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Аннотация 

В статье раскрываются лексикология русского языка, которая охватывает 

разнообразные аспекты словарного запаса, его структуры и динамики. В 

работе рассматриваются ключевые категории лексикологии, такие как 

классификация слов, семантические изменения, заимствования и неологизмы. 

Особое внимание уделяется влиянию исторических и культурных факторов на 

развитие лексического состава языка. Анализируется, как лексические 

изменения отражают менталитет носителей языка и их социальные реалии. 

Статья подчеркивает значимость лексикологии как инструмента для 

понимания языковых процессов и культурных трансформаций в современном 

русском обществе. Результаты исследования могут быть полезны для 

лингвистов, преподавателей и всех интересующихся развитием русского 

языка. 

Ключевые слова: Лексикология, семантические изменения, языковая 

динамика, культурные факторы, лексический анализ, системные отношения в 

лексике, семантические процессы, сема. 
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Abstract 

The article reveals the structure and content of the author's manual on the 

lexicology of the modern Russian language. The main directions in the study of 

factual material are identified, one of them is the  identification  of  the  relationship  

between  the  morphemic  structure  and  the  lexical  meaning  of the  word. The  

seminal typology  is  clarified, the  semantic processes accompanying the  
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functioning of  both  lexical  and  grammatical  semes  in  speech  are  presented  as  

an  integral  part  of  it.  The necessity of isolating the process of polarization of the 

sem is justified. 

Key words: exicology, semantic changes, language dynamics, cultural factors, 

lexical analysis, systemic relations in vocabulary, semantic processes, seme. 

 

Введение. 

Лексикология — раздел языкознания, изучающий слово как единицу 

словарного состава языка (лексику) и всю лексическую систему (словарный 

запас) языка. Лексикография — теория и практика составления словарей. 

Слово — языковая единица, служащая для обозначения (наименования) 

предметов и признаков (действий, отношений, качеств, количеств). Под 

значением слова понимается отображение в слове реалий действительности 

(предметов, признаков, отношений, процессов и т. п.). Основная функция 

слова — называть реалии действительности (так называемая номинативная 

функция). Но слово не только называет, но и обобщает: называя предметы 

разной величины, формы и назначения столом, мы отвлекаемся от 

индивидуальных особенностей конкретных предметов и сосредотачиваемся 

на их главных признаках, которые отражают не все, а лишь существенные 

признаки действительности, позволяющие отличать одно явление от другого 

(например, предметы, называемые словом стол, от предметов, называемых 

словом табурет). Значение слова может включать в себя эмоциональный и 

оценочный компоненты. Например, слова book и little book относятся к одному 

и тому же предмету, но второе слово имеет еще и дополнительный 

эмоционально-оценочный компонент значения — оно выражает 

пренебрежительную оценку говорящего. 

Значения слов фиксируются в толковых словарях. Словарь — это книга, 

содержащая список слов или других языковых единиц (морфем, 

словосочетаний, фразеологизмов), размещенных в определенном порядке, 

чаще всего в алфавитном порядке. Словари могут быть энциклопедическими 

и лингвистическими. Энциклопедические словари описывают сам объект 

внеязыковой действительности и пытаются представить максимальное 

количество признаков этого объекта. Лингвистические словари описывают 

языковые единицы. Лингвистические словари можно разделить на две группы: 
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толковые, описывающие лексическое значение слов (попутно отражающие 

также его написание, ударение, часть речи, отдельные грамматические 

формы), и аспектуальные, описывающие слова с точки зрения их написания 

(орфография), произношения (орфоэпия), морфемного состава (морфема), 

словообразовательного происхождения (словообразование), грамматической 

формы (грамматические), происхождения (этимологические, иноязычные 

слова), а также с точки зрения их связи с другими словами (словари 

синонимов, антонимов, сочетаемости и т. д.). 

Материал и методы. 

Для демонстрации системности в лексике выбран парадигматический 

аспект, который дополняется синтагматическими, деривационными и 

вариантными отношениями. Также предлагаются задания, основанные на 

ономасиологическом подходе, который неразрывно связан с национальной 

картиной мира. Представленная модель системности способствует 

формированию у студентов целостного представления о лексическом уровне 

русского языка. 

В качестве материала исследования использовались упражнения, 

включающие иллюстрации из современной и классической литературы, и 

факты лингвистической подготовки речевых навыков и умений студентов 

филологического факультета по изучению современной лексической системы. 

Использован комплексный метод анализа, который базируется на 

синтагматических и парадигматических связях лексических единиц, их 

семантике, реализованной в тексте, и включает приемы компонентного 

анализа, метаязыкового описания, контекстного, дистрибутивного и 

морфемно-словообразовательного анализа. Русская лексикология включена в 

общий курс «Современный русский язык». 

Результаты. 

Задачей раздела является изучение словарного состава языка и слов как 

единиц лексического уровня языка. По традиции «Лексикология» включает 

«Фразеологию» и «Лексикографию». Каждая из тем раздела сопровождается 

теоретическими вопросами и системой оригинальных упражнений. В данном 

пособии большое внимание уделяется самостоятельной работе. Задания для 

самостоятельной работы даны в конце каждой темы. Кроме того, в одном из 

приложений предлагается план двух лабораторных работ «Слово в системе 
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словарей русского языка» и «Значение и форма фразеологизма», цель которых 

— овладение навыками лингвистического анализа и углубление знаний в 

области лексикографии. Для школы предлагаются дополнительные задания, 

снабженные методическими комментариями и информацией в виде ссылок. 

Слово является объектом изучения в семасиологии и ономасиологии. 

Ономасиология соотносится с национальной картиной мира и призвана 

ответить на вопрос: почему предмет так назван? Например, значение 

'луковичное растение с белыми цветками, распускающееся сразу после схода 

снега' у русских называется "подснежник" (признак нахождения под снегом), 

у англичан - "подснежник, или снежная сережка" (по признаку формы 

нераскрывшегося цветка); у французов и итальянцев - "снежный бур", так как 

растение, устремляясь на поверхность, как бы сверлит почву; у чехов - 

"снежный ком", у испанцев - "белый" (выделяется цветовой признак). В 

языкознании слово изучается в различных его проявлениях, начиная с 

внешней звуковой оболочки (фонетика) и заканчивая внутренним 

содержанием (лексическим значением). Одним из разделов языкознания 

является лексикология, изучающая слова языка как целостную систему, 

имеющую свои внутренние связи, функции, категории и понятия. Эта 

лингвистическая наука исследует не только отдельные слова, но и весь 

словарный состав языка в их взаимосвязи как нечто целостное, объективно 

существующее и функционирующее по своим внутренним законам. 

Предметом изучения лексикологии является слово, прежде всего, с точки 

зрения его способности что-либо называть. Любое слово, самостоятельное 

слово в языке соотносится с определенным предметом, признаком, действием 

и т. п. Оно имеет номинативную функцию, которая интересна лексикологии с 

точки зрения семантического содержания его лексического значения. 

Анализ. 

Лексикология выясняет связь значения слова с выражаемым им понятием 

и выделяет различные типы его значения. Переносное значение слова 

возникает на его основе в результате переосмысления связей между 

понятиями или предметами и установления между ними дополнительных 

логических, метафорических или метонимических отношений. Так возникают 

многозначные слова, например: 

горький вкус — горькая правда, горький опыт, горькие рыдания; 



МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: 

 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Researchbib Impact factor: 11.79/2023 

SJIF 2024 = 5.444  

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь 

 

392 

https://universalpublishings.com 

теплая вода — теплые цвета, теплое отношение; 

черная борода — черная зависть, черный день, черное золото, черный ход. 

Кроме того, лексикология ставит перед собой задачу решения проблем, 

связанных не только с его способностью обозначать предмет или с 

дифференциацией значения слова. Номинативная функция слова не 

ограничивается его изучением как основной единицы языка. Значение слов 

является предметом самого тщательного изучения лексикологии. По 

семантике выделяются лексико-грамматические группы слов по отношению 

друг к другу: синонимы, антонимы, омонимы и паронимы. Лексикология 

изучает слова с точки зрения их происхождения. Эти исследования проводит 

раздел лексикологии - этимология. Множество иноязычных слов (утюг, 

сарафан, пюре, спичка) пополнили словарный состав в результате контактов с 

другими народами, обмена бытовой и культурной информацией, с развитием 

научно-технического прогресса и появлением новых понятий и реалий 

действительности. 

Обсуждение. 

Особо отметим заимствования из старославянского языка, которые 

получили вторую жизнь в русском языке и теперь составляют значительную 

часть книжной лексики. Объектом изучения лексикологии является активный 

и пассивный словарный запас русского языка. В русском языке мы отмечаем 

огромный пласт народной лексики, необходимой для повседневного общения 

людей. Активный словарный запас включает слова, понятные всем говорящим 

и находящиеся в постоянном употреблении. На фоне активного словарного 

запаса выделяются устаревшие слова — историзмы и архаизмы, 

составляющие его пассивный слой. Пассивный словарный запас понятен всем 

говорящим, но не употребляется в обыденном речевом общении. К нему 

относятся также неологизмы — новые слова, обозначающие вновь возникшие 

понятия и предметы. Эти слова отличаются своей новизной. Они еще не 

укоренились в языке и не стали общеупотребительными и привычными в речи. 

Лексикологию интересует словарный состав языка с точки зрения его 

употребления. В языке различают общеупотребительную лексику и лексику 

ограниченной сферы употребления (диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы, сленг, арго). В состав литературного языка входят также 

некоторые региональные слова (диалектизмы), употребление которых 
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изначально ограничивалось территорией (рытвина, клеш, околица, соха и т. д.) 

Лексика русского языка начала изучаться в XVIII в. Неоценимый вклад в 

развитие науки о лексике внес русский ученый М. В. Ломоносов. Он уделил 

самое пристальное внимание стилистической стратификации лексики 

русского языка, особенностям сочетаемости слов и их употреблению в 

общественной жизни. 

Заключение 

Лексикология, изучающая словарный состав языка, его структуру и 

динамику, играет ключевую роль в понимании не только языковых процессов, 

но и культурных и социальных изменений в обществе. В ходе анализа мы 

рассмотрели основные аспекты лексикологии: от классификации словарного 

запаса до влияния заимствований и неологизмов на развитие языка. Также 

было отмечено, как лексические изменения отражают исторические события 

и культурные трансформации, происходящие в русском обществе. 

Таким образом, лексикология русского языка является важным 

инструментом для изучения не только самого языка, но и менталитета 

носителей, их ценностей и традиций. Будущее этой области науки связано с 

дальнейшими исследованиями, которые помогут глубже понять механизмы 

функционирования языка в современном мире и его адаптацию к новым 

условиям. 
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