
  ЛЕКСИКА
    /словарный состав языка/



          Все слова знаменательных частей речи 
обладают лексическим и грамматическим 
значениями. А слова служебных частей речи 
обычно имеют только грамматическое значение.

Лексическое значение слова – это его содержание, 
его соотнесенность с предметом или явлением 

действительности.
Грамматическое значение слова – это общее 

значение слова как части речи.

ЛЕКСИЧЕСКОЕ И ГРАММАТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ



Синонимы

Антонимы

Омонимы
Фразеологизмы

Исконно-
русские 

слова

Старославянизмы Заимствованные 
слова

Активная и 
пассивная 

лексика

Диалектизмы
Профессионализмы

Канцеляризмы
Жаргонизмы

Лексическая система русского 
языка



■ Лексический уровень языка как часть системы 
обладает собственной внутренней организацией, 
представленной

Системные образования в лексике

синонимами

антонимами

омонимами

паронимами



СИНОНИМЫ
                         

Лексические
Относятся к 
одной части 

речи,
различаются 
оттенками 
значения:

метель — вьюга, 
буран.

Стилистические
Отличаются 

сферой 
употребления:

лик-лицо-мордашка

Синтаксические 
Разное построение, 

но одинаковое 
значение: 

начать работу –  
      приступить к 
                          работе

Бросать — кидать, громадный — огромный, орфография - 
правописание – абсолютные (полные) синонимы



     Градация

   В художественной литературе используется 
прием нагнетания синонимов, чтобы достичь 
эффекта наибольшей выразительности. Такой 
приём последовательности, постепенности 
(обычно нарастающей) в расположении чего-
нибудь, при переходе от одного к другому 
называется градацией: 
  Как ему до сих пор не пришло в голову, что это 
обман зрения, галлюцинация, мираж? 



Антонимы
Знаете ли вы, что бывают антонимы контекстуальные?

Например: 
Не считай недруга овцой - считай волком.

На Руси не все караси - есть и ерши. 

Антонимы лежат в основе таких стилистических приемов, 
как 

антитеза и оксюморон.
Антитеза - противопоставление резко контрастных понятий 

для создания художественного образа:
Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка 

- Русь. 
 “Преступление и наказание” Ф. Достоевского.

Оксюморон - это стилистический прием сопоставления на 
первый взгляд несопоставимых, взаимоисключающих 
понятий: пышное природы увяданье,    убогая роскошь 
наряда.



                
            

  Омонимы

                            Полные                     Частичные

Слова одной и той же части речи и 
совпадают во всех основных  
грамматических формах.

Слова, разные по значению, 
совпадают по звучанию и написанию 
не во всех грамматических формах.

Многозначные слова Омонимы
Слова, имеющие несколько лексических 
значений, связанных  между собой по 

смыслу /семантически/.
кнопка звонка

кнопка-застёжка
канцелярская кнопка

слова, одинаковые по 
звучанию и написанию, 

но в семантическом 
плане не имеющие ничего 

общего.
брань' - 'ругань' 
и брань - 'война, битва';

             Разновидности омонимов:

Омонимы появляются в результате заимствования из 
других языков. 

Балка (брус) - заимствовано из немецкого языка и 
Балка (овраг) - исконно русское слово.



              
ОМОФОРМЫ – 
совпадение 

только 
отдельной 

формы слов:
Лечу (от 
лечить) – 
лечу (от 
летать)

ОМОФОНЫ – так 
называемые 

фонетические 
омонимы 

(совпадающие по 
звучанию, но 
различные по 
написанию)

Серый волк в 
густом лесу 
встретил 
рыжую лису.

ОМОГРАФЫ – 
слова пишутся 
одинаково, но 
произносятся 
по-разному, в 

зависимости от 
ударения

Пое́м – поё́́м
А́тлас - атла́с

Частичные омонимы



      Слова, сходные по звучанию или 
морфологической структуре называют 

паронимами. 
    Иногда мы путаем слова, похожие по 

звучанию, но совершенно различные по смыслу. 
Ошибки бывают часто связанны с неправильным 
пониманием смысла приставок, суффиксов, 
которые могут не только придавать слову новый 
оттенок, но и совершенно изменить его значение.

      Различие - отличие, зачинатель – зачинщик, фабрикант -
фабрикат, представить – предоставить, компания –

кампания, невежа - невежда, оклик – отклик…

                    ПАРОНИМЫ



■ Исконной лексикой русского 
языка;

■ Заимствованиями из родственных 
славянских языков;

■ Заимствованиями из неславянских 
языков.

Лексика современного русского языка с 
точки зрения происхождения 

представлена



■ Индоевропейскими словами, которые были унаследованы и 
общеславянским языком: мать, брат, дочь, овца, бык, волк, 
мясо, кость.

■ Общеславянскими (или праславянскими) словами, которые 
были унаследованы древнерусским языком: дуб, липа, ель, 
сосна, клен, ясень, черемуха, курица, гусь, соловей, квас, 
кисель, сыр, сало.

■ Восточнославянскими (или древнерусскими) словами,  которые 
начиная с VIII в. возникали уже только в языке восточных славян 
(предков современных русских, украинцев, белорусов), 
объединенных к IX в. большим феодальным государством - 
Киевской Русью: падчерица, дядя, кружево, зяблик, белка, сорок, 
девяносто; сегодня, внезапно.

■ Собственно русскими словами, которые появились в языке уже 
тогда, когда он сформировался сначала как язык великорусской 
народности (с XIV в.), а затем и как национальный русский язык (с 
XVII в.): ворковать, разредить, размозжить, распекать, 
брюзжать, итог, обман, обиняк, опыт, облучок, обложка, голубцы. 

Исконная лексика русского языка 
представлена:



■ Старославянизмы получили широкое 
распространение на Руси после принятия 
христианства, в конце Х в.

■  В памятниках древнерусской письменности 
(особенно в летописях) нередки случаи 
смешения старославянского и русского языков 
(т.е. старославянский язык воспринимался 
как  близкородственный )

■ Церковнославянский язык – язык 
богослужебных книг, богослужения - 
функционировал  как литературный язык до 
конца XVII века.

Заимствования из родственных 
славянских языков



- сочетания ра-, ла- в начале слова на месте 
русских ро-, ло-(раб, ладья -  робить, лодка);

-- неполногласие, т.е. сочетания -ра-, -ла-, -ре-, -ле- на месте 
полногласных русских -оро-, -оло-, -ере-, -еле-, -ело- в составе 
одной морфемы (брада - борода, младость – молодость);
- сочетание жд на месте русского ж (одежда, надежда, между- 
одежа, надежа, меж);
- согласный щ на месте русского ч (нощь, дщерь - ночь, дочь);
- гласный е в начале слова на месте русского о: (елень, един 
- олень, один);
- гласный е под ударением перед твердым согласным на 
месте русского о (ё) ( крест, небо - крёстный, нёбо).

Характерные приметы старославянизмов 
/ФОНЕТИЧЕСКИЕ/



- приставки воз-, из-, низ-, чрез-, пре-, 
пред-(воспеть, изгнание, ниспослать, чрезвычайный, престу
пить, предсказать);
- суффиксы -стви(е), -ени(е), -ани(е), -знь, -тв(а), -ч(ий), -ущ-, 
-ющ-, -ащ-, -ящ- (пришествие, моление, терзание, казнь, 
молитва, кормчий, ведущий, знающий, кричащий, разящий);
- сложные основы с типичными для старославянизмов 

элементами
(богобоязненный, благонравие, злоумышление, суеверие, чрево
угодие)

Характерные приметы 
старославянизмов /СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ/



■ Диалектная лексика/диалектные слова не входят в 
общелитературный язык, но через разговорную речь 
проникают в литературный язык: борона (боронить), 
борозда, веретено, вилок (капусты), жмых, жуткий, закром 
(закрома), земляника, зыбь, копна, конопатить, корчевать, 
мохнатый, мямлить, стрекоза, ухаб, хилый… 

■ Лексика профессиональная и терминологическая 
/слова, используемые группами лиц, объединенных по роду 
своей деятельности – профессионализмы; слова для 
точного определения специальных понятий – термины/:

 - шкерщик, калевка, зензубель, шпунтубель;
 - аэрономия, биокибернетика, гидропоника, голография;

Лексика современного русского языка с 
точки зрения сферы употребления



■ Словарь русского языка в процессе своего исторического 
развития непрерывно изменяется и совершенствуется – 
это связано с деятельностью человека, с развитием жизни 
общества.

■ В лексике отражаются все процессы исторического 
развития общества.

■ Словарный состав общенародного языка можно разделить 
на две большие группы: активный словарь и пассивный 
словарь.

Лексика современного русского языка с точки 
зрения ее активного и пассивного запаса

повседневно 
употребляемые слова, 

значение которых 
понятно всем людям, 
говорящим на данном 

языке

относятся такие слова, 
которые либо имеют 
ярко выраженную 

окраску устарелости, 
либо, наоборот, в силу 
своей новизны еще не 

получили широкой 
известности 



Отличие историзмов от 
архаизмов

Историзмы  – слова, 
которые вышли из 

употребления в связи с 
исчезновением тех 

реалий 
действительности, 

которые они 
обозначали.

■  боярин, вече, 
опричник, стрелец, 
бурмистр и т.д.

■ Архаизмы – слова, 
которые в процессе 

развития языка 
были заменены 
синонимами, 
являющимися 

другими 
наименованиями 
того же понятия.

■ брадобрей – 
парикмахер, сей - 

этот, пиит – поэт, 
ланиты – щёки и т.д.



■ Отдел языкознания, занимающийся вопросами 
составления словарей и их изучением, 
называется  лексикографией.

■ Первые русские словари, появившиеся в конце XIII в., 
представляли собой небольшие списки непонятных слов (с 
их толкованием), встречавшихся в памятниках 
древнерусской письменности. В XVI в. такие словари 
стали составляться по алфавиту, вследствие чего 
получили название «азбуковников».

■ Первый печатный словарь, содержащий уже 1061 
слово, появился в 1596 г. как приложение к грамматике 
известного филолога того времени 
священника Лаврентия Зизания. 

Лексикография



СЛОВАРИ

    
Энциклопедические

Филологические 
                            
двуязычные                          
орфографические                      
орфоэпические                       
этимологические
словообразовательные
обратные
диалектные
словари языка писателей
словари эпитетов
терминологические      
исторические 
грамматические                     
фразеологические…

 

 Большая советская 
энциклопедия,
 Большой энциклопедический 
словарь, 
Литературная энциклопедия, 
Детская энциклопедия, 
философский словарь… 



СЛОВАРИ
Словарь может описывать не всю лексику языка, а 
какие -либо группы слов:
    - синонимов
    - антонимов
    - паронимов

Но самые давние словари – это толковые  и 
идеографические. 

        В них описывается смысл слов, но в толковом 
слова описаны по алфавиту, а в идеографическом  
выделяются  группы по  общим свойствам вещей 
или понятий: «Человек», «Физические свойство», 
«Действие», «Животное»,  «Чувство» и т.д.



      Мы рассмотрели, что изучает лексика, и можем сделать 
вывод, что эта наука очень сложна и интересна. В зону ее 
внимания входит большое число разнообразных и значимых 
явлений (синонимия, антонимия, омонимия и мн. др.). Без 
знания лексики невозможно быть грамотным человеком, 
излагать свои мысли, приводить доводы в споре. Чем больше 
слов и их значений знает человек, тем лучше будет его устная 
и письменная речь. Лицо с богатым лексиконом без 
проблем сможет донести до собеседника любую мысль. 
Поэтому науку о словах следует изучать внимательно и 
добросовестно. 

Этому убедительному тексту не хватает 

«иллюстративного» материала! Добудьте его! (д/з!)

Зачем изучать лексику?


