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ЛЕКСИКА

   Совокупность слов того или иного языка, части языка 
или слов, которые знает тот или иной человек или 
группа людей. Лексика является центральной частью 
языка, именующей, формирующей и передающей 
знания о каких-либо объектах, явлениях.



ЛЕКСИКА — ВЕСЬ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС ЯЗЫКА, В КОТОРОМ 
ВЫДЕЛЯЮТ АКТИВНУЮ И ПАССИВНУЮ СОСТАВЛЯЮЩИЕ.

Акти́вный слова́рь
 

Часть лексического и фразеологич
еского состава языка, 
употребительная в данный период 
в той или иной речевой сфере.

     Играет наиболее важную роль при 
выполнении 
языком коммуникативной 
функции.

        Включает относительно 
ограниченное число лексических 
единиц, особенно часто 
используемых в речи в связи с 
наиболее существенными для 
данного общества реалиями

 Пасси́вный слова́рь
    Часть словарного состава языка, 

состоящая из единиц, 
ограниченных в употреблении 
особенностями обозначаемых ими 
явлений (историзмы, собственные 
имена, архаизмы, неологизмы, 

     термины).

     К пассивному словарю могут 
принадлежать 
и лексические единицы, 
используемые исключительно в 
отдельных функциональных 
стилях языка: книжная, 
разговорная и другая 
стилистически окрашенная 
лексика. 





ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА

          Архаизм

это устаревшее слово, 
которое в современной 
речи заменено синонимом.

 Историзм
слово, вышедшее из живого 
употребления, поскольку 
обозначает предмет или 
явление, которые из 
современной 
действительности исчезли.







� Неологи́зм - слово, значение 
слова или словосочетание, 
недавно появившееся в языке 
(новообразованное, 
отсутствовавшее ранее). 
Свежесть и необычность такого 
слова или словосочетания ясно 
ощущается носителями данного 
языка.

� В развитых языках каждый год 
появляются десятки тысяч 
неологизмов[1]. Большинство из 
них имеют недолгую жизнь, но 
некоторые закрепляются в 
языке надолго, входят не только 
в живую обиходную его ткань, 
но и становятся неотъемлемой 
частью словесности[2].

� Наука, которая занимается 
изучением неологизмов, 
называется неологией.

� Заимствования иностранных слов — один из 
способов развития современного языка. Язык 
всегда быстро и гибко реагирует на потребности 
общества. Заимствования становятся результатом 
контактов, взаимоотношений народов, государств.

� Основной причиной заимствования иноязычной 
лексики признается отсутствие соответствующего 
понятия в когнитивной базе языка-рецептора.

� Другие причины: необходимость выразить при 
помощи заимствованного слова многозначные 
русские понятия, пополнить выразительные 
средства языка и т. д.

� По характеру и объёму заимствований в русском 
языке можно отследить пути исторического 
развития языка, то есть пути международных 
путешествий, связей и научного развития, и, как 
следствие, скрещение русской лексики и 
фразеологии с другими языками. Наблюдение за 
переходом слов и фраз из какого-либо 
иностранного языка в русский язык помогает 
понять историю русского языка, как 
литературного, так и диалектов.

ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА







� Фразеологи́зм (фразеологический оборот, фразе́ма) — устойчивое по составу и 
структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание или предложение, 
выполняющее функцию отдельной лексемы (словарной единицы). Часто фразеологизм остаётся 
достоянием только одного языка; исключением являются так называемые фразеологическиекальки. 
Фразеологизмы описываются в специальных фразеологических словарях.

� Фразеологизм употребляется как некоторое целое, не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не 
допускающее внутри себя перестановки своих частей.Семантическая слитность фразеологизмов может 
варьировать в достаточно широких пределах: от невыводимости значения фразеологизма из 
составляющих его слов во фразеологических сращениях (идиомах) до фразеологических сочетаний со 
смыслом, вытекающим из значений, составляющих сочетания. Превращение словосочетания в 
устойчивую фразеологическую единицу называется лексикализацией.

� Концепция фразеологических единиц (фр. unité phraséologique) как устойчивого словосочетания, смысл 
которого невыводим из значений составляющих его слов, впервые была сформулирована швейцарским 
лингвистом Шарлем Балли в работе Précis de stylistique, где он противопоставил их другому типу 
словосочетаний — фразеологическим группам (фр. séries phraséologiques) с вариативным сочетанием 
компонентов. В дальнейшем В. В. Виноградов выделил три основных вида 
фразеологизмов: фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства и фразеологические 
сочетания.[1] Н. М. Шанский выделяет также дополнительный вид — фразеологические выражения.[2]

� Различные ученые по-разному интерпретируют понятие фразеологизма и его свойств, однако наиболее 
последовательно выделяемыми различными учеными свойствами фразеологизма являются

� воспроизводимость,
� устойчивость,
� сверхсловность (раздельнооформленность).
� принадлежность к номинативному инвентарю языка.
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ОГРАНИЧИННАЯ УПОТРЕБЛЯЕМОСТЬ 
� Диалектизм — более узкие термины 

традиционной стилистики: «вульгаризм»,    
«провинциализм» и другие, и 
обозначающий слово или выражение 
всякого диалекта, для территориального или 
социального, введенное в литературный 
язык.

� Диалектизмы — выражения или способы 
речи, употребляемые людьми той или иной 
местности.

� Примеры: Хутор, поребрик. (См. 
также различия речи москвичей и 
петербуржцев)

�
Лексика современного русского языка имеет 
ряд диалектов как на территории 
современной России, так и на территории 
других государств. Диалектизмы имеют 
свои специфические особенности. Скажем, 
диалектизмам русского языка 
в Беларуси присущи такие фонетические 
явления, как «аканье» и «дзеканье». 
Существуют специальные словари, которые 
включают в себя диалектизмы той или иной 
местности. Эти словари называются 
словарями диалектных слов.

� Профессиональная лексика – это
� лексика, свойственная данной 

профессиональной группе, используемая в 
речи людей, объединенных общей 
профессией. Балда (тяжелый молот для 
раздробления камней и горных пород)— в 
речи горняков. Камбуз (кухня на судне), кок 
(повар) — в речи моряков. Шпон (тонкая 
металлическая пластинка, вставляемая между 
строками набора для увеличения расстояния 
между ними), полоса (набранная или уже 
напечатанная страница), шапка (общий 
заголовок для нескольких заметок) — в речи 
полиграфистов. В речи охотников 
встречаются такие названия зайцев в 
зависимости от времени помета: яровик (заяц 
весеннего помета), листняк, травник 
(летнего), листо-падник (осеннего), 
наставник (раннего зимнего). Любители 
певчих птиц употребляют такие названия 
колен соловьиного пения; гусачок, дробь, 
клыканье, кукушкин перелет, лешева дудка,
оттолчка, пленканье, почин, пульканье, 
раскат, свист, стукотня, трель, юлиная 
стукотня.







� Жарго́н — социолект; отличается от общеразговорного языка 
специфической лексикой и фразеологией, экспрессивностью 
оборотов и особым использованием словообразовательных 
средств, но не обладающий собственной 
фонетической и грамматической системой.

� Часть жаргонной лексики — принадлежность не одной, а 
многих (в том числе и уже исчезнувших) социальных групп. 

� Основная функция жаргона состоит в выражении 
принадлежности к относительно автономной социальной 
группе посредством употребления специфических слов, форм и 
оборотов. Иногда термин жаргон используется для обозначения 
искажённой, неправильной речи.

� Лексика жаргона строится на базе литературного языка путём 
переосмысления, метафоризации, переоформления, звукового 
усечения и т. п., а также активного усвоения иноязычных слов и 
морфем. Например: крутой — «модный», «деловой», хата — 
«квартира», баксы — «доллары», тачка — «автомобиль», 
рвануть — «пойти», баскет — «баскетбол», чувак — «парень» . 
В современном языке жаргон получил широкое 
распространение, особенно в языке молодёжи.

ОГРАНИЧИННАЯ УПОТРЕБЛЯЕМОСТЬ 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


