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       Леексика (от др.-греч. τὸ λεξικός ‒ «относящийся к слову», от ἡ λέξις — 
«слово», «оборот речи») ‒ совокупность слов того или иного языка, части 
языка или слов, которые знает тот или иной человек или группа людей.   
        

Лексикология – это наука, которая изучает слово, его лексическое 
значение. 



Лексические нормы – это нормы, которые регулируют 
правила использования и сочетания слов в речи. Употребление 
слова в речи всегда определяется особенностями 
его лексического значения.

Лексическое значение – важнейший признак слов как 
самостоятельных единиц, которые выполняют номинативную 
функцию в языке: называют предметы и явления 
действительности.

Лексика живого языка очень динамична и пластична, в ней 
постоянно появляются новые слова, а иные переходят из 
активного словаря в пассивный – тот, которым мы не 
пользуемся, но значения слов понимаем.





ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА

В лексике современного русского языка сосуществуют самые разные по 
своему происхождению, сфере употребления, времени появления и 
характеру употребления слова. Основную, самую большую группу 
составляет общеупотребительная лексика ‒ слова активные и постоянно 
используемые всеми, независимо от возраста, профессии и образования 
носителей языка, а также места их рождения и жительства. 

Многие слова русского языка известны всему народу. Эти слова являются 
общеупотребительными, их знают все. 

Например: вода, земля, небо, птица, гулять, учиться, отдыхать, белый, 
красивый, беззаботный, хорошо, трудно, весело и др. 



ЛЕКСИКА ОГРАНИЧЕННОЙ СФЕРЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Диалектизмы  ‒ это слова, принадлежащие к определенному диалекту. 

Диалекты ‒ это народные говоры, имеющие в своем составе значительное 
количество самобытных слов, известных только в определенной местности.

Диалектные слова помещаются в толковых словарях с пометой обл.
(областное).

Профессионализмы  ‒ это слова, которые используются в различных 
сферах производства, техники и т.д. и которые не стали 
общеупотребительными; термины ‒ слова, которые называют специальные 
понятия какой-либо сферы производства или науки; профессионализмы и 
термины используются людьми одной профессии, в одной области науки 
(например, абсцисса (математика), дифтонг (лингвистика)).

Профессиональные слова имеют в словаре помету спец. (специальное).
 Жаргонизмы ‒ это слова, который используются узким кругом людей, 

объединенных общностью интересов, занятий или положения в обществе.



УСТАРЕВШИЕ СЛОВА

Слова уходят из языка по разным причинам. Одни из них забываются, как только 
исчезает из жизни какое-то явление, предмет. Например, в конце XIX ‒ начале XX в., 
до появления трамвая, существовала городская железная дорога с конной тягой. Эта 
дорога, а также и вагон такой дороги назывались конкой.  С появлением трамвая, а 
затем и других видов транспорта, потребность в конной тяге исчезла, и слово конка 
устарело. Подобные устаревшие слова называют историзмами.

Другие слова забываются, если для называния того же предмета, признака, 
действия появляются новые слова. Например, в XVIII в. в русском языке было слово 
ветрило. Со временем это слово перестало употребляться, потому что ему на смену 
пришло другое ‒ парус. Подобные устаревшие слова (предмет остается, а слово 
устаревает) называют архаизмами. 

Устаревшие слова, наиболее употребительные в художественных произведениях, 
помещаются в толковых словарях с пометой устар. (устарелое).



НЕОЛОГИЗМЫ

Лингвистическим термином «неологизмы» называют новые слова, которые 
обладают оттенком новизны по сравнению с другими словами языка. Слова в языке 
служат для обозначения конкретных предметов, признаков предметов, действий, 
признаков действий, количества. Многие предметы и действия имеют свои 
собственные названия, появившиеся очень давно. 

               Неологизм — новое слово
С развитием общества, культуры, созданием новой техники, орудий труда, 

формированием новых представлений о мире появляются новые предметы и понятия, 
которые требуют обозначения словами. Вот в таком случае рождаются слова, имеющие 
явный оттенок новизны по сравнению с привычными, часто употребляющимися 
словами или совсем старыми словами, которые называют старинные предметы или 
явления. Такие новые слова называются неологизмами. Слово «неологизм» имеет 
греческие корни: нео ‒ буквально значит «новый», логос ‒ «слово». 



ПРЯМОЕ И ПЕРЕНОСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

У слова может быть как прямое, так и переносное лексическое значение. Прямое 
значение слова — это основное лексическое значение. Переносное значение возникает 
как производное на базе прямого. Им обладают многозначные слова. 

Прямое значение слова 
Слова нашей речи называют предметы, их признаки и действия. Однозначные 

слова непосредственно соотносятся с объектом действительности, напрямую 
называют предмет, его признак или процесс действия. Это прямое значение слова. В 
потоке речи такие слова сразу вызывают представление о том, что они называют. Их 
значение не зависит от контекста, например: 

Над лесом, над полем, над деревушками раскинулось синее небо. Небо  манит 
будущих космонавтов. По небу лениво плывут белые мохнатые облака. 

Большинство слов русского языка выступают в прямом значении в собственном 
смысле. 



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРЕНОСНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

У слова может быть несколько лексических значений, которые возникают на базе 
прямого значения. Такое новое дополнительное лексическое значение слова называют  
переносным.  Оно появляется как оттенок основного значения на основе похожести 
предметов по внешнему виду,  по признаку или выполняемому действию (функции). 

Переносное значение слова  
В словосочетании каменное здание слово каменный  называет материал, из которого 

сложено здание, и обозначает непосредственный признак предмета «крепкий, твёрдый, 
неподвижный». В словосочетании каменное лицо прилагательное каменное  обозначает 
«суровое, бесчувственное» или «недоброжелательное» лицо. В этом примере слово 
каменное обладает вторичным переносным значением, образованным на основе прямого 
значения. Так возникает многозначность слов. Переносным значением обладают 
многозначные слова, например: синее море — море  пшеницы — море  народу; лёгкая 
ноша — легкая рука — легкая промышленность. 







СИНОНИМЫ 

Чтобы уметь пользоваться лексическим богатством русского языка, хорошо 
владеть речью, важно знание  и правильное употребление лингвистических средств, 
создающих точную и логичную речь. Такими лексическими средствами языка 
являются синонимы, антонимы. 



По словообразовательному составу выделяют синонимы однокорневые  (следствие ‒ 
расследование) и разнокорневые (слепой ‒ незрячий). 

В лексике русского языка различают виды синонимов: 
‒ семантические
‒ стилистические
‒ абсолютные синонимы.
Семантические синонимы различаются только оттенками значения и образуют 

семантический ряд. Слова бой, битва, сеча, сражение являются синонимами. Они образуют 
семантический ряд, в котором стилистически нейтральное и наиболее общее по смыслу 
слово «бой» выступает в качестве главного. Существительные битва  и сражение 
принадлежат книжному стилю, слово сеча носит архаичный оттенок. 

Стилистические синонимы принадлежат разным стилям речи, начиная со 
стилистически нейтрального и заканчивая просторечными словами, например: ходить, 
бродить, шататься, слоняться, шляться, таскаться; скупой, скряга, скупердяй, сквалыга,  
жадина;  выговор, замечание, внушение, порицание, головомойка, нагоняй, нахлобучка, 
взбучка. 

Синонимы называются абсолютными, если разные слова обозначают одно и то же и не 
имеют ни семантических, ни стилистических различий: бегемот ‒ гиппопотам; потому что 
‒ так как, языкознание ‒ лингвистика.



АНТОНИМЫ 

Антоенимы (др.-греч. ἀντι- приставка со значением противоположности + ὄνομα «имя») — это 
слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие прямо 
противоположные лексические значения, например: правда — ложь, добрый — злой, говорить — 
молчать. 



Проверка теоретических знаний
Выполните тест 

1. Что изучает лексикология?

А) слово

Б) звуки речи

В) части слова

Г) части речи

2. Слова, употребляемые только жителями той или иной местности – это

А) профессионализмы

Б) диалектизмы

В) жаргонизмы

Г) устаревшие слова



3. Вставьте в утверждение пропущенные слова.
Слова в русском языке могут употребляться в …. и в …. значении.

4. Закончите утверждения. 
А) Устаревшие слова, вышедшие из активного употребления вместе с предметом 
(явлением), называются  … .
Б) Слова, заменившие старое название предмета на новое, называются … .
В) Неологизмы – это…
 
5. Что означают следующие пометки, данные в толковом словаре? Запишите 
ответ.
А) обл. 
Б) перен. 
В) спец.

 



Проверка практических знаний

Выполните тест.

1. В каком предложении нет антонимов?
А) Заяц укрылся, спрятался в густых зарослях.
Б) Молчаливый думает, а болтливый словами сыплет.
В) В громадной коробке лежал маленький флакончик.
Г) Горячий чай согревает, а холодная вода укрепляет.

2. В каком предложении есть синонимы?
А) Он работал не за страх, а за совесть.
Б) Беды терпеть – надо каменное сердце иметь.
В) Под порывами ветра снег запорхал, заметался, закружился.
Г) Доброе дело – правду говорить смело.



3. Укажите предложение, в котором есть термин.
А) Старый шкаф стоял на своём месте – в углу террасы.
Б) Фонетика – раздел науки о языке, в котором изучают звуки речи.
В) Шкатулку принесли в комнату и осторожно вытерли пыль.
Г) В сарае то стучал молоток, то визжала пила.
Д) Эсплада – это широкая улица с аллеями.

4. Найдите пару русскому слову:
Общительный ‒ 
Подарок ‒ 
Азбука ‒ 
Случайный ‒
Представление ‒
Мнимый ‒
Мировоззрение ‒
Слова для справок: алфавит, сувенир, коммуникабельный, презентация, 
фиктивный, менталитет, спонтанный.



5. «Четвёртое лишнее». Найдите устаревшее слово.
А) кеды, босоножки, ботфорты, кроссовки.
Б)  пальто, плащ, шубы, кафтан.
В) шашки, бирюльки, шахматы, лото.
Г) глаза, рот, чело, щёки.
 
6. Прочитайте отрывок из русской народной сказки. Выпишите 
диалектные слова и соотнесите их со словами для справок.
 
Жила-была кыцанька. У неё было две манюшки. Она каждый день ходила на 
дровосек, мать-то их, и им пекла шанюшки. Говорила она манюшкам: «Как 
уйду дровцы сечь, так вы дверь держите крепче и сами не спите. Крепче 
замыкайтесь! Как Егибовна к вам будет подходить, так она вам будет петь 
толстым голосом, а я как буду подходить, так я вам буду петь тонким голосом. 
Как мне, так открывайте, а Егибовне не открывайте».
 
Слова для справок: кошечка, малыши, котята, ватрушки с творогом, за дровами, 
закрывать дверь, Баба-Яга, рубить дрова.



Дорогие ребята, желаю удачи при изучении 
русского языка!

Язык – орудие мышления. Обращаться с языком кое-как – 
значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, 
неверно.

И.С. Тургенев
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