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Lexikologiyaning asosiy tushunchalari 
 

  ANNOTATSIYA  

Kalit so‘zlar: 
Fan, so‘zlashuv,  
bo‘limlar, qiyosiy-tarixiy. 
vazifalar, taqqoslash,  
ob’ekt, kitob,  
birlik, etimologiya,  
semasiologiya, 
onomasiologiya, 
onomastika,  
leksika, maishiy,  
 

 Maqolada tilning so‘z boyligini, ya’ni uning so‘z boyligini 
o‘rganish bilan shug‘ullanadigan fan haqida so‘z boradi. 
Leksikologiyaning asosiy vazifasi va bo‘limlariga alohida e’tibor 
beriladi. 
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Основные понятия лексикологии 
 

  АННОТАЦИЯ  

Ключевые слова: 
наука,  
разделы,  
задачи,  
объект,  
единица,  
этимология, 
семасиология, 
ономасиология, 
ономастика,  
лексика,  
бытовая,  
книжная,  
разговорная, 
сравнительная, 
сравнительно-
историческая. 

 В статье рассматривается наука, занимающаяся 
изучением словарного состава языка, то есть его лексики. 
Особое внимание уделяется основной задаче и разделам 
лексикологии. 

 
Лексикология – это наука, занимающаяся изучением словарного состава 

языка, то есть его лексики, основной единицей которой является слово. Фактически 
лексикология изучает не только конкретные языковые единицы – слова (они же 
лексемы), но и отношения между ними, совокупности слов. Таким образом, можно 
сделать вывод, что у этой науки целых два объекта. 

Слово как то, что изучает лексикология. Несмотря на то, что эта языковая 
единица является предметом изучения нескольких разделов науки о языке, 
лексикология изучает ее с новой стороны. Для нее слово – это и форма, которую 
принимает значение (оно рассматривается с точки зрения предметно-понятийного 
содержания), и единица, входящая в такую целостность, как словарный состав 
языка. 

Слова могут объединяться в группы на основании не только общих, но и 
противоположных признаков, а также разных семантических связей. 

Понять, что имеется в виду, помогут простые примеры. Так, слово «звезда» 
будет рассматриваться лексикологией как название нескольких предметов и 
явлений с одной стороны и как единица лексической системы, входящая в 
определенные классы слов – названия небесных тел, названия геометрических 
фигур и так далее. 

Разделы лексикологии, ее задачи. Основная задача лексикологии – это 
изучение слова в указанных выше проявлениях, то есть как носителя значения и как 
часть языковой системы. Когда общая масса информации о словах перестала быть 
целостной, она разделилась на несколько частей. Первая – это общая лексикология 
– она изучает словарные составы разных языков, в то время как предмет частной 
лексикологии – это определенный язык. 

Если говорить о науке в историческом разрезе, то она делится на 
синхроническую, то есть изучающую современное состояние языка, и 
историческую, которая занимается изучением лексики в развитии [1. С. 165]. Как и 
многие другие разделы науки о языке, лексикология занимается изучением слова. 
Но изучает она его в особом аспекте, точнее, аспектах – понятийном и системном, то 
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есть как носитель значения и как часть языковой системы. Лексикология, в свою 
очередь, подразделяется на пять разделов, каждый из которых занимается 
изучением своей части лексики или рассматривает ее только с какой-то одной 
точки зрения. В то же время лексикология как наука подразделяется и на несколько 
частей – на общую и частную с точки зрения того, изучается только один язык или 
все, а также на синхроническую и историческую, которые изучают язык в 
современном состоянии и историческом разрезе соответственно. 

Понятие лексики и лексикологии. Термин «лексика» (ср. грч. lexis – «слово, 
выражение», lexikos – «относящийся к слову») обычно определяется как 
совокупность слов языка, или словарный состав языка. При этом иногда делаются 
существенные уточнения. Сравним, например, следующие высказывания: «Лексика 
состоит из слов и устойчивых словосочетаний, функционирующих в речи 
наподобие слов»; «В разряд лексических единиц включаются не только отд. слова 
(цельно оформленные единицы), но и устойчивые словосочетания (аналитические, 
составные единицы), однако основной лексической единицей является слово». 

Термином «лексика» обозначается не только словарный состав языка в 
целом, т.е. совокупность всех лексических единиц данного языка, но и отдельные 
части, или пласты, словарного состава (ср. значение этого термина в таких 
выражениях, как, например: лексика бытовая, лексика книжная, лексика 
разговорная, поэтическая, деловая), совокупность слов, используемых каким-либо 
писателем (ср., например: лексика Пушкина, Тургенева, Леонова), в каком-либо 
отдельном произведении (например: лексика романа Л. Леонова «Русский лес»). 

Раздел языкознания, в котором изучается словарный состав языка, его 
лексика, называется лексикологией. «Лексикология... – раздел науки о языке, 
изучающий лексику, т.е. словарный состав языка». 

Лексикология, так же, как и другие разделы языкознания, имеет свой объект 
изучения [2. С. 10.]. Как видно из данного выше объяснения понятия лексики, 
объектом лексикологии являются слова, а также устойчивые словосочетания, 
фразеологизмы, т.е. лексические единицы языка в широком понимании этого 
термина. 

Словарный состав языка изучается в лексикологии с разных сторон, с разных 
точек зрения, в разных аспектах; этим определяются задачи данного раздела 
языкознания, важнейшими из которых являются: 1) определение понятия слова 
как основной единицы языка; 2) выяснение взаимоотношений между 
лексическими единицами и единицами других уровней языка; 3) определение 
границ слова, установление критериев его отдельности и тождества, разработка 
проблемы вариантности слова; 4) установление системных связей между 
лексическими единицами языка, парадигматических отношений между ними, их 
классификация по разным признакам; 5) семантическая характеристика слова, 
определение таких понятий, как лексическое значение слова, семантическая 
структура слова, структура лексического значения слова; 6) классификация 
лексических значений слов по разным признакам; 7) изучение вопросов 
пополнения и развития словарного состава языка. 

В зависимости от объекта исследования (лексика одного языка или разных 
языков) и от характера тех задач, которые решаются в разделе лексикологии, 
различается лексикология общая и частная. Общая лексикология изучает 
словарный состав языка как общечеловеческого явления, т.е. рассматривает 
вопросы словарного состава, его функционирования и развития, касающиеся 
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разных языков, «устанавливает общие закономерности строения, 
функционирования и развития лексики». Частная лексикология «исследует 
словарный состав одного языка». 

В зависимости от аспекта исследования лексики различается лексикология 
описательная, или синхроническая, и историческая, или диахроническая. 
Описательная лексикология изучает словарный состав языка с точки зрения его 
функционирования на том или ином этапе развития данного языка. Историческая 
лексикология занимается изучением словарного состава языка (языков) с точки 
зрения его формирования и развития. По определению Д.Н. Шмелева, «предмет 
исследования исторической Л. (т.е. лексикологии. – В. Н.) составляют история слов, 
формирование и развитие лексики, изменения в различных группах слов». 

Историческая лексикология занимается также изучением вопросов 
генетического родства разных языков, общности их происхождения, 
закономерностей развития словарного состава родственных языков. В рамках 
исторической лексикологии выделяется, соответственно, сравнительная, или 
сравнительно-историческая, лексикология. 

Одной из задач исторической лексикологии является объяснение 
происхождения лексических единиц языка, прежде всего слов. Этим занимается 
раздел лексикологии, называемый этимологией (ср. греч. etymologia, от etymon – 
«истина» и logos). В этимологии (как разделе исторической лексикологии) 
устанавливается древнее, первоначальное состояние (строение, форма, значение) 
исторически производных слов с утраченной мотивированностью путем сравнения 
с однокоренными словами других родственных языков. В результате 
лексикологического анализа установлено, например, что существительное 
говядина ранее мотивировалось словом говядо, употреблявшимся в значении 
"бык", и содержало корень говяд- и суффикс -ин- существительное кольцо 
мотивировалось словом коло, обозначающим колесо, круг, и включало корень кол- 
и уменьшительно-ласкательный суффикс -ьц (ср. форму родительного падежа 
кольца), ожерелье мотивировалось словом жерело, обозначающим горло, и 
содержало, помимо корня, префикс о- и суффикс -j-. 

Термин «этимология» употребляется и в более широком значении – для 
обозначения раздела лексикологии (или раздела языкознания), изучающего 
«происхождение и историю отдельных слов и морфем». Этим термином 
обозначается также происхождение слова; комплекс исследовательских приемов, 
необходимых для выяснения происхождения слова, а также результат 
исследования этих приемов в виде решения или гипотезы о происхождении 
анализируемого слова. 

В лексикологии значительное внимание уделяется содержательной стороне 
лексических единиц, изучению их лексических значений. По утверждению 
некоторых лингвистов, «проблемы значения лексических единиц» являются для 
нее «наиболее существенными». В связи с этим выделяется особый раздел 
(подраздел) лексикологии, называемый семасиологией (от греч. semasia – 
«значение» и logos). В этом разделе изучаются вопросы, связанные с определением 
значения слова, вопросы однозначности (моносемии) и многозначности 
(полисемии), семантической структуры многозначных слов, структуры отдельных 
лексических значений слов (однозначных и многозначных), изменения и развития 
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значений слов, десемантизации, т.е. утраты словом лексического значения, 
перехода слова в чисто грамматическое средство. 

Термином «семасиология» обозначается также «раздел языкознания, 
изучающий значение (т.е. внутреннее содержание) различных языковых единиц 
(лексических, грамматических и др.)», «наука о значении языковых знаков любого 
уровня (от морфемы до словосочетания и предложения)». 

В рамках семасиологии выделяется ономасиология (от греч. о́пота – «имя» и 
logos). Этим термином называется «отрасль семантики, изучающая наименования, 
использование языковых средств для обозначения внеязыковых объектов», или 
«раздел семасиологии, изучающий принципы и закономерности «обозначения» 
предметов и выражения понятий лексическими и лексико-фразеологическими 
средствами языков». В некотором смысле ономасиология противопоставляется 
семасиологии. «В отличие от семасиологии, отражающей направление от средства 
выражения к выражаемому значению, О. (т.е. ономасиология. – В. Н.) основывается 
на движении от обозначаемого предмета к средствам его обозначения, шире – от 
содержания к форме». 

Существует и более широкое понимание ономасиологии: данным термином 
обозначается также учение об обозначении внеязыковых объектов с 
использованием любых языковых средств (не только лексических), например, 
словообразовательных, грамматических. 

В словарном составе языка особое место занимают имена собственные, или 
онимы (от греч. о́пота, о́пута – «имя, название»), которые существенно отличаются 
от всех других слов, в том числе и нарицательных имен существительных, прежде 
всего, в семантическом отношении. В отличие от нарицательных существительных, 
имя собственное представляет собой индивидуальное наименование 
определенного предмета или явления, служит «для выделения именуемого им 
объекта из ряда подобных». Совокупность собственных имен называется 
ономастикой (ср. греч. onomaslike – «искусство давать имена») или, реже, онимией 
(от греч. о́пута). Термином «ономастика» обозначается также раздел лексикологии, 
занимающийся изучением имен собственных. 

В зависимости от категории объектов, называемых именами собственными, в 
разделе ономастики различаются: топонимика, в которой изучаются топонимы, т.е. 
собственные названия географических объектов (от греч. topos – «место» и о́пута), 
антропонимика, которая изучает антропонимы, т.е. собственные названия людей – 
фамилии, имена, отчества, псевдонимы, прозвища (ср. греч. antropos – «человек»), 
зоонимика– изучает зоонимы, т.е. собственные имена, клички животных (ср. греч. 
zо́оп – «животное»), астронимика– изучает астроиимы, т.е. собственные имена 
небесных тел (ср. греч. astron – «звезда»), и др. 

В рамках топонимики, в свою очередь, выделяются (по тому же признаку): 
ойконимика, которая занимается изучением ойконимов, т.е. собственных названий 
населенных пунктов (ср. греч. oikos – «дом, жилище»), гидронимика, в которой 
изучаются гидронимы, т.е. собственные названия водных объектов (ср. греч. hyddr 
– «вода»), оронимика, которая изучает оронимы, т.е. собственные названия 
особенностей рельефа (от греч. о́пт – «гора»), космонимика – изучает космонимы, 
т.е. собственные названия зон космического пространства, созвездий (ср. греч.  
kos- mos – «вселенная»), микротопонимика – изучает микротопонимы, т.е. 
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индивидуализированные названия малых географических объектов – лесов, полей, 
урочищ и т.п. (ср. греч. mikros – «малый») и т.п. 

Как отмечалось выше, к лексическим единицам языка, кроме слов, относятся 
также устойчивые словосочетания, или фразеологизмы. Их изучением занимается 
раздел лексикологии, который именуется фразеологией (от греч. phrasis, phraseos – 
«выражение» и logos). Этим термином называется также совокупность 
фразеологизмов того или иного языка, его фразеологический состав. 

Лексика и, соответственно, лексикология тесно связаны с другими 
подсистемами (уровнями) языка и разделами языкознания, прежде всего с 
грамматикой и словообразованием. 

В историческом плане связь лексики и словообразования заключается, 
прежде всего, в том, что образование новых слов является одним из важнейших 
путей пополнения словарного состава языка. 
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