
ЛЕКСИКОЛОГИЯ

ТЕМА №2 
СЛОВО 

КАК ЕДИНИЦА ЯЗЫКА и ЕДИНИЦА РЕЧИ



ПЛАН

1. Слово/лексема как основная 
лексическая единица.

2. Основные признаки лексемы/слова.
3. Функции лексемы/слова.



ЛЕКСЕМА/СЛОВО

единица двусторонняя, 
т.е. обладает 

планом выражения (ПВ) и планом содержания (ПС).
 

Например: 
⚫ слово ДОМ — а) сочетание звуков [д]+[о]+[м] (на письме эти 

звуки обозначаются соответствующими буквами) 
                        б) набор грамматических форм: дом, дома, дому, в 
дом, домом, о доме; дома, домов, к домам, в дома, домами, о домах. 
Это и есть план выражения (ПВ) слова, т.е. его фонетическая и 
грамматическая оформленность. 

⚫ слово ДОМ обозначает «помещение/строение для жилья 
человека» (и это не единственное его значение). 

Это план содержания (ПС) лексемы/слова, т.е. его смысл. 



ЛЕКСЕМА (от греч. lexis – 
«слово»), или СЛОВО

1. «минимальная относительно 
самостоятельная значащая единица 
языка» (Ю.С. Маслов);

2. «определенный набор звуков с 
закрепленным за ним лексическим 
значением, оформленный по законам 
грамматики данного языка» (О.Л. 
Рублева)



Например:

Дом, -а; мн. дома, -ов. 
1. Помещение для жилья человека. 

Новый дом. 
2. Члены одной семьи, живущие вместе. 

Дружить домами. 
3. Род, династия. Царствующий дом. 
4. Определенное учреждение. Дом 

ребенка. 



Слово и лексема 
НЕ ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПОНЯТИЯ:

⚫ лексема – совокупность всех возможных 
словарных значений, закрепленных за 
ней; слово – одно из значений лексемы; 

⚫ лексема – абстрактная единица 
(единица языка), слово – конкретная 
(единица речи; конкретная реализация 
лексемы в контексте);

⚫ лексемы представлены в словаре, слова 
– в живой звучащей речи (в контексте, 
в предложении).



???

Дом, -а; мн. дома, -ов. 
1. Помещение для жилья 

человека. Новый дом. 
2. Члены одной семьи, 

живущие вместе. 
Дружить домами. 

3. Род, династия. 
Царствующий дом. 

4. Определенное 
учреждение. Дом 
ребенка. 

⚫ В нашем большом доме 
всегда много гостей.

⚫ В доме культуры 
состоится гала-концерт 
студенческой весны 15 
апреля в 18:00 ч.

⚫ Мы с Петровыми давно 
дружим домами: ходим 
в гости, помогаем друг к 
другу, отдыхаем вместе… 

???



ЛЕКСЕМА

Дом, -а; мн. дома, -ов. 
1. Помещение для жилья 

человека. Новый дом. 
2. Члены одной семьи, 

живущие вместе. 
Дружить домами. 

3. Род, династия. 
Царствующий дом. 

4. Определенное 
учреждение. Дом 
ребенка. 

⚫ В нашем большом доме 
всегда много гостей.

⚫ В доме культуры 
состоится гала-концерт 
студенческой весны 15 
апреля в 18:00 ч.

⚫ Мы с Петровыми давно 
дружим домами: ходим 
в гости, помогаем друг к 
другу, отдыхаем вместе… 

СЛОВО



НЕ ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПОНЯТИЯ

ЛЕКСЕМА

Дом, -а; мн. дома, -ов. 
1. Помещение для жилья 

человека. Новый дом. 
2. Члены одной семьи, 

живущие вместе. 
Дружить домами. 

3. Род, династия. 
Царствующий дом. 

4. Определенное 
учреждение. Дом 
ребенка. 

⚫ В нашем большом доме 
всегда много гостей.

⚫ В доме культуры 
состоится гала-концерт 
студенческой весны 15 
апреля в 18:00 ч.

⚫ Мы с Петровыми давно 
дружим домами: ходим 
в гости, помогаем друг к 
другу, отдыхаем вместе… 

СЛОВО



НЕ ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПОНЯТИЯ

ЛЕКСЕМА

КАК 
ЕДИНИЦА ЯЗЫКА

КАК 
ЕДИНИЦА РЕЧИ

СЛОВО

СЛОВО 



Основные признаки 
лексемы/слова

⚫ фонетическая оформленность, 
⚫ лексико-грамматическая отнесенность, 
⚫ семантическая валентность, 
⚫ непроницаемость, 
⚫ постоянство звучания и значения, 
⚫ воспроизводимость, 
⚫ номинативность и др. 

[Н.М. Шанский]



Фонетическая 
оформленность

наличие определенной постоянной 
звуковой оболочки 

Например: [д о м], [т р ˄ в а], [м о рʼ э]. 



Грамматическая  
оформленность

у слова есть грамматические формы, которые 
зависят от их части речи 

(частеречная, или лексико-грамматическая 
отнесенность).

Например: стол – сущ., столовый – прил.; 
любить – глаг., любовь – сущ., любимый – прил.

 
В речи слово всегда выступает только в 

одной грамматической форме: 
Мы строим дом – сущ. В.п., ед. ч.

Люблю читать книги – глаг. 1 л., ед. ч., наст. вр., 
НСВ



Идиоматичность

наличие закрепленного за словом 
конкретного значения

Например: дом – «жилище человека». 

(!) Связь звучания и значения 
традиционна, сложилась исторически и 

часто никак не объясняется. 



Номинативная функция

Слово (его значение) соотносится с 
реальной действительностью:

слово называет окружающие предметы, их 
признаки, действия и отношения. 

Т.е. слово – номинативная (назывная) 
единица языка, и номинативная 

функция – еще один признак слова.



Воспроизводимость

Слово не создается в процессе речи, 
а воспроизводится как готовая языковая 

единица.



Валентность

Слово сочетается с другими словами и 
образует словосочетания (наш дом, 
построить дом) и предложения (Мы 

переехали в новый дом). 

Возможность слова вступать в сочетания с 
другими словами называется 

валентностью.



Разные слова выполняют 
различные функции:

⚫ номинативную,
⚫ гносеологическую (познавательную),
⚫ кумулятивную (накопительную), 
⚫ характерологическую,
⚫ оценочную (экспрессивную),
⚫ дейктическую (указательную),
⚫ служебную
⚫ эмотивную (эмоционально-волевую) и 

др.



НОМИНАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ

основная функция лексемы/слова: 
с помощью слов даются названия предметам 

и явлениям окружающего мира.
Например:
- предметы (дом, дерево, дрова), 
- абстрактные понятия (дружба, долг, счастье), 
- вещества (дым, мел, золото), 
- явления и свойства природы (дождь, день),
- признаки предметов (долгий, дорогой, плохой), 
- действия и состояния (держать, дрожь, думать) и т.п.

  Иначе эту функцию именуют еще назывной.

Т.о., слово – «единица наименования» (Д.Н. Шмелев).



ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
(ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ) ФУНКЦИЯ

(гносеология – наука о познании).
 

Различные названия – это результат 
познания человеком окружающего 

мира.



КУМУЛЯТИВНАЯ 
(НАКОПИТЕЛЬНАЯ) ФУНКЦИЯ

функция накопления и хранения 
знаний об окружающем мире.



ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИЯ

У некоторых слов номинативная функция 
совмещается с характерологической. Такие слова 
не просто называют реалии, но и дают им при этом 

какую-либо оценку, характеристику. Поэтому 
данную функцию называют еще характеризующей, 

оценочной или экспрессивной. 

Например:
 дом и домик (явно содержится позитивная, 

положительная оценка);

дом и домишко (негативная, отрицательная 
характеристика).



ДЕЙКТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Эта функция слов называется ещё 
указательной,

т.е. некоторые слова не называют прямо 
предметы, явления, признаки, а только 

указывают на них.
Это  местоимения. 

Например, он, этот, такой, некий, его. 
Само название «местоимение» говорит о том, что 

такие слова обычно замещают слова номинативные, т.
е. употребляются вместо имен (существ., прилагат.).



СЛУЖЕБНАЯ ФУНКЦИЯ

Ее выполняют служебные слова: 
предлоги, союзы, частицы.

 Они не называют реалий, а выражают 
различные отношения между словами (дом у 

дороги, дом и сад). 

Некоторые служебные слова (частицы) служат 
для выражения различных смысловых и 

эмоциональных оттенков знаменательных слов 
(давай же, едва ли).



ЭМОТИВНАЯ ФУНКЦИЯ

или эмоционально-волевая функция:
эмотивные слова (междометия) не называют 

эмоций, как знаменательные слова,
лишь сигнализируют о них.

Например: ах, другой, ой, увы.



ЛЕКСЕМА / СЛОВО
(рабочее определение)

это минимальная самостоятельная 
значащая единица языка, 

которая имеет план содержания 
(лексическое значение) и 

план выражения (звуковую оболочку и 
оформленность  по законам грамматики 

данного языка).


