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Аннотация  

Лексикология выделилась как отдельный раздел языкознания позже некоторых других, 

например, грамматики. Даже в 20 в. некоторые ранние направления структурализма 

отрицали необходимость выделения лексикологии либо на том основании, что лексика 

якобы слабо структурирована, либо потому, что языкознание вообще не должно 

заниматься семантикой, которая составляет ядро лексикологии. 
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Ряд проблем лексикологии обсуждался задолго до её становления как особой отрасли 

языкознания. В древнее время и средние века рассматривались вопросы семантики и 

строения слова. Античная риторика обращала внимание и на художественную функцию 

слова. Развитие лексикографии в Европе в 16-18 вв. стимулировало и развитие лексико-

логии. В предисловиях к толковым словарям (например, словарь Французской 

академии, 1694, английский словарь С. Джонсона, 1755) был отмечен ряд лексикологи-

ческих категорий (синонимия, словосочетаемость, первичные и производные слова и т. 

п.). Впервые термин «лексикология» введён французской энциклопедией Д. Дидро и Ж. 

Л. Д’Аламбера в 1765, где лексикология определяется как один из двух (наряду с 

синтаксисом) разделов учения о языке. Задачу лексикологии авторы видели в изучении 

слов вне их конкретного использования в речи, в изучении общих принципов 

организации лексики языка. Они выделяли в лексикологии изучение внешней формы, 

значений и этимологии слов (под которой понималось и словообразование). В трактатах 

по стилистике 18 в. более подробно излагались пути формирования переносных 

значений слов. Первые работы по сравнительно-историческому языкознанию (Р. К. 

Раск, Ф. Бопп) заложили основы сравнительной лексикологии. В 19 в. основной сферой 

лексикологических разысканий в Европе была семантика: изучались внутренняя форма 

слова (В. фон Гумбольдт), общие закономерности формирования и эволюции значений 

слов (А. Дармстетер, Г. Пауль), большое развитие получила историческая лексиколо-

гия. Достижения семасиологии были обобщены и развиты в работе М. Бреаля (1897), 

где семасиология предстала как особый раздел науки о языке. Продолжавшееся в 20 в. 

развитие семасиологии было направлено, с одной стороны, на выявление общих 

семантических законов эволюции значений слов с привлечением данных логики или 

психологии (Э. Кассирер, Х. Кронассер, С. Ульман, Г. Стерн и другие), что привело 

впоследствии к разработке семантических универсалий, с другой - на изучение истории 

слов в связи с историей объектов (школа «Слова и вещи», характерная, в частности, для 
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диалектологии). Ономасиологическое направление в лексикологии, способствовавшее 

изучению групп слов, получило описание в книге Б. Куадри (1952). 

Идея системности языковых явлений, всё больше проникающая в лексикологию, 

отразилась прежде всего в теории лексических полей, построенных на 

парадигматических (Й. Трир) и синтагматических (В. Порциг) принципах. Завершением 

теории поля является тезаурусное представление организации словаря (Ш. Балли, Р. 

Халлиг, В. фон Вартбург). Разрабатывалась проблема общей теории слова как единицы 

языка, продолжались дискуссии относительно выделимости слова и его критериев 

(Балли, А. Мартине, Дж. Х. Гринберг и другие), его семантики (Ч. К. Огден, А. Ричардс, 

К. Бальдингер). Большое развитие получило изучение соотнесённости лексики с 

внелингвистическим миром, истории слов в истории общества (П. Лафарг; французская 

социологическая школа: А. Мейе, Э. Бенвенист, Ж. Маторе, М. Коэн), лексики и 

структуры сознания говорящих (Э. Сепир, Б. Уорф, Л. Вайсгербер). Лингвисты 

пражской школы выявили функциональную дифференциацию лексики. 

Предметом лексикологии, как следует из самого названия этой науки, является слово 

(греч. leksis, leksicos - слово, выражение; logos - учение). Таким образом, лексикология 

рассматривает словарный (лексический) состав языка в разных аспектах. Принято 

различать общую и частные лексикологии. Первая, именуемая по-английски general 

lexicology, является разделом общего языкознания, изучающим словарный состав 

любого языка, то, что относится к лексическим универсалиям. Частная лексикология 

(special lexicology) занимается исследованием вопросов, связанных с вокабуляром 

одного, в нашем случае английского, языка. Так, общая лексикология может 

рассматривать, например, принципы синонимических или антонимических отношений 

в языке, в то время как лексикология частная займется особенностями именно 

английских синонимов или антонимов. 

И общие, и частные проблемы словарного состава можно анализировать в различных 

аспектах. Прежде всего к любому явлению можно подходить 

ссинхронической или диахронической точки зрения. Синхронический подход 

предполагает, что характеристики слова рассматриваются в рамках определенного 

периода или какого-то одного исторического этапа их развития. Такое изучение 

словарного состава называют еще описательным, или дескриптивным (англ. descriptive 

lexicology). Диахроническая, или историческая, лексикология (historical lexicology) 

занимается изучением исторического развития значений и структуры слов. 

Сопоставлением лексических явлений одного языка с фактами другого или других 

языков занята лексикология сопоставительная, или контрастивная (contrastive 

lexicology). Цель таких исследований-проследить пути пересечения или расхождения 

лексических явлений, свойственных избранным для сопоставления языкам. 
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Выбор подхода к изучению лексического состава языка обусловлен теми задачами, 

которые ставит перед собой исследователь. При этом часто привлекаются данные, 

полученные в смежных с лексикологией разделах языкознания. Так, на значение слова 

или определение его границ влияют его фонетические характеристики, такие как 

качество фонем, ударение, порядок фонем и т. д. Для примера достаточно сравнить 

пары сор/соре, hut/ heart или вспомнить, что в начале английских слов невозможны 

звуки , [ŋ], или [Θl], а в конце - звуки [h] или [w]. Фонетические изменения в диахронии 

и редукция окончаний нередко приводили к совпадению основ, как это произошло, 

например, с древнеанглийским глаголом carian и существительным сurа, известным в 

современной форме саге. В конечном счете такие изменения способствовали смене 

флективного строя языка на аналитический, появлению новых словообразовательных 

способов, например, конверсии. 

Грамматическая форма может оказаться смыслоразличительной, например, arm - arms 

(arms and hands; coat of arms); genius - genii, geniuses; open (open the door; the open door). 

С другой стороны, грамматическое значение может быть выражено лексическим 

способом (We are going there tomorrow вместо We shall go thereили Gone today, forgotten 

tomorrow), при этом форма передачи будущего времени та же, что и в We are going there 

now, т. е. при употреблении настоящего продолженного времени. Лексикализация 

грамматической формы влияет на характер функции слова, при этом лексическое 

значение часто оказывается ослабленным. Это хорошо видно на примере модального 

глагола sculan (современная форма - shall), преобладающая функция которого является 

вспомогательной. 

Необходимость отбора лексических средств в зависимости от обстоятельств речи 

обусловливает связь лексикологии со стилистикой, хотя лексикология изучает причины 

и способы развития новых оттенков значений, придающих речи выразительность, а 

стилистика главным образом занимается характером функционирования этих средств в 

тексте. Например, с точки зрения лексикологии слова father и dad являются 

синонимами, различающимися оттенком значения, но для стилистического анализа 

важно то, что данный оттенок заставляет эти слова функционировать в разных сферах 

речи (разговорный стиль предполагает употребление слова dad, а официальный - слова 

father). 

В любом случае, в центре внимания исследователей остается слово или эквивалент 

слова. 

В лингвистической литературе можно встретить различные определения слова. 

Лаконично определение слова в ЭРЯ: «Важнейшая структурно-семантическая единица 

языка, служащая для наименования предметов, процессов, свойств». Лингвистический 

энциклопедический словарь дает следующую дефиницию: «Слово - основная 

структурно-семантическая единица языка, служащая для именования предметов и их 
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свойств, явлений, отношений действительности, обладающая совокупностью 

семантических, фонетических и грамматических признаков, специфических для 

каждого языка». Гораздо более развернутое определение находим у Е. С. Кубряковой, 

где, ссылаясь на Й. Трнку, она описывает слово как «формальную последовательность, 

части которой сочетаются для выполнения общих коммуникативных функций; все 

последовательности такого рода могут быть перемещены в тексте или отделены друг от 

друга без потери ими идентичности самим себе» (Кубрякова, 1986). Исторически можно 

насчитать более 70 критериев определения слова по графическим, фонетическим, 

структурным, грамматическим, семантическим и другим принципам. Наиболее важным 

соображением представляется то, что любой из этих критериев относит объект 

исследования к какой-либо системе, уточняя его связи внутри структуры, его границы 

и отношения с другими объектами. Еще А. И. Смирницкий выделял две основные 

проблемы, связанные с определением слова, - проблему его отдельности, с одной 

стороны, и проблему его тождества - с другой. Под отдельностью слова понимается 

отличие его от морфемы как единицы более низкого уровня и от словосочетания как 

единицы более высокого уровня. Под тождеством подразумеваются системность 

словоупотребления и неизменность базовых характеристик единицы. Любое слово 

можно рассматривать с разных сторон, отыскивая ответ на один или несколько 

ключевых вопросов. В поисках ответов формировались различные аспекты изучения 

слова, образовывались разделы лексикологии. Выделим главные из этих вопросов. 

1.Что обозначает данное слово? Этот вопрос представляется наиболее сложным и 

требует обычно развернутых данных для ответа на него. Раздел лексикологии, 

занимающийся проблемами, связанными со значением слова, 

называется семасиологией. 

2. Из чего состоит данное слово и где его границы? Строго говоря, составом слова 

занимается самостоятельный раздел языкознания - морфология, но этот раздел 

неразрывно связан с лексикологическими проблемами, поэтому некоторые задачи, 

связанные с морфологией, решаются в рамках лексикологических исследований, 

например, вопрос о значении аффиксов и их взаимоотношений с основами. 

3. Каким способом образовано слово? Ответ на этот вопрос отыскивается 

соответственно в разделе словообразование, тесно связанном с морфологией. 

4. В какой сфере употребляется данное слово? Это уже задачи стилистики, о которой 

говорилось выше. В рамках лексикологических исследований вопрос важен с точки 

зрения общего объема значения слова; здесь мы опять возвращаемся к разделу 

семасиологии. 

5. Нередко одно понятие может быть описано не одним словом, а постоянной группой 

слов (casual - free and easy; to begin (smth) - to get (smth) under way; etc.). Как правило, 
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такие словосочетания устойчивы и более эмоциональны, чем соответствующее им 

слово. Их особенностями занимается раздел лексикологии, именуемый фразеологией.  

6.Каково происхождение слова? Поскольку ответ на этот вопрос часто требует 

привлечения данных нескольких языков, его поиски выходят за рамки собственно 

лексикологии. Соответствующий раздел языкознания называется этимологией, но его 

данные особенно необходимы в лексикологических исследованиях словарного состава 

английского языка в силу его специфики - английский вокабуляр на 70 % состоит из 

заимствованных элементов. 

7. Как описать слово? Как упорядочить все ответы на предыдущие вопросы? В какие 

системы слово входит? Это уже задачи лексикографии, науки о составлении словарей, 

данные которой также используются лексикологами. 
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