
ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКИЙ  ЯЗЫК» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
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ЛЕКСИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ. 

АКТИВНЫЙ И ПАССИВНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС. 

 

Инструкция к выполнению: 

1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом. 

2. Выполните задания. 

План 

1. Происхождение лексики современного русского языка. 

2. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. 

3. Активный и пассивный словарный запас. 

 

1. Словарный состав современного русского языка прошел длительный путь 

становления. Наша лексика состоит не только из исконно русских слов, но и 

из слов, заимствованных из других языков. Иноязычные источники 

пополняли и обогащали русский язык на протяжении всего процесса его 

исторического развития. Одни заимствования были сделаны еще в древности, 

другие - сравнительно недавно. 

Пополнение русской лексики шло по двум направлениям: 

 Новые слова создавались из имеющихся в языке словообразовательных 

элементов (корней, суффиксов, приставок). Так расширялась и развивалась 

исконно русская лексика. 

 Новые слова вливались в русский язык из других языков в результате 

экономических, политических и культурных связей русского народа с 

другими народами. 

Состав русской лексики с точки зрения ее происхождения: 

Лексика современного русского языка 

исконно русские слова заимствованные слова 

 индоевропеизмы 

 общеславянская лексика 

 восточнославянская лексика 

 собственно русская лексика  

 из славянских языков 

 из неславянских языков: 

скандинавские,  тюрские, 

латинские, греческие,  немецкие, 

французские, английские и  др. 

заимствования. 

2. Лексика русского языка в зависимости от характера 

функционирования разделяется на две большие группы 

общеупотребительную и ограниченную сферой употребления. В первую 

группу входят слова, использование которых не ограничено ни территорией 

распространения, ни родом деятельности людей; она составляет основу 



словарного состава русского языка. Сюда включаются наименования 

понятий и явлений из разных областей жизни общества: политической, 

экономической, культурной, бытовой, что дает основание выделить в составе 

общенародной лексики различные тематические группы слов. Причем все 

они понятны и доступны каждому носителю языка и могут быть 

использованы в самых различных условиях.  

Лексика ограниченной сферы употребления распространена в пределах 

определенной местности или в кругу людей, объединяемых профессией, 

социальными признаками, общими интересами, времяпрепровождением и 

т.д. Подобные слова используются преимущественно в устной 

ненормированной речи. Однако и художественная речь не отказывается от их 

употребления: писатели находят в них средства для стилизации 

художественного повествования, создания речевой характеристики героев. 

Диалектизмы, их типы 
Русские народные говоры, или диалекты (гр. dialektos - наречие, говор), 

имеют в своем составе значительное количество самобытных народных слов, 

известных только в определенной местности. Так, на юге России рогач 

называют ухватом, глиняный горшок - махоткой, скамью - услоном и т. д. 

Диалектизмы бытуют, в основном, в устной речи крестьянского населения; в 

официальной обстановке носители диалектов обычно переходят на 

общенародный язык, проводниками которого являются школа, радио, 

телевидение, литература. В диалектах запечатлелся самобытный язык 

русского народа, в отдельных чертах местных говоров сохранились 

реликтовые формы древнерусской речи, которые являются важнейшим 

источником восстановления исторических процессов, затронувших когда-то 

наш язык.  

Значение диалектизмов в русском языке 
На протяжении всей истории русского литературного языка его 

лексика пополнялась диалектизмами. Среди слов, восходящих к диалектным 

источникам, есть межстилевые, нейтральные: земляника, пахать, улыбаться, 

очень, а есть слова с яркой эмоциональной окраской: чепуха, морока, 

аляповатый, нудный, мямлить, прикорнуть. Большинство диалектизмов 

связано с жизнью и бытом русского крестьянства, так что многие слова этих 

тематических групп в современном литературном языке по происхождению 

диалектные: батрак, хлебороб, вспашка, боронование, зеленя, зябь, борона, 

веретено, косовица, доярка и др. Многие из этих диалектизмов вошли в 

литературный язык уже в наше время почин, новосел, шумиха, умелец. 

Особенно характерно для современных языковых процессов пополнение 

лексики этнографизмами. Так, в 50-60-е годы литературным языком были 

освоены сибирские этнографизмы падь, распадок, шуга и др., еще ранее - 

тайга, сопка, филин. (Именно эти слова некогда послужили поводом к 

выступлению М. Горького против увлечения писателей "местными 

речениями" однако язык принял их, и они даются в словарях без 

ограничительных помет). Один из путей проникновения диалектизмов в 

общеупотребительный язык - использование их писателями, изображающими 



жизнь народа, стремящимися передать местный колорит при описании 

русской деревни, создать яркие речевые характеристики деревенских 

жителей. К диалектным источникам обращались лучшие русские писатели: 

И. А. Крылов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Н. А, Некрасов, И. С. Тургенев, Л. 

Н, Толстой и многие другие. У Тургенева, например, часто встречаются 

слова из орловского и тульского говоров: большак, бучило, лекарка, зелье, 

панева, гуторить и др.; непонятные читателю диалектизмы он разъяснял в 

примечаниях. Современные литераторы также охотно используют 

диалектизмы при описании деревенского быта, пейзажа, при передаче склада 

речи своих героев: Все вечера, а то и ночи сидят [ребята] у огончиков, говоря 

по-местному, да пекут опалихи, то есть картошку (Абр.); - Не ешь, вот и 

слабость,- заметила старуха.- Может, зарубим курку - сварю бульону? Он ить 

скусный свеженькой-то... - Не надо. И поисть не поем, а курку решим... - 

Хоть счас-то не ерепенься!.. Одной уж ногой там стоит, а ишо шебаршит 

ково-то (Шукш.). Следует различать, с одной стороны, "цитатное" 

употребление диалектизмов, когда писатель вводит их как иностилевой 

элемент и читатель понимает, что это речь героев, а не автора; и, с другой 

стороны, использование диалектизмов на равных правах с лексикой 

литературного языка как стилистически однозначных лексических средств. 

Цитатное употребление диалектизмов в художественном тексте обычно 

стилистически мотивировано, если автор соблюдает чувство меры и не 

увлекается непонятными читателю местными словами, разъясняя те 

диалектизмы, которые могут затруднить восприятие. Стремление же вводить 

диалектизмы в художественную речь на равных правах с литературной 

лексикой чаще всего получает негативную оценку. Сошлемся для примера на 

поэтические строки, смысл которых может остаться загадкой для читателя: 

Плавал одаль белозор; Склон с прикрутицей муравится...Иногда писатель 

ориентируется на критерий общедоступности, понятности текста и поэтому 

использует диалектизмы, которые не требуют разъяснения. Но это приводит 

к тому, что в художественных произведениях часто повторяются одни и те 

же диалектные слова, ставшие уже, по существу, "общерусскими" и 

утратившие связь с конкретным народным говором. Введение в 

художественный текст диалектизмов этого круга уже не воспринимается как 

выражение индивидуальной авторской манеры. Поэтому художники слова 

должны выходить за рамки "междиалектной" лексики и искать свои речевые 

краски в местных говорах. 

Терминологическая и профессиональная лексика 
Социально ограничено употребление терминологической и 

профессиональной лексики, используемой людьми одной профессии, 

работающими в одной области науки, техники. Термины и 

профессионализмы даются в толковых словарях с пометой "специальное", 

иногда указывается сфера употребления того или иного термина: физ., 

медиц., матем., астроном. и т. д. Каждая область знания имеет свою 

терминологическую систему. Термины – слова или словосочетания, 

называющие специальные понятия какой-либо сферы производства, науки, 



искусства. В основе каждого термина обязательно лежит определение 

(дефиниция) обозначаемой им реалии, благодаря чему термины 

представляют собой точную и в то же время сжатую характеристику 

предмета или явления. Каждая отрасль знания оперирует своими терминами, 

составляющими суть терминологической системы данной науки. В составе 

терминологической лексики можно выделить несколько "слоев", 

различающихся сферой употребления, особенностями обозначаемого 

объекта. 

1. Прежде всего, это общенаучные термины, которые используются в 

различных областях знаний и принадлежат научному стилю речи в целом: 

эксперимент, адекватный, эквивалент, прогнозировать, гипотетический, 

прогрессировать, реакция и т. д. Эти термины образуют общий понятийный 

фонд различных наук и имеют наибольшую частотность использования. 

2. Различаются и специальные термины, которые закреплены за 

определенными научными дисциплинами, отраслями производства и 

техники; например в лингвистике: подлежащее, сказуемое, прилагательное, 

местоимение; в медицине: инфаркт, миома, пародонтит, кардиология и пр. В 

этих терминологиях концентрируется квинтэссенция каждой науки. По 

выражению Ш. Балли, такие термины «являются идеальными типами 

языкового выражения, к которым неизбежно стремится научный язык». 

Терминологическая лексика, как никакая другая, информативна. Поэтому в 

языке науки термины незаменимы: они позволяют кратко и предельно точно 

сформулировать мысль. Однако степень терминологизации научных трудов 

неодинакова. Частотность употребления терминов зависит от характера 

изложения, адресации текста. Современное общество требует такой формы 

описания получаемых данных, которая позволила бы сделать величайшие 

открытия человечества достоянием каждого. Однако нередко язык 

монографических исследований так перегружен терминами, что становится 

недоступным даже специалисту. Поэтому важно, чтобы используемые 

терминологии были достаточно освоены наукой, а вновь вводимые термины 

необходимо разъяснять. Своеобразной приметой нашего времени стало 

распространение терминов за пределами научных произведений. Это дает 

основание говорить об общей терминологизации современной речи. Так, 

немало слов, имеющих терминологическое значение, получили широкое 

употребление без каких бы то ни было ограничений: трактор, радио, 

телевидение, кислород. Другую группу составляют слова, которые имеют 

двойственную природу: они могут функционировать и как термины, и как 

общеупотребительные слова. В первом случае эти лексические единицы 

характеризуются специальными оттенками значения, придающими им 

особую точность и однозначность. Так, слово гора, означающее в широком 

употреблении - 'значительная возвышенность, поднимающаяся над 

окружающей местностью' и имеющее ряд переносных значений, не содержит 

в своем толковании конкретных измерений высоты. В географической же 

терминологии, где существенно разграничение терминов "гора" и "холм", 

дается уточнение - 'возвышенность более 200 м в высоту'. Таким образом, 



употребление подобных слов за пределами научного стиля связано с их 

частичной детерминологизацией. К профессиональной лексике относятся 

слова и выражения, используемые в различных сферах производства, 

техники, не ставшие, однако, общеупотребительными. В отличие от 

терминов - официальных научных наименований специальных понятий, 

профессионализмы функционируют преимущественно в устной речи как 

"полуофициальные" слова, не имеющие строго научного характера. 

Профессионализмы служат для обозначения различных производственных 

процессов, орудий производства, сырья, выпускаемой продукции и т. п. 

Например, в речи полиграфистов используются профессионализмы: 

концовка- 'графическое украшение в конце книги', усик - 'концовка с 

утолщением в середине', хвост - 'нижнее наружное поле страницы', а также 

'нижний край книги', противоположный головке книги. Профессионализмы 

можно сгруппировать по сфере их употребления: в речи спортсменов, 

шахтеров, врачей, охотников, рыбаков и т. д. В особую группу выделяются 

техницизмы - узкоспециальные наименования, применяемые в области 

техники. Профессионализмы, в отличие от их общеупотребительных 

эквивалентов, служат для разграничения близких понятий, используемых в 

определенном виде деятельности людей. Благодаря этому профессиональная 

лексика незаменима для лаконичного и точного выражения мысли в 

специальных текстах, предназначенных для подготовленного читателя. 

Однако информативная ценность узкопрофессиональных наименований 

утрачивается, если с ними сталкивается неспециалист. Поэтому 

профессионализмы уместны, скажем, в многотиражных отраслевых газетах и 

не оправданы в изданиях, ориентированных на широкие читательские круги. 

Отдельные профессионализмы, нередко сниженного стилистического 

звучания, переходят в состав общеупотребительной лексики: выдать на-гора, 

штурмовщина, текучка. В художественной литературе профессионализмы 

используются писателями с определенной стилистической задачей: как 

характерологическое средство при описании жизни людей, связанных с 

каким-либо производством. Профессионально-жаргонная лексика имеет 

сниженную экспрессивную окраску и употребляется только в устной речи 

людей одной профессии. Например, инженеры шутя называют 

самозаписывающий прибор ябедником, в речи летчиков бытуют слова 

недомаз, перемаз, означающие 'недолет и перелет посадочного знака', а также 

пузырь, колбаса - 'шар-зонд' и т д. У профессионально-жаргонных слов, как 

правило, есть нейтральные, лишенные разговорного оттенка синонимы, 

имеющие точное терминологическое значение. Профессионально-жаргонная 

лексика не приводится в специальных словарях, в отличие от 

профессионализмов, которые даются с пояснениями и часто заключаются в 

кавычки (для их графического отличия от терминов): "забитый" шрифт- 

'шрифт, находящийся долгое время в набранных гранках или полосах'; 

"чужой" шрифт- 'буквы шрифта иного начертания или размера, ошибочно 

попавшие в набранный текст или заголовок'. 

 



Жаргонная и арготическая лексика 
Жаргон  – социальная разновидность речи, используемая узким кругом 

носителей языка, объединенных общностью интересов, занятий, положением 

в обществе. В современном русском языке выделяют молодежный жаргон, 

или сленг (англ, slang - слова и выражения, употребляемые людьми 

определенных профессий или возрастных групп), жаргоны 

профессиональные, в местах лишения свободы используется и лагерный 

жаргон. Наибольшее распространение в наше время получил молодежный 

жаргон, популярный у студентов, учащейся молодежи. Жаргонизмы, как 

правило, имеют эквиваленты в общенародном языке: общага - общежитие, 

стипуха - стипендия, шпоры - шпаргалки, хвост - академическая 

задолженность, петух - отлично (оценка), удочка - удовлетворительно и т.д. 

Появление многих жаргонизмов связано со стремлением молодежи ярче, 

эмоциональнее выразить свое отношение к предмету, явлению. Отсюда такие 

оценочные слова: потрясно, обалденный, железный, клевый, ржать, балдеть, 

кайф, ишачить, пахать, загорать и т. п. Все они распространены только в 

устной речи и нередко отсутствуют в словарях (с чем связаны разночтения в 

написании некоторых жаргонизмов). 

Недостаточная изученность жаргонизмов и арготизмов, а также их 

подвижность в языке - миграции из одной лексической группы в другую - 

отражается и в непоследовательности их толкования составителями 

словарей. Так, в "Словаре русского языка" С. И. Ожегова слово засыпаться в 

значении 'потерпеть неудачу'- "разговорное", а в значении - 'попасться, 

оказаться уличенным в чем-нибудь' - "просторечное". В "Толковом словаре 

русского языка" под редакцией Д.Н. Ушакова оно имеет пометы 

"просторечное", "из воровского арго". Кроме того, С. И. Ожегов к 

большинству жаргонизмов дает пометы, не указывающие на их генетические 

корни: зубрить - 'заучивать бессмысленно', "разговорное"; предки - 

'родители', "просторечное", "шутливое"; салага- 'молодой, неопытный 

матрос', "просторечное", "шутливое".Жаргонизмы и еще в большей степени 

арготизмы выделяются вульгарной окраской. Однако их лексическая 

ущербность объясняется не только стилистической сниженностью, но и 

размытым, неточным значением. Смысловая структура большинства 

жаргонных слов варьируется в зависимости от контекста. Например, глагол 

кемарить может означать 'отдыхать', 'дремать', 'спать'; прилагательное 

железный имеет значения 'надежный', 'ценный', 'прекрасный', 'верный' и под. 

Поэтому употребление жаргонизмов делает речь не только грубой, 

непристойной, но и небрежной, нечеткой. Возникновение и распространение 

жаргонизмов и арготизмов справедливо оценивается как отрицательное 

явление в развитии национального языка. Поэтому языковая политика 

заключается в отказе от их использования. Однако писатели и публицисты 

вправе обращаться и к этим словарным пластам в поисках реалистических 

красок при описании соответствующих сторон нашей действительности. При 

этом жаргонизмы, арготизмы должны вводиться в художественную речь 

только цитатно, как и диалектизмы. 



 

3. Лексика русского языка постоянно изменяется, беспрерывно 

обогащается, обновляется. Одни слова живут на протяжении веков, другие –  

отмирают, не успев родиться, иногда приобретают другие значения. 

Словарный состав языка условно делят на активный и пассивный.  

В активный словарь входят слова часто употребляемые, хорошо 

известные носителям языка.  

Пассивный словарь состоит из слов либо устарелых, либо, наоборот, 

только что появившихся и поэтому не вошедших в активный словарь, не 

ставших общеупотребительными. Среди устаревших слов различают 

историзмы и архаизмы.     

Архаизмы – это устаревшие слова, которые вышли из активного 

словаря и вместо которых появились новые, имеющие то же значение: 

лицедей – актер, повинен – обязан, вельми – очень, токмо – только. 

Архаически звучат сегодня следующие канцеляризмы: безотлагательно, 

войти с ходатайством, взимать, возымело, всемерно, всуе, дабы, 

вышеозначенный, нижеупомянутый, подлежит, присовокупить, тем паче, 

учинить и др.  

Состав архаизмов непостоянен и изменчив. Слова, входящие сегодня в 

общеупотребительный словарь, завтра могут стать архаизмами, а нынешние 

архаизмы завтра могут быть забыты.  

Историзмы – это слова, которые соответствовали идеологическим и 

бытовым понятиям и явлениям, ушедшим в прошлое. К ним относятся 

названия уже не существующих должностей, занятий, званий: боярин, 

посадник, околоточный, надзиратель, предводитель дворянства. Заменить эти 

историзмы современными словами нельзя, так как сегодня уже не существует 

соответствующих понятий.  

Историзмами стали слова, появившиеся в русском языке в советскую 

эпоху: продразверстка, шкраб (школьный работник), губнарообраз 

(губернский отдел народного образования), нэп, ликбез.  

Историзмы и архаизмы вводятся в речь для придания колорита той или 

иной эпохе. Так, описывая XVIII век можно использовать архаизмы не токмо, 

понеже, сей и др., а также заимствованные слова, которые были в активном 

употреблении в то время: виктория, вояж, политес, без всякого сансу.  

Неологизмы – это слова, недавно появившееся в языке. Неологизмами 

они считаются до тех пор, пока говорящие ощущают их новизну.  

Неологизмы рождаются на протяжении всей истории народа. 

Изменения в области производственных и общественных отношений, 

открытия в науке и технике, появление новых понятий становятся причиной 

их возникновения в языке.  

Неологизмами пришли в литературный язык XX века такие слова, как 

факс, ксерокс, принтер, мобильный телефон, пейджер, ноутбук и др.  

 

 

 



ЗАДАНИЯ: 

 

Задание 1 

Инструкция: Выпишите в два столбика слова, распределяя по группам: 

 историзмы, 

 архаизмы: 

 

Треуголка, веретено, чело, глас, кафтан, рыбарь, кольчуга, ветрило, царица, 

крепостной. 

 

Задание 2 

Инструкция: Распределите по группам слова: 

 общеупотребительные  

  устаревшие 

  неологизмы 

 

Дискотека, макияж, флорист, ранец, видеомагнитофон,  плейер, инфляция, 

аккредитация, спонсор, банкрот, предприниматель, купец, колледж, лицей, 

райком, брифинг, джинсы, информатика, круиз, менеджер, телевидение, 

перестройка, милосердие, парламент, президент, мэр, сериал, ксерокс, 

принтер. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ: 
1. Лексика русского языка в зависимости от характера функционирования 

разделяется на две большие группы. Какие? 

2. К лексике активного или пассивного запаса относятся устаревшие слова? 

3. Что такое неологизмы? 

 
 


