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Аннотация 

Развитие материальной культуры и производства влияют на язык: определяют его границы, 

взаимодействие с другими языками, определяют особенности литературного языка, приводят 

к заимствованиям и т.п. Однако, по мнению Соссюра, экстралингвистические факторы не 

затрагивают внутреннюю систему языка: «ошибочно думать, что, минуя их, нельзя познать 

внутренний организм языка». Более того: нет никакой надобности знать условия, в которых 

развивается тот или иной язык. 
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Ф. Соссюр отмечает связь истории языка с историей общества и цивилизации. Он признает, что 

«обычаи нации отражаются на ее языке, а с другой стороны, в значительной мере именно язык 

формирует нацию». 

Развитие материальной культуры и производства влияют на язык: определяют его границы, 

взаимодействие с другими языками, определяют особенности литературного языка, приводят 

к заимствованиям и т.п. Однако, по мнению Соссюра, экстралингвистические факторы не 

затрагивают внутреннюю систему языка: «ошибочно думать, что, минуя их, нельзя познать 

внутренний организм языка». Более того: нет никакой надобности знать условия, в которых 

развивается тот или иной язык. 

Являясь средством общения, язык связан с жизнью общества, с народом -- носителем языка. 

Общество не может существовать без языка, как и язык не может существовать вне общества. С 

развитием общества развивается и изменяется язык. Изменения в общественной жизни 

находят отражение прежде всего в словарном составе языка. 

 Лингвистический толковый словарь, в котором объясняются значения слов и терминов 

иноязычного происхождения, усвоенных русским языком, а также даются сведения об их 

происхождении. Иностранных слов словарь, рассматривающий только часть лексической 

системы русского языка (заимствованную лексику), относится к специальным словарям, в 

отличие от общих словарей, отражающих (с разной степенью полноты) лексическую систему 

языка в целом. Значительная часть слов, включаемых в Иностранных слов словарь, входит в 

фонд международной лексики. 

Первые толкования иноязычных слов встречаются в самых ранних русских словарных трудах 

(например, объяснение древнееврейских, греческих слов в словарике, приложенном к Кормчей 

книге 1282).  

Лексика (от греч. lexikos –относящийся к слову) –совокупность слов языка. Этим термином 

обозначают также определённые пласты словарного состава языка (напр., стилистически 
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нейтральная Л., книжная Л., эмоциональная Л.), словарный состав тех или иных произведений 

или авторов. 

Раз лингвистический толковый словарь, в котором объясняются значения слов и терминов 

иноязычного происхождения, усвоенных русским языком, а также даются сведения об их 

происхождении. Иностранных слов словарь, рассматривающий только часть лексической 

системы русского языка (заимствованную лексику), относится к специальным словарям, в 

отличие от общих словарей, отражающих (с разной степенью полноты) лексическую систему 

языка в целом. Значительная часть слов, включаемых в Иностранных слов словарь, входит в 

фонд международной лексики. 

Первые толкования иноязычных слов встречаются в самых ранних русских словарных трудах 

(например, объяснение древнееврейских, греческих слов в словарике, приложенном к Кормчей 

книге 1282). 

Появление собственно Иностранных слов словарь, в России относится к началу 18 в. Первым 

словарём иностранных слов является рукописный «Лексикон вокабулам новым по алфавиту», 

включавший в основном заимствования из новых европейских языков. Печатные Иностранных 

слов словарь в 18 в. помещались чаще всего в лит. журналах, напр. в журн. «И то и сё» М. Д. 

Чулкова (1769), в журн. Разные письменные материи» (1791), или – в качестве приложений – в 

различных специальных сочинениях, напр. Помещённый в седьмом приложении к «Российской 

или универсальной грамматике» (1769) Н.Г. Курганова «Словарь разноязычный, или 

Толкование еврейских, греческих, латинских, французских, немецких и прочих иноземских 

употребляемых в русском языке и некоторых славянских слов». 

Среди Иностранных слов словарь, созданных в 19 в., наибольший интерес представляет 

трёхтомный словарь Н.М. Яновского «Новый словотолкователь, расположенний по алфавиту, 

содержащий: разные в российском языке встречающиеся иностранные речения и технические 

термины, значение которых не всякому известно…» (1803—1806) – справочник 

полуфилологического, полуэциклопедического типа, послуживший образцом для создания 

многих последующих Иностранных слов словарь в 19 – нач. 20 вв. 

В сов. время работа по созданию Иностранных слов словарь, как больших, и так и малых, 

кратких была продолжена. В 1937 по ред. Ф.Н. Петрова был составлен большой «Словарь 

иностранных слов», который неоднократно переиздавался. В 1964 вышло 6-е переработанное и 

дополненное издание «Словаря иностранных слов» под. ред. И.В. Лёхина, С.М. Локшиной, Ф.Н. 

Петрова и Л.С. Шаумяна. Словарь содержит около 23 тыс. иностранных по происхождению слов, 

общераспространённых терминов по различным отраслям знаний, вошедших в разное время в 

современный  русский язык. При каждом слове даны: справка а его происхождении, толкование, 

а также терминологические сочетания, в которых данное слово употребляется. 

Особый тип Иностранных слов словарь представляет «Словарь иноязычных выражений и слов, 

употребляющихся в русском языке без перевода» А.М. Бабкина и В.В. Шендецова (ч. 1-2,1966), в 

котором объясняются функционирующие в русском языке иностранные выражения, слова-

термины и ходовые цитаты, сохранившие свой иноязычный облик. 

Иностранных слов словарь служат справочными пособиями для широких масс читателей, а 

также представляют собой обширные своды материалов по иноязычной лексике и истории её 

усвоения русским языком.  
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Исторические Словари 

Внимание к истории языка – это внимание и интерес к народу, к его истории, к его прошлому. 

Орудия труда, древние монеты, обломки древней посуды, предметы быта дают нам 

возможность изучать историю народа. Однако есть и другие источники, по которым можно 

изучить историю и быт народа: это его язык. Исторические словари – это память языка: через 

века доносятся до нас слова, обозначающие дела и помыслы далёких предков. 

Обращаясь к историческим словарям, мы можем выяснить интересные, познавательные 

истории слов и выражений современного языка. 

1) Словарь, в котором даётся история слов на протяжении той эпохи развития данного 

языка, которую словарь описывает. В словарной статье исторический словарь показывается 

слово в его историческом движении, фиксируется не только появление его новых значений, 

стилистических нюансов, фразеологических сочетаний и других особенностей употребления, 

но и утрата аналогичных особенностей. В идеале исторический словарь должен представить 

историю слов данного языка от их первой фиксации в памятнике письменности до 

современности. Такого словаря рус. языка ещё нет. 

2) Словарь, в котором объясняются слова, употребляющиеся в памятниках письменности 

данного языка, отдалённых от современной состояния языка. Обычно такой исторический 

словарь посвящён лексикографическому описанию словарного состава памятников 

письменности определённых периодов истории данного языка. Первоначально словарики 

непонятных др.-рус. слов прилагались к изданиям различных др.-рус. памятников (летописей, 

грамот, лит. произведений и т.п.) или к книгам на др.- рус. темы. Первый самостоятельный 

небольшой словарь др.-рус. языка, составленный А. Петровым («Опыт словаря древних 

славянских слов и речений»,1831), был неудачен. Широкую известность получил труд И. И. 

Срезневского «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» 

(т.1-3,1893-1912, 2 изд.,1958). В словаре Срезневского помещено около 120тыс. слов, прем. из 

памятников др.-рус. письменности 11-14вв., в нём объясняются значения слов, приводится 

большое количество выдержек из древних рукописей. В 1894 вышел однотомный словарь А. 

Л.Дювернуа «Материалы для словаря древнерусского языка», содержащий около 6 тыс. слов, 

преим. Из текстов 15-17 вв., с лат. пояснениями. 

История русского литературного языка изучает возникновение, исторические преобразования, 

становление норм и тенденции совр. развития рус. лит. языка. История русского литературного 

языка охватывает период от появления первых известных нам рус. лит. памятников (11в.) до 

наших дней. Развитие рус. лит. языка изучается в неразрывной связи с историей рус. народа. 

Рус. лит. язык древнейшей поры сформировался в Киевской Руси. В этом процессе 

существенную роль сыграл старославянский язык. Ещё до появления на Руси ст.-слав. Языка др.-

рус. народный язык подвергался обработке в устном поэтическом творчестве, в устных 

легендах и преданиях о наиболее важных исторических событиях, а также в обычном праве. 

Когда в Киевской Руси начиная с 11 в. стала интенсивно развиваться художественная, 

публицистическая и повествовательно-историческая литература, она, естественно, 

ориентировалась на разговорный рус. язык, обогащённый влиянием устной поэзии и затем ст. 

–слав. языка. 
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Старославянский язык, проникнув на Русь как язык церковной литературы, оказал влияние и 

на другие жанры др.-рус. письменности, прежде всего в области лексики. Напр., многие слова, 

обозначающие различные отвлечённые общественно-политические, философские и этические 

понятия, были заимствованы из ст.-слав. языка: естество, существо, сущность, бытие, сознание, 

понятие, время, пространство, единство, общество и др. 

Ст.-слав. формы употребляются в тех случаях, когда описания носят религиозный или 

торжественный характер, а рус. формы – в описаниях быта, в народных легендах и т.п. Наряду с 

определённым слоем лексики др.- рус. лит. языка черпает из ст.-слав. также некоторые средства 

художественной изобразительности: эпитеты, сравнения, метафоры, антитезы и прочее. 
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