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ОТ РЕДАКТОРОВ  
 
В сборнике представлены материалы II Международного научного 

симпозиума «Лексикография цифровой эпохи» (Москва, Томск, 20–22 
ноября 2024 г.), объединившего специалистов словарного дела из 
восьми стран. 

I Международный научный симпозиум «Лексикография цифровой 
эпохи» прошёл в 2021 г. в онлайн формате на базе Национального 
исследовательского Томского государственного университета. После 
плодотворного обсуждения на площадке Симпозиума многие докла-
ды были развёрнуты в полноценные статьи и опубликованы в издава-
емом ТГУ журнале «Вопросы лексикографии», индексируемом в 
международных базах данных Scopus и Web of Science. 

Данный сборник включает доклады второго Международного лек-
сикографического симпозиума. В 2024 г. мероприятие обрело новый 
масштаб – основной площадкой выступает Государственный инсти-
тут русского языка им. А.С. Пушкина в Москве. Кроме двух пленар-
ных и девяти секционных заседаний в программу мероприятия вклю-
чены два круглых стола – «Цифровые технологии в словарном деле: 
опыт применения и перспективы развития» и «Языки народов России 
и проблемы билингвизма в зеркале словарей». 

Неслучайны и даты проведения Симпозиума – 22 ноября, в день 
рождения Владимира Ивановича Даля, в России отмечается День сло-
варей и энциклопедий. В связи с этим Симпозиум задуман не только 
как научное мероприятие, но и как праздник словарного дела.  

Ключевая тема цифровизации объединила разные тематические 
направления лексикографии: от толковых и учебных до исторических 
и диалектных словарей, от идеографических и терминологических до 
словарей образных средств языка. Кроме того, в создание электрон-
ных словарей активно вовлечены молодые учёные, что обеспечивает 
преемственность поколений в рамках ведущих лексикографических 
научных школ.  

В числе участников II Международного симпозиума и авторов 
сборника «Лексикография цифровой эпохи» 180 ученых из 8 стран – 
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России, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Китая, Сербии, Таиланда, 
Франции. Всего для участия в мероприятии принято 135 докладов. 

Тематика выступлений на пленарных и секционных заседаниях, 
представленная в публикуемых материалах, отражает следующий 
круг вопросов: 

● актуальное состояние словарного дела в России и других странах 
в контексте общемировых научных тенденций и лексикографических 
трендов; 

● инновационные словарные проекты, созданные на базе цифро-
вых технологий; 

● методологические принципы и конкретные методики создания 
цифровых словарей и автоматизированных лингвистических баз дан-
ных; 

● приемы и способы словарного описания языковых единиц разно-
го типа, их системных отношений и функционирования; 

● лексикографическая фиксация коммуникативных и когнитивных 
феноменов; 

● традиционные и новые форматы лексикографирования фактов 
истории языка и исторической динамики лексикона; 

● проблемы и технологии создания словарей народно-разговорной 
речи, их научное и историко-культурное значение;  

● проблемы словарного описания единиц языка и речи с метафо-
рическим, символическим, иносказательным значением;  

● актуальные вопросы лексикографирования поэтических образов 
и языка писателя; 

● особенности организации макро- и микроструктуры двуязычных 
и полиязычных словарей;  

● использование словарей в практике перевода и лингвистической 
судебной экспертизе;  

● создание словарей, ориентированных на обучение русскому язы-
ку как родному, неродному и иностранному;  

● лингводидактический потенциал лексикографических источни-
ков;  

● отражение в словарях мировидения и миропонимания носителей 
языка, лингвокультурных и социокультурных феноменов. 

Сборник состоит из 12 разделов. Первый включает пленарные до-
клады, сгруппированные по тематическому принципу. В следующих 
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разделах представлены секционные доклады, расположенные в алфа-
витном порядке по фамилии первого автора. Название раздела отра-
жает тематику секции. 

Значение словаря в современном мире сложно переоценить, каж-
дый словарь – это и научная концепция, и отражение богатств языка, 
и зеркало социальных изменений. Электронная лексикография, фор-
мирующаяся в ответ на глобальные вызовы времени, требует новых 
компетенций и от составителей, и от пользователей современных сло-
варей. Уверены, что Симпозиум как площадка для обмена опытом 
будет способствовать формированию таких компетенций.  

Мы выражаем глубокую признательность коллегам, принявшим 
участие в Симпозиуме и помогавшим с его организацией. Без вас 
праздник словарного дела не мог бы состояться.  

Надеемся, что серия научных лексикографических мероприятий 
будет продолжена.  

Желаем всем лексикографам и лексикографиням плодотворной 
работы и дальнейших творческих успехов! 
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Аннотация. В России начата работа над созданием Национального сло-
варного фонда. Необходимость его разработки вызвана потребностью со-
здания источника достоверных знаний о нормах современного русского 
литературного языка в их актуальном состоянии и исторической динами-
ке. Достижение этой цели возможно при объединении системы словарей 
русского языка в единый цифровой ресурс. 
Summary. The work has begun on the creation of a National Dictionary Fund in 
Russia. Its development is caused by the need to create a source of reliable 
knowledge about the norms of the modern Russian literary language in their 
current state and historical dynamics. Achieving this goal is possible by 
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Несколько лет назад в Институте русского языка им. 

В.В. Виноградова РАН была начата работа над созданием государствен-
ной информационной системы «Национальный словарный фонд» (далее 
НСФ). НСФ – интернет-ресурс, представляющий в электронном виде 
кодифицированные в словарях разных типов и времени создания данные 
о функционировании норм русского языка в их актуальном виде и исто-
рической динамике.  
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В рамках этого проекта предполагается объединение системы словарей 
русского языка в единую сеть, действующую в режиме непрерывного раз-
вития и представляющую интерактивную динамическую модель лексиче-
ской системы русского языка. Ресурс будет функционировать с открытым 
и бесплатным доступом к информации через удобный цифровой инстру-
мент с простой навигацией, НСФ будет оснащен лингвистической размет-
кой и системой поиска необходимой информации в режиме онлайн. 

Для включения в НСФ авторитетными экспертами было отобрано 
33 словаря русского языка, которые условно можно разделить на две 
большие группы:  

1) словари разных типов, фиксирующие нормы современного русско-
го языка (орфографические, орфоэпические, словари ударений, толковые, 
грамматические, синонимов, словарь морфем, активный словарь, фразео-
логические и др.); каждый тип словарей может быть представлен не од-
ним изданием, что позволяет проследить динамику языковых изменений 
и увидеть специфику авторских подходов;  

2) словари исторические, описывающие уже ушедшие особенности 
русского языка; эти словари представляют собой три типа: 

● исторические по времени создания, XVIII в. – первая половина 
ХХ в. (например, «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку 
расположенный»);  

● созданные в наше время, середина XX – начало XXI в. (например, 
«Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.»); 

● этимологические (например, М. Фасмер «Этимологический словарь 
русского языка»). 

Все материалы включенных в ГИС НСФ словарей предъявляются 
пользователям в аутентичном виде, в авторских версиях. Языковая ин-
формация на платформе НСФ структурируется в различные модули. 
Пользователь выбирает тот модуль, информация в котором позволяет 
решить поставленные задачи, и каждый может «нырнуть» на нужную ему 
глубину языковой информации.  

Модуль 1. Основной. Как показывает практика, чаще всего человек 
хочет получить информацию о написании, произношении (включая место 
ударения), толковании значения и формоизменении слова. Это значит, 
что при обращении к этому модулю пользователю после введения запро-
са в графическом виде будут предъявлены словарные статьи из орфогра-
фического, орфоэпического, толкового и грамматического словарей (с 
разворачиванием парадигмы). При этом, посмотрев базовую информа-
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цию, можно воспользоваться функцией расширения круга привлекаемых 
словарей.  

Модуль 2. Расширенный. Обратившись к этому модулю, пользова-
тель сможет получить более системные словарные данные о запрошен-
ном слове, в которых суммируется базовая информация из предыдущего 
модуля и сведения о синонимах, антонимах к этому слову, его происхож-
дении, фразеологизмы, в которые он входит, специфика его поведения в 
разговорной речи, морфемная структура и др. 

Модуль 3. Историко-этимологический. Предоставляя доступ к сло-
варным статьям исторических словарей разных типов и времени созда-
ния, НСФ дает возможность посмотреть слово во всех исторических сло-
варях с древнерусского периода до наших дней, или посмотреть в опре-
деленном историческом словаре, или в словарях выделенной подгруппы 
(хронологическая – от дописьменного периода до современного или по 
хронологии создания словарей). А также будет заложена возможность 
поиска информации по определенному временно́му отрезку.  

Модуль 4. Посмотреть в выбранном словаре. При запросе слова по-
казываются только те словари, в которых это слово имеется, а далее есть 
выбор: посмотреть в конкретном словаре; посмотреть во всех слова-
рях; посмотреть в словарях определенного типа (толковые, орфографиче-
ские, орфоэпические, этимологические др.) при выборе типа разворачи-
ваются все словари этой группы. 

Модуль 5. Сопоставительный. Это самый сложный для исполните-
лей проекта модуль. Он позволяет сравнить словарные данные по вы-
бранным аспектам, например: место ударения; написание; структура зна-
чения; сочетаемость; фразеология и пр.  

Создание и ввод в эксплуатацию НСФ позволит предоставить пользо-
вателям не только доступ к технически выверенным словарным статьям 
входящих в систему словарей, но и позволит формировать лексикографи-
ческую справку-подборку взаимосвязанных словарных статей из слова-
рей всех или выбранных типов; обеспечит возможности сравнения ин-
формации о языковых единицах из разных словарей и сравнения описа-
ний языковых единиц из нормативных и дескриптивных словарей с це-
лью демонстрации вариативности языковых средств русского языка; 
предоставит информацию об изменении языковых единиц во времени на 
основе автоматического сопоставления характеристик из словарей. 
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Аннотация. В докладе, на материалах Словарей новых слов, ставится про-
блема необходимости поиска новых решений в традиционной лексико-
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Summary. Based on materials from the Dictionaries of New Words, the report 
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Интернет-дискурс с момента своего появления стал новой формой 

языковой реальности. И если в теоретическом отношении язык Интерне-
та и специфика интернет-дискурса уже давно обращает на себя внимание 
исследователей, то лексикографическое описание фактов и явлений ин-
тернет-коммуникации находится еще в самом начале своего пути.  
В настоящее время помимо собственно новых форматов онлайн-словарей 
появился новый жанр лексикографии, целенаправленно посвященный 
языку интернета, одним из первых качественных образцов которого 
можно считать, например, [2], объектом описания в котором стали спе-
цифические, свойственные интернет-коммуникации единицы. 

Традиционная лексикография, к которой относятся, в первую очередь, 
толковые словари русского языка, несмотря на то что давно учитывает 
интернет-ресурсы, интернет-библиотеки и корпуса текстов в своей прак-
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тике, пока еще очень осторожно использует тексты интернет-
коммуникации в качестве источников, а собственно единицы интернет-
коммуникации (лексические, идиоматические, графико-идиоматические 
и др.) еще редко становятся объектами описания в словарях. Можно 
утверждать, что Словари новых слов, традиционно использовавшие в 
XX в. в качестве источников ранее самые «неогенные» тексты – газеты и 
журналы, являются фактически первым жанром традиционной лексико-
графии, который, по своим целевым установкам ориентируясь на описа-
ние языковых и речевых лексико-семантических новаций, не может не 
фиксировать и прочие новые единицы, функционирующие в письменных 
формах интернет-коммуникации. Однако в силу сложности традицион-
ной методологии работы и инерционно абсолютного авторитета печатно-
го слова академическая неография достаточно долго адаптировалась к 
новым типам источников, и только в последние годы выборка новой лек-
сики из различного рода интернет-изданий, блогов, чатов, комментариев 
и текстов других жанров интернет-пространства стала регулярной.  

Важным следствием системного обращения к интернет-источникам 
стало возникновение целого ряда новых практических лексикографиче-
ских проблем, которые обусловлены спецификой формата интернет-
коммуникации.  

К таким проблемам относятся как собственно появление новых или 
специфических объектов лексикографического описания, так и необхо-
димость поиска новых решений их лексикографической (семантической, 
грамматической и т. п.) интерпретации, в том числе средствами традици-
онной лексикографии. Так, к ранее редким для письменных текстов еди-
ницам, которые были прерогативой исключительно устной речи, а теперь 
регулярно встречаются в письменном ее воплощении в интернет-
источниках, можно отнести различного рода коммуникативные единицы, 
коммуникативные формулы, обращения, аббревиатурные обозначения 
частотных речевых формул, типа евпочя, имхо и т. п. Языковой реально-
стью стало появление таких новых идиоматических объектов, как хеште-
ги и мемы [1]. Происходит, возможно ввиду популярности хештегов, ак-
тивизация такого способа словообразования, как голофразис (ковид-как-
он-есть, курагрудка, лошкипетушки, устремлённо-в-будущее и др.).  

При лексикографическом описании новых и нетрадиционных ранее 
для словарей единиц особые трудности вызывает грамматическая и се-
мантическая их интерпретация, требуется поиск новых метаязыковых 
решений. Среди таких трудностей следует назвать 1) проблему дефини-
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ции при описании лексикализованных мемов, значения которых оказы-
ваются, как правило, не лексическими, а функционально-прагмати-
ческими, интерпретация которых невозможна без раскрытия историко-
культурного контекста возникновения мема, 2) проблему грамматической 
характеристики лексикализованных хештегов, которые в момент своего 
возникновения представляли сочетание или фразу, а также их семантиче-
ское описание, 3) проблему семантической характеристики отголофра-
стической единицы, возникшей путем слияния сочетания и предложения: 
семантика единицы остается равной сумме исходных компонентов, при 
этом прагматика ее меняется ввиду цельнооформленности. В докладе 
поставленные проблемы иллюстрируются на примере единиц, включен-
ных в словари новых слов или в электронный ресурс «Новое в русской 
лексике» в последние годы. 

Данные практические проблемы традиционной лексикографии вы-
нужденно приводят к необходимости постановки новых теоретических 
проблем, решение которых традиционно сопровождает лексикографию: в 
области общей теории слова и определении его границ, в области лекси-
ческой и функциональной семантики, прагматики, функциональной 
грамматики. Сделанные наблюдения подтверждают сделанные ранее 
наблюдения Л.В. Щербы, Н.З. Котеловой о том, что лексикография, си-
стематизируя и дифференцируя огромные объемы реального языкового 
материала, ранее теоретических наук сталкивается с проблемами, кото-
рые требуют фундаментального исследования. 

 
Список источников 

 
1. Козловская Н.В. О новых объектах описания в современной неографии (к 

постановке проблемы) // Актуальные проблемы преподавания филологических 
дисциплин : материалы докладов и сообщений XХV междунар. научно-методич. 
конф. (Санкт-Петербург, 07 февраля 2020 г.). СПб. : Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020.С. 29–35. 

2. Словарь языка Интернета.Ru / под ред. М.А. Кронгауза. М. : Словари 
XXI века, 2018. 288 с. 

 
  



Пленарное заседание 

17 

Валерий Михайлович Мокиенко 
Valerij M. Mokienko 

 
Идеографический словарь русской фразеологической  

неологии: от проекта к реализации 
Ideographic Dictionary of Russian Phraseological Neology:  

from project to implementation 
 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

mokienko40@mail.ru 
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2020-е гг.)», который отразит динамические процессы в языке и мышле-
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Сотрудники Межкафедрального словарного кабинета им. проф. 

Б.А. Ларина уже много лет исследуют и лексикографически анализируют 
фразеологические неологизмы русского языка. При этом мы следуем 
концепции неологики отечественной академической школы неографии, 
созданной Ю.С. Сорокиным и Н.З. Котеловой и оправдавшей себя значи-
мыми результатами, воплощенными в серии «однолетних» и «десятилет-
них» словарей. Принимая дефиницию термина неологизм, предлагаемую 
и аргументируемую ими, мы, фразеологии, учитываем в своей лексико-
графической работе семантическую и структурную специфику устойчи-
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вых словосочетаний, включающих как новую русскую идиоматику, так и 
достаточно широкий набор современных перифраз. Целью реализуемого 
нашим коллективом (Е.В. Генералова, Н.Д. Игнатьева, Н.А. Росова, 
Е.И. Селиверстова – рук. В.М. Мокиенко) проекта является создание 
«Идеографического словаря русской фразеологической неологии (1980-е–
2020-е гг.)», который отразит динамические процессы в языке и мышле-
нии российского общества последних десятилетий. При этом авторы 
опираются на опыт составления алфавитного «Словаря русских фразео-
логических неологизмов (1990-е–2010-е гг.)», созданного в 2019–2021 гг. 
исполнителями Проекта на базе Межкафедрального словарного кабинета 
им. проф. Б.А. Ларина при филологическом факультете СПбГУ 
(Е.В. Генералова, В.М. Мокиенко, О.В. Раина, Н.А. Росова), а также на 
многолетние неологические наработки представителей ларинской лекси-
кографической школы. 

Именно лексическая и фразеологическая система стала зеркалом но-
вейших изменений – демократизации языковой нормы из собственных ре-
сурсов (в том числе разговорной речи и жаргона) и мощного притока заим-
ствований. Специфика же проникновения фразеологических заимствова-
ний в русский язык – в том, что большинство из них осуществляется в виде 
калькирования, что обеспечивает их восприятие носителями языка как 
«своего», а не «чужого». Идеографическая специфика фразеологических 
неологизмов – в их семантической комплексности. С одной стороны, их 
фонд пополняется за счет обозначения новых явлений в современной жиз-
ни России, т.е. номинации новых экономических, политических, научно-
технических (напр., в сфере развития компьютерных технологий) и др. 
явлений. С другой стороны, фразеология в силу специфики своей оценоч-
ной семантики является генератором экспрессивных ресурсов современной 
языковой системы. Отразив в «Идеографическом словаре русской фразео-
логической неологии» результаты обогащения национального языка из 
этих двух источников, исполнители Проекта стремятся продемонстриро-
вать динамику языка и специфику мышления, в нем запечатленного.  

Основные теоретические результаты, к достижению которых стремят-
ся составители Словаря, связаны с развитием научного аппарата фразео-
логии и фразеографии в области идеографического моделирования кор-
пуса устойчивых сочетаний русского языка, с дальнейшим исследовани-
ем и уточнением понятия «фразеологический неологизм», с изучением 
специфики процессов заимствования идиоматики в целом и в новейший 
период развития русского языка в особенности.  
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Разработка концепции столь новаторского лексикографического ис-
точника требует широкого охвата нового материала и постоянного обра-
щения к такому незаменимому ныне ресурсу, как Национальный корпус 
русского языка. Составление «Идеографического словаря русской фра-
зеологической неологии» делается на основе учета и осмысления не 
только практического опыта словарного описания фразеологизмов как 
особых языковых единиц, но и теоретических наработок в области идео-
графии – как лексической, так и фразеологической. В современной отече-
ственной лексикографии синтез теории и практики такого рода представ-
лен в нескольких фундаментальных словарях [1–3]. 

Лексикографирование новой русской фразеологии при этом требует 
особого подхода как к отбору описываемого материала, так и к его сло-
варной обработке. Проблемными являются такие вопросы, как хроноло-
гические границы отбора единиц, их связи с устойчивыми словесными 
комплексами различного типа (напр., составными терминами), макси-
мальное и минимальное число контекстных иллюстраций, служащих ос-
нованием для составления словника, необходимость включения диахро-
нических комментариев и др. Именно решение таких проблем приблизит 
составителей проектируемого словаря к решению его главной концепту-
альной задачи – определению специфики русской неофразеологической 
картины мира в отличие от картины лексической.  
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Аннотация. Универсальный лексический Синопсис сконструирован ранее 
(2010, 2015) на основе трех идеографических словарей Уральской семанти-
ческой школы, позднее расширен с учетом базы данных общего поличасте-
речного свода русской лексики, на основе которого в настоящее время со-
здаются универсальные идеографические словари. Рассматривается в про-
странственном измерении в соотносительности с языковой картиной мира. 
Summary. The Universal Lexical Synopsis was created earlier (2010, 2015) 
based on three ideographic dictionaries of the Ural Semantic School. Since 
then, it was expanded to include the database of the general polypartite corpus 
of Russian vocabulary, on the basis of which universal ideographic dictionaries 
are currently being created. This synopsis is considered in terms of its spatial 
dimension in relation to the linguistic worldview. 
Ключевые слова: универсальный лексический синопсис, идеографические 
словари, языковая картина мира 
Keywords: universal lexical synopsis, ideographic dictionaries, linguistic 
worldview 
Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научно-
го фонда, проект № 22-18-00352, https://rscf.ru/en/project/22-18-00352/ 
 
Цель проведенного исследования – раскрыть взаимодействие синоп-

сисов идеографических словарей (далее – ИС) с языковой картиной мира 
(далее ЯКМ): глобальной целостной картиной (универсальный лексиче-
ский синопсис общего свода ИС) и ее фрагментами (частные синопсисы 
отдельных ИС). Материалом наблюдений послужили ИС Уральской се-
мантической школы (далее – УСШ), всего 25 словарей. 
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В метаязыке современной лингвистики, занимающейся изучением 
объемных источниковедческих баз с целью их систематизации, широкое 
распространение получила терминология с пространственной семанти-
кой, используемая для структурной организации объемных множеств 
языковых единиц. В парадигму указанной терминологии входит и термин 
синопсис, активно употребляемый в лексикографическом дискурсе. Он 
используется обычно при номинации единиц ИС, рассматриваемых в 
аспекте отображения мира действительности как системы категорий, 
внешне оформленных в виде схемы общей денотативно-идеографической 
структуры ИС. Это позволяет зрительно представить репрезентации кате-
горий глобального мира или его сложноорганизованных фрагментов, ха-
рактеризующихся иерархическим строением и конструируемых на осно-
ве их системной категориальной организации. В структуре ИС синопсис 
репрезентируется двояко: в явно выраженном виде как самостоятельная 
отдельная композиционная часть словаря, озаглавленная как «Синопсис», 
или в неявном виде как перечень выявленных в ИС и определенным об-
разом структурированных категорий в статусе оглавления. В том и дру-
гом случае синопсис связан с когнитивными стратегиями категоризации 
и концептуализации в ИС, отраженными в формате перечня категорий 
разного ранга, формирующих ЯКМ или ее значимый фрагмент.  

В зависимости от объема и типологии лексических множеств различ-
ных ИС их синопсис конструируется по-разному: он используется либо 
для номинации отдельных классификаций сложно организованных одно-
родных единиц, либо для их свода – сведенных в одно общее целое, в 
одно мегамножество единиц разных словарей, формирующих обобщен-
ную классификацию обычно таксономического типа. Это обусловливает 
разграничение двух типов синопсисов: частного автономного синопси-
са, конструирующего структуру отдельно взятого ИС, и глобального 
универсального синопсиса комплексной природы, организованного на 
обобщении частных синопсисов как однородных, так и структурно раз-
нородных языковых и речевых единиц одной семантической сферы. 
Частные варианты ЯКМ воссоздаются в структуре дифференциальных 
ИС, ограниченных семантико-грамматическими параметрами составля-
ющих их единиц, нацеленных на определенные фрагменты бытия: про-
цессуально-событийный, предметный, признаковый, эмотивный и др. 
Эти словари можно рассматривать в качестве компонентов глобальных 
ЯКМ, крупным планом воссоздающих значимые сферы, которые отобра-
жают их синопсисы. Панорамный взгляд на мир действительности, спо-
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собствующий конструированию целостной ЯКМ, репрезентирует гло-
бальный универсальный синопсис, свойственный Универсальным 
идеографическим словарям, примерами которых являются [1] и дорабо-
танный на его основе и усовершенствованный Синопсис создающегося 
сейчас Универсального идеографического словаря-тезауруса русского 
языка, материалом которого стал Свод лексики всех семантико-
грамматических классов слов, ранее описанных в ИС, созданных в УСШ.  

Итак, синопсис в содержательном плане можно рассматривать как 
один из важнейших способов выражения знаний о мире, как способ фор-
мирования его языковой картины. Отмеченное выше различие двух ос-
новных типов синопсиса обусловливается именно когнитивными страте-
гиями лексикографического отображения мира действительности: част-
ным вариантом отображения фрагментов мира, его денотативных сфер, и 
полным вариантом отображения целостной картины мира действитель-
ности, что будет показано в докладе на примерах различных ИС. Основ-
ная структурно-содержательная особенность ИС – взаимодействие мен-
тального представления ЯКМ, схематически отображенного в Синопсисе 
ИС, и его структурной организации, т.е. взаимодействие плана содержа-
ния и плана выражения ИС. Основная когнитивная стратегия формиро-
вания Синопсиса ИС заключается в организации категорий разного уров-
ня в двух пространственных измерениях: по горизонтали – категоризация 
и по вертикали – концептуализация. Горизонталь направлена вширь, она 
основана на выявлении рядоположенных категорий, базирующихся на 
равноценных межпарадигматических связах и отношениях: соположения, 
сопоставления, дополнительности, противоположности и под. Вертикаль 
направлена вглубь, сверху: от суперкатегорий высшего уровня – книзу, к 
категориям базовых и субуровней, связанных иерархическими отноше-
ниями последовательного включения от низшего ранга к высшему. 

В новом универсальном лексическом синопсисе, во-первых, все кате-
гории укрупнены: вместо 15 – 11 суперкатегорий. Во-вторых, они разгра-
ничены на два типа с учетом когнитивных стратегий выражения знаний о 
мире и его восприятии человеком: A –естественные и Б – интерпретаци-
онные категории. В результате синопсис на высшем уровне иерархии 
включает следующие блоки: А. Категоризация мира действительности. 
Естественные категории. I. Природа. II. Человек как часть природы. 
III. Действие и деятельность. IV. Внутренний мир человека: эмоции и 
речемыслительная деятельность. V. Общество и государство. VI. Соци-
альная деятельность и социальные отношения. VII. Восприятие внешнего 
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и внутреннего мира. Б. Интерпретация мира. Интерпретационные катего-
рии. VIII. Универсальные представления. IХ. Логико-семантические уни-
версальные отношения. Х. Модальность и модальные интерпретации. 
ХI. Оценочная интерпретация. 
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«Тематический классификатор. Словарь лингвокультурных мо-
делей (СЛКМ)» и формы его реализации. Проект «Тематический клас-
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сификатор» открывает возможности для создания серии построенных по 
общему принципу словарей. Обоснование данного проекта впервые было 
представлено в работе [7]. Основные характеристики тематического 
классификатора: транс- и межкультурность; разноструктурность заголо-
вочных единиц; модельность; идеографичность; параметризованность; 
цифровой формат. Проект (его фрагменты) апробировались на материале 
русского языка – разработка структуры словарной статьи, включающей 
типы релевантной социокультурной информации [1], написание пробных 
статей, посвященных единицам речевой коммуникации, в частности, не-
вежливой коммуникации [2]. Апробация словарных статей также прово-
дилась на материале двух близкородственных языков – русского и бол-
гарского [3; 4], неблизкородственных – русского и китайского [5]. Были 
составлены пробные словарные статьи, описывающие разноструктурные 
единицы лексико-семантического поля мир кажимости в русском и бол-
гарском языках: Cон/Сън, Мечта/Мечта, Надежда/Надежда, На Бога / 
бога надейся, а сам не плошай / Лозето не иска молитва, иска мотика, 
(И / Даже) не надейся; Не надейся (даже) / И не се надявай [6]. Модель 
словарного описания была также применена к устойчивым сравнениям с 
опорным компонентом-зоонимом в русском и китайском языках: упря-
мый / упрям, глупый / глуп как осёл / 倔得像头驴 (jue de xiang tou lv) / 倔

得跟头驴似的 (jue de gen tou lv shi de) / 倔驴似的 (jue lv shi de) / 倔驴 (jue 
lv) и др. [5]. На материале построенных по единому принципу экспери-
ментальных словарных статей, подчиненных общей концепции проекта 
«Тематический классификатор», планируется создание «Словаря лингво-
культурных моделей» (СЛКМ).  

Структура словарной статьи. Все лексические единицы в словарной 
статье описываются при помощи набора параметров: базовых и вариа-
тивных. К базовым параметрам относятся: написание, толкование, иллю-
страции, комментарий. Остальные – вариативны и зависят от семантиче-
ских, прагматических, структурных характеристик описываемых единиц: 
однословные / неоднословные, используются в нарративе / в диалоге и 
др. Так, информация, представленная в словарных статьях двуязычных 
словарей, удовлетворяет следующим запросам пользователей. 1. Знаю 
лексическую единицу на русском языке – хочу узнать, как она перево-
дится – зона НАПИСАНИЕ. 2. Хочу узнать, в каких значениях употреб-
ляется лексическая единица – зона ТОЛКОВАНИЯ. 3. Хочу узнать к ка-
кому типу высказывания данная единица (речевое клише) относится – 
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зона ТИП ВЫСКАЗЫВАНИЯ. 4. Хочу узнать, какое речевое действие 
данная единица (речевое клише) представляет – зона РЕЧЕВОЕ ДЕЙ-
СТВИЕ. 5. Хочу узнать синонимы данной лексической единицы – зона  
СИНОНИМЫ. 6. Хочу узнать, как лексическая единица употребляется в 
русских текстах и в их переводах – зона ИЛЛЮСТРАЦИИ. 7. Хочу узнать 
этимологию – зона ЭТИМОЛОГИЯ. 8. Хочу узнать социокультурные и 
лингвопрагматические характеристики единицы, такие как особенности об-
разной семантики и коннотативного фона; постоянные / факультативные 
элементы (для речевых клише); стереотипные ситуации употребления; осо-
бенности функционирования в разных типах дискурса, дискурсивных прак-
тиках, жанрах; использование в нейминге; использование в качестве крыла-
того слова; кросс-культурные сходства и различия (при описании лексиче-
ских единиц в двуязычных словарях) и др. – зона КОММЕНТАРИЙ. Ин-
формация, приводимая в комментарии, в значительной мере относится к 
описанию индивидуальных характеристик лексической единицы, отмечают-
ся также и ее системные свойства. Объяснения используемых в словарных 
статьях общих терминов, например: метафора, фразеосхема, адресат, ад-
ресант и др., – приводятся в глоссарии к словарю. Для электронной версии – 
эти единицы имеют гиперссылки. Доклад будет проиллюстрирован фраг-
ментами нескольких одно- и двуязычных словарных статей. 
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Серия словарей, посвященных представлению образных средств русского 
языка с исходной гастрономической семантикой [1, 2], демонстрирует ком-
плексный подход к лексикографическому описанию целостного фрагмента 
метафорической системы, которая транслирует множество метафорических 
моделей со сферой-источником «Еда / Пища», проецируемой в различные 
денотативные области сфер-мишеней. Максимально полное описание лекси-
ческих и фразеологических единиц, метафорически мотивированных наиме-
нованиями пищевой сферы (блюд и продуктов питания, их свойств, процес-
сов приготовления и поглощения пищи, характеристик субъекта гастрономи-
ческой деятельности, кухонной утвари, регламента питания), реализовано в 
трехтомном гнездовом «Словаре русской пищевой метафоры» [1]. Его макро-
структура ориентирована на тематическую классификацию исходной сферы и 
отражение концептуальных, семантических, мотивационно-деривационных 
связей единиц в рамках избранной метафорической подсистемы. 

Одна из задач авторов заключалась в том, чтобы из всего массива 
контекстов по данным корпусов [3] и открытых источников выявить ре-
гулярно функционирующие в различных современных дискурсах языко-
вые номинации, основанные на образах гастрономической сферы, а затем 
лексикографически описать их в словаре: истолковать, определить струк-
турно-семантический тип, дать функционально-стилистические и эмоци-
онально-экспрессивные пометы, проиллюстрировать использование дан-
ной единицы в контексте. Большое количество употреблений пищевой 
метафоры демонстрирует не только ее воспроизводимость в текстах раз-
личной дискурсивной отнесенности (обиходно-бытовой, массмедийный, 
литературно-художественный, политический, экономический, обществен-
но-деловой и др.), но и структурное многообразие выражающих ее образ-
ных средств языка: языковые метафоры (селедка ‘очень худая женщина’), 
собственно образные слова (распекать ‘делать строгий выговор, отчиты-
вать’), устойчивые сравнения (как в котле кипеть ‘об активных процес-
сах социальной жизни, нестабильной политической ситуации’), двухком-
понентные образные номинации (банановая республика ‘страна Латин-
ской Америки, характеризующаяся зависимостью от сельскохозяйственно-
го производства, а также политической нестабильностью’), идиомы (ру-
бить капусту ‘много зарабатывать’), пословицы и поговорки (не зря хлеб 
жевать ‘заслуженно получать вознаграждение за свою работу’). 

Лексические и фразеологические единицы данного словаря демон-
стрируют использование пищевых образов для прагматически ориенти-
рованной эмоционально-оценочной характеристики широкого круга яв-
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лений: человека (чайник ‘новичок в какой-л. профессиональной сфере’), 
его качества жизни (перебиваться с хлеба на воду ‘жить очень бедно’), 
социальных отношений (кормить завтраками ‘неоднократно обещать 
сделать что-л. в ближайшем будущем’), окружающей среды (кисель ‘гу-
стой туман’) и т. п. Таким образом, коммуникативный потенциал пище-
вой метафоры очевидно проявляется при идеографической подаче лекси-
ко-фразеологического материала. Такой подход реализован в двухтомном 
словаре «Мир в зеркале пищевой метафоры», первый том которого опуб-
ликован в 2020 г. [2], а второй том находится на завершающей стадии ре-
дактирования. Подобная организация материала демонстрирует фрагмент 
языковой картины мира в зеркале метафорического отображения. Разделы 
идеографического словаря отражают соответствующие семантические 
сферы, получившие образное означивание посредством лексических и фра-
зеологических номинаций с исходным гастрономическим значением. 

Формирование классификационной схемы происходило индуктивным 
методом посредством семантического, когнитивного и контекстуального 
анализа отобранных в словарь единиц. В результате были выявлены следу-
ющие денотативные сферы: 1. Человек: 1.1. Внешность, 1.2. Гендерные и 
возрастные признаки, 1.3. Организм, 1.4. Физические действия, 1.5. Психика, 
1.6. Мышление, 1.7. Характер и поведение, 1.8. Речь, 1.9. Социальное поло-
жение, 1.10. Профессиональная деятельность; 2. Социум: 2.1. Политика и 
вооруженные конфликты, 2.2. Экономика, 2.3.Культура, 2.4. Межличност-
ные отношения, 2.5. Социальная деятельность, 2.6. Жизненный опыт, 
2.7. Социальная коммуникация; 3. Материальный мир: 3.1. Живая природа, 
3.2. Натурфакты, 3.3. Артефакты, 3.4. Физические явления и процессы, 
3.5. Свойства материальных объектов, 3.6. Звук, 3.7. Запах и вкус; 4. Аб-
страктные понятия: 4.1. Пространство, 4.2. Время, 4.3. Мера, 4.4. Ценность, 
4.5. Существование, 5. Коммуникативы [4]. Порядок разделов в словаре обу-
словлен количественным критерием. Большая часть образных единиц харак-
теризует явления сферы «Человек» (44 %) и «Социум» (33%), остальные 
распределились по оставшимся сферам: «Материальный мир» (14 %), «Аб-
страктные понятия» (7 %), «Коммуникативы» (2 %). 

При создании и редактировании идеографического словаря происхо-
дит регулярное пополнение словника новыми языковыми единицами, не 
зафиксированными в гнездовом словаре. Наблюдается тенденция к коли-
чественному увеличению денотативной сферы «Социум». Например, 
ПАШТЕТ. ЯМ. 1. Противопехотная мина. – Вот на такой «паштет» – 
противопехотную мину, похожую на консервную банку, – и наступил 
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первый солдат («Аргументы и факты»); 2. О разнородных, не отличаю-
щихся единством стиля произведениях. – Сопровождение – паштет из 
музыки от гитарного кантри до Баха и Вагнера («Известия»). 
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Аннотация. В докладе представлена концепция создания мотивационно-
сопоставительного словаря детских метавысказываний, разработанного в 
результате экспериментального исследования. Словарным материалом по-
служили метавысказывания детей-монолингвов и детей-билингвов 5–
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10 лет Северного Казахстана. Словарь отражает результаты сопостави-
тельного анализа особенностей осмысления мотивированных слов казах-
ского и русского языков респондентами. 
Summary. The report presents the concept of creating a motivational-comparative 
dictionary of children’s meta-narratives, developed as a result of an experimental 
study. The dictionary material consists of meta-narratives of monolingual and bi-
lingual children aged 5-10 years from Northern Kazakhstan. The dictionary re-
flects the results of a comparative analysis of the peculiarities of the respondents’ 
understanding of motivated words in the Kazakh and Russian languages. 
Ключевые слова: мотивационно-сопоставительный словарь, детская речь, 
монолингвы, билингвы, мотивационная рефлексия 
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В современной науке большое внимание уделяется изучению языка де-

тей. Собран большой фонд данных детской речи, который стал объектом 
лексикографических описаний. Широко известны словари российских уче-
ных С.Н. Цейтлин, В.К. Харченко, Т.А. Гридиной, К.В. Гарганеевой и др. 

В Казахстане в рамках научного проекта «Мотивационная рефлексия 
детей в условиях моно- и билингвального формирования личности», реа-
лизуемого в Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова, проводится 
работа над созданием мотивационно-сопоставительного словаря детских 
метавысказываний (МССДМ) «Как рассуждают дети?». Теоретико-
методологической основой словаря стала теория сопоставительной моти-
вологии [1, 4]. Словарь продолжает серию мотивационных словарей [2]. 
Принципиальное отличие данного словаря заключается в том, что он от-
ражает результаты экспериментального исследования, проведенного с 
детьми трех возрастных групп (5–6 лет, 7–8 лет, 9–10 лет), проживающих 
в северном регионе Казахстана. Материалом словаря служат метавыска-
зывания детей-монолингвов (казахский/русский монолингвизм) и детей-
билингвов (казахско-русский и русско-казахский билингвизм), собран-
ные в ходе психолингвистического эксперимента [3]. 

Целью МССДМ является систематизация и представление особенно-
стей мотивационной рефлексии моно-билингвальных детей на основе их 
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метаязыковых высказываний. Словарь предназначен для глубокого анализа 
и демонстрации общих и специфических черт восприятия и понимания 
мотивированных слов в русском и казахском языках детьми различных 
возрастных групп. Словарь фокусируется именно на метавысказываниях, в 
которых дети рассуждают о языке, его элементах, демонстрируя языковую 
способность к установлению мотивационных связей между лексическими 
единицами на основе их формально-семантического сходства.  

Концепция словаря включает разработку модели словарной статьи, 
состоящей из 3 информационных зон – вводная (толкование лексического 
значения слова), экспериментальная (результаты психолингвистического 
эксперимента в виде показаний метаязыкового сознания детей-
монолингвов и детей-билингвов), характеризующая (структурно-
семантические характеристики мотивированных лексических единиц на 
основе анализа детских метавысказываний). Лексикографическая пара-
метризация отражает следующие аспекты: внутреннюю форму слова и ее 
виды, лексические и структурные мотиваторы; тип мотивированности, 
мотивировочный и номинационный признаки. 

Лексикографический метод позволяет проследить механизм мотива-
ционного ассоциирования, заключающийся в актуализации либо корне-
вых морфем (лексическая мотивированность), либо аффиксальных мор-
фем (структурная мотивированность), а также сделать вывод о мотивиро-
ванном/немотивированном статусе слова.  

МССДМ предоставляет большие возможности для онтолингвистиче-
ского анализа и сопоставительного исследования мотивационной рефлек-
сии монолингвов и билингвов, возникающей в результате восприятия 
ими мотивированной лексики казахского и русского языков, позволяет 
расширить и углубить представление о феномене лексической мотивации 
путем презентации «языкового чутья» детей, тем самым, предоставляя 
материал для дальнейших теоретических исследований в различных об-
ластях лингвистического знания. 
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Аннотация. С использованием возможностей корпуса двуязычных бело-
русских региональных газет разработан комплекс электронных словарных 
продуктов многоцелевого назначения: алфавитно-частотные и частотные 
словари, дифференцированные по языковому и экстралингвистическим 
признакам, а также словари-конкордансы белорусскоязычных и русско-
язычных аббревиатур и лексики газетных заголовков. 
Summary. Using the capabilities of the corpus of bilingual Belarusian regional 
newspapers, a complex of electronic multi-purpose lexicographic products was 
developed, including alphabetical-frequency and frequency dictionaries, 
differentiated by language and extralinguistic characteristics, as well as 
concordances of Belarusian and Russian abbreviations and of the vocabulary 
used in newspaper headlines. 
Ключевые слова: корпус белорусских региональных СМИ, комплекс сло-
варей, белорусский язык, русский язык, письменный транслингвизм 
Keywords: the corpus of Belarusian regional media, a complex of dictionaries, 
the Belarusian language, the Russian language, written translingualism 
 
Различные типы двуязычия и многоязычия исторически характерны 

для полиэтнического населения белорусских земель. В современной Рес-
публике Беларусь, где конституционно закрепленный статус государ-
ственных имеют два близкородственных языка – белорусский и русский, 
билингвизм не рассматривается как когнитивная система с «двумя язы-
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ковыми отделениями», а отражает реально существующие динамичные 
коммуникативные практики, реализуемые для производства смыслов и 
общения в различных ситуациях [4]. Такие, двуязычные, практики 
наблюдаются в региональных СМИ Беларуси, где представлены различ-
ные виды письменного белорусско-русского транслингвизма: сосуще-
ствование в одном номере русскоязычных и белорусскоязычных публи-
каций, несовпадение языков заголовка и тела статей, а также наличие 
«смешанных» текстов, отражающих случаи переключения кодов как в 
русскоязычных, так и в белорусскоязычных статьях [2].  

Особую роль региональных СМИ, их способность оказывать влияние 
на языковые и культурные процессы в обществе отмечают белорусские 
исследователи [3]. Нами ранее уже отмечалась еще одна важная роль бе-
лорусских региональных СМИ как источников аутентичного белорусско-
язычного материала, объективно ограниченного в условиях ситуации 
коммуникативно не сбалансированного двуязычия, а также их объектив-
ная двувекторность: вектор сохранения идентичности и демонстрации 
этнокультурной принадлежности при выборе белорусского языка и век-
тор коммуникативной востребованности при выборе русского [1].  

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 
был создан корпус белорусских региональных СМИ, представляющий 
собой регионально распределенную базу данных [5], на материале кото-
рой был разработан комплекс электронных словарей, включающий сле-
дующие лексикографические продукты: 1) сводные, регионально и пога-
зетно распределенные алфавитно-частотные и частотные словари бело-
русского языка, русского языка и словари «смешанных» текстов; 2) свод-
ный алфавитно-частотный словарь лексики заголовков с указанием абсо-
лютной и относительной частоты встречаемости словоформ во всем объ-
еме языкового материала и в разрезе областей; 3) сводный частотный 
словарь лексики заголовков, материал в котором упорядочен по абсо-
лютной частоте встречаемости словоформ во всем объеме языкового ма-
териала и в разрезе областей, с указанием относительной частоты встре-
чаемости словоформ; 4) два сводных словаря-конкорданса (русскоязыч-
ных аббревиатур и белорусскоязычных аббревиатур), аббревиатуры в 
которых упорядочены по алфавиту с указанием абсолютной и относи-
тельной частоты и сопровождаются контекстами в объеме абзаца, в кото-
рых встречается каждая аббревиатура; 5) словарь-конкорданс общей лек-
сики газетных заголовков, включающий словоформы, которые встреча-
ются в заголовках публикаций 30 белорусских региональных СМИ, упо-
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рядоченные по алфавиту с указанием абсолютной и относительной ча-
стоты на всем массиве заголовков и с указанием всех заголовков, в кото-
рых встречается словоформа.  

Таким образом, в разработанных словарях в систематическом виде 
представлено лексическое разнообразие и частотность словоформ как 
совпадающих в различных регионах страны (в т.ч. без учета и с учетом 
статистических расхождений), так и, что особенно важно, информация о 
регионально специфичной лексике. Данные упорядочены по языкам: бе-
лорусскому, русскому, русскому с белорусскоязычными вкраплениями. 
Посредством словарного упорядочения систематизирована регионально 
специфичная лексика.  
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Аннотация. Итогом работы, продолжавшейся с 2018 г., стало создание 
Электронного словаря заимствований, содержащего многостороннее опи-
сание лексики греческого происхождения в русском языке XI–XVII вв. 
Словарь учитывает всю накопленную к настоящему времени научную ин-
формацию. К настоящему моменту описано в общей сложности более 
4,5 тысяч грецизмов (с учетом производных), которые встретились в пере-
водной и оригинальной русской письменности указанного периода. 
Summary. The creation of the Electronic dictionary of borrowings containing a 
comprehensive description of the vocabulary of Greek origin in the Russian 
language of the XI–XVII centuries was the result of work that has been going 
on since 2018. The dictionary takes into account all the scientific information 
accumulated to date. To date, a total of more than 4.5 thousand Greekisms 
(including derivatives) have been described, which were found in the translated 
and original Russian writing of the specified period. 
Ключевые слова: Электронный словарь, заимствования, историческая лек-
сикология, русский язык  
Keywords: Electronic dictionary, borrowings, historical lexicology, the Russian 
language 
 
В основу Электронного словаря заимствований (грецизмы) (ЭСЗг) по-

ложен материал публикующегося с 1975 года «Словаря русского языка 
XI–XVII вв.» – СлРЯ XI–XVII вв. [3] и лексический массив рукописной 
Картотеки КДРС [2], являющейся базисом этого лексикона. Объем ис-
пользованных в ЭСЗг источников совпадает с источниковой базой «Сло-
варя русского языка XI–XVII вв.» [1]. Для полноты представления ин-
формации были заново проработаны начальные выпуски СлРЯ XI–
XVII вв. и многие другие труды по исторической лексикологии и лекси-
кографии русского и славянских языков, а также учтены современные 
электронные ресурсы. Для полноты представления материала были пред-
ложены и опробованы в ходе осуществления проекта 20 параметров опи-
сания: заголовочное слово (лемма) по-русски; заголовочное слово (лем-
ма) по-гречески; часть речи; источник деривации; фонетическая или гра-
фическая вариантность; морфологическая вариантность; указание на 
единственное употребление (гапакс); краткая этимология; язык-
посредник; семантика; фиксация в исторических словарях русского язы-
ка; фиксация в словарях славянских языков; функционирование: отдель-
но – указание на переводные источники (раннее употребление) и ориги-
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нальные источники; цитата первого (или единственного) употребления в 
памятниках письменности; дата списка раннего источника; дата появле-
ния источника; связывающие отсылки; тематическая группа; дополни-
тельная филологическая информация; дополнительная историко-
культурная информация. Было принято несколько основополагающих 
решений, среди которых решение о включении в ЭСЗг наряду с основной 
лексемой ее производных. Это дало возможность показать объем слово-
образовательного гнезда, формирование которого началось с момента 
возникновения славяно-русской переводной и оригинальной письменно-
сти, а также отметить его дальнейшее развитие в более поздних источни-
ках и, наконец, продемонстрировать освоение и приживаемость иноязыч-
ной лексемы в оригинальной русской письменности XI–XVII вв. В ЭСЗг 
частично были включены также лексемы греческого происхождения, ко-
торые попали в русский язык описываемого периода через посредство 
европейских языков, в том числе, из переводной негреческой литературы 
в более позднее время. Подробнее см. [4]. Среди главных достижений 
проекта по созданию ЭСЗг можно назвать обнаружение и описание цело-
го ряда лексем или лексических форм, выявленных в ходе работы над 
проектом, которые до сих пор не были представлены в русской историче-
ской и славянской лексикографии. 
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Аннотация. Работа посвящена лексикографическому проекту – созданию 
разноязычного словаря, в котором объектом исследования выступают 
бионимы. В отличие от других существующих ныне мультиязычных сло-
варей создателем данного лексикографического источника является обы-
денный носитель языка. Словарь отражает наивный взгляд и представле-
ния рядового пользователя языка об объектах живой природы, также поз-
воляет проводить сопоставления на межъязыковом уровне. 
Summary. The work is devoted to a lexicographic project of creating a 
multilingual dictionary of bionyms. Unlike other currently existing multilingual 
dictionaries, the creator of this lexicographic source is an ordinary native 
speaker. The dictionary reflects the naive view and ideas of an ordinary 
language user about objects of living nature and also allows making cross-
linguistic comparisons. 
Ключевые слова: бионим, разноязычный словарь, лексикография, обыден-
ное метаязыковое сознание 
Keywords: bionym, multilingual dictionary, lexicography, ordinary 
metalinguistic consciousness 
 
В докладе представлены результаты многолетней работы большого 

коллектива учёных кафедры русского языка и литературы и кафедры 
стилистики и риторики Кемеровского государственного университета. 
Фактологическим материалом послужили данные, полученные методом 
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анкетного опроса (лингвистического эксперимента), позволяющие предста-
вить описание бионимов 5 языков – русского, казахского, китайского, серб-
ского и французского. Цель данного проекта заключается в исследовании 
обыденного метаязыкового сознания носителей указанных языков [1–4].  

Объектом исследования являются 10 бионимов: волк, ворона, заяц, 
муха, мышь, осёл, петух, роза, телёнок, яблоко. Количество респонден-
тов – по 150 человек от каждой языковой группы. Информантам было 
дано 4 вопроса, предложенных профессором Н.Д. Голевым: 1) Назовите 
первое пришедшее Вам на ум слово, после того как Вы услышали или 
прочитали данное слово; 2) Что обозначает данное слово? (например, 
волк – это…); 3) Заполните пропуск в предложениях типа «1. они…, как 
волки; 2. они…, как ослы»; 4) Напишите фразу с данным словом, кото-
рая сразу пришла Вам на ум. Следует отметить, что вопросы предложены 
таким образом, что в них представлены разные уровни содержания: 
1) ассоциативный уровень (вопрос 1); 2) обыденно-понятийный уровень 
(вопрос 2); 3) культурологический уровень (вопросы 3 и 4).  

Особый интерес представляет сопоставление результатов обыденного 
восприятия рядового пользователя с нормативным, лингвистическим, 
энциклопедическим значением бионима. В результате проведенного ис-
следования выявлено, что среди 10 слов наибольшим семантическим по-
тенциалом обладают лексемы тематической группы «дикие / домашние 
животные»: волк, заяц, мышь, осёл, телёнок.  

Рассмотрим фрагмент разноязычного словаря на примере бионима 
«волк» в исследуемых языках. Экспериментальные данные показывают, что 
понятийные, ассоциативные и концептные составляющие бионима «волк» во 
многом схожи, но выделяются и идиоэтнические характеристики, отражаю-
щие своеобразие национальной картины мира того или иного народа. На 
ассоциативном уровне (вопрос 1) волк характеризуется как хищник, зверь, 
опасный зверь, дикое животное. На понятийном уровне (вопрос 2) отмечена 
его классовая, отрядовая принадлежность – хищник, хищное животное. Сре-
ди полученных реакций прослеживается связь волка с другими представите-
лями животного мира. Так, в казахском языке волк связан с алабаем – поро-
дой собак-волкодавов, среднеазиатской овчаркой (1 реакция), с дикой соба-
кой (1); в русском языке – похожее на собаку (3); в китайском языке – 
狼吞虎嚥lángtūn hǔyàn глотать, как волк, пожирать, как тигр (3), 
像獅子一樣可怕xiàng shīzi yīyàng kěpà страшный, как лев (1); в сербском 
языке – животное из рода собак, которое живет в лесу (1), прародитель 
собаки (1); во французском языке – ягнёнок (15), лиса (4).  
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Следует отметить, что по пяти языкам на всех уровнях восприятия 
выделены как общие, совпавшие реакции, так и специфические, харак-
терные только для определенного языка. Волк по обыденным представ-
лениям носителей русского языка в большей степени ассоциируется с 
голодом (79 реакций); у казахских информантов – с хищником (34), воем 
(16); у китайских носителей языка – с голодом (23); у сербских респон-
дентов – с голодом (79); у французских информантов – с оборотнем (30).  

На культурологическом уровне (вопрос 4) отмечено большое количе-
ство прецедентных текстов, приведённых носителями рассматриваемых 
языков. В основном реакции связаны с наименованиями литературных 
произведений, кино и мультфильмов, встречаются фрагменты песен, дет-
ских стихотворений и приговорок, а также фразеологизмы, пословицы, 
поговорки, приметы и поверья. Например: 

– в русском языке – и волки сыты, и овцы целы (18); 
– в казахском языке – биыл қыстай Атығай, Қарауыл еліне бықпыр-

ттай тиген шолақ қасқыр аңызға айналды / «нынешней зимой на землях 
Атыгая, Караула развенчанный в пух и прах волк с куцым хвостом пре-
вратился в легенду» (из песни) (1); 

– в китайском языке – 狼心狗肺 lángxīn gǒufèi / «волчье сердце и со-
бачьи лёгкие» (образно в знач. ‘жестокий, свирепый, бесчеловечный, бес-
совестный; злодей’) (7); 

– в сербском языке – Вук длаку мења, али ћуд никада / «волк меняет 
шерсть, а характер никогда» (пословица) (33); 

– во французском языке – Un loup séduisant se tenait prêt à consommer 
les petites filles en promenade / дословно «Очаровательный волк был готов 
насытиться гуляющими девочками», в значении ‘опасный мужчина, в 
том числе сексуальный партнер’ (3).  

Таким образом, анализ полученных экспериментальных данных рас-
крывает сущность и своеобразие обыденного метаязыкового сознания 
рядового носителя, отражает специфику наивной, культурной, языковой 
картины мира народов.  
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Аннотация: В докладе предлагается форма организации словарного мате-
риала на основе смысловой рубрикации, отсутствующей в настоящее вре-
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В современной русско-немецкой и немецко-русской сочетаемостной 

лексикографии преобладают алфавитный и синтаксический принципы 
организации материала, о чем свидетельствуют результаты проведенного 
исследования [2], при отсутствии словарей с семантическим и функцио-
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нальным принципом подачи материала. Под семантическим принципом 
организации словарного материала при этом понимается группировка 
сходных по смыслу, но различных по структуре словосочетаний, а функ-
циональный принцип представляет собой объединение синтаксического 
и семантического принципов (согласно классификации в [1]). Семантиче-
ская (смысловая) рубрикация в сочетаемостных словарях может быть 
осуществлена тремя основными способами: 1) в виде формульной записи 
с названиями лексических функций-параметров (в терминологии 
И.А. Мельчука и А.К. Жолковского [3]) (на материале английского языка 
представлена в [1]), 2) в виде числовой и буквенно-числовой формульной 
записи с названиями общих семантических типов словосочетаний (на 
материала английского языка представлен в [4]), 3) в виде общих наиме-
нований рубрик ономасиологического характера (на материале немецко-
го языка представлена в [5]).  

На наш взгляд, одним из вариантов формульной записи в рамках се-
мантической рубрикации может быть формульная запись в виде кратких 
буквенных обозначений каждого из общих (абстрактных) типов словосо-
четаний: например, НАЧ (А) – начало действия главным(и) участни-
ком(ами) ситуации (активность участников); НАЧ (П) – начало действия 
независимо от участников ситуации (пассивность участников); ОСУЩ 
(А) – осуществление действия главным(и) участником(ами) ситуации; 
ОСУЩ (П) – осуществление действия независимо от участников ситуа-
ции; СЛАБ – слабое проявление признака или осуществление действия; 
СИЛ – сильное проявление признака или осуществление действия; ПО-
ЛОЖ – положительная оценка признака или действия; ОТРИЦ – отрица-
тельная оценка признака или действия; ЯВН – демонстрация признака; 
СКРЫТ – отсутствие демонстрации признака и др.) при добавлении по-
меты ♦ для уникальных словосочетаний (которые не могут быть отнесе-
ны к какому-л. общему абстрактному смыслу). Приведем возможный 
фрагмент русско-немецкого учебного словаря сочетаемости (на примере 
лексемы Neid) на основе данного типа рубрикации: 
 

ЗАВИСТЬ, ж, -и.  NEID, der; -[e]s. Gefühl, das jmdn. 
befällt, wenn ein anderer einen Besitz 
oder Vorzug hat, den man selbst gern 
haben möchte, Missgunst 

  
НАЧ (П): возникать (о зависти) у кого-
л./ в ком-л., подниматься в ком-л.  

aufkommen (~) in jmdm, entstehen, 
hochkommen/ hochsteigen (~) in jmdm, 
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packen jmdn. Es ist zwischen beiden 
niemals Neid aufgekommen. In mir ist 
Neid hochgekommen. Manchmal packt 
mich der Neid auf einen Kollegen. 

ОСУЩ (А): чувствовать/ испытывать 
~ к кому-л. 

~ auf jmdn empfinden/ fühlen/ 
verspüren/ jmdn neiden Er empfidet 
Neid auf seinen Freund. 

ОСУЩ (А) СИЛ: лопнуть от ~и 
(прост.)  

vor ~(Dat) blenden (ослепнуть от ~и), 
vor ~ erblassen lassen, umgangss. 
salopp vor ~(Dat) platzen (лопнуть от 
~и); Alle seine Nachfolger lassen vor 
Neid erblassen. 

ОКОН (А): преодолевать ~  ~ bändigen, ~ bezähmen, ~ überwinden 
Wie kann man seinen eigenen Neid 
bändigen? In schwierigen Momenten 
kann er sich nicht entspannen und 
seinen Neid und Ärger bezähmen. Ich 
habe einen Neid überwinden. 

ОКОН (П): проходить aufhören, vorbei sein Neid hört nie auf, 
und am Ende ist der Neidische sogar 
neidisch auf die Neidlosen. Der Neid ist 
vorbei. 

СЛАБ: лёгкая ~ 
 
доля, нотки ~и  

leichter ~ Es war nichts mehr als 
leichter Neid 
ein Gran von ~ Ich empfinde ein Gran 
von Neid. 

СИЛ: сильная/ жгучая/ нестерпимая ~ 
 
 
♦приступ, вспышка ~ 

großer/ brennender/ hemmungsloser/
leidenschaftlicher/ starker/ ungezügelter 
~ Starker Neid ist schneller als ein 
leichter. 
ein Auflug von ~(Dat) Ich habe nie 
einen Auflug von Neid verspürt bei ihm. 

ПОЛОЖ: белая ~ gut neidisch sein Ich bin so gut neidisch.
ОТРИЦ: чёрная ~ ein feindseliger (враждебная), galliger 

(желчная), giftiger (ядовитая), 
schwarzer (чёрная), tückischer (ковар-
ная) ~ Feindseliger Neid verflücht sich 
im Alter. Geht es vordergrundig un 
Konkurrenz, ist schwarzer Neid an der 
Tagesordnung. 

 
Данный способ позволяет широко представить сочетаемостные воз-

можности ключевых лексем, успешно организовать пространства словаря 
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и наглядно продемонстрировать смысловые связи включенных в словарь 
языковых единиц. 
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Общепризнанным является факт семантической диффузности психи-

ческой лексики (ПЛ). В связи с чем установление аналогий, например, 
при переводе, крайне затруднено, и может сложиться впечатление, что 
ПЛ переводима только относительно, а ее истолкование невозможно. 
Однако, на наш взгляд, новый толковый словарь должен пересмотреть 
подход к словарной подаче такой лексики. Необходимо представить ее 
как поле, которое при богатстве входящих в него тематических групп не 
мыслится в отрыве от системообразующего грамматического смысла.  

Словник составлялся методом сплошной выборки из текстов «Боль-
шого академического словаря русского языка» в 30 томах (2004 г.) и 
«Словаря современного русского литературного языка» в 17 томах 
(1948–1965 гг.). В основу отбора был положен принцип наличия импли-
цитной семы ‘сердце’ или ‘сердце/мозг’ (доминирующая сема ‘телесное 
проявление’ дает запрет на включение), которая может содержаться в 
таких компонентах словарных толкований, как психический, душевный, 
чувство, состояние, настроение или выводиться интуитивно. Всего было 
отобрано около 2000 лексем, без учета идиоматики.  

Для унификации толкований общий пласт лексем был классифициро-
ван по функциональным группам: состояния, чувства, эмоции и свойства. 
В основу классификации были положены принципы анализа номинатив-
но-функциональных полей М.И. Лазариди, Л.Г. Бабенко, анализа семан-
тики глагола Л.М. Васильева, а также разработки по акциональной клас-
сификации предикатов Ю.Д. Апресяна, Е.В. Падучевой, Анны А. Зализ-
няк, наблюдения над управлением лексики эмоций В.Ю. Апресян. Клас-
сификация помогает правильно вводить категоризирующие смыслы в 
толкование соответствующих лексем, разработать отдельные схемы тол-
кований для каждой группы, выявить закономерности их эпидигматики. 
Психические состояния можно представить семантическими микрополя-
ми: «радость»/«грусть», «апатия», «смятение»/«покой». За счет перехо-
дов из чувств и свойств возникают также микрополя «любви», «ненави-
сти», «одиночества», «зависти», «жалости», «гордости» и «стыда». 
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Слова в словаре приводятся в алфавитном порядке. Словарные статьи 
имеют унифицированную структуру, включающую грамматические ха-
рактеристики слова, для субстантивов на -ость вводится информация об 
отвлеченности или абстрактности (отвлеченность понимается как дери-
вация без семантического «довеска» и абстрактность как деривация, обо-
гащенная новыми значениями деривата), указание на метафорическую 
или метонимическую функцию, тип аналогии (напр., в толкование еди-
ницы развязанность вводится компонент «по аналогии с развязанной 
веревкой; не ограниченный принудительной силой», в разжигаться – 
«по аналогии с огнем»), толкование, контексты. В сферу стилистических 
помет вводится помета Религ. и философск., поскольку выявлена группа 
лексем, которые обладают разным содержанием в разговорном и религи-
озном дискурсах (напр., блаженство).  

 В основу выявления полисемии кладется принцип разграничения по 
денотату, ранее предложенный И.А. Стерниным. Под денотатом понима-
ется не только предметная соотнесенность знака, но и соотнесенность 
слова с обозначаемым явлением, ситуацией, совокупностью образов. 
Значения нумеруются отдельными арабскими цифрами. Так, семантема 
«робость» представлена тремя значениями: 1. Свойство характера чело-
века: робкая девушка. 2. Свойство всего, что связано с человеком в со-
стоянии робости: робкий голос, робкая мысль. 3. Состояние человека: 
робость охватила; робость казалась ему временным состоянием. Омо-
нимами выступают лексемы, денотаты которых далеко отстоят друг от 
друга и ничем не связаны между собой. Так, Скучать 1 – «Быть в состо-
янии, оцениваемом слегка отрицательно, со слегка замедленным сердце-
биением, при котором человек хочет узнать что-то новое, но ситуация не 
позволяет сделать это, поэтому он ничего не делает или делает то, что не 
хочет. <...>» и Скучать 2 – «Быть в состоянии, оцениваемом отрицатель-
но, со слегка ускоренным сердцебиением, при котором человек хочет 
быть рядом с другим человеком, которого любит (см. Любить). <...>» 
расцениваются как омонимы. ЛСВ выявляются в контекстах, омонимы 
выявляются при помощи установления логических соответствий.  

Структура толкования состояний предусматривает работу с метаязы-
ком, толкования включают базовую лексику русского языка, избегаются 
книжные слова, сложные синтаксические обороты. В основу толкования 
положена оценка (отрицательная / положительная, с указанием степени), 
в каждой статье даётся характеристика сердцебиения (замедленное / нор-
мальное / ускоренное, с указанием степени), может вводиться описание 
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мыслей, желаний, действий человека в определенном состоянии, внешне-
го выражения состояния. Заполнение подобной семантической сетки по-
казало эффективность при переводе психических лексем. Основная часть 
толкований – развернутые, не используется синонимический тип толко-
вания, который является основным для психической лексики в суще-
ствующих толковых словарях. Ссылочные толкования, включающие 
компонент «свойство и состояние по знач...», трансформируются, так как 
свойства и состояния последовательно разграничиваются: выявлены суб-
стантивы на -ость, обозначающие только свойство, а также такие, кото-
рые обозначают только состояние, и наконец, такие, которые включают 
свойство и состояние в качестве ЛСВ. Контексты минимальны – они не 
добавляют информации к толкованию, а лишь демонстрируют функцио-
нирование значения в речи. 
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Аннотация. В работе обсуждается проблема формирования словника и 
возможная структура словарной статьи «Дискурсивного словаря полити-
ческих метафор». Такой словарь должен стать ресурсом, предоставляю-
щим информацию о политических метафорах, используемых в китайском 
языке, и их значении в контексте политического дискурса. Основная цель 
словаря – помочь исследователям, студентам и практикам лучше понять, 
как метафоры формируют политические концепции и влияют на восприя-
тие власти и политики. Предлагается предварительная структура словар-
ной статьи. 
Summary. The paper discusses the problem of compiling a wordlist for the 
“Discourse Dictionary of Political Metaphors” and presents the prospective 
structure of a lexical entry. Such a dictionary should become a resource 
providing information on political metaphors used in the Chinese language and 
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their meaning in the context of political discourse. The main goal of the 
dictionary is to help researchers, students and practitioners better understand 
how metaphors shape political concepts and influence the perception of power 
and politics. The paper also gives a lexical entry description.  
Ключевые слова: китайский язык, словарь, политическая метафора, страны 
БРИКС 
Keywords: the Chinese language, dictionary, political metaphor, BRICS 
countries 
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Политический дискурс является важным инструментом формирова-

ния общественного мнения и управления социальными процессами. 
В этом контексте метафоры играют ключевую роль, позволяя не только 
визуализировать сложные идеи, но и создавать эмоциональные связи с 
аудиторией. Словарь политических метафор представляет собой уни-
кальное средство для анализа и интерпретации политического языка, 
особенно в контексте китайского языка, который обладает своими осо-
бенностями и культурными нюансами.  

Данная работа направлена на исследование концепции политических 
метафор в китайском языке и их реализации в реальных политических 
текстах. Такая работа не только углубит понимание специфики полити-
ческого языка Китая, но и откроет новые горизонты для дальнейших ис-
следований в области лингвистики и политической науки. 

Источником материала выступит собственный корпус текстов, извле-
ченных с сайта официального информационного агентства правительства 
КНР – «Синьхуа» [1] по поисковому запросу «страны БРИКС». 

Словарь политических метафор является систематизированным сбор-
ником метафор, в котором представлены их значения и функции в поли-
тическом дискурсе. Основная цель – выявить и описать метафоры, кото-
рые используются в политической коммуникации на китайском языке. 
В рамках нашего исследования мы выделили несколько категорий поли-
тических метафор, используемых в китайском языке. Отбираются мета-
форы, моделирующие как образ БРИКС, так и образы государств, кото-
рые являются членами объединения. 1. Социальные метафоры: Образ 
«семьи» 大家庭подчеркивает идею о том, что страны БРИКС работают 
вместе для создания лучшего мира для всех. 2. Природные метафоры: 
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Использование метафор неживой природы (например, «пользуясь попут-
ным ветром, рассекать волны» 乘风破浪) позволяет передать динамич-
ность изменений и их неизбежность.  

Структура словарной статьи включает обязательные элементы: заго-
ловок, краткое объяснение значения метафоры, лингвокультурологиче-
ский комментарий, сферы, в которых метафора часто применяется (поли-
тика, экономика, социальные вопросы и т.д.), конкретные примеры ис-
пользования метафоры; перечень других метафор, имеющих схожее зна-
чение или контекст. 

Рассмотрим несколько примеров словарных статей, включающих по-
литические метафоры из категории «социальная метафора» и «природная 
метафора». 

Заголовок. 金砖大家庭 jīn zhuān dàjiātíng. Краткое объяснение зна-
чения метафоры. БРИКС – дом/семья. Лингвокультурологический 
комментарий. Символика семьи: в китайской культуре семья рассматри-
вается как основа общества. Конфуцианство подчеркивает важность се-
мейных отношений, почитания предков и уважения к старшим. Семей-
ные узы считаются священными. Образ семьи может использоваться в 
контексте социальной политики, подчеркивая важность единства и соли-
дарности среди граждан различных стран, как одной большой семьи 
БРИКС. Кроме символики семьи, данная метафора может обозначать 
политическую стабильность. Указывает на стремление к безопасности 
внутри группы, что является важным аспектом для развивающихся стран, 
стремящихся к укреплению своих позиций на международной арене. 
Примеры использования метафоры. 24日，金砖国家领导人第十五次

会晤特别记者会宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞

俄比亚正式成为金砖大家庭成员 [1]. 24 числа на специальной пресс-
конференции, на 15-й встречи лидеров БРИКС было объявлено, что Сау-
довская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, 
Иран и Эфиопия приглашены официально стать членами семьи БРИКС.  

Заголовок. 乘风破浪 chéngfēng pòlàng. Объяснение значения мета-
форы. Пользуясь попутным ветром, рассекать волны. Лингвокультуро-
логический комментарий. Символика ветра и волн: Ветер 风 и волны 
浪 в китайской культуре часто ассоциируются с переменами, движением 
и вызовами. Ветер может быть как благоприятным, так и разрушитель-
ным, что отражает двойственность жизненных обстоятельств. Волнение 
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волн также символизирует трудности, которые необходимо преодолеть. 
Культурные традиции: Использование метафор с иероглифом 风 может 
быть связано с традиционными представлениями о природе и гармонии. 
Ветер в китайской философии часто воспринимается как символ перемен 
и жизненной энергии, что подчеркивает важность адаптации к окружаю-
щей среде. Примеры использования метафоры. 中国经济大船将乘风破

浪持续前 [1]. Экономический корабль Китая будет плыть по ветру и вол-
нам, продолжая двигаться вперед. 

Перспективы дальнейшего изучения этой темы включают описание 
всех типов политических метафор со сферой-мишенью БРИКС и разра-
ботку полноценной словарной статьи.  
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Аннотация. Проект электронного словаря речевых жанров разработан с 
учетом различий в лексической репрезентации их наименований. Описа-
ния жанров дополнены фиксацией словообразовательного гнезда для лек-
сем метаязыка форм речи, протожанров, просодического компонента, а 
также представлением статей инокультурного речевого содержания.  
Summary. The project of the electronic dictionary of speech genres was 
developed taking into consideration the differences in the lexical representation 
of their names. Genre descriptions are supplemented by the fixation of the 
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family of words for lexemes of the metalanguage of speech forms, proto-
genres, prosodic components, as well as the presentation of articles of foreign 
cultural speech content. 
Ключевые слова: речевые жанры, электронный словарь, проект словарной 
статьи, потенциал исследований речевых жанров 
Keywords: speech genres, electronic dictionary, draft of a dictionary article, 
potential of speech genres research 
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Идея создания энциклопедии речевых жанров (РЖ) (см. [8, 9]) отчасти 

реализована в [1, 10]. В самом обширном издании [10] содержится около 
140 словарных статей РЖ, их дискурсивных типов. В [5] предложен проект 
регионального словаря жанров письменной речи. Указатель речевых еди-
ниц [2. С. 814–827] включает ряд субстантивов – наименований РЖ. Одна-
ко в настоящее время ни один перечень РЖ не является сколько-нибудь 
полным. Создание словаря РЖ остается актуальным, в том числе в связи с 
процессами жанрообразования и трансформаций РЖ в интернет-
коммуникации. При этом основную причину ограниченности данных о 
количестве и именах РЖ видим в механизмах социально-
коммуникативной, в том числе речевой и языковой рефлексии носителей 
культуры и языка, а затем и в научной концептуализации и рефлексии, ко-
гда без внимания остается множество РЖ и их собственно речевые консти-
туенты. В метаязыке речекоммуникативные события осмысляются по-
разному, а их лексические репрезентанты относятся к различным классам. 
Например, глагол адвокатствовать означает 1. Быть адвокатом, пребы-
вать в должности адвоката; 2. перен. Заступаться, защищать кого-л., 
что-л. [3]; оба значения требуют описания с точки зрения теории РЖ. 
Множество речекоммуникативных событий, обозначаемых существитель-
ными и глаголами, вызывают вопрос, являются ли они жанрами речи (ба-
лагурство, вранье, заикнуться, знакомство, митинг/митинговать и др.).  

Речеведческой лексикографии с наукоемким описанием РЖ еще пред-
стоит состояться. Процесс можно ускорить созданием электронного сло-
варя, для которого предлагаем вариант структуры словарной статьи от-
крытого типа с возможностью добавления параметров жанра, его консти-
туентов и фактологии.  

1. Заголовок словарной статьи.  
2. Номинация РЖ, согласно толковым словарям, в форме субстантива 

(жалоба, призыв и т.п.). В случаях отсутствия субстантива для формы 
речи указывается этот языковой факт с обозначением перехода к п.2.  
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3. Лексема – носитель значения «речевое поведение» (РП) либо ши-
ре – «социальное событие», в которое интегрировано РП. В заголовок 
статьи выносится эта лексема, а состав жанров может быть уточнен в 
энциклопедическом описании в п.3.  

4. Энциклопедическое определение для титульной лексемы и опреде-
ления, имеющиеся в толковых словарях. 

5. Словообразовательное гнездо для слов, облигаторным компонен-
том значения которого является «форма речи / целокупность форм речи», 
в том числе для лексем с неявным таким компонентом.  

6. Конституенты РЖ: а) образ Автора в категориях «потреб-
ность/потребности», «цель/цели» Автора; способы реализации речевого 
поведения; социальный и коммуникативный статусы; б) образ Адресата в 
категориях социального и коммуникативного статусов, вариантов РП при 
восприятии формы речи; в) условия формирования и реализации РЖ / 
целокупности РЖ; г) фактура [8, 9], или субстрат [5] речи; д) грамматика 
жанра: лексико-синтаксические конструкции и достаточные синтаксиче-
ские цепочки; е) интонационно-просодические образцы в соответствии с 
точкой зрения о дифференциации систем знаков речи и языка [6, 7] и ин-
тонации как репрезентанте иллокутивных смыслов и типов жанров [4]. 

7. Пра-(прото-)жанровые формы и трансдискурсивные процессы и 
механизмы. 

8. Квалификация в категориях «первичный/вторичный», «пря-
мой/косвенный РЖ». 

9. Социальное бытие жанра (см. [5]), с указанием коннотативных 
смыслов в их социокультурной динамике. 

Могут быть представлены статьи о реализации РЖ в инокультурах. 
Электронная форма словаря позволит большому сообществу специали-
стов формировать его в режиме онлайн, получать профессиональную 
экспертизу словарных статей, накапливать объемы данных для решения 
проблем изучения РЖ. Словарное представление такого рода значимо 
для теоретического речеведения и использования согласованных пред-
ставлений о речевых жанрах в лингвистической и психолого-
лингвистической судебной экспертизе. 
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Аннотация. В докладе представлена концепция двуязычного тайско-
английского словаря английских заимствований. Выявлены и проанализи-
рованы ключевые проблемы, связанные с формированием словника, 
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структурированием словарных статей, разграничением синонимов. В за-
ключении сформулированы перспективные направления развития данного 
лексикографического продукта.  
Summary. The report presents the concept of a Thai-English bilingual 
dictionary of English loanwords. It identifies and analyzes the key problems 
associated with the formation of the dictionary wordlist, the structuring of 
dictionary entries, and the differentiation of synonyms. The conclusion outlines 
promising directions for the further development of this lexicographic product. 
Ключевые слова: английские заимствования, синонимы, фонетическая 
адаптация, альтернативное написание, тайский язык 
Keywords: English loanwords, synonyms, phonetic adaptation, alternative 
spelling, Thai language 
 
Проект «Словаря английских заимствований в тайском языке» явился 

практическим результатом работы авторов в рамках научно-
исследовательского семинара НИУ ВШЭ «Лексикография языков Юго-
Восточной Азии» в 2023/2024 уч. г. Авторским коллективом разработан 
макет двуязычного словаря английских заимствований, где исходный 
язык тайский, а целевой – английский. Словник на настоящий момент 
состоит из 350 лексических единиц. Словарная статья включает поля с 
заглавным словом, его транскрипцией (МФА), частеречной пометой, эк-
вивалентом (английским этимоном), транскрипцией этимона, толковани-
ем заглавного слова, тайским(и) синонимом(-ами): ซเีรยีส [si:1 riət̚3] adj.  
< serious [ˈsɪəriəs]; not joking or intended to be funny || syn. จรงิจัง.  

Первоочередной проблемой стало формирование словника. Англий-
ские заимствования могут быть поделены на группы: в первую вошли 
лексические единицы, уже зафиксированные в словарях, таких как [1; 3; 
4; 6] и др.; вторая группа включает лексические инновации, ещё не полу-
чившие отражения в лексикографических источниках. Также отмечается 
наличие опосредованных заимствований через английский слов из фран-
цузского, итальянского, японского, арабского и др. языков [5]. Для поис-
ка неологизмов использовались печатные СМИ, социальная сеть 
Facebook, а также результаты опроса носителей тайского языка. Отбор 
лексических единиц осуществлялся на критерии частотности встречаемо-
сти в текстах: в словник не вошли неологизмы с единичными случаями 
употребления. Отобранный лексический материал проходил экспертную 
оценку фокус-группы – носителей тайского языка в возрасте 20–35 лет, 
заключение которых служило отрицанием либо дополнительным под-
тверждением актуальности и распространенности включаемых в словарь 
единиц.  
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Вторая сложность – фонетическая и орфографическая неоднознач-
ность заимствований. Существенные типологические различия между 
тайским и английским языками обуславливают постепенность фонетико-
орфографической ассимиляции англоязычных заимствований в тайском 
языке, а также приводят к 1) многовариантности передачи одной и той же 
англоязычной лексической единицы на тайский язык с изменением гра-
фического и произносительного облика слова (напр., laser реализуется 
как เลเซอ่ร ์[le:1 sɤ:3] и เลเซอร ์ [le:1 sɤ:1]); 2) различиям в правилах фоне-
тической передачи конечнослоговых согласных в закрытом тайском сло-
ге по сравнению с английским, проявляющимся в преобразованиях типа 
[l] → [n], [f] → [p̚] (напр., giraffe [dʒɪˈrɑːf] → ยรีาฟ [ji:1 ra:p̚3], check [tʃek] 
+ bill [bɪl] → เชค็บลิ [ʨʰek̚4 bin1]); однако в ряде случаев наблюдается от-
ступление от традиционных правил передачи конечнослоговых соглас-
ных, и они сохраняют английское звучание (напр., graph [ɡra:f] → กราฟ 
[kra:f2]); 3) структурным различиям в консонантных кластерах между 
английским и тайским языками, приводящим к перестройке слоговой 
структуры заимствованных единиц CCV → CVCV (напр., sponsor 
[ˈspɒnsə] → สปอนเซอร ์[sa2 pɔ:n1 sɤ:1]).  

Процесс заимствования лексики часто связан с необходимостью обо-
значения новых реалий, ранее отсутствовавших в принимающем языке, 
напр.: chocolate [ˈtʃɒklət] → ชอ็กโกแล็ต [ʨʰɔk̚4 ko:1 lɛt̚4] ‘шоколад’; whiskey 
[ˈwɪski] → เหลา้วสิกีҟ [law3

1 wit̚4
2 sa2

3 ki:34] (букв. ‘алкогольный.напиток’1 + 
‘виски’2+3+4) ‘виски’. Однако нередко в языке-реципиенте обнаруживают-
ся слова, обозначающие данное понятие или сходные с ним концепты. В 
подобных случаях можно наблюдать различные виды синонимических 
связей. Во-первых, возможно появление абсолютных синонимов: air 
conditioner [ˈeə kəndɪʃənə] → แอร ์[ʔɛ:1]; abs. syn. เครืѷองปรับอากาศ [kʰrɯəŋ3 
prap̚2 ʔa:1 ka:t̚2] ‘кондиционер’. Во-вторых, заимствования могут породить 
частичные синонимы, характеризующиеся схожим, но нетождественным 
семантическим наполнением: lemon [ˈlemən] → เลมอน [le:1 mɔ:n1] ‘ли-
мон’; syn. มะนาว [ma4 na:w1] лат. Citrus aurantiifolia (lime, lemon) ‘лайм’, 
‘лимон’. Наконец, иногда в процессе заимствования происходит сдвиг 
значения, в результате чего слова перестают быть синонимичными: pretty 
[ˈprɪti] adj. ‘симпатичный’ → พรติตีѸ [pʰrit̚4 ti:3] n. ‘промоутер’ (человек 
привлекательной внешности, презентующий новые автомобили на вы-
ставках). 

В дальнейшем проект целесообразно реализовывать в электронном 
формате, что обеспечит гибкость и оперативность модификации лексиче-
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ского состава словаря, позволит своевременно вводить новые лексиче-
ские единицы, исключать утратившие актуальность, реагировать на по-
явление новой ситуативной лексики, обеспечит более широкий доступ к 
словарю для рядовых пользователей, лингвистов и др. Материалы слова-
ря позволят выявить и систематизировать значимые лексические иннова-
ции, отражающие современные тенденции развития тайского языка и 
общества. Проект словаря, созданный на ограниченном материале, при 
переходе к полноценной онлайн-версии требует привлечения более ши-
рокого массива данных, что может быть достигнуто за счет использова-
ния конкордансов, языковых корпусов [2] и опросов носителей тайского 
языка в сетевых сообществах. 
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принципу словарь демонстрирует, как развивается язык добрых дел на 
протяжении последних десятилетий, какие тенденции современной благо-
творительности получают отражение в языке. Словарь позволяет зафикси-
ровать новейшие заимствования в сфере благотворительности. 
Ключевые слова: словарь, терминология, благотворительность, дискур-
сивные практики 
Summary. This article deals with the characteristic of macro- and microstruc-
tures of the Philanthropy Dictionary. Organized on an ideographic principle, the 
dictionary demonstrates how the language of good deeds has developed over 
the past decades, and what trends in modern charity are reflected in the lan-
guage. The dictionary allows you to record the latest borrowings in the field of 
charity. 
Keywords: dictionary, terminology, charity, discursive practices 
 
В современных общественно-политических условиях изучение фено-

мена благотворительности принадлежит к числу социально значимых 
тем. При этом ракурсы рассмотрения благотворительности различны: с 
одной стороны, это адресная помощь социально незащищенным группам 
лиц, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, пострадавшим 
от стихийных бедствий или военных столкновений, а с другой сторон, 
поддержка науки и социальных проектов, академический фандрайзинг, 
меценатство.  

Активизация разнообразных благотворительных практик – от дея-
тельности крупных благотворительных фондов до частных инициатив – 
определяет языковые предпочтения, формирует язык благотворительной 
сферы. Язык благотворительности представляет собой не герметичную 
систему, а, напротив, будучи подверженным влиянию как социальных, 
так и общеязыковых тенденций, оказывается открытой терминосистемой, 
откликающейся на те процессы, которые затрагивают общество в целом. 
Обзор сайтов крупных благотворительных фондов позволяет говорить о 
том, что лексика и фразеология благотворительности активно пополняет-
ся в последние десятилетия новыми устойчивыми словосочетаниями 
(фонд целевого капитала, корпоративная благотворительность, акаде-
мический фандрайзинг, эндаумент), в неформальном общении в соци-
альных сетях распространены жаргонные номинации (донатить, до-
нейшн). Некоторые процессы в лексике благотворительности отмечались 
в работах М.А. Флат [3], М.В. Терских [2]. Жаргонному слову «донат» и 
его производным посвящена статья Е.Д. Бондаренко [1]. Существует 
слой узкоспециализированной лексики и фразеологии, употребляемой 
отдельными представителями сектора (донорские приоритеты), возни-
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кают фразеологические кальки (лейка для пожертвований). Терминоло-
гия благотворительности, с одной стороны, формируется под влиянием 
довольно развитой терминосистемы английского языка. С другой сторо-
ны, использование заимствований не всегда оказывается оправданным, 
иногда вызывает общественную критику, так как многие заимствованные 
слова сложны для понимания. 

Исследование лексики благотворительности позволило выявить ряд 
тенденций, определяющих развитие терминосистемы благотворительно-
сти, нашедшей отражение в созданном нами словаре «Язык добрых дел» 
[4], дополненное переиздание которого готовится в настоящее время.  

Основным критерием включения слова в Словарь является его при-
надлежность к терминологии благотворительной сферы, использование в 
публицистике, а также устной речи тех, кто профессионально занимается 
благотворительностью, пишет о ней, или является рядовым участником 
благотворительных проектов, вносит пожертвования. Терминология бла-
готворительности претерпевала изменения: если первоначально благо-
творительность связывалась с морально-нравственным аспектом безвоз-
мездной помощи, то сегодня она рассматривается как инструмент консо-
лидированных гражданских действий. Это отражено в составе словника, 
в который вошли некоторые правовые термины, определяемые в законах, 
в первую очередь в Федеральном законе от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-
лонтерстве)». Ввиду того что законодательная база подвержена измене-
ниям, правовые дефиниции даются в соответствии с текущим моментом, 
что, однако, не делает словарь актуальным только для настоящего време-
ни. Общеупотребительные значения слов, которые даются после заголо-
вочной единицы, носят достаточно стабильный и устойчивый характер.  

Слова в словаре распределены не по алфавиту, а на понятийной осно-
ве. Выбор такого способа представления материала объясняется несколь-
кими причинами: благотворительность – это деятельность, которая, как и 
всякая другая, предполагает участников деятельности, её направлен-
ность, цели, инструменты. Тематическое распределение позволяет про-
иллюстрировать деятельностный аспект оказания и получения благотво-
рительной помощи. Слова, являющиеся близкими по значению, оказыва-
ются не разделенными по формальному, то есть алфавитному принципу, 
а толкуются с отсылками, например: благотворительная деятельность – 
см. благотворительность. Тематический принцип позволяет ярче высве-
тить различия между словами, которые ошибочно могут рассматриваться 
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как близкие по значению, например: благотворительность – спонсор-
ство.  

Помимо нейтральных и книжных слов данный словарь включает раз-
говорные и даже жаргонные единицы (например, донат). Подобное ре-
шение составителей словаря обусловлено погруженностью сферы благо-
творительной деятельности в молодежные коммуникативные практики, 
демократизацией самой сферы, социальными изменениями, связанными с 
включением темы благотворительности в современную интернет-среду.  
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Аннотация. Доклад посвящён описанию основных принципов подбора 
материала для аббревиатурного словаря нового типа – Толкового словаря 
сложносокращённых слов русского языка, к которым относятся ограниче-
ние словника сложносокращёнными апеллятивами и использование син-
хронного подхода к определению аббревиатур. 
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Ключевые слова: сложносокращённые апеллятивы, синхронный подход, 
абброконструкты, толковый словарь 
Summary. The report is devoted to the description of the basic principles of 
selecting material for a new type of abbreviation dictionary, an Explanatory 
dictionary of compound words of the Russian language. The principles include 
limiting the dictionary to compound appellatives and using a synchronous 
approach to defining abbreviations.  
Keywords: compound appellatives, synchronous approach, abbroconstructs, 
explanatory dictionary 
Благодарности: Исследование проводилось по теме государственного зада-
ния «Структурно-функциональные параметры существования и развития рус-
ского языка XX–XXI столетий в его региолектном и общеязыковом аспектах» 
(№ госрегистрации НИОКТР 124051400024-1). 
 
Словарь сокращений нового типа – Толковый словарь сложносокра-

щённых слов русского языка создаётся молодёжной лабораторией при 
кафедре русского языка ДонГУ с 2017 г. Сейчас осуществляется редак-
торская подготовка Словаря к печати. В его окончательный вариант во-
шли более 13 тыс. словарных статей.  

В Словаре описываются только сложносокращённые апеллятивы (да-
лее – СА), т.е. нарицательные лексемы, связанные мотивационными 
отношениями со словосочетаниями и включающие в свой состав элемен-
ты (конструкты), эквивалентные не менее чем двум словам этих словосо-
четаний, как минимум один из которых является неинициальным (содер-
жащим в своём составе не менее двух фонем) абброконструктом – со-
кращённым эквивалентом какого-либо слова. Например, СА является 
слово вещмешок, конструкты вещ- (абброконструкт) и -мешок которого 
эквивалентны, соответственно, лексемам вещевой и мешок, входящим в 
словосочетание вещевой мешок. К СА относятся частично сокращённые 
слова (маскхалат – маскировочный халат), слоговые аббревиатуры (из-
бирком – избирательный комитет), комбинированные аббревиатуры, 
состоящие из инициальных и слоговых конструктов (агитАБ – агитаци-
онная авиабомба). СА представляют собой отдельный класс аббревиатур, 
которые отличаются от инициальных аббревиатур, возникающих в ре-
зультате реального сокращения слов любых словосочетаний до их пер-
вых букв или звуков (вуз, ДК), и сложносокращённых онимов, конструи-
руемых из абброконструктов без обязательной формальной связи с экви-
валентным полным наименованием (см. формально практически не реле-
вантные Рособрнадзор и Федеральная служба по надзору в сфере образо-
вания и науки). СА же создаются путём замещения слова эквивалентного 
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словосочетания абброконструктом. Например, появление словосочетания 
авиационный хаб провоцирует не сокращение слова авиационный при 
образовании слова авиахаб до звукокомплекса авиа-, а замещение его 
абброконструктом авиа-, активно использующимся стереотипно в боль-
шом количестве слов (в словаре представлено 337 СА с абброконструк-
том авиа-). Принципы описания СА отличаются от принципов описания 
инициальных аббревиатур и сложносокращённых онимов, поэтому по-
следние не входят в словник Словаря: для них предполагается создание 
других – специализированных словарей. В Словарь не вошли также ма-
лочастотные СА, количество включений которых в интернет-источники 
не превышает 500: автоарендатор (90 включений), аглопечь (10) и под., 
а также слова, содержащие абброконструкт, но не имеющие синтаксиче-
ских эквивалентов (или имеющие малочастотные эквиваленты): авиа-
матка, зоотехник и под. Сбор словника осуществлялся из интернет-
текстов при помощи разработанных в Лаборатории методик использова-
ния подсказок поисковых машин. 

Главной идеей, лежащей в основе Словаря, является идея разграничения 
диахронного и синхронного подходов к определению и описанию аббревиа-
тур. При диахронном подходе констатируется деривационная связь между 
производящим словосочетанием и СА. Например, слово завбазой является 
диахронным СА, поскольку оно образовано в результате универбализации 
(преобразования в слово) словосочетания заведующий базой с замещением 
лексемы заведующий абброконструктом зав-. В то же время многие слова, 
включающие абброконструкт, диахронически не являются аббревиатурами, 
поскольку образованы не от словосочетаний, а путём либо прямого присо-
единения абброконструкта к слову (например, авиа+модель), либо заимство-
вания (например, танцпол от англ. dance floor), либо деривации на базе аб-
бревиатуры (например, автогонщик от автогонка). Такие слова мы называ-
ем диахронными квазиаббревиатурами.  

Очень часто для СА отмечается процесс псевдоунивербализации – 
вторичного покомпонентного развёртывания слова, содержащего аббро-
конструкт, в словосочетание. Например, СА ветроустановка образовано 
от словосочетания ветроэнергетическая установка. Действие дешифро-
вальных стимулов, то есть стереотипов дешифровки абброконструктов на 
синхронном срезе языка, которое обычно провоцирует трактовку аббро-
конструкта ветро- через прилагательные ветровой и ветряной, привело к 
возникновению вторичных эквивалентов ветровая установка и ветряная 
установка. 
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В результате псевдоунивербализации и диахронные квазиаббревиату-
ры в подавляющем большинстве случаев на синхронном срезе языка по-
лучают вторичные эквиваленты (для наших примеров – авиационная мо-
дель, танцевальный пол и автомобильный гонщик), переходя в разряд 
синхронных аббревиатур, то есть слов, имеющих на синхронном срезе 
языка формально связанные с ними развёрнутые синтаксические эквива-
ленты. Для актуальных практик носителя языка важно не то, как образо-
ван тот или иной СА, а то, имеет ли он на актуальном срезе языка син-
таксические эквиваленты, и как они могут быть использованы в тексте. 
Именно поэтому при составлении словаря осуществлялся синхронный 
подход к подбору и описанию материала: это словарь синхронных СА. 

В словарную статью входят: вокабула с расставленными первичным и 
факультативным ударениями, флексия формы родительного падежа, ро-
довая характеристика, для слов singularia и pluralia – помета ед. или мн., 
значение, набор частотных дешифровок с указанием округлённого балан-
са индексов – частного от деления количества включений в интернет-
тексты аббревиатуры и эквивалента (знак ◄ указывает на то, что слово-
сочетание отмечается в текстах, обнаруживаемых поисковой машиной 
Google, чаще, чем аббревиатура, а ► – на то, что чаще в них представле-
на аббревиатура), синонимы и гиперонимы (после знака ●), производные 
слова (там, где есть, после знака ). Например: Ба̀кана́лиз, -а, м., ед. 
Микробиологический анализ, служащий для обнаружения различного 
рода микроорганизмов и определения их вида в подлежащем обследова-
нию материале ◄ 1: бактериологический анализ ► 10: бактериальный 
анализ, анализ на бактерии, анализ на бакпосев ● анализ, бакисследова-
ние, бакмазок, бакметод, бакпосев, исследование, мазок, метод, посев  
баканализатор.  
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Аннотация. Активный словарь русского языка (АС) воплощает идеи си-
стемной лексикографии и интегрального описания языка Ю.Д. Апресяна. 
Описания в АС отражают семантические, синтаксические и сочетаемост-
ные свойства слов, которые систематизированы по лексикографическим 
типам (ЛТ), объединяющим единицы с общими свойствами. Унифициро-
ванное и формализованное описание облегчает превращение АС в элек-
тронную базу данных, которая предоставляет возможности поиска по раз-
ным аспектам словарной статьи и может быть использована как инстру-
мент лингвистического исследования. В работе рассматривается ЛТ сим-
метричных предикатов, т.е. таких, которые допускают синкретичное син-
таксическое выражение двух семантически равноправных актантов 
(драться, друг). В работе показывается, каким образом электронная база 
данных Активного словаря может быть использована для расширения и 
уточнения состава и свойств данного ЛТ, в частности, выявить ранее не 
описанные семантические классы симметричных существительных, а 
именно, слова, обозначающие сооружения, разделяющие или соединяю-
щие два пространства. 
Summary. The Active Dictionary of the Russian Language (ADR) embodies the 
ideas of systematic lexicography and the integral description of language 
developed by Yu.D. Apresyan. Lexical entries in the ADR reflect the semantic, 
syntactic, and combinatorial properties of words, which belong to different 
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lexicographic types (LT), grouping units with shared linguistic properties. The 
unified and formalized descriptions in ADR facilitate the conversion of the 
lexical entries into an electronic database, providing search capabilities across 
various aspects of dictionary entries and serving as a tool for linguistic research. 
This paper examines the lexicographic type (LT) of symmetric predicates, i.e., 
those that allow for a synthetic syntactic expression of two semantically equal 
arguments (e.g., ‘to fight’, ‘friend’). Our research demonstrates how the ADR 
electronic database can be used to explore and expand the composition and 
properties of this LT, particularly to identify previously undescribed semantic 
classes of symmetric nouns, specifically words denoting structures that either 
divide or connect two spaces. 
Ключевые слова: Активный словарь русского языка, лексикографический 
тип, симметричные предикаты 
Keywords: Active Dictionary of Russian, lexicographic type, symmetric 
predicates 
 
Активный словарь русского языка (АС) является практическим во-

площением идей интегрального описания языка и системной лексико-
графии, выдвинутых Ю.Д. Апресяном. Описания в АС отражают семан-
тические, синтаксические, сочетаемостные и прочие релевантные свой-
ства языковых единиц. Описания складываются в систему, так как каж-
дое слово принадлежит к одному или нескольким лексикографическим 
типам (ЛТ) и разделяет с другими единицами своего ЛТ определенные 
языковые свойства. Описание в АС унифицировано и формализовано, 
что облегчает его превращение в удобную для использования электрон-
ную базу данных. Это открывает широкие возможности использования 
АС для лингвистического исследования. В нынешнем состоянии элек-
тронная база АС предоставляет возможности поиска по разным зонам 
словарной статьи – толкованию, управлению, конструкциям, сочетаемо-
сти, служебным зонам. В докладе мы рассмотрим один пример того, как 
она может использоваться в исследовании.  

Мы рассмотрим симметричные предикаты, которые представляют со-
бой семантически широкий ЛТ и обладают общими синтаксическими 
свойствами. Его прототипические представители – глаголы типа драть-
ся, дружить, конкурировать или существительные типа друг, брат. Ос-
новная особенность данного ЛТ – возможность синтетического выраже-
ния двух валентностей: Вася и Маша целовались; Петя и Коля – друзья; 
конкуренция между Китаем и Индией. Его синтаксические свойства по-
дробно описаны в работах [3, 4], а лексикографическая трактовка пред-
ложена в [1]. Однако исчерпывающего списка слов или семантических 
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классов, принадлежащих данному ЛТ, не существует. Мы хотим пока-
зать, как поиск по электронной базе АС может помочь установить состав 
данного ЛТ и понять, какого рода явления могут концептуализоваться 
языком как симметричные, т.е. включающие двух равноправных участ-
ников.  

Зададим в поиске по зоне Управление запросы «А1+А2» и «А2+А3», 
что соответствует синтетическому выражению двух валентностей. Боль-
шая часть слов, которую выдает поиск (брат, враг, бороться, говорить, 
драться, друг, дружба, дружить, конкуренция и т.д.), принадлежат се-
мантическим классам, представители которых упоминаются в работе [4]: 
«равные» термины родства (брат, сестра, супруг), «равные» взаимоот-
ношения (сосед, друг, приятель, враг), реципрокальные действия (цело-
ваться, драться), коммуникация (говорить, переглядываться). Однако 
поиск выдает также обозначения сооружений – барьер (между тротуа-
ром и проезжей частью), забор (между участками), изгородь (между 
полем и садом). Анализ синонимов и аналогов этих слов в совокупности с 
поиском по НКРЯ позволяет обнаружить два ранее не упоминавшихся 
семантических класса, которые принадлежат данному ЛТ, – а именно, 
сооружения, цель которых (а) разделить пространство (барьер, забор, 
изгородь, перегородка, стена и пр.) или (б) соединить два пространства 
(канал, лестница, переход и пр.).  

Все эти слова управляют конструкцией с предлогом между, вводящей 
указание на два пространства. При этом не все слова данных двух клас-
сов симметричны, что отражает неодинаковую концептуализацию разных 
видов перегородок и переходов и разную значимость двух пространств. 
Забор – симметричное существительное (забор между соседями), что 
отражает возможность его концептуализации как сооружения, разделяю-
щего пространство на две равноправных территории, с одинаково приви-
легированными участниками. Однако существительные ограда, ограж-
дение, загородка не симметричны: они не допускают управления с меж-
ду: странно ??ограда / ограждение / загородка между соседними полями. 
Их функция – не дать менее привилегированному участнику войти в про-
странство (Нам не удалось проникнуть через ограждение) или выйти из 
него (Скот стоял за загородкой). Не симметричны и обозначения порта-
лов [2] – двуфасадных объектов, соединяющих два пространства (дверь, 
ворота, калитка). Дверь, несмотря на кажущуюся симметричность, кон-
цептуализуется языком как несимметричный объект, так как простран-
ства, которые она соединяет, обычно имеют неравноценный статус. По-
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этому невозможна ??дверь между спальней и коридором или ??калитка 
между двором и улицей, но возможна дверь в коридор, дверь в спальню 
или калитка на улицу, калитка во двор. Таким образом, мы видим, что 
электронная база АС позволяет уточнить состав ЛТ и глубже понять его 
свойства.  
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Аннотация. Задача реализации электронного представления «Большого 
академического словаря русского языка» рассматривается с лексикогра-
фических позиций. Анализируются возможности создания электронной 
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версии с учетом его структурных особенностей, места в лексикографии 
русского языка, а также возможностей использования материалов в про-
должающихся и будущих лексикографических проектах. 
Summary. The article considers the task of developing an electronic version of 
the “Great Academic Dictionary of the Russian Language” from a 
lexicographical perspective. It analyzes the possibilities of creating an 
electronic version, taking into account its structural features, its place within the 
lexicography of the Russian language, and using its materials in the current and 
future lexicographic projects. 
Ключевые слова: толковый словарь, современная лексикография, элек-
тронная версия 
Keywords: explanatory dictionary, modern lexicography, electronic version 
 
С 2004 года составительская и редакторская работа над «Большим 

академическим словарем русского языка» ведется в отделе лексикогра-
фии современного русского языка Института лингвистических исследо-
ваний РАН по отдельным томам, что неизбежно осложняет унификацию 
описания, а тираж выпускаемых книг последовательно сокращается.  
На сайте ИЛИ РАН все тома размещены для просмотра в форме pdf-
файлов, но размер и сложная структура словарных статей не способству-
ют обращению к материалам в такой форме даже специалистов. Браузер-
ный доступ к лексикографическому продукту должен предоставлять 
пользователям функции полноценного поиска информации. 

Нельзя не согласиться, что «впоследствии ни один новый словарь 
русского языка, будь то словарь XIX века или словарь, показывающий те 
или иные исторические изменения в лексике русского языка, не может 
быть создан без учета достижений БАС» [3. С. 6]. Представление БАС-3 
должно разрабатываться с учетом использования его и для нового акаде-
мического словаря, хотя А.С. Герд и полагал, что «подготовка будуще-
го… нового академического словаря не требует поспешности» [2. С. 136]. 
Задача создания нового словаря современного русского литературного 
языка ставилась еще в 1976 году [5] и неоднократно обсуждалась позже; 
практика показывает, что и собственно лингвистическая, и экстралингви-
стическая ситуация редко оказываются идеальными для старта большого 
лексикографического проекта, важно предусмотреть возможность ис-
пользования в нем данных БАС-3. 

Представление словаря в виде гипертекста позволяет с помощью ги-
перссылок наглядно показать связи между единицами языка. В этом оче-
видное возвращение к традициям академической толковой лексикогра-
фии – в разделе «Как пользоваться словарем» Д.Н. Ушаков писал: «если 
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толкование оказывается недостаточным, надо обращаться к соответству-
ющим упомянутым в нем словам… На случай справок делается точное 
указание, с каким значением слова надо справляться, напр.: избаловать – 
испортить баловством (в 1 знач.)» [4. С. 12]. Этот принцип ни в одном из 
«больших» бумажных словарей так и не был последовательно соблюден. 
Анализ элементов системности словарной статьи БАС-3 вынесен в от-
дельную задачу (понятно, что на его материале не все языковые связи 
могут быть наглядно показаны). 

Внешний вид словарных статей БАС-3 должен быть сохранен макси-
мально традиционным. Особое значение приобретает использование 
внутренней, скрытой разметки компонентов словарной статьи, учитыва-
емой при указании гиперссылок, обработке поисковых запросов и т.п., но 
не влияющей на зрительное восприятие статьи на экране. БАС-3 является 
уникальным сборником цитатного материала, и его объемные статьи 
должны представляться и в свернутом (толкования значений и их оттен-
ков без иллюстраций), и в полном виде. Уникальность БАС-3 связана и с 
тем, что, по выражению А.С. Герда, «идеальный хрустальный дворец 
русского литературного языка XIX – первой половины XX века пошат-
нулся» [2. С. 134]. Современный литературный русский язык (стандарт-
ный в терминологии Е.Д. Поливанова) все более расходится с языком 
художественной литературы; ближайшее же будущее нормативной лек-
сикографии остается за использованием в качестве иллюстраций форми-
руемых составителями речений. 

Представление БАС-3 рассматривается и с точки зрения перспективы 
использования в рамках лексикографической информационной системы, 
понятие которой лучше разработано для исторической лексикографии 
[6], что перекликается с идеей Р.И. Воронцова о возможности последова-
тельного представления смены литературно-языковых норм. Согласно 
этому подходу, «вместо пометы устар. должно быть введено несколько 
хронологических помет, однозначно относящих описываемую единицу к 
тому или иному нормативному периоду» [1. С. 114]. Использование 
скрытой хронологической разметки при помете устар. и архаизмах поз-
волит соотнести такие значения с проектами отдела русской историче-
ской лексикологии и лексикографии. В то же время словарные материа-
лы, не попадающие под такую разметку, будут рассматриваться как ос-
нова работы над новыми академическим словарем наряду с другими раз-
работками отдела современного русского языка. 
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Аннотация. Представлена система из шести значений слова контур, опи-
санного для Активного словаря русского языка; приведены контексты, ко-
торые показывают, что выделенные в авторитетных толковых словарях 
два значения не охватывают ряда сочетаний, в которых используется дан-
ное слово. 
Summary. The article presents six meanings of the word kontur ‘contour’, 
described in the Active Dictionary of the Russian language. It provides contexts 
that show that the two meanings highlighted in authoritative explanatory 
dictionaries do not cover several contexts in which this word is used. 
Ключевые слова: Активный словарь русского языка, многозначность, кон-
тексты употребления слов 
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Активный словарь русского языка (далее – АС), теоретическая кон-

цепция которого создана Ю.Д. Апресяном и изложена им во многих ра-
ботах (см., например, [1, 3]), является, с одной стороны, новаторским 
словарем, а с другой – опирается на отечественную словарную традицию. 
При работе над словарными статьями авторы учитывают данные суще-
ствующих авторитетных словарей, прежде всего [5, 4, 2]. 

Известно, что значения, выделяемые разными словарями у одного и 
того же слова, часто совпадают. Во многих случаях бывает так, что, про-
анализировав языковой материал, основным источником которого слу-
жит Национальный корпус русского языка (далее – НКРЯ), автор АС 
убеждается, что языковые факты подтверждают представленный в суще-
ствующих словарях набор значений. В результате структура многознач-
ности в АС не отличается или незначительно отличается от зафиксиро-
ванной в этих словарях, хотя само описание слов в АС строится иначе и 
является гораздо более подробным. 

Однако встречаются также и ситуации, когда в существующих слова-
рях не отражены или отражены, но не вполне точно, те или иные значе-
ния слова. Примером такого рода может служить описание слова контур. 

В словаре [5] у этого слова дано только одно значение: «Очертания 
какого-н. предмета, графическое изображение линии, очерчивающей 
предмет», иллюстрируемое сочетаниями На горизонте вырисовался кон-
тур горной цепи; Контуры старой башни видны были издалека; Нарисо-
вать контур головы. Начертить контур тела [5. Т. 1. Стлб. 1451]. 

Словарь [4] распределяет приведенное в [5] толкование между значе-
нием 1 («Внешнее очертание предмета») и оттенком значения («Графиче-
ское изображение линии, очерчивающей предмет»), а также добавляет 
значение 2 «Электр., радио. Замкнутая цепь проводников» [4. Т. 2. С. 95]. 

Словарь [2] повторяет структуру многозначности, предложенную в 
[4], несколько изменяя и уточняя толкования: значение 1 формулируется 
как «Внешнее очертание чего-л.», его оттенок – как «Линейное очертание 
предмета; абрис», значение 2 – как «Замкнутая цепь электропроводников, 
по которой проходит электрический ток» [2. Т. 8. С. 391]. 

Обращение к контекстам употребления слова контур в НКРЯ показы-
вает, что за пределами описания во всех этих словарях оказывается не-
сколько групп сочетаний. Далее приведены примеры на наиболее важные 
из них: 
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а) контур завтрашнего дня; контуры исследования; контуры медици-
ны <науки> будущего; контуры возможного соглашения <договора>; 
обрисовать <наметить> контуры реформы; данные сочетания не соот-
носятся ни с каким из зафиксированных значений; 

б) контуры по ткани <для ткани>; купить несколько акриловых кон-
туров; расписывать изделие разноцветными контурами; эти сочетания 
связаны метонимически с оттенком значения 1 в [4, 2]; 

в) дренажный контур, испарительный контур; контур водоснабже-
ния, контур охлаждения реактора; подобные сочетания показывают, что 
техническое значение определено слишком узко. 

С учетом максимального количества типов контекстов у слова контур 
было выделено шесть значений, две первых пары из которых образуют 
блоки, что отражено в их нумерации (толкования приводятся в упрощен-
ном виде – без переменных): 

контур 1.1 ‘Граница объекта, представляющая собой линию, отделя-
ющую его от примыкающих к нему объектов или от окружающего про-
странства’ (суровый контур подбородка; подчеркнуть контур века с по-
мощью карандаша; контуры основания будущей плотины); 

контур 1.2 ‘Плоская фигура, которую видит наблюдатель, когда воспри-
нимает – обычно с достаточно большого расстояния или через препятствие – 
объект, так что у него возникает общее представление о форме объекта и при 
этом ему не видны находящиеся внутри контура 1.1 этого объекта детали’ 
(изломанный контур крыш; контуры фигуры человека в конце туннеля); 

контур 2.1 ‘Линия, изображающая границу объекта и нанесенная на 
поверхность с помощью какого-либо инструмента или средства’ (набро-
сать контуры будущего изображения; двойной контур на лекалах одеж-
ды; нарисовать контур с помощью инструмента «Карандаш»); 

контур 2.2 ‘Приспособление для нанесения субстанции с целью со-
здания контура 2.1 вокруг объекта или на его поверхности, а также сама 
эта субстанция’ (контуры по стеклу <по шелку>; обвести трафарет 
исчезающим контуром; контур для губ); 

контур 3 ‘Основные свойства объекта или положения, которые пред-
полагается создать или которые возникнут в будущем и которые человек 
представляет себе приблизительно, – как бы контуры 2.1 будущего изоб-
ражения’ (контуры грядущего; Постепенно начинают вырисовываться 
контуры будущего договора); 

контур 4 ‘Система, обычно замкнутая, состоящая из элементов, при-
соединенных один к другому проводами или трубами, или состоящая из 



Секция 2. Проблемы описания языковых единиц 

71 

проводов или труб, по которой может перемещаться субстанция или 
энергия, которая является частью какого-либо устройства и выполняет в 
нем определенную функцию’ (контур заземления; контур охлаждения 
реактора; контур циркуляции буровой жидкости). 

 

Список источников 
 

1. Апресян Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. 1 : Парадиг-
матика. М. : Языки славянских культур, 2009. 568 с. 

2. Большой академический словарь русского языка / гл. ред. К.С. Горбачевич, 
А.С. Герд и др. М. ; СПб. : Наука, 2004–. Т. 1– (издание продолжается). 

3. Проспект «Активного словаря русского языка» / отв. ред. Ю.Д. Апресян. 
М. : Языки славянских культур, 2010. 784 с. 

4. Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. М. : Русский 
язык, 1981–1984. 

5. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М. : 
ОГИЗ, 1934/1935–1940. 

 
 

Наталия Ивановна Голубева-Монаткина 
Natalia I. Golubeva-Monatkina 

 

О сходстве и различии русских и китайских  
лингвистических словарей 

On the similarity and difference of Russian  
and Chinese linguistic dictionaries 

 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия  

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
golmonat@mail.ru 

 
Аннотация. В докладе излагаются основные результаты сопоставительно-
го исследования словарей, созданных в России и Китае в XX-XXI вв. Бы-
ли сопоставлены между собой однотипные, имеющие сходный объем и 
опубликованные почти одновременно русские и китайские толковые сло-
вари, русские и китайские словари новых слов, а также русско-китайские 
словари, изданные в России и Китае. 
Summary. The report presents the main results of a comparative study of dic-
tionaries created in Russia and China in the XX-XXI centuries. Russian and 
Chinese explanatory dictionaries, Russian and Chinese dictionaries of new 
words, as well as Russian-Chinese dictionaries published in Russia and China, 
were compared with each other, having a similar volume and published almost 
simultaneously. 
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Модернизация китайской лексикографии, начавшаяся в начале ХХ в. и 
заключавшаяся в том, что китайские лексикографы стали составлять сло-
вари, подобные созданным для западных языков, сделала возможными 
сопоставительные исследования однотипных русских и китайских слова-
рей. Необходимость таких исследований заключается в том, что они поз-
воляют не только конкретизировать некоторые особенности русских и ки-
тайских словарей по отношению друг к другу, но и углубить познание та-
кой сложной структуры, какой является текст лингвистического словаря. 

В диссертационных работах, выполненных аспирантами Высшей 
школы перевода МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством автора 
данных тезисов (как уже завершенных, так и пока еще не законченных), 
выявлены черты сходства и различия русских и китайских лингвистиче-
ских словарей, причем имеется больше различий, чем сходств [1; 4; 5].  

Сходство русских и китайских словарей объясняется следованием сло-
жившейся в современной лексикографии практически универсальной макро- 
и микроструктуре. Лексикографические источники содержат вводные разде-
лы (предисловие, пояснения о построении словаря и работе с ним…), корпус 
словарных статей, приложения. Микроструктура (структура словарной ста-
тьи) основана на универсальной параметризации заголовочной единицы.  

Различия лингвистических словарей России и Китая на макрострук-
турном уровне проявляются прежде всего в отборе лексических единиц. 
Различается также количество словарных разделов: китайские словари 
нередко содержат многочисленные собственно энциклопедические при-
ложения. Отличия сопоставленных словарей на микроструктурном 
уровне – это особенности параметризации заголовочных единиц и графи-
ческого оформления, разный объём представленной в словарной статье 
грамматической и энциклопедической информации.  

Черты различия русских и китайских словарей, как представляется, 
обусловлены не только такими известными факторами, как тип языка 
(русский язык – флективный / китайский – изолирующий) и знаковая 
фиксация (письмо кириллическое / письмо иероглифическое), но и харак-
тером языковой ситуации в стране создания словаря, культурной тради-
цией, реализуемой как традиция лексикографическая, а также научными 
предпочтениями составителей словаря.  
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Корни китайской национальной лексикографической традиции – в 
свойственных китайской духовной культуре энциклопедизме, тесно свя-
занном с общенаучной систематикой, и историзме, которые начали фор-
мироваться около двух с половиной тысяч лет назад [3].  

При сопоставлении русских и китайских словарей оказалось важным 
обратить внимание на различие языковой ситуации в обеих странах – 
языковое единство России [6. С. 5] и языковое разнообразие Китая [2. 
С. 7], которое обусловило стремление китайских лексикографов последо-
вательно учитывать региональную специфику словоупотребления как в 
одноязычных (толковых, неологических), так и в двуязычных словарях. 
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Аннотация. Исследование посвящено анализу смыслового наполнения 
препозитивной морфемы квази- в терминологических словарях. Дефини-
ционный анализ позволил расширить список описанных ранее в толковых 
словарях значений, которые реализуются в профессиональном дискурсе.  
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Summary. The study is devoted to the analysis of the semantic content of the 
prepositive morpheme quasi- in terminological dictionaries. Definitional 
analysis made it possible to expand the list of meanings previously described in 
explanatory dictionaries.  
Ключевые слова: квази-, терминообразование, терминологический сло-
варь, дефиниционный анализ 
Key words: quasi-, term formation, terminological dictionary, definitional 
analysis 
 
Морфема квази- исследуется в основном как заимствованный слово-

образовательный компонент на материале различных языков: английско-
го [13, 14], немецкого [2, 17], русского [16, 3], сербского [9], французско-
го [1]; в том числе и в сравнительном аспекте, например, турецкий / ан-
глийский [11], чешский / русский [8], русский / немецкий / тайский [4], 
немецкий / голландский / шведский [18], чешский / немецкий [19], ан-
глийский / голландский / немецкий [15]. Контекстуальный анализ позво-
ляет выявить семантику квази- в частных видах дискурса, например: ме-
диадискурсе [7], в лингвистике [6], в философии [12]. 

Е.В. Петрухина и Д.К. Поляков сформулировали на основе корпусных 
исследований тезис о том, что частотность употребления квази- выросла 
в два раза за последние 15 лет за счет терминологического использования 
[8. С. 108], что может быть связано либо со свободной сочетаемостью, 
т.е. способностью входить в практически бесконечное количество соче-
таний с различными словами, способными употребляться самостоятельно 
[10], либо с интернационализацией научной терминологии [5. С. 115]. 
Несмотря на активное вхождение словообразовательной морфемы в тер-
минологический дискурс особенности её семантики в терминоведении не 
рассматривались. 

В рамках исследования был проведен анализ словарных статей тер-
минов разных предметных областей – как гуманитарных (банковское 
дело, лингвистика, психология, социология, философия, экология, эко-
номика, юриспруденция), так и естественно-научных (алгебра, биология, 
биотехнология, вероятность и математическая статистика, геология, гео-
тектоника, гидрогеология, кристаллография, нефтегазовая отрасль, физи-
ка, химия). В отличии от толковых словарей, где отражены только три 
основных значения морфемы квази- (ложность, подобие, приближен-
ность), анализ дефиниций в терминологических словарях позволил вы-
явить расширенный перечень значений: 1) ложный, мнимый, не истин-
ный, не настоящий; 2) подобный, схожий; 3) неполноценный / непол-
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ный – приближенность; 4) имитация реальности/ гипотетичность; 
5) нейтрализация негативного значения; 6) расширение границ/ преуве-
личение; 7) потенциальность / условность; 8) ограничение; 9) частный 
случай; 10) противопоставление/ противоположность; 11) отклонение от 
нормы; 12) промежуточность; 13) обобщенность/ принадлежность к 
группе. 

В ходе исследования был проведен анализ репрезентации выявленных 
значений, перечень которых включает единицы морфологического, лек-
сического, синтаксического и контекстуального уровней. К наиболее 
распространенным языковым средствам в дефинициях терминов с мор-
фемой квази- можно отнести приставки а-, пред-, полу-; частицы не, 
лишь; лексемы ложный, мнимый, промежуточный, почти, искажение, 
иллюзия, совокупность; конструкция в случае, если…; контрастивное от-
рицание не, а…  
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Аннотация. В докладе обсуждаются проблемы лексикографирования гла-
голов, указывающих на произведение звуков посредством голоса живот-
ными и птицами. Основой для обсуждения служит опыт, накопленный ав-
тором во время работы над «Активным словарем русского языка», базо-
вые принципы которого были сформулированы Ю.Д. Апресяном. Пред-
ставляется необходимым выработать единый формат описания слов, при-
надлежащих к указанному лексическому типу. В частности, следует ре-
шить вопрос о том, нужно ли включать в толкования звукоподражатель-
ные междометия, передающие звуки голоса животных и птиц и служащие 
базой для образования соответствующих глаголов, а также вопрос о том, 
как толковать производные значения этих глаголов, предполагающие в 
качестве субъекта действия человека.  
Summary. The paper addresses the problems related to the lexicography of 
verbs indicating the production of sounds by animals and birds. The basis for 
the discussion is the experience accumulated by the author during her work on 
the “Active Dictionary of the Russian Language,” the basic principles of which 
were formulated by Yu.D. Apresyan. It seems necessary to develop a unified 
format for describing words belonging to the specified lexical type. It is 
necessary to resolve the issue of whether to include in the interpretations 
onomatopoeic interjections conveying the sounds of the voices of animals and 
birds and serving as the basis for the corresponding verbs, as well as the issue 
of how to interpret the derivative meanings of these verbs, which assume a 
human being as the subject of the action. 
Ключевые слова: Активный словарь русского языка, лексикографический 
тип 
Key words: Active Dictionary of Russian, lexicographic type 
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Доклад посвящен обсуждению проблем, связанных с лексикографиче-
ским описанием русских глаголов, указывающих на произведение звуков 
голосами животных и птиц. Основой для обсуждения служит многолет-
ний опыт, накопленный автором во время работы над «Активным слова-
рем русского языка» [1] (далее АС), базовые принципы которого были 
сформулированы в свое время Ю.Д. Апресяном, выступавшим в качестве 
главного редактора первых выпусков словаря. 

В соответствии с лексикографическими установками, сформулиро-
ванными Ю.Д. Апресяном (см., в частности [3. С. 31–36]), представляется 
необходимым выработать единый формат описания слов, принадлежа-
щих к указанному лексическому типу. В частности, применительно прак-
тически ко всем глаголам этого типа нужно решить вопрос о том, вклю-
чать ли непосредственно в их толкование междометие, передающее в 
русском языке звуки голоса данного животного или птицы (хрю-хрю, мур, 
кар-кар, ку-ку и под.) или помещать соответствующие звукоподража-
тельные слова в какие-либо иные зоны статьи. В пользу как того, так и 
другого решения имеется несколько доводов; существующие словарные 
описания (ср. [1, 2, 4]) весьма непоследовательны в данном отношении.  

Отдельно необходимо рассмотреть вопрос о формате подачи вариан-
тов звукоподражательных междометий (хрю, хрю-хрю; мур-р-р, мур-мур, 
кар-р-р, кар-кар и под.) – независимо от того, в какой именно словарной 
зоне они окажутся представленными.  

Еще одной существенной проблемой является описание переносных зна-
чений подобных глаголов, где в роли субъекта действия выступает человек. 
В докладе обсуждаются четыре типа таких случаев: 1) тип хрюкать; 2) тип 
мурлыкать; 3) тип каркать; 4) тип куковать. Для каждого из этих типов 
предлагаются образцы толкований, сформулированных в соответствии с 
принципами АС автором доклада (за одним исключением; см. ниже).  

В первом случае переносное значение возникает лишь на основании 
сходства звуков. Кроме хрюкать 2 (А1 хрюкает ʻЧеловек А1, смеясь, 
издает звуки, похожие на такие, которые издает свинья, когда хрюкает 
1’), к этому типу относятся, например, блеять 2 (А1 блеет ʻЧеловек А1 
произносит слова протяжно, высоким и немного дрожащим голосом, так 
что это похоже на звуки, которые издает овца или коза, когда блеет 1’) и 
ржать 2 (А1 ржет ʻЧеловек А1, смеясь, издает очень громкие звуки, 
похожие на такие, которые издает лошадь, когда ржет 1’).  

Во втором случае сходными представляются не только сами издавае-
мые звуки, но и их причина, то есть ощущения субъектов – животного 
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(птицы) и человека. Кроме мурлыкать 2 (А1 мурлычет А2 ʻЧеловек А1, 
испытывая удовольствие или выражая ласку, тихо, неразборчиво и мело-
дично произносит высказывание А2 или напевает мелодию или песню 
А2, так что это похоже на звуки, которые издает кошка, когда мурлычет 
1’), сюда относится, например, ворковать 2 (А1 воркует с А2 ʻЧеловек 
А1, испытывая нежность к человеку А2, говорит с ним негромко, ласково 
и немного неразборчиво, так что его речь похожа на звуки, которые изда-
ет голубь или горлица, когда воркует 1’). Ср. также кудахтать 2 (А1 ку-
дахчет, что А2 ‘Человек А1 говорит А2 на тему А3, произнося слова в 
быстром темпе, взволнованно, повторяя одно и то же, так что его речь 
похожа на звуки, которые издает курица, когда кудахчет А1; говорящий 
считает, что А1 проявляет сильное беспокойство по незначительному 
поводу и что А1 глуп’ [А1 обычно женщина]). 

В третьем случае производное значение возникает не на основании 
звукового сходства, а по иным причинам, обычно вследствие наличия 
коннотации в первом значении. Ср. толкование каркать 2, предложенное 
М.Я. Гловинской в [1]: А1 каркает, что А2 ʻЧеловек А1 считает, что 
произойдет плохое событие А2, и говорит об этом; говорящий считает, 
что не нужно говорить об этом и что из-за этого А2 может произойти’ [по 
коннотации плохого, содержащейся в каркать 1]. 

Наконец, встречаются отдельные случаи, когда никакой очевидной 
семантической связи между значениями выявить не удается; ср. куковать 
2: А1 кукует в А2 в течение А3 ʻЧеловек А1 вынужден находиться в ме-
сте А2 в течение периода времени А3, который говорящий оценивает как 
долгий, испытывая скуку и ожидая, когда он сможет покинуть А2’.  

Различия между данными случаями следует регулярно отражать в 
толкованиях переносных значений. 
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Аннотация. Доклад посвящен первому этапу научно-критического осмыс-
ления «Словаря современного русского литературного языка» в 17 тт. 
Описывается круг основных проблем словаря, освещаемый в критической 
литературе: недостаток теоретических разработок в области языкознания 
и лексикографии, смешанный нормативно-исторический тип словаря, круг 
источников и др. 
Summary. The report briefly covers the first stage of scientific and critical 
comprehension of the “Dictionary of the Modern Russian Literary Language” 
in 17 volumes. The report shows the range of the main problems of the 
dictionary covered in the critical literature: lack of linguistic and lexicographic 
theories, the mixed normative-historical type of the dictionary, the sources of 
the dictionary, etc. 
Ключевые слова: толковая академическая лексикография, Большой акаде-
мический словарь русского языка, история отечественной лексикографии, 
словарная критика 
Keywords: explanatory academic lexicography, The Great Academic 
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В 1948−1965 гг. был опубликован «Словарь современного русского лите-

ратурного языка» (далее БАС-1) – на данный момент единственный закон-
ченный толковый словарь русского языка большого типа. Первый этап кри-
тической рефлексии относительно БАС-1 относится к 1938−1970 гг.: в 
1938 г. был опубликован первый проект БАС-1, в 1970 г., через пять лет по-
сле выхода последнего тома, cловарь был удостоен Ленинской премии, что 
символически стало окончанием этого лексикографического проекта. 

Представляется важным выделить круг наиболее сложных и актуальных 
проблем, поднимавшихся в критической литературе, посвященной БАС-1. 
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1. Недостаток теоретических разработок в области языкознания и 
лексикографии. Первоначально Президиум АН СССР поставил перед 
создателями БАС-1 задачу подготовить словарь в очень короткий срок, 
не учитывая отсутствия необходимого для такой работы научного аппа-
рата и того, что лексикографическая практика теснейшим образом связа-
на со степенью разработки лингвистических тем, а лексикографические 
принципы и установки требуют серьезного научного осмысления, а не 
простого декларирования.  

2. Проблема типа словаря. Создатели словаря старались осуществить 
требование Президиума создать толково-исторический нормативный 
словарь [2]. Так, на самом раннем этапе возникает вопрос о нормативности 
толкового словаря как его ведущей характеристике, которая, тем не менее, 
в 1930-х гг. оставалась весьма неясным понятием. Историческое описание 
лексики в нормативном словаре, каким позиционировался БАС-1, было 
существенно ограничено тем, что историческая лексикология русского 
языка в середине ХХ в. только начинала развиваться. Неоднозначность 
исторического принципа отражалась как в семантической разработке 
слов, так и непосредственно в справочном отделе словаря.  

3. Нормативно-стилистическая характеристика. Следствием 
предыдущей проблемы является недостаточно удачная демонстрация 
функционально-стилистических ограничений лексических единиц через 
систему словарных помет. Это является следствием широкого историче-
ского охвата материала: словарь «невольно приписывает прошлому сти-
листическому состоянию русской литературной лексики то, чего в нем не 
было, что свойственно только нашему времени» [3]. Использование, с 
одной стороны, достаточно скудного списка помет, а с другой, их сочета-
ний (типа устар. прост.), не могло быть признано удачным решением.  

4. Вопрос формирования словника. Один из главных критериев вклю-
чения слова в словарь – это его употребительность, однако смешанная 
нормативно-историческая природа словаря не позволила гармонично 
разрешить ситуации с лексикой ограниченного употребления: специаль-
ной, устаревшей, диалектной и т. п.  

5. Объект словарного описания. Эмпирическая база БАС-1 – это Большая 
словарная картотека. Ее основа – словарный фонд русской классической 
литературы, начиная с эпохи Ломоносова. В результате БАС-1 стал словарем 
русского литературного языка со второй половины XVIII в. до начала ХХ в., 
причем XX в. представлен ограниченно. Опора на материалы языка прошло-
го препятствовала реализации в БАС-1 принципа нормативности.  
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6. Семантическая разработка лексики. Разграничение значений и 
употреблений слова, специфика языка толкований, схемы типовых дефи-
ниций, порядок следования значений в семантической структуре много-
значного слова – это лишь самые очевидные проблемные аспекты. С вы-
ходом новых томов БАС-1 все более насущной становится проблема си-
стемного описания лексики. В середине ХХ в. многие вопросы лексиче-
ской семантики еще не получили должной научной разработки, и именно 
работа над словарем стимулировала теоретические исследования. 

7. Принцип иллюстрирования. В БАС-1 отсутствуют единые критерии 
подбора цитат для иллюстрирования слов: это относится прежде всего к вы-
бору жанров и их количественным пропорциям, использованию речений. 

Обращение к словарной критике, посвященной БАС-1, сегодня имеет 
не только историографическое, но и методологическое значение. Владение 
этой литературой должно быть неотъемлемой компетенцией современных 
лексикографов, работающих как над традиционными словарями, так и над 
концепциями будущих электронных словарей. Аннотированная библио-
графия всей научно-критической литературы по БАС-1, вышедшей в 
1938−1970 гг., а также публикации двух редких документов, имеющих 
большое значение для словарной методологии, представлены в специаль-
ном справочном издании, подготовленном в 2023 г. в ИЛИ РАН [1]. 
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Аннотация. Художественный текст описывает и фрагмент действительно-
сти, и отношение автора к действительности. При анализе тональности 
художественного текста мы предлагаем учитывать те объекты действи-
тельности, которые описывает автор, включая их в сентимент-лексиконы. 
Это может позволить получить более полное представление  о картине 
мира художественного текста. 
Summary. A literary text describes both a fragment of reality and the author’s 
attitude towards that reality. When analyzing the tonality/sentiment of a literary 
text, we suggest taking into account what the author describes (the objects of 
description) to gain a more comprehensive understanding of the picture of the 
world of the text. Lexicons can be used for this purpose. 
Ключевые слова: художественный текст, тональность, эмоционально-
смысловая доминанта, лексикон, R 
Key words: literary text, sentiment, emotional and semantic dominant, 
lexicon, R 
 
В художественном тексте описывается не только мир, но и отношение 

автора к тому, что попало в его поле зрения. Авторская картина мира 
отображается в художественном тексте в том, какой фрагмент действи-
тельности автор описывает, какие стороны он видит там, как он осмыс-
ливает и оценивает это; какие функции выполняют как положительные, 
так и отрицательные персонажи; какие предикаты он использует для ха-
рактеристики предметов и явлений действительности в целом.  
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Нами разработана типология текстов по эмоционально-смысловой 
доминанте («весёлый», «печальный», «светлый», «тёмный», «красивый») 
[1]. К примеру «весёлый» тип текста описывает приключения героя, и в 
тексте могут присутствовать описания одежды, животных, еды, отноше-
ний, способов и мест путешествия (прежде всего «верх», а не «низ»), ге-
роев несколько, и они побеждают все обстоятельства. А «тёмный» тип 
текста описывает борьбу с «силами зла», злодеяния, там есть сенсорные 
параметры объектов, «низ» (а не «верх»), есть «простые» герои, силы зла 
и «зомби».  

Для понимания картины мира художественного текста важны в 
первую очередь эмотивные элементы, и при этом важно видеть «зависи-
мость эмоционального переживания некоторого события от целостной 
иерархической системы жизненных ценностей, в которую это событие 
включено, от его психологического контекста» [2. С. 164]. Сверх того, 
мы полагаем, что для картины миры художественного текста важны не 
только обозначения эмоциональных состояний, но и объекты, которые 
описываются в текстах. Мы полагаем, что если включать эти объекты в 
схему анализа, то получится более полная картина, нежели если анализи-
ровать только предикаты.  

Для автоматического анализ текстов нами были созданы лексиконы, 
которые содержат наиболее частотные и семантически важные слова, 
которые встречаются чаще в одном типе текста, чем в другом.  

Под лексиконом обычно понимается словарь языка или раздела зна-
ний. В обработке естественного языка используются сентимент-
лексиконы, которые содержат слова, размеченные по их тональности [4], 
напр., хороший, замечательный, чудесный будут относиться к положи-
тельной тональности, а слова плохой, бедный, ужасный – к отрицатель-
ной [3]. Большая часть лексиконов состоит из прилагательных, которые 
являются важными индикаторами тональности текста, в частности, при 
автоматическом анализе [3].  

Для создания лексиконов мы обратились к понятию онтологии 
в информатике, где делаются попытки всеобъемлющей и подробной 
формализации некоторой области знаний с помощью концептуальной 
схемы. Была разработана структура базы данных, содержащая основные 
релевантные классы объектов, и слоты были заполнены элементами из 
текстов определённых типов. Что касается связей элементов и правил их 
появления в том или ином типе текста, то это было описано нами ранее в 
работах общего порядка [3], однако не представлено в лексиконах.  
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Созданные нами 5 лексиконов устроены единообразно: все лексиконы 
содержали одинаковые рубрики на всех уровнях; разным является напол-
нение лексиконов. В частности, на первом уровне находились типы тек-
стов: Merry, Sad, Beautiful, Dark, Light. На втором уровне такие классы, 
как Person, Qualities, Emotions, Relations и др. Третий уровень содержал 
более дробные рубрики, так, в классе Relations были такие группы, как 
Together, Conflict, Alone, в группе Activity – Job, Politics, Religion, 
в группе Emotions – Fear, Anger, Disgust, Sadness, в группе World – Time, 
Space, Smell, Color, Taste и др. Четвёртый уровень лексиконов составляли 
собственно лексические элементы. К примеру, в группе Disaster класса 
Nature типа текста Dark были такие слова, как hurricane, storm, thunder, 
а в группе Unreal класса Quality типа текста Light были такие слова, как 
angel, devil, ghost, illusion, magic, miracle, unreality; в то же время в типе 
текста Merry тоже класса Quality в группе Unreal содержались такие эле-
менты, как nymphs, occult, psilocybin.  

Тем самым, лексиконы различались по наполнению; при этом они ча-
стично пересекались, а некоторые позиции в них могли быть не заполне-
ны вовсе. Одной из проблем было также то, что психологическое напол-
нение одного и того же слова в разном типе текстов могло быть различ-
ным, поскольку в текстах они могут выполнять разные психологические 
функции. Так, например, цветок будет относиться к классу Nature в типе 
текста Sad, где он будет символизировать увядающую красоту, а в типе 
текста Beautiful он будет относиться к классу Person группе Look 
и означать украшение, являясь символом необычного внешнего вида ге-
роини.  

Мы провели анализ тональности более 200 художественных и некото-
рых публицистических текстов, а также скриптов субтитров более 100 
фильмов и эпизодов сериалов на английском языке с помощью пакета 
библиотеки Quanteda, которая представляет собой инструмент для семан-
тического анализа текста в среде R Studio. Впоследствии результаты ана-
лиза отдельных текстов были подвергнуты дополнительной статистиче-
ской обработке.  

В сообщении будут представлены некоторые результаты проведённо-
го анализа. 

 
Список источников 

 
1. Белянин В.П. Введение в психиатрическое литературоведение. München : 

Verlag Otto Sagner, 1996. 281 с.  



Лексикография цифровой эпохи : сборник материалов II Международного симпозиума 

86 

2. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М. : Смысл, 2003. 487 с. 
3. Liu B. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Springer Nature, 2012. 

XIV+167 р.  
4. Ohana B. Opinion mining with the SentWordNet lexical resource: diss. … M.Sc. 

in Computing (Knowledge Management). Dublin, 2009. 209 p. 
 
 

Анна Владимировна Гик 
Anna V.  Gik 

 
Словарная статья «Слово»  

в «Словаре языка русской поэзии ХХ века» 
The dictionary article “Word” in the “Dictionary of the language  

of Russian poetry of the twentieth century” 
 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Москва, Россия 
V.V. Vinogradov Russian language institute of the Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russia 
annagik@yandex.ru 
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особенностей, звуковых соответствий этого важного метаязыкового поня-
тия в произведениях десяти поэтов Cеребряного века: Анненского, Ахма-
товой, Блока, Есенина, Кузмина, Маяковского, Мандельштама, Пастерна-
ка, Хлебникова, Цветаевой. 
Summary. The report will examine the structure of the dictionary entry “Word” 
in the “Dictionary of the Language of Russian Poetry of the Early  
20th Century”. The main methods of introducing a word into a poetic text, as a 
material for poetic creativity, are revealed. The main constructions are named, a 
description of the grammatical features, sound correspondences of this 
important meta-linguistic concept in the works of ten poets of the Silver Age 
will be given: Annensky, Akhmatova, Blok, Yesenin, Kuzmin, Mayakovsky, 
Mandelstam, Pasternak, Khlebnikov, and Tsvetaeva. 
Ключевые слова: авторский словарь, словник, метаязык поэтического про-
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Некоторые единицы, вошедшие в словник «Словаря языка русской 
поэзии ХХ века» [1], являются не только предметом описания в поэтиче-
ском языке десяти авторов Cеребряного века (Анненский, Ахматова, 
Блок, Есенин, Кузмин, Мандельштам, Маяковский, Пастернак, Хлебни-
ков, Цветаева), но и обладают свойствами метаописания творческого 
процесса как такового. К таким словам мы относим стиховедческие тер-
мины: строка, рифма, стих, строфа, проза, поэзия. К важным элементам 
описания процесса создания стихотворного текста относится и лексема 
слово. 

В докладе будет проанализирована словарная статья «Слово» в «Сло-
варе языка русской поэзии ХХ века». Словарная статья поэтического 
словаря является самостоятельным текстом, который состоит из следую-
щих элементов: а) заглавное слово; б) комментарии (стилистические, эн-
циклопедические, грамматические, семантические и др.); в) контексты. 

В работе будет выделена структура, стилистические, грамматические, 
семантические особенности введения понятия в текст. Мы разберемся с 
проблемой терминологического и профанного использования лексемы 
слово в языке поэтов начала ХХ в. Выделим периоды самого активного 
использования указанной словарной единицы в стихотворениях десяти 
авторов Серебряного века. Анализ словарной статьи позволит назвать 
поэтов, чаще других рефлексирующих над материалом всех поэтов – сло-
вом. Попробуем сопоставить теоретические положения и практику ис-
пользования метапонятий. Например, обратим особое внимание на ана-
лиз контекстов В. Хлебникова, который в записных книжках 1908–
1910 гг. дал лаконичное и глубокое поэтическое определение: Слово – 
пяльцы, слово – лен, слово – ткань. 
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Лексикографическая традиция создания авторских словарей обычно 

предполагает интеграцию контекстов, расположенных в алфавитном по-
рядке ([5] и др.). Такой подход позволяет исследователю получить пред-
ставление об общем словарном составе текстов (в том числе в количе-
ственном аспекте), но не об индивидуально-авторской картине мира.  

Наглядно представить специфику художественного мира, выявить в 
индивидуально-авторской картине мира наиболее представленные и раз-
работанные зоны позволяет семантический принцип расположения мате-
риала. Идеографическое представление демонстрирует как языковую 
пересекаемость идеографических классов разных уровней, так и кон-
текстную, проявляющуюся в метафорических, символических и тексто-
вых значениях языковых единиц. Вместе с тем в идеографических слова-
рях могут быть представлены в списочном виде все контексты с одним 
лексико-семантическим вариантом (ЛСВ), что роднит их с традиционны-
ми толковыми словарями. 
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«Идеографический словарь языка поэзии И. Анненского» имеет сле-
дующие характеристики: семантический (по способу расположения ма-
териала), словарь языка писателя/поэта (с точки зрения охвата лексики), 
толковый, объяснительный (по способу семантизации). Материалы сло-
варя представляют базу для проведения исследований индивидуально-
авторской картины мира поэта, а также семантики отдельных лексиче-
ских единиц и языка русской поэзии в целом. 

Словарь состоит из двух частей: толково-идеографической, где сло-
варные статьи расположены в денотативно-идеографических группах 
разных уровней (классификация материала проводится с учетом синоп-
сиса, представленного в [1]), и алфавитной.  

 
I. Толково-идеографическая часть словаря 

В этой части словаря комплексно описана семантика лексем, выяв-
ленных в поэтических текстах И. Анненского. Словарная статья имеет 
следующую структуру: 

1. Заголовочная единица. Заголовочная единица представляет собой 
слово в исходной (словарной) форме, выделенное полужирным шрифтом. 
Существительные, прилагательные, местоимения даются в именительном 
падеже, глаголы – в инфинитиве. 

2. Толкование. После заголовочной единицы приводится словарное 
толкование ЛСВ из лексикографической базы Уральской семантической 
школы под руководством Л.Г. Бабенко [2–5]. 

3. Контекст. В этой словарной зоне представлены фрагменты поэти-
ческих текстов, в которых ЛСВ функционирует в прямом значении. Раз-
мер контекста соответствует задачам полноценного представления се-
мантики единицы и варьируется от строки до строфы в соответствии как 
с синтаксическим, так и смысловым членением текста. Каждый контекст 
начинается со знака *, указывающего на прямое значение ЛСВ. После 
цитаты в скобках даётся информация о тексте: сокращенное обозначение 
сборника (ТП – «Тихие песни»; КЛ – «Кипарисовый ларец»; СНС – «сти-
хи, не вошедшие в сборники») и название текста (курсивом). Если текст 
входит в микроцикл, приводится его название, отделённое двоеточием от 
названия текста, например: «КЛ, Трилистник вагонный: Тоска вокзала».  

Контекст даётся курсивом, рассматриваемый ЛСВ выделяется в нём 
полужирным шрифтом, например: 

* Там, качаяся, лампады / Пламя трепетное лили (ТП, Там). 
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4. Зона образных номинаций. В данной зоне представлены метафори-
ческие, символические и текстовые средства номинации предметов, яв-
лений, действий и признаков, относящихся к соответствующей идеогра-
фической группе. Зона открывается знаком , далее следует поэтиче-
ский контекст, содержащий образную номинацию (она выделяется полу-
жирным начертанием), и указание на поэтический текст (в соответствии с 
вышеобозначенными принципами).  

Особое место в данной зоне занимает интерпретационный компонент 
и указание на пересекаемость идеографических классов, обусловленные 
образностью и семантическими приращениями в художественном тексте. 
В словаре приводится контекстное значение, далее в скобках – сфера и 
группа, к которой относится лексема в прямом значении. Например, в 
сфере «Неживая природа» в словарной статье «Солнце»: 
 На белом фоне все тусклей / Златится горняя лампада, / И в до-

цветании аллей / Дрожат зигзаги листопада (ТП, Листы) – контекстное 
значение: небесный источник света, приближенный к Богу (сфера Рели-
гия / Религиозные предметы и вещества). 

Для обозначения внутрисловарных связей используется система ссы-
лок: в случае использования единицы в метафорическом значении в ос-
новной статье приводится отсылка к соответствующему образному ком-
поненту. Так, для приведенного выше примера в группе «Религия» в ста-
тье ЛАМПАДА находится следующая ссылка:  
 См. Солнце (1.2.). 
Такое представление материала позволяет продемонстрировать связи 

между различными денотативно-идеографическими группами индивиду-
альной картины мира поэта. 

 
II. Алфавитная часть 

В данной части приводится алфавитный список всех описанных в 
толково-идеографической части словоупотреблений с указанием номера 
группы в общей рубрикации словаря, что облегчает поиск единиц. 
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Аннотация. В работе проводится детальное исследование процесса созда-
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В последние годы отечественная лексикография активно развивается, 

создаются новые типы словарей. Вслед за Л.Р. Ермаковой [1], под типом 
словарей понимается множество словарей, объединенных общим призна-
ком, отличающим их от других. Лингвисты разрабатывают классифика-
ции словарей по различным параметрам, наиболее продуктивными из 
которых являются фасетные классификации. Так, классифицируя создан-
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ный нами словарь соответствий фразеологических единиц, пословиц и 
поговорок русского и испанского языков по В.Ф. Роменской [2], можно 
определить его как филологический и переводной (двуязычный: испано-
русский), поскольку его основная цель – перевод текстов. Лексика орга-
низована по гнездам, словарь насчитывает 68 единиц, что позволяет счи-
тать его малым. Он относится к общим, нормативным и учебным слова-
рям, так как основан на литературной норме и имеет обучающую направ-
ленность. Для составления словаря были выбраны фразеологизмы, по-
словицы и поговорки, так как они отражают культурные ценности, обы-
чаи и традиции. 

Словарь предназначен для иностранных студентов уровня В1 и выше, 
при необходимости, преподаватель может помочь в преодолении возни-
кающих трудностей, поэтому словарь может использоваться на уровне 
А2 для поиска фразеологических единиц. 

Словарь соответствий фразеологических единиц, пословиц и погово-
рок русского и испанского языков могут использовать испанцы, изучаю-
щие русский как иностранный, а также русские студенты, изучающие 
испанский в качестве второго или третьего языка. Здесь собраны образ-
ные слова и выражения испанского языка, включающие колоративный 
элемент, а также соответствующие им семантические аналоги в русском 
языке. Отбор единиц в словаре осуществлен на основе трех параметров. 
Во-первых, значение слова или выражения должно иметь метафориче-
ский или символический характер. Во-вторых, испанская фразеологиче-
ская единица должна содержать колоративный компонент. В-третьих, 
русская единица отбирается только в том случае, если она является пол-
ным семантическим аналогом испанской единицы, даже если формально 
они не похожи друг на друга. 

В словарь включены следующие типы выражений: 
1) Многокомпонентные образные номинации – раздельно оформлен-

ные номинативные единицы, функционирующие как единое слово: 
Например, «Estar cosida una cosa con hilo blanco» – (что-то) шито бе-
лыми нитками (об очевидных вещах). 

2) Устойчивые образные сравнения различной структуры: «Más blanco 
que una Azucena», что значит более белый чем лилия, белый как лилия. 

3) Пословицы: «аsno cojo y hombre rojo y el demimo, todo es uno» – 
хромой осел, красный человек и дьявол – все одно, означает, что три упо-
мянутые фигуры (хромой осёл, человек красного цвета и дьявол) симво-
лизируют зло, хитрость. 
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4) Поговорки: «pan negro y vino acedo, sostienen la casa en peso» – чер-
ный хлеб и кислое вино поддерживают дом, единица строится на утвер-
ждении, что в жизни первостепенным является не роскошь и богатство, а 
умение довольствоваться малым. 

Приведем пример словарной статьи: 
 
РАЗОЧАРОВАНИЕ 
Verlo todo negro – Смотрите все это 
черное. 

Опустить руки: ‘перестать что-либо 
делать, отчаяться’ 

 
Словарь соответствий фразеологических единиц, пословиц и погово-

рок является инструментом для анализа языковых и культурных особен-
ностей. Он позволяет изучать и сравнивать выражения, используемые в 
различных языках и культурах. Анализ таких выражений может помочь 
понять не только структуру языка, но и культурные ценности и идеи, за-
ложенные в нем. 
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Аннотация. Авторами рассмотрены основные положения фигуративной лек-
сикографии, приведен краткий обзор существующих словарей такого типа, 



Лексикография цифровой эпохи : сборник материалов II Международного симпозиума 

94 

предложен проект полиязычного словаря метафор со сферой-мишенью «Рос-
сия» в политическом медиадискурсе стран БРИКС на материале пяти языков: 
русского, английского, китайского, португальского, хинди. 
Summary. The authors outline basic concepts of figurative lexicography, 
provide a brief overview of this type of dictionaries and propose a project of a 
multilingual metaphors dictionary with the target domain “Russia” in the 
political media discourse of the BRICS countries on the data of five languages: 
Russian, English, Chinese, Portuguese, and Hindi. 
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Лексикографическое представление метафорического образа той или 

иной страны в иноязычном дискурсе должно базироваться на прочном 
теоретическом фундаменте, когда у составителей такого словаря имеется 
четкое понимание современного вектора развития лексикографии. Одним 
из направлений теории и практики составления словарей является так 
называемая фигуративная лексикография, к основным параметрам кото-
рой относятся: расширение фокуса толкования за счет введения образной 
составляющей, акцент на лингвокультурологическом аспекте значения 
словарной единицы, комплексное лексикографирование образных 
средств языка и пр. (об этом, см., например, [2]). Фигуративная лексико-
графия иллюстрирует дискурсивный вектор науки о словарях, когда лек-
сикографический продукт отражает не просто значение слова, а целый 
комплекс условий, детерминирующих функционирование словарной 
единицы в тексте и дискурсе. 

Примерами словарей, составленный в аспекте фигуративной лексико-
графии, являются фразеологические словари [1, 8, 5], словари пословиц и 
поговорок [6], словари словообразовательных метафор [3]. Однако с 
наибольшей силой идеи фигуративной лексикографии нашли отражение 
в трех томах словаря русской пищевой метафоры, составленных автор-
ским коллективом под руководством представителя томской лингвисти-
ческой школы Е.А. Юриной [7]. В основу составления указанного слова-
ря положены принципы когнитивной теории метафоры и семасиологиче-
ской теории языковой образности. Положения фигуративной лексико-
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графии могут найти применение и при изучении функционирования ме-
тафор в различных типах дискурса, например, политического, когда ин-
тегрируются принципы дискурсивной лексикографии, политической лек-
сикографии и метафорологии (об этом см., например, [4]).  

В современных геополитических условиях международное сотрудни-
чество со странами БРИКС является одним из приоритетных направле-
ний внешней политики России, что обусловливает актуальность создания 
словаря метафор на материале медиадискурсов стран-партнеров c точки 
зрения экстралингвистических факторов. В собственно лингвистическом 
плане значимость предлагаемого лексикографического продукта связана с 
тем, что материалом для дискурсивного словаря метафор выступают языки 
различной генеалогии и типологии: русский, английский, китайский, порту-
гальский, хинди. Цель создания словаря «Образ России в медиадискурсе 
стран БРИКС» – дать характеристику метафор, изоморфных для пяти дис-
курсов при репрезентации образа России. Для выявления, обработки и ин-
терпретации материала привлекаются процедуры автоматизированной и 
ручной выборок, сплошной и репрезентативной выборок, метод метафори-
ческого моделирования, типологическое описание, корпусный, лексикогра-
фический, дефиниционный, когнитивно-дискурсивный, лингвокультуроло-
гический методы. Представленный лексикографический продукт включает в 
себя сбор и анализ материала на основе нескольких языков: португальский, 
русский, хинди, китайский, что требует апробацию результатов в виде от-
дельных словарных статей, созданных членами реализуемого грантового 
проекта «Моделирование образа России в медиадискурсе стран БРИКС: 
фреймы, метафоры, стереотипы».  

Полиязычный словарь политических метафор предоставит возмож-
ность исследователям, лингвистам, политологам, переводчикам и рядо-
вым пользователям подобного лексикографического продукта увидеть 
механизмы, задействованные в образной репрезентации политической 
коммуникации в разных языках и культурах, понять суть когнитивных 
процессов формирования метафорического отображения мира в зависи-
мости от геополитической ситуации и аксиологических приоритетов ак-
торов указанного типа дискурса и специфику политической медиакомму-
никации на пяти языках. 
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Аннотация. Рассматриваются метафорические модели со сферой цели 
«радость» в словарях поэтических образов Н.Н. Ивановой и Н.В. Павло-
вич. Характеризуется сфера источника, выявляются признаки сопоставле-
ния. Анализируются антропоморфные, фитоморфные, зооморфные и дру-
гие характеристики радости в русских художественных текстах.  
Summary. The article considers metaphorical models with the sphere of the goal 
“joy” in the dictionaries of poetic images by N.N. Ivanova and N.V. Pavlovich. 
It characterizes the sphere of the source and reveals features of comparison.  
It also analyzes anthropomorphic, phytomorphic, zoomorphic and other 
characteristics of joy in Russian literary texts. 



Секция 3. Словари образных средств языка и художественной речи 

97 

Ключевые слова: словарь образов, метафорическая модель, радость 
Keywords: dictionary of images, metaphorical model, joy 
 
Радость занимает особо важное место в русской картине мира, в рус-

ском самосознании, что обусловлено ее универсальным характером, спо-
собностью отражать широкий спектр переживаний человека – от быто-
вых, «земных» до возвышенных. Данный концепт, как пишет Ю.С. Сте-
панов, является недостаточно описанным и в русской, и в мировой куль-
туре [4. С. 445]; одной из причин этого может служить сложность описа-
ния данного концепта, отличающегося многогранностью и объемностью. 
Представления русского человека о радости находят воплощение в мета-
форических моделях, с давних времен укорененных в русской поэтиче-
ской традиции, о чем свидетельствуют материалы словарей поэтических 
образов. «Словарь языка поэзии» Н.Н. Ивановой [1] и «Словарь поэтиче-
ских образов» Н.В. Павлович [3] являются ценными источниками ин-
формации о метафорических соответствиях, существующих в русской 
литературе на протяжении ее развития.  

Метафорические образы, как отмечает Е.А. Юрина, «выразительны, 
зримы, пластичны», что позволяет им служить задачам многоплановой 
характеристики и оценки того или иного феномена [6. С. 10]. Именно 
такая характеристика представлена в реализациях метафорических моде-
лей со сферой цели радость. Область источника метафорических моде-
лей представлена наименованиями реалий, относящихся к различным 
областям окружающего мира – воздушному, водному, земному простран-
ству, свету и звуку, живым существам, растениям, явлениям природы, еде 
и напиткам, разного рода материальным объектам. Среди них выделяется 
несколько наиболее значимых, объемных как в количественном отноше-
нии, так и в плане представленности объектов области цели. 

Метафорическая модель «радость – существо» реализуется в сопо-
ставлениях главным образом с крылатыми созданиями, пребывающими в 
верхних областях мироздания – прежде всего птицами, в том числе пев-
чими. Крылья – один из важнейших атрибутов радости, они позволяют 
радостным чувствам совершать быстрые перемещения, в том числе по 
вертикали, спускаясь с небес на помощь человеку, например: Ах, у радо-
сти быстрые крылья, Золотые да яркие перья, Прилетит – вся душа 
встрепенется, Перед смертью больной улыбнется. (И. Никитин). Ра-
дость как существо обладает голосом, способностью петь. Пребывание 
радости в верхней области мироздания отражено в теоморфных метафо-
рах – уподоблении божеству: радость является дщерью великого Отца 
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(Ф. Тютчев), ангелом, слетающим к человеку с небес. Воздействие радо-
сти на человека приводит к его возвышению над земным, материальным 
миром, что отражено в устойчивых оборотах типа не чуять ног под со-
бой, на седьмом небе и т.п. Подобие радости человеку отражает главным 
образом позитивные проявления: она улыбается, испытывает восторг, 
зажигает свет в пространстве души человека и т.д.  

Метафорическая модель «радость – свет» в ряде случаев представлена 
сопоставлениями с небесными светилами – звездами, солнцем. Яркость 
такого света передается образом сияния, пребывающего в душе, напри-
мер, от восходящего в ней солнца радости, например: В моей душе восхо-
дит солнце, гоня ненастную зиму (И. Северянин).  

Реализации названных метафорических моделей несут информацию о 
возвышенности радости, что отличает ее от некоторых других объектов 
эмоциональной сферы – например, от удовольствия, которое, как отмеча-
ет А.Д. Шмелев, оказывается для носителей русского языка «аксиологи-
чески сомнительной» категорией – в отличие от «бескорыстной радости» 
[5. С. 453]. 

«Земные» характеристики радости отражены главным образом в фито-
морфных метафорах, представленных в первую очередь реализациями ме-
тафорической модели «радость – цветы». Стабильность данной модели в 
русской поэзии определяется принадлежностью к важным лингвокультур-
ным концептам, включающим ценностную составляющую. Одним из важ-
нейших признаков концепта цветок является его красота, что дает основа-
ние сопоставлять с ним радость. Наиболее частотным и универсальным 
является образ розы, которая в качестве аналога радости упоминается мно-
гими русскими авторами (А. Пушкиным, П. Вяземским, Н. Карамзиным, 
М. Лермонтовым и др.). Сплетенные цветы образуют венок (венец), укра-
шая жизнь человека: например, молодость порхает в свежем радости вен-
ке (В. Жуковский). Конкретная земная реалия является и возвышенной: 
цветы связаны с душою человека и с небесным миром [2. С. 10].  

В словарях образов радость упоминается наряду с другими эмоциями, 
чувствами и состояниями (отрадой, весельем, утехами и т.д.), входя в 
один и тот же разряд: «О радости, удовольствии» (Н.Н. Иванова), «Чув-
ство положительное» (Н.В. Павлович); вместе с тем анализ метафориче-
ского материала приводит к выводу о том, что радость – наряду со сча-
стьем (в которое радость входит в качестве его субъективной составля-
ющей) – относится к числу наиболее возвышенных реалий эмоциональ-
ной сферы человека. 
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Аннотация. Создается словарь зоотропов – номинаций человека, мотиви-
рованных названиями животных. Свод переносных значений названий 
животных на основе метафорического и метонимического переноса дина-
мичен, непрерывно пополняется новыми единицами и утрачивает архаич-
ные. Целью создания словаря зоотропов русского языка является последо-
вательная лексикографическая фиксация лексико-семантических вариан-
тов, актуальных для первой четверти XXI века. В словарь также включа-
ются модификационные дериваты и контаминанты. Основным источни-
ком иллюстративного материала выступает Национальный корпус русско-
го языка. 
Summary. The article describes a dictionary of zootropes. A zootrope is a 
human nomination motivated by the names of animals. The set of figurative 
meanings of animal names, based on metaphorical and metonymic shifts, is 
dynamic. It is continuously enriched with new units, while losing archaic ones. 
The purpose of creating this dictionary is a systematic lexicographic fixation of 
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lexical-semantic variants relevant for the first quarter of the 21st century. The 
dictionary also includes modifying derivatives and contaminants. The main 
source of illustrative material is the National Russian Corpus. 
Ключевые слова: зоотроп, метафора, метонимия, словарь, Национальный 
корпус русского языка, многозначность 
Keywords: zootrope, metaphor, metonymy, dictionary, National Russian 
Corpus, polysemy 
 
Названия животных в переносных антропоцентрических значениях 

отличаются подвижностью состава и динамикой семантических характе-
ристик. Ученые активно разрабатывают проблемы номинации человека с 
помощью зооморфной лексики [1, 4, 5, 7] и констатируют неполноту лек-
сикографической фиксации данных единиц [1. С. 24].  

Оценивая состав зоотропов, можно наблюдать их количественный 
рост и качественное разнообразие: корпус нейтральных и оценочно-
характеризующих номинаций человека к настоящему времени насчиты-
вает более трехсот единиц и включает исконные лексемы литературного 
языка: свинья, корова, курица, внутренние заимствования из жаргона: 
крыса, лох, иноязычные заимствования: сколопендра, динозавр, пиранья. 
К зоотропам также относятся аффиксальные дериваты (свинтус) и кон-
таминанты (стрекозел).  

В состав зоотропов входят модификаты с семантикой невзрослости: 
моржонок, орленок, котенок, размерно-оценочные с семантикой интен-
сивности и увеличительности: волчара, жучара, волчище и уменьши-
тельно-ласкательные: котик, зайчик. 

Современные толковые словари далеко не всегда фиксируют лексико-
семантические варианты (ЛСВ), с помощью которых производится но-
минация и характеристика человека. Так, в наиболее репрезентативном 
лексикографическом источнике буревестник определяется как ‘крупная 
морская водоплавающая птица с крючковатым клювом, с узкими и длин-
ными крыльями’ [3], дефиниция повторяется в других словарях, где вто-
ричные ЛСВ также отсутствуют, в одном случае имеется уточнение в 
скобках, которое можно рассматривать как мотивационную базу для ан-
тропоцентрической метафоры: «обычно появляется перед бурей» [2. 
С. 262]. Между тем семантический анализ материалов Национального 
корпуса русского языка [8] дает основания выделить два ЛСВ зоотропа 
буревестник, первый образован на основе метонимического переноса, 
второй – на основе метафоры: 1) ‘именование М. Горького’; 2) ‘провоз-
вестник, инициатор каких-л. новых событий, явлений’. 
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Большая часть зоотропов представляет собой полисеманты, семантику 
зоотропов отличает многозначность, у названия животного не просто 
развивается переносное значение, позволяющее называть человека и да-
вать характеристику его внешнего облика либо внутренних качеств, но 
появляются два и более переносных ЛСВ [6].  

Динамика семантических характеристик рассматриваемых единиц за-
ключается в нивелировании частных, конкретных сем и развитии оце-
ночной коннотации до основного значения номинации, как в случае с 
негативно-оценочным зоотропом каракатица. Другой динамический 
процесс заключается в развитии амбивалентных значений: в лексикогра-
фии зафиксированы мелиоративная и пейоративная коннотации только у 
зоотропа собака; семантика зоотропа акула в настоящее время сохраняет 
первоначальную отрицательную оценку и развивает положительную, 
особенно ярко проявляющуюся в словосочетаниях типа акула пера. Ам-
бивалентны по характеру оценки переносные ЛСВ слов стерва, пиранья 
и некоторых других.   

Объемный корпус зоотропов современного русского языка может 
быть представлен в специальном словаре, фиксирующем номинации че-
ловека, которые образованы с помощью семантической деривации от 
мотивирующих названий животных: зверей, птиц, насекомых, пресмы-
кающихся, рыб.  

Цифровой формат для словаря зоотропов представляется аутентич-
ным для фиксации исключительного важной динамичной сферы номина-
ций человека. 
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Аннотация. На основании архивных материалов (личная переписка 
А.Г. Горнфельда, А.Б. Дермана, С.Г. Займовского; переписка Госиздата с 
авторами, редакторами и др.) представлена история подготовленных к пе-
реизданию редакций Справочника С.Г. Займовского «Крылатое слово» 
(М.; Л., 1930); приведены биографические сведения об авторе. 
Summary. Based on archival materials (personal correspondence of 
A.G. Gornfeld, A.B. Derman, S.G. Zaimovsky; correspondence of the State 
Publishing House with authors, editors, etc.), the article presents the history of 
the editions of the S.G. Zaimovsky Handbook “A Winged Word” (Moscow; 
Leningrad, 1930) prepared for the republication. It also provides biographical 
information about the author. 
Ключевые слова: словарь крылатых слов; история советской лексикогра-
фии; фактор адресата 
Keywords: dictionary of winged words; history of Soviet lexicography; 
addressee factor 
 
Документальная база доклада – архивные материалы отдела рукопи-

сей РГБ, отдела рукописей РНБ, архива РАН, РГАЛИ. 
По выходе Справочника С.Г. Займовского «Крылатое слово» [3] ре-

цензенты (А. Горнфельд (под псевдонимом «Б. Огрон»), А. Дерман, 
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А. Ефремин, И. Ипполит, М. Презент, Н. Уральский [1, 2, 4, 6, 7, 12]) вы-
ражали уверенность в его скором переиздании, подчеркивая необходи-
мость осовременить материал. Особое внимание рецензенты уделяли 
востребованности Справочника, связывая это с формированием нового 
советского читателя, сущностно отличавшегося от «старорежимного». 
«За время революции выросли новые кадры читателей, воспитавшихся 
вне круга воздействия старой буржуазно-дворянской культуры, кото-
рым подобный словарь поможет вступить во владение литературным 
наследством», – указывал один из рецензентов [4. С. 89]. Другой подчер-
кивал: если для прежнего адресата крылатые слова выполняли «космети-
ческую» функцию («блестящее оперение, самодовлеющая мишура»), то 
для адресата нового крылатые слова выполняют сугубо прагматическую 
функцию: «для повышения выразительной действенности своего обще-
ственно-полезного, делового говорения» [12. С. 229]. 

В 1935 г. только что созданное издательство «Советский писатель» 
приступает к подготовке нового издания Справочника, анонсируя его 
выход в «Литературной газете». В плане обновленного Справочника 
Займовский уточняет адресата – для литературного молодняка; в слов-
нике, заявляет автор, советские крылатые слова будут представлены ис-
черпывающе; сборник, обещает Займовский, «будет носить вполне опре-
деленную физиономию советского издания, отразит советскую идеоло-
гию, политическую и классовую борьбу» [11]. Редакция издания – 
И.Н. Розанов, Ф.А. Петровский А.Г. Горнфельд и А.Б. Дерман, написав-
ший в октябре 1935 г. по окончании редактуры Горнфельду: «Книга по-
лучится приличная, будет переиздаваться» [8]. Однако издание было 
отклонено из-за отзыва политического редактора Е.Ф. Усиевич. 

В 1938 г. Займовский вновь предпринимает попытку издать Справоч-
ник и передает рукопись (материал по состоянию на конец 1935 года) 
главному редактору Гослитиздата А. Лозовскому, тот направляет руко-
пись на рецензирование В.Ф. Плетневу. Последний в обширной рецензии 
приходит к неутешительному для автора выводу: «”Дьяк в приказах посе-
делый” такой книги не сделает. А С. Займовский ему очень сродни… По-
литическая и философская беззаботность автора — основные препят-
ствия к созданию книги… Книгу в том виде, в каком она подана 
С. Займовским издательству, печатать ни в коем случае нельзя» [9]. 
Займовский развернуто отвечает Плетневу, отвергает обвинения в бес-
принципности, идеологической невыдержанности и неподкованности 
марксизмом, аргументируя свою политическую благонадежность и тем, 
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что ЦК и Газетные курсы при ЦК используют рукопись для справок [9]. 
Рецензия Плетнева и ответ на нее Займовского позволяют реконструиро-
вать принципы формирования словника и структуру обновленного Спра-
вочника (так, в нем появляется раздел «Крылатые слова классиков марк-
сизма и о классиках марксизма»). В октябре 1938 г. Займовский публику-
ет статью «Что такое “крылатое слово”?» в журнале «Спутник агитато-
ра», в которой развивает свое понимание крылатых слов. 

Из письма Займовского (ноябрь 1941 г.) известно, что издание Спра-
вочника стояло в плане Гослитиздата на 1941 г. В июле 1942 г. Займов-
ский, отчитываясь перед правлением Союза писателей СССР, сообщал: 
«Совершенно переработал и подготовил к новому изданию свою большую 
книгу “Крылатое слово”, а также приготовил весьма необходимый сей-
час экстракт из нее – справочное пособие для пропагандистов и агита-
торов военного времени: “Крылатые слова войны и дипломатии”» [10]. 

Переиздание Справочника не состоялось; сам Справочник был вклю-
чен в главлитовские списки, свободный доступ к нему был ограничен 
(как и к словарю В.З. Овсянникова [5], изъятому из библиотек).  

Неудавшиеся попытки переиздания Справочника обусловлены соци-
ально-политическими причинами: формирование нового читателя (фак-
тор адресата), нового языкового стандарта, трансформация лингвистиче-
ского капитала. Да и возможно ли было в контексте 30–40-х годов XX в. 
«угодить» советскому государству как заказчику подобных изданий. По-
этому Справочник С.Г. Займовского в некотором смысле словарь несвое-
временный. 
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Словарь интенсификаторов в языке Ф.М. Достоевского задуман, с од-

ной стороны, как словарь языка писателя, в котором можно представить 
существенный аспект идиостиля. С другой стороны, как и любой словарь 
языка писателя, это словарь, в котором отражается история развития язы-
ка, поскольку словосочетания с интенсификаторами – это одно из прояв-
лений процесса фразеологизации в языке в широком смысле.  

Интенсификаторы – это слова-усилители, которые обозначают высо-
кую (как в крепко стукнулся лбом), предельную (как в совершенно неза-
висимы) или чрезмерную (как в слишком смелые или дерзкие) [примеры 
из «Дневника писателя»] степень признака, выраженного в словосочета-
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нии главным словом. Поэтому словарь интенсификаторов в языке Досто-
евского – это словарь сочетаемости, ср. словари [3, 5]. 

Словарь интенсификаторов в языке Ф.М. Достоевского можно пред-
ставить как онлайн-словарь, а именно в виде поисковой системы для 
подбора всех интенсификаторов, встречающихся при данном главном 
слове и, обратно, всех главных слов, встречающихся при данном интен-
сификаторе. Словарь позволит найти все интенсификаторы, с которыми 
сочетается какое-либо главное слово, и таким образом увидеть, как у До-
стоевского обозначена высокая степень, например, таких эмоций и состо-
яний как боязнь, мучение, радость, усталость или таких явлений как 
бремя, грех, долг, верность, почтительность и др. Также представляется 
важным предоставить возможность поиска по грамматическому классу 
интенсификаторов и главных слов; по типу текста (художественные тек-
сты, публицистика), году создания текста и др. Результаты выдачи будут 
сопровождаться всеми контекстами, в которых употребляется данное 
словосочетание, контекст будет включать 1–2 предложения. 

Словарь создается на основе текстового корпуса, составленного по 
«Полному собранию сочинений» Ф.М. Достоевского в 30 томах. Из раз-
ных типов прозы отбираются некоторые наиболее важные тексты: из 
эпистолярного наследия – личные письма (базу данных по письмам мож-
но найти по ссылке [4]), из художественных текстов – в первую очередь – 
пять поздних «больших романов» («пятикнижие»), а также некоторые 
более ранние произведения, из публицистики – «Дневник писателя».  

Из задач, возникающих при работе со словарем, наибольшего внима-
ния заслуживает разрешение двух типов неоднозначности – лексической 
и синтаксической. 

Разрешение лексической неоднозначности предполагает определение 
слова как интенсификатора, отбор контекстов с интенсификаторами сре-
ди контекстов, где слово может иметь не степенное (в широком смысле 
качественное или оценочное значение) [2]. Например, слова типа ужас-
ный, страшный могут иметь оценочное или степенное значение (до 
ужасного свиданья, страшное дело; но впали в страшную бедность; 
ужасная, страшная слабость), иногда эти значения сложно разграни-
чить (готовится страшное бесчестие). Есть слова, у которых значение 
высокой степени в большом количестве контекстов сочетается с другими 
смыслами (тщательно вычищал, тщательно прятал – ‘интенсивно, изо 
всех сил’ и ‘хорошо’). Наиболее многочисленная и разнообразная группа 
слов включает интенсификаторы, которые образуются по разным моде-
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лям (метафорическим, метонимическим). У таких слов нужно отличить 
качественное значение от степенного в контексте, чаще всего это доволь-
но очевидно (кофе горячего выпью, исповедь горячего сердца, дама горя-
чая, но в горячей молитве, любили горячо), но иногда – не очень (Алеша 
твердо и горячо решил, горячо проговорил) [примеры из «Братьев Кара-
мазовых»]. Наконец, слова типа искренний или слова с временным значе-
нием типа постоянно могут приобретать значение высокой степени и 
функцию интенсификатора в определенных контекстах. Для искренний – 
это, например, эпистолярные формулы вежливости (Ваш искренно лю-
бящий и уважающий Вас брат Федор Достоевский); для постоянно, 
например, контекст с повтором главного слова: я человек больной, по-
стоянно больной [примеры из писем]. 

Синтаксическая неоднозначность в контекстах в интенсификатора-
ми – это случаи синтаксической омонимии двух типов: стрелочной и 
конституентной [1. С. 113, 116]: был болен чрезвычайно усилившимся 
рядом припадков, Если верите (или хотите верить очень; Крепко об-
нимаю и целую тебя, Здесь душно и жарко ужасно [примеры из писем]. 
В контекстах с интенсификаторами синтаксическая омонимия в боль-
шинстве случаев нейтрализуется и не вызывает сложностей при чтении и 
понимании текста. Однако при выделении словосочетаний для базы дан-
ных словаря каждый из случаев синтаксической омонимии требует от-
дельного анализа и выделения одного или нескольких возможных соче-
таний с интенсификатором. 

Предполагается, что словарь будет полезен для изучения языка и инди-
видуального стиля Достоевского, процессов фразеологизации в языке и 
семантической эволюции слов, изучения семантики интенсификаторов, их 
дискурсивной роли в высказывании и стилистической функции в тексте. 
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характеристики фразеологизмов, поможет при затруднениях в определе-
нии стилистических особенностей некоторых идиом, а также может стать 
основой для создания и совершенствования специальных словарей идио-
матической фразеологии, употребляющейся в научной речи. 
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Общеязыковая, образная, идиоматическая фразеология во фразеогра-

фической практике традиционно описывается на материале художе-
ственных, публицистических текстов и разговорной речи. Тексты науч-
ные при составлении общих, не специальных словарей фразеологии рус-
ского языка обычно не привлекаются в качестве материала для лексико-
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графических иллюстраций, поскольку принято считать, что в таких 
текстах идиоматическая фразеология либо отсутствует совсем, либо 
представлена в незначительном количестве. Однако ряд исследований 
показывает, что общеязыковая фразеология встречается в текстах ядер-
ных для научного стиля жанров статьи и монографии и имеет свою спе-
цифику употребления [1–3]. Следовательно, для того чтобы дать наибо-
лее полное представление о функционировании фразеологии в русском 
языке, представляется необходимым включать в лексикографическую 
разработку фразеологических единиц языковой материал из научной ре-
чи и соответствующим образом его характеризовать по принципам, при-
нятым во фразеологическом словаре. 

Обозначим некоторые направления, по которым может вестись до-
полнение иллюстративной части словарных статей цитатами из научной 
речи: 

1. Выявление единиц, которые не воспринимаются в научной речи как 
инородные. Сюда можно отнести частотные общеупотребительные сти-
листически нейтральные фразеологизмы (играть роль), некоторые пере-
осмысленные термины (удельный вес кого, чего, сквозь призму чего), 
фразеологизированные предложно-падежные сочетания (обычно двух-
компонентные: на почве, в силу, к месту, под рукой), фразеологизмы мо-
дального разряда (в конце концов, само собой <разумеется>) и др. – все 
эти единицы легко встретить в научной речи у разных авторов разного 
времени, но иллюстрации, позволяющие в этом убедиться, нами были 
отмечены только в «Учебном фразеологическом словаре русского языка» 
[4], ориентированном на учащихся школ – см., например, цитаты 
В.В. Виноградова, К.Э. Циолковского, Л.В. Щербы в словарных статьях к 
фразеологизмам само собой <разумеется>, в конце концов, играть роль. 
Думается, что такие фразеоупотребления должны быть отражены и во 
«взрослых», общих словарях фразеологии, с тем чтобы далее стать ос-
новной для специального словаря идиом, которые употребляются в науч-
ных текстах (этот словарь может быть и частью методического пособия). 

2. Выявление единиц со «спорной» стилистической и/или эмоцио-
нально-экспрессивной окраской. При работе с контекстами из научной 
речи нами был выделен ряд фразеологизмов с неоднозначно определяе-
мой в словарях окраской: сойти на нет, пробивать себе дорогу, с огляд-
кой, под корень, закрывать глаза на что (прост. vs разг.) и др. Очевидно, 
что различия в определении стилистической принадлежности этих и ряда 
других единиц могут быть вызваны различиями в понимании составите-
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лями словарей границ просторечия и разговорной речи. Иллюстрации из 
научной речи в данном случае могут помочь уточнить эти границы, так как 
кажется маловероятным, чтобы авторы научных работ, в которых встреча-
ются такие фразеологизмы, на регулярной основе включали бы в свои ака-
демические труды просторечную фразеологию. То же касается и трудного 
вопроса о разграничении межстилевой и разговорной фразеологии: если 
какая-либо фразеологическая единица со «спорной» окраской регулярно 
встречается в научной речи разных авторов и эпох, более вероятна отне-
сенность этой единицы к нейтральной фразеологии (иначе следует при-
знать, что авторы текстов регулярно нарушают нормы научной речи). 

Особого подхода требует вопрос об эмоционально-экспрессивной ха-
рактеристике фразеологизмов, встречающихся в научной речи: здесь 
окраска, указанная в существующих словарях, может отсутствовать из-за 
специфики контекста, а не самой единицы: так, например, фразеологизм 
«пропускать мимо ушей» (обычно ирон., со значением ‘преднамеренно 
игнорировать, не реагировать’) неоднократно встречался нам в научных 
текстах Н.Д. Арутюновой и Е.Д. Поливанова в значении ‘не слышать, не 
улавливать на слух’ (ввиду объективных трудностей восприятия, из-за 
особенностей фонетики какого-либо языка) без оттенка иронии – здесь 
фразеологическая единица приспосабливается под специфический линг-
вистический контекст. 

Наиболее полезным представляется проведение такой работы в первую 
очередь на основе собственно-научных текстов (не учебных или научно-
популярных), т.к. они показательны в том смысле, что именно в них с 
наибольшей полнотой и ясностью проявляются черты научной речи. 
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Аннотация.  В статье осуществлен обзор существующих словарей жарго-
на наркоманов, отмечена возможность их использования в работе экспер-
та-лингвиста и обозначены перспективы создания сводного словаря, кото-
рый отражал бы актуальное состояние языка представителей наркотиче-
ской субкультуры. 
Summary. The article provides an overview of existing dictionaries of drug ad-
dicts’ jargon, notes the possibility of their use in the work of an expert-linguist 
and outlines the prospects for creating a consolidated dictionary that would re-
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экспертиза 
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При производстве лингвистической экспертизы главным источником 

информации при установлении значения слов и выражений являются 
словари различных типов, выбираемые экспертом-лингвистом исходя из 



Лексикография цифровой эпохи : сборник материалов II Международного симпозиума 

112 

поставленной задачи и категории судебного дела. Разнообразие появив-
шихся словарей и отсутствие общепринятого списка рекомендуемых ис-
точников приводит к тому, что эксперт-лингвист сталкивается с пробле-
мой выбора лексикографического издания. Всплеск интереса к лексике 
наркотической субкультуры, рост числа преступлений, связанных с обо-
ротом наркотических средств, и увеличение количества поступающего на 
исследование материала стали причиной более детального изучения су-
ществующих словарей жаргона наркоманов. Цель данной статьи – осу-
ществить обзор таких словарей, проанализировать возможность их ис-
пользования в работе эксперта-лингвиста и обозначить перспективы со-
здания сводного словаря лексики лиц, употребляющих наркотики и/или 
причастных к их приобретению, хранению, перевозке, изготовлению и 
переработке. 

При проведении лингвистической экспертизы по делам, связанным с 
наркотиками, эксперту-лингвисту необходимо понимать особенности речи 
людей, вовлечённых в эту деятельность. Как отмечает Е.В. Щенникова, 
язык наркоманов относится к социально-групповым диалектам и не входит 
в состав литературного языка. Среди его особенностей – стремление «к 
краткости, простоте, образности выражения мыслей и ощущений говоря-
щего, к повышенной экспрессивности употребляемых языковых единиц» 
[2. С. 129]. Для жаргона наркоманов характерно непрерывное изменение, 
обусловленное стремлением говорящих скрывать свою деятельность; по-
полнение словарного состава осуществляется в основном за счёт слово-
творчества и заимствований из других сфер жизни и других языков.  

Среди существующих словарей наркоманов необходимо выделить, 
во-первых, специализированные словари, которые были созданы по ре-
зультатам обработки анкет и записей разговоров заключённых и лиц, 
проходящих лечение в специализированных клиниках. Процесс создания 
словарей такого типа требует времени, в связи с чем имеющийся в них 
материал не всегда отражает актуальное состояние жаргона наркоманов в 
силу его быстрого обновления. К числу специализированных словарей 
отнесём словари А. Алфёрова (1991), В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной 
(2000), Л.Д. Мирошниченко (2002), М.А. Грачёва (2006), А.М. Черенкова 
(2006), Л.К. Байрамовой и Н.Ф. Халиулловой (2009), Е.В. Голощапова и 
Т.Г. Голощаповой (2010), учебно-методическое пособие Л.Ф. Рогатых, 
Е.Г. Стрельченко, С.Б. Топорова (2003) и др. Часть из этих источников 
содержится в методических изданиях и рекомендуется к использованию 
при проведении лингвистической экспертизы [1]. 
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Во-вторых, «стихийные» словари, созданные и пополняемые пользо-
вателями сети Интернет. Они представляют собой любительские издания, 
которые не обладают признанной научной ценностью и не проходят эта-
пов рецензирования, в связи с чем встаёт вопрос правомерности исполь-
зования подобных материалов в исследованиях. Эти словари предназна-
чены для массовой аудитории и создаются с просветительской целью. 
Один из таких словников был создан полковником милиции А.Г. Ломте-
вым (2004), и, как отмечает автор, этот словарь постоянно пополняется. 
Возможность быстрой фиксации языкового материала – несомненное 
преимущество интернет-словарей. Большой популярностью в сети Ин-
тернет пользуется и «Наркоманский словарь Баяна Ширянова», выпу-
щенный как приложение к роману «Низший пилотаж» и служащий ис-
точником пополнения других народных словарей. 

Несмотря на разнообразие лексикографических изданий, в экспертной 
практике отмечается большая потребность в создании единого словаря 
лексики наркотической субкультуры, содержащего данные из различных 
источников и имеющего чёткую структуру. Первым шагом на пути ре-
шения этой задачи стало составление мною «Сводного словаря жаргона 
наркоманов», включающего данные специализированных словарей и ма-
териалы из открытых интернет-источников. Каждая словарная статья 
содержит заголовок, варианты дефиниций указанного слова, имеющиеся 
в различных словарях, и иллюстративные текстовые примеры (контексты 
из сети Интернет, фрагменты телефонных разговоров). К единицам, обо-
значающим видовое название наркотического средства, в словаре приво-
дятся синонимы.  

На данный момент словарь включает более 1 000 единиц жаргона 
наркотической субкультуры и является инструментом, систематизирую-
щим данные из нескольких источников. Эксперт-лингвист, обращаясь к 
такому словарю, получает ссылки на различные ресурсы, из которых вы-
бирает подходящие, тем самым обеспечивая полноту и аргументирован-
ность полученных выводов. Кроме того, использование сводного словаря 
может упростить работу с речью людей, потенциально причастных к 
наркоторговле, и дать исследователям языка богатый материал для изу-
чения особенностей речи лиц, употребляющих наркотики. Создание 
электронной версии словаря с возможностью редактирования и пополне-
ния позволит отражать актуальное состояние языка представителей рас-
сматриваемой субкультуры. 
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Языковые средства, используемые больными при описании своего со-
стояния – например в клинической беседе – отражают имеющиеся у них 
«наивные» представления о болезни (ср. [4]). Их совокупность составляет 
языковую картину болезни (ЯКБ), особую область языковой картины ми-
ра [9. С. 34–36; 3. С. 11–13; 8], свойственной данной нозологической 
группе, которую с лингвистической точки зрения можно понимать как 
языковой коллектив, выделяемый на основании общности опыта болезни 
(ср. с исследованиями профессиолектов, выделяемых на основании общ-
ности профессионального опыта – фактически, исследованиями «языко-
вой картины профессии», напр. [7]). Исследовательский интерес при этом 
носит междисциплинарный характер: очевидна концептуальная соотне-
сенность понятия ЯКБ с традиционным медико-психологическим поня-
тием внутренней картины болезни (обзор см. напр. [5]), а медико-
психологические знания о болезни очерчивают соотносимую с конкрет-
ной ЯКБ область действительности. Очевиден и практический интерес: 
знание особенностей представлений больных о болезни, выражающихся 
в употреблении ими языковых средств, позволит снизить риск коммуни-
кативных неудач в клинике. 

Выявление специфики конкретной ЯКБ должно опираться на сравне-
ние употребления больными языковых средств описания болезни с обще-
языковыми их употреблениями. Следовательно, требуется либо всякий 
раз предпринимать новое исследование употребления данного языкового 
средства «средним носителем», либо же, что резоннее, опереться на гото-
вый ресурс (secundum comparationis), содержащий нужные сведения в 
пригодном для сравнения виде. Применительно к лексическим средствам 
в этом качестве может выступить словарь, отвечающий ряду требований: 
1. «словарь говорящего», а не «слушающего», моделирующий употреб-
ление лексики при порождения речи (напр. жалоб); 2. эмпирически-
обоснованный дескриптивный словарь, а не нормативный; 3. представ-
ляющий лексику в системном виде, учитывающий закономерности се-
мантической деривации, позволяя не только фиксировать, но и объяснять 
изменения в значениях вокабулы, допускающие специфическое употреб-
ление в составе ЯКБ. Фактически, такие требования положены в основу 
разработки «Активного словаря русского языка» (АС, [1; 6]). 

Проиллюстрировать такое применение АС можно на примере упо-
требления больными эссенциальной гипертензией слова боль при описа-
нии своего состояния (за основу взят массив из 73 письменных текстов, 
полученных в клинике, общим объёмом ок. 13 000 словоупотреблений; 
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83 вхождения слова боль). В качестве secundum comparationis выступила 
статья АС БОЛЬ [1. С. 316–317]. 

Большинство вхождений (81) относится к значению боль 1 (‘очень 
неприятное физическое ощущение’, ср. [1. С. 316]). Больше 50% (47) – в 
форме множественного числа. Контексты вида: Повышение АД сопро-
вождалось тяжестью в области сердца, иногда с небольшими болями в 
области грудной клетки – позволяют предположить лексикализацию 
формы множественного числа, сближающую ее с «pluralia tantum ситуа-
ции» (ср. напр. [2. С. 57–64]). Контексты с однородными перечислениями 
вида: Плохой сон, боли в затылочной области, снижение памяти, мель-
кание мушек перед глазами, боли сопровождают почти постоянно – 
позволяют зафиксировать т.н. сдвинутые (в терминологии АС) употреб-
ления, предполагающие замену компонента основного значения: 
‘...ощущение...’ → ‘...симптом...’. В совокупности это позволяет предпо-
лагать формирование в ЯКБ больных эссенциальной гипертензией особо-
го значения слова боль – однако «маршруты» такой семантической дери-
вации согласуются с теоретической базой АС и намечены в статье АС 
БОЛЬ. 
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В цифровую эпоху лексикография определяется как наука «на стыке 
информационной технологии, компьютерного языкознания, практиче-
ских научных экспериментов, общей и педагогической лингвистики» [2. 
С. 10]. Многоязычные словари предлагают поиск по различным парамет-
рам на любом из включенных языков. Между тем исследование бумаж-
ных словарей в исторической перспективе позволяет выявить то, какая 
информация оценивалась составителями как релевантная, и какой прин-
цип организации материала представлялся им оптимальным.  

Анализируя российские морские словари XVIII–XX вв., следует отме-
тить их многофункциональность (словарь / разговорник / справочник [3]), 
а также включение более двух языков. Появлению многоязычных слова-
рей способствовало владение составителей несколькими языками, ис-
пользование иноязычных источников (в т.ч. перевод зарубежных слова-
рей, особенно в XVIII в. [1. С. 14–19]), языковое «коллекционирование» 
(составление списков слов на разных языках [5. С. 53]).  
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Включение нескольких языков требует особых подходов к структури-
рованию словарей. 

1. Разделение словаря на несколько двуязычных частей. Именно 
так структурирован первый российский морской словарь, составленный 
А.С. Шишковым (1795 г.). Он состоит из трех частей: англо-русской, 
французско-русской и русско-английско-французской. Последняя наиме-
нее подробна и используется как указатель к первым двум. 

2. Выбор одного языка как исходного. В качестве примеров приве-
дем «Словарь морских слов и речений с английского на французский и 
русский языки» А.Н. Бутакова (1837 г.) и трехъязычный «Словарь мор-
ских слов и речений парусного и пароходного флота» В.К. Шульца 
(1853 г.). Опираясь на иноязычные публикации и собственный опыт, 
А.Н. Бутаков в качестве исходного языка выбирает английский, а 
В.К. Шульц – французский. При таком подходе не вся содержащаяся в 
словаре информация доступна, он не предназначен для перевода единиц в 
иных направлениях. В обоих случаях предполагалось продолжить работу, 
создав словари для перевода в других направлениях, что не было выпол-
нено.  

3. Распределение лексики по темам и оформление с использова-
нием столбцов. Позднее появляются словари, в которых задействовано 
7–10 языков, например, «Карманный русско-английско-французско-
немецко-итальянско-датско и норвежско-шведско-латышский морской 
словарь с прибавлением голландского и испанского языков … в главе о 
товароведении и со многими приложениями» (1881 г.) и «Краткий мор-
ской словарь», составленный бароном Гейкингом (русский, немецкий, 
латышский, шведский, английский, французский и эстонский языки, 
1900-е гг.). Они представляют собой словари-разговорники, а единицы 
расположены в параллельных столбцах и сгруппированы по темам. Кар-
манный словарь назван так, вероятно, потому, что он содержит справоч-
ную информацию, которую полезно иметь под рукой, а собственно сло-
варная часть занимает в нем 216 страниц. Помимо слов и выражений по 
темам «Навигация», «Погода», «Время», «Предметы торговли», «Меры» 
и др., источник содержит «разговоры» при приходе корабля, при кораб-
лекрушении, командные слова и мн. др. «Краткий морской словарь» име-
ет объем всего 47 страниц, он охватывает темы «Течение», «Морские 
знаки», «Компас» и др. Распределение материала по темам делает воз-
можным поиск по любому из задействованных языков. В то же время 
объем единиц в источнике ограничен. 
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4. Связывание эквивалентов с использованием индексов. Инте-
ресную структуру многоязычного словаря предлагает А.М. Энгель 
(1873 г.). Он разбивает терминологический словарь на несколько частей, 
в каждой из которых задействованы только три языка, предполагая свя-
зать части между собой с помощью системы индексов. Если бы он успел 
довести проект до конца, по индексам можно было бы осуществлять по-
иск между любыми задействованными в словаре языками. В то же время 
трудно назвать удобной такую систему поиска в нескольких объемных 
томах, к которым также планировалось издавать дополнения. 

5. Добавление эквивалентов в словарь, который не является пе-
реводным. В XX в. прослеживается движение от многофункциональных 
и многоязычных словарей к более специализированным терминологиче-
ским источникам [4]. Тем не менее, интересный случай представляют 
собой словари 1930х-1940х гг., которые не заявлены как переводные, но 
содержат помимо толкований иноязычные эквиваленты. Чаще всего при-
водятся эквиваленты на английском языке, однако словарь И.К. Смор-
гонского «Кораблестроительные и некоторые морские термины нерус-
ского происхождения» (1936 г.) включает перевод заглавного слова-
термина на три языка: английский, немецкий и французский. 

Таким образом, составители находились в поиске оптимальной струк-
туры многоязычного словаря. Принятые ими решения связаны с ограни-
чениями. Выбор алфавитного порядка слов исходного языка затрудняет 
поиск соответствий в других направлениях перевода. Разбиение материа-
ла по темам подходит скорее для словарей-разговорников небольшого 
объема. Включение в источник разноплановой информации на разных 
языках увеличивает его объем, затрудняя поиск. Некоторые многоязыч-
ные лексикографические проекты оказались реализованы лишь частично. 
На современном этапе цифровые технологии позволяют преодолеть ука-
занные ограничения и упростить поиск нужной информации на основе 
опыта, накопленного за столетия лексикографической работы. 
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С развитием языкознания в русле антропоцентрической парадигмы на 

первый план выходят исследования лингвокультурологической пробле-
матики. Фразеологизмы как единицы, концептуализирующие человече-
скую картину мира, способны транслировать стереотипы и эталоны 
национальной культуры [3]. Данная работа содержит ценностные ориен-
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тиры, обнаруженные во фразеологических единицах с компонентом «мо-
локо и молочные продукты» в русском, английском и узбекском языках. 

1. Труд. Семантика необходимости труда для достижения цели при-
сутствует в паремии молоко у коровы на языке [1. С. 173]. Её эквивалент 
найден в узбекском языке – sigirning suti og’zida («корову хорошо накор-
мишь – много молока получишь», досл. «молоко коровы у неё на языке») 
[8. S. 56].  

2. Знания. Такая семантика встречается в узбекском фразеологизме 
sutini pishirib ichgan («сообразительные, смышлёные, умные (дети)», 
досл. «пил молоко и готовил») [2. С. 236]. 

3. Достаток. Фразеологизмы-глюттонимы с таким значением находим 
в трёх исследуемых языках: (кататься) как сыр в масле («в довольстве, в 
полном достатке и удовольствии (жить)») [4. С. 675], молочные реки и 
кисельные берега («сказочно привольная, полностью обеспеченная 
жизнь») [4. С. 573], только птичьего молока нет («о полном достатке, 
изобилии») [4. С. 410], milk and honey («процветание и изобилие», досл. 
«молоко и мёд») [5. P. 188], qatiq to’kilsa yuki qolar, ayron to’kilsa nesi 
qolar («от густого хоть остаток остаётся, от жидкого ничего не остаётся», 
досл. «если разольётся катык, то останется что-то; если разольётся айран, 
то ничего не останется») [8. S. 84]. 

4. Черты характера человека. Семантика излишней неуступчивости 
наблюдается в единице как с быком не биться, а всё молока от него не 
добиться [1. С. 139]. Семантика сочувствия найдена в идиоме английско-
го языка hard cheese («фраза, используемая для выражения сочувствия по 
пустяковому поводу», досл. «тяжелый сыр») [5. P. 51]. Семантику уча-
стия, проявляющегося в заботе о других, устанавливаем в единице the 
milk of human kindness («забота о других, сострадание к людям», досл. 
«молоко человеческой доброты») [5. P. 189]. Значение осмотрительности 
находим в паремии русского языка обжёгся на молоке – дует и на воду 
(«тот, кто однажды потерпел неудачу, становится излишне осторожным, 
предусмотрительным») [1. С. 232]. Эквивалентную паремию находим в 
узбекском языке – sutdan og’zi kuygan qatiqni puflab ichadi (досл. «обжёг-
шись на молоке, дует на катык») [8. S. 58]. Семантика умения показать 
себя поступками обнаружена в английской паремии fine words butter no 
parsnips («одними красивыми словами ничего не добьешься», досл. «пре-
красные слова – масло без пастернака» [6. P. 186]. Умение адекватно реа-
гировать на трудности обнаруживается в английской паремии the same 
fire that melts the butter hardens the egg («люди по-разному реагируют на 
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один и тот же опыт», досл. «на том же огне, на котором растапливается 
сливочное масло, яйцо становится твердым») [6. P. 74]. Значение невин-
ности наблюдается в узбекской идиоме sutdan oq, qordan toza («целомуд-
ренный, искренний, невинный (о безгрешном человеке)», досл. «белее 
молока, чище снега») [7. S. 241]. 

5. Здоровье. В русской лингвокультуре существует фразеологизм 
кровь с молоком [4. С. 325] с семантикой физического здоровья. О здоро-
вом теле в узбекской лингвокультуре говорят ergisiga et bitar, suyrisiga 
sut bitar («кривизна исправится, со временем поправится», досл. «кривиз-
на наполнится мясом, закваска наполнится молоком») [8. S. 71]. 

6. Власть и влияние. Для выражения значимости человека, его влия-
ния в русском языке существует паремия хочет c кашей ест, хочет с 
маслом пахтает [1. С. 344], а в английском – a big cheese («важный и 
влиятельный человек», досл. «большой сыр») [5. P. 24]. 

7. Отношения. Семантику дифференциации характеров, взглядов 
можно обнаружить в английском языке – as different as chalk and cheese 
(«что-либо совершенно разное и несопоставимое», досл. «такие же раз-
ные, как и мел и сыр») [5. P. 49]. Семантика дружеских отношений в уз-
бекской лингвокультуре выражается идиомой oftobda qatiq ichishgan 
(«иметь много знакомств, друзей», досл. «пил катык в солнечную пого-
ду») [7. S. 205]. Для номинации матери в узбекской лингвокультуре су-
ществует идиома oq sut bergan (досл. «тот, кто дал белое молоко») [2. 
С. 205].  

Глюттонический дискурс во фразеологии – яркий показатель взаимо-
действия языка и культуры, а его изучение открывает новые горизонты 
для дальнейших исследований в области лексикологии и культурологии. 
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отрицательно-оценочной лексике для решения одной из задач лингвисти-
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about negative-evaluative lexis for determining the presence/absence of a 
negative evaluation of a person or group of persons in conflict texts considered 
in linguistic expertise. 
Ключевые слова: толково-идеографический словарь, отрицательно-
оценочная лексика, лингвистическая экспертиза 
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Вопросы о наличии/отсутствии в конфликтном тексте отрицательной 

оценки лица и группы лиц решаются в ходе лингвистической экспертизы 
по административным и уголовным делам об оскорблении гражданина, 
представителя власти, военнослужащего; о неуважении к суду; о клевете; 
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а также по делам, связанным с экстремистской деятельностью. Словари 
являются основным источником для лингвиста-эксперта, однако суще-
ствует проблема выбора источника, удовлетворяющего лингвоэксперт-
ным целям. У исследователей (Н.Д. Голев, В.А. Ефремов, И.А. Стернин и 
др.) имеются различные точки зрения относительного того, к словарям 
какого типа и каким именно словарям следует обращаться. 

В качестве источника сведений об отрицательно-оценочной лексике 
нами рассматриваются словари толково-идеографического типа на при-
мере первого тома «Русского семантического словаря» (далее – РСС) под 
ред. Н.Ю. Шведовой [2]. Данный словарь в полной мере удовлетворяет 
критериям пригодности для решения названных лингвоэкспертных задач. 
Предлагаемая методика отбора отрицательно-оценочных лексико-
семантических единиц (далее – ЛСЕ) из названного словаря включает 
идеографический, семантический и стилистический принципы [1]. 

Специфика РСС как источника сведений об отрицательно-оценочной 
лексике заключается в следующем. Во-первых, отрицательно-оценочные 
ЛСЕ в нём могут содержаться в таких значимых для целей лингвистиче-
ской экспертизы выделенных подмножествах, как «Собственно оценка» 
и «Собственно названия-оценки», а также в отдельных лексико-
грамматических рядах «С компонентом оценки». Во-вторых, в словаре 
представлены семантические множества, подмножества, группа, под-
группы и ряды, в названиях которых содержится тот или иной отрица-
тельно-оценочный семантический компонент. Например, имеются такие 
группы, как «Пьянство», «Доносительство» и др. С опорой на эти и по-
добные названия лексико-семантических групп, в которых представлены 
формирующие их отрицательно-оценочные ЛСЕ, выделяются 
4 основания оценки, важные при определении наличия/отсутствия оцен-
ки лица и группы лиц в рамках лингвистической экспертизы: личные ка-
чества, социальные характеристики, профессиональные качества, физи-
ческие характеристики. Это делает данный словарь информативным ис-
точником для лингвистической экспертизы по делам, связанным с ука-
занной тематикой и в первую очередь с оскорблением и клеветой. 

Отличительной особенностью данного словаря также является описа-
ние в одной словарной статье одного (реже – более) значения слова (сло-
возначения), что даёт возможность анализировать именно необходимые 
реализованные значения слов. Из класса «Названия лиц», в котором 
насчитывается около 15 000 ЛСЕ, и из класса «Названия, общие для лиц и 
животных», в котором более 80 ЛСЕ, была сформирована выборка из 
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2 111 ЛСЕ со значением номинации лица и группы лиц и отрицательно-
оценочной семантикой, что составляет 14,1 % от общего числа включён-
ных в данные классы единиц. Имеющаяся в РСС информация позволяет 
охарактеризовать ЛСЕ и по ряду других параметров, представляющихся 
наиболее значимыми для лингвоэкспертной квалификации отрицательно-
оценочной лексики: по стилистической маркированности, по вхождению в 
активный или пассивный словарный запас, по прямому или переносному 
типу значения, по лексико-семантическому классу, в который входит ЛСЕ. 

Таким образом, преимущество РСС как источника сведений об отри-
цательно-оценочной лексике заключается в представлении последней в 
отдельно выделенных разделах. Однако отрицательно-оценочные ЛСЕ 
содержатся не только в этих, но и в других лексико-семантических мно-
жествах, подмножествах, группах, подгруппах и рядах, что при решении 
лингвоэкспертных задач, с одной стороны, усложняет их поиск (по срав-
нению с поиском по словарю с алфавитным строением), а с другой – спо-
собствует определению основания заложенной в значении слова оценки. 
Описание в одной словарной статье одного словозначения позволяет в 
ходе лингвистической экспертизы точнее анализировать значения слов. 

Заключим, что РСС как источник предоставляет семантическую, стили-
стическую и иную дополнительную информацию об отрицательно-
оценочных ЛСЕ, которую возможно применять не только в лингвоэкс-
пертных, но и различных других теоретических и практических лингви-
стических исследованиях (лексикологических, лексикографических и др.). 
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ния персонифицирующих компаративных тропов в 6-м выпуске «Матери-
алов к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX-XXI вв.», 
показана роль словаря в исследовании образной картины мира русской 
художественной литературы на примере ее фрагмента «Времена года».  
Summary. The paper presents a methodology for the lexicographic description 
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В работе рассматривается шестой выпуск «Материалов к словарю ме-

тафор и сравнений русской литературы XIX–XXI вв.» [1], в нем пред-
ставлен первый опыт лексикографического описания компаративных 
тропов, образы сравнения которых принадлежат к семантической катего-
рии «Человек». В качестве предметов сравнения в этом выпуске высту-
пают элементы семантических классов «Экзистенциальные категории»: 
ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ, СУДЬБА; «Время»: ВРЕМЯ; НОЧЬ, ДЕНЬ, УТРО, 
ВЕЧЕР и т.д., названия времен года: ЗИМА, ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ; 
месяцев. В основу словаря со времени создания его первого выпуска в 
2000 г. был положен принцип системно-семантического описания компа-
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ративных конструкций в сочетании с хронологическим расположением 
материала. Составители словаря поставили задачу целостного описания 
системы метафор и сравнений русской литературы в ее развитии, исходя 
из предположения о том, что и предметы сравнения, и их образные соот-
ветствия группируются в семантические поля, которые образуют систе-
му, описываемую в терминах идеографической классификации лексики. 
Эта классификация была разработана исходя из проанализированного 
языкового материала с учетом уже существующих подобных классифи-
каций; в настоящее время составители словаря активно пользуются клас-
сификацией лексики, представленной в «Русском семантическом слова-
ре» [2]. Основной источник «Материалов к словарю…» – поэтические и 
прозаические произведения русских авторов XIX–XXI вв. Составителями 
словаря активно используется Национальный корпус русского языка.  

В результате анализа персонифицирующих конструкций с описывае-
мыми в шестом выпуске словаря предметами сравнения были выявлены 
следующие основные группы олицетворяющих языковых единиц, в соот-
ветствии с которыми группируется материал в словарных статьях: «Обо-
значения людей», «Движение», «Положение в пространстве», «Борьба, 
спор», «Родство, дружба / вражда», «Жизненный цикл» (в т. ч. «Возраст), 
«Восприятие», «Внешний вид», «Части тела», «Речь, другие звуки», «Ха-
рактер», «Эмоции, эмоциональные действия», «Социальный план» и др. 
Описание каждого предмета сравнения в словаре с полным перечислени-
ем всех классов олицетворяющих слов дает возможность получить обоб-
щенные персонифицированные образы этих предметов сравнения. Еди-
нообразие структуры описания при конкретном лексическом наполнении 
каждого класса дает возможность сопоставлять близкие по смыслу пред-
меты сравнения, выявлять общее и различное в их персонифицирующих 
характеристиках, а также проследить эволюцию классов тропов в исто-
рии языка художественной литературы. 

Эти лексикографические методы демонстрируются на примере сло-
варных статей подраздела «Времена года»: ЗИМА, ВЕСНА, ЛЕТО и 
ОСЕНЬ. Проблема олицетворения времен года на разном языковом мате-
риале затрагивалась в работах [3–5], однако не получила полного разре-
шения. В нашей работе ставится цель целостного многоаспектного опи-
сания их персонификации на основе «Материалов к словарю…». 

Анализ словарных статей показывает, что во многих случаях элемен-
ты указанных семантических классов образов связаны друг с другом 
сильной семантической связью, поэтому часто можно выделить смысло-
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вые инварианты, объединяющие их. Так, в словарной статье ЗИМА в 
классе «Обозначения людей» среди наименований по возрасту домини-
руют старуха, старушка, старая дева, в классе «Возраст» этот же смысл 
воплощается в образных обозначениях старая, пожилая. В словарной 
статье ОСЕНЬ обозначения лиц по профессии художница, рисовальщик 
соотносятся с обозначениями активных действий рассыпать краски, по-
красить, окрасить. 

Сравнивая наборы образных элементов в каждом семантическом 
классе, можно выделить разные типы оппозиций. Во-первых, эти наборы 
элементов могут быть непересекающимися. Например, в классе «Внеш-
ность» ЗИМА характеризуется лексемами согбенная, побелеть, белоли-
кая, седая, седина, черная, худая, широкоплечая, а ВЕСНА получает со-
всем другие характеристики: краса, красивая, румяная, прелестная, со-
блазнительная, прекрасная, нарядная, светлоокая, синеокая, голубогла-
зая, синеглазая. Во-вторых, классы могут частично совпадать по составу 
и различаться по количеству и частоте употребления элементов. Так, сре-
ди элементов класса «Возраст», характеризующих ЗИМУ, есть как лек-
семы старая, пожилая, так и молодая, младая, молоденькая, а среди воз-
растных характеристик ВЕСНЫ нет слов, указывающих на старость, а 
слова молодая, младая гораздо более частотны. И, наконец, некоторые 
классы образных обозначений характеризуют все или большинство вре-
мен года, с минимальными различиями. Это, например, группа слов, обо-
значающих власть в классе «Социальный план»: царствовать, царить, 
властвовать, взойти на трон и т.д., а также подкласс, связанный со 
смертью, в классе «Жизненный цикл»: умирать, гибнуть, кончина и пр. 

Помимо целостных представлений о персонифицированных временах 
года, их сравнительных характеристиках, изучаются классы образных 
характеристик в диахронии, выявляется тенденция к появлению в рядах 
образов стилистически сниженных лексем. 
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Объектом изучения в данном исследовании является выборка эмо-
тивных метафор, позицию области-источника в которых замещает лекси-
ка теплового восприятия. 

Предмет изучения – распределение эмотивных метафор теплового вос-
приятия по семантико-грамматическим, функционально-семантическим и 
денотативно-идеографическим классам эмотивной лексики.  

Цель исследования – выявление основных закономерностей процесса 
метафорической проекции из области-источника теплового восприятия 
на область-цель чувств и эмоций человека.  

Исследование осуществлено на материале словаря-тезауруса «Алфа-
вит эмоций» [2] и сформированной на его основе электронной базы дан-
ных эмотивной лексики [3]. При отборе материала для проведения иссле-
дования применялась широкая трактовка понятия языковой эмотивности 
[1]; в качестве объекта изучения отбирались как эмоционально-
окрашенные лексические единицы, так и лексика, вербализующая пред-
ставления об эмоциях. 

В ходе исследования была отобрана лексика 19 денотативно-
идеографических групп (ДИГ) базовых эмоций человека: БЕСПОКОЙ-
СТВО, БЕССТРАШИЕ, БЕССТЫДСТВО, ВДОХНОВЕНИЕ, ВЛЕЧЕНИЕ, 
ГОРЕ, ГРУСТЬ, ЖЕЛАНИЕ, ЗЛОСТЬ, ЛЮБОВЬ, НЕДОВОЛЬСТВО, 
НЕПРИЯЗНЬ, РАВНОДУШИЕ, РАДОСТЬ, СПОКОЙСТВИЕ, СТРАХ, 
СТЫД, СЧАСТЬЕ, УДИВЛЕНИЕ. Общий объем выборки составил 7691 
единиц (лексико-семантических вариантов – ЛСВ).  

В результате предварительного анализа из общей выборки было вы-
делено 2 827 ЛСВ с метафорическим значением, из которых впослед-
ствии были отобраны метафоры с семантикой теплового восприятия. Для 
выявления метафорических номинаций использовалось определение 
Л.В. Балашовой, в соответствии с которым под метафорическим понима-
ется такой перенос имени, который «формируется на базе субъективных 
связей между именуемыми явлениями» и «связывает две качественно, 
категориально различные ситуации» [4. С. 19–20]. Для компьютерного 
анализа материала применялся метаязык описания метафорических мо-
делей, разработанный в рамках дескрипторной теории метафоры 
А.Н. Баранова [5]. 

Метафоры теплового восприятия представлены 130 единицами, что 
составляет 5% от общего числа эмотивных метафор. Полученная выбор-
ка метафор была проанализирована в семантико-грамматическом, функ-
ционально-грамматическом и денотативно-идеографическом аспектах.  
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В результате анализа материала в семантико-грамматическом ас-
пекте были получены данные о распределении эмотивных метафор теп-
лового восприятия по грамматическим классам лексики. Глаголы соста-
вили 49% выборки, прилагательные – 26%, существительные – 15%, 
наречия – 10%.  

Анализ материала в функционально-семантическом аспекте связан 
с категоризацией эмотивной лексики по функционально-семантическим 
классам (ФСК) – множествам слов разных частей речи, объединенных 
категориально-лексической семой, совпадающих по денотативной соот-
несенности и выполняющих одну семантико-синтаксическую функцию в 
речи. В словаре-тезаурусе «Алфавит эмоций» ФСК «становление эмоци-
онального состояния и отношения» насчитывает 25%, «внешнее выраже-
ние эмоций» – 22%, «эмоциональное воздействие» – 21%, «эмоциональ-
ная характеризация» – 13%, «эмоциональное состояние» – 9%, «эмоцио-
нальное качество» – 8%, «эмоциональное отношение» – 2%. ФСК чело-
века как носителя эмоций в анализируемой выборке эмотивных метафор 
не представлен. 

В денотативно-идеографическом аспекте метафоры теплового вос-
приятия представлены 11 ДИГ эмоций, 6 из которых формируют оппози-
ции: БЕСПОКОЙСТВО (22%) – СПОКОЙСТВИЕ (17%), ЛЮБОВЬ 
(12%) – НЕПРИЯЗНЬ (7%), ВЛЕЧЕНИЕ (2%) – РАВНОДУШИЕ (25%). 
На эти группы в совокупности приходится 84% всех метафор теплового 
восприятия. Остальные 16% метафор распределены между следующими 
ДИГ эмоций: СТРАХ – 8%, НЕДОВОЛЬСТВО – 5%, ЗЛОСТЬ – 2%,  
РАДОСТЬ – 2%, СТЫД – 1%. 

При этом естественное противопоставление эмоций, вербализованных 
соответствующими метафорами, находит отражение в лексической анто-
нимии: метафоры беспокойства, любви и влечения представлены лекси-
кой с семантикой высокой температуры (повышения температуры); ме-
тафоры спокойствия, неприязни и равнодушия – лексикой с семантикой 
низкой температуры (понижения температуры). Распределение метафор 
между членами оппозиций несбалансированно в большей или меньшей 
степени. 

Проведенное исследование позволяет выделить ряд закономерностей 
в формировании эмотивных метафор, источником для которых служит 
лексика теплового восприятия. Такие единицы тяготеют к отображению 
становления эмоционального состояния, внешнего выражения эмоций и 
эмоционального воздействия, что обуславливает преобладание глаголов в 
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анализируемой выборке. Ведущими целями метафорического переноса 
выступают эмоции равнодушия, беспокойства, спокойствия и любви. 
Противопоставленные по окраске эмоции, как правило, репрезентируют-
ся антонимичными в своем исходном значении метафорическими едини-
цами. 
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Аннотация. Заимствование гений появилось в русском языке в XVIII в. и 
окончательно закрепилось в языковой практике в начале XIX в. Однако 
фиксация иноязычной лексемы и ее вариантов в словарях, издававшихся в 
России в XVIII в., не становилась объектом отдельного исследования. 
Summary. The borrowed word genius appeared in the Russian language in the 
18th century and finally came into language practice in the early 19th century. 
However, the fixation of a foreign lexeme and its variants in dictionaries 
published in Russia in the 18th century did not become the object of a separate 
study. 
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Гений – одно из знаковых понятий новоевропейской философии, 

ставшее предметом особого осмысления в России рубежа XVIII–XIX вв. 
В отечественной науке практически за рамками научного интереса оста-
ется место лексемы гений в словарях XVIII в. – того периода, который 
должен был аккумулировать смысловой потенциал слова. Имеющаяся в 
«Словаре русского языка XVIII века» словарная статья «гений, гениус, 
гени, жени» [3. С. 104], приводящая примеры литературного бытования 
заголовного слова, – наверное, единственный источник, описывающий 
(насколько это возможно для издания словарного типа) семантические и 
стилистические формы освоения заимствования. Цель проведенного ис-
следования – через обращение к российским словарным изданиям 
XVIII в. продемонстрировать присутствие лексемы гений в русском языке 
и определить ее семантические границы. Использовался дескриптивный 
метод исследования, включающий приёмы сплошной выборки, сопостав-
ления и количественных подсчётов. В качестве источников материала 
выступили отечественные лексикографические издания XVIII в.: толко-
вые, иностранных слов, энциклопедические, дву- и многоязычные, лек-
сиконы при учебных изданиях. Всего было рассмотрено 52 словаря без 
учета переизданий некоторых из них. Основой для поиска словарей по-
служил указатель В.П. Вомперского [2], который содержит информацию 
о 277 словарных изданиях, вышедших в свет с конца XVII в. по 1800 г. 
В выборку вошли практически все самостоятельные словари (за исклю-
чением двух изданий, цифровая версия которых оказалась недоступной), 
а также словари при учебной литературе по иностранным языкам и рус-
ской грамматике. Поиск был направлен на выявление не только словар-
ных статей к лексеме гений, но и функционирование этой лексемы вне 
лексикографических разделов (например, в предлагаемых для перевода 
«Разговорах» и хрестоматиях поучительных и художественных текстов в 
учебных изданиях). 

Проведенное исследование показало, что гений /гениус и иноязычные 
варианты (латинское genius, французское genie, немецкое, голландское 
Genius) встречаются в 18 словарных изданиях (без учета переизданий), в 
том числе вышедших в свет в самом начале XVIII в. Было обнаружено, 
что русифицированная форма гений по частотности превосходит транс-
литерированную форму гениус в качестве слова-эквивалента в объясни-
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тельной части словарных статей. Получившаяся выборка показала, что 
хронологическая аргументация, предполагающая гениус более ранней 
формой в отличие от гений, не вполне убедительна: обе формы достаточ-
но равномерно представлены в словарях и как заголовные слова, и как 
слова-эквиваленты. 

С точки зрения передачи семантики лексемы гений характерно, что 13 
из 18 словарей не выделяют отдельные значения заголовного слова, ис-
пользуя для перевода набор эквивалентов-синонимов, а для толкования – 
простое описательное определение. При этом три словаря ограничивают-
ся одноэквивалентным переводом, предлагая один лексический вариант 
(например, Genius – ангелъ, Геніусъ – геній), а в четырех описательные 
толкования выражены простыми словосочетаниями (например, Геніи – 
духи добрые и злые). Среди словарей, графически отделяющих разные 
значения заголовного слова при помощи цифр или красной строки (таких 
в нашей выборке оказалось пять), насчитывается три одноэквивалентных 
перевода (например, genie – ангелъ) и три простых описательных толко-
вания, выраженных сочетанием существительного и прилагательного 
(например, ГЕНІИ – крылатые младенцы). Наличие одноэквивалентных 
переводов свидетельствует об отсутствии необходимости пояснять заим-
ствование, т.е. о семантической адаптации слова. Таким образом, гений 
относится к той иноязычной лексике, которая «была уже освоена (рус-
ским – А.С.) языком и обозначала понятия, не имевшие эквивалентных 
русских названий» [1. C. 195]. Примечательным оказался тот факт, что в 
некоторых изданиях использование заимствования гений выходит за рам-
ки словников и наблюдается в иллюстративных и объяснительных 
текстах (4 случая). Семантическая полнота лексемы отражает сочетание 
(зачастую граничащее со слиянием) античной (мифологической) и ново-
европейской (философской) традиции.  

Таким образом, словарный корпус XVIII в. демонстрирует процесс орга-
ничного освоения русской языковой культурой сложного философского по-
нятия, ставшего общенациональной лексической нормой к началу XIX в. 
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Семантическая ситуация является одним из способов описания дей-

ствительности, элементарным соответствием которой, в свою очередь, 
является пропозиция и ее актантное наполнение [6. С. 8]. Поэтому изуче-
ние семантической ситуации, ее реконструкция позволяет описать фраг-
мент языковой картины [5]. Семантические словари позволяют не только 
изучить конкретную семантическую ситуацию, но дают возможность 
исследовать ее репрезентацию в конкретном историческом краеведче-
ском тексте [1; 3; 4].  

Выбор объекта исследования обусловлен следующим: еда – необхо-
димое и далеко не последнее условие существования человека; причины 
и последствия отсутствия еды как исторический факт описаны в «Крат-
кой летописи Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской губер-
нии: 1594–1893 годы» А.И. Кытманова [2]. 

Согласно Экспериментальному синтаксическому словарю, типовая 
семантика ситуации «голод» входит в группу предложений, отображаю-
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щих ситуацию физиологического состояния: «живое существо находится 
в определённом физиологическом состоянии либо начинает / прекращает 
находиться в таком состоянии. Базовая модель: субъект – предикат фи-
зиологического состояния. Основные предикаты: находиться (пребы-
вать) в состоянии, прийти в состояние, прекратить, находиться в со-
стоянии, привести в состояние [3. С. 309].  

Таким образом, базовая модель семантической ситуации «голод»: 
субъект (S) – предикат (P) физиологического состояния: Экспедиція сто-
ила много средствъ, а результаты были ничтожны. Красноярцы (S) 
голодали (Р) <…> [2]. Предикат голодать является центральной языко-
вой формой, ключевым глаголом, однако в языке выделяется целая серия 
предикатов, отражающих ситуацию, например, девербатив ГОЛОД, ко-
торый в тексте «Краткой летописи» представлен лексемой ГОЛОДОВКА: 
Въ Туруханскомъ краѣ голодовка и страшная дороговизна жизненныхъ 
припасовъ. 

Для анализируемой ситуации, кроме типичных актантов (элементы 
событийной пропозиции, соответствующие действующим лицам или 
предметам в ситуации), важным является и каузатив (K). Например, ав-
тор летописи сообщает, что из-за голода красноярцы убили атамана 
Кольцова, пріѣхавшаго съ жалованіемъ за то, что тотъ не привезъ 
хлѣба (К) изъ Енисейска, хотѣли идти умертвить весь гарнизонъ въ 
Енисейкомъ острогѣ. 

Субъектами, испытывающими голод, в «Краткой летописи…» явля-
ются конкретные личности и группы, например, тунгуз Налчанов, насе-
ление Мангазеи, остяки, красноярцы, служилые люди, население Енисей-
ского острога.  

Каузатив – «компонент, обозначающий причину действия или прояв-
ления признака, свойства» [1. С. 430]. Причина голода сибиряков, как 
показал анализ 23 текстовых фрагментов «Краткой летописи…», в боль-
шинстве случаев – отсутствие продуктов, а именно хлеба (17 фрагмен-
тов), например: Запрещенiе плаванiя морем еще болѣе гибельно отража-
лось на городѣ. Доставка хлѣба (К) по Обской губѣ была затруднитель-
на. Въ 1641 и 1642 гг. всѣ кочи были разбиты въ Обской губѣ. Въ Манга-
зеѣ начался голодъ (Р), приходилось питаться юкалой, «собачьимъ 
костьем» и т. п. 

В последующей ситуации ГОЛОД становится в позицию каузатора 
(КЗ), «компонента со значением воздействующего фактора (предмета или 
явления)» [1. С. 431]. Он «заставляет» субъект искать выход из этого со-



Секция 4. Словарь как источник фундаментальных и прикладных исследований 

137 

стояния, например, употреблять вместо еды любое пищевое сырье: И въ 
настоящемъ году кочи съ хлѣбомъ торговыхъ людей и государевы, шед-
шiе изъ Березова подъ начальствомъ боярскаго сына Черкасова, по-
терпѣли крушенiе; часть людей, спасшихся при крушенiи, съ голода (КЗ) 
вынуждена была ѣсть своихъ товарищей «мертвыхъ людей». В «Крат-
кой летописи» описаны и случаи людоедства: Въ Туруханскомъ уѣздѣ 
продолжалась голодовка (Р). Тунгузъ Гилядъ убилъ съ голода (КЗ) свою 
жену и съѣлъ ее.  

ГОЛОД является причиной болезней субъекта и его смерти: Въ Туру-
ханскомъ уѣздѣ свирѣпствовали болѣзни, особенно горячка, которыя въ 
связи съ недостаткомъ хлѣба повергали населеніе въ ужасное состо-
яніе. Остяки, пораженные горячкой, голодные, умирая по дорогѣ, бѣжа-
ли съ звѣриныхъ промысловъ въ село Монастырское. <…> Трупы людей, 
умершихъ голодной смертью, валялись не только по тундрамъ, но и въ 
самомъ Туруханскѣ. 

Итак, обращение к семантической ситуации ГОЛОД, репрезентируе-
мой в «Краткой летописи» А.И. Кытманова, позволяет, с одной стороны, 
изучать конкретный языковой материал, используя современные словари 
как инструментарий; с другой – обратиться к тексту, в котором нашли 
отражение события Енисейской Сибири на протяжении трех веков. 
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Аннотация. В материале тезисов кратко представлены лексикографиче-
ские инструменты ИАС «Манускрипт», продемонстрированы возможно-
сти электронных словарей, показаны результаты тестирования каждого 
инструмента, сделаны выводы о значимости данных автоматических ана-
лизаторов в лингвистических исследованиях. 
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Электронные диахронические словари, создаваемые на базе коллек-

ций текстов информационно-аналитической системы «Манускрипт», ис-
пользуются для различных целей, в том числе для проведения научно-
экспериментальной работы. 

Словарь лингвистической терминологии М.В. Ломоносова [3] форми-
руется как пополняемая инвентаризационная база терминологического 
языка XVIII века. Объем научных лингвистически ориентированных тек-
стов, на основе которых создан словарь (в словник включены 503 терми-
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нологические единицы) небольшой, тем не менее полученные материалы 
ценны для изучения процессов формирования языка науки как важной 
части русского литературного языка, способов искусственной нормали-
зации литературного языка и др. 

Корпус предоставляет возможность применения статистического мо-
дуля для оценки количественных и / или статистических характеристик 
неоднословных единиц (би-, триграмм) в том числе при неконтактном их 
расположении, то есть выявления устойчивых в лексическом отношении 
конструкций (в том числе терминологических единиц). 

Общее представление термина в словаре лингвистической терминоло-
гии (парадигма): диметр: сущ., муж. 93016220 <33979008> 0 , 0 , а , у , 
ом , е , ы , ы , ов , ам , ами , ах; письм(я): сущ., средн. 
93044329<33979126>я , я , ени(е) , ени , енем , ени , ена , ена , ён , енам , 
енами , енах , ене , енех. Для представления неоднословных терминов 
требуется объединение парадигм (работа по редактированию отдельных 
зон словаря продолжается, см. [5]). 

Еще одним лексикографическим инструментом ИАС «Манускрипт» 
является дистрибутивный словарь [4], который предназначен для того, 
чтобы «выявить в корпусе семантически близкие леммы или текстовые 
прецеденты и вывести их на экран в виде списка с указанием статистиче-
ской величины их близости и графа» [1. С. 100]. 

Словарь построен на лингвистических данных исторического корпуса 
«Манускрипт», содержащего транскрипции славянских рукописей X–
XV вв., и имеет простую и расширенную запросную формы, которые 
позволяют сформировать запрос в соответствии с решаемыми задачами 
(подробнее о функционале запросных форм словаря [1, 2, 6]). 

Опишем результаты запросов в дистрибутивном словаре. 
Текстовым материалом исследования послужили древнейшие русские 

летописи XIII–XVI вв. В качестве единицы поиска была выбрана началь-
ная форма слова, образцом поиска – слово жизнь. 

Результатом запроса стало анализируемое слово (жизнь), его семан-
тические варианты, для каждого из которых указана статистическая бли-
зость к слову жизнь, перечень слов, являющихся лексическим окружени-
ем пары анализируемое – семантический вариант, и количественные све-
дения об этом окружении. Для анализируемого слова первыми десятью 
семантическими эквивалентами в коллекции русских летописей стали 
слова землѧ 0.43111, люди 0.42828, волость 0.40082, жито 0.39007, по-
уть 0.38194, вино 0.37350, братъ 0.35521, дворъ 0.35081, володимеръ 
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0.33639, покои 0.32079. Видим, что первые три слова имеют самую высо-
кую статистическую близость к слову жизнь, затем степень сочетаемости 
анализируемого и семантического аналога постепенно снижается. Анало-
гичные показатели наблюдаем и в количественных сведениях об этих 
окружениях: например, слово землѧ в летописном тексте употребляется 
1 374 раза, в сочетании со словом жизнь 28, в связи с этим именно у этих 
компонентов наиболее высокий статистический показатель. 

Таким образом, дистрибутивный словарь ИАС «Манускрипт» позво-
ляет автоматически анализировать лексические связи в древнейших 
текстах и получать объективные лингвистические данные. Словарь линг-
вистической терминологии М.В. Ломоносова можно использовать для 
построения конкордансов, получения количественных /статистических 
данных и дифференцирования номинативных единиц (термин / предтер-
мин), учитывая способ сортировки и представления полученных данных. 
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Аннотация. В докладе представлена система автоматического аннотиро-
вания аудиофайлов, использующая модели машинного обучения и скрип-
ты на Python.  Процесс аннотации проходит несколько этапов, на каждом 
из которых добавляется новый уровень лексикографической информации. 
Многоуровневая аннотация позволяет сформировать корпус аннотирован-
ных данных, которая может использоваться при анализе правильности 
транскрипции в словарях и корпусах данных, а также для изучения фоне-
тических, просодических и других характеристик речи. 
Summary. The paper presents an automatic audio file annotation system that 
employs machine learning models and Python scripts. The annotation process 
involves several stages, each adding a new layer of information. This multi-
level annotation enables the creation of an audio file database, which can be 
utilised in educational and scientific research. 
Ключевые слова: машинное обучение, автоматическое аннотирование, 
лексикографический корпус, машинное обучение, корпус речи 
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Благодарности: исследование подготовлено в рамках гранта РНФ № 23-
28-10124 «Квантитативно-статистическая модель анализа эмоционально-
маркированной коммуникации в условиях межэтнических взаимодействий 
в регионе Кавказские Минеральные Воды». 
 
В современном мире, где объем информации увеличивается с каждым 

днем, актуальность применения технологий машинного обучения в линг-
вистике становится все более очевидной. Особенно это касается создания 
аудиобаз данных, требующих не только больших объемов материала, но 
и эффективных инструментов для их обработки. В этом контексте языко-
вые модели и технологии машинного обучения предоставляют значи-
тельные преимущества. Существующие системы автоматического анно-
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тирования, такие как, например, MAUS (Munich AUtomatic Segmentation), 
где пользователи могут загрузить аудиофайл вместе с соответствующим 
текстом, и система, используя технологии распознавания речи и G2P 
(Grapheme-to-Phoneme), автоматически создаст аннотированные файлы 
TextGrid, значительно упрощают процесс создания корпусов, но все еще 
имеют определенные ограничения в использовании.  

Разработанная система автоматического аннотирования аудиофайлов 
направлена на оптимизацию создания лексикографических корпусов и 
баз данных и использует в своей работе две ключевые технологии: Vosk 
и GRUT [3]. Процесс аннотации включает несколько этапов, каждый из 
которых добавляет новый уровень лексикографической информации в 
файл TextGrid. 

На первом этапе используется предобученная модель Vosk для распо-
знавания слов в аудиофайле. Модель преобразует аудиофайл в спектро-
грамму, извлекает акустические признаки и генерирует гипотезы о фоне-
мах, распознавая слова и формируя разметку первого уровня – “words”. 

Второй этап предполагает использование системы GRUT (Grapheme-
to-Phoneme Conversion) на основе модели машинного обучения (ruBert). 
Она преобразует буквы в соответствующие звуки с учетом контекста, 
результаты транскрипции вносятся в файл TextGrid как второй уровень 
аннотации – “transcription”. 

Третий этап включает ручное разбиение транскрибированных слов на 
слоги и разметку ударных слогов (“syllables”). Далее использовался 
скрипт для автоматической разметки просодии по системе TOBI, посред-
ством которого формировался уровень “intonation”. 

Заключительный этап аннотации (“sounds”) предполагает нормализацию 
формантных значений гласных с использованием преобразования по методу 
В.М. Лобанова [2]. Это позволяет сопоставить значения формант F1 и F2 с 
данными типичных диапазонов формант гласных русского языка. 

Результатом многоуровневой аннотации является база данных 
аудиофайлов, которая может использоваться в лексикографических ис-
следованиях. Например, аннотированные данные просодии и формант-
ных значений гласных могут быть применены для изучения особенностей 
произношения, анализа вариативности реализации фонем, выявления 
региональных и социолингвистических особенностей речи. Например, 
после того как нами был сформирован корпус реализаций региональных 
вариантов русского языка (носителей региональных стандартов из 
42 городов РФ), были получены предварительные данные о наличии 
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определенных тенденций в реализации гласных звуков, в частности о 
различной траектории движения формант (см. рис. 1) и большей артику-
ляционной вариативности звуков носителей южнорусского фоноварианта 
русского языка, также было установлено, что ударный и безударный ‘а’ 
после твердых и мягких согласных реализуется с тенденцией к более за-
крытым аллофонам и длительность безударных гласных в южных регио-
нах (Краснодарский край, Ставропольский край) меньше, по сравнению с 
центральными (Владимирская область, Липецкая область, Тамбовская 
область) [1]. 

 

 
Рис. 1. Траектории движения формант в реализации носителей различных  

вариантов русского языка (г. Краснодар (слева), г. Санкт-Петербург (справа)) 
 

После завершения процесса аннотации файл TextGrid преобразуется в 
формат JSON, что позволяет интегрировать данные аннотаций с различ-
ными программными платформами и сервисами, поддерживающими 
данный формат, что расширяет возможности последующего анализа и 
обработки информации. 

Таким образом, предложенная система автоматического аннотирова-
ния аудиофайлов, основанная на использовании предобученных моделей, 
позволяет автоматизировать трудоемкие этапы обработки речевых дан-
ных, а также оптимизировать и ускорить процесс создания звуковых кор-
пусов и баз данных, что особенно актуально в условиях постоянно рас-
тущего объема информации. 
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Аннотация. Доклад посвящен базе данных о произношении фразеологиз-
мов, включающей результаты 5 экспериментов с носителями русского ли-
тературного языка и рекомендации 3 орфоэпических словарей по произ-
ношению 108 словоформ в составе фразеологизмов и 75 словоформ в сво-
бодных сочетаниях. В базу входят данные об акцентуации словоформ и 
произношении согласных звуков на месте ч в буквосочетании чн. 
Summary. The report is devoted to a database about pronunciation of 
phraseological units, including the results of 5 experiments with standard 
pronunciation speakers and pronunciation recommendations of 3 orthoepic 
dictionaries for 108 word forms in phraseological units and 75 word forms in 
free phrases. The database includes data about word forms accentuation and 
pronunciation of consonants in place of ч in letter clusters чн. 
Ключевые слова: произношение фразеологизмов, база данных, смена норм 
Keywords: pronunciation of phraseological units, database, norm shift 
 

В орфоэпических словарях [2; 4] словоформы в составе фразеологиз-
мов обычно представлены в одном произносительном варианте, без раз-
граничения старшей и младшей норм1. Но исследования [1: С. 261–265; 
                                                             

1 Из известных автору изданных словарей только в [5] даются равноправные 
акцентуационные варианты произношения некоторых фразеологизмов, в других 
словарях такие случаи очень редки. 



Секция 5. Компьютерная и корпусная лексикография 

145 

3] показали, что носители литературного языка произносят как на кру́ги 
своя, так и круги́ своя, как старая пе́ре[ч’]ница, так и пе́ре[ш]ница.  

Чтобы системно исследовать вариативность в произношении слово-
форм в составе фразеологизмов и обновить орфоэпические рекомендации 
словарей, проведено 5 экспериментов, в ходе которых испытуемые чита-
ли списки предложений, включающих одни и те же словоформы в соста-
ве фразеологизмов и в свободных сочетаниях. В двух первых экспери-
ментах участвовало по 30 москвичей во 2–3 поколении с высшим образо-
ванием, в трех последующих – по 60. Респонденты отбирались из стар-
шей (от 60 лет), средней (60–30 лет) и младшей (до 30 лет) возрастных 
групп. В ходе 5 экспериментов было исследовано 108 фразеологизмов1, 
которые представляют для говорящих трудность с точки зрения акценту-
ации или при произношении звука на месте ч в буквосочетании чн.  

Результаты исследования были оформлены в виде базы данных, кото-
рая впоследствии будет выложена на сайте Института русского языка им. 
В.В. Виноградова РАН. Фрагмент базы данных представлен в таблице2. 

 
Фрагмент базы данных о произношении фразеологизмов 

 

Словоформа в 
(фр.) и (св.) 

Аванесов 
(ред.) 
1983 

Касаткин 
(ред.) 
2012 

Резниченко
2021 

Ст. 
группа 

Ср. 
группа 

Мл. 
группа 

Наличие 
рифмы 

не ро́вен час 
(фр.) не ровён 

час 
не ровён 

час 

не ровён час 
! неправ. не 
ро́вен час 

70% 60% 100% – 

не ровён час 
(фр.) 30% 40% 0% – 

ро́вен (св.) ро́вен ро́вен ро́вен 100% 100% 100% – 
ровён (св.) 0% 0% 0% – 
вывести за 
у́шко да на 
солнышко ушко́ ушко́ ушко́ 

30% 30% 90% + 

вывести за 
ушко́ да на 
солнышко 

70% 70% 10% + 

у́шко у́шко и у́шко и у́шко и 100% 100% 100% – 

                                                             
1 Если слово используется в составе фразеологизма и в свободных сочетаниях, 

для него давалось 2 соответствующих контекста, если слово нечастотно или упо-
требляется только в устойчивом выражении, давался 1 связанный контекст.  

2 В базе данных словоформы располагаются по алфавиту с возможностью от-
фильтровать однокоренные слова, в данном здесь фрагменте для наглядности 
представлено несколько ярких примеров не в алфавитном порядке. 
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Словоформа в 
(фр.) и (св.) 

Аванесов 
(ред.) 
1983 

Касаткин 
(ред.) 
2012 

Резниченко
2021 

Ст. 
группа 

Ср. 
группа 

Мл. 
группа 

Наличие 
рифмы 

ушко́ ушко́ допуст. 
ушко́ 

допуст. 
ушко́ 0% 0% 0% – 

су́дит да рядит – суди́ть да 
ряди́ть – 70% 80% 80% + 

суди́т да рядит – суди́ть да 
ряди́ть – 30% 20% 20% + 

су́дит – – – 100% 100% 100% – 
суди́т – – – 0% 0% 0% – 
 

На основе базы данных можно сделать выводы о соотношении сло-
варных рекомендаций с узуальным употреблением словоформ. Так, сло-
вари рекомендуют произносить ровён час, а большинство респондентов 
произносят ро́вен час. Возможность отфильтровать фразеологизмы, в 
которых рифма подсказывает место ударения, позволяет судить о значи-
мости этого фактора при постановке ударения: в выражении судит да 
рядит возможность срифмовать фразеологизм, вероятно, повлияла на 
вариативность в произношении словоформы судит в его составе. В вы-
ражении вывести за ушко да на солнышко влияние рифмы сильнее в 
старшей и средней группах и слабее в младшей, вероятно, из-за преобла-
дания акцентуации у́шко над ушко́ в свободных сочетаниях и нечастотно-
сти выражения. Возможность отфильтровать все однокоренные слова, 
позволяет сравнить динамику акцентуационных процессов в таких, 
например, выражениях как валом валит, валит через пень-колоду, всё из 
рук валится, валится с ног и др. 
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Аннотация. Доклад будет посвящен возможности или невозможности 
коннекторов с различной семантикой присоединить метатекстовый ком-
ментарий: значениями, лучше других соотносящимися с функциями мета-
текстовых комментариев, стоит считать адверсативность, присоединение, 
верификацию, автокоррекцию и указание на источник информации. 
Summary. The presentation will discuss the ability or inability of connectors 
with different meanings to attach a metatext comment: the meanings that best 
correspond to the functions of metatext comments are adversative, additive, au-
tocorrective and verification and source indication. 
Ключевые слова: коннектор, база данных Рускон, метатекст 
Keywords: discourse marker, Ruscon database, metatext 
Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда, проект № 22-18-00528 «Связь пропозициональных еди-
ниц в предложении и в тексте: семантика и пути грамматикализации». 
 
База данных коннекторов русского языка [1] включает описания кон-

некторов – единиц с различным грамматическим статусом (союзы, ввод-
ные слова и словосочетания, частицы и пр.), используемых для связи 
пропозиций [2. С. 17]. На данный момент база содержит 696 единиц, рас-
пределенных по 19 семантическим зонам (конъюнкция, заместительные 
отношения и др.), внутри каждой из которых также могут быть выделены 
подзоны. В базе описываются фонетические, синтаксические, семантиче-
ские, дискурсивные, узуальные и сочетаемостные свойства коннекторов, 
в частности, возможность функционировать на разных уровнях языка (об 
уровневых моделях см. [4–5]). Мы считаем, что коннектор имеет мета-
текстовое употребление, если может присоединить к клаузе с пропозици-
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ей комментарий о языковой форме высказывания: Он полный дурак, если 
можно так выразиться. (Все примеры, приведенные в тезисах, взяты из 
НКРЯ [3]). 

При составлении базы было обнаружено, что семантические зоны 
можно расположить на континууме, в одном из концов которого метатек-
стовое употребление является для коннекторов данной семантической 
зоны основным, а в другом оно невозможно, см. рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Процент коннекторов, способных употребляться на метатекстовом уровне,  

в каждой семантической зоне 
 

Оба коннектора семантической зоны источник информации (см. (1)), 
примерно половина коннекторов семантических зон верификация (5 из 8), 
адверсативность (38 из 82, см. (2)), заместительные отношения (8 из 18), 
конъюнкция (22 из 51), мереология (40 из 111) могут присоединять мета-
текстовый комментарий. Смысловые отношения, выражаемые этими кон-
некторами, хорошо сочетаются с типичными функциями метатектовых 
комментариев: дополнить, скорректировать, конкретизировать сказанное. 
Можно предположить, что, поскольку остальные значения (цель, условие) 
менее востребованы применительно к метатекстовым комментариям, 
меньшее количество коннекторов этих зон имеет такое употребление. 

(1) Очевидно, это происходило не сразу, так как на одном из спек-
таклей она выступила не совсем удачно: как говорят музыканты «кик-
санула» на высокой ноте. 

(2) Выяснилось, что в одном из магазинов продавалась обувь, – нет, 
обувь – это громко сказано: в наличии была всего одна пара сандалий и 
она была именно того размера, который носит Саша. 
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Малое количество коннекторов семантических зон условие (7 из 45), 
пропозициональная установка (2 из 29), цель (1 из 23) имеет метатексто-
вое употребление, причем существующие примеры, как правило, содер-
жат речевые клише и устоявшиеся формулы вежливости: так, коннектор 
чтобы встречается практически исключительно в сочетаниях чтобы не 
соврать, чтобы не обмануть, чтобы не быть голословным (3). Хотя 
возможно сконструировать примеры с полными, а не инфинитивными 
клаузами (Чтобы меня не упрекнули в голословности, на камеры инци-
дент тоже попал.), таких примеров в [3] не обнаружено, что может го-
ворить о сниженном уровне синтаксической свободы. 

(3) – Собак там было, чтобы не соврать, штук триста. 
(4) Ведь вы, как бы не обидеть вас, дама не первой молодости. [При-

мер изменен] 
Коннекторы зоны условие если и коли (по-видимому, используемый с це-

лью стилизации) присоединяют метатекстовый комментарий свободно, и 
подобные (5) примеры в большом количестве представлены в корпусе, одна-
ко любопытно, что невозможно произвести их замену на другие коннекторы 
той же семантической зоны. Одно из возможных объяснений – существова-
ние в каждой семантической зоне ограниченного числа наиболее частотных 
коннекторов, развивающих большое количество значений помимо основного 
и имеющих широкую сочетаемость, за счет чего у них и развивается воз-
можность имплицировать речевой предикат в главной части (процесс, кото-
рый по сути происходит в метатекстовом употреблении). 

(5) Это был атлетического сложения мальчик, [okесли / okколи / *в 
том случае если / ?при условии что] можно сказать так о ребенке, 
красивый лицом и привлекательный. 
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Аннотация. В докладе обсуждаются некоторые аспекты употреблений 
русских коннекторов на уровне речевого акта: взаимосвязь с семантиче-
ским полем коннектора, ограничения на тип речевых актов и синтаксиче-
ские свойства единиц. Исследование выполнено на основе данных базы 
Рускон. 
Summary. This talk discusses some aspects of the usage of Russian connectors 
at the speech act level, in particular, the relationship with the semantic field of a 
connector, the restrictions on the type of illocutionary acts and syntactic 
properties of the connectors. The study is based on the Ruscon database. 
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Настоящий доклад посвящен обсуждению иллокутивных свойств рус-

ских коннекторов – лексем, сочетаний и конструкций, способных соеди-
нять клаузы в полипредикативных структурах – на основе базы Рускон 
(проект «Связь пропозициональных единиц в предложении и в тексте: 
семантика и пути грамматикализации»). База содержит данные о семан-
тических зонах, особенностях употребления и синтаксических свойствах 
коннекторов русского языка.  

Мы исходим из уровневого подхода к полипредикации, см. [7–9], в 
свете которого клауза представляет собой структуру из нескольких се-
мантических уровней. Нижний уровень (уровень пропозиции) репрезен-
тирует содержание высказывания, тогда как верхние уровни описывают 
способ представления информации говорящим (модальный компонент), 
учитывая, как ситуация относится к слушающему (иллокутивный уро-
вень, уровень речевого акта). Данный подход имплицирует, что коннек-



Секция 5. Компьютерная и корпусная лексикография 

151 

торы могут соединять клаузы на каждом из уровней. В рамках настояще-
го доклада для нас будут релевантны такие конфигурации, когда коннек-
тор связывает два речевых акта или же пропозицию и речевой акт. 

В литературе (см, например, [2–5; 7]) широко обсуждаются полипре-
дикативные конструкции, в которых пропозиция зависимой клаузы мо-
дифицирует не пропозицию главной клаузы, составляя с последней еди-
ный речевой акт, ср. (1), а непосредственно речевой акт, соответствую-
щий главной клаузе (2): 

(1) А доктор – обиделся: «Куда же вы глядели, пока я срок тянул?!» [1] 
(2) Норбит, пока ты меня слушаешь, может, заинтересуешься но-

вой обувью или, может, стрижкой? [Google] 
С другой стороны, в [6] на материале русского языка рассматривают-

ся случаи, когда клаузе, вводимой подчинительным коннектором, может 
соответствовать отдельный речевой акт.  

Существующие исследования русских коннекторов не ставят своей 
целью выявить все возможные единицы, способные связывать клаузы на 
иллокутивном уровне; в то же время в рамках настоящего доклада мы 
представим попытку решения данной задачи на основе базы данных. База 
«Рускон» не содержит разделения коннекторов на сочинительные и под-
чинительные, таким образом, мы рассмотрели все представленные в базе 
единицы. Были выделены семантические зоны, к которым относится 
наибольшее число коннекторов, употребляющихся на иллокутивном 
уровне. Это, во-первых, зоны, ассоциированные по большей части с со-
чинительными коннекторами (адверсатив, дизъюнкция, конъюнкция, 
мереология, переформулирование); во-вторых, зоны, связанные с логиче-
скими (причина, следствие, условие) и темпоральными (таксис) отноше-
ниями между двумя ситуациями, наиболее часто связанные с подчини-
тельными коннекторами. В докладе мы представим подробную статисти-
ку, а также обсудим возможные причины наблюдаемых взаимосвязей 
между семантическим полем и употреблением на уровне речевого акта. 

Кроме того, в фокусе нашего внимания будет вопрос об ограничениях 
на тип речевых актов, связываемых сочинительным коннектором (см. 
исследование [10]), ранее не обсуждавшийся в литературе на данных рус-
ского языка. Так, некоторые коннекторы допускают сочинение только 
ассертивных речевых актов (ср. причинный коннектор а то в (3-4)), тогда 
как прочие или не накладывают никаких ограничений на тип речевых 
актов (5-6), или допускают сочинение только некоторых типов речевых 
актов (7-8): 
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(3) *Кто придет, а то кому нужно помочь? [Сконструированный 
пример] 

(4) *Зайди в офис, а то принеси отчет. [Сконструированный при-
мер] 

(5) Послушайте, как вас зовут; а еще: где вы живете? [Видоизме-
ненный пример из НКРЯ] 

(6) А ты его так попытай, а еще постарайся и в документ загля-
нуть. [Видоизмененный пример из НКРЯ] 

(7) *Кто придет, а все ж кому помочь? [Сконструированный при-
мер] 

(8) Ты доверять доверяй, а все ж послеживай. [1] 
Дополнительно мы обсудим зависимость между синтаксическими 

свойствами коннекторов и употреблениями на уровне речевого акта. 
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Словарь языка Пушкина – это первый отечественный моноязычный 

словарь, составленный по всему комплексу текстов писателя. Он являет-
ся важным инструментом научного исследования не только творчества 
Пушкина, но и истории русского литературного языка современной авто-
ру эпохи. Авторы Словаря семантически и грамматически разметили все 
случаи употребления слов, снабдив их соответствующим адресом в пуш-
кинском корпусе текстов (исключение сделано лишь для нескольких де-
сятков самых частых слов), но пользователю нелегко добраться до этой 
информации: в составе словарной статьи приводится два-три примера на 
каждое значение, а остальные случаи употребления приходится искать по 
зашифрованным адресам в Полном академическом собрании сочинений 
(с точностью до страницы и строки).  
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Проект «Электронизация Словаря языка Пушкина» [3, 4], реализуе-
мый в Институте русского языка им. В.В. Виноградова, призван устра-
нить этот недостаток с помощью программного средства «Интерактив-
ный словарь Словаря языка Пушкина» (ИС), включающего базу данных 
(БД), поля таблиц которой соответствуют разделам словарной статьи в 
печатном издании, и поисковую систему, позволяющую осуществлять 
запросы по одному или нескольким полям, а также по отдельным эле-
ментам внутри поля. Жанрово-хронологический принцип разбиения таб-
лиц БД дает возможность выделить разные по жанрам и периодам под-
корпусы для сравнительного анализа того или иного типа информации. 
В настоящее время в ИС присутствует лексический материал из 8 первых 
томов оцифрованного Полного академического собрания сочинений, в 
состав которых входит лирика трех периодов (1813–1817 гг., 1817–
1825 гг., 1826–1836 гг.), цикл стихотворений «Песни западных славян», 
сказки, поэмы двух периодов (1817–1824 гг. и 1825–1833 гг.), роман в 
стихах «Евгений Онегин», а также драматические и прозаические произ-
ведения. На основе имеющегося материала с помощью инструментария 
ИС был осуществлен ряд корпусных исследований элементов словарных 
статей, в частности помет, с помощью которых составители уточняют 
тип значения и окраску слов. Ниже приведены примеры таких исследо-
ваний: 

1. Сравнительный анализ словоупотреблений с пометой переносное в 
жанрах лирики, драмы и прозы.  

На основании выборки по поисковой опции переносное и подсчета 
доли словоупотреблений с данной пометой в жанрах лирики, драмы и 
прозы было выявлено, что доля метафорических употреблений в лириче-
ском жанре в 8 раз превышает таковую в прозе и в 3 раза в драме, что 
дает основание считать переносные употребления маркерами средств ху-
дожественной выразительности в лирике. Метафор особенно много в сти-
хах 1817–1825 гг – это период расцвета пушкинского романтизма, для ко-
торого характерна образность. Небольшую долю переносных употребле-
ний в прозаических произведениях В.В. Виноградов объясняет так: 
«A.C. Пушкин избегает в языке прозы всего лишнего, всего второстепен-
ного, всего, без чего можно обойтись. У него мало описаний, действие раз-
вивается стремительно, характеры раскрываются не в авторских оценках, а 
в поступках. Пушкин скуп на сравнения, метафоры, эпитеты» [2. С. 33].  

2. Сравнительный анализ словоупотреблений с пометами переносное 
и фразеологическое сочетание в раннем и позднем периодах творчества 
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Исследование помет переносное и фразеологическое сочетание по пе-
риодам было проведено на материале лексики поэм раннего (1817–
1824 гг.) и позднего (1825–1833 гг.) периодов. Оказалось, что доля слово-
употреблений с переносным значением выше в раннем периоде (3,3%, ср. 
в позднем 2,9%), а в составе фразеологических сочетаний – в позднем 
(2,6%, ср. в раннем 2,1%). В произведениях раннего периода, среди кото-
рых «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фон-
тан», где образы героев окружены атмосферой отвлеченных романтиче-
ских символов и метафор, больше переносных значений, доля народно-
поэтического стиля, основного источника фразеологизмов, невелика. 
В поэмах позднего периода («Граф Нулин», «Полтава», «Домик в Ко-
ломне», «Медный Всадник») пушкинский стиль всё теснее сближается с 
«сокровищами родного слова», всё больше проникается духом народного 
русского языка. Пушкин «использует здесь формулы простонародного 
слога и оборотов просторечия» [1. С. 288]. Данное исследование под-
твердило основное направление в поиске средств художественной выра-
зительности у Пушкина – стремление поэта проникнуть в формы народ-
ной поэзии. 

Приведенные примеры отражают лишь небольшую часть возможно-
стей исследования языка Пушкина с помощью ИС. В поисковые опции 
включены разнообразные стилистические пометы, позволяющие выявить 
стиль подкорпусов разных жанров, а также такие элементы, как мифоло-
гическое, перифрастическое, пословицы, поговорки, ремарки, цитаты, 
заглавия, субстантиваты, корпусное изучение которых откроет новые 
грани творчества Пушкина, углубит наше представление о языковой кар-
тине определенной эпохи и мироощущении поэта.  
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Аннотация. В работе представлены результаты проекта по созданию базы 
данных коллокаций русского языка, в которую входят устойчивые слово-
сочетания, представленные в толковых и иных словарях, снабженные ин-
формацией из корпусов текстов и количественными показателями. 
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Информация о лексической сочетаемости достаточно подробно пред-

ставлена в разнообразных словарях, однако корпусы текстов открывают 
новые возможности для получения новых данных. Прежде всего, речь 
идет о квантитативных характеристиках, которые могут быть указаны как 
дополнение к словосочетаниям (например, их частотность в текстах). 
Например, в системах Sketch Engine [3] или AntConc [2] выдаваемые сло-
восочетания сопровождаются значениями статистических метрик, стро-
ятся графики с указанием частотностей лексических единиц, а также 
формируются модели сочетаемости на основе правил и количественных 
характеристик. В то же время для русскоязычных ресурсов дополнитель-
ные инструменты использовались довольно редко. В базе данных 
CoCoCo (“Collocations, Colligations, Corpora”) [4] представлены много-
словные выражения, которые извлечены из Национального корпуса рус-
ского языка, корпусов Taiga и ruWac. Единицы дополнены указанием 
статистических метрик, которые позволяют маркировать степень устой-
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чивости словосочетания (если ее понимать как некоторое значение на 
шкале). Последнее обновление НКРЯ включило в себя целый аппарат, 
который существенно расширяет возможности изучения сочетаемости. 
Прежде всего, это «Портрет слова», в котором по запросу пользователя 
могут быть продемонстрированы скетчи (типовые модели сочетаемости, 
построенные по аналогии с системой Sketch Engine), ранжированная ча-
стотность слова (от низкой до высокой), схожие по своей семантике сло-
ва, которые встречаются в одинаковых контекстах (механизм их выявле-
ния реализован на основе нейросетевых алгоритмов). Отдельно реализо-
ван поиск коллокаций, результаты которого, с одной стороны, пересека-
ются с результатами, демонстрируемыми инструментом «скетчи», а с 
другой стороны, содержат бо́льшее количество примеров. Тем не менее, 
речь идет об автоматически полученных словосочетаниях, устойчивость 
которых может быть определена только на основе специальных метрик и 
не получает иной (экспертной) оценки. 

В связи с этим не теряет своей актуальности задача разработки от-
дельного ресурса, который мог бы связать те данные, которые представ-
лены в словарях, с примерами, выдаваемыми корпусами текстов. Нами 
ведется работа по созданию базы данных коллокаций русского языка [1], 
которая призвана стать своеобразным «мостом» между этими двумя ти-
пами ресурсов применительно к задаче исследования сочетаемости. В 
разрабатываемой базе данных коллокаций представлены устойчивые 
словосочетания, извлеченные из словарей и корпусов текстов русского 
языка при помощи автоматических методов. Данные были извлечены из 
заромбовой части толковых словарей и из словарей сочетаемости (в них 
приводятся списки соответствующих единиц). В настоящее время в базе 
даных содержится 40 тыс. единиц, которые были зафиксированы в 9 тол-
ковых словарях и словарях устойчивых словосочетаний и представлены 
разными синтаксическими моделями.  

В базе данных реализованы два интерфейса, которые нацелены на ря-
довых пользователей (например, изучающих русский язык) и специали-
стов. Первый тип дает возможность искать коллокации по ключевому 
слову или по коллокату. Результаты содержат информацию о толковании 
слов на основе Викисловаря, о типе синтаксической структуры, ссылки 
на корпусы, а также то количество словарей, в которых приводится дан-
ное сочетание (словарный индекс). В базе данных реализована визуали-
зация для отображения того, насколько воспроизводимым является кол-
локация с точки зрения ее представленности в словарях. Второй тип по-
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иска является более специализированным. В этом случае найденные 
примеры содержат указание на конкретные словари, в которых встрети-
лось то или иное словосочетание, а также значения упомянутых выше 
статистических метрик, которые широко используются при исследовании 
устойчивой сочетаемости (t-score, MI, MI3, log-likelihood, logDice). Дан-
ные значения показаны также в виде столбчатых диаграмм, на которых 
можно выбрать количество отображаемых столбцов (мер). Дополнитель-
но указываются относительные частоты, вычисленные на основе не-
скольких корпусов (в том числе НКРЯ). 

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос, связанный с дальней-
шим развитием базы данных. Поскольку она рассчитана в том числе на 
изучающих русский язык, то речь идет о том, чтобы результаты отобра-
жались интуитивно понятным образом. Например, полезно будет пока-
зать кластеры, в которые могут объединяться коллокации, или продемон-
стрировать списки словосочетаний, ранжированных по уровням (схожие 
с лексическими минимумами). Также важно объединить базу данных с 
существующими корпусами текстов, расширив возможности последних. 
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Аннотация. В статье описан опыт составления словаря одного говора, 
представлена структура словарной статьи, определены репрезентации ил-
люстративного материала. Особое внимание уделяется лингвокультуроло-
гическому потенциалу словаря русского говора села Суподеевка Ардатов-
ского района Республики Мордовия. 
Summary. The article describes the practice of compiling one dialect dictionary. 
It presents the structure of the dictionary entry and defines the representation of 
the illustrative material. Particular attention is paid to the linguacultural 
potential of the dictionary of the Russian dialect of the village of Supodeyevka, 
Ardatovsky District, Republic of Mordovia. 
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В диалектной лексикографии наиболее широко распространены реги-

ональные словари, описывающие лексику и фразеологию определенной 
территории. Работы, посвященные репрезентации диалектного состава 
одного говора, немногочисленны: «Полный словарь сибирского говора» 
[1], «Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Ря-
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занского района Рязанской области)» [3] и др. Как отмечают исследова-
тели, «интенсивное собирание лексики именно одного говора и ее после-
дующая лексикографическая обработка представляются единственно 
практически возможным путем проникновения в такие звенья данной 
диалектной лексической системы, которые недоступны для исследования 
при экстенсивном собирании диалектного лексического материала на 
относительно широкой территории» [3. С. 5]. 

Опыт описания лексико-фразеологического состава одного русского 
говора представлен в «Словаре говора села Суподеевка Ардатовского 
района Республики Мордовия» [2], в котором зафиксировано около 
6 000 слов, фразеологизмов, паремий. История создания этого словаря 
началась в 1972 году, когда в ходе диалектологической экспедиции сту-
денты и преподаватели филологического факультета Мордовского госу-
дарственного университета собирали и анализировали особенности реги-
ональной речи. Уроженец села Суподеевка Ардатовского района Мордо-
вии А.И. Витов, являющийся носителем говора этого населенного пунк-
та, представил богатый лексико-фразеологический материал, который 
послужил началом долгой и кропотливой работы над составлением сло-
варя одного среднерусского говора. Более 30 лет он собирал богатейшую 
картотеку диалектной лексики и фразеологии. Для составления словаря 
говора с. Суподеевка на серьёзной научно-методологической основе в 
2013 г. на базе кафедры русского языка МГУ им. Н.П. Огарёва формиру-
ется лексикографическая группа, в состав которой вошли доцент 
Л.К. Чикина, профессор Э.Н. Акимова, позднее – доцент Т.И. Мочалова. 
Обработка словарного корпуса была завершена в 2017 г., и только в 
2022–2023 гг. двухтомный словарь был издан [2]. 

Издание не только содержит собственно диалектный лексико-
фразеологический корпус, но и включает историко-этнографические све-
дения о селе Суподеевка Ардатовского района, описание фонетических и 
грамматических особенностей исследуемого среднерусского говора. 
Словарь является дифференциальным, в него включена только диалект-
ная лексика и фразеология. Он имеет традиционную структуру: диалект-
ные слова расположены в алфавитном порядке, заглавное слово записы-
вается орфографически с указанием ударения: ПИЧУГЛЁНОК, нка, м. 
Птенец. Далее следуют грамматические и стилистические пометы, дает-
ся определение лексического значения слова или фразеологизма, приво-
дятся иллюстрации. Диалектные слова могут определяться посредством 
литературных синонимов: ПОБОЛУЛИ́ТЬ, и́т, сов. Поболтать, попу-
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стословить. ПОВЕ́ТРЯ, и, ж. Эпидемия. Фонетические варианты слова 
представлены в одной словарной статье: по́што – пошто́, церква – 
церьква, округ – круг и т. п. Такие регулярные фонетические процессы, 
как оканье и ёканье, изменение звуков в потоке речи и др., находят отра-
жение только в иллюстративном материале. Омонимичные языковые 
единицы представлены в отдельных словарных статьях и помечены циф-
рами перед заглавным словом: 1ЮЛЬНУ́ТЬ, нёт, сов. Быстро исчезнуть, 
скрыться. 2 ЮЛЬНУ́ТЬ, нёт, сов., что. Быстро израсходовать, истра-
тить. Наличие у слова синонимов отражено в конце словарной статьи, 
где после пометы «Ср.» приводится синонимический ряд: ПРОВАЛИ́ТЬ, 
и́т, сов., что. Истратить, употребить на что-либо; израсходовать. Ср. 
промайданить, 1пропустить, просовать, просунуть, протутукать, 
профукнуть, проюрдонить, проюрить, проясачить, фуронуть, 
2юльнуть. На разную степень спаянности компонентов устойчивых соче-
таний указывают символы: знак ♦ помечает фразеологизмы с единым 
немотивированным и мотивированным значением (♦ Поднима́ть (под-
ня́ть) хвост. Вести себя высокомерно, важничать), знак > обозначает 
устойчивые сочетания с аналитическим значением (> Обе́дельное моло-
ко́. Молоко дневного удоя). Особую ценность представляет репрезента-
тивный иллюстративный материал, который содержит культурологиче-
скую информацию, отражает традиции, особенности быта, опыт познава-
тельной деятельности человека: Пъ голотью благъ ездить нъ колёснъм 
ходу, одне кочки, трясёт, вот снек выпъдит и привезём сенъ-тъ нъ дров-
нях. • Мълодой-ът лют весь уйдёт нъ синокос, устаёццъ в деревни-ти 
одно хратьё, случысь пожар, и тушыть некъму.  

Таким образом, «Словарь говора села Суподеевка Ардатовского райо-
на Республики Мордовия» отражает материальный и духовный мир 
представителей одного территориально замкнутого социума, сохраняет 
лингвокультурное своеобразие речи жителей практически исчезнувшего 
с лица земли большого русского села с богатой историей. 
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Аннотация. В статье говорится об идее создания лексикографических 
комплексов отдельных былинных сказителей. Описывается структура од-
ного комплекса, созданного на базе текстов, записанных А.Ф. Гильфер-
дингом от В.П. Щеголенка в XIX веке. Показаны возможности использо-
вания материалов комплекса для изучения идиолекта сказителя эпоса. 
Summary. The article talks about the idea of creating lexicographic complexes 
of individual epic storytellers. It describes the structure of one complex, created 
on the basis of texts recorded by A.F. Hilferding from V.P. Schegolenka in the 
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Одной из проблем лингвофольклористики является проблема идио-

лектности. Хотя народное искусство, ориентированное на традицию, в 
целом не способствует проявлению индивидуального начала, собиратели 
фольклора неоднократно обращали внимание на своеобразие языка ска-
зителей эпоса. Так, А.П. Скафтымов, российский литературовед, этно-
граф и фольклорист, утверждал, что «каждый вариант принадлежит сво-
ему автору, индивидуально отличному от исполнителей других вариан-
тов. Каждый певец поет свою песню, каждый горит своим огнем пафоса 
и напряжения, каждый выливает былину под индивидуальным освещени-
ем своего воззрения и чувства» [5. С. 46–47]. 

Исследователи фольклорных текстов используют разные методики 
для выявления индивидуальных лексем, сочетаний и формул. Курские 
лингвисты, много лет занимающиеся лексикографическим описанием 
языка русского фольклора, полагают, что наиболее подходящими, в силу 
объективности и систематизированности, являются разные словарные 
материалы, в частности лексикографические комплексы, о структуре и 
исследовательских возможностях которых мы уже писали [3]. 
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На данный момент нами подготовлен лексикографический комплекс 
былин кижского сказителя В.П. Щеголенка на базе текстов, представлен-
ных в трехтомном собрании «Онежских былин, записанных А.Ф. Гиль-
фердингом летом 1871 года» [4]. Комплекс включает фольклорный мега-
текст, позволяющий познакомиться с 11 былинами, разными по объему и 
содержанию: «Святогор», «Первые подвиги Ильи Муромца», «Добрыня и 
Маринка», «Дюк» и др. Алфавитно-частотный словник, составленный с 
помощью специальной компьютерной программы, включает 1 286 лек-
сем. На базе словника подготовлен частотный словарь, в котором лексе-
мы расположены в порядке убывающих частот. Еще один компонент 
комплекса – электронный конкорданс, представляющий все контексты 
включенных в словник лексем с обязательной паспортизацией. 

Каждый компонент комплекса выполняет свою функцию. Так, пол-
ный алфавитный словник позволяет обратить внимание на отдельные 
лексемы и характерные словообразовательные конструкции, например: 
глаголы с префиксом пере- (перемахивать, перескакивать, переступы-
вать, перешагивать), наречия, созданные по модели «префикс по- + 
суффикс -ому/-ему» (по-звериному, по-змеиному, по-мужичьему, по-
писаному, по-ученому). 

Частотный словарь полезен для выявления наиболее употребительных 
слов в лексиконе былинного сказителя. Как оказалось, высокий ранг в 
словаре имеют имена существительные – собственные (Илья, Муромец, 
Добрышюшка, Владимир, Святогор, Киев) и нарицательные (богатырь, 
сын, князь, казак, слово, конь, солнышко, город), имена прилагательные 
(богатырский, старый, поганый, булатный, могучий, русский), глаголы 
(проговорить, быть, взять, ехать). Эти высокочастотные лексемы дают 
представление об основных темах и героях анализируемых былин. 

Особую значимость для исследователя имеет конкорданс [2], в котором 
не приводятся толкования, но имеющиеся контексты позволяют читателю 
верно определить (или предположить) значение того или иного слова. 
Например, существительное степь, шесть раз употребленное В.П. Щеголен-
ком, это не ‘равнина, поросшая травой’, а ‘часть тела животного’, о чем го-
ворят синтагматические связи слова: Когда сел ты на степь на лошадиную, 
Да не жми-тко шпорами булатнима Да меня-то под круты ребра, Да не 
хлыщи-тко меня плеточкой толковой Да по этой-то по степи лошадиною, 
Не натягивай ты поводов шелковыих, И тогды могу служить верой-
правдою теби <119>. Обращение к диалектному словарю подтверждает сде-
ланное предположение: ‘Спина коровы, быка, (чаще) лошади’ [6. С. 145]. 
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Таким образом, лексикографический комплекс дает достаточный объек-
тивный материал для описания идиолекта конкретного сказителя. Полагаем, 
что исследовательская ценность комплекса возрастёт, если будут подготов-
лены комплексы других былинных певцов, живших в то же время в Кижах, 
тем более что сборник былин А.Ф. Гильфердинга дает такую возможность.  

В целом практическая лексикографическая работа способствует полу-
чению новых теоретических знаний, о чем в свое время писала 
О.И. Блинова: «…“Выигрывают” и ТЕОРИЯ, и СЛОВАРЬ. Их взаимо-
связь и взаимодействие повышают теоретический уровень исследований 
благодаря использованию огромного материала, предварительно прошедше-
го лексикографическую обработку, нередко полисистемную. Повышается 
уровень и лексикографических работ, вбирающих в себя результаты теоре-
тических разработок…» [1. С. 22]. Думается, что подготовленные нами сло-
варные материалы дадут убедительные аргументы для решения проблемы 
идиолектной дифференциации языка русского эпоса. 
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онального направления, отражающих лексико-фразеологическую систему 
говоров отдельных районов Кубани, показывается перспективность со-
ставления подобных словарей для диалектов позднего образования. 
Summary. The article states the reasons for creating, as a part of the dialect 
lexical complex, a series of themed dictionaries of sub-regional type that reflect 
the lexico-phraseological system of sub-dialects in different Kuban region 
territories. It also demonstrates prospects of compiling such dictionaries for 
recently-formed sub-dialects. 
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В настоящее время в отечественной локальной лексикографии успеш-

но реализуется тенденция «от общего толкового словаря – к системному 
описанию диалекта в словарных комплексах» [5. С. 9]. Значение толко-
вых региональных словарей трудно переоценить, поскольку именно по 
ним можно судить о степени развития лексической системы говора. Со-
здание толкового словаря, как справедливо отмечал В.Г. Гак, «свидетель-
ство совершеннолетия данного языка и лингвистической зрелости обще-
ства» [3. С. 13].  

Перефразируя слова выдающегося лингвиста, можно констатировать, 
что благодаря наличию 9 региональных толковых словарей кубанские 
говоры (далее – КГ) достигли своего совершеннолетия. Эти издания, не-
смотря на существенные концептуальные расхождения, безусловно, яв-
ляются важными этапами в становлении региональной лексикографии 
Кубани, обеспечивая необходимые условия для перехода от базовых тол-
ковых к составлению разноаспектных словарей. Отметим, что в кубан-
ской лексикографии уже положено начало созданию словарного ком-
плекса. Это отдельные тематические словари, этнолингвистический сло-
варь свадебного обряда, фрагмент идеографического словаря «Человек». 
Ведется работа над «Кубанским лингвоботаническим словарем с этно-
культурными данными».  

Полагаем, что в рамках словарного комплекса перспективно создание 
словарей говоров районов Краснодарского края – территории позднего 
заселения, характеризующейся неоднородностью диалектного ландшаф-
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та. Данное лексикографическое направление может быть названо субре-
гиональным. Предлагаемый термин актуализирует идею лексикографи-
ческого отражения диалектного лексикона субъекта Российской Федера-
ции (области, края и др.) посредством лексикографической репрезента-
ции диалектного лексико-фразеологического состава говоров его адми-
нистративно-территориальных единиц – районов. Мысль о целесообраз-
ности создания таких словарей возникла благодаря тесному сотрудниче-
ству с этнографами Кубани, работающими над серией коллективных мо-
нографий, объектом комплексного описания в которых являются этно-
графия, фольклор и говор отдельных районов края. В состав изданных 
сборников вошли фрагменты тематических словарей говоров Темрюк-
ского (КГ с украинской языковой основой) и Отрадненского (КГ с южно-
русской языковой основой) районов. Составление тематических словарей 
говоров отдельных районов региона имеет перспективу стать самостоя-
тельным направлением в локальной лексикографии. Отметим, что отече-
ственная наука располагает опытом создания словарей, отражающих лек-
сику и фразеологию говоров отдельного района [1; 4].  

В рамках обозначенного субрегионального направления предполага-
ется последовательная лексикографическая репрезентация говоров всех 
районов Кубани в виде тематических словарей, источником которых 
будут выступать как имеющиеся словари КГ, так и экспедиционные 
материалы разных лет, что обеспечит не только более широкий охват 
материала, но и его максимальную паспортизацию. Работа над словаря-
ми сделает возможным уточнение круга вопросов по лексикографируе-
мым темам, что в дальнейшем поможет при составлении словарей дру-
гих районов сформировать вопросник для дополнения данных по кон-
кретным ТГ. В перспективе сопоставительный анализ задуманных сло-
варей позволит: 

– максимально полно отразить общее и отличное в функционирую-
щих на территории района КГ, которые могут иметь как одну языковую 
основу, так и разные, причем даже в одном населенном пункте;  

– высветить особенности тематической рубрикации и наполнение ТГ, 
что во многом обусловлено экстралингвистическими факторами (клима-
тические условия, ландшафт, природа, род занятий коренных жителей и 
т. п.), а также разными языковыми основами КГ; 

– включить в словник микротопонимы и прозвища жителей отдель-
ных населенных пунктов;  
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– установить противопоставленные и непротивопоставленные диа-
лектные различия на уровне лексики, что может стать основой для после-
дующего картографирования;  

– разграничить лексическую синонимию и параллелизм; 
– зафиксировать на основе иллюстративных зон типовые и локальные 

сюжеты в рассказах информантов, что важно для диалектологических 
исследований в когнитивном и коммуникативном аспектах. 

В мегаструктуру задуманных словарей предполагается включить сле-
дующие разделы: краткую информацию об истории заселения террито-
рии района и его современном состоянии, общую характеристику гово-
ров, корпус словаря, список условных сокращений. Макроструктура сло-
варя, прежде всего тематическая рубрикация, формируется на базе име-
ющегося языкового материала. За основу микроструктуры принят прин-
цип построения словарной статьи, реализованный в «Опыте словаря ку-
банских говоров» [2]. 

Серия тематических словарей отдельных районов с точки зрения от-
ражения диалектного лексикона региона в целом обладает существенным 
научно-исследовательским потенциалом. В этом, на наш взгляд, видится 
перспективность развития субрегионального направления в локальной 
лексикографии. 
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Аннотация. Литературный язык и диалекты сосуществуют в динамиче-
ском взаимодействии, так что образуется «пограничная зона» лексики, ис-
следование которой особенно интересно на материале авторских слова-
рей. Из записей тобольских краеведов сер. XIX в. анализируется 19 слов 
«пограничной зоны», в частности глагол вечеровать и существительное 
благодать.  
Summary. The literary language and dialects coexist in a dynamic interaction, 
so that a “border zone” of vocabulary is formed. The study of that is especially 
interesting based on the material of the author’s dictionaries. 19 words of the 
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century are analyzed, in particular the verb vecherovat’ ‘spend an evening’ and 
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Литературная форма национального языка развивается благодаря не 

только освоению иноязычной лексики, возрождению архаизмов и приня-
тию неологизмов, но и распространению в литературном языке диалект-
ной лексики. 

Для новейшей истории русского литературного языка исключитель-
ное научное значение имеет расширение круга источников за счет архив-
ных авторских словарей XIX в. Так, изучать взаимовлияние литературно-
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го языка и диалектов в Сибири позволяет публикация описаний местного 
варианта русского языка сер. XIX в., выполненных краеведами (священ-
никами, учителями и чиновниками) Тобольской губернии по этнографи-
ческим анкетам Русского Географического общества, и составленных 
ими словарей [3]. 

Наиболее динамичной оказывается «пограничная зона» словаря: сло-
ва, по одним своим признакам относящиеся к литературному фонду, по 
другим – к диалектизмам. «Пограничная зона» очень подвижна, именно 
через нее происходит «миграция» слов (термин В.В. Виноградова, ср. 
«миграция церковнославянизмов» [1. С. 12]) (а) из диалектов – в литера-
турный язык и (б) из литературной формы языка в диалект.  

(а) Так, глагол вечеровать обычно предполагает совместный вечерний 
отдых, но в словарике учителя Михаила Костя отмечен в значении ‘вече-
ром чем-л. заниматься’ [3. С. 144]. Современные диалектные словари, в 
частности Сибири и Среднего Урала, сохраняя сему ‘вечер’, расходятся 
по наличию семы ‘работа’, ‘совместное и праздное времяпровождение’, 
‘ужин’. 

(б) Фиксируемое историческими словарями с несколькими абстракт-
ными значениями слово благодать в тобольских записях 1848 и 1854 гг. 
отмечается как в собирательном, так и в абстрактном значении: ‘все 
с’ѣстное – всякiй хлебъ, мясá и прочее’; ‘обилiе, довольство’ [3. С. 142]. 

Процесс включения диалектизмов в литературный язык возможно 
изучить при полном типе описания лексики того или иного диалекта, 
позволяющем не только исследовать заимствования из диалектов в лите-
ратурный язык, но и обратный процесс.  

Особый интерес вызывают зафиксированные в [3] семантические диа-
лектизмы и их взаимодействие с литературными значениями слов: бра-
тан, грамотка, задорный, закладка, зяблый, каверза, казна, круто, кузо-
вок, наклепать, обиходить, обиход, огреть, опорожниться, лапы, про-
пасть (глаг.), смекать, способный, убойный и др. 

Следует различать проникновение народно-разговорной областной и диа-
лектной лексики в литературный язык (в частности, постепенно фиксируемое 
общерусскими словарями) и привлечение диалектной лексики писателями-
беллетристами (хронологию этого процесса демонстрируют материалы НКРЯ 
[2]. Тенденции в этих случаях прямо противоположны: осваиваясь литератур-
ным языком, слово нейтрализуется и теряет признак диалектизма; в художе-
ственной литературе, для решения изобразительных задач писателя, диалект-
ные слова должны сохранять и даже усиливать местный колорит. 
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(а) В НКРЯ глагол вечеровать употребляется в значении ‘ужинать, 
беседовать, отдыхать вечером’, например: «Распаренные, чистые после 
бани, вечеровали мы за столом» [В. Астафьев. Последний поклон (1968–
1991)]. И только в конце ХХ в. в литературу проникает расширенное 
народное значение ‘работать вечером’: «Вот я и вечерую в цеху, а когда 
выхожу во вторую, так приезжаю пораньше, до обеда еще» [А. Иванов. 
За рекой, за речкой (1982)]. 

(б) Древнее слово благодать (‘Божья благодать’) представлено в ли-
тературном языке в метонимическом переносном значении у Н.В. Гоголя, 
не раньше: «Жаль мне только, что у вас опять небольшая благодать в 
делах хозяйственных» [Письма (1836–1841)]; «Засим, подошедши к сто-
лу, <…> закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и 
деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благо-
датями <…>» [Мертвые души (1842)]. 

В словарях литературного языка XX в. библейское и народное значе-
ния периодически меняются местами.  

Любопытно, что в 1735 г. управляющий уральскими заводами 
В.Н. Татищев дал имя Благодать одной из гор Среднего Урала, в районе 
Гороблагодатского железорудного месторождения.  

Выводы. Словарные сведения тобольских краеведов 1840-50-х годов, 
будучи сопоставленными с современными им литературными данными, 
фактами предшествующих и последующих периодов развития русской 
лексики, а также с другими диалектными и региональными данными, 
позволяют проследить и уточнить процессы «миграции» диалектизмов в 
областное и общерусское просторечие, язык художественной литерату-
ры, наконец, их проникновение в литературную форму языка в течение 
XIX в., а также обратный процесс народной семантической «миграции» 
литературных слов: их специфического усвоения и переосмысления в 
русской среде Тобольской губернии. Освоение Сибири оживило взаимо-
действие литературной и народно-разговорной форм языка, что обогаща-
ло палитру выразительных возможностей и когнитивную структуру рус-
ского национального языка в целом. 

 
Список источников 

 
1. Виноградов В.В. К истории лексики русского литературного языка // 

В.В. Виноградов. Избр. тр. Лексикология и лексикография. М. : Наука, 1977. С. 12–34. 
2. Национальный корпус русского языка. URL: https://ruscorpora.ru/ (дата об-

ращения: 12.08.2024). 



Секция 6. Актуальные проблемы диалектной лексикографии 

171 

3. Этнолингвистические исследования краеведов Тобольской губернии 
XIX века / О.В. Трофимова, Н.И. Загороднюк, Е.Н. Коновалова; под ред. 
О.В. Трофимовой. Тюмень : Тюменский государственный университет, 2021. 200 с. 

 
 

Юлия Владимировна Зверева 
Julia V. Zvereva 

 
Словарное описание глагольной лексики питания,  

функционирующей в русских говорах Пермского края 
The dictionary description of the verbs denoting food  

in Russian dialects of the Perm region 
 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,  
Пермь, Россия 

Perm State Humanitarian-Pedagogical University, Perm, Russia 
zv.ul@mail.ru 

 
Аннотация. В работе рассматриваются особенности словарного описания 
глаголов, обозначающих приготовление пищи. Делается вывод о том, что 
тематический словарь является наиболее удобной формой представления 
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Пища была и остается важным элементом материальной культуры 

народа. Глаголы, обозначающие приготовление пищи, составляют суще-
ственную часть лексико-семантической группы «Питание». Наряду с 
единицами, имеющими общее значение ‘готовить пищу’, в говорах отме-
чается большое число глаголов, обозначающих конкретные процессы, 
связанные с приготовлением хлеба, первых блюд, напитков и т.п. Лекси-
ка питания пока не получила комплексного описания на пермском диа-
лектном материале, поэтому создание тематического словаря позволит 
закрыть эту лакуну. 

Приготовление пищи состоит из ряда операций, которые повторяются 
постоянно, при этом обычно используются одни и те же ингредиенты, 
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посуда, способы обработки продуктов. Все это способствует специализа-
ции лексики, сужению лексического значения глаголов, изначально 
имевших более широкую семантику. Так, в верещагинских говорах 
Пермского края фиксируются лексемы подвáливать/поднавáливать, 
которые обычно употребляются в рассказах о приготовлении браги:  
И потом вот этой брагой, которая коричневая, поднавали́ли вот в 
этих корчагах… Поднавали́ли. Вот первая брага светлая у нас, с мали-
ной, допустим, она киснет. У нас это называется поднавали́ли 
(с. Сепыч); Потом значит, как она эта шапочка поднялась, она закис-
ла, до этого уже приготовила, намешала её, уже другие чугунки, и 
начинаешь подваливать. Подваливаешь, подваливаешь, и вот и браж-
ка (д. Соколово) [2]. В пермских диалектных словарях эти глаголы не 
фиксируются, однако анализ контекстов (рецептов приготовления овся-
ной браги) позволил сделать вывод о том, что литературное значение 
глагола подваливать ‘прибавлять, подкладывать что-л. дополнительно’ 
[1. Т. 17. С. 450] сужается: подваливать/ поднаваливать – ‘добавлять 
заквашенный солод («рощу») в начавший бродить отвар овсяной муки’. 
На наш взгляд, такое подробное толкование необходимо для того, что-
бы современный читатель, не сталкивавшийся с традиционным приго-
товлением пищи, мог представить особенности соответствующих тех-
нологических процессов.  

Наиболее многочисленной среди лексических микрогрупп приготов-
ления пищи является группа глаголов, связанных с приготовлением теста 
и выпечных изделий из него. В семантике диалектных глаголов отража-
ется последовательность трудовых действий: приготовление опары, за-
мешивание, формовка и расстойка теста, выпекание хлеба и других хлеб-
ных изделий. Часто для обозначения этих процессов используются обще-
употребительные глаголы (выкатывать, валять, заболтать, загибать, 
защипать, наливать, растворить и т.п.), однако их постоянное употреб-
ление в определенной сфере способствует конкретизации значения.  
В ряде случаев диалектные словари фиксируют эти единицы и отражают 
в толковании дифференциальные семы слова, например, выкáтывать – 
‘разделывая, выкладывать из чего-л. куда-л., переворачивать, обминать 
руками и придавать нужную форму тесту’ [3. С. 319], но нередко по-
добные лексемы вовсе не фиксируются в словарях говоров, поскольку 
являются общерусскими. Отвод таких единиц от лексикографирования, 
на наш взгляд, лишает читателя многих сведений о традиционном кре-
стьянском быте, например, о приемах приготовления хлеба. 
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Описание лексики питания в тематическом словаре даст возможность 
детально отразить всю информацию о способах приготовления пищи, а 
также представить лексическую систему говора во всей ее полноте. Так, 
лексема растворять ‘разводить муку водой, молоком для приготовления 
теста; замешивать’ [1. Т. 23. С. 206] является общерусской, поэтому от-
водится от словарного описания в диалектных словарях. Однако включе-
ние глагола растворять (растворить) в словник тематического словаря 
ставит единицу в ряд однокоренных диалектных лексем: затворить (за-
тваривать), зарастворить ‘завести/заводить кислое тесто’, притворить/ 
притваривать ‘добавлять/добавить в тесто муки, чтобы оно стало более 
густым’, натворить ‘замешать тесто’; показывает особенности сочетае-
мости: растворить квашонку. Сопоставление однокоренных глаголов с 
разными приставками, выявление синтагматических связей слова в перм-
ских говорах позволяет включить в толкование глагола дифференциаль-
ную сему ‘кислое тесто’, уточнить значение слова растворить – ‘приго-
товить закваску для теста’; ‘замешать кислое тесто’. Обоснованность та-
кого решения подтверждается и данными других словарей русских гово-
ров [4. С. 252].  

В диалектные словари не включены такие лексемы, как валять ‘мять, 
катать тесто; придавая тесту какую-л. форму (для выпечки)’[1. Т. 2 
С. 328], защипать ‘закрыть (пирог, пельмени и т.п.), соединяя края рас-
катанного теста и сдавливая их пальцами; защипнуть’ [1. Т. 6. С. 653] и 
т.п. Однако глагольная лексика питания часто является сферой-донором 
для других тематических групп: наименований кушаний и посуды: ва-
лять > 1) валюшка, валеница, валялка, валянка ‘продолговатая плоская, 
выдолбленная из дерева чашка с ручками, в которой валяют тесто для 
хлеба’ [3. С. 183; 186–187], 2) валелюшка ‘лепешка’ и т.п. Включение 
общеупотребительных глаголов, обозначающих приготовление пищи, в 
тематический словарь позволяет также показать словообразовательные 
связи лексических единиц.  

Таким образом, тематический словарь является наиболее удобной 
формой представления глагольной лексики питания, он дает возможность 
выявить в семантической структуре слова оттенки значения, показать 
синтагматические связи единицы, особенности словообразования, а так-
же отразить в толковании своеобразие традиционной кухни.  
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Культурный ландшафт Кенозерья представлен на сайте Кенозерского 
национального парка [2]. Этнолингвистические и этнокультурные слова-
ри – еще достаточно новый жанр в российской лексикографии. О прин-
ципах составления «Этнолингвистического словаря Кенозерья» писала 
А.А. Иванова [1]. Словарная статья включает в себя материалы, извле-
ченные из разных источников: опубликованных и архивных, полевых 
записей диалектологов и фольклористов. Она включает в себя как бы два 
плана: «внешний» – позицию исследователя – и «внутренний»: позицию 
члена местного сообщества, поэтому в текст помещены фрагменты речи 
носителей диалекта. Для обсуждения будет предложена пробная словар-
ная статья «Рождение младенца», основанная на полевых исследованиях. 
Изучение культурной традиции на достаточном временно́м срезе позво-
ляет понять, как эта традиция функционировала и эволюционировала.  

До войны женщины рожали в домах, на сеновале, в хлеву и даже в 
поле, так как в деревнях не было больниц и родильных отделений: Дак в 
избе, где больше? Иные, говоря(т), и на сарае рожали (в других деревнях 
на Севере это же помещение в хозяйственной части дома над хлевами 
называется не сараем, а поветью). В бане рожали редко: Куды в баню? 
Там надо пуповину отрезать или что, девки, я не знаю, чё там делать. 
Обычно в баню роженицу с ребенком отводили уже после родов. После 
войны стали рожать в медицинских учреждениях (в родилках).  

Заранее определить, какого пола будет ребенок, могли по форме жи-
вота: считалось, что если у беременной «круглый» живот, то родится де-
вочка, а если «острый», то мальчик. Приметам, впрочем, не очень дове-
ряли, как сейчас порой не доверяют показаниям УЗИ: То нынь всё ездя(т) 
на узи, дак там скажут, да тоже и омманут ещё. Когды скажут так, а 
получится всё равно не так да. Ребенка мыли не в деревянных корытах, а 
в ванночках, в воду добавляли травы: Чистотел да это, траву, забыла 
ещё каку.  

Если женщина долго не могла родить, она должна была развязать 
пояс и распустить волосы. По народным представлениям, отсутствие 
всех внешних преград должно было способствовать раскрытию родо-
вых путей.  

Когда новорожденного вносили в дом, надо было «попросить» домо-
вых «хозяев», чтобы они его приняли и не обижали: Вот когда ребёно-
чек, привозишь с родилки, наа было зайти, сразу положить его на печку, 
у хозяина и у хозяйки спросить, чтоб жить, чтоб не обижали, чтобы не 
щипали его, не кусали, чтобы спал спокойно.  
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Деревня очень боялась порчи, сглаза. Сглазить (оприко́сить) могли и 
беременную женщину, и роженицу, и младенца. Считалось, что ребенка 
нельзя было показывать чужим. Если ребенка сглазят, испортят, он мо-
жет плакать и болеть: А то сглазят, и вот он будет реветь всю ночь, 
ночь и день будет реветь. Из детских болезней особенно боялись грыжи 
и щетинки. Щети́на, щети́нка – это волосы на теле у младенца, которые 
снимали, обмазывая тельце ребенка ржаным тестом. Чтобы болезни 
быстрее проходили, использовали магию, заговоры: Раньше ведь стари-
ки чё-то там ещё заговаривали. Я-то ничё не толковала дак.  

Младенца укладывали в зыбку – подвесную колыбель, для чего в 
кольцо, укрепленное в матице – несущей балке потолка – продевалась 
длинная гибкая палка (о́чеп). На зыбку со стороны очепа накидывали по-
лог – старую рубаху или сарафан, который прикрывал младенца. Тради-
ционные зыбки противопоставляются современным детским кроваткам. 
На пол под зыбку подкладывался веник, иногда топор, а под подушечку 
клали иконку. Когда ребенок подрастал, зыбку могли перевязывать ве-
ревками, чтобы он случайно не выпал. Как только ребенок начинал хо-
дить, из зыбки его перемещали на пола́ти – дощатый настил под потол-
ком, на котором спали и дети, и взрослые. 

Грудью могли кормить очень долго, до 3-4-х лет: А мать-то пришла с 
работы, а он растегнё(т) у ей, и ссё(т) титку-ту. Если молока у матери 
не хватало, ребенка докармливали коровьим молоком, который раньше 
наливали в коровий рог, а потом в бутылочку. 

После войны женщина получала отпуск на рождение ребенка – де-
крет: Ну дак я до декрета-то работала, а потом декрет отдают, ведь 
там тоже дают, в больнице ведь дают декрет-от тебе. Но так как во 
времена колхозов и совхозов декретные отпуска по рождению ребенка 
были очень короткими и матери приходилось выходить на работу, с мла-
денцем оставался кто-нибудь из близких: бабушки, дедушки, старшие 
дети: Свёкр был и свекрова были, вот тот покачат, другой покачат. Все, 
кому можно, дак все покачеют. Пока укачивали ребенка, пели колы-
бельные – ба́йкали: Баю девушку мою, баю чаюшку белу, баю-бай, люли-
лю. Баю девушку, белу чаюшку, баю-бай, люли-лю. Иногда ухаживать за 
ребенком приглашали няню – как правило, молодую девушку или ста-
рушку. В колыбельной нянька могла напомнить о себе: Баю-бай, баю-
бай, мне за байканье подай... Подай хлеба каравай... Мне за байканье пи-
рог, нет, дак Таньку в подпорог. Мне за байканье двинянку, нет, дак Та-
нюшку в лоханку. 
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Аннотация. Исследование представляет собой словарь языковой лично-
сти, составленный на основе поэтических произведений носителя архан-
гельских говоров. Словарь устроен по тематическому принципу, в каче-
стве иллюстраций используются стихотворения Н.А. Попова, уроженца 
села Пежма Вельского района Архангельской области, публикуемые в со-
циальной сети «ВКонтакте». «Поэтический словарь языковой личности» 
вводит в научный оборот еще не опубликованные в «Архангельском об-
ластном словаре» диалектные слова, в том числе авторские окказионализ-
мы, позволяет оценить богатство речи носителя языка и важные для него 
темы. 
Summary. The study represents a dictionary of a linguistic personality compiled 
on the basis of poetic works by a native speaker of Arkhangelsk dialects. The 
dictionary is arranged according to the thematic principle. The dictionary 
contains poems by N.A. Popov, a native of the village of Pezhma in the Velsky 
district of the Arkhangelsk region, published on the VKontakte social network. 
The “Poetic Dictionary of a linguistic Personality” introduces dialect words not 
yet published in the Arkhangelsk Regional Dictionary, including author’s 
occasionalisms and allows one to evaluate the richness of a native speaker’s 
speech and important topics for him. 
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Термин «языковая личность» прочно вошел в лингвистику, хотя ис-

следователи трактуют его по-разному. В данном исследовании, вслед за 
Ю.Н. Карауловым, под языковой личностью понимается «личность, вы-
раженная в языке (текстах) и через язык, <…> личность, реконструиро-
ванная в основных своих чертах на базе языковых средств» [2. С. 38]. 

Диалектная языковая личность – это не просто человек, говорящий на 
диалекте, но человек самобытный, хорошо владеющий языком, часто 
склонный к языковой рефлексии. Такие диалектные личности интересны 
для изучения. Известны диалектные словари, посвященные языковой 
личности [4–8]. 

В центре нашего внимания – диалектная языковая личность, коренной 
житель с. Пежма Вельского района Архангельской области, Николай 
Александрович Попов 1955 года рождения, деревенский поэт, гармонист-
частушечник, публикующий свои стихотворения в социальной сети 
«ВКонтакте» (подробнее о личности Н.А. Попова см. [3]).  

Н.А. Попов воспевает жизнь родного села, обильно пользуясь диа-
лектными словами. В его произведениях встречаются названия пищи, 
домашней утвари, хозяйственных работ, природных явлений. Кроме того, 
автор размышляет о природе творчества – словесного и музыкального. 
Эти темы делают стихотворения Н.А. Попова интересными для изучения. 

Задуманный нами «Поэтический словарь языковой личности» охва-
тывает период творчества Н.А. Попова с января 2022 г. по август 2024 г. 
Проанализировано более 300 его стихотворений. 

«Словарь…» задуман как тематический. В нем представлены такие 
темы, как «Человек и его характер», «Родное село», «Праздники», «Еда и 
напитки», «Одежда и обувь», «Лексика природы», «Крестьянский труд», 
«Творчество», «Старость и болезни», «Смерть», «Другое». В качестве 
контекстов употребления диалектного слова даются стихотворения 
Н.А. Попова (авторские орфография и пунктуация сохранены). 

Словарные статьи построены так, как это принято в «Архангельском 
областном словаре» [1]. Устойчивые выражения можно найти по ключе-
вому знаменательному слову. Значения многозначных слов даются в со-
ответствующей тематической рубрике. В тех случаях, когда это возмож-
но, толкования даются по «Архангельскому областному словарю». 
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Представляем читателю несколько словарных статей (иллюстрации 
даны в сокращении). 

ДОПРАХА́, неизм. В большом количестве, много. Затянулось и с 
приморозками. Листвы ещё до праха на ветках. Три года зима по лету. 
Три года лето по зиме. Да 5 лет «само по себе»! 

ЗМОРО́ЗИТЬ, -жу, -зит, сов. Неожиданно установиться морозной 
погоде. Прогноз на всю неделю «плюсит». Но принесёна лопотина потеп-
лей, достАты шапки «по зиме». Уж, если и «зморозит», – пежмарь не 
струсит. 

НАЛА́ДИТЬ, -жу, дит, сов. В сочет. НАЛА́ДИТЬ ПОГО́ДКУ. Прове-
сти вечер с друзьями, выпивая спиртное, от чего, по народным пред-
ставлениям, может улучшиться погода. Тут уж как ты не крути, а не 
подержишь Зиму в заперти! Легкою походкой пришла по утру к нам в 
село. «Наладили» погодку приятели вчера. За самоваром (с водкой!). 

ПЕ́РЛИК, -а, м. Небольшое рифмованное произведение. Много фото-
чек «вконтакте». Есть на что ведь всем взглянуть. Подбодрить (кто тут 
одобрен!), можно тонко под...ть. Слово доброе сказать. «За злой язык» 
чуть наказать. Можно ПЕРЛИК написать. С подтекстом. И в тему (и ре-
шить проблему). С иронией. Красиво. И ...пусть живёт счастливо.  

ПРИЛУ́ЧИНА, -ы, ж. Внешняя большая дуга при изгибе реки. Нето-
ропливо Май шагнул, гусь ночь у прилучен отдохнул, бывает снег проно-
сит по утрам. 

СЫСПОНОРО́ВНОЙ, -ая, -ое. Хорошо ладящий с людьми, уживчи-
вый. Добро Светлана, – меня терпит. Сыспоноровна. И добра. 

ШУГА́, -и, ж. Первый осенний лед с обмерзлыми комьями снега, не-
задолго до рекостава. Схожу на речку (как там лёд!?), когда шугой её 
заткнёт!? 

«Поэтический словарь языковой личности» вводит в научный оборот 
еще не опубликованные в «Архангельском областном словаре» диалект-
ные слова, в том числе авторские окказионализмы, позволяет оценить 
богатство речи носителя языка и важные для него темы.  
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Аннотация. Статья представляет собой идею создания этнолингвистиче-
ского словаря Восточного Забайкалья. Контекст работы ориентирован на 
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Вопросы изучения региональной лингвокультуры сегодня актуальны 
и занимают особое место в научном лингвистическом мире. Определён-
ный запас смыслов, который накоплен тем или иным этносом, концепту-
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альный подход к описанию модели мира отражают этнолингвистические 
словари. Идея создания подобных словарей в определенном региональ-
ном пространстве реализована в трудах многих учёных: К.В. Осиповой 
[6], А.С. Разиной [8], Н.Р. Ойноткиновой [5] и др.  

Как полагал А.С. Герд, при создании этнолингвистического словаря, 
при моделировании знаний и представлений в области как материальной, 
так и духовной культуры этноса, необходимо использовать логико-
понятийную модель объекта [3. С. 61]. Составление этнолингвистическо-
го словаря с применением идеографического подхода открывает большие 
перспективы в изучении диалектной лексики и позволяет через ключевые 
знаки языковой культуры представить традиционные социальные и хо-
зяйственные аспекты жизни этноса, специфику реалий, бытовавших в 
определённом региональном пространстве.  

Названные принципы реализуются нами применительно к диалектно-
му материалу Восточного Забайкалья. Уникальная языковая ситуация 
сформировалась здесь за счёт проживания и интеграции различных этно-
сов. Это эвенки, буряты, русские, которые включают этнокультурные 
группы казачества и старообрядцев. Учитывается и влияние на язык ре-
гиона приграничных государств – Китая и Монголии. Привлечение све-
дений из широкого круга источников как лингвистического, так и этно-
графического типа позволяет учесть исторический срез материала, рас-
ширить и углубить хронологические рамки исследования. 

Примером может служить созданная логико-понятийная модель 
«Украшения». Она включает следующие фрагменты: 

I. Обобщенные наименования украшений  
1.1 Наименования личных украшений 
1.1.1 Наименование украшений для женщин 
1.1.1.1 Наименование бус/ожерелий 
1.1.1.2 Наименование обручальных/необручальных колец 
1.1.1.3 Наименование украшений для головных уборов 
1.1.1.3.1. Наименование украшений для головных уборов из лент 
1.1.1.3.2. Наименование украшений для головных уборов из меха 
1.1.1.4. Наименование нательных украшений и пр. 
Подгруппа «Наименование бус/ожерелий» может также включать 

подгруппы «Обобщенные наименования связки бус/ожерелий» 
(по́днизь – связка бус, бусы; мо́ржаны – бусы различной величины); 
«Наименования янтарных бус/ожерелий» (винта́рины – янтарные ожере-
лья; антари́ – янтарные бусы) и пр.  



Лексикография цифровой эпохи : сборник материалов II Международного симпозиума 

182 

Бусы были распространены как у бурятов, так и у семейских Забайка-
лья. Рассмотрим подробнее лексему шура́г ‘самодельные бусы’, отража-
ющую интеграцию культур в регионе. Контекстный комментарий следу-
ющий: «У семейских были свои мастера шураги делать. На шураги раз-
ные корольки шли, пуговицы, много для шураг сами мастеровые выливали 
из разного металла» [9. С. 466]. Приведённый материал описывает про-
цесс изготовления бус, указывает, что местные мастера знали технологию 
выплавки металлов, а также подбирали бусины (корольки), пуговицы в 
соответствии с цветом, размером. В письменном памятнике Восточного 
Забайкалья XVII–XVIII вв. встречаем вариант лексемы шура, обознача-
ющий разновидность коралла, коралловых бус: «С одного фунта шуруев 
красных медныхъ с оценки десяти с пяти рублев. Один фунт шураев мел-
ких» [4. С. 169]. В источнике содержится информация о медных красных 
бусинах, продававшихся на вес. Этимологический комментарий следую-
щий: самодельные бусы – шура́г – из бурятского, в сочетании шураг са-
жа понимается как ‘наспинно-накосное украшение, составленное из ко-
ралловых бус’ [1. С. 739]. Как указано в источнике, лексема функциони-
рует в бурятском языке, обозначая самодельное украшение, которое 
обычно носили в косе, спущенной вдоль спины. Этнографы отмечают, 
что украшение шураг сажа было сделано из коралловых бус. Основу 
таких украшений составляла «проклеенная в несколько слоев ткань или 
кусок кожи, обтянутые красным тонким сукном. На такую твердую осно-
ву пришивали коралловые бусы с металлическим ободочком в пять ря-
дов» [2. С. 72]. Также считалось, что подобное украшение носили бурят-
ские девушки на выданье.  

Таким образом, логико-понятийная модель даёт возможность деталь-
но описать региональный материал и каждую лексему, отражающую 
менталитет этноса. Этнолингвистический подход с опорой на широкий 
круг источников позволяет реконструировать отдельные фрагменты ре-
гиональной картины мира.  
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Модальность – категория довольно условная, не имеющая каких-либо 
четких морфологических признаков. Модальные значения могут выра-
жаться с помощью многих языковых средств, таких как вводные кон-
струкции, вводные слова, частицы, модальные глаголы, предикативы, и 
проч. [4. С. 19]. Актуальна проблема выявления интерпретационного по-
тенциала модальности в диалектной речи, которая сегодня рассматрива-
ется как уникальный тип дискурса, отражающий особую культурную и 
коммуникативную среду [3. С. 134]. 

Значительный вклад в изучение языковой категории модальности внесли 
работы представителей калининградской научной школы (С.С. Ваулина, 
И.Ю. Кукса, Н.А. Пробст, А.И. Ткаченко, А.Н. Черняков, Р.В. Алимпиева, 
Л.Г. Бабенко). С.С. Ваулина, основавшая данную научную школу, определя-
ет модальность как «одну из ключевых семантических категорий, связыва-
ющих высказывание с внеязыковой действительностью и формирующих его 
коммуникативный потенциал» [2. С. 7]. Среди других работ в данной обла-
сти отметим проект энциклопедического онлайн-словаря модальных терми-
нов Д.В. Афанасьевой [1], однако он затрагивает исключительно терминоло-
гические наименования, относящиеся к категории модальности. 

Модальные слова играют важную роль в формировании смысла вы-
сказывания, способствуя выражению оттенков уверенности, возможно-
сти, желания и др. Изучение их использования в речи диалектоносителей 
может пролить свет на особенности менталитета и культуры региона, что 
определяет актуальность данного исследования. Научная новизна проек-
та заключается в том, что данные по употреблению модальных слов в 
речи диалектной группы жителей Среднего Приобья еще не были систе-
матизированы и описаны в виде словаря. 

Конкретной задачей проекта является создание словаря модальных 
слов с учетом диалектных особенностей. Данная задача требует ком-
плексного подхода, включающего в себя сбор, систематизацию и анализ 
большого объема лингвистического материала, проведение сравнитель-
ного анализа с литературным языком, а также интерпретацию получен-
ных результатов. Масштаб и комплексность задачи состоят в необходи-
мости охвата различных аспектов употребления модальных слов (семан-
тика, синтаксис, лексические особенности и др.), а также в учете диа-
лектных особенностей говоров Среднего Приобья. Материалом для сло-
варя послужили диалектные высказывания, извлеченные из корпуса тек-
стов Лаборатории общей и сибирской лексикографии Томского государ-
ственного университета [5]. Словарные статьи группируются на основе 
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частеречной принадлежности единиц. На данном этапе научного иссле-
дования была сформирована и проанализирована глагольная группа, 
включающая 23 единицы. Структура словарной статьи предполагает сле-
дующие элементы: 1) заголовочное слово и его варианты; 2) грамматиче-
ская характеристика лексической единицы; 3) модальная значимость 
(определение функции единицы: оценочная, волитивная, эпистемическая 
и т.д.); 4) стилистическая маркированность, жанровая принадлежность; 5) 
синтаксические конструкции; 6) примеры употребления единицы. 

Приведем пример словарной статьи. 
МЕЧТА́ТЬ, -а́ю, -а́ешь; несов., о ком-чем, с неопр. или без доп., во-

литивная функция. 1) Предаваться мечтам, думать о неосуществимом, 
грезить. Я мечтала, что сон исполнится. 2) Думать (низк.). Я всё время 
мечтала, что врачи получают много; Стою думаю-мечтаю. 3) Намере-
ваться сделать что-л. (низк.); Мечтаю чай купить; Сёдня мечтала лук 
прополоть, а вот дождь, да дождь. 

Анализ продемонстрировал специфику диалектного дискурса. На эта-
пе качественного анализа была отмечена стилистическая маркирован-
ность и жанровая принадлежность некоторых модальных слов. Напри-
мер, модальные глаголы желать – универсальный ритуальный маркер в 
жанре «пожелание» – или мечтать имеют более низкий показатель сти-
листической маркированности (в сравнении с литературным значением). 
Модальный глагол мечтать выступает в речи информантов как инстру-
мент для высказывания своих бытийных желаний. Таким образом, иссле-
дование диалектного значения модальных слов фиксирует динамику раз-
вития лексических значений и порождения новых актуальных смыслов. 

Исследование позволит не только расширить базу знаний о лингви-
стических особенностях Среднего Приобья, но и углубить понимание 
функционирования модальных слов в русском языке. Анализ модальных 
слов в речи диалектоносителей имеет практическую значимость для 
лингвистов, филологов, а также для специалистов в области обучения 
русскому языку как иностранному. Полученный словарь и анализ данных 
могут быть использованы для создания учебных материалов, методик 
преподавания иностранным студентам модальности русского языка с 
учетом диалектных особенностей, а также для разработки учебных мате-
риалов по диалектологии. 
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Аннотация. В данном проекте поднимается проблема систематизации ре-
чевых жанров в современной лингвистике. Создание энциклопедии 
среднеобских говоров представляет собой попытку систематизации ин-
формации о различных речевых жанрах диалектной коммуникации. При 
разработке энциклопедии учитывается тип речевой культуры и специфика 
коммуникации. 
Summary. This project raises the problem of systematizing speech genres in 
modern linguistics. The creation of an encyclopedia of Central Ob dialects is an 
attempt to systematize information about various speech genres of dialect 
communication. When developing an encyclopedia, the type of speech culture 
and the specifics of communication are taken into account. 
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Проблема сохранения и изучения речевых культур становится осо-
бенно актуальной в современных лингвистических исследовани-
ях. Изучение речевых жанров (РЖ) диалектной коммуникации является 
одним из способов сохранения и развития национальной культуры и 
идентичности в условиях глобализации.  

РЖ как речевая и языковая единица обладает сложным, многоаспект-
ным и многокомпонентным характером. В современных исследованиях 
отмечается тенденция к интегральному описанию РЖ, где учитываются 
параметры речежанровых моделей, сферы и типы дискурса, типы носите-
лей [2]. Новизна проекта заключается в выявлении и описании вариатив-
ности РЖ в диалектной коммуникации. Главная задача при создании эн-
циклопедии РЖ среднеобских говоров – выявить системность и разрабо-
тать параметры для анализа материала. Возможность решения данной 
проблемы видится в составлении списка конкретных РЖ (групп РЖ) и 
подробном описании существующих жанров диалектной коммуникации.  

Материалом исследования являются записанные монологические и 
диалогические тексты жителей сибирских сёл, носителей русского ста-
рожильческого говора из [6]. Проблема РЖ в говорах среднего Приобья 
освещается в диссертационных работах, научных статьях и монографиях 
следующих авторов: Т.А. Демешкина [3], Е.В. Иванцова [4], С.В. Воло-
шина [1] и О.А. Казакова [5]. В настоящее время составлена номенклату-
ра РЖ, активно используемых говорящим в повседневном бытовом об-
щении, выявлены и описаны простые и сложные жанры диалектной язы-
ковой личности, стратегии и тактики речевого поведения языковой лич-
ности [5].  

В народной речевой культуре отказ занимает важное место, поскольку 
является одним из основных жанров, которые используются для регули-
рования межличностных отношений. Отказ относится к жанрам отрица-
тельной реакции, возникающей в коммуникативной ситуации несогласия. 
Были разработаны и предложены следующие параметры для анализа РЖ 
«отказ» в диалектной коммуникации: 1) коммуникативная цель; 2) ком-
муникативная ситуация и характеристика участников коммуникации; 
3) диктумное содержание; 4) тематика общения; 5) языковые средства и 
способы выражения; 6) корпусная характеристика; 7) выявление цен-
ностной картины мира. 

В рамках интенциональной типологии отказ определяется как инфор-
мативно-оценочный, а в некоторых случаях и как этикетный жанр. Отказ 
в диалектной коммуникации чаще всего реализуется в условиях неофи-



Лексикография цифровой эпохи : сборник материалов II Международного симпозиума 

188 

циального общения и имеет межличностную направленность, поэтому 
необходимо учитывать статусно-ролевые отношения участников комму-
никации. При анализе диктумного содержания отмечается преобладание 
событийных пропозиций. Для РЖ «отказ» характерны события движения 
и действия, происходящие в физической сфере, выраженные следующи-
ми глаголами с отрицанием: «не поеду», «не пойду». Анализ тематиче-
ской специфики жанра даёт возможность установить причины отказа. 
Спектр тем, связанных с отказом, может варьироваться от бытовых во-
просов до принятия важных жизненных решений. Наиболее распростра-
нёнными факторами, обусловливающими отказ от выполнения опреде-
лённого действия, являются отсутствие желания или объективная невоз-
можность его осуществления. В диалектном дискурсе отказ реализуется 
через категорию отрицания. Выбор языковых средств выражения отказа 
зависит, в том числе, от категории вежливости. Корпусный анализ позво-
лил сделать выводы, что чаще всего при отказе используется отрицатель-
ная частица «не» с глаголами: «могу/смогу», «пойду», «буду», «хочу», 
«надо/надоть», «поеду», «знаю». В результате исследования удалось вы-
явить ценностную картину мира диалектоносителя, в которой централь-
ное место занимают дом, хозяйство, традиции и обычаи, труд, а также 
общекультурные ценности. 

Таким образом, исследование речевых практик, характерных для диа-
лектной коммуникации, играет важную роль в создании энциклопедии РЖ. 
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Аннотация. Целью проводимого исследования является создание дву-
язычного судостроительного тезауруса, который служит, во-первых, сред-
ством описания терминосистемы через иерархическую структуру и семан-
тические связи; во-вторых, инструментом выявления межъязыковых несо-
ответствий русско- и англоязычной терминосистем судостроительной от-
расли через параллельную структуру тезауруса. В работе описан принцип 
организации информации в тезаурусе по разделам, а также представлена 
модель словарной статьи с примером. 
Summary. The purpose of the research is to create a bilingual shipbuilding 
thesaurus. First of all, the thesaurus describes the shipbuilding terminology 
system through the hierarchic structure and semantic relations. Furthermore, it 
is a tool to discover interlingual discrepancies between Russian and English 
shipbuilding terminology systems with the help of the parallel structure of the 
thesaurus. The paper describes the thesaurus framework and its thematic 
sections and presents an example of a thesaurus entry. 
Ключевые слова: двуязычный тезаурус, терминология судостроения 
Keywords: bilingual thesaurus, shipbuilding terminology 
 
Терминология судостроения, как на русском языке, так и на англий-

ском, представляет собой обширный пласт лексики, используемый в 
коммуникации специалистов судостроительной отрасли. При этом осу-
ществление интернационального общения в популярной языковой паре 
английский / русский между специалистами данной отрасли затрудняется 
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из-за множества межъязыковых несоответствий, а также из-за нехватки 
современных всеобъемлющих двуязычных словарей судостроительной 
тематики. Данные тезисы подтверждаются действующими переводчика-
ми, например, авторами одного из малочисленных последних судострои-
тельных словарей десятилетней давности [1. С. 3–5] и обуславливают 
актуальность создания судостроительного тезауруса. 

В своем исследовании мы предприняли попытку смоделировать рус-
скую и английскую терминосистему судостроения в двуязычном отрас-
левом тезаурусе. Опираясь на труды Ю.Н. Караулова [2] и С.А. Осокиной 
[3], под тезаурусом мы подразумеваем особый вид словаря идеографиче-
ского типа, в котором информация представлена иерархически, а понятие 
раскрывается через семантические связи слов в языке. 

Тезаурус создается с целью максимально полно передать структурно-
семантическую организацию понятий в терминосистеме судостроитель-
ной отрасли на русском и английском языках. Узкоспециализированные 
судостроительные термины из нашей выборки (1258 терминов на рус-
ском языке и 1273 на английском) распределены на тематические катего-
рии и субкатегории иерархически по принципу технологического про-
цесса постройки судна (параллельно на русском и английском языках). 
Таким образом, в тезаурусе имеется четыре базовые категории терминов: 
A) «Проектирование судна» – “Ship design”, B) «Верфь» – “Shipyard”, 
C) «Строительство корпуса» – “Hull construction”, D) «Достройка» – 
“Fitting-out”, в большинстве из которых есть субкатегории (тематическая 
иерархия терминов по категориям и субкатегориям приведена в таблице). 

 

Тематические категории на английском и русском языках, по которым распределяют-
ся термины в соответствии с технологическим процессом постройки судна 

 

A_Ru – Проектирование судна 
1. Типы судов 
2. Характеристики судна 
3. Расчеты по теории судна 

A_En – Ship design 
1. Types of ships 
2. Ship characteristics 
3. Ship geometry 

B_Ru – Верфь B_En – Shipyard 
C_Ru – Строительство корпуса 
1. Части корпуса и помещения 
2. Конструктивные элементы 
3. Соединительные элементы 
4. Проемы и дельные вещи 

C_En – Hull construction 
1. Hull layout and compartments 
2. Structural elements 
3. Joints 
4. Openings and hull attachments 

D_Ru – Достройка 
1. Пропульсивный комплекс 
2. Оснащение 
3. Спуск 
4. Испытания и сдача судна 

D_En – Fitting-out 
1. Propulsion 
2. Hull gear and systems 
3. Launching 
4.Testing and delivery 
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Каждый термин получает соответствующий тематической категории 
индекс. Причем внутри субкатегории также могут быть выявлены клас-
сификации, которые отражаются в индексе путем уровневой нумерации. 
Так, например, термин «ледокол» имеет индекс A_Ru_1_3.2, означаю-
щий, что термин относится к категории А «Проектирование судна», суб-
категории 1 «Типы судов», а также по выявленной классификации типов 
судов термин «ледокол» относится к третьему типу и перечислен в каче-
стве второго из данного типа судов (наряду с «буксиром» А_Ru_1_3.1, 
«бункеровщиком» А_Ru_1_3.3, «лоцманским судном» А_Ru_1_3.4 и 
т.д.). Термин «fore perpendicular» с индексом A_En_3_10, в свою очередь, 
относится к категории А «Design», субкатегории 3 «Ship geometry» и 
приведен под порядковым номером 10. Дополнительной структурообра-
зующей классификации, к которой можно отнести данный термин, не 
обнаружено, поэтому уровневая нумерация не требуется. 

Рассмотрим принцип организации словарной статьи тезауруса на приме-
ре термина “fore perpendicular”. В словарной статье приведено определение 
термина и его принятое сокращение (FP). Кроме того, семантика термина 
раскрывается через три аспекта: a. семантические связи (синоним «forward 
perpendicular», антонимы “aft perpendicular”, “after perpendicular”); b. ассоци-
ативные связи термина (пространственные “bow”); c. этимология (fore от 
древнеанглийского предлога fore – “before”, “in front of”, то есть «перед», 
имея в виду переднюю часть судна; perpendicular от лат. perpendicularis – 
“vertical”). Отдельное поле в словарной статье отводится для указания пере-
водного соответствия термина и ссылки на статью на втором языке, в данном 
случае: «кормовой перпендикуляр». 

Термин «fore perpendicular» является дескриптором, и ему посвящена 
отдельная словарная статья; а термин-синоним «forward perpendicular» – 
аскриптором, который не имеет отдельной словарной статьи. Все де-
скрипторы и аскрипторы проверены на предмет наличия переводных со-
ответствий (согласно переводным словарям), в результате чего обнару-
жено 1112 переводных пар.  

Разработанная модель тезауруса представляет терминосистему судо-
строения на английском и русском языках, охватывает ключевые терми-
ны данной тематики и раскрывает их семантику, отражает структуру 
терминосистем на двух языках, а также имеет возможность пополнения. 
Для удобства использования тезауруса следующим этапом работы станет 
его представление в онлайн-формате с применением гиперссылок и цве-
тового и текстового выделения. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению спортивной лексики на занятиях 
по русскому языку с использованием визуального мини-словаря. Отбор 
лексики происходит в соответствии с тематическим планированием учеб-
ной программы по дисциплине «Русский язык как иностранный» для ино-
странных военнослужащих подготовительного курса. 
Summary. The article is devoted to the study of sports vocabulary in Russian 
language classes using a visual mini-dictionary. The selection of vocabulary 
takes place in accordance with the thematic planning of the curriculum in the 
discipline “Russian as a foreign language” for foreign military personnel of the 
preparatory course. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, визуальный словарь, те-
матическое планирование 
Keywords: Russian as a foreign language, visual dictionary, thematic planning 
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Международное сотрудничество в области образования и науки спо-
собствует развитию российского военного образования. В настоящее 
время на специальном факультете ТВВИКУ обучаются инженерному 
делу более 350 иностранных военнослужащих из Гвинеи, Конго, Пале-
стины, Монголии, Эсватини, Лаоса, Афганистана, Анголы и др. Цель 
довузовского обучения – создать основу для качественного и эффектив-
ного овладения русской лексикой, необходимой для успешного форми-
рования коммуникативной компетенции и её совершенствования. Лекси-
ческая работа пронизывает весь учебный процесс, являясь главной ча-
стью комплексного усвоения изучаемого языка. 

Дисциплина «Физическая подготовка» вводится в расписание курсан-
тов подготовительного курса вместе с предметом «Русский язык как ино-
странный» с первых дней обучения. Уже на начальном этапе обучения 
иностранные военнослужащие знакомятся с первыми терминами физиче-
ской культуры и спорта. Например, команды: направо, налево; термино-
логические словосочетания: на первый-второй рассчитайсь, в две шерен-
ги становись, в одну шеренгу становись. Эти команды вводятся в рамках 
первой темы «Знакомство» на подготовительном курсе.  

Основное изучение спортивной лексики в разделах «Зимние и летние 
виды спорта» реализуется в рамках темы «Погода». К этому времени 
курсанты уже владеют грамматикой русского языка и лексикой по темам 
«Знакомство», «Основная военная лексика», «Семья», «Дом», «Город». 

Успешность обучения во многом зависит от используемых методов и 
приемов, и постоянный поиск оптимальных способов обучения является 
одной из задач дисциплины «Русский язык как иностранный». Для эф-
фективного усвоения лексических единиц и для преодоления коммуника-
тивно-языкового барьера нами был создан визуальный электронный ми-
ни-словарь для иностранных военнослужащих [2]. Словарь является мно-
гоязычным, переводным, идеографическим (лексика упорядочена по лек-
сико-семантическим группам).  

При разработке электронного ресурса учитывался опыт коллег в со-
здании аналогичных словарей [1]. 

Cловарь создан в программе «SunRav BookEditor», опубликована так-
же печатная версия [2]. 

На рис. 1 представлена структура словаря. На экране слева видны все 
учебные темы. По клику открываются подтемы, внутри которых видны 
все лексемы: 
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Рис. 1. Скриншот содержания словаря (слева – темы, справа – подтемы) 
 
При нажатии на слово появляется картинка и перевод на четыре язы-

ка: английский, французский, арабский, лаосский (см. рис. 2). Выбор 
языков обусловлен ориентацией на самые многочисленные этнические 
группы курсантов. 

 

 
Рис. 2. Словарная статья «Спорт» 

 
Тема «Погода» в визуальном электронном мини-словаре разделена на 

восемь подтем: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Природа», «Погода», 
«Континенты», «Спорт». Всего в рамках темы представлена 101 лексема 
(имена существительные – 76, глаголы – 16, имена прилагательные – 7, 
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наречия – 2). Лексемы тщательно отбирались, в состав темы были вклю-
чены только самые необходимые (по мнению авторов) единицы. Боль-
шинство слов подтемы «Спорт» хорошо визуализируется, т.е. их можно 
легко представить при помощи картинки («лыжи», «коньки», «санки» и 
т.п.). 

После знакомства с иллюстрацией преподаватель предлагает задания 
на отработку понимания и употребления в речи спортивной лексики. 
Представим примеры таких заданий. 

«Задание 1. Перед вами зимние и летние виды спорта. Рассмотрите 
внимательно картинки. Со словами в каком падеже сочетается глагол 
заниматься? Раскройте скобки, поставив слова в нужный падеж, запи-
шите в тетрадь. 
 

Катя занимается  
(фигурное катание)  

с пяти лет. 

Олег любит заниматься 
(санный спорт) 

с десяти лет. 
Игорю нравится заниматься 

(хоккей) 
с девяти лет. 

Сергей занимается  
(биатлон)  

с двенадцати лет. 
 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. Почему эти виды спорта называются зимними? 
2. Каким видом спорта занимается Катя? 
3. Со скольки лет Катя занимается этим видом спорта? 
4. Сергей занимается санным спортом? 
6. Олег занимается биатлоном? 
7. Кто хоккеист? 
8. Каким видом спорта любите заниматься вы?» [2] 
 
Предложенный словарь удобен для использования на практических 

занятиях ввиду тематического расположения материала, быстроты поис-
ка нового слова в электронном формате, наличия переводных эквивален-
тов, а также актуализации слухового и зрительного каналов восприятия 
материала, что позволяет учащимся эффективно наращивать словарный 
запас.  
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Аннотация. В работе сквозь призму антропоцентрического подхода рас-
сматриваются потребности современного иностранного студента, полу-
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ного словаря по языку специальности – зону активного речепорождения. 
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Keywords: educational dictionary, language for specific purposes, zone 
principle 
 
Значимость антропоцентрического подхода при создании лексикогра-

фического продукта максимально проявляется в процессе работы над 
учебным словарем в результате опоры на принцип учета адресата [1. 
C. 12]. Это связано, прежде всего, с известным и более ограниченным 
кругом пользователей, на которых рассчитан словарь, так как его учебная 
функция обычно реализуется в связке с основным курсом (который берет 
за основу цели и задачи обучающихся). Потому в настоящее время 
наблюдается тенденция к созданию учебных словарей по языку специ-
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альности для иностранцев в рамках отдельных факультетов вузов, где 
возможно выявить, описать, оценить, оптимизировать объем потребно-
стей современного пользователя словаря. Характерным оказывается 
сужение описываемого фрагмента действительности до уровня подъязы-
ка отдельной дисциплины или нескольких тесно связанных дисциплин. 

Для создания актуального и востребованного учебного словаря важно 
учитывать следующие запросы пользователей: 

– обучающийся должен понимать, какую функцию несет этот словарь: 
в век новых технологий функция перевода уходит на второй план, теперь 
только перевода недостаточно – темп жизни предполагает наличие у 
пользователя возможности применить полученное знание здесь и сейчас, 
что актуализирует необходимость в предъявлении функциональных осо-
бенностей интересующего понятия; 

– в словаре должна быть репрезентация системно-структурного со-
держания дисциплины, подъязык которой описывается;  

– содержание словаря должно быть сконцентрировано вокруг базовых 
понятий дисциплины, чтобы давать пользователю представление о важ-
ном и факультативном при освоении нового знания; 

– все предъявляемые понятия должны быть показаны с точки зрения 
их взаимосвязи с другими терминами и понятиями (как известно, «вне 
своего поля специальная лексика остается либо вовсе непонятной, либо 
употребляется в ином значении и имеет иную валентность и иные си-
стемные связи» [2. C. 29]); 

– словарь должен содержать зоны, отражающие   функционирование 
термина (понятия) как фонетической и графической оболочки для семан-
тического вложения; 

– в микроструктуру словаря должны входить зоны, показывающие 
функционирование термина как когнитивного понятия, подразумевающе-
го многоступенчатое разноплановое содержание, описание которого не 
требует повторяющегося физического называния термина (как это ни 
парадоксально, если говорить о гуманитарных науках, на практике мы 
достаточно редко называем сам термин или само понятие: его многосто-
ронняя характеристика в учебно-научной или учебно-профессиональной 
сфере нуждается в использовании иных языковых и речевых единиц). 

Так как зонный принцип организации словарной статьи не предъявля-
ет четких рамок по количеству и составу зон, их структура подвижна и во 
многом субъективна, она зависит от того, как автор понял запрос пользо-
вателя. Последний запрос в нашем перечне говорит о том, что, даже зная 
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термин или понятие и его значение или перевод, студент не всегда спосо-
бен решить коммуникативные задачи, входящие в содержание речевой 
компетенции соответствующего профиля [3]. С когнитивной точки зре-
ния, термин или понятие (особенно в гуманитарных науках) не ограниче-
ны дефиницией: за ними скрывается огромный пласт дополнительной 
информации разного рода, важной для усвоения предметного знания. 
Поэтому у пользователя учебного словаря есть запрос на рецепцию и 
продукцию этой имплицитной информации (взаимосвязанных и взаимо-
зависимых понятий, ситуаций, образцов, примеров и т.п.).  

Функциональный потенциал изучаемой лексики обычно отражен в 
зоне синтагматики и в иллюстративной зоне словарей, но их также ока-
зывается недостаточно, например, для построения полноценного выска-
зывания на тему, в рамках которой существует термин.  Для этого мы 
предлагаем снабдить микроструктуру учебного словаря по подъязыку 
специальности зоной активного речепорождения. Зона активного речепо-
рождения предполагает предъявление средств для описания потенциаль-
но связанного с понятием фрагмента действительности. Здесь адресат 
сможет ознакомиться со способами построения высказывания или тек-
стообразующими единицами, с вариантами оформления речевого сопро-
вождения задач или кейсов, анализа таблиц, графиков, диаграмм и т.п. 
Так, например, экономический термин сравнительное преимущество в 
словаре желательно сопроводить лексико-грамматическими моделями, 
которые встречаются в задачах на данную тему (рассчитывать / рассчи-
тать что, единица чего, что равен / равна / равно / равны чему и т.п.), а 
также образцом не только текста задачи, но и того, какими коммуника-
тивными средствами можно оформить ее решение (включая аудиопод-
держку через QR-код). 

Таким образом, зона активного речепорождения учитывает истинные 
запросы адресата (а не автора словаря) и позволяет учебному словарю 
выполнять его первостепенную функцию – учебную, при которой спра-
вочное назначение дополняется признаками учебного пособия. 
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«Контрастивный лингвокогнитивный визуализатор» представляет со-

бой англо-русский словарь антропоцентрического типа. В теоретическом 
аспекте словарь основывается на семантико-когнитивном подходе, пред-
ложенном З.Д. Поповой и И.А. Стерниным [1]. 

Данный словарь имеет целью обучение английскому языку смысло-
вым (когнитивным) способом, выстраивание более адекватной межкуль-
турной коммуникации на когнитивном уровне и расширение когнитив-
ной базы изучающих иностранный язык. В силу наглядности изложенно-
го материала данный продукт будет востребован широким кругом поль-
зователей, а современные технические средства позволят в дальнейшем 
привести его в анимированную форму, что сделает его еще более привле-
кательным для широкой аудитории. 



Лексикография цифровой эпохи : сборник материалов II Международного симпозиума 

200 

Структура словаря. Словник состоит из 4 частей: 1 часть представ-
ляет собой базовые когнитивно-семантические фреймы, связанные с ти-
пичными представлениями о связях фактов действительности в локаль-
ном аспекте, 2 часть – во временнОм аспекте, 3 часть – в логическом ас-
пекте (в английском языке эти три аспекта представлены предложными 
фразами), 4 часть представляет собой так называемые «устойчивые вы-
ражения», представляющие собой стершиеся (сухие метафоры). Внутри 
каждой части примеры фреймов располагаются в алфавитном порядке, 
каждому английскому фрейму предлагается его русский коррелят. 

Микроструктура словаря. Каждая статья состоит из трех частей: 
текстовый пример стереотипической ситуации на английском языке и его 
русский коррелят, визуализация обоих, текстовый комментарий (более 
или менее развернутый). Приведем примеры словарных статей. 

Стереотипическая ситуация (ло-
кальный аспект). На картине одновре-
менно нарисована пчела, и сидит живая 
пчела. Носитель русского языка опишет 
оба явления одинаково: На картинке пчела 
и На картинке пчела. Носитель английско-
го языка опишет эти явления по-разному: 
пчела, нарисованная на картинке описыва-
ется фразой There is a bee in the picture, а 
пчела, сидящая на картинке, There is a bee 
on the picture.  

Комментарий. Русская лингвокультура осмысляет само изображение 
и то, на что оно нанесено (картон, бумагу, холст), одинаково – как плос-
кость, поверхность. Английская лингвокультура осмысляет и репрезен-
тирует два этих фрагмента действительности по-разному: как плоскость 
репрезентируется только то, на что нанесено изображение (картон, бума-
га, холст). Отсюда и аналогичный русскому предлогу «на» английский 
предлог “on”. Само изображение, нанесенное на поверхность, осмысляет-
ся носителями английского языка уже не как плоскость, а как простран-
ство (контейнер), внутри которого может что-то находиться, в данном 
случае пчела, что подтверждается использованием предлога “in”, обозна-
чающим нахождение внутри чего-либо. 

Рассмотрим еще одну словарную статью.  
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Стереотипическая ситуация. I ran out of bread. – У меня закончился 
хлеб. 

Комментарий. Рассмотрим процесс 
метафоризации, который привел к появ-
лению приведенного выше английского 
выражения.  

Находясь в каком-либо пространстве, я 
обладаю его частью, так как занимаю 
часть этого пространства. Выбежав из 
комнаты, я больше не обладаю ее частью, 
но не потому, что комната исчезла, а по-
тому что меня в ней нет.  

При метафоризации когнитивная идея 
фрейма сохраняется. Но пространство, из 
которого я выбежала (в нашем случае 
bread – хлеб), уже не носит физический 
характер, а является ресурсом. Когда я 
находилась в ресурсе, я обладала его ча-
стью. Выбежав из него, я больше не имею 
его части, но не потому, что он закончил-
ся, а потому что я больше в нем не нахо-
жусь.  

В русском высказывании «у меня за-
кончился хлеб», которое является корре-
лятом выше приведенной английской су-
хой метафоры, мы видим актуализацию 

совершенно другого фрейма. Он связан с ОКОНЧАНИЕМ ресурса, а не с 
выходом из него. 

Вслед за И.А. Стерниным и М.А. Стерниной мы считаем, что сопо-
ставление является одним из базовых свойств абстрактного мышления 
человека, способом познания действительности [2]. Именно поэтому в 
нашем словаре сопоставление является дидактическим приемом. Однако 
в отличие от традиционных словарей наш словарь сопоставляет не столь-
ко факты языка, сколько осмысление стереотипических ситуаций носите-
лями двух разных лингвокультур, что отражается в семантико-
когнитивных фреймах, которые и являются материалом для сопоставле-
ния. 
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Словарные интернет-проекты давно стали традиционной формой ин-
терактивного взаимодействия и творческого сотрудничества псковских 
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лексикографов со студентами и школьниками. На популярных интернет-
платформах размещаются и обсуждаются материалы изданных и готовя-
щихся к печати словарных разработок преподавателей ПсковГУ и сту-
дентов – будущих учителей начальной школы и преподавателей русского 
языка как иностранного. Школьники из разных регионов страны и дети 
наших соотечественников из-за рубежа принимали участие в масштабном 
проекте по созданию современного словаря народных примет: обобщали 
свои наблюдения за природными явлениями, верифицировали древние 
приметы, разрабатывали словарные статьи и рассуждали о проблемах 
экологии на странице Экспериментальной лаборатории учебной лексико-
графии ПсковГУ в социальной сети «ВКонтакте» [2]. Банк текстовых и 
художественных иллюстраций, используемых в серии учебных фразеоло-
гических словарей [1; 3–5], постоянно пополняется рисунками детей и 
историями употребления фразеологизмов в ситуациях их школьной, се-
мейной и других сферах коммуникации (составители словарей получают 
эти материалы в социальных сетях и по электронной почте, где идет ак-
тивная переписка с читателями). 

Новый словарный проект, популяризирующий русскую фразеологию 
и знакомящий пользователей интернета с учебными изданиями псков-
ской лексикографической лаборатории, реализуется в рамках телеграм-
канала «О русской фразеологии из Пскова». Здесь размещен и лексико-
графический блог «Мост дружбы Ямм – Таллин», который ведут млад-
шие школьники из поселка Ямм Псковской области вместе со своим учи-
телем – магистранткой и членом лексикографического семинара Псков-
ГУ. Первоначально блог был адресован ровесникам и друзьям блогеров – 
русскоязычным учащимся одной из таллиннских школ, затем его под-
писчиками стали дети-билингвы из разных школ Эстонии и других стран, 
а также зарубежные преподаватели русского языка как иностранного. 
Интересные и полезные материалы находят здесь и российские школьни-
ки, а также студенты – будущие учителя-словесники. 

Вводный видео-пост знакомит пользователей с учебными словарями, 
разработанными в ПсковГУ. Для учебной репрезентации русской фра-
зеологии отобраны словари «Занимательные этимологические истории 
для детей» [3] и «Сами с усами» [4].  Описанные в них фразеологизмы 
сгруппированы блогерами по сфере происхождения для комплексного 
тематического представления словарных статей, репрезентирующих фра-
зеологизмы, происхождение которых связано с историей Древней Руси и 
России, с народными играми и развлечениями, с народным творчеством, 
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традиционной русской пищей, русской письменностью, природой России 
и др. Такая рубрикация блог-постов поможет младшим школьникам-
билингвам расширить свой лингвокультурологический кругозор, попол-
нить и структурировать знания о связи русской фразеологии с культурой 
и историей России.  

Блог-технологии позволяют сделать представление словарей и содер-
жащегося в них материала занимательным, динамичным, мотивирующим 
к изучению фразеологии, тем более что интерпретаторами словарных 
статей становятся сами младшие школьники из поселка Ямм. Так, зна-
комство со словарной статьей «Играть в кошки-мышки» [3. С. 28–29] 
включает видео-фрагмент: дети играют в эту веселую игру, комментиру-
ют ее правила (так раскрывается механизм развития фразеологического 
значения), в видео-посте «Тертый калач» они рассказывают и показыва-
ют, как приготовить настоящий калач по старинному рецепту. Представ-
ляя словарную статью «От А до Я» [4. С. 110–114], блогеры исполняют 
веселые детские песенки, в которых встречается этот фразеологизм. Для 
наглядной семантизации компонентов фразеологизмов используется при-
ем скрайбинга (например, в статьях «Ни кола ни двора» [3. С. 57–59], 
«Вверх тормашками» [4. С. 17–21]). Сказочные сюжеты некоторых сло-
варных текстов представлены мультипликацией. Заключительные рубри-
ки словарных статей – творческая и спортивная, тематически связанные 
со значением или происхождением фразеологизма, представлены видео-
сюжетами, где ученики Яммской школы предлагают подписчикам вы-
полнять вместе с ними физические упражнения или творческие задания. 

В перспективе использование блог-технологий предполагается не 
только для репрезентации изданных словарей, но и для апробации мате-
риалов, готовящихся к опубликованию. 
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Аннотация. Представлен словарь концептов как средство развития вто-
ричной языковой личности и формирования вторичной картины мира в 
рамках реализации когнитивно-культурологического подхода в лингводи-
дактике. Специфика словаря определяется характеристиками дискурсив-
ной картины мира, объективированной в учебниках русского языка как 
иностранного.  
Summary. The article presents a dictionary of concepts as a means of 
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Изучение языка сегодня осуществляется посредством погружения в 

широкий национально-культурный контекст и знакомства с ментальными 
особенностями исконных носителей как базы для развития языковой спо-
собности и формирования картины мира. В частности, об этом рассуж-
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дают разработчики методической лингвоконцептологии (О.Н. Левушки-
на, Н.Л. Мишатина, С.Л. Мишланова), учебниковедения (Е.В. Дзюба, 
Ю.Г. Куровская, М.А. Лукацкий), методических основ предметных обла-
стей «русский язык» (А.Д. Дейкина, Ю.Н. Драчева) и «русский язык как 
иностранный» (Е.Н. Кутергина, Л.Г. Саяхова, Е.Н. Стрельчук), теорий 
вторичной языковой личности и вторичной картины мира (Л.П. Клобуко-
ва, Н.А. Мамонтова, Е.В. Потемкина, И.И. Халеева).  

Одним из средств представления концептуального знания в лингводи-
дактическом дискурсе является словарь концептов ‒ учебный лексико-
графический источник нового типа, в системно-структурном виде отра-
жающий национальную картину мира. Уже известен целый ряд словарей 
концептов, как академических, активно используемых в лингводидакти-
ческой практике (В.И. Карасик, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин), так и 
специально создаваемых в обучающих целях (Т.И. Кобякова, Л.К. Мул-
лагалиева, Л.Г. Саяхова). Своеобразие предлагаемого словаря состоит в 
обусловленности его содержания свойствами той дискурсивной картины 
мира (З.И. Резанова), в рамках которой функционируют концепты ‒ еди-
ницы данного словаря. Дискурсивный подход определяет новизну опи-
сываемого лексикографического проекта. Словарь является учебным, 
поскольку, помимо справочной и систематизирующей, реализует ключе-
вую ‒ дидактическую ‒ функцию, а также, в отличие от академического 
словаря, не только интерпретирует единицу, но и раскрывает специфику 
ее функционирования в дискурсе в сопоставлении с данными коллектив-
ной национальной картины мира. В этом принципиальное отличие дан-
ного словаря от имеющихся терминологических предметных минимумов, 
профессионально ориентированных глоссариев, учебных фреймовых 
словарей, словарей-тезаурусов (Е.Н. Елина, Л.И. Кузнецова, Е.В. Миха-
лева, Г.А. Тюрина).  

Лингводидактическая дискурсивная картина мира – функциональный 
вариант национальной картины мира – объективируется в учебных 
текстах разных типов, например, учебниках русского языка как ино-
странного (РКИ). В системно-структурном виде ее представляет концеп-
тосфера учебников РКИ, в составе которой выделяются ядерная и пери-
ферийная часть. Ядро образуют универсальные для лингводидактическо-
го дискурса любой национальной маркированности концепты ЧЕЛОВЕК 
и ЯЗЫК. Ближние к ядру периферийные концепты (ВНЕШНОСТЬ, ПРИ-
РОДА, ДОМ, ТРАНСПОРТ и пр.) отличаются большей значимостью для 
изучения любого национального языка как иностранного. Чем дальше 
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периферийный концепт удален от ядра, тем в меньшей степени он отра-
жает универсальное концептуальное знание и в большей актуализирует 
специфику конкретной лингвокультуры (ПРАЗДНИК 9 МАЯ, БЛИНЫ, 
МАСЛЕНИЦА, ПУШКИН и пр.). Ядерный / периферийный статус кон-
цепта устанавливается на основании критерия частотности лексем-
номинатов этого концепта, в обязательном порядке закрепленных в каче-
стве единиц лексических минимумов в составе образовательных стандар-
тов, разработанных для разных уровней подготовки обучающихся. Пока-
затели частотности определяются посредством компьютерной обработки 
текстовой информации. Подробнее: [1].  

В качестве элементов базового раздела словаря рассматривается 31 кон-
цепт, структурирующий ядро и ближнюю к нему часть периферийной обла-
сти (перечень семантических лингводидактических универсалий). Удален-
ные от ядра периферийные концепты описываются в приложениях. Напри-
мер, предметно-понятийная сфера «русский язык как иностранный» пред-
ставлена 106 концептами. Посвященные им словарные статьи размещены в 
разделе «Концепты, характерные для русской лингводидактической картины 
мира». Перечень концептов содержится в: [4]. Собственно словарными еди-
ницами можно считать одноименные лексемы-номинаты концептов.  

Приведем пример словарной статьи: «БЫТ ‒ жизненный уклад, по-
вседневная жизнь [3. С. 66], свойства и характеристики повседневной 
жизни [4. С. 23]. В дискурсивной картине мира: периферийный концепт, 
направление концептуализации «бытовые характеристики», конкретизи-
руется в концептах УБОРКА, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ. Частотные 
лексемы: будни, привычки, расписание. Менее частотные лексемы: рути-
на, график. «Задание 61. Прочитайте текст. Где формы perf.? Почему? 
РУТИНА. Иногда я думаю, что жизнь ‒ это рутина. Каждый день я 
сначала ем и пью, а потом работаю… Вот и сегодня я, как обычно, сна-
чала приготовил завтрак, потом съел омлет (я всегда готовлю на зав-
трак омлет, потому что это быстро) и выпил кофе. Когда я завтракал, 
я слушал радио» [5. С. 63]. 

Составленный словарь имеет практическую значимость. В результате 
его использования происходит систематизация, категоризация и концеп-
туализация учебного материала и, как результат, ‒ эффективное его усво-
ение и интегрирование во вторичную картину мира в части предметной 
ее составляющей. Созданный словарь, таким образом, выступает одно-
временно продуктом когнитивной лингводидактической деятельности 
вторичной языковой личности и инструментом ее регулирования. 
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Постоянные изменения в языке требуют своевременного пересмотра и 
оптимизации лексических минимумов и учебных словарей. Среди клю-
чевых критериев отбора лексики для таких баз или словарей традиционно 
выделяют частотность лексемы по большим корпусам, семантическую 
ценность слова, словообразовательную способность, соблюдение прин-
ципа системности представления лексики, на начальных уровнях – сти-
листическую нейтральность и др. [1; 3]. Действительно, ориентация ис-
ключительно на частотность лексемы по большим корпусам при состав-
лении уровневых списков лексики приведет к появлению в списках эле-
ментарного уровня абстрактных, семантически сложных, но крайне ча-
стотных лексем, и, наоборот, исчезновению многих элементарных слов 
из «словаря выживания», поскольку они имеют сравнительно низкую 
встречаемость в больших коллекциях письменных текстов. Именно по-
этому в большинстве случаев центральную роль при формировании сло-
варной базы для лексического минимума или словаря играет семантиче-
ская ценность слова (или синонимичные понятия, такие как методиче-
ская целесообразность или педагогическая ценность).  

Чаще всего оценка семантической ценности слова предполагает экс-
пертную разметку списка слов, однако очевидно, что этот подход крайне 
трудозатратен и несет риски субъективности суждений. Настоящее ис-
следование посвящено изучению потенциала корпусного подхода (учета 
частотности лексемы по корпусу текстов из учебников РКИ) для форма-
лизации понятия семантической ценности слова. Идея подхода состоит в 
следующем: каждый автор при составлении учебника помимо существу-
ющих лексических минимумов руководствуется собственным опытом и 
экспертным знанием нужд своих учащихся; следовательно, обобщенный 
частотный анализ репрезентативной коллекции учебников может предо-
ставить нам данные множественной экспертной оценки ценности слова и 
необходимости его введения на определенном уровне владения русским 
языком [5].  

В качестве материала для подсчетов предлагается корпус текстов из 
учебников РКИ RuFoLa (Russian as a Foreign Language corpus), который 
содержит тексты из учебников общего курса РКИ для взрослых учащихся 
и вариантов тестов ТРКИ. Объём корпуса составляет 2 685 текстов и 
665 тысяч словоупотреблений [2]. В качестве объекта подсчетов предла-
гается мера, учитывающая 1) нормализованную частотность слова в 
учебниках заданного уровня CEFR и 2) дисперсию встречаемости лексе-
мы в учебниках разных авторов [4].  
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Такая методика позволяет выделить лексемы, которые несколько ав-
торов посчитали нужным неоднократно ввести в учебник заданного 
уровня сложности, и, наоборот, лексемы из актуальных минимумов и 
словарей, оказавшиеся невостребованными сразу в нескольких учебни-
ках. Полученные данные могут быть использованы для корректировки 
или обновления лексических минимумов или учебных словарей для ино-
фонов, изучающих русский язык.  
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Цифровые технологии кардинально изменяют подходы к обучению и 

повышают его эффективность. Они предоставляют широкие возможно-
сти для создания интерактивных и адаптивных учебных материалов, что 
особенно актуально для изучающих русский язык. Онлайн-платформы, 
виртуальные классы и мобильные приложения позволяют студентам 
учиться в удобном для них темпе и формате. Применение мультимедий-
ных элементов, таких как видео, аудио и интерактивные задания, способ-
ствует более глубокому погружению в языковую среду и повышает мо-
тивацию студентов. Использование онлайн-словарей, таких как ABBYY 
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Lingvo, Яндекс. Словари и Dictionary RU, может существенно повысить 
эффективность запоминания и усвоения новых лексических единиц, что 
особенно важно на начальных уровнях. 

Кроме того, этноориентированная модель обучения также играет важ-
ную роль в современной образовательной среде. Этот подход учитывает 
культурные, этнические и исторические особенности студентов, создавая 
инклюзивную и разнообразную образовательную среду [2]. Для китайских 
учащихся важно включать в учебные материалы элементы, отражающие их 
родную культуру и традиции. Это способствует более глубокому понима-
нию и лучшему усвоению материала. Например, использование текстов и 
примеров, связанных с китайским бизнесом, помогает студентам легче 
адаптироваться к новому языковому контексту. Итак, этноориентирован-
ное обучение создает благоприятные условия для эффективного освоения 
русского языка через знакомые культурные и социальные аспекты.  

Неотъемлемой частью процесса изучения языка всегда были словари. 
Введение словарных ресурсов в учебный процесс как на уроках, так и во 
внеурочное время способствует тому, что учащиеся переходят к актив-
ному этапу самостоятельного изучения лексики и вырабатывают устой-
чивую привычку к непрерывному изучению языка [1]. В современном 
образовательном контексте словари претерпевают значительные измене-
ния, становясь более инновационными. Цифровые словари теперь вклю-
чают не только перевод слов, но и их контекстуальное использование, 
примеры из реальной жизни, аудиопроизношение и культурные заметки, 
что помогает студентам лучше понимать слова в различных ситуациях. 
Такие словари значительно повышают эффективность обучения. Для ки-
тайских студентов на уровнях А1-А2 разработка специальных цифровых 
словарей может устранить трудности с переводами и объяснениями. 
Например, интеграция систем машинного перевода с элементами искус-
ственного интеллекта позволяет создать персонализированное обучение. 

Успешная реализация этноориентированной модели обучения требует 
учета культурных различий студентов и их индивидуальных потребно-
стей. В процессе обучения деловому русскому языку особенно полезны 
словари, содержащие примеры деловой переписки и часто используемые 
фразы в бизнес-коммуникации. Такие словари могут быть интегрированы 
в онлайн-платформы и мобильные приложения, что делает их доступны-
ми в любое время и в любом месте, Например, платформа Rosetta Stone 
предлагает интерактивные курсы, которые могут быть адаптированы под 
деловую лексику и специфические требования бизнеса.  
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Для практической реализации данной модели обучения рекомендует-
ся использовать гибридные форматы, сочетая онлайн и офлайн методы. 
Создание тренажёров и игровых приложений на основе этноориентиро-
ванной модели и цифровых словарей поможет студентам закреплять зна-
ния и адаптироваться к языковой и культурной среде делового русского 
языка. Например, онлайн-платформы с адаптированными словарями, ин-
терактивными заданиями и мультимедийными материалами позволяют 
студентам быстрее усваивать учебный материал, при изучении русского 
языка студентам из Китая могут быть предложены материалы, которые 
акцентируют внимание на различиях в ведении переговоров и этикете 
между китайской и российской культурами. Регулярное использование 
таких инструментов способствует повышению уровня языковой компе-
тенции и подготовке к реальной бизнес-коммуникации. В результате та-
кой интеграции студент не только осваивает язык, но и получает пред-
ставление о культурных различиях, что способствует более эффективной 
и уверенной коммуникации в международном бизнесе. 

Введение цифровых технологий и этноориентированной модели в 
обучение деловому русскому языку для китайских студентов на уровнях 
А1-А2 значительно повышает его эффективность. Ключевую роль в этом 
играют словари, адаптированные под культурные и языковые особенно-
сти студентов. Интеграция может быть реализована через смешанное 
обучение, проектное обучение, вебинары, геймификацию и социальные 
сети, создавая интерактивную образовательную среду. Дальнейшие ис-
следования и разработка новых цифровых инструментов и методов пре-
подавания улучшат качество образования и подготовку специалистов. 
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Четверть века ведется работа над Словарем обиходного русского язы-

ка Московской Руси XVI–XVII веков (СОРЯ), авторами накоплен бога-
тый опыт по разработке материала. Инструкция [3, вып. 1. С. 3–17] была 
существенно расширена [3, вып. 4. С. 3–43]. И хотя основная задача тол-
ковых словарей – показ лексической семантики, в них всегда в той или 
иной степени разрабатывается и грамматика описываемых единиц. Осо-
бенно актуально это для исторических словарей. Как пишет Т.В. Кортава, 
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«в к. XVI – н. XVII в., в эпоху исторического перелома, в период сложе-
ния русской нации, начался длительный процесс формирования нового 
русского литературного языка. Его характерной особенностью было ор-
ганическое слияние нескольких составляющих компонентов» [1. С. 5]. По 
словам Б.А. Ларина, «литературный язык Москвы XVI в. формируется на 
основе сложного сочетания старого и нового книжных стилей с включе-
нием некоторых разговорных элементов» [2. С. 251]. В соответствии с 
концепцией СОРЯ, информация о грамматике слова или фразеологизма 
(как и об их семантике) дается в Словаре с максимально подробной дета-
лизацией.  

Грамматика существительных. Помимо указания на род (Добро-
дей, м., Аба, ж., Иноземство, с.) или на число (Изгреби, мн.) и собира-
тельность (Золотье, с., собир., Изюм, м., собир.), дается информация о 
тех или иных грамматических особенностях слова. Достаточно регулярно 
наблюдается изменение рода сущ., когда слово становится именем соб-
ственным: Каша, ж. 1. Сваренное на воде или молоке кушанье из крупы 
или муки. … – Каша, м. Некалендарное имя или прозвище мужчины. Та-
кое происходит со словами ж. р., 37 слов (береза, ворона, гагара, губа, 
дуда, елка, зима, искра и др.) и ср. р. (жито). 

Ряд помет при сущ. в СОРЯ указывает на особенности, связанные с 
категорией числа. Эти пометы маркируют грамматически связанные зна-
чения (Дым… 1. ед. Летучие продукты горения… 2. мн. Водяной пар).  
Они могут стоять за знаком употребления: Демон… – мн. О предателях, 
отступниках, а также в статьях бедность, воровство, горе, диво, жито, 
злоба, иней, квас и др., для которых форма мн. ч. нехарактерна. Есть в 
СОРЯ употребление ед. в знач. мн. (в статьях алмаз, белка, боб, зверь и 
др.). Начиная с 7 вып. показываются нетипичные формы мн. ч. (зверья, 
звереве, итальянове), наличие у слова разных форм мн. ч. (звенья, звены, 
звена, колы и колья).  

В СОРЯ показывается наличие распространителей при сущ.: артель – 
кого; бочка – с чем; исправление – в чем, кого к кому, кого, чего, чем. 

Грамматика прилагательных. Регулярная вариативность флексии м. 
р. им. п. (ый / ой) показывается следующим образом: в заголовке дается 
основной вариант, а второй – в финальной строке статьи за пометой вар. 
(‘вариант(ы)’). Даются все зафиксированные формы сравнит. и превосх. 
степеней (здоровый – здоровее и здоровший; злой – злее). При тех прил., 
которые имеют распространители, ставится помета: богатый – чем, от 
кого; винный – в чем, – кому.  
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Грамматика наречий показывается аналогично: за знаком употреб-
ления выводится сравнит. степень (зельно – зельнее; изрядно – изряднее), 
как и дополнения (далече – от кого; бесстрашно – от кого; вдали – от 
кого). 

Грамматика глаголов. Обязательным является указание на вид (Ис-
худать, сов.; Капать, несов.; Велеть, несов. и сов.). Внимательное опи-
сание видовых пар и двувидовых глаголов особенно актуально, посколь-
ку источники СОРЯ создавались в период сложения вида как граммати-
ческой категории. Безличные глаголы, значения, оттенки и употребления 
выделяются соответствующей пометой (Зреться, несов. безл.; Имать-
ся… 6. безл.; Кидать… // безл.; Испортить… – безл.). Показывается 
управление (Инять, сов., кого; Исказить… 2. кому; Доходить… 5… // к 
чему; Искочить… – на что), распространение инфинитивом или прида-
точным предложением (Извадиться, сов. с инф.; Каяться… 6. с инф.; 
Завечаться… // – с инф.; Кидаться… – с инф.). Начиная с 8-го вып. при 
заголовке выводятся причастия и деепричастия, если они есть в источни-
ках (Карать, несов., кр. страд. прич. каран; Касаться, несов., действ. 
прич. касающийся, дееприч. касаясь). В конце статей показывается вариа-
тивность инфинитива (Беречь… вар. берегчи, беретчи; Завешивать… 
вар. завешивати). 

Грамматика местоимений, числительных, союзов, частиц. Все эти 
части речи имеют разряды, на что и указывают пометы (Вы, местоим. 
личн. 2 л. мн. ч.; Девять, числит. колич., Девятеры, числит. собир.; Де-
вяностый, числит. порядк.; Кабы, союз 1. сравнит.… 2. условный… 3. 
целевой… 4. изъяснит.; И, частица. 1. усилит.… 2. выделит.; Как… III. 
частица начинат.). 

Грамматика фразеологизмов. Грамматические пометы при фразео-
логизмах указывают на их сочетаемость (Именная роспись кому, Пра-
вить иск кого на ком), преобладание той или иной формы (Именная 
книга чаще мн.), собирательность (Моржовый зуб, собир.)  

Таким образом, грамматические особенности слов и фразеологизмов 
описываются в СОРЯ подробно, что позволяет продемонстрировать, как 
функционировали слова и устойчивые сочетания в языке XVI–XVII ве-
ков.  
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Аннотация. В статье представлены принципы лексикографического опи-
сания фразеофонда в диахронии и концепция словаря новаторского лекси-
кографического типа – исторического фразеологического дифференциро-
ванного словаря русского языка делового и повседневного общения XVI–
XVII вв. 
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dictionary of business and everyday communication of the 16th-17th centuries. 
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Актуальной задачей исторической фразеологии и фразеографии явля-

ется создание единого понятийного аппарата и последовательное систем-
ное описание исторического состояния русского фразеофонда, в том чис-
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ле, в виде фразеологических исторических словарей (см. [2. С. 140; 1. 
С. 136; 3. С. 144] и др.). 

В настоящей работе рассматриваются принципы, положенные в осно-
ву диахронического описания фразеологии, концепция исторического 
фразеологического дифференциального словаря старорусского языка, 
достигнутые результаты по осуществлению этого словарного проекта.  

В центре проекта фразеологизмы языка XVI–XVII вв., зафиксирован-
ные в памятниках делового и обиходного типа, поскольку «именно дело-
вой речи принадлежала лидирующая роль в формировании повседневного 
русского словаря» [4. С. 86]. Фразеологический корпус языка Московской 
Руси, в котором интенсивно идут динамические процессы, приводящие к 
формированию фразеофонда национального русского языка, не был ранее 
предметом системного исследования и лексикографического описания. 

С целью наиболее полного изучения различных типов устойчивых со-
четаний в диахронии придерживаемся широкого понимания объема фра-
зеологии: «при историческом описании такой подход более чем уместен, 
поскольку исследователь как бы забрасывает «частую сеть», выявляя 
единицы, в которых фразеологические признаки могут находиться, так 
сказать, в зачаточном состоянии» [5. С. 44]. Выделяются разные разряды 
устойчивых словесных комплексов: идиомы (фразеологические сращения 
и единства), стереотипные формулы, тавтологические сочетания, плео-
назмы, расчлененно-описательные конструкции, сочетания с широко-
значными словами, составные наименования, устойчивые предложно-
падежные сочетания. При этом в языке повседневного и делового обще-
ния XVI–XVII вв. наблюдается пересечение, зыбкость и проницаемость 
границ разных типов сочетаний; единицы одного разряда могут перехо-
дить в другой, могут быть отнесены одновременно к нескольким разря-
дам. Источниками сбора материала послужили данные исторических 
словарей и картотек, материалы личных картотек авторов, работ по исто-
рической лексикологии и фразеологии русского языка, данные старорус-
ского подкорпуса НКРЯ. База исследования на настоящий момент вклю-
чает свыше 4 500 единиц и продолжает пополняться.  

В основу создаваемого словаря положены принципы историзма, пол-
ноты и дифференцированности.  Дифференцированный подход, в соот-
ветствии с которым разные устойчивые сочетания получают лексикогра-
фическое описание, обусловленное спецификой лингвистической едини-
цы, позволяет разносторонне и полно представить устойчивые сочетания 
в историческом фразеологическом словаре. 
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Готовящийся к публикации проект исторического фразеологического 
дифференцированного словаря языка Московской Руси содержит обшир-
ное теоретическое введение и пробные словарные статьи для четырех 
разрядов устойчивых сочетаний: идиом, стереотипных формул, термино-
сочетаний, устойчивых предложно-падежных сочетаний. Микрострукту-
ра словаря предполагает обязательные (заголовочный блок, семантиче-
ская, иллюстративная, справочная зоны) и факультативные (грамматиче-
ская, стилистическая, отсылочная зоны, зона комментария) зоны словар-
ной статьи. Инвариантная структура словарной статьи реализуется в ва-
риантной для каждого разряда единиц с учетом их специфических осо-
бенностей. Так, словарная статья, описывающая стереотипные формулы, 
включает функциональную зону, содержащую обязательное указание на 
формульность сочетания, тип формулы, ее разновидность, прикреплен-
ность к клаузуле документа. Словарная статья, описывающая устойчивые 
предложно-падежные сочетания, имеет расширенную грамматическую 
(морфологическую), а также синтаксическую зоны. Особенностью разде-
ла терминосочетаний является его организация: именные составные 
наименования могут быть как одиночными (интерпретируются в отдель-
ной словарной статье), так и «серийными» (собираются внутри статьи в 
группы с общим подзаголовком).  

Таким образом, на основе исследования фразеологического наследия 
начального периода формирования национального русского языка реша-
ется прикладная задача – разработка концепции новаторского по типу 
дифференцированного исторического словаря старорусского языка, де-
монстрирующего специфику фразеологического фонда и общественного 
сознания эпохи позднего русского средневековья. 
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Аннотация. Лексикографическая практика нередко требует глубокого ис-
точниковедческого исследования. В процессе работы над Словарем рус-
ского языка XI–XVII вв. в круг его источников включаются новые науч-
ные издания рукописей; устанавливается соответствия между изданиями и 
более современными переизданиями, подготовленными в соответствии с 
новыми правилами, что нашло отражение в так называемой Дополнитель-
ной тетради; учитываются также последние исследования, касающиеся 
датировок рукописей. Отдельным направлением работы становится выяв-
ление соотношений источников Материалов для словаря древнерусского 
языка И.И. Срезневского и Словаря русского языка XI–XVII вв., что впо-
следствии будет отражено в электронном издании Указателя источников 
Словаря русского языка XI–XVII вв. 
Summary. Lexicographical practice often requires in-depth source research. 
Working on the Dictionary of the Russian Language of the 11th–17th centuries, 
new scientific editions of manuscripts are included in the range of its sources; 
correspondences are established between the editions and more modern editions 
prepared in accordance with the new rules, which is reflected in the 
Supplementary Notebook; recent studies concerning the dating of manuscripts 
are also taken into account. The report claims that it is necessary to identify 
source correlation of Materials for the Dictionary of the Old Russian Language 
and the Dictionary of the Russian language of the 11th–17th centuries, which 
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will later be published in the electronic edition of the Index of sources of the 
Dictionary of the Russian Language of the 11th–17th centuries.  
Ключевые слова: историческая лексикография, источниковедение, Сло-
варь русского языка XI–XVII в. 
Keywords: historical lexicography, source studies, the Dictionary of the Russian 
language of the 11th–17 th centuries 
 
История создания Словаря русского языка XI–XVII вв. (далее – 

СлРЯ XI–XVII) насчитывает уже не один десяток лет. За это время меня-
лись принципы его создания, а также хронологические рамки: из заду-
манного небольшого, названного малым, он стал полноценным академи-
ческим историческим словарем (подробнее об истории создания 
СлРЯ XI–XVII см. в [1; 7]). Вместе с ним менялся и указатель источников 
словаря. 

Комиссия по созданию словаря и стоявший у истоков этой работы 
А.И. Соболевский очертили круг источников для расписывания и созда-
ния картотеки. Этот круг представляет собой памятники разножанрового 
содержания. Однако решено было не ограничиваться только ими, а по-
полнять указатель за счет изданных и рукописных памятников письмен-
ности, которые могут обогатить словник картотеки и словаря интересны-
ми контекстами, а также ввести в научный оборот редко встречающиеся 
грамматические формы слов. Тем более, что рецензенты словаря 
(В.Г. Демьянов в 1977 г. [2. С. 125] и О.Ф. Жолобов) высказывали пред-
ложения по усовершенствованию состава источников. Авторы и редакто-
ры словаря учли в своей работе высказанные замечания и предложения. 
В последнее время обогащение Указателя идет также при обращении к 
электронным изданиям, таким как НКРЯ [6], сайт Манускрипт [5] или 
эпиграфический корпус на портале Древнерусская эпиграфика [3]. 

Пополнение списка источников идет постоянно. Переиздания памят-
ников письменности, источниковедческая работа над их текстами дает 
возможность лексикографам вносить исправления в словарные статьи и 
уточнять датировки. По сути, старые издания сохраняются в Указателе, 
являясь актуальными для первых выпусков СлРЯ XI–XVII. Процесс 
вхождения новых изданий был продемонстрирован на примере Изборни-
ка Святослава 1073 г. на конференции в Государственном историческом 
музее [8]. Подобную работу можно проследить и на примере других ран-
них источников, таких как Остромирово Евангелие, Успенский сборник, 
разные списки Миней, Пандекты Антиоха.  
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Лексикографы опираются на исследования, проведенные палеографа-
ми и источниковедами, учеными, которые занимаются изучением того 
или иного памятника письменности и на этом основании дают более до-
казательные заключения о его языке и времени создания. 

В процессе работы над составлением словарных статей и в первую 
очередь работы с цитатным материалом, образовался круг дополнитель-
ных пособий, которые призваны облегчить эту работу. Таковой, напри-
мер, является, так называемая, Дополнительная тетрадь. В ней содержат-
ся указания на возможность верификации цитат не по старым изданиям, а 
по более современным, изданным по новым правилам.  

К подобным дополнительным пособиям можно отнести также список 
сокращений в Материалах И.И. Срезневского с его соответствиями ис-
точникам СлРЯ XI–XVII. Он был составлен уже лет 20–30 назад, и сейчас 
было принято решение этот список соответствий актуализировать и 
включить в электронное издание Указателя источников СлРЯ XI–XVII. 
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Аннотация. Поднимается вопрос о необходимости наиболее полной ин-
вентаризации антропонимов, зафиксированных в документах донацио-
нального периода; обозначена информативная ценность антропонимиче-
ских баз данных в гуманитарных исследованиях; определяются особенно-
сти обработки такого материала с помощью использования компьютерных 
технологий. 
Summary. The article discusses the need for the most complete inventory of 
anthroponyms recorded in documents of the pre-national period. It claims the 
informative value of anthroponymic databases in humanitarian research. It also 
describes the features of processing such material using computer technologies. 
Ключевые слова: лексикография, исторический антропонимикон, тезаурус, 
база данных 
Keywords: lexicography, historical anthroponymicon, thesaurus, database 
 
Вопрос о полной регистрации «русского ономастического богатства», 

который не раз поднимался исследователями [10. С. 5–7; 2. С. 72–82, 8. 
С. 7], продолжает оставаться актуальным. Фактологическая база донаци-
онального антропонимикона, представленная через имеющиеся лексико-
графические издания С.Б. Веселовского [3], Н.Я. Морошкина [5], 
Н.М. Тупикова [12] и некоторых других исследователей XIX–ХХ вв., не 
является полной. Сопоставление с имеющимися на сегодняшний день теоре-
тическими и отдельными словарными публикациями, посвященными имен-
никам разных территорий Руси ([1, 4, 6, 7, 9, 11, 13 и др.), показывает, что 
антропонимический ресурс был намного шире, разнообразнее. 

Создание антропонимического корпуса, обобщающего материалы 
разных исследований, позволит решать различные проблемы ономастики, 
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исторической региональной лексикологии, словообразования, этнолинг-
вистики, лингвогеографии, лингвистического источниковедения, меж-
культурной коммуникации, исторической лексикографии. Во-первых, 
учет регионального ономастического материала существенно дополняет 
сведения об антропонимической картине прошлого: об официальных / 
неофициальных, церковных / светских именах, диминутивно-
квалитативных формах имен, о вариантности имен, об адаптации христи-
анских имен, о репертуаре некалендарного и прозвищного именника, о 
функционировании имен и их представлении в документах разных жан-
ров и т.д. Во-вторых, региональный отапеллятивный ономастикон не 
только содержит ценную информацию ономастического плана (принци-
пы, способы, мотивы номинации лица), но и позволяет обратиться к 
наиболее полному представлению лексико-семантической системы дона-
ционального периода, включению этого материала в аксиологические, 
этнолингвистические исследования. 

Форма представления антропонимического ресурса является дискус-
сионной, открытой для обсуждения. Без сомнения, в такой антропоними-
ческой базе данных должны учитываться основные «паспортные пара-
метры»: текстовый материал памятника письменности, содержащего 
именование лица, социальный положение именуемого, жанр документа, 
географическая и временная характеристика фиксации. Возможно также 
включение сведений интерпретирующего характера, уже представленных 
в исследованиях ономатологов, раскрывающих этимологию, мотив име-
нования, определяющих статус антропонимической единицы; однако эта 
информация не должна быть основной, поскольку в ней часто содержатся 
субъективные оценки, неоднозначные определения. База данных должна 
иметь открытый вход для добавления новых материалов, позволяющих 
отнести антропонимический ресурс в разряд своеобразного ономастико-
на-тезауруса. Его материалы – рабочая область электронного ономасти-
ческого словаря полного типа, которые должны включаться в научный 
оборот. 
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Аннотация. В докладе описаны основные принципы составления, особен-
ности структуры словарных статей, отбора единиц описания, круг источ-
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ников словаря морских терминов раннего периода существования морско-
го флота в России. Также дана краткая характеристика языковой ситуа-
ции, в которой проходило зарождение системы военно-морской термино-
логии. 
Summary. The report describes the basic principles of composition, the 
structure of dictionary entries, the selection of description units, the range of 
sources of the dictionary of marine terms of the early period of the existence of 
the navy in Russia. It also gives a brief description of the language situation in 
which the system of naval terminology emerged. 
Ключевые слова: XVIII в., Петровская эпоха, морская терминология, тер-
минологическая лексикография  
Keywords: 18th century, Petrine era, maritime terminology, terminological 
lexicography 
Благодарности: исследование выполняется за счет гранта Российского 
научного фонда (проект № 23-18-00420 «Новые люди Новой России: ан-
тропология морской державы в первой половине XVIII в.», реализуемый в 
Санкт-Петербургском институте истории РАН). 
 
Морская терминология современного русского языка имеет достаточ-

но богатую традицию лексикографической обработки. Состояние этой 
группы терминов в русском языке с конца XVIII в. до современности от-
ражено в ряде словарей – начиная с описаний Г.Г. Кушелева [2] и 
А.С. Шишкова [5], предпринятых в последней четверти XVIII века, и за-
канчивая современными словарями разных типов: толковыми, этимоло-
гическими, целым рядом переводных – англо-русских, итальянско-
русского и т. д. 

В значительно меньшей степени описан ранний этап сложения рус-
ской морской терминологии. Лексика этой сферы рубежа XVII–XVIII вв. 
хронологически входит в общее описание «Словаря русского языка 
XVIII века». В этом словаре, дошедшем в настоящий момент до середины 
буквы П, содержится более 200 лексем и устойчивых выражений, сопро-
вождаемых специальной пометой Мор. ‘морское’. Однако данный сло-
варь относится к историческим словарям полного типа, т.е. описывает 
лексику во всем многообразии, поэтому, согласно проекту, имеет ограни-
чения в сфере специальной лексики – «не может ставить задачи система-
тически полного описания всех или избранных терминологических си-
стем и номенклатур» [3. С. 24]. В список источников словаря по интере-
сующей нас тематике включены преимущественно печатные издания – 
переводных учебных пособий, морских уставов и регламентов; значи-
тельная часть разнородной литературы по морскому делу, в большом 
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количестве переводившейся при Петре I начиная с 1690-х гг., сохрани-
лась только в рукописном виде и не была учтена лексикографами и ис-
следователями-лингвистами в целом. В книгу И.К. Сморгонского, содер-
жащую «Краткий объяснительный словарь кораблестроительных и неко-
торых морских терминов» [4. С. 45–138], включены фрагментарные ма-
териалы, также преимущественно из печатных изданий XVIII века. 

Сосредоточенность исследователей на более доступных печатных из-
даниях привела к одностороннему описанию начального отрезка истории 
морской лексики в русском языке. Как отмечает Б.Л. Богородский, на 
рубеже XVII–XVIII вв. прослеживается по меньшей мере «три основные 
линии в морском языке» [1. С. 72], тогда как в позднепетровское время из 
трех линий постепенно возобладала (и соответственно отразилась в пе-
чатных изданиях) и в дальнейшем закрепилась в языке только одна, ос-
нованная на голландско-английской терминосистеме бассейна Балтий-
ского моря. Словарное описание этого узкого периода – зарождения мор-
ского флота и первых десятилетий его развития – сталкивается прежде 
всего с задачей отражения избыточной лексической синонимии в терми-
нологии, связанной с объединением нескольких по происхождению тер-
миносистем. 

Основные особенности предлагаемого словаря обусловлены описан-
ной избыточностью в терминологии рассматриваемого периода. В каче-
стве источников решено ограничиться рукописными текстами 1690–
1730-х гг., также при необходимости учитываются более поздние редак-
ции учтенных текстов. Вторым критерием при отборе источников была 
их возможная разножанровость: учтены как морские уставы с учетом 
разных редакций, технические тексты (списки корабельных снастей и 
т. п.), так и повествовательные сочинения, содержащие эпизоды морских 
плаваний. По нашим наблюдениям, в таких источниках отражена русская 
мореходная лексика, представляющая линию допетровских традиций 
купеческого и промыслового судостроения и водоходства. 

Избыточность терминологии морской сферы связана с конкуренцией 
традиционных русских наименований, итальянизмов средиземноморской 
терминосистемы, англо-голландских слов балтийского бассейна, в некото-
рых сферах – галлицизмов (ср. ставшее основным слово флот и др.). Для 
лексикографического представления этой языковой особенности в словаре 
предусмотрена система межстатейных отсылок, а также дополнительные 
технические статьи отсылочного типа. Для демонстрации разных уровней 
терминосистем – как общих наименований, так и дробных однотипных 
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частных обозначений (например, названий парусов, корабельных снастей и 
т. п.) – предусмотрены словарные статьи разной структуры. Наличие у та-
ких частных терминов общей части (аффиксоида или неизменяемого опре-
деления) позволяет разрабатывать их в общей словарной статье. 
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Аннотация. В 2024 г. был найден считавшийся утерянным русский руко-
писный перевод конца XVII в. Лексикона (Тезауруса) Герасима Влаха, ав-
торство которого приписывалось Сильвестру Медведеву. Это позволяет 
по-новому оценить язык перевода, показать богатство лексического мате-
риала, изучить методику работы переводчика и др. Использовавшиеся до 
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сих пор выписки, сохранившиеся в рукописной Картотеке (КДРС), как по-
казал анализ, не дают полной информации.  
Summary. A Russian handwritten translation of the late 17th century, which was 
considered lost, the Gerasimos Vlachos’s Lexicon (Thesaurus), whose 
authorship was attributed to Sylvester Medvedev, was found in 2024. This 
allows us to evaluate the translation language in a new way, show the wealth of 
lexical material, study the translator’s work methodology, etc. The extracts used 
so far, preserved in the handwritten Card-file (KDRS), as shown by the 
analysis, do not provide complete information. 
Ключевые слова: Лексикон (Тезаурус) Герасима Влаха, Сильвестр Медве-
дев, история русской лексикографии, лексика русского языка, славянская 
лексикология 
Keywords: Gerasimos Vlachos’s Lexicon (Thesaurus), Sylvester Medvedev, 
history of Russian lexicography, vocabulary of the Russian language, Slavic 
lexicology 
 
Переводы иноязычных лексиконов на русский язык – это интерес-

нейший феномен в истории отечественной лексикографии, поскольку, 
как показывают наблюдения, переводные словари не только содержат 
богатый лексический материал, но отражают разговорную лексику рус-
ского языка, названия реалий своего времени, которые не представлены в 
других письменных источниках. Среди них особое место занимает четы-
рехъязычный Лексикон (Тезаурус) Герасима Влаха (на новогреческом, 
латинском, итальянском и древнегреческом языках), шесть экземпляров 
которого в 1687 г. были куплены для нужд Печатного двора [3. С. 177]. 
До сих пор было найдено четыре экземпляра Лексикона с рукописными 
переводами на церковнославянский и русский язык (между строк и над 
печатными словами), сделанными разными переводчиками [6, 7]. Было 
известно также о существовании еще одного экземпляра Лексикона (счи-
тавшегося до сих пор утерянным), который, по версии Н.П. Попова, при-
надлежал Сильвестру Медведеву, сделавшему перевод греческой части 
на русский язык. Выписки из этого перевода хранятся в Картотеке древ-
нерусского словаря (далее – КДРС) [1]. Они являются ценным источни-
ком для Словаря русского языка XI–XVII вв. [4], поскольку содержат 
значительное число единственных фиксаций – hapax legomena [8. С. 140–
141], а также имеют редкие вкрапления слов, употреблявшихся на юго-
западных землях, которые бытовали в «живом разговорном великорус-
ском языке» [5. C. 209].  

В 2024 г. этот экземпляр был, наконец, найден. Предпринятый нами 
анализ обнаруженного экземпляра дал совершенно новую информацию. 
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Оказалось, что лексический объем перевода Сильвестра Медведева (?) 
гораздо богаче, чем показывают выписки, сделанные для КДРС 
Н.П. Поповым, поскольку переводчик, как правило, предлагал в качестве 
соответствия исходной греческой лексеме не одно слово, а целый ряд 
русских соответствий. Сравнение с другим переводом этого Лексикона 
первой половины XVIII века, осуществленным справщиком Печатного 
двора И. Григорьевым, показало их значительную близость. Кроме того, 
учитывая наблюдение Т.К. Ховриной, о связи перевода, сделанного 
А. Барсовым, с «Латинско-словенским» Лексиконом Епифания Слави-
нецкого [2], было проведено предварительное сравнение перевода Силь-
вестра Медведева (?) с этим словарем, который пока не принес суще-
ственной новой информации. Что касается проблемы авторства исследу-
емого перевода, она нуждается в обнаружении дополнительных фактов.  
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Аннотация. Описываются этапы семантического и грамматического раз-
вития отыменного предлога на предмет в речевой практике XXI века, 
особенности наследования семантики производящего имени существи-
тельного. Проанализировано формирование современной системы значе-
ний предлога на предмет на материале НКРЯ. Предложено лексикогра-
фическое описание данного предлога.  
Summary. The stages of semantic and grammatical development of the denomi-
native preposition na predmet ‘on the subject of’ in the speech practice of the 
21st century are described, along with the peculiarities of inheritance of the 
noun semantics by the preposition. The formation of the modern lexical mean-
ings system of the above-mentioned preposition is analysed on the material of 
the RNC. The lexicographic description of this preposition is proposed.  
Ключевые слова: отыменный предлог, полисемант, семантическое разви-
тие, грамматикализация, лексико-семантический вариант 
Keywords: the preposition derived from nouns, polysemant, semantic develop-
ment, grammaticalisation, lexical-semantic variant 

 
Отыменный предлог родительного падежа на предмет представляет 

интерес для лингвистического изучения с точки зрения не только усло-
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вий и степени грамматикализации, но и особенностей семантического 
развития и функционирования с момента грамматического обособления и 
до настоящего времени. Словари служебной лексики описывают его как 
однозначный с семантикой указания на цель [5. С. 233; 6. С. 298]. В тол-
ковых словарях предлог на предмет описывается в словарной статье 
производящего имени также только в целевом значении посредством ча-
стичных синонимов [1. С. 958‒959; 4. С. 508; 7. Стлб. 129‒131]. При этом 
словарные источники относят предлог на предмет к книжным сферам 
употребления и маркируют его как устаревший. Однако изучение приме-
ров его использования в различных контекстных условиях показывает, 
что этот предлог реализуется в разных дискурсах – не только книжных ‒ 
и активно расширяет валентность. Так, при изучении материалов НКРЯ 
(основной корпус) только в период с 2001 по 2022 гг. было выявлено бо-
лее 650 случаев предложного употребления единицы на предмет в лите-
ратурно-художественном, художественно-публицистическом, разговор-
но-публицистическом, научном, деловом дискурсах, причем в литератур-
но-художественных контекстах употребления предлога на предмет не-
редко стилизуется живая разговорная речь.  

Анализ примеров НКРЯ показывает, что целевое значение у предлога 
на предмет не может быть признано инвариантным [2. С. 49] для всего 
разнообразия его системных речевых реализаций и функционирует лишь 
как один из лексико-семантических вариантов этой единицы. Хотя целе-
вая сема в импликации обнаруживается во всех ЛСВ предлога на пред-
мет, выявленных при анализе материалов НКРЯ, она не может опреде-
лять общей для них области значений, поскольку в мотивирующих зна-
чениях производящего имени (1‒3) [7. Стлб. 129‒131], семы которых 
наследуются предлогом, сема цели также содержится в импликации. Ин-
вариантными для части ЛСВ предлога на предмет являются семы 
«направленность на объект» и «связь с действием / указание на дей-
ствие», унаследованные из экспликации значения 3 производящего име-
ни. Для других ЛСВ этого предлога инвариантным будет значение указа-
ния на наличие отсутствие (либо возможность наличия) того или иного 
факта, явления, вещи, обстоятельства. Его определяют семы «нечто су-
ществующее; то, что есть», «связь с явлением», «связь с вещью», унасле-
дованные из значений 1 и 2 производящего существительного предмет.  

Анализ материалов НКРЯ позволил установить, что на сегодняшний день 
исследуемый предлог реализуется в ряде системно выявляемых ЛСВ. Пред-
ставим их в порядке активности в современной речевой практике. 
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1. Указание на объект действия (частично синонимично о / об; отно-
сительно / касательно / насчет; по поводу): В Сибирь приехали ученые 
люди из Оксфорда, дабы просветить омичей на предмет избавления от 
мусора… [3]. В этом варианте предлог на предмет выступает как полно-
стью грамматикализованная единица. Фиксируется с 1835 года. 

2. Указание на цель действия (частично синонимично для / с целью / в 
целях): Их отправили в специальную лабораторию Гронингенского уни-
верситета на предмет измерения количества свинца, который в стари-
ну входил в состав красок и неизбежно оказывался в организме художни-
ков… [3]. Фиксируется с 1853 года. 

 3. Указание на черту, особенность, выделяемую говорящим, на точку 
зрения, аспект рассмотрения, освоения, понимания чего-либо (частично 
синонимично с точки зрения): Осмотрите торцевую поверхность разъ-
ема (или порт оборудования) с помощью видеомикроскопа на предмет 
наличия загрязнений… [3]. Фиксируется с 1953 года. 

4. Указание на условие, обстоятельство совершения действия (частич-
но синонимично в случае / на случай): Образ человека-крестьянина, ко-
торый недоволен из боязни потерять все более легчающую, все более 
достаточную жизнь, – это псих [ическое] торможение, особого рода 
самозащита на предмет опасности… [3]. Фиксируется с 1824 года. 

5. Указание на отношения взаимной зависимости между фактами либо 
действиями (частично синонимично по случаю и в связи с): Ну, а теперь 
перейдем к главному: запечатлеем вас на предмет вашего сегодняшнего 
юбилея... [3]. Фиксируется с 1968 года. 

6. Указание на причину действия (частично синонимично из-за). От-
мечены единичные употребления, частично синонимичные благодаря и в 
качестве: Когда консула Украины по Уралу и Западной Сибири останав-
ливают тюменские гаишники на предмет красных номеров, тот шу-
тит, что работает в пожарной охране… [3]. Фиксируется с 2000 года. 

Таким образом, в настоящее время предлог на предмет проявляет 
свойства стабильно развивающегося полисеманта. 
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Аннотация. Доклад посвящен особенностям описания значений слова в 
идеографическом словаре. Заголовочное слово определяется как «словар-
но-речевое слово» с частичной деактуализацией фрагментов его общесло-
варной семантики. Лексикографически это выражается в наличии вариан-
тов тематически распределенного описания семантики слова. 
Summary. The report is devoted to peculiarities of describing word meanings in 
an ideographic dictionary. A headword is defined as a “dictionary-speech 
word” with partial deactualisation of fragments of its general dictionary 
semantics. Lexicographically it is expressed in the possibility of variants of 
thematically distributed description of word semantics. 
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Словарное представление значения заголовочной единицы в словаре 

общего типа – результат анализа множества контекстов, в которых она 
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употребляется, и дальнейшего обобщения итогов данного анализа в од-
ной или нескольких зонах словаря. В объяснительных словарях основной 
зоной представления значения является толкование. Смысловая или те-
матическая «привязка» контекстов в указанном аспекте в словаре общего 
типа не учитывается: для такого словаря безразлично (или почти безраз-
лично), к какой сфере употребления относится тот или иной контекст, – 
главное, чтобы он отражал те доли значения, из которых оно формирует-
ся. Ср.: значение 1.0. заголовочного слова сердце ‘центральный орган 
кровообращения у человека и животных в виде мускульного мешка с не-
сколькими полостями (камерами), находящегося в грудной клетке (у че-
ловека – слева)’ [1] сформировалось не только на основании контекстов 
анатомического или медицинского плана, но и с учетом его использова-
ния в обыденной речи. Об этом свидетельствуют ряды словосочетаний – 
извлечений из контекстов, формирующие сочетаемостную зону, таких, 
например, как: здоровое (паршивое, увеличенное, донорское) сердце; ка-
кой-л. клапан (желудочек, обследование, рентгеноскопия) сердца; стиму-
лировать (пересаживать, испортить, беречь, жалеть) сердце; сердце 
работает как-л. (бьётся, щемит, шалит) и т.п. 

Иначе говоря, значения слова, представленные в словарях общего ти-
па, являются сведением воедино семантических фрагментов, необходи-
мых для опознания слова и отделения его от других заголовочных еди-
ниц – этот факт общеизвестен. Однако применительно к идеографиче-
скому словарю нуждается в дополнении и уточнении. В словарях общего 
типа все семантические доли значения, не будучи прямо соотнесенными 
с определенными смысловыми областями, представляются как актуаль-
ные, что совершенно корректно для уровня семантического обобщения 
«словарное слово», но несколько неточно для уровня семантического 
обобщения «словарно-речевое слово». 

Понятие «словарно-речевое слово» относим исключительно к идео-
графическим словарям. Идеографический словарь описывает заголовоч-
ные слова, формирующие определенную смысловую область. Это значит, 
что заголовочная единица и возглавляемая ею словарная статья отражают 
не весь диапазон значений слова, а только те, которые относятся к данной 
области, «обслуживают» ее. Значит ли это, что такие значения (ЛСВ) по 
своим свойствам полностью соответствуют по объему тем, которые за-
фиксированы в словаре общего типа? Как показывает практика, говорить 
о полном соответствии было бы неверным. Одна и та же лексическая 
единица, т.е. обладающая одной и той же общесловарной семантикой, 
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будучи реализованной в границах разных смысловых объединений, наря-
ду с общими, нерушимыми свойствами демонстрирует и сугубо специ-
фические, определяемые ее положением именно в данной смысловой 
группе. 

Функционирование слова в определенных смысловых границах ведет 
к тому, что отдельные зафиксированные в «словарном» заголовочном 
слове смысловые фрагменты на уровне речи оказываются неактуальны-
ми, переходят в «спящий режим» в силу отсутствия в данной области 
действительности признаков, с которыми они соотносятся. Это значит, 
что уходят на второй план, подвергаются деактуализации те части значе-
ния, которые не связаны с данной смысловой областью. Так, в «Русском 
тематическом словаре» (далее РТС) вып. «Человек как живое существо» 
(находится в стадии создания) в разделе «Внутренние органы» слово 
сердце рассматривается в ряду других внутренних органов, чем и объяс-
няется приведение минимально достаточных для его выделения рядов 
словосочетаний. А вот в разделе «Сердечно-сосудистая система; сердце; 
кровообращение» сочетаемостных рядов значительно больше, а следова-
тельно, и значение единицы проработано более подробно исходя из гла-
венствующего положения данной единицы в группе. 

Таким образом, под понятием «словарно-речевое слово» понимается 
заголовочная единица идеографического словаря, в которой – в сравне-
нии со словарным словом – актуализированы только те семы, которые 
реализуются в рамках определенной смысловой группы.  

Словарно-речевое слово по объему значения может а) совпадать со 
словарным словом (чем шире понятийное пространство группы, тем 
больше вероятность такого совпадения), б) быть представленным как 
часть словарного слова (если для словаря актуальна только эта часть) и 
в) представлять словарное слово распределенно, т.е. так, что семантика 
складывается из актуализированных в разных словарных статьях семан-
тических фрагментов.  

Содержательно отношения словарных статей, представляющих значе-
ние распределенно (от двух и более по количеству), могут складываться 
как а) суммирующие (значение словарного слова складывается из суммы 
значений словарно-речевых слов); б) взаимодополняющие (каждое из 
словарно-речевых слов, образуя общий семантический стержень, присо-
единяет к нему некие семантические нюансы, которые в совокупности 
дают представление о значении заголовочной единицы; в) дифференци-
рующие (каждая словарная статья акцентирует те семантические призна-
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ки, которые, принадлежа к одному значению, тем не менее определенно 
помещают данное словарно-речевое слово в конкретные понятийные 
границы; г) изолирующие (значение словарно-речевого слова представля-
ется как извлечение из семантически более обширного значения, близко-
го к словарному слову, представляется как его часть). 

Высказанные выше утверждения в докладе иллюстрируются текстами 
словарных статей РТС.  
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Существуют различные способы лингвистического описания языко-

вых средств, связанных с обозначением времени. Так, в работах по функ-
циональной грамматике анализируются, например, грамматическая кате-
гория времени как центр поля темпоральности, аспектуальные характе-
ристики и типы предикатов, связанные с квантификацией действия и т.д., 
при этом отмечается значимость и лексических средств: «Без лексиче-
ских средств полная реализация функций выражения времени, адекватная 
потребностям речевой коммуникации, была бы невозможна» [3. С. 54–
55]. В лексикографическом аспекте единицы с временной семантикой 
представлены во всех идеографических словарях: сфера времени – важ-
ный элемент на «денотативно-идеографической карте мира» (термин 
Л.Г. Бабенко, см. [1]).  

В данной работе рассматриваются лексемы различных частей речи с 
семантикой повторяемости и/или периодичности, выявленные при работе 
над Универсальным идеографическим словарем-тезаурусом (проект под 
руководством проф. Л.Г. Бабенко). Объем материала – более 200 ЛСВ.  

В сетке данного словаря в группу «Периодичность, повторяемость» 
отнесены лексемы с семантикой повторения ситуации, в том числе через 
какие-л. интервалы, и это не только квантификаторы. Таким образом, при 
лексико-семантическом подходе и с учетом денотативной отнесенности 
объем материала шире, чем в работах по функциональной грамматике, 
где анализируются обстоятельства цикличности, интервала, узуальности 
и кратности [2. С. 129], или чем при логико-семантическом подходе, ко-
гда кванторами не считаются единицы со значением точного количества. 

На основе классификации В.С. Храковского [2. С. 129], дополнив под-
группы единицами разных частей речи, обозначим некоторые особенно-
сти лексем с семантикой повторяемости. 

1. Основу подгруппы цикличности составляют квантификаторы с ча-
стью еже- и приставкой по- (ежегодный, ежевечерний, помесячно и т. 
п.), а также предлоги по и через (по утрам, два через два дня) и место-
имение каждый (каждый час). Отметим, что прилагательные от наиме-
нований длительных циклов могут обозначать цикличность и без приста-
вок (годовое собрание, квартальная ревизия). В эту же подгруппу входят 
также единицы цикл и его производные и оборот.  

2. Подгруппа с семантикой интервала организована по оппозитивно-
му принципу, основные противопоставления – частый/редкий и регуляр-
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ный/нерегулярный. Отметим, что слова из вышеназванной подгруппы, 
называющие повторяемость по кратким циклам, с расширением значения 
попадают в подгруппу интервала: например, ежеминутный – это не 
только ‘повторяющийся каждую минуту’, но и ‘очень частый’ (ежеми-
нутные замечания, ежеминутно оглядываться). Подгруппа интервала 
пополняется и за счет вторичных ЛСВ лексем с семантикой все-
гда/никогда: ‘чрезвычайно часто’ / ‘чрезвычайно редко’ (вечно занят, 
никогда не соглашается). В эту же подгруппу отнесем сами слова интер-
вал, интервальный. Еще одна ее особенность – наличие прагматически 
нагруженных единиц, например вводных бывает, случается, частиц 
знай, всё или наречных выражений без конца, на каждом шагу, то и дело 
и под. 

3. Единицы подгруппы узуальности обнаруживают пересекаемость 
временной семантики и универсального смысла ‘обычность / исключи-
тельность’. Часто для разграничения узуальности и обычности нужен 
контекст: например, обычный костюм – ‘такой, как чаще всего’ / ‘не осо-
бенный, не отличается от других’. Для наречий важен порядок слов: 
Обычно (‘в большинстве случаев’, узуальность) рабочий день проходит 
быстро – Рабочий день прошел обычно (‘ничего исключительного не 
произошло’, обычность).  

4. Подгруппа кратности пересекается по семантике со сферой «Ко-
личество», т.к. лексемы называют точное или приблизительное количе-
ство повторений ситуации: дважды, …раз, неоднократный и т.п.  

5. Кроме подгрупп, выделенных в рамках функционально-семанти-
ческого поля кратности, в лексико-семантическом поле повторяемости 
следует отдельно упомянуть единицы, обозначающие совершение дей-
ствия, осуществление события в первый / не в первый раз. Собственно, 
при употреблении слов впервые, первичный подразумевается, что далее 
последуют или могут последовать такие же ситуации. В данную под-
группу отнесем также глаголы повторять(-ся), возобновлять(-ся), воз-
вращать(-ся), существительные повтор, возврат, возвращение, прилага-
тельные повторный, вторичный, (не)возвратный, (не)обратимый, наре-
чия повторно, опять, снова, заново, сначала, еще и под. 

Таким образом, возможны разные способы интерпретации повторяе-
мости в лексической семантике. Полученные результаты исследования 
уточняют имеющиеся лексикографические данные и позволяют более 
детально представить в словаре-тезаурусе лексемы соответствующей 
идеографической группы в составе сферы «Время». 
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Аннотация. Исследуется проблемы словарного представления разговор-
ной эмотивной лексики с семантикой грусти. Анализ данного множества, 
извлеченного из словаря-тезауруса «Алфавит эмоций» в количестве 
151 лексемы, осуществлён на основании когнитивно-деривационного ас-
пекта, предполагающего рассмотрение эмотивной лексики с точки зрения 
когнитивных стратегий отображения эмоций. Осуществлена категориза-
ция лексики в соответствии с выделенными параметрами регулярной ко-
гнитивно-деривационной интерпретации. Выявлено, что наиболее пред-
ставленными являются группы с семантикой становления эмоционального 
состояния, внешнего выражения эмоции, эмоциональной характеризации, 
эмоционального воздействия, эмоционального состояния.  
Summary. The paper reviews the problems of the dictionary representation of 
colloquial emotive vocabulary with the semantics of sadness. The analysis of 
this set of words, extracted from the thesaurus “Alphabet of Emotions” in the 
amount of 151 lexemes, was carried out on the basis of the cognitive-
derivational aspect, involving consideration of emotive vocabulary from the 
point of view of cognitive strategies for displaying emotions. The categoriza-
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tion of vocabulary was realized in accordance with the selected parameters of 
regular cognitive-derivational interpretation. It is revealed that the most repre-
sented groups are those with the semantics of the formation of an emotional 
state, the external expression of emotion, emotional characterization, emotional 
impact, and emotional state. 
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Материалом исследования послужила эмотивная лексика с семанти-

кой грусти, употребляемая в разговорной речи и извлеченная из словаря-
тезауруса «Алфавит эмоций» [2] в количестве 151 единицы. Рассматрива-
емые в настоящем исследовании лексемы относятся к денотативной сфе-
ре «Внутренний мир человека», денотативному классу «Эмоции», дено-
тативно-идеографической группе «Грусть», которая в свою очередь со-
держит информацию об эмоциональных состояниях и переживаниях, 
испытываемых человеком (классификация лексических единиц осу-
ществлена на основании иерархии, изложенной в проспекте «Универ-
сального словаря русской лексики» [1]). 

Лексика с семантикой грусти рассматривается нами с позиций когни-
тивно-деривационного подхода, основанного на анализе вариантов регу-
лярной интерпретации лексики эмоций. Так, исходя из предложенной 
Л.Г. Бабенко классификации, выделяется 8 основных параметров регу-
лярной когнитивно-деривационной интерпретации эмоций [2. С. 19-25]. 
Рассматриваемая нами идеографическая группа представляет собой не-
полную парадигму когнитивных интерпретационных вариантов с отсут-
ствующим вариантом эмоционального отношения. С учетом частотности 
они располагаются следующим образом: 

1) становление эмоционального состояния и отношения (35 слов); 
2) внешнее выражение эмоции (32 слова); 
3) эмоциональная характеризация (25 слов); 
4) эмоциональное воздействие (25 слов);  
5) эмоциональное состояние (24 слова);  
6) эмоциональное качество (5 слов); 
7) человек как носитель эмоции (5 слов);  
8) эмоциональное отношение (отсутствует).  
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С точки зрения количественной представленности одной из домини-
рующих является группа разговорной лексики с семантикой становле-
ния эмоционального состояния. Так, приблизительно четверть денота-
тивной группы «Грусть» образована глагольными лексемами, репрезен-
тирующими динамизм и развитие чувства огорчения, душевной горечи: 
взгрустнуть, запечалиться, затужить, изболеть, изнывать, намыта-
риться, пригорюниться, приуныть, раскваситься, расквашиваться, рас-
тужиться, скисать и др. 

Пятую часть денотативной группы «Грусть» занимает лексика, отоб-
ражающая внешнее выражение эмоции, проявление чувства грусти ми-
микой, жестами, телодвижениями (кислолицый, нахохлиться, нудно, по-
нуриться, пришибленный, смурной, унывно, унывный и др.). Доминирую-
щую позицию занимает адъективная лексика (кислолицый, нудный, пост-
ный, пресный, пришибленный), в меньшей степени представлена адверби-
альная (занудно, пакостно, унывно), глагольная лексика (нахохлиться, 
понуриться). 

Лексика, входящая в состав группы с семантикой эмоциональной ха-
рактеризации, занимает около 15% от числа всех лексем и репрезенти-
рует внутренний мир человека, испытывающего чувство грусти, его по-
ступки и действия. Это множество слов образовано в основном адъектив-
ной лексикой: занудный, надоедный, постный, панихидный, прилипчивый, 
пришибленный, тягомотный. 

Почти в равной степени представлена лексика, репрезентирующая 
эмоциональное состояние (24 слова) и эмоциональное воздействие 
(25 слов). Когнитивная стратегия последней связана с отображением 
эмоций, вызывающих эмоциональное состояние и чувства скуки, уныния 
у субъекта: донимать, допекать, доставать, заколебать, зудеть, надо-
едный, неотвязный, приедаться, прискучивать, тягомотный, унывный. 
С точки зрения частеречной принадлежности группа в основном образо-
вана глаголами, в меньшей степени – прилагательными. Подавленное 
состояние, в котором находится человек, репрезентируется лексемами, 
включенными в группу эмоционального состояния: занудно, муторно, 
нудно, паршиво, погано, скукота, тошный, тягомотина, хмурь. 

Группы разговорной лексики с семантикой эмоционального каче-
ства и человека как носителя эмоции в денотативно-идеографической 
группе «Грусть» представлены незначительно.  

Заметим, что в исследуемой группе отсутствует интерпретационный 
вариант эмоционального отношения, что обусловлено спецификой 
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отображаемой эмоции. Грусть представляет собой замкнутое в субъекте 
чувство душевной горечи, тягостное томительное состояние, не имеющее 
направленности и не репрезентирующее отношение к кому-л., чему-л.  
Исходя из этого следует, что семантика эмоционального отношения в 
денотативной группе «Грусть» лексически быть выражена не может. 
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Аннотация. Выявлено, что на денотативно-идеографической карте языка в 
процессе отображения новой цифровой реальности когнитивно-
идеографическая сфера «Техника» пересекается со сферами «Развлечения 
и отдых», «СМИ», «Спорт», «Сфера обслуживания», «Транспорт», «Рече-
вая деятельность человека», «Государственная деятельность», «Социаль-
ная деятельность». 
Summary. It was revealed that on the denotative-ideographic map of the lan-
guage in the process of displaying the new digital reality, the cognitive-
ideographic sphere “Technique” intersects with the spheres “Entertainment and 
Recreation”, “Media”, “Sport”, “Service Sphere”, “Transport”, “Human Speech 
Activity”, “State Activity”, “Social Activity”. 
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Современный человек большое количество времени проводит в вир-

туальной реальности, данный факт получает отражение в процессе кате-
горизации знания, результаты которого представлены в словаре ключе-
вых концептов русской лингвокультуры. 

Целью исследования было проследить, каким образом представления 
об информационно-компьютерных технологиях входят в концептуаль-
ную картину мира современного человека, отображаясь в различных 
ментальных зонах ключевых концептов разных когнитивно-
идеографических групп и их лексических репрезентациях.  

Идеографический словарь ключевых концептов [1] создан учеными 
Уральской семантической школы и включает словарные статьи, раскры-
вающие ментальную сущность 200 концептов, распределенных по дено-
тативным областям, что не только дает представление о денотативно-
идеографической карте их языковых репрезентаций, пересекаемости на 
уровне различных зон их концептосферы, но и позволяет выявить важ-
нейшие для отражения сознанием современного человека сферы действи-
тельности.  

Контексты, репрезентирующие пересекаемость ключевых концептов с 
ментальной сферой информационно-компьютерных технологий, извлека-
лись из словаря методом сплошной выборки и содержали в себе лексемы 
и устойчивые словосочетания данной сферы, например, компьютер, ин-
тернет, компьютерная программа, программное приложение, сайт, по-
исковый запрос и др. 

Словарь создавался на материале лексико-фразеологических и паре-
миологических репрезентаций современного русского языка и репрезен-
тирует представления о сфере информационно-компьютерных техноло-
гий носителей современного русского языка, значимые для русского 
национального сознания в настоящее время, что отражается и в самом 
составе выбранных для описания ключевых концептов русской лингво-
культуры (например, когнитивно-идеографическая сфера «Техника», 
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наряду с «традиционным» концептом ИНСТРУМЕНТ, включает в себя 
концепт КОМПЬЮТЕР), так и в лексических репрезентациях когнитив-
но-пропозициональной структуры, составляющей ядро конкретных кон-
цептов. К примеру, субъектом цифровой реальности выступают преиму-
щественно молодые люди, которые «активно общаются в социальных 
сетях, на форумах, в чатах» (концепт ЮНОСТЬ [1. С. 214]). Проведение 
свободного времени регламентируется компьютерными программами, 
дающими им неограниченные возможности «от решения узкоспециаль-
ных задач науки, техники, художественного творчества до широкого ис-
пользования текстовых процессоров и обозревателей Интернета» (КОМ-
ПЬЮТЕР [1. С. 659]), к примеру, игровая деятельность осуществляется 
«виртуально, в заочной форме (по Интернету, по переписке)»; «популяр-
ны видеоигры, компьютерные игры» (ИГРА [1. С. 688–689]). 

Анализ показал, что большинство когнитивных признаков и их лекси-
ческих репрезентаций в сферах конкретных концептов, отражающих со-
временные цифровые реалии, связано с информационной и медиасферой: 
«с появлением Интернета газеты и журналы стали размещаться в сети» 
(ПРЕССА [1. С. 588]), см. также описание ментальной сущности концеп-
тов СОРЕВНОВАНИЕ, ФУТБОЛ, ОППОЗИЦИЯ, РЕСТОРАН, ИЗВЕСТ-
НОСТЬ и др. 

В словаре концептов отображаются и новые области, прочно закреп-
ленные в сознании россиян за виртуальной сферой, а именно покупка, 
доставка через Интернет: «сайты для заказа еды через Интернет» (РЕ-
СТОРАН [1. С. 755]); закрепление отдельных помещений для временного 
проживания (ГОСТИНИЦА); существование секретных вопросов для 
получения доступа к информации (ВОПРОС); поисковые запросы: «для 
поиска информации в сети Интернет исходные данные формулируются в 
виде так называемого поискового запроса» (ВОПРОС [1. С. 434]); дорож-
ные навигаторы: «по причине возникновения частых пробок популярны-
ми становятся интернет-сайты и различные навигаторы, дающие инфор-
мацию о состоянии дорожного движения в реальном времени» (ДОРОГА 
[1. С. 650]). 

Сама возможность ежеминутно получать доступ к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет является насущной потребностью: 
например, в гостиницах «есть доступ к беспроводной скоростной линии 
Интернета» (ГОСТИНИЦА [1. С. 749]).  

Процесс метафоризации когнитивно-идеографической сферы «Техни-
ка»  осуществляется путем метафорических переносов из когнитивно-
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идеографических сфер «Живое существо» (когнитивно-идеографической 
группы «Простейшие»): червь, вирус, троянский вирус, компьютерный 
вирус; «Восприятие окружающего мира» (группы «Восприятие предме-
та»,  подгруппы «Предметная форма»): всемирная паутина; компьютер-
ная сеть; сидеть в Интернете (сети); социальная сеть; «Быт» (группы 
«Емкости, вместилища и их части»): корзина (КОМПЬЮТЕР). 

Итак, привычные атрибуты бытовой жизни «перемещаются» в вирту-
альную сеть Интернета, что находит отражение в лексико-
фразеологических репрезентациях концептов.  
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Аннотация. В докладе речь идет о словарной кодификации заимствова-
ний, не подпадающих под орфографические правила. Анализируется 
принцип орфографического прецедента. На лексических примерах по-
следних лет показана неэффективность данного метода как инструмента 
кодификации. Предлагается взамен использовать принцип ограниченной 
вариативности.  
Summary. The report deals with the dictionary codification of borrowings that 
do not fall under the spelling rules. The principle of spelling precedent is 
analyzed. By the lexical examples of recent years we demonstrate the 
ineffectiveness of this method as a codification tool. It is proposed to use the 
principle of limited variability instead. 
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За последние три десятилетия подготовлено немало словарей, авторы 

которых спешат зафиксировать иноязычные по происхождению приобре-
тения русского языка. Та лексика, которая была заимствована языком в 
1990-е и в начале 2000-х, уже давно описана в лексикографии (хотя ино-
гда и в разном орфографическом облике). «Написание определяется в 
словарном порядке» – это привычная нам формулировка подходит ино-
язычиям как ничему другому. Казалось бы, по прошествии первой волны 
заимствования должны были сформироваться некие закономерности 
письменной передачи заимствований. Однако на четвертом десятилетии 
этого непрекращающегося процесса мы замечаем, что узуальная вариа-
тивность не сокращается, и даже в тех случаях, когда уже было принято 
нормативное решение, для новых заимствований аналогии работают не 
всегда. 

Попытка нивелировать орфографическую вариативность в сфере ино-
язычной неологии связана с методом опоры на орфографический преце-
дент, сформулированным В.В. Лопатиным в одной из его работ [1. 
С. 726]. По его мнению, аналогичные в той или иной степени слова 
должны и писаться аналогично, и выбранный по этому принципу вариант 
можно сразу рекомендовать в качестве обязательного. Но что означает 
аналогичность слов и как работает этот метод на практике, и работает ли? 
Чтобы это понять, приведем несколько примеров из новейших заимство-
ваний. 

1. Интенсивные дискуссии о правописании слова блоггер ~ блогер при 
активной поддержке «Русского орфографического словаря» завершились, 
пожалуй, победой написания с упрощением удвоения: блогер. Но появи-
лись новые заимствования с той же орфографической проблемой: триг-
гер [англ. trigger спусковой крючок] при [trig тормозить, заклинивать, 
защелкивать], джиггер [англ. jigger мерный стаканчик бармена] при [jig – 
шаблон, калибр], шоппер [англ. shopper сумка для покупок] при [shop 
покупать], которые этому прецеденту пока что не следуют. Утратят ли 
эти неологизмы присутствующее в них удвоение согласного – большой 
вопрос, поэтому предпринимать опережающую кодификацию по орфо-
графическому прецеденту чревато ошибочным решением (это противо-
речило бы современному тренду ориентации на язык-источник). Налицо 
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уже описанная в прошлом оппозиция синхронно-парадигматического и 
этимологического принципов в орфографическом нормировании: внут-
рисистемные факторы написания находятся в противоречии с влиянием 
языка – источника заимствования [2. С. 543]. 

2. Слово офшор обрело приведенное здесь словарное написание бла-
годаря аналогии со словами офсайд, офсет и офис, пишущимися без 
удвоения согласного «ф». Однако более поздний неологизм с тем же 
этимологическим префиксом оффтопик [offtopic] ‘сетевое сообщение, 
выходящее за рамки ранее установленной темы’ ожидаемо испытывает 
узуальные колебания по удвоению согласного, несмотря на словарный 
орфографический прецедент. Конкуренция внутрисистемного и этимоло-
гического факторов в неологии дает о себе знать и в очередной раз про-
является в орфографии. 

3. Очевидная морфемная членимость неологизмов джанк-фуд [junk 
food] ‘вредная еда’, стрит-фуд [street food] ‘уличная еда’, комфорт-фуд 
[comfort food] ‘привычная еда из детства, которая ассоциируется с 
уютом’ имеет своим следствием их дефисное оформление на письме. Это 
противостоит аналогии с ранее заимствованным словом фастфуд, кото-
рое обрело слитное написание благодаря «Русскому орфографическому 
словарю», но в узусе колеблется до сих пор (см., напр., статью в Вики-
педии). Как поступить лексикографу с этими неологизмами? Если еще 
можно допустить, что первые два слова последуют слитному написанию 
прецедента фастфуд (что неочевидно), то комфорт-фуд, благодаря ана-
логии с комфорт-классом, – вряд ли, и, следовательно унификация все 
равно будет нарушена. 

Примеры можно умножить. 
Логичен вывод: одного внешнего подобия слов недостаточно для то-

го, чтобы определять нормативную орфограмму, когда мы имеем дело с 
неустоявшимися написаниями. Нельзя основываться только на аналогиях 
русского языка, не принимая во внимание этимологическое влияние – как 
в произношении, так и в написании заимствования. И, следовательно, при 
наличии колебаний не следует считать норму сформировавшейся во из-
бежание опровержения такой «нормы» в последующей письменной прак-
тике. 

Существует другой путь: отобрать в узусе два-три наиболее перспек-
тивных варианта с учетом лингвистической логики и узуальной распро-
страненности. Есть отнюдь не нулевая вероятность, что в будущем один 
из них (а может быть, и не один) будет выбран языком в качестве норма-
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тивного (и такие случаи есть в словарной практике, хоть они и единич-
ны). Разумеется, вопрос о вариантности написаний нуждается в дальней-
шей детальной проработке. Очевидно, что введение вариативных написа-
ний означает разбиение орфографических норм на строгие, обязательные 
к исполнению, и нестрогие, допускающие отклонение от стандарта.  
Но ведь это не прихоть лингвиста – таково объективное состояние языка 
в его письменной форме.  
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Аннотация. Существующие попытки лексикографического описания же-
стов, встречающихся вместе с речью, зачастую фрагментарны и неполны, 
что говорит о необходимости нового подхода к визуальной модальности. 
Возможно, более плодотворным будет описание, учитывающее функции 
жеста и синтаксические свойства его вербальных коррелятов. 
Summary. Existing attempts at lexicographic description of speech-
accompanying gestures are often fragmentary and incomplete, suggesting the 
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need for a new approach to visual modality. A description that takes into 
account the functions of gesture and the syntactic features of its verbal 
correlates seems to be more productive. 
Ключевые слова: жестикуляция, словарь, эмблематические жесты, прин-
ципы описания 
Keywords: gestures, dictionary, emblematic gestures, principles of description 
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Невербальная составляющая в коммуникации лицом к лицу включает 

аудиальную модальность (просодический канал; сюда относятся средняя 
высота основного тона и диапазон ее изменения, скорость, тембр, гром-
кость речи и т.д.) и визуальную (кинетическую для говорящего) модаль-
ность (сюда относятся жесты рук, головы, мимика, направление взгляда и 
т.д.). По некоторым данным, на визуальную модальность приходится 
приблизительно одна треть информации, получаемой адресатом в обще-
нии лицом к лицу [5]. 

Жесты, сопровождающие речь, делятся на две основные группы: эмбле-
матические и иллюстративные [4] в зависимости от ряда признаков: устой-
чивость связи между означающим и означаемым, неизменность формы же-
ста в разных контекстах и т.д. Очевидным образом, эти категории образуют 
континуум, для которого можно выделить и промежуточные зоны [3]. 

Поскольку узнаваемость и неизменность формы, а также часто нали-
чие языкового обозначения или сопровождения жеста делают эмблемы 
гораздо больше похожими на языковые знаки, последовательное лингви-
стическое описание жестов началось именно с них [1, 2]. Следует отме-
тить, однако, что прагматические значения (такие как управление комму-
никацией, указание на отношения между собеседниками, передача отно-
шения говорящего к обсуждаемой информации, адресату или ситуации 
общения) составляют важную часть невербальной коммуникации [8], и 
даже более того – по всей видимости, информация такого рода передает-
ся преимущественно через невербальные каналы [7]. В связи с этим по-
следовательное и полное описание даже тех жестов, которые ближе к 
полюсу эмблем, остается сложной задачей, поскольку требует разработки 
совершенного нового формата. 

Вопрос о создании словаря для жестов-иллюстраторов рассматривает-
ся гораздо реже; тем не менее, можно говорить о некоторых общих прин-
ципах. Во-первых, жесты, которые выполняют преимущественно прагма-
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тические функции, отличаются более стабильной формой, поэтому они 
допускают привычное нам словарное описание. Во-вторых, указательные 
жесты и биты, хотя допускают больше вариативности, имеют прототипи-
ческую форму. Наконец, крайне разнообразные изобразительные (икони-
ческие) жесты можно свести к набору признаков, которые определяются 
тем, выражает жест адвербиальные или адъективные значения [6], в слу-
чае адвербиальных эти значения связаны с предельностью или непре-
дельностью движения, в случае адъективных признаками будет единич-
ность или множественность референта либо же взаимное расположение 
референтов. 

Возможность такого описания изобразительных жестов можно обос-
новать, сравнив их с согласующимися глаголами и классификаторами в 
жестовых языках. 

Наконец, хотелось бы отметить, что для словаря визуальных единиц 
их упорядочивание и систематизация – крайне нетривиальная задача; 
возможно, это имеет смысл сделать через ключи – отдельные признаки, 
такие как конфигурация, ориентация руки, движение. Возможно, будет 
иметь смысл также систематизация через разные признаки – не только 
перевод на обычный язык, как сейчас во всех словарях жестовых языков, 
или разделение на семантические группы, как бывает в словарях эмблем, 
но также через сходство контекстов употребления, таких как отношения 
между участниками коммуникации, намерения говорящего и т. д. 

Подводя итоги, можно сказать, что современные технические сред-
ства предоставляют прекрасные возможности для описания жестов в та-
ком формате, который будет оптимален для мультимодальных данных 
(включая, например, возможность сортировки по признакам жеста или 
контекстам употребления), и такие наработки позволят взглянуть по-
новому на описание вербальных единиц (например, в части ограничений 
на их употребление или характерного просодического оформления). 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты концептуально-
дефиниционного анализа пяти концептов в русском языке с сопоставлением 
словарных репрезентаций соответствующих русизмов в английском языке в 
русле когнитивной семантики. Выявлено, что в иной лингвокультурной 
среде в русизмах возникают и превалируют отрицательные коннотации, а 
сфера их употребления становится преимущественно политической. 
Summary. The article examines the results of a conceptual and definitional 
analysis of five concepts in the Russian language with a comparison of the 
dictionary representations of the corresponding Russianisms in English in the 
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context of cognitive semantics. It is revealed that in a different linguistic and 
cultural environment, negative connotations arise and prevail in Russianisms, 
and the sphere of their use becomes predominantly political. 
Ключевые слова: заимствование, русизм, концепт, концептуально-
дефиниционный анализ 
Keywords: borrowing, Russianism, concept, conceptual and definitional 
analysis 
 
В условиях постоянного взаимодействия двух (и более) языков между 

их концептуальными системами выстраиваются определенные связи, 
возникающие между языковыми концептами как ментальными единица-
ми, «квантами структурированного знания» [4. С. 142]. В силу длитель-
ных языковых контактов подобные связи существуют между английским 
и русским языками. Целью нашего исследования является анализ процес-
сов вхождения и ассимиляции заимствований в английский из русского 
языка (русизмов) с точки зрения когнитивной семантики для выявления 
когнитивных характеристик заимствованных языковых единиц. 

Поскольку термином заимствование в языкознании принято обозна-
чать «элемент чужого языка, перенесенный из одного языка в другой в 
результате языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов 
одного языка в другой» [5. С. 158], то под русизмом мы понимаем слово, 
заимствованное иностранным языком из русского. 

Выявление когнитивных характеристик осуществлялось посредством 
анализа словарных толкований (концептуально-дефиниционный анализ) 
[1. С. 46–47] и последующего сравнения значений концепта в русском 
языке со значениями русизма в английском.  

Концептуально-дефиниционный анализ концептов БОЛЬШЕВИК, 
МЕНЬШЕВИК, ЦАРЬ, ПОПУТЧИК, ТРОЙКА проводился на базе элек-
тронных версий шести русскоязычных словарей [2, 3, 6–9]. Словарные 
репрезентации соответствующих им русизмов Bolshevik, Menshevik, 
Tsar/Czar, Poputchik, Troika анализировались с опорой на пять англо-
язычных онлайн-словарей [10–14]. 

Для всех представленных концептов характерно то, что они неизбеж-
но теряют часть своих лингвокогнитивных значений. Это объясняется 
различием когнитивных матриц [1. С. 59], т. е. объективным отсутствием 
у носителей языка-реципиента информации об области функционирова-
ния и возможных репрезентаций исходного концепта в русскоязычной 
лингвокультуре. Заимствуются только основные значения, относящиеся к 
фактической и объективной информации. В результате чего в английском 
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языке создаются новые сферы употребления. Сферой употребления про-
анализированных русизмов становится политика или смежные области, 
относящиеся к административной власти. Этим объясняется анализ данной 
лексической группы, неочевидной для русского культурно-языкового со-
знания. В русизмах возникают и превалируют отрицательные коннотации 
для Bolshevik, Tsar/Czar и Troika. Отсутствие знаний о грамматической 
системе русского языка, непрозрачность внутренней формы слова для но-
сителя английского усложняет процесс категоризации русизма. Так, Troika, 
хотя и осознается как заимствование, относящееся к числу три, восприни-
мается исключительно в политическом контексте или в значении вида 
транспорта, в отличие от значений концепта в русском языке. 
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Аннотация. В статье анализируется ассоциативная семантика слова учи-
тельница в конце XX в. На материале ассоциативного словаря выявляется, 
что слово-стимул учительница актуализирует основное ассоциативное 
значение ‘первый человек, начинающий обучение школьника’. 
Summary. The article analyzes the associative semantics of the word teacher at 
the end of the 20th century. Based on the associative dictionary, it was revealed 
that the stimulus word teacher actualizes the main associative meaning ‘the first 
person to begin teaching a school student’. 
Ключевые слова: ассоциативное значение, ассоциативный словарь, ассо-
циативная реакция, реакция на слово-стимул 
Keywords: associated meaning, associative vocabulary, associative reaction, 
reaction to the stimulus word 
 
В данной работе ставится цель – выявить ассоциативное значение 

слова учительница в конце XX в. Материалом для анализа послужили 
сведения из «Словаря ассоциативных норм русского языка» 1977 г. [2]. 
Указанный источник включал результаты массового анкетирования лиц в 
возрастном интервале 16–50 лет, проведённого лексикографами в тече-
ние 1969–1972 гг., и поэтому может представлять языковое сознание со-
ветских граждан. 

На формирование ассоциативных значений, безусловно, влияет исто-
рическая эпоха, социально-экономические, общественно-политические, 
культурные события. Несмотря на то, что лексема учительница сохраняет 
свои семантические значения, так как в толковых словарях XX и XXI вв. 
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оно осталось прежним, ассоциативное значение несёт на себе отпечаток 
эпохи.  

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведо-
вой лексема учительница реализует значение ‘лицо, которое обучает; 
преподаватель’ [1. С. 846].  

По данным «Словаря ассоциативных норм» [2. С. 182–183], учитель-
ница актуализирует следующие ассоциативные значения, которые были 
сформированы на основании анализа 761 реакции.  

1. ‘Первый человек, начинающий обучение школьника’: первая (109), 
первая моя (36), первый день в школе, первого класса (2), первый класс (1).  

2. ‘Лицо, ведущее практическую работу по воспитанию, образованию и 
обучению детей и молодёжи’: ученик (25), учитель (15), школа (13), дети 
(11), ученики, класс (10), преподаватель (9), педагог (8), школы, учить (5), в 
школе, тетрадки, урок, новая (3), вошла, начальных классов (2), средней 
школы, уроки, тетрадь, лекция, оценка, парты, доска (1). Называются 
предметы обучения субъекта деятельности или его должность: русского 
языка (18), литература (10), пения (6), музыки (5), английского языка, ис-
тории, немецкого языка, языка (4), русский язык, математика (3), физика 
(2), арифметика, словесности, химии, англичанка (1).  

3. ‘Работает в селе’: сельская (70), село (5), сельской школы (3). Частот-
ность реакции при отсутствии упоминания городской среды позволяет 
предположить, с одной стороны, большой удельный вес сельского населе-
ния, с другой – ассоциативную связь с названием кинофильма «Сельская 
учительница», снятого в 1947 г. Кроме того, на наш взгляд, статус учителя 
в селе был очень высокий, он был авторитетным, грамотным человеком, 
который нёс знания. В городской среде уважаемых личностей было боль-
ше, поэтому признак «городская» оказывается нерелевантным.  

4. Субъект педагогической деятельности является близким по воспри-
ятию человеком и положительно оценивается: первая моя (36), моя, хо-
рошая (21), добрая, любимая, строгая (18), милая, приятная (3), добро-
та, радость, тихая, врач (2), друг, интересная, моё очарование, моя 
сестра, наша, твоя, народная, превосходная, прелесть, приятно, радуга, 
свет, светлая, хорошенькая, близкая, что-то близкое (1).  

5. Возрастной ценз также оказывается значимым. В восприятии ин-
формантов учительница чаще молодого возраста, чем пожилого: молодая 
(36), старая (16), седая, старенькая (2), седые волосы, старость (1).  

6. Это ‘лицо, противоположное по полу мужчине’: женщина (15), де-
вушка (3) или ‘безотносительно к полу’: человек (2).  
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7. ‘Обладает обширными познаниями’ и потому ‘является авторитетом’: 
настоящая (7), наставник (4), наставница, знания (3), профессор (2), квали-
фицированная, уважаемая, умная, умница, достойная, энциклопедия (1).  

8. ‘Получает образование’: будущая (3), буду, скоро, пединститут, 
студентка (2) или уже является учительницей: я (6), профессия моя (1).  

9. ‘Является родителем’: мать (3), мама (2). 
10. В ассоциативном значении слова-стимула учительница уделяется 

внимание персонализации, так как 19 реакций содержат указания на лич-
ные данные субъекта педагогической деятельности, включающие его имя 
и отчество: Инна Борисовна (3), Алина Александровна, Клавдия Петровна 
(2) и др. Две из отмеченных реакций приходится только на имя и только 
на фамилию: Лидия, Топоркова (1).   

11. ‘Имеет строгий внешний вид’: очки, чулок (2), в очках, синий чу-
лок, коса, чёрное платье, белый ворот, коричневый, причёска, скромная 
(1). Использование ассоциатов чулок, синий чулок позволяет сделать вы-
вод о том, что информанты воспринимают учительницу как педантично-
го человека, лишённого обаяния и женственности, поглощённого науч-
ными интересами.  

12. Интересно отметить, что кроме положительной характеристики 
субъект педагогической деятельности получает и отрицательные оценки, 
которые в количественном плане заметно уступают положительным: 
ведьма (3), враг, зверь, злая (2), высокомерная, мучитель, мучительница, 
не люблю (1).  

Таким образом, в результате проведённого исследования можно сде-
лать вывод о том, что для слова-стимула учительница в языковом кол-
лективе конца XX в. типичным является ассоциативное значение ‘первый 
человек, начинающий обучение школьника, работающий в селе, занима-
ющийся воспитанием, образованием и обучением детей и молодёжи и 
являющийся близким человеком’.  

В качестве перспективы исследования видится сопоставительный 
анализ ассоциативного значения слова учительница в конце XX в. и в 
начале XXI в. для выявления изменений ассоциативной семантики.  
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Аннотация. Публикация посвящена проекту общедоступной библиогра-
фической базы данных по словарям русского языка, изданным с начала 
XVIII века по начало XX. Предполагается, что этот указатель будет вклю-
чать ссылки на существующие в Интернете оцифровки словарей. Также 
база данных должна обладать гибким поиском для удовлетворения нужд 
исследователей разных профилей. 
Summary. The paper is about the project of an open-access bibliographic 
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В течение XVIII–XX вв. было издано несколько тысяч словарей рус-

ского языка (я имею в виду не только одноязычные, но и переводные). 
Многие старые словари весьма ценны для лингвистов, занимающихся 
историей слов или историей лексикологии и лексикографии, но также 
они могут быть полезны для филологов, литературоведов, историков, 
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переводчиков и всех людей, которые сталкиваются со старыми русскими 
текстами. 

Часть из этих словарей оцифрованы, но эти оцифровки разбросаны по 
разным местам Рунета. В распоряжении исследователей имеется лишь 
несколько печатных библиографических указателей, которые покрывают 
лишь отдельные хронологические периоды (например, указатель слова-
рей XVIII в. [3]; указатель словарей, напечатанных до 1850 г. [11]; между 
1825 и 1880 [1]; указатель словарей, изданных за первые сорок с неболь-
шим лет советской власти [12] – ср. несколько более ранний аналогичный 
американский указатель [10]) или типы словарей (например, указатель 
русско-немецких и немецко-русских словарей [2]; аналогичный список 
для французских словарей [4]). 

Польза существующих указателей большого объёма (например, [5, 7, 
8]) ограничена тем, что в них довольно трудно найти какое-то конкретное 
издание, интересующее читателя. Интересная попытка решить эту про-
блему средствами бумажной эпохи (многочисленными вспомогательны-
ми указателями) – справочник [6]. 

У таких указателей много недостатков, в частности, (1) в них игнори-
руется полезная собственно лингвистическая информация о содержании 
словарей (есть ли в словарных статьях зона речений, расставлены ли зна-
ки ударений и т.д.); (2) после того, как читатель обнаружил в указателе 
какой-то словарь, который его интересует, необходимо приложить до-
полнительные усилия, чтобы получить доступ к самому этому словарю.  

В докладе мы расскажем о проекте базы данных, которая объединит в 
себе сведения обо всех русских словарях вместе с их существующими 
оцифровками и позволит вести гибкий поиск по разным параметрам (как 
обычным библиографическим, типа года издания или автора, так и спе-
циальным, типа порядка и количества словарных статей). Похожий по 
задумке онлайн-указатель словарей уже реализован для белорусского 
языка [9]. Настоящий же проект поддержан Институтом русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН. 
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Аннотация. В структуре проекта «Лексический атлас русских народных 
говоров» заложен большой потенциал для электронной реализации с ре-
презентацией карт. Карты Атласа базируются на значительном массиве 
русской диалектной лексики, собираемом в полевых условиях в разных 
регионах России. Электронная картотека ЛАРНГ была разработана более 
15 лет назад и не отвечает современному уровню цифровых технологий.  
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В настоящее время разработана электронная база данных ЛАРНГ, которая 
позволяет во много раз упростить приём, сортировку и картографирование 
материала.  
Summary. The structure of the project “Lexical Atlas of Russian folk dialects” 
has a great potential for electronic implementation with the representation of 
maps. The maps are based on a significant array of Russian dialect vocabulary, 
which is collected in the field in different regions of Russia. The electronic file 
system of the LARD was developed more than 15 years ago and does not meet 
the modern level of digital technologies. Currently, an electronic database of 
the LARD was developed, which makes it possible to simplify the reception, 
sorting and mapping of material. 
Ключевые слова: русские говоры, лексический атлас русских народных 
говоров, базы данных, лингвистическая картография 
Keywords: Russian dialects, lexical atlas of Russian dialects, databases, 
linguistic cartography 
 

«Лексический атлас русских народных говоров» справедливо можно 
считать проектом, созданным для воплощения в условиях цифровой эпо-
хи. Проект в своей основе имеет тематически организованную картотеку 
русской диалектной лексики объёмом более 3.5 млн единиц, работа с та-
ким массивом лексики на семантическом и словообразовательном уров-
нях требует соответствующей организации работы с материалом. Все 
этапы обработки материала, хоть и были разработаны в 80-е гг. для пол-
ностью бумажной реализации, учли развитие компьютерных технологий. 
Системы нумерации, используемые для сетки обследования и для нуме-
рации вопросов в Программе-вопроснике ЛАРНГ, создают прочную 
структуру проекта, которая без организационной перестройки может 
быть повторена в виде базы данных со всеми необходимыми взаимосвя-
зями для систематизации и анализа материала.  

Первая версия электронной картотеки ЛАРНГ была создана в 2009 г. в 
ИЛИ РАН О.В. Глебовой и К.Б. Чихачевым [1, 2]. Посредством этой раз-
работки были организованы прием и первичная сортировка полевого ма-
териала в электронном виде. Для загрузки материал, как и в бумажной 
картотеке, распределялся на тему обследования в соответствии с про-
граммой ЛАРНГ и место обследования в соответствии с нумерацией рай-
онов в ЛАРНГ. Весь материал по каждой теме в каждом районе фиксиро-
вался в специальный файл с технической разметкой, где вначале приво-
дилась вся информация о собирателях и месте обследования, а потом под 
специальными знаками (? , &, %, !, (, *) находились все материалы. Вы-
дача материала из электронной картотеки возможна по вопросам, по те-
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мам, по населенному пункту (в соответствии с нумерацией районов в 
ЛАРНГ) в виде таблиц в формате .csv. Преимуществом этой разработки 
являлась возможность сохранения данных в таблицы для добавления в 
составляемый индекс (список слов к карте) без интернета. К минусам 
относятся сложность в оформлении материала в базу, техническая невоз-
можность объединения на уровне материала бумажной и электронной 
картотек (материал в бумажной картотеке организован по вопросам). 
Кроме того, программное обеспечение постепенно устаревает, и про-
граммы, написанные для Windows XP, уже не адаптируются к более 
поздним системам.  

Проект ЛАРНГ – это большое сообщество диалектологов и историков 
языка, преподавателей и студентов из ВУЗов в самых разных уголках 
нашей страны. Нельзя не упомянуть труд всех коллег проекта, которые 
уже на протяжении более чем тридцати лет самоотверженно собирают 
материал, приезжают с учениками на практики, помогают с сортировкой 
и обработкой материала, составляют карты и редактируют тома ЛАРНГ. 
Особенно нужно отметить самоотверженный труд ответственного редак-
тора проекта, Т.И. Вендиной, которая, несмотря на все сложности с обра-
боткой материала, составляет карты с использованием программы 
MapInfo на Windows XP. 

При составлении карт существуют следующие этапы: (1) сбор полево-
го материала на местах; (2) классификация и передача собранной лексики 
в Картотеку ЛАРНГ; (3) обработка и, в случае с бумажной картотекой, 
оцифровка материала; (4) передача материала картографу; (5) составле-
ние индекса и легенды карты; (6) нанесение значков и создание соб-
ственно карты как репрезентации авторского анализа. 

Новая электронная база ЛАРНГ реализовывает весь потенциал циф-
ровой обработки материала. Серверное хранение данных позволяет об-
ращаться к материалу и для загрузки, и для выдачи информации дистан-
ционно, что упрощает целый ряд этапов создания карты. Материалы 
можно загружать с любого компьютера, используя созданный для этого 
аккаунт и простую систему ячеек. Отсутствует необходимость оцифров-
ки и сортировки материала, так как материалы сразу вносятся в базу дан-
ных и имеют все необходимые взаимосвязи. В базе данных имеется два 
уровня хранения: картотека, куда поступает весь материал, и индекс, то 
есть те лексемы, которые выбраны для картографирования. Картографи-
руемые лексемы в виде значков отражаются на местах меток, поставлен-
ных в центре каждого административного района, входящего в сетку об-
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следования ЛАРНГ. В перспективе планируется сохранение карт в раз-
ных редакциях.  

Как уже упоминалось, разработка электронной базы данных для хра-
нения и картографирования диалектной лексики является логичным ша-
гом в развитии Всероссийского проекта ЛАРНГ и русской диалектной 
лингвогеографии и лексикографии в целом. 
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Аннотация. Доклад посвящен словарной платформе OnLex, которая поз-
воляет координированно вести работу по подготовке словаря на всех эта-
пах – от создания и обсуждения статей до редактирования, подготовки 
макета и публикации. OnLex представляет собой настраиваемый веб-сайт, 
позволяющий синхронно работать редакторской команде, требуя лишь 
устройства с доступом к интернету. Основные особенности платформы 
включают онлайн-интерфейс для написания и редактирования статей, 
централизованное управление метками и возможность публикации слова-
рей онлайн или их экспорта в виде издательского макета. Платформа под-
держивает мультимедийные иллюстрации, а также упрощает доработку 
словаря после публикации. OnLex может также использоваться для оциф-
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ровки существующих словарей, улучшая возможности поиска по ним и 
облегчая подготовку новых изданий. 
Summary. The talk concerns the OnLex platform, which facilitates coordinated 
work on dictionary preparation at every stage, from creation and discussion of 
entries to editing, layout preparation, and publication. OnLex is a customisable 
website that allows the editorial team to work synchronously, requiring only an 
internet-connected device. Key features include an online interface for writing 
and editing entries, centralised label/tag management, and means of publishing 
the dictionary online or exporting entries as a layout file. The platform supports 
multimedia illustrations and simplifies post-publication revisions. OnLex can 
also be used for digitising existing dictionaries, enhancing their searchability 
and facilitating the preparation of new editions. 
Ключевые слова: онлайн-лексикография, оцифровка словарей, платформа 
OnLex 
Keywords: online lexicography, dictionary digitalisation, OnLex platform 
 
Доклад будет посвящен словарной платформе OnLex, которая позво-

ляет вести координированную работу по подготовке словаря на каждом 
из этапов – при создании и обсуждении словарных статей, редактуре, 
подготовке макета и публикации. OnLex представляет собой веб-сайт, 
настраиваемый под нужды конкретного проекта. Онлайн-формат, в отли-
чие от формата, предполагающего установку программы на компьютер, 
позволяет синхронно вести работу над словарем всему редакторскому 
коллективу, причем требуется лишь наличие устройства с доступом к 
интернету (операционная система не важна). Функционал платформы 
будет продемонстрирован на примере проектов, уже использующих 
OnLex, в том числе словарей памирских языков [4; 6], персидско-
русского словаря под ред. В.Б. Иванова [1; 5] и словаря осетинского язы-
ка под ред. В. Абаева [3]). Ниже следует краткое описание основных осо-
бенностей платформы OnLex. Более подробное изложение предложенной 
концепции см. в подготовленной к печати статье автора [2]. 

1. Интерфейс написания и редактирования словарных статей яв-
ляется онлайн-страницей с полями для ввода текста, а также меню с воз-
можностью выбора предзаданных помет. Каждая зона словарной статьи 
(заглавное слово, формы, значения, идиомы, комментарии…) заполняется 
и хранится в базе данных отдельно, что упрощает задачу отображения 
статьи на сайте и подготовки издательского макета (см. п. 2). Список по-
мет задается централизованно, что минимизирует риск опечаток и рас-
хождений в их названии. Работа с интерфейсом не требует владения ни-
какими специальными техническими навыками. 
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2. Публикация словаря в онлайн-формате не требует специальных 
действий. После добавления статьи через интерфейс (см. п. 1) она стано-
вится доступной для поиска, причем особенность используемого формата 
хранения данных делает возможным запросы к любым словарным зонам. 
Например, можно искать лишь среди толкований идиом или среди форм 
множественного числа существительных. При необходимости подготов-
ки печатной версии словарные статьи можно экспортировать из базы 
данных по предварительно заданным правилам оформления; форматы 
готовых файлов могут быть разными, в том числе docx, html и pdf. Он-
лайн-версия словаря поддерживает иллюстрирование словарных статей 
аудиофайлами и изображениями, а также добавление всплывающих 
подсказок к используемым в словаре сокращениям.  

3. При необходимости возможно аннотирование словарных статей с 
помощью системы помет и перекрестных ссылок. Например, при до-
бавлении таксономической разметки возможно автоматическое получе-
ние списка всех животных (https://pamiri.online/dict/listing/taxonomy/43). 
Перекрестные ссылки (вида “см./ср. статью X”) представляют собой ги-
перссылки на другие словарные статьи, что избавляет пользователя от 
необходимости выполнять лишний поисковый запрос. 

4. Онлайн-формат упрощает доработку словаря после публикации. 
Во-первых, пользователи сайта могут оставлять замечания к любой сло-
варной статье в поле «Сообщить об ошибке»; эти замечания сразу стано-
вятся доступны редакторам. Во-вторых, редакторы могут пользоваться 
встроенной системой отслеживания задач (таск-трекером), благодаря 
которой можно вести обсуждения конкретных статей в формате чата, а 
также отслеживать степень готовности статьи для публикации. 

5. Платформа OnLex позволяет не только вести разработку новых 
проектов, но и создавать цифровые версии для уже существующих. 
Подготовленные словарные статьи могут быть добавлены в базу данных 
платформы автоматически (при последовательном соблюдении структу-
ры статьи во всем файле словаря), что делает возможным компьютерный 
поиск среди их текстов с помощью веб-сайта, а также подготовку новых 
изданий с помощью редакторского интерфейса платформы. 

6. Благодаря особенностям платформы минимизируется влияние 
типа словаря (моно- или билингвальный, переводной или толковый и 
т.д.) на организацию лексикографического процесса. Любой словарь мо-
жет быть подготовлен и опубликован с помощью платформы OnLex; бо-
лее того, использование платформы в ряде случаев существенно увели-
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чивает ценность словарного ресурса. Так, если бумажный англо-русский 
словарь поддерживает только один язык поиска (среди английских за-
главных лексем), то его оцифрованная версия в формате OnLex откроет 
поиск и среди русских переводных эквивалентов (а также среди прочих 
словарных зон, например, фразеологизмов и их переводов). 
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Аннотация. В статье обсуждается создание базы данных ономастической 
лексики, входящей в структуру нормативно-научной картины мира как 
формы организации общеобязательного научного знания. Характеризуют-
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ся источники языкового материала, определяется набор основных призна-
ков ономастических единиц, отражаемых в структуре базы данных. Обос-
новывается значение такого цифрового ресурса как для лексикографиче-
ского описания ономастической лексики в словарях разных типов и форм, 
так и для анализа и совершенствования системы языкового представления 
общеобязательного научного знания в учебных целях. 
Summary. The article discusses the creation of a Database for onomastic 
vocabulary, which is part of the normative-scientific worldview which is a form 
of organizing compulsory scientific knowledge. It characterizes the sources of 
linguistic material and defines a set of basic features of onomastic units to be 
included in the database structure. The importance of such a digital resource is 
substantiated both for the lexicographic description of onomastic vocabulary in 
dictionaries of different types and forms, and for the analysis and improvement 
of the system of linguistic representation of compulsory scientific knowledge 
for educational purposes. 
Ключевые слова: имя собственное, нормативно-научная картина мира, 
общеобязательное научное знание, база данных, компьютерная лексико-
графия 
Keywords: proper name, normative scientific worldview, obligatory scientific 
knowledge, database, computer lexicography 
 
Отличительной чертой лексикографии цифровой эпохи является 

включение в процесс создания лексикографических произведений поня-
тия базы данных как способа хранения и накопления информации, струк-
турированной заданным образом. База данных позволяет не только зна-
чительно оптимизировать лексикографический процесс, но и получить 
инструмент объективного анализа языкового и предметного содержания 
источников ее формирования.  

 Одной из актуальных сфер применения методов компьютерной обра-
ботки языкового материала является исследование языкового выражения 
общеобязательного научного знания, составляющего основное содержа-
ние школьного образования.  

Актуальность этого направления обусловливается рядом факторов 
внешнего и внутреннего характера. Во-первых, именно в процессе 
школьного образования формируется нормативно-научная картина мира 
(ННКМ) нового члена общества, в значительной степени определяющая 
его представления об окружающей действительности, что, в свою оче-
редь, оказывает влияние на состояние общества в целом. Во-вторых, те-
матическое многообразие и объем научных сведений, включаемых нор-
мативными образовательными документами в разряд общеобязательных, 
их недостаточная систематизация с учетом уровневого распределения по 
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этапам обучения, с одной стороны, и системности научного знания – с 
другой, создают потребность в получении целостного представления о 
содержании и структуре всего общеобязательного знания как на уровне 
отдельных предметов, так и с учетом межпредметных связей. В-третьих, 
решение этой задачи в силу количественных и качественных параметров 
объекта трудновыполнимо без привлечения помощи электронных 
средств. 

В основе базы данных ННКМ лежит преобразованное в соответствии 
со спецификой баз данных содержание текстов учебников и программ – 
нормативно-научных текстов (ННТ), опорными единицами которых (и 
основными носителями знания) являются термины и имена собственные. 
В данном случае речь идет о создании ономастической базы данных, ко-
торое предполагает следующие основные этапы: 1) формулирование це-
лей и задач, 2) определение списка источников, 3) установление принци-
пов и способов отбора языкового материала, 4) формирование перечня 
характеристик имён собственных (ИС), отражаемых в базе данных, 5) 
разработка структуры базы данных.  

Источниками материала служат ННТ по всем предметам школьной 
программы. Привлечение для анализа разных учебных линий обеспечи-
вает высокую степень полноты и объективности полученных данных. 
Для автоматической выборки ономастического материала могут быть 
применены программные средства с использованием кода на Python, а 
также модули регулярных выражений (Regular Expressions) и спейси 
(spaСy).  

Макроструктура базы данных включает ономастические модули 
предметной ориентации (Физика, География, История и т.д.). В структу-
ре модуля отражаются следующие характеристики имени собственного: 
1) формальные (предмет, источник, класс, раздел, страница), 2) струк-
турные (простые – составные, для составных отмечаются двухсловные, 
трёхсловные, многословные), 3) сочетательные; 4) содержательные 
(разряд, тип; для отдельных разрядов приводятся дополнительные харак-
теристики в соответствии с их спецификой). Особую зону в структуре 
ономастической базы данных может составить зона ассоциативно-
культурного фона. 

Использование описываемого источника позволит: 1) определить об-
щее количество и соотношение ономастических разрядов в текстах раз-
ных предметов и уровней; 2) выделить ономастическое ядро, периферию 
и зону гапаксов для ННТ разных уровней и др.; 3) установить частот-



Круглый стол «Цифровые технологии в словарном деле» 

269 

ность и повторяемость конкретных ИС и ИС отдельных разрядов в раз-
личных ННТ; 4) определить ономастическую насыщенность ННТ любого 
типа – от гипертекста ННКМ до ННТ отдельного раздела или параграфа 
по конкретному предмету и т.д.  

Таким образом, ономастическая база данных как универсальный циф-
ровой ресурс позволит представить в структурированном и, следователь-
но, обозримом виде практически исчерпывающую информацию об оно-
мастическом компоненте общеобязательного научного знания. В резуль-
тате составители учебников получат необходимые ориентиры для обос-
нованного выбора, дозирования и распределения ономастического мате-
риала во вновь создаваемых ННТ.  

С другой стороны, разработанная база данных может стать основой 
для лексикографического описания ономастической лексики в учебных 
словарях разных типов и форм. При этом речь будет идти не об отдель-
ных словарных произведениях, а о создании словарной системы, постро-
енной на объективных данных, объединяемой общими целями и спосо-
бами раскрытия и представления общеобязательной научной информа-
ции, носителем которой является имя собственное. 
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Аннотация. В докладе представлены результаты анализа системы метафо-
рических терминологических единиц, представленных в формате базы 
данных. База данных метафорической терминологии рассматривается как 
как единый термографический ресурс, позволивший установить наличие 
очевидной связи между лингвокогнитивными моделями национального 
языка и терминосистем 10 научных (профессиональных) областей. Пока-
зано влияние языковой картины мира на формирование профессионально-
го знания.  
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Summary. The report presents the results of the analysis of the system of 
metaphorical terminological units presented in the database format. The database of 
metaphorical terminology is considered as a single thermographic resource, which 
allowed to establish the presence of an obvious connection between the 
linguacognitive models of the national language and the terminology systems of 10 
scientific (professional) fields. It shows the influence of the linguistic worldview on 
the formation of professional knowledge. 
Ключевые слова: метафорическая концептуализация, метафорический 
термин, фреймовая структура, база данных метафорической терминологии 
Keywords: metaphorical conceptualization, metaphorical term, frame structure, 
metaphorical terminology database 
 
Вопрос о том, каким образом язык науки взаимодействует с националь-

ными языками был сформулирован еще в Новое время. Естественный язык 
рассматривается как совершенно непригодный для изложения научных 
теорий именно в силу своей метафоричности и неоднозначности.  

Однако, несмотря на эти установки, лингвисты, изучающие термино-
системы и профессиональные подъязыки в XX в., констатируют несо-
мненное влияние национальных языков на сформированные в их рамках 
терминосистемы [1–4; 6, 7].  

М.Н. Володина, рассуждая о когнитивной природе терминологической 
единицы, вводит несколько ключевых идей: семантическая организация 
термина обусловлена ассоциативно-образным переосмыслением общеязы-
ковой информации. Эта информация, в свою очередь, определяет нацио-
нальную специфичность терминологической сферы конкретного нацио-
нального языка и эвристическую ценность национальных терминов [3].  

В работах современных исследователей терминологии последова-
тельно затрагивается вопрос об образной природе термина [1], что 
напрямую перекликается с базовыми положениями когнитивной лингви-
стики об ассоциативно-образной природе мышления и познания. По мне-
нию Ю.Н. Караулова, языковая образность базируется на системе знания: 
«…подлинная образность, основанная на перцептуальных, выводимых на 
уровень сознания и потому наблюдаемых – путем ли ретроспекции или 
объективным путем в текстах – образах, коренится в когнитивном (те-
заурусном) уровне» [5]. 

Центральная проблема нашего исследования – определение системы 
метафорических моделей, регулярно задействованных в процессах тер-
минообразования – гносеологических универсалий. Цель – описание си-
стемы фреймовых структур русской языковой картины мира и, соответ-
ственно, языковых единиц, их роли в формировании семантики метафо-
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рических терминов в аспекте отражения специфики предметных (про-
фессиональных) областей. 

Базовая методология – когнитивное терминоведение (Л.М. Алексее-
ва, В.М. Володина, Е.И. Голованова, С.В. Гринев, В.М. Лейчик, В.Ф. Но-
водранова и др.). 

1. Теория концептуальной метафоры (Дж. Лакофф, М. Джонсон). Ме-
тафорическое моделирование (А.П. Чудинов, З.И. Резанова). 

2. Теория фреймов (М. Мински) и концептуально-фреймовый анализ.  
3. Когнитивное словообразование (Е.С. Кубрякова) 
Задачу подобного типа, связанную с обработкой большого массива 

материала, параметризированного определенным образом, позволяют 
успешно решить цифровые лексикографические ресурсы – базы данных. 
В нашем случае в качестве такого ресурса выступила База данных мета-
форической терминологии [8], позволившая объединить термины 10 
научных областей (более 5000 единиц), организовать поиск и сопоста-
вить терминологические единицы и производящие лексические единицы 
(ЛЕ) общеупотребительного языка, выявить группы терминов, семантика 
которых базируется на определенной фреймовой структуре. Параметри-
зация лексики в базе данных дала возможность выявить универсальные 
метафорические модели, свойственные русской языковой картине мира, 
установить связи между национальным языком и терминосистемами. 

Рассмотрим термины, образованные на основе фреймовых структур, 
репрезентированных глаголами перемещения в пространстве:  

• исходная фреймовая структура, реализованная ЛЕ скакать: скачок 
роста (мед.); бальмеровский скачок (физ.); скачок (филол.); скачок (фи-
лос.); скачка идей (псих.); голос соскакивающий (мед.); проскок элек-
трона (хим.); 

• исходная фреймовая структура, реализованная ЛЕ течь: акустиче-
ские течения (физ.); течения подкоровые (геол.); острое течение забо-
левания (мед.); течение литературное, строка текучая (филол.); элек-
трический ток, алгебра токов (физ.); текучий интеллект (псих.); кад-
ров текучесть; утечка умов; 

• исходная фреймовая структура, реализованная ЛЕ бежать: бегущие 
слои (физ.); беглые гласные (филол.); побег, водяные побеги (биол.); мысли 
убегающие; избегание (псих.); бегство от свободы (филос.); 

• исходная фреймовая структура, реализованная ЛЕ падать: падение 
(филол.); симптомы выпадения (псих.); падающий дифтонг (филол.); 
катодное падение (физ.); падение курсов (соц.); грехопадение (филос.).  
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Анализ показал наличие универсальных познавательных структур, за-
действованных в процессах терминообразования. Позволил сделать вы-
вод о единстве и целостности гносеологической деятельности. 
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Аннотация. Мы создаём корпус житий новомучеников и исповедников 
Московской епархии Русской Православной Церкви. На материале корпу-
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са необходимо рассмотрение важнейших констант русской культуры – в 
частности, того, как они представлены на лексическом уровне. Мы избра-
ли понятие веры (поиск по корню -вер-). Нами выявлено 64 лексемы 
(133 словоупотребления). На полученном материале необходимо проана-
лизировать разную частотность употребления лексем, сочетаемость слов, 
отнесенность некоторых лексем сразу к двум понятиям. Подобный анализ 
проводится нами и на материале других понятий. 
Summary. The article represents the corpus of the lives of the New Martyrs and 
confessors of the Moscow Diocese of the Russian Orthodox Church. Based on 
the corpus material, it is necessary to consider the most important constants of 
Russian culture – in particular, how they are presented at the lexical level. For 
that purpose, the concept of faith (root-search -вер-) was chosen. We identified 
64 lexemes (133 tokens). On the basis of the obtained material, it is necessary 
to analyze lexeme frequencies, the combinability of words, and the attribution 
of some lexemes to two concepts at once. A similar analysis is carried out on 
the basis of other concepts. 
Ключевые слова: житие, лексикология, корпусная лингвистика, аксиоло-
гия, вера 
Keywords: life of saints, lexicology, corpus linguistics, axiology, faith 
 
Одной из актуальных проблем современных гуманитарных наук явля-

ется изучение базовых неизменных понятий, которые легли в основу той 
или иной культуры. Нас интересуют основные понятия русской культу-
ры, которые основаны на религиозных ценностях и, в свою очередь, лег-
ли в основу нашей светской жизни. На наш взгляд, этот анализ право-
мерно начать с анализа житий – в том числе современных житий новому-
чеников и исповедников. 

В настоящий момент в лаборатории общей и компьютерной лексико-
логии и лексикографии филологического факультета Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова создаём над корпусом 
современных житий, а именно – такой разновидности этого жанра, как 
житие новомучеников и исповедников (подробнее см. в [1]). Мы ограни-
чились восемью томами «Житий новомучеников и исповедников Россий-
ских XX в. Московской Епархии» [2]. Всего в издание входит 341 текст, 
охватывающий 385 имён и созданный 12 составителями (в основном 
священнослужителями), что составляет примерно 390 000 словоупотреб-
лений. Работа ведётся с помощью автоматизированной системы работы с 
текстами и словарями «Диктум», созданной программистами для нашей 
лаборатории. 
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Работая над корпусом, мы ставим себе целью не только систематиза-
цию и анализ лексики избранных текстов, не только литературоведче-
ское, богословское, историческое их комментирование, но и рассмотре-
ние важнейших констант русской культуры – в частности, того, как они 
представлены на лексическом уровне. Нами составлен предварительный 
список этих констант (общим числом 20), в числе которых, например, 
Бог, вера, грех, дружба, любовь, святость, труд и другие (подробнее см. 
в [3]). В настоящий момент мы ставим себе целью рассмотреть понятие 
вера. Поиск вёлся по корню -вер-, таким образом получен список из 64 
лексем (1333 словоупотреблений). Приведём полученный нами перечень: 

Вера (имя собственное) (20), безверие (2), благоверный (3), вверить 
(10), вверять (2), вверяться (1), вера (276), верить (51), вериться (1), 
вернее (7), верно (11), верность (12), верный (39), верование (1), веровать 
(673), вероисповедание (16), вероисповедница (1), вероотступник (1), ве-
ротерпимость (1), вероучение (5), вероучительный (2), вероятие (1), ве-
роятнее (2), вероятно (13), вероятность (2), вероятный (1), доверен-
ность (1), доверие (10), доверить (2), довериться (2), доверчивость (1), 
доверять (4), доверяться (2), достоверность (1), единоверец (3), едино-
верие (2), единоверческий (19), заверить (4), иноверец (1), иноверный (1), 
маловерие (1), маловерующий (1), наверно (2), наверное (12), наверняка 
(2), неверие (12), неверный (13), неверующий (24), недоверие (5), недовер-
чиво (2), неуверенность (1), поверить (7), поверка (1), правоверующий (1), 
православно-верующий (4), разувериться (1), суеверие (2), уверение (1), 
уверенность (6), уверенный (15), уверять (4), удостоверение (6), удосто-
вериться (1), удостоверять (2). 

На полученном нами материале необходимо проанализировать сле-
дующие вопросы. Во-первых, очевидна разница в частотности употреб-
ления лексем. Самое частотное слово – веровать, следующее по частот-
ности – вера (отдельно мы даём имя собственное Вера). Ряд слов встре-
чаются только один раз (вверяться, доверчивость, маловерующий и дру-
гие). Во-вторых, интересен вопрос о сочетаемости лексем. Так, слово 
вера 31 раз употребляется в сочетании православная вера, 11 раз – Хри-
стова вера, 5 раз – глубокая вера. В-третьих, одно и то же слово может 
относиться к двум понятиям (благоверный – благо и вера, единоверие – 
единство и вера). 

Работа над выделением важнейших понятий русской культуры в кор-
пусе «Житий новомучеников и исповедников Российских XX века Мос-
ковской Епархии» продолжается, составленный нами предварительный 
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список будет пополнен, каждое понятие будет подробно проанализиро-
вано. 
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Аннотация. Для рутульского языка (лезгинские < нахско-дагестанские) 
существует три больших словаря, однако ни один из них не представлен в 
электронном виде. Целью нашего проекта является составление электрон-
ного словаря, содержащего значения рутульских слов, примеры на эти 
значения и их переводы, а также опорную грамматическую информацию 
для каждой части речи. Словарь основан на полевых данных, собранных в 
с. Кина (Дагестан). 
Summary. Although three big dictionaries of the Rutul language (Lezgian < 
East Caucasian) have been published, none of them is available online in elec-
tronic form. The purpose of our project is to compile an electronic dictionary 
containing the meanings of Rutul words, examples illustrating these meanings 
and their translations, as well as the relevant grammatical information for each 
part of speech. The dictionary is based on field data collected in the village of 
Kina (Daghestan). 
Ключевые слова: рутульский язык, полевая лингвистика, электронный 
словарь, Кавказ 
Keywords: Rutul language, field linguistics, digital dictionary, Caucasus 
 
Рутульский язык – язык лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи, 

на котором в России говорит около 30 000 человек (по данным переписи 
2010 г.), главным образом проживающих на юге Республики Дагестан 



Круглый стол «Языки народов России» 

277 

(Рутульский и Ахтынский р-ны). Рутульский является младописьменным 
языком, рутульский алфавит на базе кириллицы был создан только в 
1990-е годы. В основу литературного рутульского языка был положен 
мухадский говор (на котором говорят в с. Рутул, райцентре Рутульского 
района). На сегодня опубликовано несколько представительных рутуль-
ских словарей: русско-рутульский словарь Э.И. Исмаиловой [5] (мухад-
ский диалект), рутульско-русский словарь А.С. Алисултанова и Т.А. Су-
леймановой [1] (преимущественно для мухадского диалекта, но включа-
ющий также некоторую информацию по другим диалектам) и рутульско-
русский словарь К.Э. Джамалова и С.А. Семедова для ихрекского диа-
лекта [2]. Словари опубликованы в виде книг, при этом в электронном 
варианте (например, в виде онлайновых баз данных) эти словари не пред-
ставлены. Не существует, насколько нам известно, и каких-либо других 
крупных электронных рутульских словарей. 

Кининский говор (с. Кина Рутульского района) традиционно относят 
к так называемым «смешанным» говорам [3; 4]. До недавнего времени 
для кининского говора не существовало грамматического описания или 
словаря. В 2016–2022 гг. в рамках экспедиций Школы лингвистики и 
Международной лаборатории языковой конвергенции НИУ ВШЭ в с. 
Кина наряду с материалами по грамматике был собран и словник, в ос-
новном состоявший из однословных русских переводов лексем и морфо-
логической информации (диагностические падежные и числовые формы 
для существительных, основные видовременные формы для глаголов в 
разных согласовательных классах). В экспедиции 2023 года нашей груп-
пой была поставлена цель собрать полноценный словарь, содержащий в 
себе как можно более полный список значений для каждого слова, опор-
ные грамматические формы, а также языковые примеры для каждого из 
значений. 

Был составлен уточненный список ранее собранных слов, а также раз-
работана структура таблиц для досбора нужной информации в поле. Для 
разных частей речи собирались разные опорные формы: для существи-
тельных (кроме исходной формы номинатива) – атрибутивная форма, 
согласовательный класс (род), для глаголов – имперфективная, перфек-
тивная, инфинитивная основы, а также формы императива и прохибитива 
(каждая в форме 3-го класса, в котором отсутствуют нулевые показате-
ли), для прилагательных (кроме исходной атрибутивной формы) – адвер-
биальная и предикативная формы. Также были собраны несколько слож-
ных существительных (например, ʁildɨ qʼan [leg-ATTR bottom] ‘ступня’) 
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и около 200 сложных глаголов (например, ara jiˤwχɨˤr [distance 3.hit.PFV-
CVB] ‘смешиваться, сталкиваться, драться’): такие сложные слова пред-
ставляют интерес, поскольку нередко служат единственным переводным 
эквивалентом для значений, выражаемых в других языках одним словом. 
Для сложных слов морфологическая информация доступна по ссылке на 
главное, изменяемое слово. Для каждого слова также указывается уни-
кальный ярлык глоссирования (glossing label), который нужен для уни-
фикации при глоссировании текстов. Для большинства слов и их форм 
также проставлено ударение. 

Сайт электронного словаря кининского говора [7] реализован на ан-
глийском языке, а для каждого слова дан перевод как на английский, так 
и на русский язык, за исключением переводов примеров – они даны толь-
ко по-русски. Все рутульские слова и примеры к ним записаны как в ла-
тинской транскрипции, так и в кириллической записи (специальной запи-
сью, используемой участниками экспедиции, с некоторыми модификаци-
ями по сравнению с рутульской письменностью). 

В настоящее время словарь содержит около 1 250 словарных входов. 
В будущем планируется добавление в словарь аудиозаписей слов, для 
которых они были записаны, а также дополнение уже имеющихся приме-
ров примерами из записанных текстов. Стоит также упомянуть, что дан-
ный словарь входит в серию полевых словарей, подготовленных членами 
Международной лаборатории языковой конвергенции [6].  
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Аннотация. Этот доклад посвящен базе данных DAG-APT, содержащей 
заимствованные слова из арабского, персидского и тюркских языков в 
языки Дагестана. В докладе будет рассмотрено содержание базы данных, а 
также описано несколько потенциальных исследований на материале ба-
зы, таких как географическое распределение по темам заимствования или 
языкам-донорам. 
Summary. This talk is dedicated to the DAG-APT database, which contains 
loanwords from the Arabic, Persian and Turkic languages into the languages of 
Daghestan. The talk will review the contents of the database, as well as describe 
several potential studies based on the database material, such as geographical 
distribution by borrowing topics or donor languages. 
Ключевые слова: языки Дагестана, база данных, заимствования, компью-
терная лексикография 
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Народы Дагестана на протяжении длительного времени подвергались 

влиянию различных культур вокруг. В дагестанских языках в наши дни 
присутствует существенное количество заимствований из русского, 
ставшего в настоящий момент лингва-франка в Дагестане, однако, поми-
мо русского, в языках Дагестана также содержится большое количество 
заимствований из арабского, персидского (и в меньшей степени других 
иранских), а также тюркских языков. Эти заимствования попали в язык 
по разным причинам. В случае арабского, влияние и распространенность 
арабской культуры связана в первую очередь с исламом. Контакты с пер-
сидским языком происходили начиная с эпохи Средневековья (хотя более 
ранние контакты с ираноязычными кочевниками на территории Дагеста-
на также отмечены историками), когда сасанидские правители строили 
укрепления на территории Кавказской Албании, что приводило к контак-
ту с местным населением ираноязычных колонистов. Тюркские слова, в 
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свою очередь, в наибольшей степени обязаны своим распространением 
близости южных регионов Дагестана к Азербайджану, а также тому, что 
кумыкский язык (относящийся к тюркским языкам) во многих регионах 
был лингва-франка до повсеместного распространения русского. Иссле-
дованию заимствований в языки Дагестана и посвящен проект «DAG-
APT». 

DAG-APT представляет из себя базу данных заимствованных слов из 
арабского, персидского и тюркских языков в языки Дагестана. Структура 
DAG-APT близка к словарной, однако отличается тем, что DAG-APT со-
стоит, по сути, из двух баз данных, связанных между собой через id. Пер-
вая (основная) база данных содержит слова дагестанских языков, их 
транскрипцию и переводы, а также id слова из языка-донора. В эту базу 
данных входит более 10 тысяч слов. Вторая база данных содержит слова 
языков-доноров, их транскрипцию и переводы, часть речи, а также спра-
вочную информацию (язык, глоттокод языка, комментарии аннотатора и 
так далее). Эта база данных содержит более двух тысяч слов. Это разбие-
ние на две части выполнено, во-первых, для удобства пользователя, а во-
вторых для возможности проведения более детального исследования лек-
сем языков-доноров, становящихся источником заимствования. При же-
лании пользователь может скачать объединенную базу данных, где со-
держатся данные и о словах в дагестанских языках, и о словах языков-
доноров. Данные в проекте DAG-APT взяты в первую очередь из моно-
графий и диссертаций, посвященных заимствованиям в дагестанских 
языках, таких как [1–3] и статей на ту же тему. 

Устройство базы DAG-APT позволяет изучать заимствования с раз-
личных точек зрения. Наличие транскрипции позволяет проводить фоне-
тические исследования, изучая, как изменяется фонетический состав сло-
ва при переходе из одного языка в другой, что позволяет делать некото-
рые выводы о фонетических свойствах языка-реципиента. Для некоторых 
слов возможно делать лексико-семантические обобщения, изучая, как 
может меняться и расширяться значение слова при заимствовании этого 
слова. Наконец, размер базы данных позволяет (несмотря на несколько 
несбалансированную на текущий момент выборку) проводить исследова-
ния квантитативного характера: изучать влияние географического поло-
жения языка на характер заимствований в нем, изучать зависимость те-
матики заимствований от языка донора и так далее. Изучение столь раз-
ных аспектов заимствования слов безусловно может углубить понимание 
механизма заимствования, особенно применительно к языкам Дагестана, 
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а также пролить свет на некоторые культурные и исторические особенно-
сти Дагестана. База данных DAG-APT является крупнейшим онлайн ре-
сурсом, посвященным целиком заимствованиям в языках Дагестана (и, 
шире, Кавказа). 

В докладе будет представлена база данных DAG-APT и освещены ее 
особенности, а также продемонстрировано несколько предварительных 
исследований на базе DAG-APT. В частности, будет рассмотрена зависи-
мость количества заимствований в языке от его географического положе-
ния и тематические особенности заимствований из арабского и других 
языков. Будет показано, что на количество заимствований в языке влияет 
удаленность географического положения языка на запад, но не удален-
ность на север, при этом, вопреки ожиданиям, более близкие к Азербай-
джану языки не демонстрируют превалирования тюркской лексики в за-
имствованиях (арабская лексика заимствуется наиболее часто), зато в 
целом демонстрируют большее количество заимствований, чем их север-
ные и западные соседи. Также будут приведены данные демонстрирую-
щие, что арабские заимствования чаще выражают абстрактные термины 
или религиозные, и в них практически отсутствует бытовая лексика, в 
отличие, например, от заимствований из тюркских языков, что еще раз 
демонстрирует разницу в путях заимствования лексики из разных языков.  
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Аннотация. Материалом для настоящей базы данных послужил экспери-
ментальный корпус из аудиофайлов с эмоциями «гнев» и «радость», запи-
санных от проживающих в регионе Кавказские Минеральные Воды пред-
ставителей русской и армянской этногрупп, возраст которых варьировал в 
диапазоне от 18 до 60 лет. Разработана база данных речи билингвов, реа-
лизованная в формате Django-Postgres. Лексикографический потенциал 
представленной базы данных заключается в возможности ее использова-
ния для создания словарей эмоциональной лексики. 
Summary. The material for this database was an experimental corpus of audio 
files with the emotions of “anger” and “joy”, performed by speakers from the 
Russian and Armenian ethnic groups living in the Caucasian Mineral Waters, 
whose age varied from 18 to 60 years. A database of bilingual speech was 
developed, implemented in the Django-Postgres format. The lexicographic 
potential of the presented database also lies in the possibility of its use for 
creating dictionaries of emotional vocabulary. 
Ключевые слова: билингвы, билингвальная речь, компьютерная лексико-
графия, аудио, база данных 
Key words: bilinguals, bilingual speech, computer lexicography, audio, 
database 
 
Билингвы, являясь носителями двух языков, используют уникальные 

стратегии для выражения эмоций на разных языках, так как эмоции не 
только субъективны, но и культурно обусловлены [1]. Проблема разрабо-
танности баз данных эмоциональной речи билингвов остается открытой, 
несмотря на наличие значительных достижений в этой области. Напри-
мер, база данных «Душа» от Сбербанка, направленная на анализ эмоцио-
нальной речи [2], зарубежные базы данных, такие как Santa Barbara 
Corpus of Spoken American English и BuckEye Corpus, содержащие боль-
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шие объемы разговорной американской английской речи, ограничены 
одним языком и соответствующим культурным контекстом.  

Создание мультиязычных аудиобаз данных, охватывающих эмоцио-
нальную речь билингвов, является важным шагом для развития компью-
терной лексикографии. Такие базы данных могут служить основой для 
создания специализированных словарей и справочников, отражающих 
особенности восприятия и продуцирования речи билингвами. Они также 
могут быть использованы для обучения и тестирования систем автомати-
ческого распознавания и синтеза речи, ориентированных на работу с би-
лингвальным контентом. 

Материалом для настоящей базы данных послужил эксперименталь-
ный корпус из аудиофайлов с эмоциями «гнев» и «радость», записанных 
от проживающих в регионе Кавказские Минеральные Воды представите-
лей русской и армянской этногрупп, возраст которых варьировал в диа-
пазоне от 18 до 60 лет.  

Создание схемы базы данных предполагало проведение аудитивного 
анализа, где лингвистам и наивным носителям языка предлагалось оце-
нить естественность звучания и определить, с какой эмоцией была про-
изнесена фраза. В итоге из более чем 4 тыс. записей для последующего 
аннотирования было выбрано всего по 500 реализаций в каждом языко-
вом варианте. Далее аудиторам предлагалось разделить 500 диалогов, 
произнесенных представителями армянской этногруппы на русском язы-
ке, по следующим категориям: 1) акцент выражен ярко, 2) акцент выра-
жен слабо, 3) степень экспликации акцента или его наличие трудно уста-
новить. В последнюю группу вошли фразы, которые аудиторы не смогли 
отнести ни к одной из двух первых групп. 

После группировки данных была произведена многоуровневая раз-
метка файлов. В качестве базовых файлов для аннотирования были вы-
браны файлы формата TextGrid из программного обеспечения Praat. Про-
содическая разметка, в качестве которой использовалась ТоРИ 
(Transcription of Russian Intonation), была выполнена автоматически при 
помощи разработанной для целей исследования, библиотеки PySound. 

В результате была сформирована структурированная база данных, со-
держащая следующие поля: идентификационный номер записи, язык, 
возраст и пол информанта, степень выраженности акцента (для билинг-
вальных записей), текст фразы, аудиофайл и файл TextGrid с многоуров-
невой разметкой (таблица). 
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Таким образом, разработанная база данных речи билингвов, реализо-
ванная в формате Django-Postgres, позволяет не только изучать особенно-
сти эмоциональной коммуникации в условиях языкового контакта, но и 
формировать специализированные словари и глоссарии. Разработанная 
схема базы данных предусматривает внесение информации о степени 
выраженности акцента в речи билингвов, что может быть использовано 
для создания словарей, фиксирующих особенности произношения нерод-
ного языка. Кроме того, многоуровневая разметка аудиофайлов, включа-
ющая транскрипцию и просодическую аннотацию, открывает возможно-
сти для лексикографического описания фонетических, лексических и 
интонационных характеристик речи представителей различных этно-
культурных групп. 
 

Схема базы данных речи билингва 
 

Название столбца в базе данных/тип данных Описание/значение 

id (uuid) идентификационный номер записи для быст-
рого поиска по базе 

language (str): optional 

rus 
arm 

armbil 
… 

age (int): optional 
18-27 
28-45 
46-60 

gender (str): optional male 
female 

city (text) город проживания информанта 
region (text) регион проживания информанта 
country (text) страна проживания информанта 

accent(str): optional 
high 
low 

unclear 
phrase (text) текст фразы 

audiofile (.wav) аудиофайл 
annotation (.TextGrid) файл с пятиступенчатой разметкой 

author (uuid/name) пользователь, который загрузил файл 
 

Лексикографический потенциал представленной базы данных также 
заключается в возможности ее использования для создания словарей 
эмоциональной лексики. Классификация аудиозаписей по эмоциональ-
ным категориям «радость» и «гнев» позволяет выявить специфику верба-
лизации данных эмоций билингвальными носителями русского и армян-
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ского языков. Подобные данные могут стать основой для разработки сло-
варей эмоциональной лексики, отражающих национально-культурную 
специфику эмоциональных концептов в условиях языкового и культур-
ного взаимодействия. 
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В докладе рассматривается опыт разработки и использования лекси-
кографической базы данных андийских языков – одной из ветвей нахско-
дагестанской семьи. Языковая классификация андийских языков является 
предметом научных обсуждений [22] и в последнее время уточняется [6; 
17]. Естественно, что лексикографическое покрытие языков неравномер-
но: для большинства языков, статус которых был утвержден еще в начале 
XX в. [3], словари есть: 

● ахвахский [10]; 
● багвалинский [7]; 
● ботлихский [1; 14]; 
● годоберинский [13]; 
● каратинский [11]; 
● тиндинский [8]; 
● чамалинский [9]. 
Практически нет словарей андийского языка и идиомов, которые по-

лучили статус языка в XXI в. [6; 17]. Весь лексикографический материал 
этих языков содержится в словниках грамматик и в проекте “The 
Intercontinental Dictionary Series”: 

● собственно андийский [2; 4; 5; 20]; 
● гагатлинский диалект андийского [15]; 
● рикванинский диалект андийского [16]; 
● южноахвахский [18]; 
● нижнеандийский [19]; 
● тукитинский [21]. 
Мы хотим представить лексикографическую базу данных [23], вклю-

чающую дигитализированный вариант словарей аварского, андийского 
(гагатлинский диалект), ахвахского, багвалинского, ботлихского, годобе-
ринского, каратинского, тиндинского. тукитинского и чамалинского язы-
ков. База данных содержит следующие поля: 

● лемма; 
● представление произношения в IPA; 
● морфологические особенности (например, множественное число, 

класс или глагольные формы); 
● части речи; 
● толкование; 
● отдельные значения леммы; 
● предполагаемый источник заимствования; 
● этимологический когнат на основе [12]; 
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● этимологический когнат на основе северокавказской этимологиче-
ской базы [24] (в тех случаях, когда он отмечен в [12]). 

Объём базы данных по каждому языку представлен в таблице. 
 

Количественные характеристики материала 
 

Язык Количество значений Количество лемм 
Андийский 8 731 5 845 
Ахвахский 13 963 7 731 

Багвалинский 12 689 7 676 
Ботлихский 18 415 12 689 

Годоберинский 7 335 5 599 
Каратинский 7 107 5 072 
Тиндинский 12 712 7 562 
Тукитинский 221 214 
Чамалинский 9 933 6 858 

 
Полученная база данных является хорошим подспорьем для сравни-

тельных исследований в области фонетики и морфологии андийских язы-
ков, семантических переходов в истории андийских языков, а также ос-
новой для будущей лексикографической документации идиомов, полу-
чивших статус языка лишь в XXI в. 
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Аннотация. В тезисе представлена общая характеристика проекта словаря 
диалектных названий пищи якутского языка. В ходе работы составитель 
выделяет тематические микрогруппы, дает толкование лексем, перевод с 
якутского языка на русский язык, по необходимости включаются кон-
текстные материалы и т.д. 
Summary. The article presents a general description of the project for a dictionary of 
dialect names of food in the Yakut language. The dictionary will highlight thematic 
microgroups, clarify dialect labels, and provide interpretations of lexemes. The 
dictionary will be bilingual, with contextual materials as needed. 
Ключевые слова: якутский язык, говоры якутского языка, названия пищи  
Keywords: Yakut language, dialects of the Yakut language, food names 
 
Изучение говоров якутского языка до сих пор остается актуальной 

проблемой. В настоящее время в рамках проекта НИР «Якутский язык: 
систематизация единиц разного уровня для формального представления 
лингвистических данных», реализованного в 2021–2023 гг. в отделе якут-
ского языка ИГИиПМНС СО РАН, ведется работа по составлению тема-
тических словарей. Была подготовлена рукопись двуязычного тематиче-
ского словаря «Диалектные названия традиционной пищи якутов (саха)».  

Основными источниками словаря являются: опубликованные фольк-
лорные источники, региональная краеведческая литература, словари, эт-
нографические труды, материалы диалектологических экспедиций 2022–
2023 гг. 
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Цель словаря – сохранение традиционных названий пищи и их значе-
ний, определений, которые постепенно выходят из повседневного слово-
употребления.  

Словарь будет включать около 700 слов. В виде словарной пометы 
будет указана принадлежность к тому или иному говору. Также в издание 
целесообразно включить нормативно-литературные слова, из которых 
большинство имеет диалектное значение, (особенно в части приготовле-
ния пищи), без которых невозможно представить весь корпус якутских 
названий традиционной пищи (блюд).  

В словаре будут выделены тематические микрогруппы: молочная пи-
ща; мясная пища; рыбная пища; мучная пища; супы; растительная пища; 
процесс приготовления пищи.  

При составлении словаря решались следующие вопросы: 1. Перевод 
дефиниций, а также контекстных примеров с якутского языка на русский; 
2. Толкование лексем; 3. Уточнение территориальных помет на основе 
новых полевых материалов; 4. Подача синонимов, сравнительно-
сопоставительных помет. 5. Подготовка иллюстративных материалов 
(фотографии). 

В ходе работы были акцентированы некоторые моменты, которые мо-
гут сделать словарь более популярным:  

– Забытые блюда, которые, тем не менее, имеют огромный потенци-
ал для возрождения и не требуют, как нам кажется, особых условий для 
приготовления в учреждениях общественного питания, например, из мо-
лочных продуктов: СҮҮМЭХ СУОРАТ: Это суорат, который процежива-
ют через сито, остается гуща. Эту гущу употребляют в качестве провизии 
в дальних дорогах и едят вместе с чаем. Иногда добавляют жидкие слив-
ки; сүүмэх: гуща в свернувшемся молоке, творог; густая лучшая часть 
прокисшего за лето молока (тар); сүүмэх тураҥ ‘молочные скопы, то же, 
что үрүҥ ас (молочная пища); густая сырковая масса; ААРАХТААХ УМ-
ДААН: ‘ундан, сдобренный молоком и сливками’; ААРАХТААХ КЫМЫС 
‘кумыс, сдобренный молоком’ – это тоже универсальный охлаждающий 
напиток, особенно в летнюю жару; из субпродуктов: БЫАР БЫЛААБЫТ, 
усть-ян. ʻблюдо из икры, зажаренной с незначительной долей рыбьей 
печени до порошкообразного состоянияʼ и т.д. 

– Названия блюд, которые имеют общее родовое название, но отли-
чаются способом приготовления, составом: САЛАМААТ: саламаат, 
жиг. ʻпредварительно поджаренная на сковороде, а затем разведенная на 
воде мучная каша’; саламаат, олен. ʻмелко изрубленное мясо, зажарен-
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ное на жируʼ, ср.-кол. ‘очищенное от костей филе налима, поджаренное 
вместе с его печенью и икрой’; бадьдьыгынас, усть.-май. ʻгустая каша на 
сливкахʼ; нэмириэхэ: ʻгустая каша, приправленная сливками или политая 
маслом; саламатаʼ; олорбо, нюрб., в.-вил. сүөгэйгэ ытыйан хобордооххо 
буһарбыт хойуу саламаат ʻприготовленная на сливках очень густая са-
ламата из мукиʼ; хойуу хааһы, усть.-алд. ʻгустая кашаʼ; һыа һаламаат, 
саламаат, сунт. ʻкуски сердца и печени, зажаренные на жируʼ; айыыһыт 
саламаата ʻготовят для роженицы. С охлажденного молока снимают 
сливки и смешивают с мукой, заливают на сковородку. Помешивая му-
товкой жарят. На вкус мягкий’; балтаны саламаат ʻполитая маслом ка-
ша из муки, заваренной в кипяткеʼ [1. С. 59]; балтаны саламаат ‘каша из 
муки, заваренной в кипятке, политая маслом’; төп саламаат ‘масляную 
пенку смешивают с мукой и варят в чугунной посуде или сковородке. 
Когда на поверхности появляется масло, снимают с огня. Бывает очень 
терпкой на вкус. Готовят из пшеничной муки’; тэптэрии саламаат ‘сме-
тану смешивают с мукой. Заливают в горячую сковородку. Помешивают 
без остановки, пока на поверхности не появится масло’; уруу саламаата, 
устар., сунт. ʻсвадебная саламата, сдобренная мясом, салом и масломʼ. 

– Названия редких, деликатесных блюд якутской кухни: тииҥ 
куртаҕа ‘жареный на рожне желудок белки, на вкус как орешки’; тыһы 
кычылыкы, устар., верх. ʻкушанье из тушки жирной самки суслика, отде-
ленной от костей и начиненной саломʼ. 

– Слова (устойчивые выражения), обозначающие поглощение пи-
щи: быаргын мэнэрит (үрүҥнээ) ‘замори червяка (говорят проголодавше-
муся)’; cалҕамдьы, нам. ‘дополнительный прием пищи до еды’ и т.д. 

Таким образом, словарь будет включать языковые материалы, кото-
рые могут послужить не только для создания корпуса названий традици-
онной пищи, но и для развития гастрономической культуры республики.  
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Аннотация. Этнолингвистический словарь лексики фауны Горного Алтая 
является первым опытом системного описания лексики, отражающей язы-
ковую картину мира алтайцев. Новизна исследования обусловлена введе-
нием нового неизученного материала, собранного во время лингвистиче-
ских экспедиций. При классификации фаунонимов использована научная 
классификация животного мира. В описании алтайских фаунонимов учте-
ны фонетические и лексико-семантические особенности лексем как алтай-
ском литературном языке, так и в его диалектах. 
Summary. The ethnolinguistic dictionary of the vocabulary of the fauna of the 
Altai Mountains is the first attempt at a systematic description of the vocabulary 
that reflects the linguistic worldview of the Altaians. The novelty of the study is 
due to the introduction of new unstudied material collected during linguistic 
expeditions. The scientific classification of the animal world was used in 
classifying the faunal names. The description of the Altai faunal names takes 
into account the phonetic and lexical-semantic features of the lexemes in both 
the Altai literary language and its dialects. 
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Носители алтайской лингвокультуры осмысляют мир по-своему, и на 

формирование их языковой картины мира повлияли собственно язык, 
национальные традиции, фольклор, природа и социальные факторы. Вы-
ражаемые в языке значения и смыслы складываются в некую единую 
систему взглядов, своего рода коллективную философию, или языковую 
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картину мира. Цель данной работы – охарактеризовать тип этнолинви-
стического словаря фаунонимов алтайского языка. Необходимость в та-
ком типе словаря обусловлена недостаточной изученностью лексико-
семантических групп алтайского языка и его диалектов, обозначающих 
животных, насекомых и рыб. Материалом исследования послужили ху-
дожественные и фольклорные тексты, фразы из разговорной речи на ал-
тайском языке, иллюстрирующие контексты употребления зоонимов. 
Новизна исследования также определяется введением нового неизучен-
ного материала, собранного в разных районах Республики Алтай, во вре-
мя лингвистических экспедиций.   

В работе применяются словарноцентрический, текстоцентрический, 
лингвокультурологический подходы к исследованию лексем. При слово-
центрическом подходе в описании зоонима из разных словарей приво-
дятся данные по его этимологии, диалектные варианты, краткая справоч-
ная информация о животном (окрас, строение тела, место обитания), а 
также ассоциативно-оценочный контекст употребления зоонима. При 
текстоцетрическом подходе к лексеме приводятся контексты из различ-
ных текстов. Интересным материалом для лингвокультурологического 
анализа текстообразующего потенциала зоонимов являются образные 
слова и фразеологизмы, поскольку в их семантике воплощены типовые 
образные представления языковой культуры, отражающие культурно-
исторический опыт народа. Рассмотрение национально-культурной спе-
цифики словарного состава языка способно выявить информационный 
культурный фон слова, содержащий сведения о нахождении объекта в 
культурной среде, неизменные образные ассоциации, а также общепри-
нятое отношение к представленному объекту. Здесь мы касаемся в неко-
торой степени лингвистической проблемы соотношения денотативного и 
коннотативного компонентов в семантике зоонимов. Основные методы 
исследования – описательный метод, метод семантической реконструк-
ции, методика мотивационного анализа, применяемые в этнолингвисти-
ке, в трудах ученых-филологов С.М. Толстой, В.Н. Телия, О.И. Блиновой,  
Е.Л. Березович и др.  

При классификации фаунонимов мы опираемся на научную класси-
фикацию животного мира. Выделение классов и отрядов позволяет выде-
лять общие и частные особенности лексем в лексико-тематических груп-
пах. В словаре лексико-тематические группы подразделены на классы: 
млекопитающие, насекомые, черви, паукообразные, двухвостки, рыбы. 
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Млекопитающие, соответственно, делятся на домашних и диких. Класс 
диких животных рассматривается по отрядам:  

– хищники (псовые, медвежьи, кошачьи); 
– грызуны (семейства хомяковых, кротовых); 
– насекомоядные (семейство кротовых); 
– китопарнокопытные (семейство полорогих, свиных) и т.д.  
Словарные статьи, описывающие домашних и диких животных, по-

строены на выработанной нами схеме анализа зоонимов:  
– уточняется словарное лексическое значение слова;  
– приводятся сведения об этимологии и происхождении слова;  
– перечисляются диалектные варианты слова; 
– фиксируются словообразовательные ряды слова;  
– рассматриваются все денотативные и коннотативные значения зо-

олексем с приведением конкретных примеров, указывающих на стерео-
типные представления носителей культуры о животном; рассматривают-
ся символические (обрядовые и мифологические) контексты употребле-
ния слова. Фоновые знания о тех или иных представителях фауны, как и 
их внутренняя форма и мотивационные признаки, позволят раскрыть се-
мантику зооконцептов. Наряду с прямыми и переносными употреблени-
ями лексем учитывается их мифологическая мотивированность, пред-
ставленная в фольклорных текстах.  

Описание семантики алтайских фаунонимов построено на основе мо-
тивированности этих номинаций: указываются их внутренняя форма и 
экстралингвистические факторы, оказавшие влияние на их культурную 
семантику. Под семантической мотивированностью понимается признак, 
легший в основу номинации. Наиболее распространенными в языке яв-
ляются способы репрезентации зоонимов: образная характеристика жи-
вотных по окрасу и месту их обитания, по звукам, издаваемым ими. Но-
минации, возникшие на основе характеристик животных по внешнему 
виду, полу, возрасту, повадкам, месту обитания, определяют денотатив-
ное содержание зоонимов. Так, например, в основе наименования бабоч-
ки лежит ассоциативный признак сходства бабочки с образом шамана: 
кам jуракай ‘аполлон’ от кам ‘шаман’ (или кан ‘кровь’, так как на крыль-
ях бабочки красные пятна похожие на кровь). Многие названия бабочек 
образованы с компонентом, обозначающим окрас: ак кӧбӧлӧк ‘капустни-
ца’, кӧк кӧбӧлӧк ‘голубянка’. Другое наименование голубянки – бал-
кашчы ‘сидящая в грязи’, от балкаш ‘грязь’, словообразовательный аф-
фикс =чы, указывающий на субъект, совершающий это действие. 
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Денотативные значения зоолексем выявлялись на основе анализа 
устойчивых слов и выражений (охотничьих эвфемизмов), указывающих 
на признаки, характерные для тех или иных животных. В фольклорных 
текстах (пословицах, загадках) и эвфемизмах отмечаются наиболее яркие 
денотативные признаки животных. Так, например, агас ‘горностай’ ха-
рактеризуется следующими эвфемизмами: кажаар аҥ ‘белый зверь’; jо-
лос ‘ласка’; тырмакту ‘когтистый’; кара куйрук ‘черный хвост’. В сло-
варных статьях также приводятся коннотативные значения зоонимов как 
составляющие семантики слова. Зоохарактеристики человека, возникшие 
на основе образного представления о том или ином животном, наиболее 
ярко отражают национальную самобытность алтайского языка через си-
стему оценочных образов, характерных для данного этноса. 
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