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Аннотация. Вниманию читателей предлагается рецензия на сборник материалов 
II международного симпозиума (Москва, Томск, 20—22 ноября 2024 г.) «Лексикография 
цифровой эпохи», посвященный обсуждению актуальных проблем современной теоре-
тической и прикладной лексикографии. В докладах поднимаются вопросы развития тра-
диционной лексикографии в цифровую эпоху, предлагаются пути их решения, рассмат-
риваются принципы построения новых лексикографических проектов, представленных 
в печатной и цифровой форме для различных целевых групп пользователей: студентов, 
переводчиков, специалистов и т. д. 
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Для цитирования: Денисов К.М., Карпова О.М. Новые горизонты современной 
лексикографии. Рец. на: сборник материалов II международного симпозиума (Москва, 
Томск, 20—22 ноября 2024 г.) «Лексикография цифровой эпохи» / отв. ред. Е.А. Юрина, 
С.С. Земичева. Томск: издательство Томского государственного университета, 2024. 
300 с. // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Гуманитарные 
науки. 2024. Вып. 4. С. 176—191.  

Данный сборник включает материалы докладов второго Международ-
ного лексикографического симпозиума, основной площадкой проведения ко-
торого выступил Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 
в г. Москве. Этот форум приурочен к празднованию Международного дня сло-
варей и энциклопедий и дню рождения В.И. Даля. 
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В симпозиуме приняли участе 180 ученых из 8 стран — России, Бела-
руси, Венгрии, Казахстана, Сербии, Тайланда и Франции. На два пленарных и 
девять секционных сессий, а также на заседание двух круглых столов было 
принято 135 докладов. Сборник состоит из 12 разделов. 

Доклады посвящены 14 темам: 
• лексикографические тренды в России и за рубежом; 
• инновационные словарные проекты; 
• методология цифровизации словарей и создание банков данных; 
• приемы и способы лексикографирования; 
• фиксация коммуникативных и когнитивных феноменов в словарях; 
• лексикографирование фактов истории языка и динамики лексикона; 
• справочники народно-разговорной речи; 
• словарное описание единиц с метафорическим, символическим и иносказа-

тельным значением; 
• словари языка писателей; 
• организация мега-, макро- и микроструктуры двуязычных и полиязычных 

справочников; 
• прикладное значение словарей для перевода и судебной экспертизы; 
• создание учебных словарей русского языка для отечественных и иностранных 

пользователей; 
• лингводидактический потенциал лексикографических источников; 
• словарь и языковая картина мира.  

Первый раздел отражает материалы пленарных докладов. Он открыва-
ется докладом М.Л. Каленчук (Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 
РАН), который посвящен перспективам создания Российского Национального 
словарного фонда (НСФ). Несколько лет назад Институт русского языка им. 
В.В. Виноградова РАН приступил к созданию интернет-ресурса, представля-
ющего в электронном виде данные о функционировании норм русского языка 
в их актуальном виде и исторической динамике. Для включения в НСФ было 
отобрано 33 словаря русского языка различных типов (как тех, что отражают 
все аспекты современного состояния родного языка, так и историко-этимоло-
гических). НФС структурируется в различные модули в соответствии с запро-
сами пользователей, что позволит оперативно создать лексикографическую 
справку-подборку из словарей всех или выбранных типов. Этот инструмент 
способен, на наш взгляд, повысить лексикографическую и общеязыковую ком-
петенцию пользователей.  

М.Н. Приемышева (Институт лингвистических исследований РАН, 
Санкт-Петербург) в своем докладе затрагивает важные проблемы неографии — 
лексикографического описания новых и нетрадиционных ранее для словарей 
единиц, порождаемых интернет-дискурсом. В частности, она указывает на про-
блемы квалификации лексикализованных мемов, хештегов и отголофрастиче-
ских, возникающих путем слияния сочетания и предложения. Решение этих про-
блем, по мнению автора, возможно только на основе новых подходов 
фундаментальной науки. Экземплификация доклада базируется на словарях но-
вых слов и электронном ресурсе «Новое в русской лексике». 

Доклад В.М. Мокиенко (Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет) посвящен проекту создания идеографического словаря русской фразео-
логической неологии последних четырех десятков лет. Этот проект разрабаты-
вается на базе Межкафедрального словарного кабинета им. проф. Б.А. Ларина в 
госуниверситете г. Санкт-Петербурга. Основной целью проекта является развитие 
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научного аппарата фразеологии и фразеографии в области идеографического 
корпуса устойчивых сочетаний русского языка, а также уточнение смысла по-
нятия «фразеологический неологизм» в процессе изучения специфики про-
цессов заимствования идиоматики, особенно в новейший период развития 
русского языка и сложных парадигматических сдвигов современного Россий-
ского социума.  

Представитель Уральской семантической школы Л.Г. Бабенко (Ураль-
ский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина) продолжает тему языковой 
картины мира, представленной сквозь призму идеографических справочников. 
Проект лексикографов Екатеринбурга — Универсальный лексический синоп-
сис русского языка — сконструирован на основе идеографических словарей и 
поличастеречного свода русской лексики. Особенно следует отметить подроб-
ную категоризацию и субкатегоризацию таксономии понятийных блоков, от-
раженных в синопсисе, на основе тщательной когнитивно-прагматической 
проработки механизмов восприятия и декодирования элементов знания об 
окружающей действительности. 

Н.Г. Брагина (Государственный институт русского языка им. А.С. Пуш-
кина) представляет проект «Тематический классификатор», открывающий воз-
можности для создания серии построенных по общему принципу словарей. На 
основе этой концепции планируется создание Словаря лингвокультурных моде-
лей (СЛКМ). Доклад проиллюстрирован фрагментами нескольких одно- и дву-
язычных словарных статей. 

В докладе Е.А. Юриной и А.В. Балдовой (Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина) представлены способы и приемы лексико-
графического описания метафорических единиц русского языка в идеографи-
ческом словаре «Мир в зеркале пищевой метафоры». Дается подробное описа-
ние указанного словаря и развитие его макроструктуры за счет пополнения 
новыми входными единицами и детализации денотативных сфер. Авторам уда-
лось выявить регулярные языковые номинации, основанные на образах гастро-
номической сферы, описать их структуру, экспрессивный и эмотивный потен-
циал и проиллюстрировать их употребление в различных видах дискурса.  

Коллегами из Казахстана (А.Д. Жакуповой, О.А. Анищенко, Ж.Г. Темиро-
вой и Г.Р. Добровой — Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова) представ-
лен проект воплощения мотивационно-сопоставительного словаря метавысказы-
ваний детей-монолингвов и детей-билингвов (МССДМ). Лексикографические 
методики позволили проследить механизм мотивационного ассоциирования. 
Концепция словаря включает разработку микроструктуры. Она состоит из трех 
информационных зон: вводной (толкование значения слова), эксперименталь-
ной (результаты психолингвистического эксперимента в виде ассоциативных 
реакций испытуемых) и характеризующей (структурно-семантические харак-
теристики мотивированных лексических единиц на основе анализа детских 
высказываний). 

Л.В. Рычкова (Гродненский государственный университет им. Янки Ку-
палы) рассказывает об опыте использования корпуса двуязычных белорусских 
региональных газет для разработки комплекса электронных справочников 
многоцелевого назначения: алфавитно-частотных и частотных словарей, кон-
кордансов белорусскоязычных и русскоязычных аббревиатур и лексики газет-
ных заголовков. Исследование вносит весомый вклад в развитие медиалингви-
стики и изучение процессов взамодействия двуязычного медиапространства 
Союзного государства России и Беларуси. 
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Доклад М.И. Чернышевой и Е.И. Державиной (Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН) подводит итог шестилетней работы по созданию 
Электронного словаря заимствований, содержащего многостороннее описание 
лексики греческого происхождения в русском языке ХI—XVII вв. Словарь со-
держит 4,5 тысяч грецизмов из русских письменных источников указанного 
периода. В докладе приводятся источники пополнения словника и отмечается 
обнаружение и описание целого ряда лексем и их дериватов, которые до сих 
пор не были представлены в русской исторической и славянской лексикогра-
фии. Отметим несомненную важность данной работы для исследования раз-
личных терминосфер (наука, религия, образование и т. д.). 

Секция 1 симпозиума, носящая название «Новые словари и словарные 
проекты: от концепции к реализации», открывается докладом Ф.Э. Абдул-
лаевой и Н.Б. Лебедевой (Кемеровский госуниверситет) на тему «Представ-
ленность бионимов в различных словарях». Сообщение посвящено созданию 
разноязычного словаря бионимов, который отражает представление пользова-
теля об объектах живой природы и позволяет проводить сопоставления на 
межъязыковом уровне. Основой послужил многолетний анкетный опрос ин-
формантов носителей 5 языков (по 150 человек от каждой языковой группы) 
по 10 бионимам. Изучались ассоциативные связи образов домашних и диких 
животных с реалиями языков и культур. Исследование раскрывает сущность и 
своеобразие языковой картины мира у представителей разных этносов. 

В.В. Епифанова (МГУ им. М.В. Ломоносова) предлагает новую форму 
организации словарного материала на основе смысловой рубрикации в дву-
язычных словарях сочетаемости русского и немецкого языков. Автор предла-
гает оригинальную форму постатейных семантических помет в виде кратких 
ключей, позволяющих установить системные смысловые связи включенных в 
словарь языковых единиц. 

В докладе И.В. Замановой (Чжэньчжоуский педуниверситет, Китай) 
также предлагается принцип семантической атрибуции языковых номинаций 
психических состояний человека в соответствующем тематическом толковом 
словаре русского языка. По мнению автора, это позволит провести точную 
классификацию и унификацию подобных лексем, уточнить их толкование и 
разграничить полисемию и омонимию. Подход автора представляется весьма 
продуктивным, поскольку основывается на солидном базисе воззрений отече-
ственных лингвистов. Думается, что процесс унификации подобных единиц 
может быть еще более эффективным при включении в анализ точного разгра-
ничения номинаций терминологического и нетерминологического характера. 

А.А. Ловчикова (Южно-Уральский государственный университет, Челя-
бинск) представляет доклад на тему «Словарь политических метафор: от кон-
цепции к реализации (на материале китайского языка)». Основную цель при 
создании подобного словаря автор видит в лучшем понимании метафоры как 
формата политической концепции, влияющего на восприятия власти и поли-
тики. Автор приводит источники материалов для словаря метафор, классифи-
кацию политических метафор и проект структуры словарной статьи. 

Лексикография все шире и глубже взаимодействует с другими лингви-
стическими дисциплинами. Примером этому служит доклад И.Г. Маланчук 
(НИЦ «Курчатовский институт», Москва), посвященный проекту электрон-
ного энциклопедического словаря речевых жанров. Развитие электронной 
коммуникации породило небывалое количество форм речевого общения, что 
побуждает к постоянному расширению жанровой номенклатуры в рамках су-
ществующих и нарождающихся функциональных стилей. Автор предлагает 
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вариант структуры словарной статьи открытого типа с возможностью добав-
ления параметров жанра, его конституентов и фактологии.  

В докладе Л.В. Никитиной, Е.Е. Прониной (ВШЭ, Москва) и В.А. Саен-
ганатесванг (Университет Тхаммасат, Таиланд) представлена концепция дву-
язычного тайско-английского словаря английских заимствований. Основными 
проблемами явились формирование словника и непротиворечивая фонетиче-
ская транскрипция англицизмов. Словарь находится в стадии разработки и его 
словник насчитывает более 340 входных единиц.  

А.М. Плотникова (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) 
выступает с проектом создания Словаря благотворительности. Данный сло-
варь, сформатированный по понятийно-гнездовому принципу, демонстрирует 
динамику развития языка добрых дел и фиксирует новейшие заимствования в 
сфере благотворительности. 

В.И. Теркулов (Донецкий государственный университет) сообщает о 
процессе создания Толкового словаря сложносокращенных слов русского 
языка. Особое внимание привлекает подход автора к новейшим тенденциям в 
аббревиации и сдвигам в акцентуации сложных аббревиатур. 

Секция 2 «Проблемы описания языковых единиц в толковых словарях 
ХХI века: традиции и новации» открывается докладом В.Ю. Апресян (Ин-
ститут им. В.В. Виноградова РАН). Он посвящен симметричным словам в Ак-
тивном словаре русского языка (АС). Автор рассматривает трактовку симмет-
ричных предикатов, обладающих общими синтаксическими свойствами, и 
демонстрирует, каким образом электронная база АС позволяет уточнить со-
став лексикографического типа и глубже понять его свойства. 

Е.Ю. Ваулина (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-
Петербург) рассматривает задачу реализации электронного представления 
«Большого академического словаря русского языка». Автор предлагает пути 
компромиссного сохранения традиционного словарного абриса и введения ин-
новационных решений навигации, повышающей оперативность получения и 
полноту запрашиваемой информации. 

К «Активному словарю русского языка» вновь обращается И.В. Галак-
тионова (МГУ им. М.В. Ломоносова) в творческом поиске расширенной се-
мантики слова контур. Автор предлагает шесть значений данной лексемы, 
приводя примеры ее контекстного использования в дискурсе. 

Н.И. Голубева-Манаткина (МГУ им. М.В. Ломоносова) излагает основ-
ные результаты сопоставительного исследования словарей, созданных в Рос-
сии и Китае за последние два века. Ею и ее аспирантами проанализированы 
толковые словари, словари новых слов и двуязычные справочники. Отмеча-
ется большая энциклопедичность китайских словарей, различия в отборе слов 
и разнообразие региональных вариантов по сравнению с унифицированной 
русскоязычной формой. Автор приводит анализ лингвистических и экстра-
лингвистических причин различий в подходе к процессу национального лек-
сикографирования.  

Н.Г. Кантышева и И.В. Соловьева (Тюменский государственный универ-
ситет) исследуют терминологические словари на предмет смыслового напол-
нения препозитивной морфемы квази-. Дефиниционный анализ позволил ав-
торам расширить список описанных ранее в толковых словарях значений, 
которые реализуются в профессиональном дискурсе. 

А.В. Птенцова (МГУ им. М.В. Ломоносова) обсуждает проблемы лексико-
графирования звукоподражательных глаголов, в частности, вопрос включения 
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акциональных единиц, образованных от междометий, передающих звуки го-
лоса животных и птиц. 

Словарной критике в докладе Е.Г. Стуковой (Институт лингвистических 
исследований РАН, Санкт-Петербург) подвергнут семнадцатитомный «Сло-
варь современного русского литературного языка». Автор убедительно дока-
зывает необходимость уточнения основных параметров словаря для формиро-
вания достоверной научной базы создания современного электронного 
варианта данного лексикографического произведения. 

Секция 3 «Словари образных средств языка и художественной речи» 
открывается докладом независимого исследователя Валерия Белянина, кото-
рый посвящен описанию тональности в художественных текстах и ее отраже-
нию в лексиконах. Автор провел анализ более 200 художественных и публи-
цистических текстов и более 100 фильмов и эпизодов путем атрибуции по 
дезидеративному (эмоционально-модальному) типу с последующей семанти-
ческой обработкой результатов в среде R Studio. 

В докладе А.В. Гик (Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 
РАН) исследуется словарная статья «Слово» в Словаре языка русской поэзии 
ХХ века». На примере творчества поэтов Серебряного века в России автор ана-
лизирует метаязыковые характеристики данной семантемы. 

На базе постулатов Уральской семантической школы М.В. Дудоровой 
(Уральский федеральный университет, Екатеринбург) выдвигается оригиналь-
ная концепция и формулируются лексикографические параметры идеографиче-
ского словаря языка Иннокентия Анненского. Особенностью этого авторского 
словаря станет формирование представления об индивидуально-авторской кар-
тине мира, которое будет отражено в толково-идеографической части справоч-
ника, содержащего также и традиционную алфавитную составляющую.  

А.О. Замятина (Томский государственный университет) представляет 
проект двуязычного словаря соответствий фразеологизмов и паремий на мате-
риале колоративов в русском и испанском языках. Подобный лингвокультуро-
логический справочник представляет собой интересный опыт сравнения мо-
дальности цветоощущения у двух европейских народов. 

Основные положения фигуративной лексикографии рассмотрены в сло-
варном проекте Н.Р. Кошкаровой и О.А. Солоповой (Южно-Уральский госу-
дарственный университет, Челябинск) «Образ России в медиадискурсе стран 
БРИКС». Данный справочник планируется как полиязычный словарь мета-
фор на материале пяти языков: русского, английского, хинди, португальского 
и китайского. 

Е.В. Купчик (Тюменский государственный университет) рассматривает 
метафорические модели со сферой цели «радость» в словарях поэтических об-
разов Н.Н. Ивановой и Н.В. Павлович. Сопоставляются и анализируются ан-
тропоморфные, зооморфные и фитоморфные характеристики радости в рус-
ских художественных текстах. 

Проект словаря русских зоотропов представляет З.И. Минеева (Петроза-
водский государственный университет). В словарь планируется ввести лек-
сико-семантические варианты зоотпропов, актуальных для первой четверти 
ХХI века, а также их модификационные дериваты и контаминанты, выделен-
ные из Национального корпуса русского языка. 

Независимый исследователь из Москвы Ю.А. Сафонова приводит дан-
ные об оригинальном справочнике С.Г. Займовского «Крылатое слово». Пред-
ставляется, что подобные историографические изыскания проливают свет на 
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драматический путь создания, жизни и превратностях судьбы интересных про-
изведений отечественной лексикографии и их авторов. 

Е.В. Шарапова (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН) 
обсуждает концепцию, структуру и наполнение словаря интенсификаторов в 
языке Ф.М. Достоевского. Отметим продуктивность идеи детализации словаря 
этого великого писателя — мастера оттенков и полутонов оценочных словосо-
четаний. Создание подобного словаря позволит глубже заглянуть в лаборато-
рию художественного идиостиля писателя. 

Идиоматическая фразеология, несомненно, является ведущей характе-
ристикой любого национального языка и его стилей. И.Ю. Шишлова (Иванов-
ский государственный университет) обосновывает необходимость включения 
цитат из научных текстов в практику составления словарей фразеологии. Осо-
бый интерес вызывает анализ фразеологических единиц со «спорной» окрас-
кой в межстилевом пространстве национального языка, что в наше время часто 
имеет место в медиадискурсе. 

Секция 4 «Словарь как источник фундаментальных и прикладных ис-
следований» открывается докладом П.Е. Беловой о словарях жаргона нарко-
манов как инструмента для работы эксперта-лингвиста и о перспективах со-
здания сводного словаря языка представителей данной субкультуры, который 
на данный момент включает более 1000 входных единиц. 

Я.М. Бухаров (ИРЯ им. В.В. Виноградова, РАН) представляет краткий 
очерк языковой картины болезни (ЯКБ) как объекта лингвистического иссле-
дования с обоснованием использования «Активного словаря русского языка» 
в качестве источника сравнительного материала и навигатора маршрута семан-
тической деривации. Автор иллюстрирует применение словаря на примере 
употребления слова боль в описании своего состояния больными эссенциаль-
ной гипертензией. 

Сопоставительный анализ отечественных многоязычных морских слова-
рей XVIII—XX веков представляет А.С. Епимахова (Северный федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, Архангельск). Многоязычный характер 
словарей LSP предъявляет особые требования к выбору релевантной информа-
ции и к структурированию справочников. На современном этапе цифровые 
технологии позволяют преодолеть многие ограничения бумажных словарей, 
оптимизируя поиск и отбор насущной информации. 

Исследование Е.А. Ким (Тюменский государственный университет) 
включает лингвокультурологический анализ фразеологизмов и паремий с га-
строномическим компонентом «глютоним» на материале русского, англий-
ского и узбекского языков. Автор рассматривает семантику паремий и фразео-
логизмов по семи дискурсивным дескрипторам (труд, знания, достаток, черты 
характера, здоровье, власть и отношения). 

«Русский семантический словарь» под. ред. Н.Ю. Шведовой (1998) 
послужил основой исследования К.С. Кочергиной (Томский государственный 
университет) в качестве источника сведений об отрицательно-оценочной 
лексике для решения одной из задач лингвистической экспертизы — опреде-
ления наличия/отсутствия в конфликтных текстах отрицательной оценки лица 
или группы лиц. 

З.Ю. Петрова и Н.А. Фатеева (ИРЯ им. В.В. Виноградова, РАН) пред-
ставляют методику лексикографического описания персонифицированных ме-
тафор и сравнений на примерах шестого выпуска «Материалов к словарю ме-
тафор и сравнений русской литературы XIX—XXI вв.». 
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Эмотивные метафоры теплового восприятия являются предметом изуче-
ния для М.А. Романовой (Уральский федеральный университет, Екатерин-
бург). Исследование проводилось на материале словаря-тезауруса эмотивной 
лексики «Алфавит эмоций». Статистический анализ осуществлялся при по-
мощи электронной базы данных эмотивной лексики по 19 денотативно-идео-
графическим группам дескрипторов. 

А.А. Скоропадская (Петрозаводский государственный университет) об-
ращается к истории отечественной лексикографии. Ретроспективному анализу 
подвергаются российские словари XVIII на предмет вхождения слова гений в 
русский язык как сложного философского понятия и освоение русским языком 
формы и содержания данной лексемы в восемнадцати словарях той эпохи. 

Т.В. Тарасенко (Сибирский государственный университет науки и тех-
нологий им. акад. М.Ф. Решетнева) повествует о семантической ситуации го-
лод, представленной в «Краткой летописи Енисейского уезда и Туруханского 
края Енисейской губернии: 1594—1893 годы». 

Секция 5 «Компьютерная и корпусная лексикография: новые методы 
и возможности» открывается сообщением Р.А. Верняевой и С.Д. Зливко о воз-
можностях использования диахронических электронных словарей ИАС «Ману-
скрипт». Данный инструмент содержит материалы различного профиля — от 
древних рукописей до терминологических справочников (в т. ч. авторизован-
ных). Этот дистрибутивный словарь можно использовать, в частности, для по-
строения конкордансов, получения статистических данных и дифференциро-
вания номинативных единиц (термин/предтермин). 

В докладе О.В. Гончаровой (Пятигорский государственный универси-
тет) представлена система автоматического аннотирования аудиофайлов, ис-
пользующая модели машинного обучения и скрипты на Python. Многоуровне-
вая аннотация позволяет создавать лексикографические корпуса аудиоданных, 
а также изучать сегментные и просодические характеристики речи. 

Фонетическую проблематику поддерживает доклад Т.Н. Коробейниковой 
(ИРЯ им. В.В. Виноградова) посвященный произношению фразеологизмов и 
созданию базы аудиоданных на основе экспериментально-фонетических ис-
следований. Исследование нацелено на уточнение соотношения прескрипци-
онной и узуальной орфоэпии в аспекте коллокативного ударения. 

А.И. Крюкова (МГУ им. М.В. Ломоносова) посвящает свое сообщение 
семантике русских коннекторов и их использованию на метатекстовом уровне. 
Автором приводится общая схема семантических зон и потенциалов сочетае-
мости русских коннекторов, а также приводятся примеры стилистических осо-
бенностей их использования. 

Прагматический аспект русских коннекторов рассматривает в своем до-
кладе А.А. Осипова (Институт языкознания РАН). Автор исследует иллоку-
тивные свойства коннекторов в полипредикативных структурах на основе 
базы Рускон, содержащей данные о семантике, синтактике и прагматике дан-
ных единиц русского языка. Интересной представляется информация об огра-
ничениях в использовании коннекторов по типам речевых актов. 

Н.А. Ребецкая (ИРЯ им. В.В. Виноградова) анонсирует инновационный 
лексикографический продукт — Интерактивный словарь языка Пушкина, со-
зданный в рамках проекта «Электронизация словаря Языка Пушкина». Этот 
словарь предоставляет неограниченный доступ ко всем элементам словарных 
статей печатного издания по всему комплексу текстов поэта и дает возмож-
ность осуществлять корпусные исследования этих элементов. Автор приводит 
примеры уже осуществляемых исследований подобного рода. 
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М.В. Хохлова (Санкт-Петербургский государственный университет) 
представляет квантитативный анализ устойчивых словосочетаний русского 
языка в словарях и корпусах текстов. Данное исследование демонстрирует 
комплементарность словарей и корпусов в процессе исследования коллокаций. 
В настоящее время в базе данных содержатся 40 000 коллокаций и созданы два 
интерфейса (для рядовых пользователей и специалистов). 

Секция 6 «Актуальные проблемы диалектной лексикографии и реги-
ональные словари» открывается докладом Э.Н. Акимовой и Т.И. Мочаловой 
(Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Москва) об 
опыте составления словаря одного мордовского говора. Авторы продолжают 
традицию по описанию лингвистического разнообразия России, заложенную 
академиком Л.В. Щербой, делая упор на культурологическую составляющую 
описываемого языкового ареала. 

М.А. Бобунова (Курский государственный университет) повествует об 
идее создания лексикографических комплексов отдельных былинных сказите-
лей. Автор демонстрирует возможности современной лингвофольклористики 
в изучении текстов XIX века для исследования идиолекта сказителя эпоса. На 
данный момент подготовлен лексикографический комплекс былин кижского 
сказителя В.П. Щеголенка на базе трехтомника «Онежских былин» А.Ф. Гиль-
фердинга. Составлен алфавитно-частотный словник из 1286 лексем, частотный 
словарь и конкорданс с паспортизованными контекстами словоупотреблений. 

Работа О.Г. Борисовой и Л.Ю. Костиной (Кубанский государственный 
университет, Краснодар) направлена на создание серии тематических слова-
рей, отражающих лексико-фразеологическую систему говоров отдельных рай-
онов Кубани. 

В докладе Д.Г. Демидова и О.В. Трофимовой (Санкт-Петербургский гос-
ударственный университет) анализируются 19 разговорных слов «погранич-
ной зоны» по записям тобольских краеведов середины XIX века. Подобные 
исследования помогают проследить миграцию диалектизмов в общерусское 
просторечие, а также проанализировать семантическую миграцию литератур-
ных слов как процесс обогащения когнитивной структуры русского нацио-
нального языка. 

Ю.В. Зверева (Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет) рассматривает особенности словарного описания глаголов, обо-
значающих приготовление пищи в рамках тематического справочника, кото-
рый дает возможность выявить оттенки значения, показать синтагматические 
связи, особенности словообразования и своеобразие традиционной кухни. 

Проект «Этнолингвистического словаря Кенозерья» представлен в до-
кладе И.Б. Качинской (МГУ им. М.В. Ломоносова) и предполагает своей целью 
отражение духовного и материального аспектов жизни Русского Севера. В каче-
стве примера приводится пробная словарная статья «Рождение младенца». 

А.Б. Коконова (МГУ им. М.В. Ломоносова) исследует языковую лич-
ность Архангелогородского поэта Н.А. Попова и представляет поэтический 
словарь авторских слов и окказионализмов, позволяющий оценить богатство 
речи носителя языка и важные для него мировоззренческие темы. 

Проект этнолингвистического словаря Восточного Забайкалья представ-
ляет Н.А. Лиханова (Новосибирский государственный технический универси-
тет). Следуя принципам территориального описания лексики А.С. Герда, автор 
планирует в рамках словаря создание логико-понятийных моделей с целью те-
матической группировки и описания входных единиц на основе использования 
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широкого круга источников лингво-этнографического типа для реконструкции 
фрагментов региональной картины мира. 

Словарь модальных слов говоров Среднего Приобья планирует создать 
А.Е. Рулева (Томский государственный университет, Томск). Предваритель-
ный анализ региональной модальной лексики показал специфику диалектного 
дискурса и порождение новых оттенков и созначений в речи местных жителей. 

А.О. Филиппова (Томский государственный университет) поднимает 
проблемы систематизации речевых жанров диалектной коммуникации и пред-
ставляет проект Энциклопедии среднеобских говоров, при реализации кото-
рого будут учтены тип речевой культуры и специфика речевого общения. Со-
здание подобных энциклопедий является одним из способов сохранения и 
развития национальной культуры и идентичности в условиях глобализации.  

Секцию 7 «Словари в лингводидактической и переводческой практике» 
открывает Е.В. Виноградова докладом о созданной модели двуязычного тезау-
руса судостроительной терминологии. Словарь призван стать инструментом 
описания терминосистемы через иерархическую структуру и семантические 
связи и средством выявления межъязыковых несоответствий русского и ан-
глийского LSP через параллельную структуру тезауруса. Планируется пред-
ставление тезауруса в онлайн-формате с применением гиперссылок и тексто-
вого выделения. 

Доклад К.Ю. Давлетдиновой и Д.М. Мухамадиевой (Тюменское ВВИКУ 
им. А.И. Прошлякова) посвящен изучению спортивной лексики иностранными 
курсантами подготовительного этапа на занятиях по русскому языку с исполь-
зованием визуального минисловаря. Авторы представляют электронную 
(в программе SunRav BookEditor) и бумажную версии многоязычного перевод-
ного идеографического мини-словаря, характеризующегося тематическим рас-
положение материала, снабженного удобной навигацией и иллюстративным 
материалом. 

Д.В. Долбилова (Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого) предлагает введение нового типа зоны в микроструктуре 
учебного словаря для иностранных студентов — зону активного речепорожде-
ния. Автор убедительно доказывает необходимость подобного нововведения 
для этого круга пользователей. При наличии данной зоны учебный словарь 
способен выполнять функцию полноценного учебного пособия. 

В докладе Е.А. Дьяконовой (Центр обучения иностранным языкам 
COSHCO, Москва) содержатся пролегомены англо-русского лингводидактиче-
ского словаря антропоцентрического типа под названием «Контрастивный линг-
вокогнитивный визуализатор», целью которого является обучение английскому 
языку с помощью выявления и демонстрации лингвокогнитивной ассиметрич-
ности. Идеологической основой создаваемого пособия является сопостави-
тельный метод И.А. и М.А. Стерниных. Словарь содержит стереотипные си-
туации в осмыслении носителями двух разных культур, что отражается в 
семантико-когнитивных фреймах, представляющих собой материал для сопо-
ставления и анализа. 

Коллективный доклад Д.Д. Калининой, Т.Г. Никитиной и Е.И. Рогалевой 
(Псковский государственный университет) отражает новый межкультурный ин-
тернет-проект представления российскими младшими школьниками вместе со 
своим наставником фразеологических словарей Псковской лексикографиче-
ской школы эстонским сверстникам. Авторы подробно описывают как богатый 
инструментарий электронных технологий, так и способы творческого вовлече-
ния детской аудитории в процессы создания и обсуждения словарной продукции. 
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В докладе А.В. Курьянович и Е.А. Серебренниковой (Томский государ-
ственный педагогический университет) представлен словарь концептов как 
учебный лексикографический источник нового типа и как средство создания 
вторичной картины мира. Базовые и периферийные концепты словаря позво-
ляют систематизировать категории окружающего мира и выступают инструмен-
том регулирования когнитивной деятельности вторичной языковой личности. 

А.Н. Лапошина (Государственный институт русского языка им. А.С. Пуш-
кина) обсуждает потенциал корпуса учебников по РКИ как источника частотных 
данных при оценке семантической ценности слова. Представленная методика 
подсчета и оценки позволяет выделить лексемы, необходимые для учебников 
заданного уровня сложности. Полученные данные найдут практическое при-
менение для корректировки лексических минимумов или учебных словарей 
для инофонов, изучающих русский язык. 

Цзэн Юань (Российский университет дружбы народов им. Патриса Лу-
мумбы) рассматривает возможности интеграции цифровых технологий и этно-
ориентированной модели в обучение деловому русскому языку для китайцев 
на уровнях А-1 и А-2. Упор делается на инновационное использование слова-
рей, адаптированных к этнокультурным особенностям целевой аудитории 
пользователей. Представлена удачная модель сочетания оффлайн и онлайн 
форматов при обучении терминологии и процедурам делового дискурса. 

Секция 8 «Исторические словари: проблемы составления и использо-
вания» начинается со статьи О.В. Васильевой (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет), в которой описаны все средства подачи грамматиче-
ской информации о словах и устойчивых словосочетаниях, используемые в 
Словаре обиходного русского языка Московской Руси XVI—XVII веков 
(СОРЯ). Эпоха формирования русского национального языка, отраженная в 
словаре, требует максимальной детализации информации о грамматике каж-
дого слова и фразеологизма. 

В статье Е.В. Генераловой (Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет) представлена концепция словаря новаторского типа — исторического 
фразеологического дифференцированного словаря русского языка делового и 
повседневного общения XXVI—XXVII веков. И вновь автор обращается к судь-
боносной эпохе и диахроническому описанию богатого фразеофонда времени 
позднего русского средневековья. Источниками его пополнения (а на данный 
момент это 4500 единиц) служат исторические картотеки, словари, личные кар-
тотеки исследователей и данные старорусского подкорпуса НКРЯ. 

Вопросы лексикографического источниковедения рассматриваются в до-
кладе Е.И Державиной и Н.П. Иордани (Институт русского языка им. В.В. Ви-
ноградова РАН) на примере материалов Словаря русского языка XI—XII веков. 
Авторы освещают процесс включения новых научных изданий рукописей, уста-
новления соответствия между разновременными изданиями и переизданиями 
(Дополнительная тетрадь) и ход анализа последних изысканий, касающихся да-
тировки рукописей. Отдельно рассматривается выявление соотношений источ-
ников Материалов для словаря древнерусского языка И.И. Срезневского и Сло-
варя русского языка XI—XVII веков с целью создания электронного издания 
Указателя источников Словаря русского языка XI—XVII веков. 

И.А. Кюршунова (Петрозаводский государственный университет) под-
нимает вопрос о создании Исторического антропонимического тезауруса для 
наиболее полной инвентаризации антропонимов, зафиксированных в докумен-
тах донационального периода. База данных справочника, по мнению автора, 
должна иметь открытый вход для добавления новых материалов, превращающих 
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этот антропонимический ресурс в разряд ономастикона-тезауруса. Его матери-
алы — это рабочая область электронного ономастического словаря полного 
типа, которые должны включаться в научный оборот. 

Г.А. Мольков (Санкт-Петербургский институт истории РАН) представ-
ляет проект словаря морских терминов конца XVII — первой половины 
XVIII в. Отсутствие специального справочника данной эпохи автор планирует 
восполнить с помощью терминографической обработки документов по мор-
скому делу. Интересным аспектом исследования является анализ избыточно-
сти терминологии, вызванной конкуренцией традиционных русских наимено-
ваний и заимствований из ряда западных языков. Для лексикографического 
представления этой особенности предусмотрена система межстатейных отсы-
лок и дополнительных технических статей отсылочного типа. 

Сообщение М.И. Чернышевой и Н.П. Иордани (Институт русского 
языка им. В.В. Виноградова) содержит информацию о считавшемся ранее уте-
рянном русском рукописном переводе XVII в. четырехъязычного Лексикона 
(Тезауруса) Герасима Влаха, авторство которого приписывалось Сильвестру 
Медведеву. Этот документ является наглядным примеров творческого под-
хода переводчика к передаче греческого текста на русский язык и раскрывает 
богатую палитру вариантов трансляции значимых лексем. 

Секция 9 «Антропоцентрическая лексикография: словарная презен-
тация различных аспектов языковой системы и речевой деятельности» 
открывается докладом Р.А. Аксариной и Л.В. Басовой (Тюменский государ-
ственный университет), посвященного формированию современной системы 
значений предлога родительного падежа на предмет на материале Националь-
ного корпуса русского языка. Авторы оспаривают мнение об устаревшем ха-
рактере предлога и приводят шесть ЛСВ его употребления в речевой практике 
XXI века как стабильно развивающегося полисеманта.  

Г.Ф. Богачева (Государственный институт русского языка им. А.С. Пуш-
кина) на примере Русского тематического словаря рассматривает особенности 
описания значений слова в идеографическом словаре. Автор приходит к вы-
воду о том, что под понятием «словарно-речевое слово» понимается заголо-
вочная единица идеографического словаря, в которой актуализированы только 
те семы, что реализуются в рамках определенной смысловой группы и может 
не совпадать со словарным словом по объему значения. 

В докладе Т.М. Ворониной (Уральский федеральный университет, Ека-
теринбург) рассматриваются лексемы с семантикой повторяемости и/или пе-
риодичности на материале разрабатываемого Универсального идеографиче-
ского словаря-тезауруса (проект под руководством проф. Л.Г. Бабенко). Автор 
рассматривает различные способы интерпретации повторяемости в лексиче-
ской семантике, что позволяет детально представить тезаурусные компоненты 
сферы «Время». 

В.В. Данилова (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) 
представляет анализ эмотивной лексики с семантикой грусти, извлеченной из 
словаря-тезауруса «Алфавит эмоций». Автором проводится категоризация 
151 лексемы по восьми когнитивно-деривационным группам. Следует, по-ви-
димому, учитывать амбивалентность данной эмоции при анализе ее репрезен-
тирующего отношения к кому-либо. 

Лексикографическое представление цифровой реальности является ак-
туальной темой последних лет. И.К. Мухину (Уральский федеральный универ-
ситет им. Б.Н. Ельцина) интересует пересечение когнитивных сфер на денота-
тивно-идеографической карте языка в процессе отображения этой реальности. 



● Вестник Ивановского государственного университета 

 
● Серия «Гуманитарные науки» 

188 

Автор представляет Идеографический словарь ключевых концептов, создан-
ный в Уральской семантической школе на материале фразеологизмов и паре-
мий из сферы компьютерных технологий. Анализ материалов словаря и исход-
ного дискурса свидетельствуют о том, что привычные атрибуты повседневной 
жизни перемещаются в виртуальную сеть интернета, что находит отражение в 
лексико-фразеологических репрезентациях концептов. 

И.В. Нечаева (Институт русского языка им. В.В. Виноградова, РАН) ана-
лизирует принцип орфографического прецедента при словарной кодификации 
заимствований, не подпадающих под орфографические правила воспринима-
ющего языка. Автор на примерах показывает несостоятельность данного ин-
струмента кодификации и предлагает использовать в таких случаях принцип 
ограниченной вариативности. 

Ю.В. Николаева (МГУ им. М.В. Ломоносова) предлагает новый подход 
к лексикографическому описанию жестов, сопутствующих речи. Суть его со-
стоит в том, что функциональное значение при его описании и представлении 
должно соответствовать синтаксическим свойствам его вербальных корреля-
тов, включая их просодическое оформление. 

Результаты концептуально-дефиниционного анализа пяти русскоязыч-
ных концептов (меньшевик, большевик, царь, попутчик, тройка) с сопоставле-
нием их словарных репрезентаций в английском языке представляют 
М.Ф. Панченкова и А.В. Эльстон-Бирон (Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения, Екатеринбург). Авторы приходят к выводу о том, что 
в английском языке создаются новые сферы употребления русизмов (преиму-
щественно сфера политики) с превалированием отрицательно-коннотативных 
оттенков смысла. 

У.И. Турко (Елецкий государственный университет) исследует ассоциа-
тивную семантику слова учительница на материале «Словаря ассоциативных 
норм русского языка» (1977). Рассматриваются 12 ассоциативных представле-
ний, среди которых выделяются характерные доминанты. 

В рамках круглого стола «Цифровые технологии в словарном деле: 
опыт применения и перспективы развития» были представлены и обсуж-
дены шесть докладов. 

Н.И. Киреев (Высшая нормальная школа, Париж) предлагает проект ин-
терактивного указателя общедоступной библиографической базы данных по 
словарям русского языка начала XVIII — начала XX века. Указатель будет 
включать ссылки на оцифрованные словари в Интернете с гибким поиском для 
исследователей различных профилей. 

Новая продвинутая версия электронной базы «Лексического атласа рус-
ских народных говоров» (ЛАРНГ) по задумке авторов должна прийти на смену 
электронной картотеки 2009 года, не соответствующей современным требова-
ниям. В докладе М.Д. Корольковой и И.М. Егорова (Институт лингвистиче-
ских исследований РАН, Санкт-Петербург) содержится общая информация о 
продукте, сценарий его использования в научных и образовательных целях и 
перспективы сохранения результатов картографирования диалектной лексики 
как нового шага в развитии Всероссийского проекта ЛАРНГ и русской диа-
лектной лингвогеографии. 

Ю.Ю. Макаров (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН) 
информирует о преимуществах словарной платформы OnLex при подготовке 
словарного продукта на всех этапах — от создания и обсуждения статей до 
редактирования, подготовки макета и публикации. Платформа поддерживает 
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мультимедийные иллюстрации, а также может использоваться для оцифровки 
существующих словарей и подготовки новых изданий. 

В докладе Н.А. Максимчук (Смоленский государственный университет) 
обсуждается создание базы данных ономастической лексики нормативно-
научной картины мира как формы организации общеобязательного научного 
знания. Автор обосновывает значение такого цифрового ресурса как для лек-
сикографирования ономастической лексики, так и для учебно-просветитель-
ской практики.  

Н.А. Мишанкина (Томский государственный университет) представляет 
анализ системы метафорических терминологических единиц. База данных мета-
форической терминологии квалифицируется автором как единый термографи-
ческий ресурс, устанавливающий связь между лингвокогнитивными моделями 
языка и терминосистемами 10 профессиональных областей. Подчеркивается 
влияние языковой картины мира на формирование профессионального знания и 
базовых гносеологических процессов. 

Е.В. Суровцева (МГУ им. М.В. Ломоносова) повествует о работе, прово-
димой в лаборатории общей и компьютерной лексикологии и лексикографии 
филологического факультета МГУ, по созданию корпуса житий новомученни-
ков и исповедников на материале восьми томов «Житий новомученников и ис-
поведников Российских XX в Московской Епархии». Работа ведется с помо-
щью автоматизированной системы «Диктум». Наряду с анализом концептов 
проводится осознание, выделение и формулирование основных констант пра-
вославной русской культуры. 

Второй круглый стол симпозиума был посвящен «языкам народов Рос-
сии и проблемам билингвизма в зеркале словарей». 

Одним из самых многоязычных уголков России является Дагестан. До-
статочно сказать, что количество говоров этой республики превосходит коли-
чество произносительных диалектов Великобритании. Сообщение А.П. Алек-
сеевой и Т.А. Майсака (НИУ ВШЭ, Москва) посвящено проекту составления 
электронного словаря кининского говора рутульского языка (лезгинский вари-
ант) с подробной частеречной информацией, переводами и контекстуальной 
экземплификацией. Словарь представляет собой результат полевых исследо-
ваний в с. Кина (Дагестан) и насчитывает уже 1250 входных единиц. 

Вопросы языковых и культурных контактов рассматриваются в докладе 
Т.Г. Дедова и Т.Д. Балахнова (Международная лаборатория языковой конвер-
генции, НИУ ВШЭ, Москва). Он посвящен базе данных DAG-APT, которая 
содержит лексические заимствования из арабского, персидского и тюркских 
языков в языки Дагестана. Проводится анализ лексики в соотношении с ви-
дами дискурса и жанрами его представления. 

Сообщение А.А. Левит (Пятигорский государственный университет) по-
священо созданию, описанию и анализу аудио баз данных эмотивной речи би-
лингвов. База речевых данных представителей русской и армянской этногрупп 
реализована в формате Djangj-Postgres и позволяет не только изучать особен-
ности эмоциональной коммуникации в условиях языкового контакта, но и фор-
мировать специализированные словари и глоссарии. Многоуровневая раз-
метка аудиофайлов открывает возможности для описания сегментных и 
суперсегментных характеристик речи представителей различных этносов. 

Тему разноязычия Дагестана продолжает исследование Г.А. Мороза и 
В.Д. Зубкова (Международная лаборатория языковой конвергенции, НИУ 
ВШЭ, Москва), посвященное лексикографическому банку данных, создан-
ному на основе различных источников и содержащему сведения об идиомах 
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андийской ветви нахско-дагестанской семьи. Полученная база данных явля-
ется опорой для возможных сравнительных исследований в области фонетики, 
морфологии, идиоматики и общей семантики андийских языков, получивших 
статус языка лишь в XXI веке. 

Е.Р. Николаев (Институт гуманитарных исследований и проблем мало-
численных народов Севера СО РАН, Якутск) представляет проект словаря га-
стронимов якутского языка. Источниками его создания послужили полевые 
изыскания автора, а также краеведческая литература, фольклор, словари, этно-
графические труды и материалы диалектологических экспедиций. Автор уде-
ляет особое внимание реконструкции забытых блюд национальной кухни. 
Словарь призван служить не только основой создания корпуса названий тра-
диционной пищи, но и способствовать развитию гастрономической культуры 
республики Саха. 

Н.Р. Ойноткинова (Горно-Алтайский государственный университет) 
рассказывает о проекте этнолингвистического словаря лексики животного 
мира Горного Алтая. Словарь фаунонимов отражает языковую картину мира, 
традиционные верования, обряды и поверья алтайцев. При описании входных 
единиц учтены фонетические и лексико-семантические особенности слов как 
алтайского литературного языка, так и его диалектов.  

В заключение следует отметить возросший интерес молодых исследова-
телей к изучению богатого наследия национальных языков и культур, что, 
несомненно, способствует развитию Российской лексикографии на новом ка-
чественном уровне при безусловном сохранении богатейших традиций отече-
ственной лексикографической школы. В сочетании этих двух начал видится 
возможность достижения новых горизонтов этой замечательной науки. 
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