
 

Русская лексикография



 
1. Основные понятия лексикографии.
2. Словарь и его структура: макроструктура и 

микроструктура.
3. Словарная статья как жанр. Структура словарной 

статьи традиционного толкового словаря.
4. Проблема типологии словарей в лексикографии.
5. Тенденции и перспективы русской 

лексикографии. 



 
■ Лексикография – 1) теория и 

практика создания словарей; 2) 
совокупность всех словарей того или 
иного языка



Принципы лексикографии

■ Преемственность лексикографических 
произведений

■ Роль субъективного фактора
■ Прагматизм
■ Принцип множественности описания одного и того 

же явления языка / речи
■ Принцип стандартности
■ Принципы полноты и экономности описания
■ Принцип эффективности



 
■ Словарь — упорядоченный список 

языковых единиц одного уровня 
(обычно слов) с определенными 
лингвистическими комментариями, 
толкованиями и т.п., обычно в виде 
отдельной книги или серии книг.



 
■ Основная единица словаря — вокабула, т.

е. описываемое в словаре слово.
■ Совокупность  (список)   всех   вокабул 

составляет  словник    словаря.   
■ Количество описываемых в словаре слов 

(вокабул) составляет объем словаря. 
■ Основная структурная единица словаря — 

словарная статья. 



 
■ Макроструктура словаря – общие 

принципы построения словаря как 
книги; основные его структурные 
элементы



Элементы макроструктуры словаря

■ Словарные статьи
■ Вводная статья
■ Руководство для читателей
■ Список использованной научной литературы
■ Список источников иллюстративных примеров
■ Оглавление
■ Словоуказатели
■ Приложения



 

Словарная статья  – каждый 
отдельно взятый объект описания 
словаря и сопоставленные ему 
словарные характеристики 
(параметры). 



Левая часть словарной статьи 
(вход, заголовочная единица)
■ Слово
■ Синонимический ряд
■ Антонимическая пара
■ Омонимическая группа
■ Паронимическая группа
■ Фразеологизм
■ Крылатое выражение
■ Морфема
■ Синтаксема
■ Модель предложения
■ Жест

и т. д. 



 
Лексикографический параметр – 

«некоторый квант информации о языковой 
структуре, который в экстремальном 
случае может представлять для 
пользователя самостоятельный интерес, 
но, как правило, выступает в сочетании с 
другими квантами (параметрами) и 
находит специальное выражение в 
словарях»

(Ю. Н. Караулов) 



 
■ Помета – это эксплицированное во 

вводной части словаря собственно 
лексикографическое средство (обычно в 
форме сокращённого слова или 
словосочетания), с помощью которого 
читателю сообщается, что 
соответствующая языковая единица (или 
языковое явление) относится к 
определенной совокупности однородных в 
каком-либо отношении единиц или 
явлений [В. В. Морковкин].



Лексикографические пометы
■ Грамматические: несов., прош., перех., кр. ф., ж., 

мн., в знач. сказ., …
■ Семантические: перен.
■ Стилистические: офиц., книжн., разг., разг.-сниж., 

прост., спец., …
■ Эмоционально-оценочные: ласк., ирон., шутл., 

пренебр., …
■ Хронологические: устар., нов.
■ Статистические: редко, обычно, малоупотр., …
■ Ограничительные: только несов., …
■ Запретительные: не употр., неправ., не рек., …



Фонетическая информация о 
слове

Ударение, в необходимых случаях – 
орфоэпический комментарий

■ АГ’А [aha]
■ С’ИНТЕЗ [тэ]
■ ЛЁГКИЙ [хк]
■ БЕРЁСТА и БЕРЕСТ’А

(СОШ)



Грамматическая информация о 
слове
Грамматические характеристики, показательные 

словоформы, особенности образования и 
употребления словоформ:

■ ДОМ, -а (-у), мн. –’а, -’ов, м. 
■ МЕЧТ’А, -’ы, в знач. род. мн. употр. мечт’аний, ж. 
■ ВЫС’ОКИЙ, -ая, -ое; -’ок, -ок’а, -ок’о и –’око; выше; 

высший; высочайший.
■ БЕЖ’АТЬ, бег’у, беж’ишь, бег’ут; бег’и; несов.
■ ЧИТ’АТЬ, -’аю, -’аешь; ч’итанный; несов.
■ ПОБЕД’ИТЬ, 1 л. ед. не употр., -’ишь; -еждённый (-

ён, -ен’а); сов.
(СОШ)



Этимологическая справка
■ ГРАМОТА, -ы; ж. [от греч. grammata - чтение и 

письмо]
(БТС)

■ КВАЛИФИКА́ЦИЯ, -и, ж. [От лат. qualitas — 
качество и facere — делать] 

(МАС) 
■ НОРКА 1 , -и, ж. Хищный пушной зверёк сем. 

куньих с густой блестящей шерстью, а также мех 
его. Из прибалт.-фин., ср. фин. диал. nirkko, 
nirkka, nirkku, nirkki ‘ласка’, эст. nürk, nirk 
‘горностай, ласка’. 
(Толковый словарь русского языка с включением сведений о 

происхождении слов 
/ Под ред. Н. Ю. Шведовой)



Отображение сочетаемости 
слова
■ Морфо-синтаксическая сочетаемость:
СЛЫШАТЬ
1. кого-что. Различать, воспринимать что-н. слухом. 
4. о ком-чем и с союзом "что". Получать какие-н. сведения, 

узнавать. 
5. что и с союзами "что", "как". Замечать, чувствовать (разг.). 
■ Семантическая и лексическая сочетаемость:
ЖУРЧАТЬ
1. О воде: течением производить легкий монотонный шум. 
ЗАДВИНУТЬ 
1. Закрыть (штору, движущуюся в пазах дверцу).

(СОШ)



Отображение словообразовательных 
возможностей слова

■ Поле
// уменьш.-ласк. полюшко, -а, ср. (к 1 и 2 

знач.; в народной словесности).
прил. ~вой, -ая, -ое (к 1, 2, 3, 4 и 5 знач.). 
П. цветок. Полевая мышь. Полевые 
культуры. П. игрок. Полевая практика. В 
полевых условиях. 

(СОШ)



Иллюстрации
речения:
ДОМ. 1. Жилое (или 

для учреждения) 
здание. Д.-
новостройка. 
Каменный д. Дойти 
до дома. Вышел из 
дома. Флаг на доме. 
Сбежался весь д. 
(все живущие в 
доме). 

(СОШ)

речения 
и цитаты из текстов:
ДОМ м. 1. Здание, строение, 

предназначенное для жилья, для 
размещения различных 
учреждений и предприятий. 
Деревянный дом. Каменный дом. 
Жилой дом. □ Александр Волгин 
живет на четвертом этаже нового 
дома. Макаренко, Книга для 
родителей. Машины подъехали к 
дому краевого комитета партии, 
большому шестиэтажному серому 
зданию. Ажаев, Далеко от Москвы. 

(МАС)



Фразеологизмы
КОПЕЙКА-и, ж. Мелкая монета, сотая доля рубля. 
⧫ К. рубль бережет (посл.). 
Знать счет копейке (быть экономным).
 К. в копейку (при подсчете денег совершенно точно; разг.). 
Без копейки сидеть (совершенно без денег). 
Потратиться до копейки. 
Ни копейки нет (совсем нет денег). 
Копейки стоит что-н. (совсем дешево). 
Жизнь для него - к. (перен.: ничего не стоит). 
|| уменьш. копеечка, -и, ж. 
В копеечку обойтись (влететь, встать) (разг.) - обойтись 

дорого. Дача влетела в копеечку. 
В белый свет как в копеечку (разг. шутл.) - о действиях наугад, 

без всякой цели, обычно неудачных.
(СОШ)



Пояснения относительно места, 
времени употребления слова 
АРМЯК. В старину у крестьян: кафтан из 

толстого сукна.
ХОРОМЫ. В старину на Руси: большой 

жилой дом богатого владельца
БУРГОМИСТР. В нек-рых европейских 

странах и в России в 18-19 вв.: глава 
городского управления.

(СОШ)



Толкование

■ Толкование – лексикографическое 
описание значение слова на естественном 
языке с использованием естественного 
синтаксиса.



Типы толкований
1. Описательное
2. Синонимическое
3. Мотивационное 

(словообразовательное)
4. Отсылочное
5. Антонимическое
6. Перечислительное



Описательное толкование
■ Через родовое слово с указанием видовых 

признаков.
Пример: 
КОНТЕЙНЕР. Стандартное вместилище для 

транспортировки в нем грузов без упаковки.
ДАРИТЬ. 1. Давать, передавать в качестве подарка.
МАЛЕНЬКИЙ. 1. Небольшой по размерам, по 

количеству.
(СОШ)



Синонимическое толкование
■ Через синоним или ряд синонимов.
Примеры:
НЕХВАТКА. То же, что недостаток.
ОТВАРИТЬ. Сварить, прокипятить. 
АДРЕСОВАТЬ. 2. перен. Направить (-влять), 

обратить (-ащать). А. вопрос докладчику.

(СОШ)



Мотивационное (словообразовательное) 
толкование

■ Толкование производного слова через 
производящее.

Примеры:
 ОТРЫВНОЙ. Такой, к-рый отрывается, к-рый 

можно отрывать.
НИТЕВИДНЫЙ. Похожий на нить.
МАЛИНОВЫЙ. 2. Густо-красный с фиолетовым 

оттенком, цвета малины.

(СОШ)



Отсылочное толкование
■ Разновидность мотивационного; используется при 

описании производных слов, если производное 
слово, получая новое категориально-
грамматическое значение, сохраняет свое 
лексическое значение.

Примеры:
МАЛИНОВЫЙ. 1. см. малина.
НИКЕЛИРОВКА. См. никелировать. 
ХВОСТИК. См. хвост.

(СОШ)



Антонимическое толкование
■ Через антоним (антонимы).
Примеры:
ГРУБЫЙ. 1. Недостаточно культурный, не 

деликатный, не чуткий, не тонкий.
МАЛОДУШИЕ. Отсутствие твёрдости духа, 

решительности, мужества.
РЕДКИЙ. 1. Состоящий из далеко 

расположенных друг от друга частей, не 
густой; не плотный.

(СОШ)



Перечислительное толкование
■ Через перечисление явлений, называемых 

словом.
Примеры:
МОРФЕМА. В языкознании: минимальная 

значимая часть слова (корень, приставка, 
суффикс, постфикс). 

ФИГУРА 6. в шахматах: общее название 
короля, ферзя, слона, коня, ладьи в 
отличие от пешек

(СОШ)



Комплексное толкование
■ С использованием нескольких способов толкования 

значения.
ДЕШЕВЕТЬ. Понижаться в цене, становиться дешевым, 

дешевле.  - описательное + словообразовательное.
РЕГРЕСС. Упадок в развитии чего-н., движение назад; 

противоп. прогресс. – описательное + 
антонимическое. 

ЦЕНИТЕЛЬ. Человек, к-рый умеет ценить что-н., знаток. 
– описательное + словообразовательное + 
синонимическое.

ЧЕРНЫЙ. 7. Не главный, задний (о входе, ходе). – 
антонимическое + синонимическое.

(СОШ)



 

Типология 
русских словарей



 

■ В. В. Дубичинский:
Многоплановость и многообразие 

словарей предполагают 
разветвлённость и множество 
дифференцирующих оснований их 
классификации



Классификация словарей 
В. В. Дубичинского

1. По количеству описываемых 
языков:
- одноязычные /дву-  и многоязычные, 
или переводные.



 
2. По степени охвата лексики:
включающие лексику «без 

ограничений» (тезаурусы) 
/ «с ограничениями», описывающие 

только определённые лексические 
пласты



Принципы ограничения единиц словаря

1) собственно лингвистический 
(отображение лексических категорий : 
синонимия, антонимия и пр.)

2) хронологический
3) стилистический
4) «авторский»
5) профессиональный
6) территориальный
 



 
3. По адресату:
для широкого пользователя 
/ специализированные, для 

ограниченной категории 
пользователей



 
4. По объему:
большие / средние / краткие / 

минимумы



  
5. По оформлению: 
■ книгопечатные (однотомные/многотомные) 

/ электронные;
■ содержат только текст / содержат 

доп. информацию: рисунки, схемы, 
таблицы и т.п.



 
6. По способу расположения 
единиц:
алфавитные (прямые/обратные) 
/ гнездовые  
/ идеографические, или тезаурусы 



 
7. По соотношению левой и правой 
частей:
Списочные (фиксирующие) 
/ поясняющие и объяснительные



Тенденции и перспективы 
лексикографии

■ Создание словарей 
однопараметровых, 
узкоспециализированных

■ Создание словарей комплексных, 
универсальных

■ Компьютеризация 
лексикографической деятельности



Пример расположения слов 
в обратном словаре

сх'имник 
над'омник 
пал'омник 
дипл'омник 
скр'омник 
‘атомник 



Пример расположения слов в 
словообразовательном словаре 



Пример расположения слов в 
идеографическом словаре

14.7. Пространство
14.7.1. Тип пространства
14.7.2. Часть пространства
14.7.3. Стороны света и географические ориентиры
14.7.4. Расположение в пространстве
14.7.5. Направление в пространстве и пространственные 
ориентиры
14.7.7. Пространственные характеристики
14.7.7.1. Предельный/беспредельный
14.7.7.2. Близкий/далекий
14.7.7.3. Доступный/недоступный
14.7.7.4. Пустой/полный 


