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ТЕОРИЯ ЛЕКСИКОГРАФИИ 
 
 
УДК 811.112.2 
 
М.Ю. Россихина 
 
О СПЕЦИФИКЕ СЛОВАРЕЙ СОВРЕМЕННОГО  
НЕМЕЦКОГО МОЛОДЕЖНОГО ЯЗЫКА  
 
В статье даются количественные и качественные характеристики словарей 
немецкого молодежного языка, изданных в Германии с 2000 по 2013 г. Прово-
дится сопоставительный анализ этих словарей по всем лексикографическим 
параметрам. Выявляются особенности серийных многоязычных изданий и от-
дельных лексикографических источников. Особое внимание уделяется лексико-
нам молодежного жаргона немецкого лингвиста Г. Эмана. 
Ключевые слова: молодежный язык, словарь, жаргон, лексикография, немецкий. 
 

олодежным языком (Jugendsprache) в германистике тради-
ционно называется жаргон немецкоязычной молодежи. 

Начав фиксировать студенческий (Studentensprache), а затем школь-
ный жаргон (Schülersprache) в XVIII–XIX вв., издавая серьезные лек-
сикографические труды в XX столетии, немецкие лингвисты про-
должают эту традицию и в настоящее время. 

Цель нашей работы – проследить появление словарей немецкого 
молодежного языка в Германии с 2000 по 2013 г., изучить особенно-
сти этих лексиконов и охарактеризовать их как лексикографические 
источники. 

Сразу отметим, что особенностью изданий современных слова-
рей немецкого молодежного социолекта является их серийность. 
Так, словари молодежного языка (Wörterbücher der Jugendsprache) 
редакции PONS выходят ежегодно, начиная с 2001 г. Это небольшие 
по объему лексиконы, насчитывающие от 300 до 1500 жаргонных 
слов и выражений. Причем до 2008 г. это были четырехъязычные 
словари, которые включали в себя немецкие жаргонизмы, их эквива-
ленты и переводы на английский (британский и американский вари-
анты), французский и испанский языки. Приведем пример словарной 
статьи одного из этих лексиконов: 

Golfplatz  m  (leichtes Mädchen) 
(GB) tart, easy-lay, slut, hussy 
(USA) slut, whore, tramp 

М 
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(F) chaudasse  f 
(Е) putón  m  verbenero [1. S. 49]. 
Все четырехъязычные словари построены по одному принципу: 

1. Словарные единицы располагаются в алфавитном порядке. 2. Они 
выделены другим шрифтом и цветом и сопровождаются граммати-
ческими сведениями. Для существительного указывается род, для 
глагола дается его характеристика (переходный, непереходный, воз-
вратный), для других классов слов указывается, какая это часть речи 
(прилагательное, наречие). 3. Толкование понятий дается в скобках 
курсивом. 4. Приводятся эквиваленты и переводы на английский, 
французский и испанский языки. 5. Употребление некоторых жарго-
низмов иллюстрируется примерами на всех четырех языках. Напри-
мер: 

böse adv (gut) 
(GB) phat, wicked 
(USA) Bad!, Solid!, Cool!, Sweet! 
(F) trop bien 
(E) de miedo 
Der Film gestern war echt böse! 
(GB) The film yesterday was well wicked. 
(USA) That movie yesterday was bad. 
(F) Le film hier était trop bien! 
(Е) La peli de ayer estuvo de miedo! [2. S. 22]. 
C 2009 г. вместо четырехъязычных словарей редакция PONS 

также ежегодно издает одноязычные словари, каждый из которых 
содержит 1500 слов и выражений из Германии, Австрии и Швейца-
рии, как гласит подзаголовок (Mit 1500 Einträgen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz). В отличие от предыдущих изданий сло-
варная статья выглядит так:  

cosmo adv 
super, großartig [3. S. 27]. 
Лишь в некоторых словарных статьях приводятся примеры 

употребления жаргонного слова или выражения. Ср.: 
chillen vi 
Komm, wir chillen ein bisschen! 
sich ausruhen [4. S. 28]. 
Поскольку в этих словарях встречается молодежная лексика не 

только из Германии, но и из Австрии и Швейцарии, здесь появились 



О специфике словарей немецкого молодежного языка  
 

7 

пометы, указывающие на региональную принадлежность того или 
иного жаргонизма: А – австрийский вариант, СН – швейцарский. 
Приведем примеры: 

aufblaht adj A 
dick [5. S. 14]. 
futzdumm adj CH 
extrem dumm, unnötig [4. S. 46]. 
В каждом из анализируемых словарей собрана актуальная лекси-

ка, но в двух и более изданиях часто повторяются одни и те же жар-
гонизмы, например, такие как sich abbitschen «sich abschmücken» 
(2009, 2010, 2011, 2012), abziehen «klauen» (2003, 2004, 2005, 2006), 
auf keinsten «auf keinen Fall» (2003, 2004, 2005, 2006), а также сокра-
щения MOF «Mensch ohne Freunde» (2006, 2007), ABF «allerbeste 
Freundin» (2009, 2010, 2011, 2012). Мы провели сравнительный ста-
тистический анализ изданий 2006 и 2007 гг., который показал, что из 
480 жаргонизмов, содержащихся в последнем, 320 (66,6%) уже были 
зарегистрированы в предыдущем, т.е. здесь имеет место обновление 
лексики примерно на 30%. Этот факт свидетельствует о том, что од-
ни жаргонизмы являются «однодневками» и бесследно исчезают, 
другие продолжают «жить» и могут впоследствии перейти в разго-
ворный или нормативный язык. Редакция PONS постоянно вносит 
какие-либо дополнения или изменения в свои словари. Так, с 2009 г. 
на последних страницах словарей представлен список из 20 самых 
нежелательных для употребления слов, т.е. слов, которые, по мне-
нию молодежи, уже вышли из моды. Правда, сами редакторы отме-
чают, что это чисто субъективный выбор.  

Следует упомянуть еще об одной особенности словарей редак-
ции PONS. Начиная с 2004 г. на обложке словаря молодежи как буд-
то дается установка на употребление данных жаргонизмов в пред-
стоящем году. Так, на обложке словаря, изданного в 2005 г., можно 
прочитать «Wörterbuch der Jugendsprache 2006», словарь, выпущен-
ный в 2010 г., это «Wörterbuch der Jugendsprache 2011» и т.д. 

Определенный интерес представляют и словари-сборники (Sam-
melbände), изданные редакцией PONS в 2008 и 2011 гг. В них собра-
на лексика из всех ранее опубликованных словарей, объединенная 
по тематическому принципу. Так, словарь 2011 г. содержит более 
1000 слов, относящихся к таким темам, как «Alkohol, Rauchen und 
die Folgen», «Eltern und andere Erwachsene», «Essen und Trinken», 
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«Flirten und Komplimente», «Freunde und Freizeit», «Party und Musik», 
«Fummeln und Sex» и др. [6]. Название тем показывает, что особенно 
часто происходит обновление лексики таких идеографических по-
лей, как наименование лиц, чувственно-эмоциональный мир челове-
ка, сфера межличностных отношений. 

Итак, характеризуя словари редакции PONS, отметим, что они 
максимально лаконичны при подаче материала, это касается, прежде 
всего, семантического объема лексической единицы. Существенным 
недостатком этих словарей является отсутствие стилистической ха-
рактеристики словарного слова, исторических справок, паспортиза-
ции источников.  

Этим же недостатком страдают и словари «Hä?? Jugendsprache 
unplugged» выпускаемые ежегодно с 2008 г. издательством Langen-
scheidt. Выпуски с 2008 по 2010 г. являются пятиязычными. К не-
мецкой лексеме даются эквиваленты на английском (британский и 
американский варианты), французском, испанском и итальянском 
языках. Если же таковые отсутствуют, то слова из нормативного 
языка снабжаются соответствующей пометой (в отличие от словарей 
редакции PONS, где эквиваленты и переводы не разграничиваются). 
С 2011 г. словари становятся четырехъязычными (без итальянского 
языка). Объем содержащейся в них лексики за пять лет вырос с 
450 словарных единиц до 650. Для этих лексиконов так же, как и для 
описанных выше, характерна быстрая фиксация словника без указа-
ния какой-либо лексикографической информации. Ср.:  

komatös schlecht drauf, weggetreten 
(USA) beat, dead 
(BR) away with the fairies 
(FR) comateux m / comateuse f 
(S) de pena, de culo 
(J) con la luna di traverso [7. S. 82]. 
bombe megatoll 
(USA) (GB) epic, badass, fucking awesome 
(FR) de la bombe 
(S) la polla, la leche [8. S. 27]. 
Правда, для некоторых (к сожалению, очень малого количества) 

жаргонизмов указывается несколько значений. Так, например, в сло-
варе 2008 г. встречаем abchecken (1. mit jemandem schlafen; 2. sich 
verziehen, abhauen), ballern (1. sich betrinken; 2. Drogen nehmen), 
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Bombe (1. gut aussehende Person; 2. Faustschlag), в лексиконе 2013 г. – 
Booner (1. Anfänger; 2. Trottel, Langweiler), drauf sein (1. auf Drogen 
sein; 2. komisch sein) и др. 

Характеризуя словари издательств PONS и Langenscheidt, следу-
ет упомянуть о способе сбора содержащейся в них лексики. В каче-
стве «лексикографов» в обоих изданиях выступают сами носители 
этого жаргона – школьники от 10 до 20 лет. (Поэтому правильнее 
было бы, на наш взгляд, называть эти лексиконы словарями не мо-
лодежного, а школьного жаргона). Составители словарей следуют 
традиции, начало которой положил во второй половине XX в. 
Г. Кюппер при составлении своего знаменитого словаря «Jugend-
deutsch von A bis Z» [9]. Школьники присылают слова и выражения в 
редакцию. И если эти жаргонизмы повторяются многими участни-
ками, то они включаются в словари без всякой цензуры. Более того, 
проводятся конкурсы, в которых победителем становится тот, кто 
пришлет больше жаргонизмов. В этих конкурсах принимают участие 
даже целые классы. Однако стремление к победе часто приводит к 
тому, что школьники просто придумывают все новые и новые жар-
гонизмы, и их креативности нет предела. Возможно, поэтому неко-
торые немецкие исследователи молодежного социолекта, например 
профессор Е. Нойланд, считают такой способ сбора материала для 
словарей неприемлемым, предпочитая ему наиболее достоверное 
анкетирование носителей молодежного жаргона. По ее мнению, ре-
зультаты анкетирования показывают, что большая часть лексики из 
этих словарей школьникам просто неизвестна [10. S. 48]. 

В июне 2013 г. мы тоже провели анкетирование среди учащихся 
гимназии им. Ф. Шиллера и реального училища им. Э. Зельберт 
(г. Гамельн, ФРГ). Возраст гимназистов – 15–16 лет, учащихся ре-
ального училища – 16–17 лет. В анкеты были включены слова, мно-
гократно встречающиеся в анализируемых словарях. Результаты ан-
кетирования показали, что одни жаргонизмы известны всем (quarzen 
«rauchen», zocken «Computer spielen», pumpen «Muskeltraining be-
treiben», сокращение ABF «aller bester Freund/aller beste Freundin» и 
др.), другие большинству (dissen «ärgern, beleidigen», elefantös 
«wunderbar, super», rippen «klauen», cruisen «ziellos umherfahren» и 
др.), а третьи лишь малому количеству информантов (porno «sehr 
gut, super», Rüsselpest «Schnupfen» и др.). Очень отличаются ответы 
гимназистов и учащихся реального училища, хотя они находятся в 
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одном городе. И даже в одном классе ответы были совсем разные. 
Здесь, очевидно, большую роль играет еще и общение вне школы, 
уличная среда. А если в пределах одного города школьники по-
разному владеют жаргонной лексикой, то можно себе представить, 
какими могут быть результаты анкетирования в разных землях Гер-
мании. Очевидно, именно это является причиной критики анализи-
руемых нами словарей. 

Заметим, что некоторые жаргонизмы, особенно из последних из-
даний, нам тоже кажутся искусственно сконструированными, но 
они, как правило, встречаются только в одном словаре и больше не 
повторяются. Конечно, такой способ сбора материала несовершенен, 
но, на наш взгляд, он имеет право на существование, поскольку спо-
собствует развитию у молодых людей интереса к своему языку. 

Издательство Duden также не обошло стороной такое явление, как 
молодежный язык, выпустив с начала века два словаря: в 2000 г. – 
«Wörterbuch der Szenesprachen» [11] и в 2009 г. – «Das neue Wörter-
buch der Szenesprachen» [12]. Под термином «Szenesprache» авторы 
словарей понимают не только язык молодежи, язык Интернета, 
сленг подростков, но и новую лексику различных субкультур, при-
знавая при этом, что язык молодежи является здесь самым креатив-
ным: «Die Jugendszenen sind… sprachlich am kreativsten» [12. S. 7]. 

Словарь 2000 г. содержит 678 лексических единиц, из которых 
497 (73,3%) – англицизмы. Заимствования из других языков (грече-
ского, латинского, французского) здесь также встречаются, но их 
количество ограничивается одной-двумя лексемами. В отличие от 
других лексикографических источников XXI столетия данный лек-
сикон построен не по алфавитному, а по тематическому принципу. 
В нем представлены такие тематические группы, как музыка и поп-
культура, любовь и секс, мода, развлечения и др. По каждой теме 
представлена специфическая лексика молодежных групп с общими 
интересами и стилем жизни. Лексикон отличается объемными сло-
варными статьями, содержащими подробное толкование жаргониз-
мов, часто приводятся ситуации, в которых они могут быть употреб-
лены, иногда указываются синонимы, но полностью отсутствует 
грамматическая характеристика, для заимствований не дается транс-
крипция. Приведем примеры: 

Keule – [Synonym für: Kumpel oder Freundin] «Hey, Keule, wie 
geht’s?» Die coole Anrede ist für den Freund, den Bruder oder den Kum-
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pel gedacht. Die Keule kann aber auch weiblich sein. Dann ist die Freun-
din gemeint, mit der ein Kumpel unterwegs ist [11. S. 173]. 

kinky – [engl. für: schrullig] Wenn eine Person komisch drauf ist, 
exzentrisch oder anders seltsam, kann eine große Faszination von ihr aus-
gehen. Man findet diese Person kinky, was auch sexuellen Bezug hat und 
die bizarre, ausgefallene oder unberechenbare Art einer Person beschreibt 
[11. S. 173]. 

Наглядному представлению лексики способствует красочное 
графическое оформление словаря. Полужирный шрифт заглавного 
слова и красный других важных понятий способствует ориентации 
внутри словарной статьи. Толкование труднообъяснимых понятий 
часто дополняют иллюстрации. 

В издании 2009 г. лексика распределена по шести темам с клю-
чевым словом life «жизнь»: Social Life, Techlife, Nightlife, Stylelife, 
Serious Life, Medialife. Словарные статьи построены по тому же 
принципу, что и в 2000 г. Например: 

smexy – [Zusammenziehung aus engl. smart = klug und engl. sexy] 
Smexy ist ein charmanteres Kompliment als sexy, denn es bewertet das 
Objekt der Begierde nicht nur oberflächlich nach dem Aussehen, sondern 
zusätzlich nach inneren Werten. Ein smexy Typ ist also das volle Paket: 
sieht gut aus und ist noch dazu schlau, witzig und nett [12. S. 28]. 

Лексема smexy является продуктом языковой игры: из слияния 
двух слов нормативного языка создается один жаргонизм. Такой 
способ словообразования очень продуктивен в современном немец-
ком молодежном социолекте. Вот еще примеры из анализируемого 
словаря: Niften (Nichten + Neffen), Blogosphäre (Blog + Atmosphäre), 
Kidult (kid + adult), schnüchtern (schüchtern + nüchtern). 

Носители жаргона, представленного в данном словаре, также 
принимают непосредственное участие в его составлении. И проис-
ходит это на сайте szenesprachenwiki.de. Каждый желающий может 
анонимно присылать свои слова и выражения, но, чтобы принимать 
участие в дискуссии и оценке присланной лексики, необходимо за-
регистрироваться. Предисловие к печатному изданию завершается 
словами: «Язык живет и продолжает жить на szenesprachenwiki.de». 
И он действительно продолжает жить. Наши наблюдения показыва-
ют, что на сайте словарь пополняется ежедневно. Вот некоторые из 
последних поступлений: 
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Muttermonster – Eine Mutter, die keine Hobbys hat außer dem Mut-
tersein. 

Fradenglisch – ist eine Mischung aus den Sprachen Französisch, 
Deutsch und Englisch; wird benutzt, wenn Gesprächspartner keine der 
obigen Sprachen gemeinsam fließend sprechen.  

В отличие от словарей PONS и Langenscheidt, которые включают 
в свои лексиконы лексику без какой-либо цензуры, издательство 
Duden включает присланную лексику в словарь после редакционной 
обработки, что является, на наш взгляд, необходимым для печатного 
издания. 

От всех вышеупомянутых словарей выгодно отличаются лексиконы 
известного исследователя немецкого молодежного языка Г. Эмана. По-
сле 2000 г. у него выходят два лексикона – «Voll konkret» [13] и «End-
geil» [14], которые продолжают серию его словарей, изданных в конце 
XX в. [15, 16]. Как сообщает в предисловии сам автор, его лексиконы 
являются результатом многолетнего интенсивного контакта с большим 
количеством молодых людей разных возрастных групп и социальных 
слоев. В сборе материала он опирается на три основных метода: 1) на-
блюдение за процессом общения и участие в нем; 2) взятие интервью; 
3) анкетирование [13. S. 5–6]. 

Очевидным преимуществом лексиконов Г. Эмана является ин-
формативность словарных статей, в которых кроме толкования зна-
чения жаргонизмов приводится целый ряд дополнительных сведе-
ний. К этим сведениям относятся: 

1. Пометы о региональной принадлежности. Например, жарго-
низмы ribbeln «zum Narren halten» и dammeln «faulenzen» имеют по-
мету norddtsch (северонемецкий), а глагол nölen «grölen» помету 
norddtsch/ostdtsch (северонемецкий/ восточнонемецкий). 

2. Указание на стилистическую окраску слов и выражений. Так, 
лексемы Eisbeutel 

«gefühlskalter Mensch», Wichtigknochen «Händy», Arsch-Raller 
«sehr unangenehmer  Zeitgenosse», Pappnase «Witzfigur» сопровож-
даются пометой abwertend (уничижительно), лексемы Gesalbter 
«Boss», Silbervogel «Person, die in ihren Träumen lebt» – пометой be-
wundernd (с восхищением), жаргонизм abgeschossen «verwahrlost, 
niedergeschlagen, entkräftet» имеет помету zynisch (цинично), жарго-
низм salben «schwatzen, quatschen» – помету abschätzig (пренебрежи-
тельно) и т.д. Стилистичекая окраска каждого из значений полисе-
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мичных жаргонизмов может быть неодинаковой, поэтому и пометы 
здесь разные. Ср.: Trällerfisch 1. abwertend: Person, die viel redet; 
2. bewundernd: weibliche Person, die gut singt [14. S. 138]. Klöppse 
1. abwertend: dicke Menschen; 2. bewundernd: kräftige Jungs [14. S. 80]. 

3. Информация о многозначности описываемой лексики. Напри-
мер, для жаргонизма abgepfeffert указываются два значения:1. völlig 
erschöpft, entkräftet; 2. lustlos, gelangweilt, для жаргонизма connek-
ten/konnäkten – три: 1. jemanden anrufen, eine Verbindung herstellen, 
Kontakt zu jemandem aufnehmen; 2. Geschlechsverkehr ausüben; 3. zwei 
Personen verkuppeln, а для жаргонизма faxen – четыре: 
1. Quatsch/Unsinn machen; 2. zögern, zaudern, um den heiβen Brei her-
umreden; 3. jemandem auf die Nerven gehen; 4. schlägern. Антонимиче-
ские значения в семантике одного слова (явление энантиосемии) 
автором также учитываются. Ср.: Blitzbirne 1. positiv: Superhirn, 
Blitzmerker, Person mit besonders rascher Auffassungsgabe; 2. negativ: 
Blitzmerker, Person mit besonders langer Leitung. Здесь же дается по-
яснение, что определить, какое значение имеется в виду, можно 
только по интонации и контексту [14. S. 33]. 

4. Возрастная характеристика молодежи, употребляющей в своей 
речи те или иные жаргонизмы. Например, в словарной статье лексе-
мы endgeil «super, klasse» указывается, что ее в большинстве случаев 
употребляют 9–14-летние подростки, жаргонизм festen «feiern» ха-
рактерен для речи 12–16-летних, а жаргонизм Schlotterhase «Angst-
hase» – для 13–18-летних молодых людей. 

5. Наличие исторических справок. Так, например, о жаргонизме 
betölpeln «jemanden auf den Arm nehmen, zum Narren machen» автор 
сообщает, что он уходит корнями в XVI в. к слову Tölpel (просто-
речное Tollpatsch), зарегистрированному еще Мартином Лютером. 
К сожалению, такие исторические справки даются лишь к неболь-
шому количеству жаргонизмов. 

6. Указание на язык заимствования для иностранных слов. При-
ведем примеры: hip/hippig от английского hip, korrekt от латинского 
corrigere, Kritikalo от древнегреческого kritikos, kultig от латинского 
cultus, Mattsche от арабского matt, pullen от английского to pull. 

В отличие от всех упомянутых нами словарей лексикон Г. Эмана 
«Endgeil» имеет глоссарий «Standardsprache-Jugendsprache», пред-
ставляющей собой по сути дела тематико-синонимический список 
жаргонных слов и выражений. Например, слову stehlen (красть) 
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стандартного языка соответствуют пять (käufeln, klaufen, stauchen, 
klemmen, (ab)greifen), а слову Mund (рот) – восемь (Zahnhalter, 
Rüssel, Luke, Schlacht, Fressleiste, Klapperleiste, Knabberkiste, 
Schlunte) жаргонных синонимичных лексем. 

Итак, анализ 25 словарей молодежного языка, изданных в Гер-
мании с начала нашего столетия, показывает, что за это время не 
издано ни одного словаря, отвечающего требованиям классического 
лексикографического источника, где каждая словарная статья долж-
на включать в себя заголовочное слово, грамматическую и стили-
стическую характеристику, толкование, примеры употребления, исто-
рико-этимологическую справку и точную паспортизацию источников 
материала. Для большинства представленных в статье словарей харак-
терна быстрая фиксация словника без какой-либо лексикографической 
информации. Лишь словари Г. Эмана характеризуют жаргонизмы по 
ряду параметров, но эта тенденция непоследовательна и отражается 
далеко не в каждой словарной статье. Конечно, ежегодное издание сло-
варей со «свежими» молодежными жаргонизмами является положи-
тельным фактом для изучения данного слоя субстандартной лексики и, 
как следствие, молодежной субкультуры. Но, к сожалению, современ-
ные словари не отражают картину исторического развития социолекта 
немецкоязычной молодежи, так как в них не показано изменение зна-
чения жаргонизмов в течение определенного периода. Хочется надеять-
ся, что богатый лексикографический опыт, накопленный германисти-
кой за три последних столетия, поможет немецким лингвистам создать 
лексикон молодежного языка, в котором будут учтены недостатки про-
анализированных нами словарей. 
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(Moscow, Russian Federation). Е-mail: rosmira@yandex.ru 
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A lot of dictionaries of youth jargon (traditionally called youth slang) were published in 
Germany over the period from 2000 to 2013. They fall into three categories. 
The first group are annual editions of multilingual dictionaries by PONS and Langen-
scheidt publishers which give words and collocations used by schoolchildren from Ger-
many, Austria and Switzerland their English, French and Spanish equivalents. These dic-
tionaries, containing from 300 to 1500 words, focus on new entries and generally lack 
lexicographical information. It is native speakers, who contribute to the new editions by 
sending words and collocations to editors. These terms are included without any restric-
tions and this fact is mentioned in the preface to the dictionary. 
The second group are dictionaries ("Wörterbuch der Szenesprachen" and "Das neue 
Wörterbuch der Szenesprachen" from Duden publisher edited by P. Vipperman) organized 
by topic. They contain words referring to music, popular culture, love and sex, computers 
and Internet, entertainment and fashion etc. Each topic provides a specific vocabulary used 
by youth groups who share the same interests and have a similar lifestyle. These lexico-
graphical sources feature thorough word definitions with detailed interpretation of jar-
gonisms, normally in the context, but they do not give any information on grammar and 
language style, histories of words or verifiable reference. There is usually a website for a 
topical dictionary and anyone can participate in compiling it. 
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The third group are lexicons by G. Eman who put them together after many years of close 
contact with young people of different age groups and social classes. Their strong points 
are complete definitions of entries. He also specifies stylistic register, polysemy, dialect, 
etymology, though sometimes his explanations lack system. All words and expressions are 
given in the context. G. Eman also provides synonymous sequences, arranged by topic 
which could be found in the appendix to "Endgale" dictionary.  
None of the reviewed dictionaries meets all standards for lexicographical reference. How-
ever, despite this shortcoming and diverse lexicographical aspects, dictionaries of German 
youth language published in the early 21st century are a valuable source for studying this 
layer of unconventional vocabulary and therefore youth subculture. It should be pointed out 
that German youth slang is not about specific words and expressions only, it reflects social 
relations, way of life and culture of young people from Germany, Austria and Switzerland.  
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ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОННОГО СЛОВАРЯ  
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА:  
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ И СПЕЦИФИКА ТЕХНИЧЕСКОГО  
ВОПЛОЩЕНИЯ1 
 
В статье сделан краткий обзор существующих лингвокультурологических и 
этнолингвистических словарей, представляющих собой примеры взаимодейст-
вия теоретических разработок и практических результатов. Дана общая кон-
цепция электронного лингвокультурологического словаря примет; обосновано 
его принципиальное отличие от существующих в данный момент интернет-
ресурсов, содержащих аналогичную информацию; охарактеризованы базовые 
особенности и основные разновидности интернет-сайтов подобного типа. 
Введено понятие «конструктор словаря»; очерчен круг свойств и функциональ-
ных требований, актуальных для создаваемого электронного словаря; произве-
ден обзор существующих программ, используемых для создания электронных 
словарей, и обоснована необходимость разработки собственно электронного 
приложения. 
Ключевые слова: корпусная лингвистика; народная примета; лингвокультуро-
логия; электронный словарь; конструктор; техническое задание.  

 
еория и практика в процессе работы над словарем связаны 
неразрывно – действительно, «история мирового языкозна-

ния полна свидетельств связи и взаимосвязи теоретических разрабо-
ток и их лексикографического воплощения» [1. С. 6]. Лингвокульту-
рология не является исключением из этого правила: лингвокульту-
рологические и этнолингвистические словари, с одной стороны, яв-
ляются плодом теоретических изысканий, обобщений и выводов; с 
другой – сам словарь может стать ценной базой данных, используе-
мой для анализа и проведения новых исследований. В качестве при-
мера такого словаря можно привести этнолингвистический словарь 
«Славянские древности» под ред. Н.И. Толстого [2]. Данный лекси-
кографический объект создавался на протяжении длительного вре-
                                                 

1 Исследование выполнено в рамках государственного задания на выполнение НИР 
«Изучение историко-культурного наследия России (сибирский аспект)» (код проекта 
2059).  

Т
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мени (1995–2009 гг.) и стал ценным источником информации для 
исследователей различных направлений – этнографов, этнолингви-
стов, лингвокультурологов, лингвогеографов и многих других. Еще 
один пример – лингвокультурологический словарь «Русское куль-
турное пространство» [3]: этот источник представляет особую цен-
ность для исследователей, анализирующих зооморфные образы с 
лингвокультурологической и этнолингвистической точек зрения, 
поскольку содержит подробный лингвокультурный комментарий к 
лексемам, номинирующим представителей животного мира. Особого 
внимания заслуживает иллюстративный материал словаря: состави-
тели привлекают широкий круг фольклорных и авторских произве-
дений, демонстрируя таким образом процесс реализации культурно-
го кода, закрепленного за лексикографируемыми зоонимами. Неос-
поримой практической и теоретической ценностью обладают и тер-
минологические словари лингвокультурологического и этнолингви-
стического типов – в качестве примера можно привести «Этнолин-
гвистический словарь свадебной терминологии Северного При-
камья» [4].  

Отдельными учеными предлагается объединять словари лингво-
культурологического и этнолингвистического типов одним поняти-
ем – «лингвокультурография». В толковании этого термина мы идем 
вслед за О.К. Ансимовой, говорящей о том, что «объектом лингво-
культурографии являются языковые и неязыковые (например, мими-
ка, жесты) единицы, содержащие культурную информацию, знание 
которой необходимо для успешной коммуникации в рамках опреде-
ленного лингвокультурного сообщества; предметом – параметры 
описания данных единиц в соответствующих словарях, т.е. их лек-
сикографическая интерпретация» [5]. 

Логичным выглядит предположение о том, что словари подобно-
го типа диктуют более сложную по сравнению с другими типами 
словарей форму организации материала: связано это, прежде всего, с 
тем, что в поле зрения лексикографа наряду с собственно языковыми 
попадают неязыковые явления (обычаи, обряды, жесты, костю-
мы…), требующие особого подхода к возможности их представле-
ния в словарной статье.  

Безусловно, более прихотливый и специфичный материал ставит 
перед лексикографом довольно сложную задачу: его нужно класси-
фицировать, подать и проиллюстрировать наиболее приемлемым и 
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наглядным способом, что само по себе достаточно сложно. Вместе с 
тем именно специфика материала, отображаемого в словаре лингво-
культурологического типа, соединившись с навигационными и тех-
ническими возможностями современной компьютерной лексикогра-
фии, способна дать впечатляющие результаты в виде не только 
удобно выстроенной навигации: использование медиаприложений 
(видео-, аудиозаписей, анимированных приложений) служит эффек-
тивным инструментом для иллюстрирования статей лингвокульту-
рологического характера. 

Компьютерная лексикография, ставшая особенно актуальной в 
последнее время, является важной составляющей прикладной лин-
гвистики. Как справедливо отмечает Е.Ю. Чепик, «лингвистами и 
программистами сегодня обсуждаются такие вопросы, как структура 
и объем электронных словарей, принципы системной организации 
лексики, методы лингвистического программного обеспечения, па-
раметры систематизации информационного материала. <…> Один 
из важных аспектов в научных дискуссиях – возможности использо-
вания компьютерных технологий при создании и применении слова-
рей. Специальные программы (базы данных, программы обработки 
текста) позволяют формировать словарные статьи, хранить инфор-
мацию и обрабатывать ее в автоматическом режиме» [6]. 

Анализ существующих словарей лингвокультурологического и 
этнолингвистического характера позволил сделать вывод о том, что, 
несмотря на активное развитие корпусной лингвистики и электрон-
ной лексикографии, происходящее в последние годы, в рамках оте-
чественной лингвокультурографии пока не создано электронных 
словарей. 

Авторами статьи была поставлена задача разработать электрон-
ный словарь именно лингвокультурологического типа: в качестве 
примера такового было принято решение создать электронный сло-
варь народных примет, призванный в компьютерном формате объе-
динить корпус народных примет и лингвокультурологический ком-
ментарий, сопровождающий собранный материал.  

Практическая ценность заявленного лексикографического про-
екта заключается в том, что создание электронного словаря лингво-
культурологического типа позволит выработать и апробировать ряд 
универсальных принципов лексикографической работы с материа-
лом, обладающим лингвокультурологической ценностью, прежде 
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всего – в области репрезентации такого материала в формате ком-
пьютерного словаря. Актуальность и научная ценность исследова-
ния заключается в наполнении содержательной части словаря. Это 
связано с тем, что содержательное наполнение заявленного лексико-
графического продукта базируется на уникальном материале – кор-
пусе народных примет, фиксируемых в процессе работы с разнооб-
разными источниками, который обладает несомненной культуроло-
гической ценностью, он создавался в течение нескольких лет и по-
полняется до сих пор.  

Авторы видят своей целью создание словаря, обладающего 
практической ценностью как для исследователей, в чье поле зрения 
попадают народные приметы в качестве материала или объекта изу-
чения: паремиологов, паремиографов, фольклористов, лингвокуль-
турологов, этнолингвистов, лингвогеографов, – так и для рядовых 
носителей языка, интересующихся народными приметами и суеве-
риями. Таким образом, любой потенциальный читатель (пользова-
тель) словаря сможет получить доступ одновременно к большому 
количеству примет (в настоящий момент корпус насчитывает около 
1500 единиц), объединенных рамками одного электронного лексико-
графического продукта. 

Разрабатываемый словарь подразумевает не только создание ба-
зы данных примет; согласно авторской концепции он призван объе-
динить материал (сами приметы) и лингвокультурологический ком-
ментарий, его сопровождающий. Это является принципиально важ-
ной отличительной чертой создаваемого словаря. 

Воплощение этого проекта в жизнь предполагает разработку об-
щей концепции словаря, структуры (модели) словарной статьи и 
принципов организации представленного в словаре материала, а 
также разработку компьютерного приложения, посредством которо-
го создаваемым словарем можно будет эффективно пользоваться как 
составителям словаря, так и читателям.  

Сегодня в сети Интернет представлено большое количество ре-
сурсов, содержащих списки народных примет в различных видах и 
вариациях [7]. Считаем справедливым замечание о том, что подав-
ляющее большинство интернет-сайтов, содержащих материал на-
родных примет, как правило, предлагает пользователю только спи-
ски примет; при этом довольно часто представленный материал ре-
презентирован по тематическому принципу [8], [9], [10]. Тематиче-
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ский принцип организации материала реализуется в том, что приме-
ты разбиты на разделы: «быт», «погода», «семья», «свадьба», «де-
ти», «деньги» и др. Возможно выделение других рубрик или реду-
цирование некоторых из перечисленных – в зависимости от того, для 
каких целей предполагается использовать конкретный информаци-
онный ресурс. Так, например, достаточно большое количество ин-
тернет-ресурсов содержит только свадебные приметы [11], приметы, 
посвященные исключительно беременности и родам [12]; «бизнес-
приметы» или «денежные» приметы [13]; существовать такой спе-
циализированный тематический каталог примет может как отдельно 
(в виде самостоятельного Интернет-сайта), так и будучи интегриро-
ванным в другой ресурс, выступая в качестве его органичной части, 
объединенной с ним основной темой [14].  

Отдельную категорию представляют интернет-ресурсы, в рамках 
которых приметы представлены не в виде списков, организованных 
по тематическому принципу, а соотносятся с календарными датами: 
пользователь, таким образом, получает возможность ознакомиться 
со всеми суевериями, «закрепленными» за определенным днем ка-
лендаря (например, за сегодняшним днем или за любой другой кон-
кретной датой [15]): как правило, это погодные и календарные при-
меты. Наконец, особого внимания заслуживает разновидность ин-
тернет-ресурсов, отличительной чертой которых является наличие 
определенного рода комментария, сопровождающего представлен-
ный материал. В основном это попытки интерпретации примет, по-
иски рационального их объяснения [16]; однако нигде представлен-
ный материал не сопровождается лингвокультурологическим ком-
ментарием. 

Можно указать ряд других недостатков, которыми обладают пе-
речисленные интернет-источники народных примет. В первую оче-
редь речь идет об отсутствии метаданных представленных примет: 
пользователь не может получить информацию о том, насколько ста-
рой или новой является примета, на какой географической террито-
рии она распространена – этот недостаток усугубляется тем, что 
большинство сайтов предоставляют разнородный материал, бук-
вально «смешивая» (а иногда даже компилируя) приметы, бытую-
щие у разных народов, а также приметы, которые могут быть оцене-
ны как традиционные и приметы современные, и никак это не обо-
значают. В создаваемом электронном словаре примет данный недос-
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таток устраняется путем использования ссылок на источник (слова-
ри, энциклопедии, записи живой разговорной речи), из которого взя-
та та или иная примета. 

Концепция создаваемого словаря подразумевает особый способ 
организации материала, поскольку перед лексикографами стоит до-
вольно сложная задача, заключающаяся в органичном и закономер-
ном соединении лексикографируемых единиц – примет – и культу-
рологического комментария, их сопровождающего.  

Поскольку заявленный проект словаря подразумевает отличную 
от традиционной – бумажной – электронную форму существования, 
работа над его созданием ведется одновременно в двух направлени-
ях. Первое направление включает в себя подготовительную работу 
(сбор материала); его классификацию, производимую по различным 
основаниям, и лингвокультурологический анализ содержащихся в 
словаре примет. Реализация поставленной задачи стала возможной 
благодаря созданному и апробированному Н.А. Агаповой и Т.Б. Бан-
ковой алгоритму выделения ключевого слова народной приметы 
[17]. Именно выработанный алгоритм – частично скорректирован-
ный и обновленный – решено было использовать при создании элек-
тронного словаря. Наконец, в качестве неотъемлемой задачи собст-
венно лингвистического направления работы над словарем необхо-
димо обозначить создание лингвокультурологического коммента-
рия, сопровождающего выделенные ключевые слова. 

Неотъемлемой частью работы над заявленным лексикографиче-
ским объектом является техническое воплощение словаря. В нем 
представляется возможным выделить два этапа реализации: первый 
этап подразумевает создание конструктора словаря лингвокультуро-
логического типа. Под «конструктором словаря» в рамках настоя-
щей работы понимается компьютерная программа, с помощью кото-
рой создается электронный словарь. В процессе второго этапа рабо-
ты с помощью написанного ранее конструктора создается сам сло-
варь. В настоящий момент авторы работают над созданием рабочей 
версии электронного словаря. 

Логичным выглядит предположение о том, что у словаря лин-
гвокультурологического типа есть ряд спецификаций – признаков, 
свойств и особенностей, объединяющих все лексикографические 
объекты подобного рода. В частности, конструктор электронного 
словаря лингвокультурологического типа должен обладать следую-
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щими свойствами и возможностями: наличие информации от соста-
вителя словаря (для рабочей версии: введение, содержащее инфор-
мацию о принципах выделения ключевого слова, описание алгорит-
ма его выделения); списка источников и использование элементов 
этого списка для цитирования в словарных статьях (для рабочей вер-
сии: цитирование источников в лингвокультурологических коммен-
тариях ключевых слов); определение ключевого объекта словаря (в 
лексикографической терминологии – объект лексикографирования: 
для рабочей версии в качестве такового выступает народная приме-
та); создание иерархии объектов словаря (для рабочей версии: темы 
примет → приметы); создание гиперссылок (для рабочей версии: 
ключевые слова народных примет выделяются как гиперссылки); 
создание словарных статей (для рабочей версии: лингвокультуроло-
гический комментарий ключевого слова приметы); автоматически 
создаваемая и настраиваемая навигация по элементам словаря;  на-
страиваемый поиск по словарю (возможность поиска по одной и не-
скольким лексемам; поиск исключающего типа1; поиск по шаблону2). 
Представленный список свойств и навигационных возможностей соз-
даваемого словаря является неполным, его корректировка и конкрети-
зация будут произведены в процессе работы над приложением (на 
этапе конкретизации требований к компьютерному приложению). 
Именно на начальном этапе разработки приложения скорректирован-
ные и уточненные требования будут задокументированы программи-
стом-разработчиком. 

Таким образом, функционал конструктора словаря должен удов-
летворять потребностям трех ролей. На первом месте, безусловно, 
стоит роль составителя – лингвиста, разрабатывающего общую кон-
цепцию словаря, собирающего и классифицирующего материал, ста-
вящего цели для программиста (рис. 1). В качестве второй базовой 
выступает роль человека, создающего и настраивающего новый сло-
варь при помощи конструктора – программиста: как выглядит созда-
ваемый словарь для него, представлено на втором скриншоте 

                                                 
1 Поиск такого типа подразумевает возможность исключения из поиска определенно-

го элемента (слова). Например, читателю нужно найти все приметы, в которых есть слово 
«кошка», но при этом среди них не должно быть примет, в которых одновременно с этим 
словом есть еще и «собака». 

2 Так, например, поиск по шаблону жен* позволит найти все лексемы, начинающие-
ся с элемента «жен»: жена, жениться, женщина и т.д. 
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(рис. 2). Наконец, словарь должен удовлетворять потребностям чи-
тателя, пользующегося словарем как источником информации 
(рис. 3). 

  

 
 

Рис. 1. Интерфейс составителя словаря: вид электронного словаря с точки зрения  
лингвиста, работающего со словарем и  наполняющего его материалом: приметами, лин-
гвокультурологическим комментарием, любой другой информацией, например данными 

об источниках 
 

 
 

Рис. 2.  Интерфейс конструктора словаря: вид электронного словаря с точки зрения  
программиста, создающего и настраивающего новый словарь при помощи  

заявленной программы 
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Рис. 3. Интерфейс читателя словаря: вид электронного словаря с точки зрения читателя, 
пользующегося словарем как источником информации 

 
Заявленный перечень свойств создаваемого словаря может быть 

реализован только при условиях оптимального выбора электронных 
средств создания. Авторами был произведен анализ существующих 
и используемых сейчас способов создания электронных словарей 
различных типов, который позволил сделать ряд выводов. Прежде 
всего, представляется справедливым утверждение о том, что среди 
способов создания электронных словарей не представлено  готовых 
унифицированных решений. Иначе говоря, пока не существует уни-
версальных программных продуктов, разработанных специально для 
создания электронных словарей. Практически все специализирован-
ные технические средства созданы для конкретных словарных про-
дуктов (таких, например, как словари компании ABBYY [18] или 
«Оксфордский словарь английского языка» [19]) и не могут быть 
использованы другими лексикографами что, в свою очередь, иллю-
стрирует практическую ценность заявленного словарного проекта. 
Отдельные создатели электронных словарей используют уже суще-
ствующие технические средства, изначально создававшиеся для дру-
гих целей: по сути, они лишь адаптируются для решения задач элек-
тронной лексикографии. Средства подобного типа способны обеспе-
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чивать минимальный необходимый функционал электронного сло-
варя, прежде всего расширяемость (возможность пополнять сущест-
вующую базу данных) и поиск; в качестве примеров таких средств 
можно назвать редакторы пакетов MS Office и Open Office, шаблоны 
на основе wiki-технологий). Безусловно, являясь инструментами, 
изначально создаваемыми для других целей, эти решения априори 
не могут обеспечивать полный функционал, необходимый по техни-
ческому заданию анонсируемого словаря, а их доработка является 
достаточно трудоемкой. Именно по этой причине авторами созда-
ваемого словаря было принято решение разработать приложение, 
предназначенное для конструирования электронного лексикографи-
ческого объекта и оптимальным образом подходящее для того, что-
бы в дальнейшем использовать его для создания словарей похожих 
типов. 

На осуществляемом этапе работы авторам предстоит произвести 
анализ уже созданных электронных словарей различных типов. Это 
позволит получить необходимую информацию об используемых в 
рамках работы над другими электронными словарями технических 
средствах и возможностях осуществить выбор собственных средств 
разработки (язык программирования, среда разработки, система 
управления базами данных) согласно заявленным требованиям. 
В процессе проводимого анализа авторам предстоит решить сле-
дующие вопросы: на каких платформах должно работать приложе-
ние? Предполагается ли создание on-line-версии словаря, в том чис-
ле как единственной? 

Разработку конструктора словаря планируется вести по модели 
унифицированного процесса разработки, подробно описанной 
А. Якобсоном, Г. Бучем и Дж. Рамбо. Такой процесс характеризует-
ся многими составляющими (более подробно они будут охарактери-
зованы в дальнейших работах авторов), однако в качестве наиболее 
актуальной для процесса создания заявленного словаря (как и любо-
го междисциплинарного исследовательского продукта) можно отме-
тить следующую: «Унифицированный процесс разработки про-
граммного обеспечения может использоваться любым человеком, 
вовлеченным в процесс разработки…» [20. С. 19], что позволит мак-
симально эффективно реализовать потенциал всех участников про-
екта, включенных в работу над технической составляющей словаря. 
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builder; terms of reference; test domain; Unified Software Development Process. 
 
During the work over a dictionary theory and practice are inseparably connected; lin-
guoculturology is no exception. Linguoculturological and ethnolinguistic dictionaries are 
the product of theoretical research, summarizing and concluding on the one hand, and a 
dictionary itself can become a valuable database for analysis and new researches on the 
other. Dictionaries of such a type require a more complicated way of data organization: this 
is due to the fact that in the sight of a lexicographer there are extralinguistic phenomena 
(customs, rites, gestures, suits…) along with linguistic ones, they require a particular ap-
proach to the possibility of their representation within a dictionary entry limits. However, 
the real specifics of the material representing in a dictionary of a linguoculturological type, 
united with navigational and technical possibilities of the modern computational lexicogra-
phy, can produce some impressive results.  
The analysis of current linguoculturological and ethnolinguistic dictionaries allows to come 
to a conclusion that despite active growth of corpus linguistics and computational lexicog-
raphy in recent years domestic science has not created any electronic dictionaries. 
The authors of this paper aim at solving the task of development of an electronic dictionary 
of the linguoculturological type; as an illustration of such a dictionary it was decided to 
develop and implement an electronic dictionary of national signs. The realization of this 
project proposes the elaboration of the general concept of the dictionary, the structure 
(model) of a dictionary entry, the principles of organisation of the material presented in the 
dictionary and the development of software which is supposed to ensure the most conven-
ient dictionary usage. 
The dictionary to be created must be the utility for the researchers who work with national 
signs as well as for common language speakers who are interested in national signs and 
superstitions. Thus, any potential reader (user) of the dictionary interested in national signs 
and superstitions can get access to a large amount of national signs (about 1500 units at the 
moment) united into one electronic lexicographical material. 
At the same time, the project does not include the national signs corpus creation only; ac-
cording to the authors' concept, it serves to join the material (national signs) with its lin-
guoculturological commentary. This, in its turn, is the essential distinguishing feature of 
the dictionary. 
The work on the dictionary creation goes in two directions simultaneously. The first direc-
tion includes the preparatory work (the material collection), its classification according to 
different arguments, and the linguoculturological analysis of the national signs. 
The second direction applies to the technical realization of the dictionary. In the context of 
this direction, in its turn, it is possible to define two steps of realization: the first step im-
plies the creation of a builder for making dictionaries of a linguoculturological type; the 
second step implies the creation of a linguoculturological dictionary of national signs using 
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the dictionary builder. In this case the electronic dictionary of national signs serves as the 
test domain for the builder project. 
The authors of this paper found out that there are no unified software products among the 
ways of electronic dictionary creation; in other words, there are no universal software pro-
grammes for making electronic dictionaries; almost all relevant software is developed for 
particular proprietary dictionaries and cannot be used by other lexicographers – this illus-
trates the topicality and utility value of the announced dictionary project. 
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Н.Д. Голев 
 
«ВИКИЛЕКСИЯ» – НАРОДНЫЙ ИНТЕРНЕТ-СЛОВАРЬ:  
ИННОВАЦИОННЫЙ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
 
Статья представляет научной общественности новый интернет-словарь в 
рамках проекта «Народная лексикография». Он расположен на сайте 
http://викилексия.рф. Проект входит в программу исследований обыденного 
метаязыкового сознания, реализуемую коллективом кафедры русского языка 
Кемеровского государственного университета под руководством автора на-
стоящей статьи. Словарь назван термином «Викилексия». Принципы его орга-
низации повторяют схему «Википедии»: авторами словарных статей являются 
сами носители языка, которые делают самостоятельный отбор слов для сло-
варя, описывают по определенной схеме их семантику и особенности функцио-
нирования, фиксируют свое личное отношение к ним. Принцип отбора слов – 
субъективный, информант включает слова, вызывающие у него эмоции, мысли, 
ассоциации, слова, интересные информанту в том или ином отношении (на-
пример, новые слова, слова-символы, слова, наполненные личным чувством, сло-
ва, отражающие дух времени, и т.п.). 
 Ключевые слова: «Викилексия», интернет-словари, лексикография, обыденное 
метаязыковое сознание, народное лексикографирование.  
 

1. Общая концепция 

ловарь обыденных толкований слов в формате «Викилек-
сия», размещенный в настоящее время1 на сайте http:// вики-

лексия.рф, является логическим продолжением исследований обы-
денного метаязыкового сознания и народной лексикографии как 
его разновидности, которые осуществлялись в течение последних 10 
лет на кафедре русского языка Кемеровского государственного уни-
верситета. Теоретические основы данного направления представле-
ны в третьей части монографии «Обыденное метаязыковое сознание: 
онтологические и гносеологические аспекты» [1. С. 205–347]. Важ-
ным этапом этой работы стала практическая реализация концепции – 
создание и публикация в 2012 г. «Словаря обыденных толкований 
русских слов» (т. 1: АБРИКОС – МУРАВЕЙ) [2]. Представляя дан-
ный словарь в статье для журнала «Вопросы лексикографии» и от-
мечая его перспективы, я обозначил контуры нового его варианта – 
«Викисловаря», создаваемого по типу «Википедии». В статье было 

                                                 
1 Дата выставления сайта в Интернете – июнь 2014 г.  
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высказано предположение, что в ««Викилексии» будут участвовать 
пользователи Интернетом, которые, во-первых, вносят в словник 
словаря «свои»1 лексемы (варианты лексем) и, во-вторых, участвуют 
в создании словарной статьи всеохватного типа, добавляя свою ин-
формацию и корректируя предыдущую, в том числе фиксируя соб-
ственные метаязыковые рефлексии по поводу данных слов. Таким 
образом в словарной статье отражаются диахронические, территори-
альные, профессиональные модификации смысла слов и особенно-
стей их употребления и вместе с этим – особенности их ментального 
существования в обыденном метаязыковом сознании [3. С. 64]. Раз-
вертывая линию целевых установок «Викилексии», отметим, что в 
ней в результативном плане предполагается представить лексико-
графический материал двоякого рода: а) материал, фиксирующий 
состояние лексики (онтологический план); б) материал, фиксирую-
щий состояние языкового сознания (лингвоментальный, онтолого-
гносеологи-ческий план [4]). Материал первого типа фиксирует фор-
мальные лексические новации и изменения в содержательном плане 
слова, выходы за рамки нормативно-устойчивого, узуально фикси-
рованного лексико-семантического и фразеологического пласта. 
Лингвоментальный план связан с тем, что принципы народной лек-
сикографии предполагают способность фиксировать особенности 
обыденного метаязыкового сознания как части языковой картины 
мира носителей языка. Суть проекта в последнем аспекте – в под-
ключении к лексикографированию2 широких масс рядовых носите-
лей языка для получения материала лексикографических рефлек-
сивов. По сравнению с рефлексивами в «Словаре обыденных толко-
ваний слов» [2] они носят более осознанный характер и уровень их 
«металингвистичности» более высокий, так как носитель языка вста-
ет в позицию профессионального лексикографа (разумеется, это не 
означает стать профессиональным лексикографом). К тому же, по 
нашему замыслу, в «Викилексии» присутствует сильный компонент 
культурно-просветительского начала: в определенном смысле про-
ект связан с приобщением носителей языка к лингвоэкологической 
деятельности и языковому строительству. Таким образом, предла-

                                                 
1 Слово «свои» здесь предполагает определенное содержание,  которое далее в на-

стоящей статье будет специально обсуждаться. 
2 Лексикографирование – это сбор, описание и систематизация лексического мате-

риала.  
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гаемая статья – этап движения от «обозначенных выше контуров» к 
реальному проекту; в ней выдвигается относительно конкретизиро-
ванная концепция и общая схема ее реализации, подтвержденная 
реальным интернет-проектом. 

Существенным моментом замысла «Викилексии» является то 
обстоятельство, что в проекте центробежные тенденции народного 
лексикографирования совмещаются с центростремительными уста-
новками профессиональных создателей «Викилексии». «Викилек-
сия» является продуктом метаязыковой рефлексии рядовых носите-
лей языка, проект реализуется усилиями непрофессиональных лек-
сикографов, по сути – всем русскоговорящим сообществом России и 
мира, заинтересованным в собирательстве и обработке лексики рус-
ского языка. С другой стороны, «Викилексия» создается научным 
сообществом, имеющим потребность также и в фиксации особенно-
стей обыденного метаязыкового сознания и сдвигов в составе и се-
мантике лексики1. Следовательно, пополнение «Викилексии» не яв-
ляется полностью стихийным процессом – словарь организуется и 
далее осуществляется при активном участии профессиональных фи-
лологов, начиная с непосредственных организаторов (члены коллек-
тива кафедры русского языка КемГУ и научно-образовательного 
центра «Обыденная семантика терминов различных наук») и завер-
шая школьными учителями и «активистами из народа». В этом одна 
из особенностей проекта, отличающая его от большинства люби-
тельских интернет-проектов, представленных в Рунете (о некоторых 
их них будет сказано далее). На ней необходимо остановиться под-
робнее.  

Русскоязычное сообщество скреплено активным метаязыковым 
сознанием. Среди многих скрепов общества есть и филологический 
стержень. Он представляет собой единство профессионального и 
обыденного пластов. Цепочка «филология-наука – филология в 
высшей школе – филология в средней школе – филология в общест-
ве» достаточно прочная. Исследователям русского языка и препода-
                                                 

1 Эти две стороны по-разному представлены в разных составляющих словаря: в его 
инструктивной части, адресатом которой являются информанты, собирательские задачи 
выдвинуты на первый план, тогда как в собственно научной информации, отражаемой в 
словаре, предполагается не просто фиксация лексем и их «объективистское» описание, но 
и той субъективной ауры, которая сопровождает слово и процесс его лексикографической 
фиксации и через которую для лингвистики «добывается» информация об обыденном 
метаязыковом сознании. 
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вателям-филологам здесь есть чем гордиться. Хорошей иллюстраци-
ей сказанного является массовое мероприятие, получившее название 
«Тотальный диктант». Тот огромный интерес, который он вызывает, 
весьма примечателен и в некотором смысле представляет загадку. 
Что влечет массы людей по доброй воле писать «Тотальный дик-
тант», даже проходить курсы подготовки к нему? Несомненно, это 
следствие особенностей их метаязыкового сознания. Да, данный ин-
терес сформировал орфографоцентризм – главная презумпция пре-
подавания русского языка в школе и в педагогических вузах. Автор 
настоящей статьи отдал немало усилий лингвистическому изучению 
этой реальности обыденного метаязыкового сознания, органично 
увязанной с национальной ментальностью. Однако как социальное и 
когнитивное явление офографоцентризм, на наш взгляд, весьма не-
однозначен. Тем не менее интерес к языку как социально-
эстетической ценности находит выход вовне по каналу орфографо-
центризма, который мы, преподаватели, сами и сформировали. Если 
бы были сформированы другие ценности, получился бы другой вы-
ход. В этом смысле лексикографоцентризм – презумпция более вы-
сокого порядка, находящаяся гораздо ближе к сущности языка. Его 
надо формировать. Хотя пролегомены имеются – словари в обыден-
ном сознании едва ли не сакрализованы. Особенно словарь В.И. Да-
ля. Сейчас на наших глазах сакрализуется «Википедия». В каком 
состоянии этот метаязыковой канал по отношению к обыденной се-
мантике развит в настоящее время, отчасти может показать реализа-
ция нашего проекта. Его организаторы надеются, что удастся посте-
пенно выявить то ядро рядовых носителей языка, для которых лек-
сикографирование станет значимой формой ментально-языковой 
деятельности. В решении этой задачи инициаторы проекта «Вики-
лексия» рассчитывают на всех коллег – громадный коллектив фило-
логов всех уровней и их учеников разных профессий и статусов.  

Этот синтез принципов народного и профессионального лекси-
кографирования представляет собой трудную теоретическую и – 
особенно – практическую задачу: с одной стороны, необходимо дать 
свободу информанту для выражения своих субъективных1 мыслей, 
чувств, ассоциаций по поводу слова (именно они являются главной 

                                                 
1 В словарной статье «Викилексии» субъективная и объективная информация о слове 

представлены на равных правах в схеме словарной статьи (см. далее). 
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целевой установкой и главным продуктом «Викилексии»), а с другой 
стороны, важно направить это лексикографическое творчество масс 
в определенное русло, подводящее информацию к значимым для 
науки результатам. Последнюю функцию выполняют схемы и инст-
рукции при словаре и текущий мониторинг (модерирование) инфор-
мации.  

Реализуя идею такого синтеза, мы исходим из позитивной оцен-
ки чувства слова рядовых носителей русского языка и  позитивного 
отношения к их лексикографической деятельности – вполне естест-
венного проявления обыденного метаязыкового сознания. Ее основа 
обнаруживается в семантизации отдельных слов, сопровождающей 
обычную речевую практику. Мы видим ее в вопросах типа «а что это 
слово значит?» или «а в каком смысле употреблено слово?» (спра-
шивающий по сути уточняет ЛСВ – совершенно лексикографическая 
проблема). Более специализированная лексикографическая деятель-
ность обнаруживается в словариках, которые часто составляют уче-
ники по предмету или пытливые читатели книги. Нередко в народ-
ной лексикографии представлено собирательство слов. В настоящее 
время в Интернете, в частности, представлено немало словариков на 
порталах, в блогах. Так, в антологии сетевого фольклора в разделе 
«Сленг» (http://www.netlore.ru/category/slang) пользователи толкуют 
слова (типа психанул, узбагойся), сопровождают их изображениями и 
близкими по смыслу фразами, например: «Узбагойся — дурацкое 
слово, стремительно набирающее популярность осенью 2013 г. На-
чалось все с эдвайса с лемуром, страдающим дефектом речи (это 
отсылка к лемуру Морису из мультфильма «Пингвины Мадагаска-
ра», хотя, собственно, самого слова лемур не говорил). Этот эдвайс 
некий юноша присылал своей девушке каждый раз, когда она нерв-
ничала.  В аннотации словарика с названием «Слова, которые удив-
ляют иностранцев» (http://slovari21.ru/analytics/ slova_kotorie_ 
udivlyaut _inostrancev), размещенного в «Клубе любителей русского 
языка» в рубрике «Словари «21-го века», написано: «Пополняемый 
словарный запас для приезжающих в Россию. Преподаватель испан-
ского из Аргентины, архитектор из Греции, сингапурский студент, 
экономист из Франции и турист из Китая рассказали, какие русские 
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слова вызывают удивление и наталкивают на размышления»1. Инте-
ресен (в плане аналогии с «Викилексией» как отражения субъектив-
ного отношения к лексике) «Словарик слов, которые вызывают у 
меня отвращение» (http://otvet.mail.ru/question/7161400); ср.: трясет 
от слова "удачки"!!!; а мне не нравится "поки-поки", фу бля!; меня 
бесит слово "Вкусненько"!!!; злюсь когда мыло называют "элек-
тронка"; раздражает когда говорят "твой дивизию" в место 
"твою мать"...; а мой бывший вообще такие словечки выдавал, ти-
па: длинноногачая, налысО (с ударением на о); бесит слово тяпница 
вместо пятница, боян и не смешно!; возмущает слово "мужчинка"; 
а мою жену раздражало слово "барахло". Существует немало попы-
ток народных лексикографов создать свои собственные словари. На-
пример, недавно я лично получил черновик словаря, автор которого 
в предисловии к нему обещает вскрывать сокровенные смыслы рус-
ских слов. Это довольно интересно, хотя, разумеется, не в плане ор-
тологии или семасиологии, а именно в плане реализации обыденного 
метаязыкового сознания. Системное исследование народного лекси-
кографического творчества еще не началось, нам известна в этом 
плане лишь одна статья Д.Ю. Полиниченко [5]. Можно указать так-
же несколько лингвистических статей по интернет-словарям [6–9]. 

 
2. «Викилексия» – продукт антропоцентрического  
и лингвосинергетического лексикографирования 

С принципом «народной лексикографии», реализуемым в «Ви-
килексии», на глубинном уровне соотносятся, с одной стороны, «ан-
тропоцентрический подход к лексикографированию» [10–15], с 
другой – принцип «синергетического лексикографирования» [16]. 
Они проявляются не только в словнике словаря (и в количественном 

                                                 
1 Ср. также: «Непривычное звучание нашей речи является еще только половиной 

проблемы для иностранцев, в то время как настоящим камнем преткновения становится 
значение этих самых слов, вводя приезжих гостей в ступор». Таковыми оказались слова 
зажигалка, блин, дорогие друзья, кончай бухать, да-да-да и т.п. Комментарий к да-да-да. 
«Я подметила это выражение у русских друзей ещё до того, как переехала в Россию. Заме-
тила, что они никогда не говорят просто «да», а повторяют это слово раза три-четыре. 
Причём первое слово обязательно звучит длиннее, чем остальные. Учитывать такие дета-
ли – лучший способ звучать «по-русски» (а у меня лично есть такая цель)». Реплика «по 
ходу». Хотелось бы, чтобы «Викилексия» была наполнена информацией такого рода – 
личностно-субъективной по форме и одновременно отражающей объективные характери-
стики слов, представляемых в словарных статьях «Викилексии».  
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плане как отражение его пополняющегося лексикона, и в качествен-
ном плане как экспликация внутренних функционально-
семантических изменений), но и в ментальном ореоле, сопровож-
дающем каждое слово. Он и олицетворяет антропо-синергетическое 
содержание, отражаемое в «Викилексии». Таким образом, в «Вики-
лексии» делается акцент на способности практического языкового 
сознания рядовых носителей языка измерять и описывать энергети-
ческий потенциал слова в разных его проявлениях и на доверии лек-
сикографа языковому чувству рядового носителя языка, квалифици-
рующего функционально-семантическое содержание слова1. При 
этом неизбежную субъективность его оценок мы трактуем также как 
своеобразное проявление объективности, особенно в тех случаях, 
когда индивидуально-субъективное начало информанта обнаружи-
вает массовое проявление2. 

Как иллюстрацию антропо-синергетического содержания приве-
дем высказывание из вступительной статьи к «Словарю коннотатив-
ных собственных имен» Е. Отина: «И вдруг имя, которое было у 
всех на слуху, из-за своей популярности, «видности» или по другим 
причинам теряет свое главное свойство и вливается в мощный поток 
слов, которые обозначают не единичные, а общие, коллективные 
свойства, признаки, качества» [19. С. 5]. Слово «вдруг» в приведен-
ной цитате вряд ли точно в диктумном плане (такие изменения не 
могут быть разовыми, одномоментными), но вполне показательно в 
плане модусном, так как отражает  эмоциональное отношение носи-
телей языка к слову: ощущение «свежести», удивление, понимание 
новизны или, напротив, утраты употребительности. Эти качества 
принципиально значимы для антропологической характеристики 
слова. Список таких качеств антропоцентрической и лингвосинерге-
тической лексикологии еще предстоит создать, и не исключено, что 
такие субъективные характеристики, как любимые / нелюбимые 
слова [20], обидные [21], слова, которые удивляют (см. выше), «жи-
                                                 

1 Ранее мы раскрывали этот тезис на примере чувства частотности слов, высоко оце-
нивая его «измерительные способности» [17, 18]. 

2 Научная предназначенность «Викилексии» обеспечивается «невидимым» (для ин-
формантов) участием в организации лексикографической деятельности  медиаторов и всей 
редакционной коллегии. По замыслу последней должно быть реализовано сопряжение 
этих двух достаточно разнонаправленных установок. Так, на этапе №1 (первый год) сте-
пень участия редколлегии должна быть минимальной, чтобы в дальнейшем можно было 
провести коррекцию с учетом полученных реакций информантов.  
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вые» [22] или модные слова [23] найдут в нем достойное место. При-
ведем цитату из аннотации словаря [23], показывающей энергетиче-
ский потенциал слова: «Новый словарь модных слов» – сборник жи-
вых, остроумных рассказов о самых престижных и спорных словах 
русского языка начала ХХI века. Писатель Владимир Новиков – пер-
вый, кто отважился на создание этого суперсовременного справоч-
ника, в котором само слово "модный" звучит как один из глав-
ных и самых могучих призывов современности» [23. С. 3] (выде-
лено нами. – Н.Г.). 

Важные теоретические постулаты, которые обосновывают прин-
ципы лексикографирования, представленные в «Викилексии», нахо-
дим в книге Н.Ф. Алефиренко «Живое» слово» [22]. Уже само соот-
несение «живого слова» с метафорами типа живое знание (заинтере-
сованное, пристрастное), живое действие (немеханическое – одухо-
творенное) [22. С. 11–12] отражает антропоцентризм и лингвосинер-
гию слова, которые мы бы и хотели зафиксировать в «Викилексии». 
«Живое познание и культура – два источника возникновения и су-
ществования «живого» слова» [22. С. 13]. Живое познание, в нашем 
понимании, естественным образом соотносится с обыденным мета-
языковым сознанием – специфическим онтолого-гносеологическим 
феноменом [4]. Н.Ф. Алефиренко во вводном разделе «Что такое 
«живое» слово?» приводит немало убедительных и вдохновенных 
фраз многих ученых о сущности «живого» слова. Например, «со-
гласно бахтинской концепции «живое» слово в устах человека пре-
вращает говорящего в заинтересованного субъекта познания» [22. 
С. 19]; «в смысловом содержании живого слова есть напряжение и 
потенциал для развития и домысла говорящих» [22. С. 18] (мы при-
водим эту цитату как вводящую слово-энергему в субъективно-
познавательную деятельность информанта «Викилексии»). 

 
3. О базовой лексикографической единице «Викилексии» 

Одним из наиболее значимых для концепции «Викилексии» во-
просов, связанных со специфическим (антропо-синергетическим) 
содержанием ее словника и словарных статей, является вопрос о 
лексикографической единице представляемого словаря. В связи с 
неоднородным составом единиц лексикона «Викилексии» встает 
проблема инвариантного признака, способного объединить частные 
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признаки, такие как новизна, актуальность, модность, свежесть сло-
ва, и стать содержанием искомой лексикографической единицы и, 
соответственно, проблема термина, который призван обозначить 
такое содержание. На научном семинаре кафедры русского языка 
этот вопрос неоднократно поднимался, рассматривались разные ва-
рианты термина. Предлагались, в частности, описательные обозна-
чения типа «интересное слово»1, «актуальное слово», но они не были 
приняты, так как фиксируют своей внутренней формой слишком 
общее и неопределенное содержание, которое, скорее всего, отдалит 
от актуального значения и затруднит их терминологизацию. Для за-
ставки словаря на сайте и в сопроводительном письме для инфор-
мантов используется условный термин-аббревиатура «слово-
СВЭМ», которая расшифровывается как «Слово, Вызывающее 
Эмоции и Мысли». Она служит для информанта своеобразным сло-
ганом. Полагаем, что это приемлемо для «языка-внушения», но, мо-
жет быть, не совсем подходит для «языка-знака», во всяком случае в 
лингвистической терминологии нет прецедентов узуализации по-
добных терминов. Для лингвистического представления лексико-
графической единицы на научном семинаре кафедры при обсужде-
нии идеи «Викилексия» предлагался термин «слово-энергема», ко-
торый по замыслу инициатора должным образом фиксирует значи-
мые свойства единицы (в рамках лингвосинергетического лексико-
графирования), тем не менее, как мы полагаем, корень «энерг» еще 
не обрел в лингвистике устойчивого статуса и его шансы на узуали-
зацию представляются маловероятными.  
                                                 

1 В Интернете имеется словарь «7 интересных слов» (http://vk.com/micro_ 
dictionary), который на 07.03.2014 содержал 295 записей – в основном терминов, содер-
жание которых описывается субъективно, нередко с иронией. Нам не удалось найти 
преамбулу к данному словарю, которая репрезентировала бы его замысел, однако кон-
кретные примеры достаточно хорошо его раскрывают, ср., например, описание слова 
«кащенизм» – «вид сетевого троллинга, зародившийся в конце девяностых в Фидо. 
Имел собственный, легко узнаваемый стиль, сводившийся к провоцированию собеседни-
ка еврейской тематикой с использованием псевдопсихиатрического лексикона и боль-
шим числом задаваемых вопросов. К середине двухтысячных, с массовым распростра-
нением нормального интернета, постепенно издох, а бывшие его адепты переродились 
в битардов, жжшников и прочее сетевое небыдло». В таком духе представлены многие 
словарные статьи данного словаря. Надо заметить, что этот дух близок духу «Викилек-
сии», стремящейся отразить субъективное отношение к слову носителей русского язы-
ка.  
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Отдельного разговора заслуживает термин-метафора «живое» 
слово. Несмотря на его сущностное приближение к понятию 
«СВЭМ», он тем не менее ориентирует на более узкий смысл, пред-
полагающий в первую очередь наличие у слова культурно-
эстетических коннотаций, «живое» слово – носитель «живого» поня-
тия, представляющего собой концепт [22. С. 74–77]. Говоря о лекси-
коне «Викилексии», мы подразумеваем более широкий спектр слов. 
Например, информанта заинтересовал тот факт, что слово творог 
произносится разными людьми с разным ударением, и рефлексии в 
этой связи становятся для него поводом фиксации слова творог в 
словаре (допускаем, что эти рефлексии приведут его к собственным 
исследованиям вопроса, что не исключают инструкция и схема сло-
варной статьи и структура сайта в целом, в котором есть рубрика 
«Обсуждение»). Разумеется, «живые» слова (по Н.Ф. Алефиренко) – 
важнейший канал пополнения «Викилексии». Допускаем, что акцен-
тологические рефлексии по поводу творога (и подобные) можно 
трактовать также как интериоризацию и «оживление» слова, но на 
данном этапе использование несомненно привлекательного термина-
метафоры «живое» слово в расширительном смысле требует под-
тверждения в виде согласия научного сообщества.  

Члены редколлегии словаря в повседневном употреблении пред-
почитают пользоваться для обозначения заглавного слова словарной 
статьи терминами «вики-слово», «викилекса», основанными на на-
звании словаря. Несмотря на некоторое уклонение от содержатель-
ной стороны лексикографической единицы, этот термин удобен в 
прагматическом смысле, его внутренняя форма не стремится охва-
тить содержание, но отдаленно намекает на него. Далее мы будем 
его использовать, но не настаиваем на окончательном решении тер-
минологического вопроса, оставляя его открытым.  

Сознательно открытым остается вопрос о реальном наполнении 
словника «Викилексии» и словарной статьи. По сути это вопрос о 
конкретной реализации содержательного инварианта, о котором шла 
речь выше. Мы полагаем, что здесь необходим мониторинг пробных 
результатов обыденного лексикографирования по заявленным в на-
чальном проекте принципам. Еще раз подчеркнем их широкий диа-
пазон, которому соответствует некоторая свобода их реализации и 
необходимость испытательного периода для мониторинга и учета 
его итогов. На настоящий момент мы не можем перечислить все со-
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держательные типы «вики-слов», которые могут стать стимулами 
информанту для помещения лексемы в словарь. Такой перечень ста-
нет возможным после появления массива накопленного словарного 
материала. Поэтому поставим вопрос в общетеоретическом плане. 
Что делает слово интересным и актуальным для информанта? По-
мимо новизны (этот признак бесспорно сильный, но он не может 
быть абсолютизирован как критерий включения-невключения, см. 
об этом далее), в этом ряду несомненно присутствуют и другие мо-
менты, трансформирующие простое слово-знак в слово-СВЭМ: в 
том числе архаичность, равно как и другие признаки ограниченного 
употребления слова, резко маркированная активность (модность), 
сильные модусно-аксиологические смыслы, культурно-националь-
ный ореол, эстетические коннотации1, значимая для информанта 
реалия, неослабевающий интерес к этимологии слова или ассоциа-
ция с каким-то событием из его личной жизни. Все это создает во-
круг слова энергетическое поле, «регистрируемое» информантом, и 
заряженность слова. Метафоры «поле», «заряд» уже не являются 
экзотическими для лингвистики. Большой интерес в этом смысле 
вызывает посмертно опубликованная статья А.Ф. Лосева «О приме-
нении в языкознании современных общенаучных понятий» [25], в 
которой рассматривается возможность описания языка с использо-
ванием таких понятий, как «заряд», «заряженность», «валентность», 
«квант», «алгоритм», «программа», характеризующих энергетиче-
скую концепцию языка2. 

                                                 
1 Возникают параллели с терминологией В. Белянина по отношению к текстам худо-

жественных произведений: «красивые тексты», «веселые тексты»,  «печальные тексты» 
[24]. 

2 Соотнесем понятие «заряд» с модусно-аксиологическими смыслами, упоминаемы-
ми выше, с помощью следующего тезиса: «При обращении к ценностным доминантам 
аргументативным зарядом обладают ударные, лозунговые слова – ключевые коннотативно 
нагруженные лексические единицы, апеллирующие к ценностям: труд, закон, жизнь. Эти 
слова являются эмоционально-экспрессивными “маяками”, дающими коммуникативную 
установку на положительное или отрицательное отношение к содержанию всего аргумен-
та, к описываемому человеку» [26. С. 19]. Об этическом заряде говорит Е.С. Кара-Мурза в 
связи с эпатажными свойствами крылатых выражений в рекламе «Я продаю друзей» (име-
лись в виду компьютеры – новые друзья человека): «профессионалам известна вырази-
тельность крылатых выражений, но они учитывают их этический заряд» [27. С. 374]. Хо-
рошо иллюстрирует энергетическую идею словаря слоган «Фан-клуба» на сайте  ABBY 
Lingvo Forum: «Вас распирает умная мысль? Не дает уснуть сделанное за ужином лин-
гвистическое открытие? Или вы знаете ответ, но не знаете вопрос?» (http://f orum.lingvo.ru/ 
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За неимением (пока) результатов лексикографирования на сайте 
«Викилексия» (данная статья пишется как предваряющая запуск это-
го сайта «Викилексии» в русскоязычное языковое сообщество) об-
ращусь к поисковым системам в Интернете, который предоставляет 
огромные возможности для этого. Достаточно набрать словосочета-
ния типа удивительное слово, замечательное слово, безобразное сло-
во, сильные слова, великие слова, красивые слова или их синонимы, 
гипонимы и паронимы, как взору лингвиста открывается широкий 
спектр метаязыковой рефлексии указанного типа. Раскрашивая, я 
подумала: на какое слово похоже удивительное – «радуга»?  На 
«радость». Радостно, когда вдруг на небе возникает красивая дуга. 
«Райская дуга» называли её в старину и верили, что она приносит 
счастье. С тех пор так и зовут – радуга (http:// nsportal.ru/ ap/  
ap/literaturnoe-tvorchestvo/samoe-udivitelnoe-slovo-raduga)1; Самое 
противное слово – гламур. Бр-р-р (http://otvet.mail.ru/ question/ 
8401106); Противное слово "авторка"... Есть слово "писатель-
ница", зачем выдумывать авторок и авторесс... Рабанит – ребе-
цин – это тоже самое (https://www.google.ru). – И всё же самое 
пошлое слово, которое можно придумать, когда хочешь ласково 
назвать человека – это ЗАЯ – Мне тоже не очень то нравится ко-
гда меня так называет мой муж.но отучить ни как не могу! у всех 
что ли мужиков такая привычка ?! (http://www.inpearls.ru). Проил-
люстрирую сказанное также собственными «вики-словами» и сло-
варными статьями по ним, созданными для апробации проекта. Так, 
я вписал слова манагер, встретившееся мне недавно и удивившее 
меня стилистической игрой транслитерированной и транскрибиро-
ванной форм, ботаник – слово хорошо известно не только в прямом, 
но и в переносном значении, тем не менее сохраняющее для меня в 
последнем значении свежесть и всякий раз вызывающее легкую 

                                                                                                         
actualforum.aspx), перекликающийся с аббревиатурой словника «Викилексии» – СВЭМ 
(слова, вызывающие мысли и эмоции). 

1 На этой странице находим информацию, выводящую «Викилексию» в приклад-
ную – лингводидактическую – область. Здесь предлагаются методические разработки, 
презентации и конспекты типа «Самое родное слово на свете»; сочинение «Самое пре-
красное немецкое слово»; творческая работа на тему: «Самое красивое слово». Как кон-
кретную иллюстрацию творческих работ в этом плане приведем сочинение ученика 
4 класса Ильи Агашкова  на тему «Самое красивое слово». Сочинение было представлено 
на дистанционный региональный конкурс сочинений и заняло на нем 1-е место, а также 
сочинение «Мама – самое дорогое слово на Земле».  
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улыбку, барнаулить, запомнившееся как факт личной истории – в 
1978 г. на конференции по русскому языку коллеги из Пермского 
университета спросили у барнаульской делегации, что означает сло-
во барнаулить, встретившееся в частушке, записанной во время 
фольклорной экспедиции: Я тебя не барнаулю, ты меня не барнауль. 
Я тебя не караулю, ты меня не карауль». Ответа с нашей стороны не 
могло последовать, данное слово нам было неизвестно, и агнонимом 
оно осталось до сих пор.  

Если «Викилексия» сможет передать подобного рода культурно-
когнитивный и коммуникативный шлейф, то проект полностью реа-
лизует замысел его инициаторов. Реализация такой предназначенно-
сти обеспечивается, с одной стороны, минимальными ограничения-
ми проявлений креативных способностей информанта со стороны 
редакционной коллегии и соответственно максимальному доверию к 
ним. Отсюда ее интерес к субъективным переживаниям информан-
тов в словаре, который реализуется в рубриках словарной статьи 
«Личное отношение информанта к слову» и в Вики-приложениях 
типа «Обсуждения» и «История изменений». Уже в имеющемся ма-
териале на сайте «Викилексия» (http://wikileksia.cityplus.me/ doku. 
php?id=start&do=index) читатель найдет немало материала, раскры-
вающего антропо-синергетический образ слова.  

Отдельно скажем о таком содержательном признаке «вики-
слова», как новизна. Фиксация рефлектируемого слова по признаку 
абсолютной (по сути, формальной) новизны1 – важное, но не главное 
предназначение «Викилексии». Новизна слова вообще может быть 
только относительной, она – явление непрерывно возникающее, 
особенно на семантическом и функциональном уровнях. См. об этом 
в предисловии к СОТРС, где приводятся, в частности, цитаты из ра-
бот Б.М. Гаспарова и А.Ф. Лосева о бесконечной смысловой валент-
ности языкового знака.  

Востребованность «Викилексии» в плане фиксации лексических 
(формальных и семантических) инноваций обосновывается просто и, 

                                                 
1 Абсолютной новизны, скорее всего, вообще не существует. Об этом автор много-

кратно писал, критикуя понимание словообразования, как науки о новых словах. Слово-
образование – есть непрерывный синергетический процесс. Интернет ярко показывает, 
что между потенциальными и реальными новыми словами принципиально нет границы.  
В указанных статьях я показал, что зафиксированность слова в словарях – вообще не при-
годный для науки критерий новизны [18].  
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на наш взгляд, вполне доступно для информантов1. Лексический со-
став русского языка и охватываемое словарем функционально-
семантическое пространство не имеют границ ни вширь, ни вглубь, 
ни в пространстве, ни во времени, их изменения непрерывны. От-
дельные профессиональные лексикографы и даже их коллективы не 
имеют возможности зафиксировать такого рода бесконечность (ср. 
термин «бесконечная смысловая валентность», введенный А.Ф. Ло-
севым) и безграничность2. Значительное больше возможностей при-
близиться к недостижимому в принципе идеалу3 у коллектива с от-
крытым и непрерывно пополняющимся составом, каковым является 
коллектив пользователей Интернета, и у проекта с неограниченным 
сроком действия, каковым является устойчивый сайт с пролонгиро-
ванным действием.  

Особого обсуждения заслуживает также отношение «Викилек-
сии» к принципу нормативности. Продукт народной лексикографии 
не должен и не может претендовать на фиксацию нормативного на-
чала, в лучшем случае она лишь дает материал для словарей норма-
тивного типа. «Викилексия» относится к словарям отражательно-
описательного, а не предписательного типа, в ней отражаются, по 
терминологии И.А. Стернина и А.В. Рудковой [30], «реальные пси-
холингвистические значения» слов. В этом отличительная черта 
«Викилексии», дистанцирующая его от многих других интернет-
словарей, у создателей которых на первом плане стоит задача при-
дать описанию слова в словаре нормативный характер. Это касается 
даже лексикографических интернет-проектов, построенных по типу 
«Википедии». Например, создатели проекта «Народный словарь» – 
преподаватели кафедры русского языка Алтайской академии образо-
вания (http://www2.bigpi.biysk.ru/ff/glossary) под руководством 

                                                 
1 Именно этот инновационно-ориентированный план востребованности актуализиро-

ван в непосредственном обращении к информантам, предшествующем технической инст-
рукции к проекту (см. ниже). 

2 Яркая иллюстрация к этому тезису – изменяемость диалектной лексики. Поисковые 
системы Интернета показывают, что лексемы, зафиксированные в диалектных словарях, 
имеют иные характеристики, чем те, которые обнаруживаются в Интернете, это касается 
прежде всего частотности и сферы употребления, затем семантики и, наконец, в ряде слу-
чаев – внешней формы [28]. 

3 Составитель словаря, ориентированного на фиксацию нормативности лексического 
материала русского языка, «и не должен гнаться за языковыми изменениями, стараясь 
включить в свой словарь самые последние лексические новшества, – иначе он рискует 
быть обвиненным в поспешности, неразборчивой фиксации случайного» [29. С. 5]. 
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Н.И. Дорониной – отмечают его нормативно-познавательный харак-
тер; на главной странице сайта «Народный словарь» декларировано: 
«Приходилось ли вам слышать слова, значения которых вам не зна-
комы? Теперь вы легко сможете найти интересующее вас слово». На 
наш взгляд, справочная функция словаря – дать возможность носи-
телю языка найти «интересующее слово» и тем более обозначить 
«правильное» его понимание – не входит в базовые целевые уста-
новки народного словаря. Он предназначен прежде всего для иссле-
довательских целей, в первую очередь – для лингвистов, во вторую – 
представителей других наук. Исходная установка нормативного сло-
варя – преодолеть смысловую (и/или формальную) вариативность 
при употреблении слова, у описательного словаря задачей является 
как раз зафиксировать таковую вариативность. Это обстоятельство 
не учитывается инициаторами интернет-словарей, многие из них 
движутся в направлении жесткой фиксации смыслового поля лексе-
мы. Тем самым они переводят синергетическую семантику в за-
стывшую. И во многих классических толковых словарях можно на-
блюдать нерешенность данного вопроса – соотношения нормативно-
го (предписательного) и отражательного (по отношению к отражае-
мой картине мира, образу слова в народном сознании) планов [1. 
С. 220–223]. В этом аспекте авторы лексикографических интернет-
проектов, равно как и часто публикуемых словарей ненормативной и 
подобной лексики на бумажных носителях, обычно прямо не отве-
чают на вопрос, кому предназначены собранные слова и значения. 
«Викилексия» определенно маркирует свою основную предназна-
ченность – сбор и фиксация материала для научных целей: дальней-
шей лексикографической обработки (возможно, публикации в «бу-
мажном» варианте) и использования в качестве материала, объекта и 
предмета научных исследований.  

 
4. «Викилексия» в ряду смежных лексикографических проектов 

Для представления нового типа словаря важно охарактеризовать 
предшествующий лексикографический контекст, отметить аналоги 
и смежные типы словарей. 

По причине актуализации в «Викилексии» в качестве одного из 
критериев формирования словника признака новизны она («Вики-
лексия») близка к словарям-справочникам «Новые слова и значения» 
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и материалам из серии «Новое в русской лексике», издававшимся 
Институтом русского языка АН СССР в 70–80-х гг. прошлого века 
[31–41], фиксировавшим лексические и семантические инновации 
того времени по материалам художественной литературы и прессы – 
«впервые образованные или заимствованные из других языков слова 
<…> и слова, известные в русском языке и ранее, но или употреб-
лявшиеся ограниченно, за пределами литературного языка, или 
ушедшие на какое-то время из активного употребления, а сейчас 
ставшие широко употребительными» [31. С. 7]. В этом же ключе 
выполнен и словарь О.П. Ермаковой, Е.А. Земской и Р.И. Розиной 
«Слова, с которыми мы встречались: Толковый словарь русского 
общего жаргона» [42], также созданный по материалам СМИ, но с 
акцентом на жаргонную лексику. Иной тип словаря представляет 
«Русский словарь языкового расширения» А.И. Солженицына [43], 
стремящегося «восстановить прежде накопленные, а потом утерян-
ные богатства» и для этого обратившегося «к сокровищнице словес-
ного фонда Вл. Даля и лексики русских писателей от Пушкина и 
Достоевского до Распутина и Шукшина» [43. С. 2].  

«Викилексия», как ранее было сказано, продолжает основное на-
учное направление кафедры – изучение обыденного метаязыково-
го сознания, в данном случае – в форме наивного (народного) лек-
сикографирования. В этом плане он содержательно близок словарю 
М.Р. Шумариной «Литературный портрет слова» [44, 45], который 
по своей сути является словарем метаязыковых рефлексий автора и 
персонажей в художественном тексте. Фрагменты словарных статей 
данного словаря: Буржуйка, сущ. ж.р. В такие минуты смятения 
бесценную помощь сочинителю оказывала чугунная обогревательная 
печурка, буржуйка – в просторечии тех лет… (Л. Леонов. Вор) [45. 
С. 300]. Валишень, сущ. м. р. – А вот немецкое слово «вальдшнеп» 
прижилось у нас. Правда мне приходилось слышать изменение это-
го слова – «валишень». Очень приятно, на мой взгляд, звучит, нежно 
(Ю. Коваль. На барсучьих правах) [45. С. 301]. 

О некоторых проектах народных словарей в Интернете нами ска-
зано выше. Отметим наличие зарубежного аналога данному типу 
словарей – проект «Городской словарь» (http:// www.urbandictionary. 
com/popular.php?character=A), статьи в котором пишут все желаю-
щие; его принципиально не редактируют, но при этом на сайте есть 
рейтинг ответов.  
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Наконец, в «Викилексии» частично реализована идея всеохват-
ного словаря, призванного дать системную информацию о слове1; 
«Викилексия» также ориентирована на разноплановую информацию 
о слове, однако, будучи продуктом народной лексикографии, он не 
может претендовать на системность. Думается, что использование 
его в учебных целях по этой причине может быть лишь спорадиче-
ским (см. примеч. 17).  

«Викилексия» органично вписывается в широкое лексикографи-
ческое пространство Интернета, где представлено немало проектов 
народных словарей2. Выше мы привелли примеры из антологии се-
тевого фольклора  (http://www.netlore.ru/category/slang) слов психа-
нул, узбагойся, который завершает фраза: после чего она начинала 
смеяться – о чем парень не преминул похвастаться на развлека-
тельном портале pikabu. А тем временем, «насморочная» манера 
искажать слова, напоминающая «падонковский» сленг, все больше 
заражает Рунет. Подобные субъективные и индивидуально-
личностные оценки близки по духу тем, которые мы бы хотели ви-
деть в «Викилексии». На сайте «Словоборг» (http://slovoborg.ru) раз-
мещен словарь, обозначенный как «народный словарь современного 
русского языка»; он анонсирован следующим образом: «здесь можно 
найти огромное количество слов, которых нет в обычных словарях, 
но которые часто используются в нашей повседневной жизни».  

В структурно-организационном плане (по принципам создания 
проекта и дальнейшего его функционирования) «Викилексия» ана-
логична принципам «Википедии»» (http://ru.wikipedia.org/wiki) и яв-
ляется ее разновидностью. Главный принцип «Викилексии» – каж-
дый носитель русского языка может ввести в нее словарное слово, 

                                                 
1 Так, в статье В.Ф. Богачевой и В.В. Морковкина «О всеохватном объяснительном 

словаре. Лексическое ядро русского языка» [46] представляется словарь, разрабатываемый 
в Институте русского языка им. А.С. Пушкина. Он предназначен для учебных целей, и в 
нем ставятся следующие задачи: «а) опознание лексических единиц, составляющих лекси-
ческое ядро современного русского литературного языка; б) опознание реального семан-
тического разнообразия каждой включённой в словник лексической единицы, т.е. форми-
рование возглавляемого ею эпидигматического гнезда; в) отражение орфоэпических 
свойств заголовочных единиц, их фразеологической, культурологической, страноведче-
ской, словообразовательной и этимологической ценности; г) исчерпывающая характери-
стика грамматических, семантических и сочетаемостных свойств каждого лексико-
семантического варианта заголовочных слов; д) обнаружение и предъявление системных 
связей каждой заголовочной единицы или её лексико-семантических вариантов» [46. С. 7].  

2 См., например, своды и обзоры: [46–49].  
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написать словарную статью по определенной схеме в разной степени 
полноты ее реализации и каждый может внести дополнения и изме-
нения в уже созданные словарные статьи. Эти добавления и измене-
ния помещаются в рубрике «История словарной статьи», а в рубрике 
«Обсуждение» фиксируются возможные дискуссии по поводу ранее 
внесенной в словарь информации. 

Основное отличие проекта «Викилексия» от «Википедии» за-
ключено в ориентации на разные типы лексики и разные типы ин-
формации. «Википедия» по своей сути – энциклопедия, в ней опи-
сываются понятия (соответственно основной словник составляют 
термины, имена собственные), «Викилексия» – толковый словарь, в 
нем описывается общенародная лексика, прежде всего слова ограни-
ченного употребления. 

Наш проект народного словаря «Викилексия» ставит на первый 
план, во-первых, научные задачи, в частности аккумуляцию, описа-
ние и систематизацию инновационного лексического фонда русско-
го языка и лексикографическое отражение обыденного метаязыково-
го сознания носителей русского языка, проявляющего себя  в непро-
фессиональной лексикографической деятельности и, во-вторых, 
просветительские – приобщение к культурно-лингвистической дея-
тельности широких масс носителей русского языка. Таким образом, 
еще раз отметим, что «Викилексия» не столько справочное пособие 
для простых пользователей русского языка, сколько свод корпусных 
данных для лингвистической науки. 

Большинство интернет-словарей имеют слабую профессиональ-
но-лингвистическую составляющую, они как бы отданы на волю 
стихийной инициативы пользователей Интернета. Во многих из них 
по этой причине имеется сильный крен в сторону сленга и жаргона 
или поверхностной неологистики. Это обстоятельство отмечает и 
анализирует Б.Л. Бойко в статье «Самодеятельный онлайновый сло-
варь современной лексики, жаргона и сленга «Словоново» как форма 
общения в Интернете» [6]. «Викилексия» задумана как проект про-
фессиональных лингвистов, что проявляется в предлагаемой схеме 
словарной статьи, в текущем мониторинге материалов со стороны 
редакционного коллектива, в направленности лексикографической 
деятельности на получение материала для научных исследований.  

В такой разновидности «Википедии», как «Викисловарь» 
(http://ru.wiktionary.org/wiki), который представляет собой «много-
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функциональный многоязычный словарь и тезаурус, в обсуждении и 
пополнении которого может участвовать каждый», построен по 
идеографическому принципу (например, категорию «Абстрактные 
отношения» во фрагменте на букву О составляют словарные статьи 
Общность, Объединение, Одинаковость , Отдельность, Относи-
тельность, Отношение , представленные материалом на разных 
языках.  

«Викилексия» принципиально одноязычна, ее словник система-
тизирован по алфавитному принципу. Добавим к этому, что идея 
составления словаря силами информантов с использованием Интер-
нета, в том числе многоязычных, «витает в воздухе».  

Интернет-лексикографирование не остается незамеченным лин-
гвистами, которые стремятся дать профессиональную оценку мно-
гим проектам и всему явлению в целом [6–9; 50–55]. Так, 
М.А. Кронгауз в своей книге «Самоучитель олбанского» [56] харак-
теризует «википроекты» – словари, построенные по типу «Википе-
дии». В статье Н.С. Уткиной характеризуются волонтерские про-
граммы (преимущественно англоязычные) по сбору и первичному 
описанию лексикографического материала. Среди них такие, как 
«Словарь по ортопедии лошади», «Женско-мужской толковый сло-
варь», «Словарь, посвященный Флоренции», энциклопедия произве-
дений о Гарри Поттере и др. Большинство таких словарей составле-
но «без контроля и привлечения специалистов». Однако они, по 
справедливому замечанию автора, требуют от их создателей не 
только программного обеспечения, но особого лексикографического 
навыка [9. С. 289]. Волонтерские программы выполняют также 
функцию мониторинга для издателей и рекламы, но одновременно 
они повышают уровень лексикографической грамотности пользова-
телей Интернета. С позиций исследования обыденного метаязыково-
го сознания важен такой тезис: «справочники, составленные непо-
средственно пользователями, вызывают интерес лексикографов, по-
скольку являются новой тенденцией, позволяющей взглянуть на 
процесс создания словаря глазами непрофессионалов и потенциаль-
ный читателей» [9. С. 291]. См. об этом также работы [57, 58].  
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5. Организационно-технические принципы формирования  
словника «Викилексии» 

Еще раз отметим, что основная заинтересованность авторов про-
екта заключается в том, чтобы его участники – рядовые носители 
языка – включали в словник «Викилексии», во-первых, слова, кото-
рые по тем или иным причинам привлекли их внимание, по их ин-
туитивной оценке являются интересными, живыми, актуальными 
(коммуникативно значимыми). Эти слова информант-лексикограф 
фиксирует как заглавные для словарной статьи, после чего отражает 
семантическую, функционально-стилистическую (факультативно – и 
любую другую) информацию, ассоциированную у него с данным 
словом, в словарной статье по определенной схеме, заполняя ее гра-
фы частично или полностью. Схема не должна чрезмерно регламен-
тировать свободу информанта, который, во-первых, свободен в вы-
боре заполняемых ячеек схемы, во-вторых, свободен в выборе фор-
мы выражения информации. Базовые установки для информантов 
обозначены в обращении к ним (см. ниже). 

Функцию отбора слова выполняет сам информант1, но опреде-
ленные модераторские коррективы в ее осуществление должны вно-
сить редакторский коллектив и администратор. В частности, их уси-
лия должны быть направлены на ограничение полярных типов слов 
и значений на шкале узуальности, с одной стороны, окказиональных 
(авторских, единичных, ситуативно созданных) единиц и единиц, с 
другой стороны, узуальных, уже зафиксированных в словарях. Од-
нако, на наш взгляд, такое ограничение не должно быть слишком 
жестким (немедленным) и механистическим, особенно на первых 
этапах реализации проекта, когда еще неясны следствия такого ис-
ключения. Мы полагаем, что сам факт включения в «Викилексию» 
уже отмеченного в каких-либо словарях слова является информа-
тивным для понимания языковых процессов. Ведь если информант 

                                                 
1 В качестве вспомогательного средства, позволяющего информанту сориентировать-

ся в плане узуальности предлагаемого им для словаря слова или значения, на сайте «Ви-
килексия» помещены данные «Сводного словаря русской лексики» [59]. Обращение к 
нему необязательно для информанта, оно носит рекомендательный характер. Участие 
информанта в формировании словника может осуществляться и через опцию «Обращение 
к администратору», в которой информант может обратить внимание администратора на 
широкую известность  слова и/или его зафиксированность в том или ином словаре (слова-
рях).  
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его фиксирует, а в дальнейшем многие информанты соглашаются с 
его присутствием в словаре, то это может свидетельствовать о зату-
хании признака узуальности слова в языковом сознании носителей 
русского языка, например о движении слова от ядра к отдаленной 
периферии или смене стилистического регистра. Напротив, помеще-
ние окказионального слова в словник – сигнал его будущей узуаль-
ности, это слово выделено в сознании информанта, оно интересно 
ему, что означает, что оно может быть «интересно» и другим. По-
этому и в том и в другом случае администратору желательно не то-
ропиться с исключением слова из словника «Викилексии» на осно-
вании «формальных» показателей.  

Более ясным представляется требование исключать из словаря 
специальные термины и имена собственные: их описание – прерога-
тива энциклопедических словарей1. Разумеется, если фиксируется 
движение термина в направлении общенародной лексики, а имени 
собственного – в сторону нарицательной лексики, то они весьма ин-
тересны для «Викилексии» как фиксаторы важных лексических про-
цессов в русском языке, прежде всего как фиксаторы зон актуально-
сти2. Полагаем, что такие процессы, как, например, появление новых 
личных имен, должны фиксироваться в «Викилексии», не исключе-
но, также, что в словаре может отмечаться переносное употребление 
как собственных, так и нарицательных имен.  

Предполагается, что наиболее пытливые и пассионарные инфор-
манты будут испытывать потребность в контроле за своей информа-
цией, в частности, с точки зрения известности, употребительности 
тех слов и значений, которые они намерены включить в словарь.  
Для этих целей целесообразно разместить на сайте словарь или 

                                                 
1 Впрочем, описание их как слов является задачей лингвистических словарей. В этом 

плане в данном тезисе есть проблемный момент. Исключаемые слова мало чем отличают-
ся от слов обычных, имеют свою грамматику, нередко вокруг них образуются концепты. 
Совершенно естественно, что многие из них могут быть включены во многие рубрики  
«Викилексии» в общем ряду с другими словами (например, в игровые контексты и зада-
ния типа Какой город является птицей? (Орел), В каком городе 101 имя? (Сева сто Поль), 
шуточный контекст из химических терминов (декан пропил метан) и т.п. Возникает тео-
ретическое предположение о том, что следует оставить возможность включения терминов 
и собственных имен в словаре лишь в таких блоках. Однако полноформатное включение 
их в  словарь не целесообразно, так как  они, скорее всего, подавят своим количеством 
нарицательную лексику.  

2 Примером словаря, фиксирующего такого рода сгущения смыслов, является «Сло-
варь коннотативных собственных имен Е.С. Отина [19]. 
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группу словарей, отражающих современное бытие слова и его лек-
сикографическую фиксированность. Таковым может быть «Сводный 
словарь» [59], составленный на основе данных 14 различных слова-
рей русского языка. Возможно также разместить ссылки на сайты, в 
которых представлены данные других словарей русского языка. 

Не вызывает сомнений и исключение из словаря нецензурной 
лексики, фраз с непристойным и экстремистским содержанием. К 
этому обязывает не только этика, но и право1.  

Вряд ли «легитимны» для «Викилексии» единицы с признаками 
заимствований (варваризмы), в том числе из искусственных языков 
или «олбанского» языка, символические обозначения (типа смайли-
ков), индексные имена, искусственные комбинации знаков. Хотя и 
здесь возможны исключения в виде выходов в сферу всеобщего 
употребления, ср. аффтар жжот, превед, красавчег и т.п. 

Нет необходимости фиксировать в словаре свободно составляе-
мые единицы с прозрачным значением (типа домалевать, сиренева-
тый, оранжево-фиолетовый, трехсоткилометровый), окказиональ-
ные звукоподражания (чво-чво-чух, гыыыы), производные от собст-
венных имен (кемеровский, кемеровчанин), аббревиатуры и т.п. 

Наиболее сложна для практического лексикографирования в 
«Викилексии» проблема вариативности языковых единиц. Даже для 
профессионального лексикографа не всегда просто решить вопрос о 
пределе варьирования – на каком его этапе следует говорить о появ-
лении в словаре новой единицы, подлежащей лексикографической 
фиксации в виде отдельной словарной статьи или ее выделенной 
части. Тем более этот вопрос сложен для непрофессионала. Здесь, на 
наш взгляд, также должен быть накоплен материал для выработки 
соответствующих инструкций. В принципе нетрудно предположить, 
что в инструкции будет предусмотрено исключение регулярных ва-
риантов, обусловленных типовыми позициями (например, графико-
орфографические чередования, неразличения букв Е и Ё, замены 
букв в современных написаниях слов в рекламе, чате; в области се-
мантики – регулярная многозначность), и «слишком тонких» звуко-
вых и смысловых оттенков, не участвующих в образовании отдель-
ных лексем и ЛСВ. В то же время единицы, различающиеся ударе-
                                                 

1 В частности, в 2003 г. Дума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, которые предусматривают штраф за использование 
ненормативной лексики в СМИ (http://www.rg.ru/2013/01/18/duma-site.html).  
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нием (омографы), различием графемно-фонемным составом (типа 
галоша / калоша), вероятно, должны (по крайней мере на первом 
этапе) составить самостоятельные словарные статьи, которые в 
дальнейшем редакционный совет может объединить в одну статью. 
При этом не исключено, что в отдельных случаях (типа щаз вместо 
сейчас) единицы сохранят свою самостоятельность, так как они пе-
реходят из области формально-регулярной вариативности в область 
функциональной синонимии.  

 
6. Схема и образцы словарной статьи 

 
СХЕМА 

 
БЛОК 0. СЛОВО 
БЛОК 1. БАЗОВАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СЛОВА  
1.1. Значение слова или оборота. 
1.2. Характеристика употребительности слова (кем, где, когда, 

сколько, как в каких ситуациях употребляется данное слово); или, 
иными словами: сфера, место, время, ситуация употребления слова; 
оценка новизны и частотности употребления слова. 

1.3. Оценочные характеристики, связанные со словом, например: 
негативно оценивающее слово (бранное, презрительное, обидное, 
грубое, ироническое, саркастическое), позитивно оценивающее 
(нежное, шутливое, одобрительное), нейтральное.  

1.4.  Контекстная характеристика слова (примеры типовых кон-
текстов). 

1.5.  Особенности написания, произношения, склонения слова 
 

БЛОК 2. СУБЪЕКТИВНО-ЛИЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЛОВА 

2.1. Личная оценка слова (нравится / не нравится, нужное / не-
нужное и т.п.). 

2.2. История личных взаимоотношений информанта со словом 
(причина интереса к нему, ситуации знакомства с ним и его даль-
нейшего личного употребления). 
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БЛОК 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЪЕКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИ-
СТИКА СЛОВА 

3.1. Происхождение слова (по мнению информанта). 
3.2. Интересные (особенные, нетиповые) контексты и ситуации, 

в которых употребляется слово, например, крылатые фразы, устой-
чивые обороты, поговорки, загадки, прибаутки, присловья, в кото-
рых употребляется данное слово; игровые употребления (ассоциа-
ции, рифмы, анаграммы, скороговорки и т.п.), учебные задания. 

3.3. Информация о слове, полученная в результате исследова-
тельской работы информанта. Например, результаты личных наблю-
дений о слове в других словарях, Национальном корпусе русского 
языка (http://www.ruscorpora.ru) и поисковых системах Интернета; 
собственные творческие наблюдения и исследования информанта 
(например, ассоциативный эксперимент, опросы о значении или 
стилистической окраске слова). 

 

БЛОК 4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИНФОРМАНТЕ 
(ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ) 

4.1. Представление себя и других участников сбора и оформле-
ния информации для словарной статьи: Ф.И.О., возраст, профессия, 
место жительства и т.п. (форма и объем сведений по выбору инфор-
манта). 

 
ОБРАЗЦЫ 

 
АТМОСФЕРНО 

1.1. душевно, весело, в приятной компании  
1.2. слово употребляется после посещения какого-либо меро-

приятия или заведения. Еще это слово можно употребить после то-
го, как с друзьями посидели у кого-нибудь дома.  

1.3. это слово носит позитивную оценку  
1.5. «Атмосферно посидели!»  
2.1. Слово нравится, необычное, непафосное, юморное  
3.2. Атмосферно может быть на паре, когда с преподавателем 

поговорили о жизни.  
3.3. Это слово встречалось на форуме, посвященном аниме. Но 

знаю его не оттуда.  
4.1. студент  
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БАТОШКА 

1.1. Батошка – это слово, обозначающее что-то черезвычай-
но маленькое и милое.  

1.2. Можно употребить для человека, а также для животного. 
Как правило, это звучит смешно и мило.  

1.3. Данное слово может понравиться многим, так как звучит 
довольно нежно и шутливо.  

1.4. Пример употребления слова: «какой же ты хорошенький, 
батошка»  

1.5. Произносить его нужно с ласковой интонацией либо с ин-
тонацией умиления к человеку или животному. Так же этим словом 
можно просто назвать своего питомца, потому что оно звучит очень 
мило и просто запоминается.  

3.1. Слово произошло совершенно случайно. Назвав так челове-
ка, это слово запомнилось и вошло в лексику.  

4.1. Создатель: Бадрышева Юлия 18 лет.  
 

КЛЮВИК (В КЛЮВИКЕ ПРИНЕСТИ) 

1.1. получить или дать кому-либо что-то без усилий со сто-
роны получателя, задаром, на халяву 

1.2. употребляется активно во всех сферах: в публицистике, ху-
дожественной литературе; по-видимому, давний оборот 

1.3. негативно оценивающее субъекта-халявщика, ироническое 
1.4. «сидеть сиднем и ждать пока кто-то тебе всё принесет в 

клювике, это про очень многих здесь» (из Интернета) 
1.5. фразеологизм со свободным глагольным компонентом, ко-

торый может стоять в любой форме 
2.1. достойное литературного русского языка выражение. Вы-

ражение на халяву в нем слегка подзатерлось, но не исчезло, а на-
шло свое место: принести в клювике и получить на халяву заметно 
различаются в оценочном плане 

2.2. оборот встречаю достаточно часто, характеризует тех, кто 
его употребляет, как людей культурных, ироничных 

3.1. в основе лежит образ птицы, кормящей птенцов; полагаю, 
что на появление слова как-то повлиял также миф об аисте, прино-
сящем в клювике ребенка (как нежданный подарок) 

3.3. в словарях оборота не нашел (как ни странно) 
4.1. Н.Д. Голев, преп. КемГУ 
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ЗЫКАТЬ, ПОЗЫКАТЬ 

1.1. смотреть, наблюдать, подглядывать 
1.2. Слово ограниченного употребления (и в смысле регионов, и 

в смысле времени), хотя сохранилось как просторечное в лексиконе 
некоторых носителей русского языка 

1.3. В свое время в народном употреблении слово было разго-
ворным, сейчас, если употребляется, то в игровом смысле 

1.4. Пойди позыкай: что там они делают? 
2.1. В настоящее время слово не использую, если слышу, то вы-

зывает удивление и интерес – кто говорит? 
2.2. В деревенском детском лексиконе (село Тальменка Алтай-

ского края) слово было обычным, не могу сказать, сохранилось ли 
оно там 

3.1. Может быть, фонетическая редукция зыркать? Скорее все-
го, изначальный диалектизм.  

3.2. Нашел в Интернете: Позыкайте в дневнике Street cat. Все 
записи категории "Позыкайте". Название категории говорит – сло-
во не такое уж и экзотическое. 

3.3. Поиск по словарям показал, что фиксируется в основном 
«звуковое» значение глагола позыкать (родственное зык, зычный), 
связанное с громким звучанием. Наблюдения за Интернет-обще-
нием показывают, что нередко позыкать используется в смысле 
«поищи в Интернете» (Про Павлика, Валеру и др..))) видос извест-
ный, но позыкайте еще). Может быть, активности в этом смысле 
способствует ассоциация со словами из компьютерного сленга клик, 
кликнуть (от англ. Click to Continue), имеющими в русском языке 
«звуковое значение» (клич). 

4.1. Проф. КемГУ Голев Н.Д.  
 

ТЯПНИЦА 

1.1. Игровая модификация слова «пятница»,  
1.2. Употребляется повсеместно, корнями уходит в советскую 

эпоху  
1.3. Слово шутливое, ироническое. Подразумевается традици-

онное национальное восприятие последнего рабочего дня недели 
как прелюдию к хмельной релаксации на выходных (связь со сло-
вом «тяпнуть», т.е. выпить небольшое количество алкогольного на-
питка). 
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2.1. Слово очень нравится как пример народного словотворчест-
ва. Эпизодически употребляю его. 

4.1. Фёдор.  
 

6. О структуре сайта «Викилексия» и работе с ним 

В центре главной страницы сайта помещено «Обращение к ин-
формантам». 

 
Уважаемые знатоки и ценители русского слова! Мы призываем 

вас стать лексикографами, участниками проекта «Народная лек-
сикография», соавторами «Викилексии» – словаря нового типа, от-
ражающего русскую лексику и русское языковое сознание.  

Выдающийся лингвист и мыслитель В. Гумбольдт показал, что 
язык выражает сознание и дух народа. В первую очередь это отно-
сится к словам, аккумулирующим в себе мысли, чувства, образы, ассо-
циации, коллективный опыт людей. Словари должны фиксировать не 
только значения и нормативные характеристики слова, но и  ваше ин-
дивидуальное и коллективное отношение к нему. «Викилексия» ставит 
перед собой такую цель. И достичь ее можно лишь сообща. Русское 
слово должно предстать в словаре как слово живое – доброе, гневное, 
ироничное, нежное, озорное, творческое, насмешливое, протестую-
щее, лукавое, возвышенное и презирающее… Оно должно быть в сло-
варе частичкой вашего личного опыта, Ваших мыслей о России, ее 
людях, о русском языке и о каждом его слове.  

Мы уверены, что среди русскоговорящих людей найдется нема-
ло тех, кто неравнодушен к делу сохранения и развития русского 
языка и кто свое неравнодушие отразит своим вкладом в «Словарь 
обыденных толкований русских слов» в формате «Викилексия». 
Смело фиксируйте в словарной статье «Викилексии» слова, кото-
рые мы называем аббревиатурой СВЭМ – Слова, Вызывающие 
Эмоции и Мысли. Свободно излагайте свои мысли, чувства, оценки,  
ассоциации, образы. 

В этом вам помогут наши инструкции и схемы. Начните с них!  
Для начала рассмотрите схему в целом, чтобы лучше оценить 

свои возможности, так как Вы можете заполнять ее не полно-
стью, а частично – лишь ее отдельные блоки1, Ваша информация 

                                                 
1 Предполагается выбор формы участия  в параметрах: создание отдельной словарной 

статьи для новой единицы / изменение, дополнение уже имеющихся словарных статей. В 
случае создания новой единицы: включение нового слова / включение нового значения 
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может касаться как незафиксированных слов, так и значений и 
употреблений уже известных слов.  

Особое внимание обратите на уже зафиксированную информа-
цию по тем или иным словам. Посмотрите также образцы, пред-
ставленные авторами проекта и другими его участниками. 

Возможно, Вы сочтете нужным внести дополнения и измене-
ния. Особое внимание обращаем на рубрику «Обсуждения», где вы 
можете высказать свое особое мнение по поводу приведенной ин-
формации. 

Заранее благодарны за Ваш вклад. 
 Редакционный совет интернет-словаря «Викилексия».  

 
Центральное положение обращения объясняется тем, что успеш-

ное внедрение словаря невозможно без широкой и обновляющейся 
группы информаторов, которые выполняли бы организационно-
оформительскую функцию, т.е. выступали в роли связующего звена 
между рядовыми информаторами и словарем и во многих случаях 
вводили бы в «Викилексию» не только собственные материалы, но и 
данные, полученные от других носителей языка (в устной форме или  
на бумажном носителе). В роли такого рода медиаторов естествен-
ным образом могут выступить вузовские и школьные преподавате-
ли-филологи, понимающие значимость задачи сбора материала и его 
лексикографической фиксации и имеющие прямые выходы на боль-
шие группы информантов. Главная целевая установка для них – най-
ти эффективную мотивацию для подключения к проекту широких 
масс информантов. На наш взгляд, в случае успеха такого подклю-
чения и достаточно долгого срока действия проекта в низовой груп-
пе информантов могут выделиться «стихийные медиаторы», кото-
рые в силу увлеченности (например, по типу коллекционирования) 
или прагматической заинтересованности могут достаточно регуляр-
но возвращаться к «Викилексии» в качестве информантов1. 

                                                                                                         
уже известного слова / обозначение частичного участия в одном или нескольких блоках из 
числа перечисленных выше.  

1 В данном аспекте интересна статья Н.С. Уткиной [9], посвященная  волонтерским 
программам по составлению словарей. Такие программы имеют определенную историю и 
в настоящее время особенно популярны за рубежом. Автор осуществляет анализ имею-
щихся проектов. 
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Нужно полагать, что определенный поток  информации для словаря 
будет двигаться через медиаторов всех уровней, минуя прямое участие 
информантов в заполнении схемы словарной статьи на сайте. 

Мы не останавливаемся на структуре сайта «Викилексия» под-
робным образом, так как она еще не оформилась в законченном виде 
и предстоит ее мониторинг и модификация, добавление и упраздне-
ние целого ряда его опций и разделов. Отметим лишь, что помимо 
рубрик и опций, которые перешли в словарь из «Википедии» («Об-
суждение», «Правка», «Чтение», «История страницы», «Печать/ экс-
порт», «Цитировать страницу», «Постоянная ссылка», «Недавние 
изменения», «Управление медиафайлами»), сайт на данный момент 
содержит рубрики «Инструкция  информанту», «Научные работы», 
«В помощь учителю и ученику», «Форум», «Приложения (словари)», 
«Поделиться», «Марафон кроссвордов», «Новости», «Все страницы» 
и др. 
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WIKILEXIA – THE PUBLIC INTERNET DICTIONARY: INNOVATORY              
LEXICOGRAPHIC PROJECT. 
Journal of Lexicography, 2014, 2 (6), pp. 31–67. 
Golev Nikolai D., Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). Е-mail: 
ngolevd@mail.ru / ngolevd@yandex.ru 
Keywords: Wikilexia, Internet-dictionaries, lexicography, ordinary meta-language con-
sciousness, public lexicography.  
 
The article introduces a new Internet dictionary within the project "Public lexicography". It 
is located on the website http://викилексия.рф. The project enters the program of study-
ing the ordinary meta-language consciousness which is realized by the team of the Ke-
merovo University Department of the Russian Language under the supervision of the au-
thor. The title of the dictionary is "Wikilexia". Its organization principles repeat the scheme 
of Wikipedia: Russian speakers themselves are the authors of dictionary entries: they 
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choose words for the dictionary, describe their semantics and peculiarities of functioning 
according to the definite scheme, fix their attitude to these words. The principle of choos-
ing words is subjective. Informants include the words arousing personal emotions, 
thoughts, associations, the words which are interesting for them (e.g., new words, words-
symbols, words filled with personal feelings reflecting the spirit of time, etc.). Thus, the 
dictionary fixes reflection of the words objective state (ontological plane) and the language 
consciousness state (linguistic-mental, ontological-gnoseological plane). 
The Project is realized, on the one hand, by unprofessional lexicographers, i.e. by the 
community of Russia and the world speaking Russian that is interested in collecting and 
processing Russian words and, on the other hand, by the scientific community that is inter-
ested in receiving materials for studying the vocabulary state and the peculiarities of the 
ordinary meta-language consciousness. 
In the theoretical part of the article the author characterizes specific features of the diction-
ary as the new generation lexicographic work. "Wikilexia" is treated as the product of an-
thropocentric and linguistic-synergetic lexicography. The problem of lexicographic dic-
tionary unit is discussed in detail. The author analyses the sources of public lexicography 
and deals with the numerous projects close to "Wikilexia". 
The practical part of the article describes the structure of the dictionary entry, dictionary on 
the whole and the website on which the dictionary is located. The principles of organizing 
activities to attract informants are introduced. The scheme of the dictionary entry includes 
the basic characteristics of the word (meaning, usage, connotations, typical contexts, pro-
nunciation and grammar peculiarities), subjective-personal characteristics (I like it/ I do not 
like it, why, the history of personal relations with the word), additional characteristics 
(what the informant thinks about the origin of the word, about using this word and some 
other interesting information), personal data about the informant. 
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ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИОННОГО  
ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ Е. ЕВТУШЕНКО  
(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ПРОБЛЕМАТИКИ) 
 
Мотивационный поэтический словарь Е. Евтушенко представляет собой тип 
лингвопоэтического словаря, цель которого заключается в отражении не толь-
ко специфики авторского словоупотребления, но и авторского мирообраза. Та-
кая концепция словаря обусловливает сложность его композиционного строе-
ния: словарь делится на словарные блоки, внутри которых выделяются семан-
тические разделы, дифференцирующиеся на семантические подразделы (планы 
изображения художественной действительности). В статье рассматривает-
ся ряд проблем, связанных со структурированием корпуса словаря: вопрос от-
несения мотивационной сцепки в тот или иной семантический раздел, а также 
в тот или иной план изображения художественной действительности внутри 
разделов; проблема представления в словаре дистантной мотивации и мотива-
ционных блоков; проблема отражения полифункциональности мотивационно 
связанных слов в структуре словарной статьи мотивационного поэтического 
словаря. 
Ключевые слова: мотивология, идиостиль, лексикография. 
 

отивационный поэтический словарь (МПС) Е. Евтушенко 
представляет собой тип лингвопоэтического словаря, при-

званного отразить специфику авторского словоупотребления в части 
использования им различных мотивационных приемов. Выделяются 
различные собственно мотивационные приемы (прием «оживления» 
внутренней формы слова, индивидуально-авторская мотивация и 
др.) и стилистические фигуры, оформленные с помощью мотиваци-
онно связанных слов (МСС) (антитеза, оксюморон, сравнение и др.). 
При этом МСС понимаются в аспекте теории лексической мотива-
ции как «два и более слова, актуализирующие в тексте отношения 
лексической и/или структурной мотивации» [1. С. 31]. Синонимич-
ными МСС терминами являются термины «мотивационная сцепка» 
(«то  же, что МСС» [1. С. 31]), «мотивационная пара» («или МСС (не 
более двух)» [1. С. 30]), «мотивационная цепочка» («то же, что МСС 
(в количестве больше двух») [1. С. 31]).  

Именно мотивационные приемы разного рода лежат в основе 
разбиения МПС Е. Евтушенко на одноименные блоки, внутри кото-
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рых представлены перечни мотивационных сцеплений. Однако кон-
цепция словаря не замыкается на отражении лишь лингвопоэтиче-
ских приемов использования мотивации автором. Опыт составления 
МПС Е. Евтушенко представляет собой попытку отразить в лексико-
графическом виде мирообраз автора, раскрывающийся в результате 
использования им МСС как художественного средства. Поэтический 
мирообраз автора понимается как образ «бытия вообще, каким его 
видит и понимает художник, – и за этим глобальным образом встают 
уже внепредметные, концептуальные слои» [2. С. 356] его произве-
дений и в целом идиостиля.  

Поставленная задача (отразить авторский мирообраз, а следова-
тельно, авторский идиостиль) обусловила разделение словарных 
блоков («Антитеза», «Метафора», «Сравнение» и др.) на семантиче-
ские разделы «характеристика окружающего мира», «характеристи-
ка персонажа», «характеристика лирического героя». Данное деле-
ние опирается на идею о том, что художественный мир является от-
ражением мира реального, который представлен в сознании двумя 
универсальными смыслами (термин И.Я. Чернухиной): окружающий 
внешний мир и человек, существующий в нем. Выделение раздела 
«характеристика лирического героя» базируется на понимании осо-
бенностей поэтического текста, в котором лирический герой являет-
ся как субъектом, так и объектом изображения. Анализируя мотива-
цию как лингвопоэтическую доминанту идиостиля, необходимо ис-
следовать функции МСС в текстах поэта, связанные с характериза-
цией окружающего мира, персонажа и лирического героя.  

Семантические разделы словаря правомерно дробить на различ-
ные планы изображения. В соответствии с пониманием художест-
венного мира произведения как некой модели мира (Ю.М. Лотман), 
осмысляемого не только как материальное, предметное бытие, но и 
как бытие религиозное, политическое, культурное и др., раздел «Ха-
рактеристика окружающего мира» может быть детализирован. Так, 
на основе тематического анализа произведений, содержащих моти-
вационные приемы, в МПС Е. Евтушенко выделены следующие пла-
ны изображения окружающей действительности: предметно-
бытовой, социальный, патриотический, культурный, религиозный, 
гендерный, природный, экзистенциальный. 

Разделы «Характеристика персонажа» и «Характеристика лири-
ческого героя» были дифференцированы на портретный план (ха-
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рактеристика внешности), план внутреннего состояния (эмоцио-
нальное состояние, чувства и переживания персонажа) и личност-
ный план (оценочная характеристика личностных качеств персона-
жа; авторская самооценка, самохарактеристика). Кроме того, раздел 
«Характеристика персонажа» может содержать также биографиче-
ский (биография, происхождение) и речевой (особенности речи) 
план изображения. 

Таким образом, МПС Е. Евтушенко имеет следующее компози-
ционное строение. Словарь делится на словарные блоки («Антите-
за», «Оксюморон», «Метафора», «Сравнение», «Тавтология», «Ка-
ламбур» «Ключевые слова»), внутри которых выделяются семанти-
ческие разделы («Характеристика окружающего мира», «Характери-
стика персонажа», «Характеристика лирического героя»), диффе-
ренцирующиеся на семантические подразделы (планы изображения 
художественной действительности). 

Обозначенная трехступенчатая структура словаря обусловливает 
три проблемы, связанные со структурированием его корпуса:  

1)  отнесение МСС к тому или иному словарному блоку (пробле-
ма многочисленных случаев полифункционального использования 
мотиватов); 

2)  отнесение МСС к тому или иному семантическому разделу 
(сложность субъектной организации поэтического текста); 

3)  отнесение МСС к тому или иному семантическому подразде-
лу (вопрос тематической многоаспектности контекстов употребле-
ния мотивационных сцепок). 

Рассмотреть данные проблемы предлагается на примере МСС 
как ключевых. МСС в функции ключевых слов понимаются в двух 
аспектах: с точки зрения отдельного поэтического текста и гипер-
текстового пространства всего поэтического творчества художника. 
МСС как ключевые в гипертекстовом плане представляют собой так 
называемую межтекстовую мотивацию, когда слова осознаются мо-
тивационно связанными не только в рамках одного произведения, но 
и в контексте всего творчества автора. С точки зрения отдельного 
поэтического текста МСС в функции ключевых концентрируют в 
себе информацию, несомую всем текстом, отражают главную тему, 
идею, смысл стихотворения, оформляют центральный художествен-
ный образ, являясь структурным каркасом произведения. При этом 
формальной особенностью приема ключевых слов является дистант-
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ное расположение мотиватов (трех и более) в различных точках по-
этического текста. Именно в этом понимании рассматриваются клю-
чевые слова в данной работе.  

Использование МСС как ключевых слов может осложняться в 
различных контекстах. Во-первых, в стихотворении возможно упот-
ребление не только одной мотивационной сцепки в функции ключе-
вых слов, но также совместное использование двух и более мотива-
ционных сцеплений в этой же функции. Кроме того,  нередки случаи 
использования различных (двух и более) мотивационных пар и сце-
пок, связанных друг с другом на ассоциативно-смысловой основе, и 
выполняющих одну художественную задачу (в данном случае сле-
дует говорить о мотивационном блоке [1. С. 40]). Исходя из этого 
одним из важнейших принципов составления словаря становится 
принцип текстоцентризма, способствующий отражению целостной 
картины употребления мотивации как художественного средства. 
Принцип текстоцентризма предполагает построение словарных ста-
тей в словарном блоке «Ключевые слова» с опорой не на отдельные 
мотивационные сцепки, а на комплекс МСС в рамках одного стихо-
творения. 

Так, в стихотворении «Парк» (1955) выделенные мотивационные 
сцепки, ассоциативно связанные друг с другом, в словарном оформ-
лении могут быть зафиксированы следующим образом: 

 
Словарный блок 
Семантический раздел 
Семантический под-
раздел 
Зона заглавных слов 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
I. Характеристика окружающего мира 
2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Разговориться кл. сл., I, 2 – разговор – разговор 
мтн., I, 2 / Задумчивый кл. сл., I, 2; анаф., I, 2 – 
задумчиво – задумчиво – задумчивый – заду-
мавшись (неправда ант., I, 2; II, 3 – правда) (мыс-
лить акц., I, 2 – мыслитель) 
Разговорились люди нынче./ От разговоров этих 
чад./ Вслух и кричат, но вслух и хнычат,/ и даже 
вслух порой молчат.// Мне надоели эти темы./ Я 
бледен. Под глазами тени./ От этих споров я в 
поту./ Я лучше в парк гулять пойду.<…> Но вот 
сидят два человека/ и спорят о проблемах века.// 
Один из них кричит о вреде/ открытой критики у 
нас, что, мол, враги кругом, что время/ неподхо-
дящее сейчас.// Другой – что все это убого, /что 
ложь рождает только ложь /и что, какая б ни 

Иллюстрирующая зона 
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эпоха,/ неправдой к правде не придешь.// Я закурю 
опять, я встану,/ вновь удеру гулять к фонтану,/ 
наткнусь на разговор, другой.../ Нет, – в парк я 
больше ни ногой!// Всё мыслит: доктор медици-
ны,/ что в лодке сетует жене,/ и женщина на 
мотоцикле,/ летя отвесно по стене.// На поплав-
ках уютно-шатких,/ в аллеях, где лопочет сад,/ и 
на раскрашенных лошадках – / везде мыслители 
сидят.// Прогулки, вы порой фатальны!/ Задумчи-
вые люди пьют,/ задумчиво шумят фонтаны,/ 
задумчиво по морде бьют.// Задумчивы девчонок 
челки,/ и ночь, задумавшись всерьез,/ перебирает, 
словно четки,/ вагоны чертовых колес... (Парк, 
1955) 

 
Образец словарной статьи включает зону заглавного слова (или 

заглавных слов, поскольку словарь отражает мотивационные сцеп-
ления нескольких слов) и зону иллюстрирующую, содержащую кон-
текст употребления МСС.  МСС имеют начальную форму (сущест-
вительное – именительный падеж, единственное число; прилага-
тельное – единственное число, мужской род; глагол – инфинитив), 
они подаются в алфавитном порядке в рамках каждого семантиче-
ского подраздела. В мотивационной цепочке представлены все мо-
тиваты, использующиеся в тексте, даже если они повторяются.  

В зоне заглавных слов первыми фиксируются МСС в функции 
ключевых слов (через косую вертикальную черту) в том порядке, в 
каком используются их первые компоненты (слова, выделенные 
жирным шрифтом, в том числе и в иллюстрирующем тексте). Моти-
вационные сцепления, имеющие другой функционал, следуют далее 
в круглых скобках в том порядке, в каком упоминаются их первые 
компоненты (слова, выделенные подчеркиванием в иллюстрирую-
щем тексте). 

Иллюстрирующий текст представляет собой зачастую полный 
текст стихотворения, в некоторых случаях усеченный вариант ори-
гинального текста (как в рассматриваемом примере). Исключение из 
стихотворения некоторых фрагментов (в том случае если это не на-
рушает смысловой целостности произведения) обусловлено отсутст-
вием в них МСС. 

В одном тексте наряду с МСС в функции ключевых слов могут 
использоваться короткие мотивационные сцепления (из двух-трех 
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мотиватов), в той или иной мере связанные по смыслу с ключевыми 
словами. Они подаются вслед за МСС в функции ключевых слов, 
даже если первый их компонент используется в тексте раньше, чем 
компонент ключевых слов. В соответствии с принципом текстоцен-
тризма данные единицы не исключаются из словарной статьи, что 
способствует целостному восприятию использования автором моти-
вации. Мотивационные сцепки, ассоциативно привязанные к ключе-
вым словам, дополнительно отражаются в соответствующих словар-
ных блоках, со ссылкой на исходный блок «Ключевые слова». Ссыл-
ка располагается в справочной зоне, следующей за иллюстративной 
зоной. Кроме указания на словарный блок, в ней содержится указа-
ние на семантический раздел и подраздел соответствующего словар-
ного блока, а также первое слово мотивационной цепи в зоне заглав-
ных слов основной словарной статьи (см. примеры ниже). 

Пометы в зоне заглавных слов, отражающие принадлежность 
МСС к тому или иному словарному блоку, следуют за первым сло-
вом мотивационной цепи (кл. сл. – ключевые слова; мтн. – метони-
мия; анаф. – анафора, ант. – антитеза, акц. – акцентирующая мотива-
ция). Исключение составляют мотивационные приемы, художест-
венное задание которых связано с переосмыслением значения слова, 
таких как индивидуально-авторская мотивация (ИАМ) («прием 
сближения созвучных разнокорневых слов на основе их осмысления 
как мотивационно связанных» [1. С. 25]), метафора, метонимия, 
прием «оживления» внутренней формы слова (ПО ВФС) («фигура 
речи, заключающаяся в преднамеренном подчеркивании, высвечи-
вании внутренней формы слова» [1. С. 23]), прием «оживления» 
внутренней формы фразеологизма (ПО ВФФ) (прием, заключаю-
щийся в нарушении семантической слитности фразеологизма путем 
акцентирования значения составляющих его слов). В этих случаях 
помета следует за словом, значение которого переосмысляется или 
специально акцентируется. В данном случае помета «мтн.» распола-
гается вслед за вторым словом «разговор» в мотивационной цепи 
(разговориться – разговор – разговор мтн., I, 2), так как именно в 
этом случае слово используется в переносном смысле: наткнусь на 
разговор, другой.  

Вслед за пометой, отражающей принадлежность МСС к тому 
или иному словарному блоку, отмечается раздел (римские цифры) и 
подраздел (арабские цифры) к которому они относятся: 
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I – характеристика окружающего мира: 1) предметно-бытовой 
план, 2) социальный план, 3) патриотический план, 4) культурный 
план, 5) религиозный план, 6) гендерный план, 7) природный план, 
8) экзистенциальный план;  

II – характеристика персонажа: 1) портретный план, 2) биогра-
фический план, 3) речевой план, 4) план внутреннего состояния, 
5) личностный план; 

III – характеристика лирического героя: 1) портретный план, 
2) план внутреннего состояния, 3) личностный план. 

Если словарная статья, в соответствии с принципом текстоцен-
тризма, объединяет разные мотивационные сцепки, то пометы при-
званы дифференцировать мотивационный комплекс с целью пол-
ного отражения различных мотивационных сцепок в общем корпусе 
словаря. 

Так, мотивационная сцепка задумчивый кл. сл., I, 2; анаф., I, 2 – 
задумчиво – задумчиво – задумчивый – задумавшись повторяется 
в этом же словарном блоке, с использованием иллюстрирующего 
микроконтекста (контекст, в котором используются только данные 
МСС) со ссылкой на исходную словарную статью. Иллюстрирую-
щий микроконтекст целесообразно использовать, так как он способ-
ствует удобству восприятия словарной информации. Поскольку эти 
же МСС оформляют прием анафоры, то они фиксируются также в 
словарном блоке «Анафора», без иллюстрирующего контекста (он 
полностью совпадает  с контекстом в словарном блоке «Ключевые 
слова»), со ссылкой на словарную статью с заглавными словами за-
думчивый – задумчиво – задумчиво – задумчивый – задумав-
шись: 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
I. Характеристика окружающего мира 
2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Задумчивый – задумчиво – задумчиво – задумчивый – заду-

мавшись 
Задумчивые люди пьют,/ задумчиво шумят фонтаны,/ задумчи-

во по морде бьют.// Задумчивы девчонок челки,/ и ночь, задумав-
шись всерьез,/ перебирает, словно четки,/ вагоны чертовых колес... 
(Парк, 1955) 

См. кл. сл., I, 2: разговориться 
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АНАФОРА 
I. Характеристика окружающего мира 
2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Задумчивый – задумчиво – задумчиво – задумчивый – заду-

мавшись 
См. кл. сл., I, 2: задумчивый 
 
Вслед за иллюстрирующим контекстом идет справочная зона, в 

которой содержится отсылка к основному тексту в соответствующем 
словарном блоке и его семантических разделах и подразделах с ука-
занием первого слова мотивационной цепи.  

Мотивационная сцепка разговориться кл. сл., I, 2 – разговор – 
разговор мтн., I, 2, являясь начальной в зоне заглавных слов, не по-
вторяется в словарном блоке «Ключевые слова», но дополнительно 
фиксируется в словарном блоке «Метонимия» во главе со словом 
«разговор». В словарной статье представлен микроконтекст исполь-
зования мотиватов (несмотря на то, что полный контекст приведен в 
словарном блоке «Ключевые слова») с целью большего удобства 
восприятия словарной информации. 

 
МЕТОНИМИЯ 
I. Характеристика окружающего мира 
2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Разговор – разговор – разговориться 
Разговорились люди нынче./ От разговоров этих чад./ Вслух и 

кричат, но вслух и хнычат,/ и даже вслух порой молчат.// Мне на-
доели эти темы./ Я бледен. Под глазами тени./ От этих споров я в 
поту./ Я лучше в парк гулять пойду. <…> Я закурю опять, я вста-
ну,/ вновь удеру гулять к фонтану,/ наткнусь на разговор, другой.../ 
Нет, –  в парк я больше ни ногой! (Парк, 1955) 

См. кл. сл., I, 2: разговориться 
 
Мотивационные пары неправда ант., I, 2; II, 3 – правда и мыс-

лить акц., I, 2 – мыслитель дополнительно фиксируются в соответ-
ствующих словарных блоках («Антитеза» и «Акцентирующая моти-
вация»). Например (здесь также представлены микроконтекст ис-
пользования мотиватов и ссылка на основной текст исходной сло-
варной статьи): 
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АКЦЕНТИРУЮЩАЯ МОТИВАЦИЯ 
I. Характеристика окружающего мира 
2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Мыслить – мыслитель 
Всё мыслит: доктор медицины,/ что в лодке сетует жене,/ и 

женщина на мотоцикле,/ летя отвесно по стене.// На поплавках 
уютно-шатких,/ в аллеях, где лопочет сад,/ и на раскрашенных ло-
шадках – / везде мыслители сидят. (Парк, 1955) 

См. кл. сл. I, 2: разговориться 
 
Поступенчатые ссылки к основному полному тексту реализуют 

принцип текстоцентризма в построении словаря: восприятие сло-
варной информации осуществляется системно, МСС воспринимают-
ся не изолированно, а в их взаимосвязи с другими мотивационными 
сцеплениями в рамках поэтического текста. 

Отнесение мотивационных сцепок к семантическим разделам 
«Характеристика окружающего мира», «Характеристика персона-
жа», «Характеристика лирического героя» опирается на понимание 
специфики лирического текста в части его субъектной организации. 
Лирический субъект может быть представлен как точка зрения, 
стремящаяся к объективности отображения реальности: окружаю-
щий мир изображается отстраненно, авторская субъективность оста-
ется за рамками текста. В этом случае МСС однозначно относятся в 
раздел «Характеристика окружающего мира». Однако в стихотворе-
ниях Е. Евтушенко, как правило, авторская позиция, его взгляды, 
чувства открыто заявлены. Авторское отношение и личный опыт 
сквозят в его произведениях и тогда, когда объектом изображения 
оказывается окружающий мир. В стихотворениях часто раскрыва-
ются личные субъективные переживания лирического героя в связи 
с осмыслением окружающего мира в различных срезах (социальном, 
экзистенциальном и др.). В результате возникает вопрос об отнесе-
нии той или иной мотивационной сцепки в раздел «Характеристика 
окружающего мира» или в раздел «Характеристика лирического ге-
роя». 

Отнесение спорных, пересекающихся случаев использования 
мотивации в тот или иной раздел опирается на контекстологический 
принцип. Ярким показателем контекстного окружения является от-
несение сообщения к личному опыту субъекта высказывания (ис-
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пользование местоимений «я», «мой») – в этом случае мотивацион-
ная сцепка фиксируется в разделе «Характеристика лирического ге-
роя», либо к обобщенной группе лиц (использование обобщенных 
маркеров «любой», «всякий», «каждый», «мы») – в этом случае мо-
тивационная сцепка фиксируется в разделе «Характеристика окру-
жающего мира».  

Маркерами отнесения мотивационных сцепок в раздел «Харак-
теристика окружающего мира» могут быть обобщенные названия 
окружающего мира; названия сообществ людей по различным при-
знакам (национальным, гендерным и др.); местоимение «ты», «твой» 
в обобщенном значении; синтаксические конструкции с местоиме-
ниями «тот», «кто» («те», «кто»). В рассматриваемом стихотворении 
такими маркерами являются наименования (во множественном чис-
ле) людей, относящихся к неопределенной группе (люди, мыслите-
ли); обобщенные названия конкретных людей (человек, один человек, 
один и другой); неопределенно-личные предложения (задумчиво по 
морде бьют). Поэтому в целом мотивационный комплекс фиксиру-
ется в разделе «Характеристика окружающего мира». 

Таким образом, отнесение МСС в раздел «Характеристика окру-
жающего мира» предполагает наличие в стихотворении обобщенно-
го представления о таком порядке вещей в окружающем мире, кото-
рый приложим к неограниченно широкой группе людей. Если в сти-
хотворении описывается личное переживание, то МСС относятся в 
раздел «Характеристика лирического героя». Если мотивационные 
сцепки имеют отношение к характеризации какого-либо персонажа 
(маркеры: личные имена, местоимения «он», «она» и др.), то они 
фиксируются в разделе «Характеристика персонажа». 

В рассматриваемом стихотворении мотивационная пара неправ-
да – правда может быть отнесена в два семантических раздела – 
«характеристика окружающего мира» и «характеристика персона-
жа» – на том основании, что она, с одной стороны, характеризует 
современный социум, с другой – характеризует современный социум 
через речевую характеристику отдельного человека, являющегося 
типичным представителем этого общества. Встает вопрос о приори-
тетности отражения мотивационной сцепки в том или ином разделе. 
Поскольку в центре стихотворения находится описание общества, а 
не отдельного человека, то целесообразно сначала зафиксировать 
мотивационную пару в разделе «Характеристика окружающего ми-
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ра», а потом в разделе характеристика персонажа, в котором будет 
отсутствовать иллюстрирующий контекст при наличии ссылки на 
исходную словарную статью: 

 
АНТИТЕЗА 
I. Характеристика окружающего мира 
2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Неправда – правда  
Но вот сидят два человека/ и спорят о проблемах века.// Один из 

них кричит о вреде/ открытой критики у нас, что, мол, враги кру-
гом, что время/ неподходящее сейчас.// Другой – что все это убого, 
/что ложь рождает только ложь /и что, какая б ни эпоха,/ неправ-
дой к правде не придешь. (Парк, 1955) 

См. кл. сл., I, 2: разговориться 
 
II. Характеристика персонажа 
3. РЕЧЕВОЙ ПЛАН 
Неправда – правда  
См. ант., I, 2: неправда 
 
Отнесение МСС в тот или иной подраздел опирается на темати-

ческий анализ, предполагающий рассмотрение содержания текста, 
его общей смысловой направленности. Например, семантический 
подраздел «Социальный план» подразумевает, что в анализируемых 
стихотворениях рассматривается социальная проблематика: человек 
и толпа; индивидуум и государство; человек и общественная мораль, 
нравы, обычаи; личность и обывательское общество; человек и  
власть; тоталитаризм и демократизм; закон и право; социальные 
проблемы и др. 

Анализ лексико-семантической системы текста позволяет выде-
лить языковые маркеры, на основе которых можно судить о принад-
лежности мотивационного контекста к тому или иному подразделу. 
На принадлежность мотивационного контекста к подразделу «Соци-
альный план» указывают следующие маркеры: характерологические 
наименования различных социальных групп, наименование соци-
альных и социально-политических объектов, наименования людей с 
точки зрения их социального статуса, наименования людей, принад-
лежащих к власти, имена собственные известных личностей, поли-
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тических и общественных деятелей и др. При этом маркерами могут 
выступать как сами МСС, так и единицы, характеризуемые мотива-
тами, обозначающими какие-либо свойства окружающего мира.  

Так, анализ рассматриваемого стихотворения показал, что моти-
вационный комплекс следует фиксировать в подразделе «Социаль-
ный план» семантического раздела «Характеристика окружающего 
мира» в рамках словарного блока «Ключевые слова», так как основ-
ные мотивационные сцепки разговориться – разговор – разговор и 
задумчивый – задумчиво – задумчиво – задумчивый – задумав-
шись, выполняя функцию ключевых слов в стихотворении, характе-
ризуют современное автору общество. Маркерами отнесения МСС к 
подразделу «Социальный план» являются как сами МСС (наткнусь 
на разговор (метонимия – наткнусь на разговаривающих людей), так 
и слова, к которым относятся мотиваты: разговорились люди; от 
разговоров этих чад (от разговоров людей); задумчивые люди; за-
думчиво по морде бьют (бьют люди друг друга); задумчивы девчо-
нок челки; задумчиво шумят фонтаны; ночь, задумавшись всерьез 
(перенесение качества задумчивости на неодушевленные предметы 
создает ироничное авторское отношение к современному обществу). 

Мотивационная пара мыслить – мыслитель акцентирует иро-
ничное отношение автора к современному обществу. При этом мар-
керами отнесения МСС в «Социальный план» являются как сами 
мотиваты (везде мыслители  (ироничное название людей – посети-
телей парка) сидят, так и слова, к которому они относятся (всё мыс-
лит). МСС неправда – правда характеризуют речь человека (кос-
венная речь), являющегося типичным представителем обыватель-
ского мира. В стихотворении говорится о современном обществе, 
которое взбудоражено изменением социально-политической ситуа-
ции в стране. Автор иронично оценивает тривиальные, стандартные 
размышления людей (фраза «неправдой к правде не придешь» имеет 
свойства устойчивого выражения с признаками штампа), свидетель-
ствующие о растерянности человека в современных условиях.  

При распределении МСС по различным разделам остро стоит 
проблема сложных многоаспектных текстов, в которых выделяются 
различные тематические векторы содержания. Так, стихотворение 
«Пустые качели» (1994) посвящено социальной демографической 
проблеме современной России, в то же время данная проблема про-
читывается в бытийном ключе, с точки зрения жизни и смерти как 
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экзистенциальных категорий. Кроме того, поскольку текст посвящен 
России, актуален и патриотический аспект прочтения содержания 
стихотворения. В этих условиях важным становится вопрос отнесе-
ния мотивационного комплекса в тот или иной подраздел словаря. 
Решение проблемы возможно с учетом образной структуры стихо-
творения и определения приоритетности того или иного поэтическо-
го содержания (в чем, безусловно, может прослеживаться субъекти-
визм исследователя).  

В стихотворении «Пустые качели» в центре изображения кон-
кретная социальная проблема, обозначенная мотивационной сцепкой 
детство – детсад – детский сад – детский – детдом – детсад – дет-
ский – бездетный – детсадовский – дети. Вторая мотивационная 
цепочка скрип-скрип-скрип – постскриптум – поскрипыванье – 
скрипеть – скрип-скрип-скрип-скрип – скрип-скрип-скрип-
скрип – скрип-скрип-скрип-скрип оформляет некий многоаспект-
ный образ-символ, характеризующийся абстрактным смыслом, зна-
чение которого не столь очевидно, как значение образа, обозначен-
ного первой мотивационной сцепкой. Кроме того, цель второй моти-
вационной цепи вспомогательна по отношению к цели первой, кото-
рая оформляет центральную тему стихотворения. Она заключается в 
том, чтобы придать центральному образу более глубокий, масштаб-
ный контекст прочтения. На этом основании мотивационный ком-
плекс размещается в подразделе «Социальный план», при этом на 
первом месте в зоне заглавных слов фиксируется мотивационная 
сцепка, оформляющая центральную тему стихотворения:  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
I. Характеристика окружающего мира 
2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Детство кл. сл., I, 2 – детсад – детский (сад) – детский – детдом 

ант., I, 2  – детсад – детский – бездетный ант., I, 2 – детсадовский – 
дети / скрип-скрип-скрип кл. сл., I, 1, 3, 8  – постскриптум ИАМ, 
I, 3, 8 – поскрипыванье – скрипеть – скрип-скрип-скрип-скрип – 
скрип-скрип-скрип-скрип – скрип-скрип-скрип-скрип (откры-
вать ант., I, 2 – закрывать)  

Как на станции Зима/ что-то тихо спят дома,/ ставни ерзают,/ 
ворота,/ и под шамканье омета,/ под кряхтение заплота,/ словно 
где-то у кого-то/ тоже тяжкий недосып,/ раздается:/ скрип-
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скрип-скрип… / История века дописана./ Мы оказались в пост-
скриптуме,/ цепляясь за клочья/ из ускользающей русской земли./ На 
станции детства – Зима/ так пугает ночами поскрипыванье,/ 
страшней,/ чем скрипели когда-то колодезные журавли. <…> И с 
жалостью смотрит/ уволенная уборщица,/ как ветер взметает/ 
заржавленные от обид/ железные кольца,/ веревки, изрядно уже 
перетершиеся,/ качелей детсада,/ который крест-накрест забит. 
Скрип-скрип-скрип-скрип… / Будто бы река без рыб,/ будто небеса 
без птиц,/ детский сад без детских лиц./ Как мы, станция Зима, 
уцелеем от беды?/ Открываем детдома,/ закрываем детсады./ 
Племя русских могикан/ льет красители в стакан. Скрип-скрип-
скрип-скрип… Ключик есть,/ да только скрыт,/ в ту воскресшую 
Россию,/ где качели не пустые,/ где летит,/ сорвавшись,/ вдаль/ 
детский крошечный сандаль… Бездетный народ/ незаметно ока-
жется при смерти,/ и страшно смотреть,/ как над кладбищем 
бывших идей/ в качелях детсадовских/ ветер качает лишь призраки/ 
еще до рождения вымерших русских детей…/ Скрип-скрип-скрип-
скрип…/ Наш народ,/ ты не погиб? (Пустые качели, 1994) 

В стихотворении используются 3 мотивационных сцепки:  
1) Детство – детсад – детский (сад) – детский – детдом ант., I, 

2 – детсад – детский – бездетный ант., I, 2  – детсадовский – дети 
выполняет функцию ключевых слов, характеризуя основной план 
изображения действительности, социальный план. Рассматривается 
демографическая проблема российского общества 90-х, которая ак-
центируется за счет заострения социальных контрастов, что выраже-
но в противопоставленности мотиватов (антитезы: детдом – детсад, 
бездетный – детсадовский – дети). Данные МСС фиксируются до-
полнительно в словарном блоке «Антитеза» с использованием мик-
роконтекста со ссылкой на основную словарную статью. 

2) Открывать ант., I, 2 – закрывать синтаксически привязана к 
первой мотивационной сцепке и оформляет прием антитезы (также 
размещается в словарном блоке «Антитеза»), характеризуя социаль-
ный план изображения действительности (мотиваты обозначают со-
циальное действие открытие/ закрытие социальных объектов (дет-
сад/ детдом). 

3) Скрип-скрип-скрип кл. сл., I, 1, 3, 8  – постскриптум ИАМ, 
I, 3, 8 – поскрипыванье – скрипеть – скрип-скрип-скрип-скрип – 
скрип-скрип-скрип- скрип – скрип-скрип-скрип-скрип выполня-
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ет функцию ключевых слов, обозначая предметную ситуацию, став-
шую отправной точкой авторской рефлексии (предметно-бытовой 
план). Предметная ситуация приобретает символическое значение: 
скрип пустых детских качелей становится метафорой запустения 
русской земли, символом современной социальной катастрофы. 

В стихотворении социальная проблема рассматривается в аспек-
те истории страны, в патриотическом плане, на что указывают такие 
маркеры, как наименование национальных русских признаков обще-
ства (русская земля, воскресшая Россия, русские дети, племя русских 
могикан); наименование русской национальности (племя русских 
могикан, наш (русский) народ);  наименование малой Родины чело-
века (станция детства Зима). Третья мотивационная сцепка оформ-
ляет звуковой образ пустоты, запустения современной России, рож-
дая щемящее чувство боли по поводу происходящего в стране. Кро-
ме того, в мотивационную цепь вовлекается слово постскриптум, 
которое имеет общий с другими словами формальный сегмент 
«скрип». На основе индивидуально-авторской мотивации слово при-
обретает дополнительное эмоционально-экспрессивное значение: в 
нем слышится скрип уставшего пера истории. Поэтому в стихотво-
рении осязаемо не только скрипение пустых качелей, но и скрип ис-
тории, которая для России может быть окончена (мы оказались в 
постскриптуме).  

Образ скрипа детских качелей привносит в стихотворение также 
и экзистенциальное, бытийное прочтение социальных проблем Рос-
сии. Маркерами отнесения мотивационной сцепки в подраздел «Эк-
зистенциальный план» являются: история века дописана; мы оказа-
лись в постскриптуме; ускользающая русская земля; пугает ноча-
ми поскрипывание; заржавленные от обид железные кольца; верев-
ки, изрядно уже перетершиеся; крест-накрест забит (детсад); 
будто бы река без рыб, будто небеса без птиц, детский сад без 
детских лиц; как мы, станция Зима, уцелеем от беды; бездетный 
народ незаметно окажется при смерти; страшно смотреть, как 
над кладбищем бывших идей в качелях детсадовских ветер качает 
лишь призраки еще до рождения вымерших русских детей; наш 
народ, ты не погиб. Выделенные слова и выражения акцентируют 
семантику смерти, предела, страха. Слово постскриптум в этом 
контексте приобретает соответствующее значение, значение «после-
бытия», бытийного конца, законченного существования. 
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Таким образом, третья мотивационная сцепка отражается в трех 
подразделах (предметно-бытовой, патриотический, экзистенциаль-
ный планы) словаря со ссылкой на основную словарную статью, 
расположенную в подразделе «Социальный план». Иллюстрирую-
щий контекст в этом случае использовать нецелесообразно, по-
скольку он будет полностью повторять текст исходной словарной 
статьи. 

Индивидуально-авторская мотивация, связанная со словом 
постскриптум, обусловливает отнесение третьей мотивационной 
сцепки (во главе со словом постскриптум) в соответствующий сло-
варный блок в патриотический и экзистенциальный план. При этом в 
словарной статье в подразделе «Экзистенциальный план» использу-
ется ссылка на словарную статью с иллюстрирующим микроконтек-
стом в подразделе «Патриотический план», которая, в свою очередь, 
имеет ссылку на основную словарную статью с полным контекстом. 
Здесь также реализуется принцип текстоцентризма словаря, заклю-
чающийся в последовательной ссылочной системе в ситуации «один 
прием – два (и более) плана изображения»: 

 
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКАЯ МОТИВАЦИЯ 
I. Характеристика окружающего мира 
3. ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Постскриптум – скрип-скрип-скрип – поскрипыванье – 

скрипеть  
Как на станции Зима/ что-то тихо спят дома,/ ставни ерзают,/ 

ворота,/ и под шамканье омета,/ под кряхтение заплота,/ словно 
где-то у кого-то/ тоже тяжкий недосып,/ раздается:/ скрип-
скрип-скрип… / История века дописана./ Мы оказались в пост-
скриптуме,/ цепляясь за клочья/ из ускользающей русской земли./ На 
станции детства – Зима/ так пугает ночами поскрипыванье,/ 
страшней,/ чем скрипели когда-то колодезные журавли. (Пустые 
качели, 1994) 

См. кл. сл. I, 2: детство 
8. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Постскриптум – скрип-скрип-скрип – поскрипыванье – 

скрипеть  
См. ИАМ, I, 3: постскриптум 
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Мотивационная сцепка с иллюстрирующим микроконтекстом 
подается в разделе «Патриотический план», а не в разделе «Экзи-
стенциальный план», не на основе понимания приоритетности пат-
риотического плана перед экзистенциальным в стихотворении (разъ-
ять эти два смысла не представляется возможном, они находятся в 
тесном взаимодействии друг с другом), а на основе принятой нуме-
рации перечня подразделов словаря (сначала в перечне упоминается 
патриотический (3), а затем экзистенциальный (8) план). 

Степень глубины проблемы пересечения планов изображения 
действительности в стихотворении, а следовательно, проблемы рас-
пределения МСС по разделам и подразделам словаря, существенно 
увеличивается, когда предметом анализа становятся аллегорические 
тексты. Доля аналитического субъективизма в трактовке некоторых 
из них может существенно возрастать (что можно было наблюдать 
при анализе художественного образа, обозначенного мотивационной 
сцепкой скрип-скрип – постскриптум – поскрипыванье – скри-
петь – скрип-скрип-скрип-скрип – скрип-скрип-скрип-скрип – 
скрип-скрип-скрип-скрип в рассмотренном выше стихотворении). 

Стихотворение «Кладбище китов» (1967) характеризуется дву-
плановой структурой: в центре изображения конкретная ситуация 
охоты за китами, которая приобретает некое аллегорическое значе-
ние. От прочтения, интерпретации этой аллегории зависит располо-
жение в целом мотивационного комплекса в том или ином подразде-
ле словаря. 

В целом стихотворение посвящено проблеме существования 
личности большого масштаба во взаимоотношениях с обществом и 
властью, поэтому мотивационный комплекс располагается в подраз-
деле «Социальный план»: 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
I. Характеристика окружающего мира 
2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН  
Кит кл.сл., мтф.,  I, 2, 4, 7 – кит – кит – кит – китовый – ките-

ныш ант., II, 5 – кит – кит – китобой ант., I, 2, 4, 7 – кит – кит / 
Гарпун кл. сл., мтф., I, 1, 2 – гарпун – гарпун – гарпун – гарпун-
ный – гарпун – гарпун – Главгарпунотрест ПО ВФС, I, 2 – гар-
пунный / Мягковатый кл. сл., парал., риф., I, 1, 2 – мелковатый – 
мелкий – мель мтф., I, 2, 7 / Великий кл. сл., I, 4 – величье – вели-
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чье – величье – безличье ант., риф.,  I, 2, 4 (зубы ПО ВФФ, I, 1, 2 – 
зубы) (вколоченный акц., I, 1, 2 – вбивать - всадив) (лед акц., I, 7 – 
ледяной) (дуга – радуга ПО ВФС, I, 7) (горбатый акц., II, 1 – эскимос 
– эскимос – эскимос-горбун – эскимос) (вода мтф., I, 7, 8 – вода) (не-
скромность риф., I, 4 – огромность – огромность) (нацелясь акц., I, 1, 
2 – прицел) (гонка акц., I, 1, 2 – загон) (кровавый акц., I, 1, 2, 4  – 
кровь – кровавый) (убивать акц., I, 1, 2 – убийца) 

На кладбище китов/ на снеговом погосте/ стоят взамен кре-
стов/ их собственные кости./ Они не по зубам – / все зубы мягкова-
ты./ Они не по супам – / кастрюли мелковаты./ Их вьюга, тужась, 
гнет, / но держатся – порядок! – / вколоченные в лед,/ как дуги чер-
ных радуг./ Горбатый эскимос,/ тоскующий по стопке,/ как будто 
бы вопрос,/ в них заключен, как в скобки./ Кто резво щелкнул там?/ 
Ваш фотопыл умерьте!/ Дадим покой китам/ хотя бы после смер-
ти./ А жили те киты,/ людей не обижая, / от детской простоты/ 
фонтаны обожая./ И солнца красный шар/ плясал на струях бе-
лых.../ «Киты по борту! Жарь!/ Давай, ребята, бей их!»/ Спастись 
куда-нибудь?/ Но ты — пространства шире./ А под воду нырнуть – 
/ воды не хватит в мире./ Ты думаешь, ты бог?/ Рисковая нескром-
ность./ Гарпун получишь в бок/ расплатой за огромность./ Огром-
ность всем велит/ охотиться за нею./ Тот дурень, кто велик./ Кто 
мельче — тот умнее./ Плотва, как вермишель./ Среди ее безличья/ 
дразнящая мишень — беспомощность величья!/ Бинокли на борту/ в 
руках дрожат, нацелясь,/ и с гарпуном в боку/ Толстой бежит от 
«цейсов»./ Величью мель страшна./ На камни брошен гонкой,/ об-
ломки гарпуна/ выхаркивает Горький./ Кровав китовый сан./ Вели-
чье убивает,/ и Маяковский сам/ гарпун в себя вбивает./ Китеныш, 
а не кит,/ но словно кит оцеплен,/ гарпунным тросом взвит,/ кача-
ется Есенин./ Почти не простонав,/ по крови, как по следу,/ уходит 
Пастернак/ с обрывком троса в Лету./ Хемингуэй молчит,/ но над 
могилой грозно/ гарпун в траве торчит,/ проросший ввысь из гроба./ 
И, скрытый за толпой,/ кровавым занят делом, даласский китобой/ 
с оптическим прицелом./ ...Идет большой загон,/ а после смерти — 
ласка./ Честнее твой закон,/ жестокая Аляска./ На кладбище ки-
тов/ у ледяных торосов/ нет ханжеских цветов – / есть такт у эс-
кимосов./ Эх, эскимос-горбун, – / у белых свой обычай:/ сперва вса-
див гарпун,/ поплакать над добычей./ Скорбят смиренней дев,/ со-
сут в слезах пилюли/ убийцы, креп надев,/ в почетном карауле./        
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И промысловики,/ которым здесь не место,/ несут китам венки/ от 
Главгарпунотреста./ Но скручены цветы/ стальным гарпунным 
тросом./ Довольно доброты!/ Пустите к эскимосам! (Кладбище 
китов, 1967) 

В центре лирической структуры природный образ (киты) и 
предметно-бытовая ситуация (охота за ними). Этим обусловлено 
фиксирование соответствующих мотивационных сцепок в подразде-
лах «Предметно-бытовой план» (1) и «Природный план» (7). При 
том, что основным планом изображения художественной действи-
тельности является социальный план (2), весьма существенным ока-
зывается и культурный план (4) прочтения основной проблематики.  

Культурный план изображения художественной действительно-
сти в стихотворении предполагает рассмотрение духовной сферы 
жизнедеятельности общества, подразумевающей активную творче-
скую деятельность человека в образовании, науке, искусстве и дру-
гих сферах. Маркерами отнесения МСС в подраздел «Культурный 
план» являются наименования видов искусства, наименование му-
зыкальных инструментов и инструментов, связанных с другими ви-
дами искусства, наименование культовых объектов искусства, на-
именование людей искусства по роду их деятельности, имена собст-
венные творческих личностей, характерологические наименования 
искусства и творческих личностей и др. В данном случае в центре 
внимания авторской рефлексии находится образ кита, который ос-
мысляется как символ творческой личности, личности огромного 
масштаба. В стихотворении китами названы Толстой, Горький, Мая-
ковский, Есенин, Пастернак, Хэмингуэй. Эти имена собственные 
являются маркерами отнесения МСС в семантический подраздел 
«Культурный план». 

Мотивационный комплекс в данном стихотворении содержит 
15 мотивационных сцеплений, которые располагаются в различных 
подразделах МПС Е. Евтушенко: 

1) Кит кл. сл., мтф.,  I, 2, 4, 7 – кит – кит – кит – китовый – ки-
теныш ант., II, 5 – кит – кит – китобой ант., I, 2, 4, 7 – кит – кит. 
МСС выполняют функцию ключевых слов, обозначая центральный 
образ стихотворения. Поскольку МСС используются как в прямом, 
так и в переносном смысле, то они фиксируются также и в словар-
ном блоке «Метафора». Данная мотивационная сцепка отмечается 
также в словарном блоке «Антитеза» во главе со словом китобой, в 
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подразделе «Социальный план» (китобой олицетворяет собой поли-
тическую силу, власть) и в подразделе «Культурный план» (кит оли-
цетворяет собой человека, который масштабом своей личности         
угрожает власти). Авторское внимание акцентируется на образе Есе-
нина (китеныш – кит), поэтому данная мотивационная пара фикси-
руется в разделе «Характеристика персонажа» словарного блока 
«Антитеза». 

2) Великий кл. сл., I, 4 – величье – величье – величье – безли-
чье ант., I, 2, 4. МСС выполняют функцию ключевых слов, характе-
ризуя центральный объект авторской рефлексии – китов, поэтому 
они фиксируются дополнительно в том же подразделе словарного 
блока «Ключевые слова», что и основная мотивационная сцепка 1. 
Антитеза безличье – величье противопоставляет два мира: мир обы-
вательский, мир толпы (Плотва, как вермишель./ Среди ее безли-
чья…) и мир людей-китов (…дразнящая мишень — беспомощность 
величья!), поэтому антитеза фиксируется как в подразделе «Соци-
альный план», так и в подразделе «Культурный план». 

3) Нескромность риф., I, 4 – огромность – огромность. МСС 
непосредственно характеризуют центральный образ, т.е. китов, по-
этому они относятся также к подразделу «Культурный план». 

4) Кровавый акц., I, 1, 2, 4 – кровь – кровавый. Члены данной 
мотивационной сцепки характеризуют как образ кита (кровав кито-
вый сан; по крови, как по следу, уходит Пастернак), так и образ вла-
сти (кровавым занят делом, даласский китобой), которая имеет ха-
рактеристики, связанные с насилием. Хотя образ власти недостаточ-
но ясно очерчен, по определенным маркерам можно судить о том, 
что насилие олицетворяет именно власть в политическом смысле 
(главгарпунотрест, почетный караул). Кроме того, биография каж-
дого из перечисленных культурных деятелей связана с политиче-
скими гонениями, репрессиями, противостоянием политических 
кланов (если говорить о Кеннеди). Поэтому данные МСС фиксиру-
ются как в подразделе «Культурный план», так и в подразделе «Со-
циальный план». 

Мотивационные сцепки, характеризующие власть в ее репрес-
сивной, насильственной сущности, относятся к подразделу «Соци-
альный план». Одновременно они отмечаются и в «Предметно-
бытовом плане», поскольку в прямом смысле характеризуют пред-
метную ситуацию (охота):  
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5) вколоченный акц., I, 1, 2 – вбивать – всадив 
6) нацелясь акц., I, 1, 2 – прицел 
7) гонка акц., I, 1, 2 – загон 
8) убивать акц., I, 1, 2 – убийца. 
Данные мотивационные сцепки отмечаются в словарном блоке 

«Акцентирующая мотивация» сначала в подразделе «Социальный 
план» (поскольку в стихотворении важен именно иносказательный 
смысл) с иллюстрирующим микроконтекстом, затем в подразделе 
«Предметно-бытовой план» без иллюстрирующего контекста с соот-
ветствующими ссылками. 

9) Гарпун кл. сл., I, 1, 2; мтф., I, 2 – гарпун – гарпун – гарпун – 
гарпунный – гарпун – гарпун – Главгарпунотрест ПО ВФС, I, 2 – 
гарпунный. 

Данная мотивационная сцепка выполняет функцию ключевых 
слов в стихотворении, эксплицируя, наряду с МСС  кит – кит – 
кит – кит – китовый – китеныш – кит – кит – китобой – кит, 
проблему противостояния личности и власти, поэтому она относится 
к социальному плану изображения действительности. Дополнитель-
но она отмечается в словарном блоке «Метафора» (использование 
семантической мотивации). Окказионализм главгарпунотрест (на-
именование построено по образцу названий государственных совет-
ских ведомств) становится во главе мотивационной сцепки в словар-
ном блоке «Прием «оживления» внутренней формы слова», подраз-
деле «Социальный план».  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
I. Характеристика окружающего мира  
1. ПРЕДМЕТНО-БЫТОВОЙ ПЛАН 
Гарпун – гарпун – гарпун – гарпун – гарпунный – гарпун – 

гарпун – Главгарпунотрест – гарпунный 
См. кл. сл., I, 2: гарпун  
2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Гарпун – гарпун – гарпун – гарпун – гарпунный – гарпун – 

гарпун – Главгарпунотрест – гарпунный 
Ты думаешь, ты бог?/ Рисковая нескромность./ Гарпун полу-

чишь в бок/ расплатой за огромность. <…> Бинокли на борту/ в 
руках дрожат, нацелясь,/ и с гарпуном в боку/ Толстой бежит от 
«цейсов»./ Величью мель страшна./ На камни брошен гонкой,/ об-
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ломки гарпуна/ выхаркивает Горький./ Кровав китовый сан./ Вели-
чье убивает,/ и Маяковский сам/ гарпун в себя вбивает./ Китеныш, а 
не кит,/ но словно кит оцеплен,/ гарпунным тросом взвит,/ качает-
ся Есенин. <…> Хемингуэй молчит,/ но над могилой грозно/ гарпун в 
траве торчит,/ проросший ввысь из гроба./ <…> Эх, эскимос-
горбун, – / у белых свой обычай:/ сперва всадив гарпун,/ поплакать 
над добычей. <…> И промысловики,/ которым здесь не место,/ не-
сут китам венки/ от Главгарпунотреста./ Но скручены цветы/ 
стальным гарпунным тросом./ Довольно доброты!/ Пустите к эс-
кимосам! (Кладбище китов, 1967) 

См. кл. сл., I, 2: кит  
 
МЕТАФОРА 
I. Характеристика окружающего мира 
2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Гарпун – гарпун – гарпун – гарпун – гарпунный – гарпун – 

гарпун – Главгарпунотрест – гарпунный 
См. кл. сл., I, 2: гарпун  
 
ПРИЕМ «ОЖИВЛЕНИЯ» ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ СЛОВА 
I. Характеристика окружающего мира 
2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Главгарпунотрест – гарпун – гарпун – гарпун – гарпун – гар-

пунный – гарпун – гарпун –  гарпунный 
См. кл. сл., I, 2: гарпун 
 
В стихотворении затрагивается также проблема противопостав-

ления толпы, обывательского мира и личности. Данная тема акцен-
тируется с помощью следующих мотивационных сцепок: 

10) Мягковатый кл. сл., парал., риф., I, 1, 2 – мелковатый – 
мелкий – мель мтф., I, 2, 7. Мотивационная сцепка выполняет 
функцию ключевых слов, обозначая свойства предметного (марке-
ры: зубы мягковаты, кастрюли мелковаты) и природного (кто 
мельче (плотва), мель (на камни брошен гонкой) мира, которые ино-
сказательно характеризуют социальный мир. Обывательский мир 
метафорически осмысляется как мель, на которой людям-китам нет 
возможности существовать, поэтому данная мотивационная сцепка 
во главе со словом мель фиксируется в словарном блоке «Метафо-
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ра» («Социальный план»). Мотивационная пара мягковатый – мел-
коватый оформляет рифму и акцентирует синтаксический паралле-
лизм (Они не по зубам – / все зубы мягковаты./ Они не по супам – / 
кастрюли мелковаты), подчеркивая приземленность обывательско-
го мира, поэтому она фиксируется в словарных блоках «Паралле-
лизм» и «Рифма». Мотивационная сцепка с иллюстрирующим мик-
роконтекстом фиксируется в словарном блоке «Параллелизм» (по-
скольку параллелизм более содержательно емкий прием, чем риф-
ма). В словарном блоке «Рифма» фиксируется только мотивацион-
ная сцепка со ссылкой на словарную статью с иллюстрирующим 
микроконтекстом в блоке «Параллелизм».  

11) Зубы (не по зубам) ПО ВФС, I, 1, 2 – зубы. Данная мотива-
ционная пара (семантическая мотивация) актуализирует смысл фра-
зеологизма не по зубам, имеющего переносный смысл («нет или не 
хватает, недостаёт умения, способностей, силы и т. п. на что-либо» 
[3]), переводя предметную ситуацию в иносказательную сферу: обы-
вателю невозможно понять человека-кита, т.е. человека-творца, по-
скольку пространство его бытия шире обывательского мира, мира 
супов и кастрюль. Исходя из этого МСС фиксируются в словарном 
блоке «Прием «оживления» внутренней формы фразеологизма», в 
подразделе «Социальный план». 

12) Вода мтф., I, 7, 8 – вода. Данные слова связаны на основе 
семантической мотивации: первое слово использовано в прямом 
значении, второе – подразумевает переносный смысл: вода осмысля-
ется как некое содержание мира (воды не хватит в мире), которое 
гораздо уже, беднее, чем содержание внутреннего мира человека-
кита (Но ты – пространства шире; Ты думаешь, ты бог?). Исходя 
из этого вода – это характеристика мира в различных ипостасях, ми-
ра вообще (и мир физический, предметный, природный, и мир чело-
веческих взаимоотношений, социальный, социально-политический). 
В этом мире невозможно спастись человеку-киту (Спастись куда-
нибудь?/ Но ты – пространства шире), он обречен на смерть. 
Обобщенный смысл образа воды в контексте, в соседстве с экзи-
стенциальной темой смерти, темой противостояния личности и бы-
тия как такового, позволяет зафиксировать данные МСС в подразде-
ле «Экзистенциальный план». 

13) Лед акц., I, 7 – ледяной. МСС акцентируют природные ас-
пекты поэтического изображения. 
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14) Дуга – радуга ПО ВФС, I, 7. Сравнение костей китов с дуга-
ми черных радуг подчеркивают искаженный в результате человече-
ской деятельности облик природы. «Оживление» внутренней формы 
слова радуга контрастно заостряет данный смысл: радуга – позитив-
ный образ, дуги костей – негативный. 

15) горбатый акц., II, 1 – эскимос – эскимос – эскимос-
горбун – эскимос. МСС акцентируют внимание на персонаже, на 
его внешних характеристиках. 

Анализ текстов показал, что пересечение двух и более планов 
изображения художественной действительности в стихотворениях 
является типичным. Как в реальности, так и в художественном мире 
произведений различные аспекты жизни тесно переплетены. Искус-
ственное их разъятие преследует аналитическую цель – представить 
функции мотивации в художественном тексте наиболее детализиро-
ванно. Отнесение мотивационной сцепки в тот или иной семантиче-
ский раздел МПС, а также в тот или иной план изображения художе-
ственной действительности внутри разделов связано с неизбежным 
субъективизмом восприятия исследователем тех или иных текстов. 
Поэтому необходим поиск объективных критериев определения 
принадлежности МСС к тому или иному плану изображения худо-
жественной действительности. Весьма продуктивно в этом смысле 
опираться на лингвистические маркеры, наиболее полную класси-
фикацию которых следует разработать (для каждого семантического 
раздела и подраздела). В связи с этим насущной становится пробле-
ма введения интерпретационной зоны в структуру словарной статьи, 
например в виде различных маркеров, являющихся объективным 
критерием отнесения МСС в тот или иной подраздел словаря. Ин-
терпретационная зона способствует адекватному восприятию моти-
ватов как лексических единиц, оформляющих тот или иной план 
изображения художественной действительности в стихотворении. 
Это особенно актуально в аспекте рассмотрения многоплановых 
текстов с символической, аллегорической системой образов. Ис-
пользование интерпретационной зоны в структуре словарной статьи 
позволит представить корпус словаря в более объективном виде.  
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PROBLEMS OF COMPILING THE MOTIVATIONAL POETIC DICTIONARY 
OF YE. YEVTUSHENKO. 
Journal of Lexicography, 2014, 2 (6), pp. 68–93.  
Mikhaylova Olga S., Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation).          
Е-mail: filologia@inbox.ru 
Keywords: lexical motivation, lexicography, linguistic poetics. 
 
The Motivational Poetic Dictionary of Ye. Yevtushenko is a linguistic and poetic diction-
ary; its purpose consists in reflection of the specifics of not only the author's word usage, 
but also the author's world image. Such a concept of the dictionary causes complexity of its 
structure: the dictionary is divided into dictionary blocks ("Antithesis", "Metaphor", "Key-
words", etc.), dictionary blocks are divided into semantic sections ("Description of the 
world around", "Character description", "Lyrical hero description"), semantic sections are 
divided into semantic subsections (planes of the poetic reality depiction: social, socio-
political, gender, etc.). 
In the course of work on the dictionary questions of structuring the dictionary corpus be-
came urgent: the question of assigning motivational groups to semantic sections, as well as 
to planes of the poetic reality depiction within sections; distant motivation and motivational 
blocks representation problem; the problem of reflection of motivational groups multi-
functionality in the structure of the entry of the motivational poetic dictionary.  
To discuss these designated the article presents a fragment of the Motivational Poetic Dic-
tionary of Ye. Yevtushenko. It contains samples of entries of the dictionary block "Key-
words". Words connected on the basis of lexical motivation as keywords are words concen-
trating information borne by the whole text, they reflect the main subject, idea, sense of the 
poem, express the central artistic image the being a structural framework of a poetic work. 
The formal feature of this use of motivation is the distant arrangement of motivators in 
various points of the poetic text and the use of various (two and more) motivational groups 
connected with each other on the associative and semantic basis. Considering words con-
nected on the basis of lexical motivation as keywords owing to their features allows to 
illustrate all designated problems of compiling the Motivational Poetic Dictionary of 
Ye. Yevtushenko. 
One of the most important problems of drawing up the motivational poetic dictionary is the 
problem of motivational groups reference to its semantic sections and subsections. Com-
plexity of this analytical operation is connected with the overlapping of the semantics of 
the allocated sections and planes of the poetic reality depiction. Searches of objective crite-
ria of reference of words connected on the basis of lexical motivation in this or that section 
are reflected in the extensive summary table which represents text markers of reference of 
motivational groups to this or that semantic section of the dictionary and its subsections. 
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Л.И. Шелепова 
 
ШУКШИНСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
 
В статье представлена типология словарей (энциклопедических, лингвокультуроло-
гических, лингвистических), созданных на материале творчества В.М. Шукшина. 
Подробно освещаются история создания, проблемы и принципы составления «Сло-
варя диалектизмов в произведениях В.М. Шукшина». Внимание автора сосредото-
чено на анализе словника данного лексикографического труда и зоне интерпретации 
значений объясняемых слов. Показана необходимость при определении значений 
диалектных слов в языке писателя тщательного и всестороннего учёта контекста. 
Приведены примеры словарных статей. 
Ключевые слова: творчество В.М. Шукшина, шукшиноведение, лексикография, 
типология словарей, диалектизм. 
 

вторская (писательская) лексикография относится к числу 
направлений, активно развиваемых в современной словар-

ной науке. На сегодняшний день определены основные периоды в 
истории авторской лексикографии, предложены типологии автор-
ских словарей, выявлены черты их макроструктуры и микрострукту-
ры [1]. 

Среди многочисленных словарей, созданных на материале про-
изведений писателей, достойное место занимает шукшинская лекси-
кография, анализу которой посвящена данная статья. 

Перед исследователями творчества В.М. Шукшина неоднократно 
вставал вопрос о необходимости создания разноаспектных словарей 
языка писателя. Пожалуй, впервые поставила этот вопрос И.А. Во-
робьева, предложив в 1989 г. два проекта: ономастического словаря 
по произведениям В.М. Шукшина [2] и словаря языка В.М. Шукши-
на [3]. 

В настоящее время можно уже представить определенную типо-
логию словарей, составленных на материале творчества В.М. Шук-
шина. Так, к словарям энциклопедического типа относятся: 1) изда-
ние «Творчество В.М. Шукшина: Энциклопедический словарь-спра-
вочник» (научный редактор А.А Чувакин), цель которого – «дать в 
систематизированном виде краткие сведения о творчестве 
В.М. Шукшина в целом и о литературно-художественном творчестве 
в частности, а также о филологическом шукшиноведении как фор-
мирующейся отрасли гуманитарного знания» [4. Т. 1. С. 8]; 2) «Шук-
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шинская энциклопедия» (главный редактор и составитель С.М. Коз-
лова), ориентированная на массового читателя и посвященная (в свя-
зи с этим) главным образом описанию художественных произведе-
ний писателя [5]. К лингвокультурологическим словарям тяготеет 
«Словарь языка Василия Шукшина» В.С. Елистратова [6], в котором 
лексика произведений писателя объясняется в культурно-
историческом контексте. Как лингвистические словари можно ква-
лифицировать тематико-частотный словарь В.М. Шукшина, содер-
жащий языковые единицы, репрезентирующие «человека телесного» 
в художественной прозе писателя, составленный И.Б. Ковалевой [7], 
а также толковые (объяснительные) словари: «Словарь фразеоло-
гизмов в произведениях В.М. Шукшина» А.Д. Соловьевой [8], «Сло-
варь языка рассказов В.М. Шукшина» Т.Ф. Байрамовой и В.П. Ни-
кишаевой [9] и «Словарь диалектизмов в произведениях В.М. Шук-
шина», созданный И.А. Воробьевой [10]. 

Словарь И.А. Воробьевой, как один из первых опытов лексико-
графического описания языка В.М. Шукшина [11. С. 106–107], за-
служивает самого пристального внимания. Интерес представляют 
история создания словаря, проблемы и принципы его составления, а 
также те трудности, с которыми встретились редакторы словаря при 
подготовке его к изданию. 

Подготовку диалектного словаря по произведениям В.М. Шук-
шина И.А. Воробьева начала в рамках коллективной работы над эн-
циклопедическим словарем-справочником «В.М. Шукшин. Жизнь и 
творчество». В 1997 г. (уже после смерти ученого) выходит из печа-
ти ее программное исследование «Региональная культура в лексике 
прозаических произведений В.М. Шукшина», явившееся частью 
коллективной монографии «Проза В.М. Шукшина как лингвокуль-
турный феномен 60–70-х годов» [12]. Здесь (вслед за другими  ис-
следователями) И.А. Воробьева акцентирует внимание на том, что 
основой индивидуального стиля В.М. Шукшина несомненно высту-
пает разговорно-обиходный язык. Причем в своем творчестве писа-
тель опирался не только на разговорную стихию литературного язы-
ка, но и на просторечие и диалектную речь, которую он знал с детст-
ва, впитав ее, по собственному выражению, “с молоком матери”. 
И.А. Воробьева обращает внимание на тот факт, что В.М. Шукшин 
не только хорошо знал говор родного алтайского села Сростки, ко-
торый в первую очередь и отразился в его произведениях, но и запи-
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сывал специально речь своих земляков. «Можно даже сказать, – 
подчеркивает И.А. Воробьева, – что у него [Шукшина] был  профес-
сиональный интерес к народному языку, словарь которого он хотел 
составить: «Сибирский разговорный словарь… чудится мне, что Си-
бирь есть та самая кладовая, которую давно пора открыть и выгрести 
все добро и раздать» [12. С. 111]. В приведенном исследовании 
И.А. Воробьевой представлен анализ (в аспекте взаимоотношения 
языка и культуры) достаточно большого массива диалектных слов, 
выбранных из романа «Любавины». 

В этом же (1997) году продолжается публикация материалов 
И.А. Воробьевой к диалектному словарю по произведениям 
В.М. Шукшина: в работе «Творчество В.М. Шукшина. Опыт энцик-
лопедического словаря-справочника» представлены предисловие к 
словарю и словарные статьи на буквы А – Л, подготовленные к пе-
чати сыном И.А. Воробьевой А.В. Морозовым [13]. В межвузовском 
сборнике статей «Язык прозы В.М. Шукшина: Теория. Наблюдения. 
Лексикографическое описание», вышедшем в 2001 г. в издательстве 
Алтайского университета, напечатан еще один фрагмент словаря 
(буквы М – О) [14]. 

Преждевременный уход из жизни (1996 г.) не позволил И.А. Во-
робьевой завершить словарь. Он (по большей части) сохранился в 
черновых набросках и материалах. Поэтому при подготовке словаря 
к полному изданию редакторы (В.А. Чеснокова и Л.И. Шелепова) 
сочли необходимым провести следующую работу. 

Пожалуй, самая главная трудность заключалась в том, что до сих 
пор не издано полное собрание сочинений В.М. Шукшина. И.А. Во-
робьева (судя по всему) собирала диалектный лексический материал, 
фиксируя его на карточках, из разных изданий В.М. Шукшина, не 
документируя их, а отмечая лишь названия произведений. При ре-
дактировании словаря решено было опереться на пятикнижное изда-
ние литературного наследия писателя, осуществленное в 1986–
1991 гг. Алтайским книжным издательством [15–19]. Составителем, 
автором большинства комментариев и послесловия здесь выступил 
доктор филологических наук, профессор В.Ф. Горн. Ценность дан-
ного издания заключается в том, что оно составлено по первым пуб-
ликациям В.М. Шукшина, а это дает представление об авторском 
тексте (так публиковал сам Шукшин), хотя не всегда соответствует 
хронологическому принципу расположения рассказов. Таким обра-
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зом, все контексты (иллюстративный материал), приведенные в сло-
варе, документируются: в круглых скобках (как это было у И.А. Во-
робьевой) указывается название произведения, в квадратных (прин-
цип, введенный редакторами) – книга и страница (по названному 
пятикнижному изданию). 

В результате пословной проверки материалов, собранных 
И.А. Воробьевой, по указанному пятикнижному собранию произве-
дений В.М. Шукшина, перепроверки по словарям (диалектным, со-
временного русского языка) изменился отчасти словник словаря. 
В него были включены дополнительно более ста диалектных слов и 
выражений (например, батун, батунок, белковать, будылья, брато-
вья, копытья, курка, лесинка, логовинка, матря, оглоблина, отводи-
на, сеструха, стеблина, не стой тебя, гвоздем лететь и др.). Часть 
слов по тем или иным причинам была выведена из состава словника. 
Так, некоторые диалектные слова, выписанные И.А. Воробьевой из 
разных изданий, оказались непредставленными в привлеченном для 
работы над словарем издании (в основном из романа «Любавины»), 
например: банить – «мыть горячей водой», бацкать – «ударять с 
силой, энергично бить по чему-либо», большак –  «старший сын», 
варок «хлев для домашнего скота»,  выворотень «вывороченное де-
рево», взлобок – «пригорок, возвышенное место» и нек. др. Не были 
включены в словарь (при его редактировании) лексические единицы, 
содержащиеся в материалах И.А. Воробьевой, которые в словарях 
современного русского языка даются с пометами «разг.» или 
«прост.», т.е. не являются словами диалектными (локально ограни-
ченными), например: навалом – «в большом количестве», нетороп-
кий «медлительный, неторопливый», отбрехаться – «отделаться 
отговорками», похмелиться – «опохмелиться», прищучить – «пой-
мать, захватить» и др. Хотя решить задачу разграничения просто-
речного и диалектного слова (в связи с весьма подвижными грани-
цами между данными лексическими пластами) не всегда представ-
ляется возможным. 

Подчеркнем, что в своей основе словник остался таким, каким 
сформировала его И.А. Воробьева. В окончательной редакции в сло-
варе представлено лексикографическое описание около 1000 диа-
лектных слов (вместе с вариантами), встречающихся в произведени-
ях В.М. Шукшина. Как было задумано И.А. Воробьевой, сюда, кро-
ме собственно диалектных слов, вошло несколько жаргонизмов 
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(главным образом из тюремного арго); замастырить, шалашовка, 
духарь и др., небольшая часть фразеологизмов, а также некоторые 
специфически шукшинские слова и выражения: глубинка – «сокро-
венное, тайное (о душе)», душа с перевивом – «о человеке непро-
стом, себе на уме», красотень – «красота» и др. Предполагается, что 
В.М. Шукшин как тонкий знаток диалекта, как человек, знающий 
говор изнутри, мог создавать новые (производные) слова по моделям 
диалектного (и не только диалектного) словообразования, как часто 
поступают и диалектоносители, создавая в своей речи новые слова. 

Самая трудная область в любом толковом словаре, а тем более в 
словаре языка писателя (разновидностью которого является и анали-
зируемый словарь), это зона определения значения слова. Принцип, 
сформулированный в предисловии к словарю («как правило, в сло-
варной статье даётся общее значение, определяемое по «Словарю 
русских говоров Алтая» и другим диалектным словарям»), последо-
вательно реализуется только при толковании слов, отражающих быт 
и уклад крестьянского хозяйства, флору и фауну данной местности, 
особенности социальной среды и т.п. Например: заимка – «земель-
ный участок, удаленный от населенного пункта, занятый одним хо-
зяином, с жилыми и хозяйственными постройками на нем»; заплот – 
«забор из толстых досок»; западня – «крышка погреба или подпо-
лья»; кержак – «старообрядец, старовер» и т.д. Во многих случаях 
определение значения слова требует тщательного и всестороннего 
учёта контекста. Приведем одну лишь иллюстрацию в подтвержде-
ние этого. В материалах И.А. Воробьёвой отмечается наречие навы-
верт. Такого слова, как показала проверка, нет ни в существующих 
диалектных словарях, ни в словарях современного русского языка (в 
том числе 17-томном). Значение слова в материалах И.А. Воробьё-
вой определено так: «То же, что нараскоряк». И приводится кон-
текст из романа «Я пришел дать вам волю»: «Ну, эдак-то моя тёш-
ша бегала, даже резвей! Ноги-то навыверт». Слова нараскоряк в 
словнике не оказалось. В современном же «Словаре русских народ-
ных говоров», выпускаемом ныне в Санкт-Петербурге в издательст-
ве «Наука», отмечено нараскоряку – «о широко, неуклюже расстав-
ленных ногах» [20. С. 120]. Привлечение более широкого контекста 
из романа В.М. Шукшина («Ну, эдак-то моя тёшша бегала, даже 
резвей! Ноги-то навыверт  <…> Это у твоей навыверт-то были 
<…> А у моей <…> ровные были ножки…») позволяет точнее опре-
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делить значение приведённого наречия навыверт – «о недостаточно 
прямых (ровных), т.е. кривых ногах».  

Приведем некоторые примеры словарных статей из «Словаря 
диалектизмов в произведениях В.М. Шукшина». 

 
АНАДыСЬ, нареч. (НАДыСЬ). Недавно, на днях. – С Феклой 

анадысь зашли, посидели («Любавины») [16. С. 226]. Я одной тут 
надысь печку растопила, отсырели дровишки, хоть плачь («Люба-
вины») [16. С. 233]. 

БАЗЛаНИТЬ, ю, ишь, несов., неперех. Сильно, громко кричать, 
ругаться. – Жена вам – скандал? – Не, она у меня не базланит 
(«Печки-лавочки») [15. С. 77]. Она видит, дело плохо, давай базла-
нить («Страдания молодого Ваганова») [18. С. 31]. 

БАСТЫРоК, рка, м. Жердь, толстая палка для укрепления сена 
на возу. – <…> может, запоздаем в деревню-то – стемнеет, по-
едем переулком, я и сброшу. Да и положила поверх бастырка здор-о-
овый навильник («Из детских лет Ивана Попова») [17. С. 366]. 

ВЕСЕЛиНКА, и, ж. Весёлые огоньки в глазах. – Он говорил спо-
койно, в маленьких умных глазах его мерцала веселинка («Хозяин 
бани и огорода») [18. С. 195]. 

ВЕЧЕРяТЬ, яю, яешь, несов., неперех. Ужинать. – Когда стем-
нело, к Любавиным явились четверо: Кузьма, Федя Байкалов, Пронь-
ка Воронцов и Ганя Косых. Емельян Спиридоныч вечерял («Любави-
ны») [16. С. 280]. Клавдя и девочки вечеряли («Сапожки») [18. 
С. 237]. 

ВСАДиТЬСЯ ДО УШеЙ. Сильно обмануться, ошибиться. – 
Страшно, Коля, - говорила мать. – С одним всадилась до ушей… Но 
тогда хоть молодая была – простительно… («Позови меня в даль 
светлую») [15. С. 95]. 

ВСТАТЬ (СТАТЬ) НА ДЫБоШКИ. Возмутиться, резко про-
явить несогласие, протест. – Но в договоре этот пункт не помечен, 
и плотники встали «на дыбошки»: прилавок – не наше дело! («Тан-
цующий Шива») [18. С. 159]. Хотел дочь свою так назвать… но 
жена на дыбошки стала («Лёля Селезнёва с факультета журнали-
стики») [16. С. 125]. 

ГЛяНУТЬСЯ, нусь, нешься, несов. Нравиться. – Тут народ раз-
ный. Если он к тебе: «Вы, мол, мне глянетесь, то-сё, разрешите вас 
под ручку», вы его по руке: «Не лезь!» («Ваня, ты как здесь?!) [17. 
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С. 212]. А что, он тебе не глянется? – Кто? – Кто-кто!.. Ну па-
рень-то, который лез-то («Критики») [17. С 155]. 

КАЗАНоК, нка, м. Сустав пальца. – Федя казанком указатель-
ного пальца неуверенно стукнул в дверь («Любавины») [16. С. 84]. 
<…> Сашка и Костя постучали в дверь, обитую дерматином. – По-
обивают двери – все казанки посшибаешь об эти скобки <…> («Ха-
халь») [18. С. 22]. Постучал <…> казанком в дверь комнаты Веры 
Сергеевны («Энергичные люди») [15. С. 380]. 

ЛОПОТиНА, ы, ж. Верхняя одежда. – Пару коней я вам даю, две 
бороны, плуг… из лопотины – само собой: тулупишко, пимы. шаро-
вары («Любавины») [16. С. 215]. 

ПРяСЛО, а, ср. Изгородь из жердей или досок, положенных го-
ризонтально между вбитыми в землю кольями. – Раза два нарвался 
на кобелей. Один перепугал насмерть: видно было – прыгнул через 
прясло, здоровенный, как телок <…> («Любавины») [16. С. 30]. Егор 
спустился в логовину, остановился поодаль от прясла… («Любави-
ны») [16. С. 271]. 

РяСНЫЙ, ая, ое. Обильный, крупный. – А одна баба у нас есть, 
смешная такая!.. Наткнулась на рясный куст и успевает в две руки, 
и успевает («Хахаль») [8. С. 30]. Торчмя торчат рясные початки – 
желтые и красные – облепихи («Любавины») [17. С. 76]. Домой Чу-
дик приехал, когда шел рясный парной дождик («Чудик») [17. 
С. 337]. 

СОСКОЧиТЬ С ЗАРуБКИ. Стать неуправляемым, выйти из 
норм поведения. – Вань, – предостерегающе сказала мать, зная про 
сына, что он ни с того ни с сего может соскочить с зарубки  
(«Ванька Тепляшин») [18. С. 352]. 

ТоШНО МНеЧЕНЬКИ. Плохо мне. – Дочери повскакали из-за 
стола… Заахали, заохали. – Тошно мнеченьки! Батюшки мои!.. Да 
кому это? – Тебе, кому. – Тошно мнеченьки! – Клавдя села на кро-
вать, кровать заскрипела… («Сапожки») [18. С. 238]. Тошно мне-
ченьки!.. Как же теперь? Грех ведь! («Любавины» [16. С. 166]. 

уРОСЛИВЫЙ, ая, ое. Капризный, упрямый. – Шах – он шах и 
есть: я ему одно, он другое: уросливый, кое-как уговорил («Я пришел 
дать вам волю») [19. С. 40]. 

 
Когда «Словарь диалектизмов в произведениях В.М. Шукшина» 

находился в издательстве, стало известно о выходе из печати работы 
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В.С. Елистратова «Словарь языка Василия Шукшина» [6]. В аннота-
ции отмечается, что словарь содержит около 1500 слов и 700 фра-
зеологических единиц. В него вошли разговорно-просторечные, 
диалектные единицы, жаргонизмы, архаизмы, историзмы, а также 
шукшинские неологизмы, встречающиеся в опубликованных текстах 
писателя (включая драматургию, тексты сценариев, статьи, интер-
вью, рабочие записи). Не проводя последовательного сравнения 
данного лексикографического труда со словарем И.А. Воробьевой, 
отметим лишь заметное несходство этих изданий в части толкования 
значений сибирских (алтайских) слов. Приведем в связи с этим один 
(достаточно курьезный) случай. В романе «Любавины» встречается 
глагол  накуряться в контексте: «Надо знающего человека – по реке-
то. А то накуряемся на порогах». Это, как свидетельствуют наши 
полевые записи, достаточно распространенное слово на Алтае и оз-
начает оно – «накупаться, погружаясь в воду с головой» [21. С. 43]. 
В «Алеше Бесконвойном» употреблен однокорневой глагол  ку-
рять – «погружать на некоторое время в воду, окунать» [22. С. 367] 
(«Когда Алеша особенно заходился на полке <…> он курял голову 
прямо в эту ванну»). В словаре В.С. Елистратова приводится тот же 
контекст (из «Любавиных» ) и слово  накуряться толкуется сле-
дующим образом (совершенно неадекватно): «Провести много вре-
мени в бездействии, не имея возможности выйти из затруднительно-
го положения <…>. Вероятно, от «курить» (прост. «курять»); имеет-
ся в виду долго просидеть в вынужденных перекурах» [6. С. 194–
195]. 

Представленные словари свидетельствуют о том, что шукшино-
ведение в своем развитии достигло такого важного (зрелого) этапа, 
как лексикографическое описание творчества писателя. Однако лек-
сикографическую работу по произведениям В.М. Шукшина нельзя 
считать завершённой, поскольку, как указывалось выше, «ещё не 
издано полное академическое собрание сочинений В.М. Шукшина. 
Многие тексты писателя <…> не опубликованы. Поэтому полной, 
завершенной картины языка В.М. Шукшина составить невозможно. 
В дальнейшем многое может быть дополнено и уточнено» [6. С. 4]. 
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The article considers the dictionaries (encyclopedic, linguoculturological, linguistic) cre-
ated on the basis of V.M. Shukshin's works. The author focuses on the analysis of the mac-
rostructure and microstructure of one of the first experiments of this lexicographical direc-
tion – the Dictionary of Dialect Words in the Works of V.M. Shukshin by I.A. Vorobyova, 
the preparation of which began while working on the encyclopedic dictionary-reference 
book V.M. Shukshin. Life and Work. Early death (1996) did not allow I.A. Vorobyova to 
complete dictionary that mostly preserved in the drafts and materials. In its preparation for 
the publication the editors (V.A. Chesnokova and L.I. Shelepova) found it necessary to 
carry out the following work. 
One of the main difficulties was the lack of the complete works of V.M. Shukshin. 
I.A. Vorobyova (apparently) was collecting dialectal lexical material, fixing it on cards 
from different editions of Shukshin's works without documenting them, only noting the 
titles. When editing the dictionary, a decision was made to rely on the five-volume edition 
of the literary heritage of the writer of 1986 – 1991 published by Altai Publishing House. 
The value of this edition is that it is made by the first publications of Shukshin, which gives 
an idea of the author's text. 
As a result of the word by word verification of material collected by Vorobyova in the five-
volume collected works of Shukshin and in dictionaries (dialectal, modern Russian lan-
guage) the word list of the dictionary partly changed. It included more than one hundred 
additional dialect words and expressions. Part of the words, for a reason, was excluded 
from the word list. For instance, words from the material of Vorobyova that are marked as 
colloquial or highly colloquial in the modern Russian language dictionaries were not in-
cluded in the dictionary (when editing it), for they are not dialect words, i.e. they are not 
locally limited. A comprehensive and thorough account of the context allowed specifying a 
number of definitions. 
The final version of the dictionary has approximately 1,000 dialect words of all types found 
in the works of V.M. Shukshin. But for dialect and colloquial dialect lexical units the dic-
tionary includes several jargon words (mainly from prison slang), a small part of idioms, as 
well as some Shukshin's neologisms. It is assumed that V.M. Shukshin as a connoisseur of 
dialects, a man knowing the dialect from within, could create new (derived) words by dia-
lect (and not only dialect) word formation patterns, just like dialect speakers often do in 
their speech, when creating new words. 
The presented dictionaries indicate that Shukshin studies in their development have 
reached a mature stage of the lexicographic description of the writer's work. 
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В «СЛОВАРЕ РУССКОЙ КУЛИНАРНОЙ МЕТАФОРЫ»1 
 
Cтатья посвящена описанию способа подачи в «Словаре русской кулинарной 
метафоры» цветообозначений, мотивированных наименованиями употребляе-
мых в пищу продуктов. Определяется состав метафорически мотивированных 
колоризмов, анализируется их семантика, связанная с обозначением в русском 
языке сложных оттенков цветовой палитры по аналогии с окраской продуктов 
питания. Приводится унифицированная схема толкования колоризмов, а также 
словарные статьи, относящиеся к данной тематической группе. 
Ключевые слова: образная лексика, фразеология, словарь, кулинарная метафо-
ра, цветообозначения. 

 
ингвокультурологический «Словарь русской кулинарной 
метафоры» [1] ориентирован на системную лексикографи-

ческую параметризацию одного из значимых фрагментов русской 
общеязыковой образной системы, связанного с образным и симво-
лическим преломлением в языке гастрономической сферы внеязыко-
вой действительности. Актуальность выбора системы вербализован-
ных кулинарных образов в качестве объекта лексикографирования 
обусловлена их высокой метафорической активностью, широкой 
представленностью в лексическом и фразеологическом фонде со-
временного русского языка и частотностью речевых слово-
употреблений в разных видах современного дискурса, о чем 
свидетельствуют данные словарей и Национального корпуса 
русского языка [2]. Лингвокультурологическое и лексико-
графическое описание русской пищевой традиции в её современном 
дискурсивном преломлении является актуальным с социо-
лингвистической точки зрения, поскольку демонстрирует опре-
деленный срез языкового существования современного носителя 
русского языка, связанный с традиционной пищей как фактором на-
циональной идентичности. Именно жанр словаря тезаурусного типа 
позволит решить указанную теоретическую проблему, так как                                                  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 14-04-00207 а – 
«Русская пищевая традиция в зеркале языковых образов: лингвокультурологическое и 
лексикографическое описание», 2014–2016 гг. 
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скую проблему, так как каждая исходная лексическая единица, на-
зывающая явления кулинарии и гастрономической деятельности, а 
также весь корпус метафорически производных лексических и фра-
зеологических единиц с символическим и образным значением по-
лучит в нём ёмкую семантическую, функциональную и культуроло-
гическую характеристику. 

Создание словаря предполагает унификацию словарных статей, 
описывающих однотипный языковой материал: выбор единообраз-
ной схемы толкования при лексикографической интерпретации 
сходных по семантике образных слов и выражений. В данной статье 
на примере единиц образного лексико-фразеологического поля 
«ЕДА/ПИЩА», выступающих наименованиями цвета через образы 
пищевых продуктов, будет продемонстрирована схема толкования 
образных цветообозначений.  

По данным словарей и Национального корпуса русского языка 
[2] было выявлено 52 колоризма, мотивированных наименованиями 
пищевых продуктов. В их числе языковые метафоры (ЯМ): абрико-
совый, апельсиновый, арбузный, баклажанный, брусничный, в го-
рох/горошек, вишневый, гороховый, горчичный, гранатовый, дын-
ный, земляничный, кефирный, клубничный, клюквенный, коньячный, 
кофейный, кофе с молоком, кремовый, лимонный, лососевый, мали-
новый, медовый, молочный, морковный, мучнисто-белый, оливковый, 
ореховый, персиковый, пшеничный, салатный, сахарно-белый, све-
кольный, сливовый, сливочный, смородиновый, фисташковый, чер-
ничный, шафранный, шоколадный; сравнительные обороты: как 
апельсин, как дыня, как масло, как морковка, как огурец, как поми-
дор, как свекла, как сметана, как яблоко; компаративные обороты с 
существительным в родительном падеже: цвета апельсина, цвета 
молока, цвета ряженки, цвета топленого молока.  

Для анализа семантики и функционирования данных колоризмов 
привлекались контексты, относящиеся к XX–XXI вв., подтвер-
ждающие актуальность использования образных единиц в совре-
менных дискурсивных практиках. Большое число цветообозначений, 
мотивированных наименованиями пищевых продуктов, а также час-
тотность их речевого употребления позволяют сделать вывод о том, 
что модель уподобления «цвет чего-л. – как цвет еды» является 
весьма продуктивной. Так, в приведенном А.П. Василевичем списке 
из 56 предметов, чаще всего участвующих в образовании цветонаи-
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менований в разных языках, 34 % (19 единиц) составляют продукты 
питания [3. С. 42]. 

Проблема лексикографического описания цветообозначений уже 
давно интересует лингвистов (А.П. Василевич [3, 4], Е.А. Косых [5], 
О.В. Крамкова [6], В.К. Харченко [7] и др.). По словам О.В. Крамко-
вой, несмотря на изучение лексики цвета в различных аспектах 
(сравнительно-историческом, семантическом, психолингвистиче-
ском, лингвокультурологическом и т.д.), лексикографическое описа-
ние колоративов началось только в последнее время и требует тща-
тельной проработки [6. С. 568].  

Сложность описания колоризмов связана с психическим аспек-
том цветовосприятия: необходимостью различения значительного 
количества цветов и оттенков, воспринимаемых с большой долей 
субъективности. По данным «Каталога названий цвета» [4. С. 116–
124], в русском языке насчитывается около 2000 наименований цве-
та, среди которых выделено 100 наиболее употребительных.  

Число различаемых человеком оттенков велико. Выделяют ах-
роматические цвета, не имеющие цветового тона из спектра: черный, 
серый, белый; основные цвета спектра: красный, оранжевый, жел-
тый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, а также множество сме-
шанных цветов, производных из основных и отличающихся оттен-
ками: бирюзовый, коричневый, малиновый, пурпурный и др. Если 
ахроматические и основные цвета спектра легко идентифицируются, 
то множество сложных оттенков цвета воспринимаются по-разному 
и смешиваются в процессе отождествления с эталоном. Один и тот 
же сложный цвет может быть поименован различными колоризма-
ми, например: лиловый, сиреневый, пурпурный, фиолетовый. Следо-
вательно, носители языка с трудом дифференцируют оттенки цвета, 
близкие по основному тону.  

Возможно, эта ситуация объясняет тот факт, что номинация 
сложных цветов осуществляется по аналогии с различными объек-
тами внеязыковой действительности, обладающими характерной 
окраской и входящими в круг повседневной жизнедеятельности, ко-
торые выполняют функцию эталона для определения цветового от-
тенка. В числе эталонных носителей цветового признака значитель-
ное место занимают съедобные растения и другие продукты, упот-
ребляемые в пищу: баклажан – эталон темно-фиолетового, вишня – 
эталон темно-красного с оттенком коричневого, апельсин – эталон 
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оранжевого цвета, шоколад – эталон теплого коричневого с добавле-
нием желтого и др. 

В процессе лексикографирования образных средств языка, моти-
вированных наименованиями явлений гастрономической сферы, об-
наружилось значительное количество лексико-семантических вари-
антов, образных слов и сравнительных оборотов разной структуры, 
называющих оттенки цвета по аналогии с пищевыми продуктами.  

Среди 52 образных цветообозначений, основанных на аналогии с 
пищевыми продуктами, встретилось 13 номинаций оттенков красно-
го цвета, выражающих палитру оттенков от темного с фиолетовым 
до светло-розового: свекольный, вишневый, гранатовый, бруснич-
ный, клюквенный, как свекла, как помидор, малиновый, клубничный, 
земляничный, арбузный, лососевый, как яблоко. Оранжевый цвет 
представлен 5 образными номинациями: апельсиновый, как апель-
син, цвета апельсина, морковный, как морковь/морковка. Желтый 
цвет называют 10 образных номинаций, расположенных от темных к 
светлым оттенкам: горчичный, шафранный, дынный, как дыня, ли-
монный, абрикосовый, персиковый, медовый, пшеничный, как масло. 
Зеленая палитра оттенков представлена 5 номинациями: гороховый, 
оливковый, фисташковый, как огурец, салатный/салатовый. Синий 
цвет находит отражение в метафоре черничный, а оттенки фиолето-
вого обозначены в 3 языковых метафорах: смородиновый, бакла-
жанный/баклажановый, сливовый. Оттенки коричневого представ-
лены в 5 номинациях: кофейный, шоколадный, коньячный, ореховый, 
кофе с молоком. Белый цвет называют 10 образных единиц: цвета 
топленого молока, цвета ряженки, кефирный, сливочный, кремовый, 
мучнисто-белый, как сметана, молочный, цвета молока, сахарно-
белый. 

Образные номинации красного, оранжевого, зеленого, синего и 
фиолетового цветов мотивированы преимущественно названиями 
растительной пищи (кроме лососевый). Для обозначения желтого в 
качестве эталона цвета используются не только съедобные растения, 
но также мед и масло, продукты, обладающие определенным жел-
тым оттенком. Наименования коричневых оттенков реализуют ана-
логию с напитками, окрашенными в этой гамме (кофе, коньяк), сла-
достями (шоколад) и цветом скорлупы фундука. Оттенки белого вы-
ражены через наименования молочных продуктов, муки и сахара. 
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Словарное представление образных цветообозначений потребо-
вало разработку унифицированного способа толкования данной 
группы языковых единиц с опорой на опыт предшественников [3–9], 
а также на принципы лексикографирования образных средств языка, 
принятые в «Словаре русской кулинарной метафоры» [1. С. 10].  

Формулировка лексического значения образной цветовой номи-
нации предполагает указание на доминирующий оттенок основного 
цветового спектра, например красный, желтый, зеленый и т.п. Затем 
называются дополнительные дифференциальные признаки: цвето-
вые оттенки, степень яркости, светлоты, прозрачности, блеска. Сте-
пень яркости выражена в толкованиях следующим образом: яркие 
оттенки обозначаются словами яркий, насыщенный, интенсивный, 
густо-, сочно- и противоположные оттенки – бледный, блеклый, 
тусклый, размытый. Степень светлоты выражена посредством 
включения в толкование прилагательных темный, светлый. Степень 
чистоты и прозрачности оттенка семантизируется в толковании по-
средством слов мутный, грязный, чистый, прозрачный. Степень 
блеска выражается лексическими компонентами толкования бле-
стящий, глянцевый, неоновый, матовый, приглушенный. 

В том случае, если цветовой признак, выступающий основанием 
сравнения, регулярно и устойчиво называется в сравнительной кон-
струкции при ее дискурсивном функционировании, в заглавное сло-
во выносится сравнительный оборот, включающий наименование 
основания сравнения: КРАСНЫЙ, КАК ПОМИДОР; РУМЯНЫЙ, 
КАК ЯБЛОКО. Во всех рассмотренных контекстах данные сравни-
тельные обороты употреблялись с указанием на цветовой признак.  

После формулировки основного значения в толкование вводится 
оборот с союзом подобный, указывающий на эталонный носитель 
цветового признака. Например, подобный цвету кожуры апельсина. 
В скобках указывается сфера референтной отнесенности цветового 
признака в том случае, если данный признак распространяется на 
ограниченный круг объектов: (о коже человека), (о явлениях приро-
ды) и т.п.  

Представим образцы словарных статей, описывающих образные 
наименования оттенков цвета через аналогию с продуктами питания. 
Порядок подачи словарных статей соответствует различным катего-
риям пищевых продуктов, выступающих в роли эталонов образной 
номинации цвета.  
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Образы съедобных растений 
 

АБРИКОСОВЫЙ. ЯМ. Бледный, матовый розовато-желтый с 
легким коричневым оттенком, подобный цвету абрикоса. – Глупо 
накрашенная Ася, слегка подрагивая головой, сняла с себя расшитое 
черными шелковыми ленточками абрикосового цвета пальто Анны 
Марковны… (Л. Улицкая. Бедная родственница). По матовой блед-
ной коже струились волны нежнейшего абрикосового румянца 
(М. Емцев, Е. Парнов. Последняя дверь // «Техника – молодежи», 
1964). 

КАК АПЕЛЬСИН. В сравн. Насыщенного глянцевого оранжевого 
цвета, подобного цвету кожуры апельсина. – Он смотрел на черно-
белую, самую точную карту неба и видел цветные звезды – голубые, 
как лед, белые, как электрическая лампочка, оранжевые, как апельси-
ны, красные, как глаз маяка (Е. Велтистов. Глоток солнца). 

ЦВЕТА АПЕЛЬСИНА. Род. сравн. Насыщенного глянцевого 
оранжевого цвета, подобного цвету кожуры апельсина (о волосах, 
небе, свете лампы). – Ну кого сейчас удивишь туфлями от Gucci, 
платьем от Vivienne Westwood или волосами цвета марокканского 
апельсина (А. Гоголь. Спутница романтиков и олигархов (2001) // 
«Эксперт: Вещь», 2001.07.23). 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЯМ. Глянцевый ярко-оранжевый, подоб-
ный цвету кожуры апельсина. – Вот, на, – Вильям принес из ванной 
комнаты и протянул ей апельсиновый халат (Н. Медведева. Лю-
бовь с алкоголем). 

АРБУЗНЫЙ. ЯМ. Матовый, насыщенный средне-розовый, по-
добный цвету мякоти арбуза (преимущественно о косметике, одеж-
де, предметах интерьера, губах). – Накрасив губы красной помадой, 
вы не сможете остаться незамеченной, будь то арбузный оттенок 
красного или малинового цвета (Топ 5 самых соблазнительных от-
тенков помады // Женский журнал Марселина.ру 23.12.2013). У ка-
зака, несмотря на его молодость, кучерявилась густейшая светло-
русая борода, арбузным ломтем розовел в ней свежий румяный рот, 
возле глаз золотился пушок, и то ли от пушистой бороды, то ли от 
полнокровного румянца глаза как-то особенно прозрачно синели 
(М. Шолохов. Тихий Дон).  

БАКЛАЖАННЫЙ/БАКЛАЖАНОВЫЙ. ЯМ. Яркий, глянце-
вый темно-фиолетовый, подобный цвету плода баклажана (преиму-
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щественно о коже, волосах, одежде, автомобилях). – В зеленых робах 
и касках здесь трудились иссиня-чернокожие, баклажанного цвета 
люди (А. Матвеева. Голев и Кастро. Приключения гастарбайтера). 

БРУСНИЧНЫЙ. ЯМ. Яркий, глянцевый красно-розовый с вы-
раженным лиловым оттенком, подобный цвету ягод брусники (пре-
имущественно о коже, губах, крови, небосклоне, одежде). – Сквозь 
канонический узор продернута была блескучая нить – и получалась 
ряса с искрой, как брусничный костюм гоголевского героя Павла 
Ивановича Чичикова (А. Архангельский. Александр I). 

ВИШНЁВЫЙ. ЯМ. Интенсивный темно-красный с коричнева-
тым и легким лиловым оттенком, подобный цвету ягод вишни. – Нас 
предупреждают, мол, вишневая «девятка» с тонированными стек-
лами (П. Светлов. Маленькие хитрости гаишников с большой дороги 
// «Аргументы и факты», 2003). Огромные вишневые глаза ее жили 
какой-то своей жизнью, и лицо всегда было освещено приветливой 
загадочной улыбкой, за которую он ее, наверное, и полюбил 
(Н. Крыщук. Отступление). 

ГРАНАТОВЫЙ. ЯМ. Насыщенный, глянцевый коричневато-
красный от среднего до темного оттенка, подобный цвету семян гра-
ната (преимущественно об одежде, освещении, крови). – Никто в 
мире меня не смог бы задержать в такую минуту! Вошла Галина в 
вечернем гранатовом платье. На шее, спускаясь к началу грудей, 
сверкал рубиновый крестик (А. Хруцкий. Окаянные дни Ивана 
Алексеевича). 

ГОРОХОВЫЙ. ЯМ. Серовато-желтый с зеленым оттенком, по-
добный цвету высушенных семян гороха (об одежде). – К коричне-
вому пошла бы замша горохового цвета (В. Токарева. Закон сохра-
нения). Немочка, знаешь ли, в сорок пятом, эта милая госпожа 
Герберт, сюсюканье, и то и се –  камуфляж гороховый! (Ю. Бонда-
рев. Берег). 

ГОРЧИЧНЫЙ. ЯМ. Грязно-желтый с зеленовато-коричневым 
оттенком, подобный цвету приправы, сделанной из семян горчицы. – 
Тысячи людей месили покрывшую территорию рынка горчичного 
цвета грязь, густую, как сметана (Е. Рубин. Пан или пропал. Жиз-
неописание). Автор тридцати девяти лет от роду восседает в 
джинсах и горчичной майке в пятнах кофе на поленнице… 
(Т. Соломатина. Большая собака, или «Эклектичная живописная ва-
вилонская повесть о зарытом»). 
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ДЫННЫЙ. ЯМ. Яркий светло-желтый с добавлением оранже-
вого или зеленоватого, подобный цвету плода дыни (преимущест-
венно о луне, солнце). Словно кобра из мешка укротителя, на голос 
Маринелли вышла из-за облака тяжелая дынно-желтая луна и про-
чертила дрожащую дорожку по масляной зыби (Д. Быков. Орфо-
графия). 

КАК ДЫНЯ. В сравн. О чем-либо яркого светло-желтого цвета, 
подобного цвету плода дыни (преимущественно о коже человека). – 
Его наголо обритая голова, шафранно-желтая, как дыня, с шиш-
кой, блестела от пота, а глаза были раскосо опущены (В. Катаев. 
Алмазный мой венец). 

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ. ЯМ. Яркий розово-красный, подобный цве-
ту ягод земляники (преимущественно о коже человека). – Жидково-
лосая, с челкой, с громадным, земляничного цвета, лицом, которое 
было столь скошено набок, вследствие застуженного в печальной 
молодости флюса…она была уродлива и очень толста… (В. Набо-
ков. Другие берега). 

КЛУБНИЧНЫЙ. ЯМ. Яркий густо-розовый, розово-красный, 
подобный цвету ягод клубники (преимущественно о коже человека, 
губах, косметике). – Хриплое дыхание тяжело вырывалось из стис-
нутых губ со следами клубничной помады (И. Муравьева. Докумен-
тальные съемки). 

КЛЮКВЕННЫЙ. ЯМ. Ярко-красный с легким лиловым оттен-
ком, подобный цвету ягод клюквы (преимущественно о коже чело-
века, одежде, крови). – В клюквенной руке его торчал нож – остри-
ем вниз, будто вбитый насмерть в кулак (А. Терехов. Воскресенье. 
Дневник // «Огонек». 1991. № 4). 

ЛИМОННЫЙ. ЯМ. Яркий, прозрачный светло-желтый, подоб-
ный цвету плода лимона. – Сумрак одел его до плеч в балахон одно-
родного серого цвета, только голову обрамлял светлый венчик, вы-
свечивающий под волосами макушку лимонного цвета (М. Елизаров. 
Pasternak). 

МАЛИНОВЫЙ. ЯМ. Насыщенный розовый с фиолетовым от-
тенком, подобный цвету ягод малины. – Но вот впереди появились 
отборные защитники замка в малиновых накидках поверх камзолов, 
едва не зарубившие Главного кригсмана (В. Быков. Главный кригс-
ман). 
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КАК МОРКОВЬ (МОРКОВКА). В сравн. О чем-либо яркого 
красновато-оранжевого цвета, подобного цвету спелой моркови. – У 
Сергея Ивановича волосы, особенно над ушами, почти совсем белые, 
а у Тани голова красная, как морковка, и вообще они очень разные 
(В. Панова. Сергей Иванович и Таня). 

МОРКОВНЫЙ. ЯМ. Интенсивный красно-оранжевый, подоб-
ный цвету моркови (преимущественно о коже, помаде, одежде). – 
Пока мама пишет планы – проклятие всех учителей, надо нацепить 
её платье, подвязав узлами, накрасить губы морковной помадой, а 
веки – густо навести голубыми тенями (Т. Соломатина. Мой одес-
ский язык). 

КАК ОГУРЕЦ. В сравн. О чем-либо ярко-зеленого цвета, по-
добного цвету кожуры огурца. – Слушай же внимательно, у госпо-
дина Скока действительно имелся автомобиль – «Форд» прошло-
годней модели, зеленый, как огурец (Н. Леонов, А. Макеев. Гросс-
мейстер сыска).  

ОЛИВКОВЫЙ. ЯМ. Матовый грязно-зеленый с небольшим от-
тенком желтого, подобный цвету плодов оливы. – Радистки и про-
чие штабные работницы носили серую или оливковую форму, и это 
полбеды, но кто пустил женщину на допрос? (коллективный. 
17 мгновений весны (2005–2010)). 

ПОД ОРЕХ. ЯМ. Коричневый, подобный цвету скорлупы фун-
дука (о предметах интерьера, имитирующих дерево). – Справедливо-
сти ради отметим, что в других, более дорогих версиях присутст-
вуют и «евровагонка» под орех, и кожаные сиденья с электроприво-
дом (Н. Качурин. Гей, славяне! (2002) // «Автопилот». 2002.06.15). 

ПЕРСИКОВЫЙ. ЯМ. Матовый, светлый оранжево-желтый с 
оттенком розового, подобный цвету плода персика (преимуществен-
но о коже, одежде, предметах интерьера). – Белая маечка натянута 
на дородную грудь, персиковая кожа скуластого лица отсвечивала 
розовым (М. Гиголашвили. Чертово колесо). 

КРАСНЫЙ, КАК ПОМИДОР. В сравн. О покрасневшем от 
гнева, злости, смущения или других эмоций лице человека. – Дело 
было в субботу: выходит Вице-губернатор Поцелуев из дворянского 
отделения местных торговых бань, разнеженный и красноликий, 
как помидор, и желает сесть в Вице-губернаторскую коляску… 
(В. Пьецух. Бог в городе). 
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ПШЕНИЧНЫЙ. ЯМ. Блестящий, светлый коричневато-
желтый, подобный цвету колосьев пшеницы (о волосах). – Мы все-
гда мечтали о них, о девушках с пшеничными волосами (Г. Садула-
ев. Одна ласточка еще не делает весны). 

САЛАТНЫЙ/САЛАТОВЫЙ. ЯМ. Яркий, неоновый светло-
зеленый, подобный цвету листьев салата. – Гарнитурчик едкого для 
глаз салатного цвета, плита чистая, без прижарок, посуда на по-
лочке… (С. Каледин. Записки гробокопателя). 

КАК СВЁКЛА. В сравн. О лице человека, сильно покрасневше-
го от смущения, гнева или других эмоций. – Добравшись до лестни-
цы и стянув противогаз с красного, как свекла, лица, Титов смеет-
ся (В. Панюшкин. Огнепоклонники // «Столица». 1997.07.15).  

СВЕКОЛЬНЫЙ. ЯМ. Темный красно-фиолетовый, подобный 
цвету корнеплода свеклы (преимущественно о коже человека). – Об-
рюзглый, трясущийся, мутноглазый, он обиженно держал в обеих 
руках опустевший кувшин, из которого подлец Лукашка ещё до рас-
света выпил больше половины – по харе его свекольной видно 
(А. Иванов. Сердце Пармы). 

СЛИВОВЫЙ. ЯМ. Темный, матовый, приглушенный синевато-
лиловый, подобный цвету плода сливы (преимущественно о глазах, 
коже человека, небе). – В глубокое, еще не черное, а сливовое небо 
поднимался прозрачный столб мерцающей мошкары (Д. Рубина. 
Окна). 

СМОРОДИНОВЫЙ. ЯМ. Блестящий, темный, насыщенный 
фиолетово-черный, подобный цвету ягод смородины (преимущест-
венно о глазах, ночном небе). – …Однажды громко, почти с вос-
торгом, сияя своими смородиновыми глазами, он прочёл закончен-
ное поэтическое создание (В. Астафьев. Затеси). 

ФИСТАШКОВЫЙ. ЯМ. Яркий светло-зеленый с легким жел-
товатым оттенком, подобный цвету ядра фисташкового ореха (пре-
имущественно об одежде и предметах интерьера). – Тут Клавдия, 
новобрачная, зарыдала, чтобы ее заметили, а на ней жакет фис-
ташковый с воротником из леопарда (М. Анчаров. Этот синий ап-
рель). 

ЧЕРНИЧНЫЙ. ЯМ. Приглушенный, матовый темно-синий, 
подобный цвету ягод черники (преимущественно о глазах, коже, во-
лосах). – То ей становилась безразлична собственная внешность и 
она даже седеющие светлые волосы переставала подкрашивать в 
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свой любимый «черничный» цвет (А. Берсенева. Полет над разлу-
кой). 

ШАФРАННЫЙ. ЯМ. Матовый, яркий рыжевато-желтый, по-
добный цвету приправы из шафрана (преимущественно о коже чело-
века). – И, пытаясь потом вспомнить, что таилось в черных глазах 
на шафранных одутловатых лицах, Ять понимал, что главным в 
них было любопытство (Д. Быков. Орфография). 

РУМЯНЫЙ, КАК ЯБЛОКО. В сравн. О человеке с розовыми 
щеками. – Потом вытирает глаза безукоризненным платком, а лицо 
все еще румяное, как крымское яблоко (В. Смехов. Театр моей памяти). 

Образы молочных продуктов 
КЕФИРНО-БЕЛЫЙ. ЯМ. Бледный, прозрачный белый с лег-

ким желтоватым оттенком, подобный цвету кефира (о предметах 
интерьера). – И сестричка эта полненькая. И палата кефирно-
белая, в изразцах. И окно с прохладно дышащей фрамугой (И. Гре-
кова. Перелом). 

КРЕМОВЫЙ. ЯМ. Бледный желтовато-белый с легким розова-
тым или коричневатым оттенком. – Мерещились кремовые шторы 
(как у Турбиных в романе Булгакова), мягкие кресла в комнате от-
дыха, ласкающие глаз картины… (И. Грекова. Перелом). Ах, можно 
подумать, прилетел с букетом кремовых роз в руках и песцовым 
полушубком в зубах (Т. Соломатина. Большая собака, или «Эклек-
тичная живописная вавилонская повесть о зарытом»). 

КАК МАСЛО. В сравн. О деревянных предметах блестящего 
светло-желтого цвета, подобного цвету масла. – Жили бы себе при-
певаючи в светлой квартире, просторной, с желтым, как масло, 
паркетом (А. Лиханов. Чистые камушки). Сорвал с сосны молодую, 
нежную свечку, очистил от кожицы, дал мне понюхать желтую, 
как масло, пахучую сердцевину (В. Солоухин. Капля росы). 

МОЛОЧНЫЙ. ЯМ. Белый с легким желтоватым оттенком, по-
добный цвету молока. – Плетеница разноцветных маловольтных 
лампочек, обогнув её дважды, спускалась молочными хлорвинило-
выми проводами к аккумулятору на полу (А. Солженицын. В круге 
первом). Павел Алексеевич глядел на раздетую до пояса дочку своим 
специальным взглядом, сфокусированным на несколько сантимет-
ров глубже поверхности её молочной кожи, но ничего, кроме своего 
собственного суетливого беспокойства, не ощущал (Л. Улицкая. 
Казус Кукоцкого).  
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ЦВЕТА МОЛОКА. Род. сравн. Белого с желтоватым оттенком 
цвета, подобного цвету молока. – А цвет у шапки был талого моло-
ка: матовый и чуть молочно-желтый (Ю. Домбровский. Факультет 
ненужных вещей). Смотрю в невымытое стекло – за ним осенняя 
склизкая улица. Блеклое тоскливое небо цвета прокисшего молока 
(Л. Зорин. Юпитер). 

ЦВЕТА ТОПЛЁНОГО МОЛОКА. Род. сравн. Белого с легким 
коричневатым оттенком цвета, подобного цвету топленого молока 
(об одежде и предметах интерьера). – У меня самого есть итальян-
ская рубашка цвета топлёного молока, но я вам о ней ничего не 
расскажу (В. Солдатенко. Ева). Через второй проем-арку столовая 
цвета топленого молока с золотистыми прожилками сообщается 
с кухней в теплых тонах, где за барной стойкой можно удобно рас-
положиться для завтрака («Наутилус» в женском исполнении // 
Мир & Дом. City).  

ЦВЕТА РЯЖЕНКИ. Род сравн. Белого с явным коричневатым 
и желтоватым оттенком цвета, подобного цвету ряженки (об одежде 
и предметах интерьера). – Я потеряла перчатки, те самые: пуховые, 
цвета ряженки, которые «котята», и отморозила лапки-ноги (Из 
сетевого дневника девушки). У постели, для блаженства босых пя-
ток, растянулся коврик цвета ряженки – на нем также не обна-
ружилось ни пятнышка (Е. Прошкин. Механика вечности). 

СЛИВОЧНЫЙ. ЯМ. Непрозрачный, матовый желтовато-белый 
с легким розоватым или коричневатым оттенком, подобный цвету 
сливок (о предметах интерьера). – Стены цвета топленого молока, 
белый рояль, сливочные диваны, бело-золотистые комоды, плавные 
закрученные линии – в этом доме нет острых углов и ощущения 
опасности (Ю. Пешкова. Детство дома // «Домовой»). 

КАК СМЕТАНА. В сравн. Чисто-белый, подобный цвету сметаны 
(преимущественно о коже человека). – Цира, побелев, как сметана, 
шагнула ко мне навстречу и вдруг преклонила колени (Е. Хаецкая. Си-
ние стрекозы Вавилона / Обретение Энкиду). Худенькая, тоненькая и 
белая-белая, как сметана, – не льнет солнце (Ф. Абрамов. Пелагея). 
Как известно, молодой дождевик на ощупь тверд и крепок, а на раз-
резе бел, как сметана (В. Солоухин. Третья охота). 

Образы сладких продуктов 
МЕДОВЫЙ. ЯМ. Прозрачный, блестящий желтый с коричне-

вым оттенком или коричневый с желтым оттенком, подобный цвету 
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меда. – Собственно, один на всю улицу светильник. Зато приятного 
медового цвета. Так себе место для деловых встреч (В. Солдатенко. 
Ева). Не думаю, чтобы у Натальи Николаевны были рассыпанные 
кудри и медовые глаза (В. Катаев. Алмазный мой венец). 

САХАРНО-БЕЛЫЙ. ЯМ. Блестящий, чистый белый, подобный 
цвету сахара. – Под ним был сахарно-белый конь, своей неуместной 
вувермановской мастью неприятно пробудивший в Неженцеве вос-
поминание: конь бледный… (С. Бабаян. Ротмистр Неженцев). Осо-
бенно выразителен был сахарно-белый свадебный смокинг, расши-
тый в форме сердечка золотыми евро (А. Архангельский. Не устри-
цами едиными. Дочь Никиты Михалкова меняет профессию (2002) // 
«Известия». 2002.09.17). 

ШОКОЛАДНЫЙ. ЯМ. Темно-коричневый с легким желтова-
тым оттенком, подобный цвету шоколада. – У нее была шоколадная 
кожа и седые дреды, неприятно напомнившие Грыму об оставших-
ся внизу ганджуберсерках (В. Пелевин. S.N.U.F.F). Чашки были тя-
жёлые, шоколадного цвета, и чай необыкновенно вкусный (Ю. Три-
фонов. Дом на набережной). 

 

Образы напитков 
 

КОНЬЯЧНЫЙ. ЯМ. Прозрачный, блестящий светло-корич-
невый с желтоватым оттенком, подобный цвету коньяка. – Ласковая 
подсветка дробилась на гранях и выгибалась на округлостях штуч-
ных фунфырей, вязла в рыжем коньячном бархате и соломенном 
вискарном твиде (А. Гаррос, А. Евдокимов. Головоломка). 

КОФЕЙНЫЙ. ЯМ. Коричневый, подобный цвету кофе (пре-
имущественно об одежде). – Звали одна другую “кофушками” (за 
форменные платьица кофейного цвету), гостям улыбались, но гово-
рили с ними мало (Б. Евсеев. Евстигней). 

КОФЕ С МОЛОКОМ. ЯМ. Матовый светло-коричневый, подоб-
ный цвету кофе с молоком. – Сунуть шестьдесят килограммов, по-
крытых хрен знает чем, в новенький автомобиль с кожаными сидень-
ями цвета кофе с молоком? (Д. Донцова. Доллары царя Гороха). 

 
Образы мучных продуктов 

 

МУЧНИСТО-БЕЛЫЙ. ЯМ. Серовато-белый, подобный цвету 
муки (преимущественно о коже человека). – Лицо его в искусствен-
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ном свете мучнисто-белое, клоунское, злосчастное (М. Палей. Long 
Distance, или Славянский акцент). 

 
Образы рыбных продуктов 

 

ЛОСОСЕВЫЙ / ЛОСОСЁВЫЙ. ЯМ. Яркий светло-розовый с 
оранжевым оттенком, подобный цвету филе лосося. – У лилий из 
группы Kiss отсутствуют тычинки, это низкие растения, до 50 см, 
Есть белые, желтые, розовые, лососевые сорта, Существует груп-
па карликовых восточных гибридов (25–35 см высотой) (А. Рубини-
на. Лилейная красота (2003) // «Ландшафтный дизайн». 2003.07.15). 

В «Словаре русской кулинарной метафоры» представленные 
словарные статьи будут распределены по тематическим группам, 
выделенным на основании единства мотивирующих образов. Внутри 
тематических групп они будут отнесены к соответствующим лекси-
ко-фразеологическим гнездам, вершинами которых являются исход-
ные наименования продуктов питания, мотивирующие серию образ-
ных средств языка различной структуры и семантики. Предложен-
ный принцип подачи цветообозначений ориентирован на выражение 
в дефиниции тонких нюансов цветового признака, выраженных в 
языке посредством аналогии с окраской употребляемых в пищу про-
дуктов. 
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THE WAYS OF INTERPRETING FIGURATIVE COLOR TERMS MOTIVATED 
BY FOOD NAMES IN THE DICTIONARY OF RUSSIAN CULINARY METAPHORS. 
Journal of Lexicography, 2014, 2 (6), pp. 106–121. 
Yurina Yelena A., Borovkova Anastasia V., Tomsk State University (Tomsk, Russian Fed-
eration). E-mail: yourina2007@yandex.ru / nastya-borovkova@mail.ru 
Keywords: figurative vocabulary, phraseology, dictionary, culinary metaphor, color terms. 
 
The article is devoted to the lexicographic description of color terms motivated by food 
names. The analysis of semantics and functioning of figurative color terms is carried out. 
The authors develop the ways of unification of interpretation of figurative color terms with 
different structures. 
Relevance of the research is due to the active development of metaphorical trends in mod-
ern Russian Studies, high productivity of metaphorical model "Something – it is food", 
frequency of the discursive use of culinary metaphors including color terms, rapid devel-
opment of cultural linguistics lexicography. 
The object of the research are 52 color terms expressing different shades similar to the 
color of the products used as food. Complexity of color terms description is connected with 
the mental aspect of color: the need to distinguish a significant number of colors and 
shades with a high degree of perceived subjectivity. 
Nomination of complex colors is carried out by analogy with various objects in the extral-
inguistic reality that have characteristic colors and are included in the range of everyday 
human life; they serve as a model to determine the tone. A significant place among the 
standard bearers of the color feature belongs to edible plants and other edible products: 
cherry – the standard of dark red with a hint of brown, chocolate – the standard of warm 
brown with the addition of yellow, etc. 
The representation of figurative color terms in the dictionary required to develop a uniform 
method of interpretation of this group of linguistic units. The wording of the lexical mean-
ing of a figurative color term includes reference to the dominant shade of the main color 
spectrum, such as red, yellow, green, etc. Then additional distinctive features: color shades, 
the degree of brightness, lightness, transparency, gloss are described. The degree of bright-
ness is expressed in interpretations as follows: bright shades are indicated by the words 
bright, rich, intense, dense, juicy and opposing shades – pale, dim, blurred. The degree of 
lightness is expressed by the inclusion of adjectives dark, light in the interpretation. Purity 
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and transparency in the shade are expressed in the interpretation by words muddy, dirty, 
clean, clear. The gloss level is expressed by lexical components shiny, glossy, matt. 
Further a comparative expression with the conjunction similar is introduced in interpreta-
tion, it indicates the reference to the color trait. For example, glossy, bright orange, like the 
orange peel color (about a wide range of subjects). In brackets the authors demonstrate the 
reference sphere of color feature relatedness (about human skin), (about clothing and home 
furnishings), etc. 
The final part of the article demonstrates a fragment of the Dictionary of Russian Culinary 
Metaphors, numbering 52 figurative color terms. 
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В статье автор размышляет о важной функции словарных помет, которые 
призваны выражать разнообразные характеристики слова: грамматические, 
стилевые, экспрессивные, географические и т. п. Особое внимание уделено лин-
гвокультурологическим пометам, выражающим значения слова на основе прин-
ципа уподобления. Это пометы: олицетворение, выражающее уподобление че-
го-либо человеку, антропоморфизм – человеку по схеме человек – человек, зоо-
морфизм – животному, фитоморфизм – растению, фономорфизм – звуку, на-
туроморфизм – явлениям природы, мифоморфизм – мифическому существу, 
артефактоморфизм – изделиям человека, локоморфизм – пространственным 
параметрам. 
Ключевые слова: лингвокультурологические пометы, разряды лингвокультуро-
логических помет, лингвокультурология. 
 

втор настоящей статьи определил ее жанр как размышление, 
потому что предмет ее недостаточно определен, несмотря на 

то, что лингвокультурологические пометы (ЛКП) уже используются в 
рукописных работах (курсовые сочинения, дипломные работы, диссер-
тации), в опубликованных словарях [1; 2; 3; 4;] и статьях [5; 6; 7]. 

Следует заметить, что о словарных пометах (именно о них и 
пойдет речь) написано до обидного мало. Незавидна и их судьба в 
сфере терминологии: существуют они в тексте только в сокращен-
ном виде, в структуре словарной статьи занимают скромное место 
после заглавных слов или толкования значения слова, фразеологиз-
ма, теснятся в ряду с другими пометами, завершая словарную ста-
тью. Лишь в списке условных сокращений они раскрывают свое 
значение, свой смысл. 

Но такова многолетняя традиция в лексикографии: экономить по-
лотно текста, давая дорогу слову, его функционированию в контексте. 

Подобно солдатам, пометы выстраиваются в ряд в зависимости от 
своего ранга: грамматические, лексические, стилистические et cetera. 

Но роль помет важнейшая: они дополняют характеристику слова 
или фраземы, уточняют их значение, раскрывают их возраст – нов., 

А
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устар., арх.; стилевую палитру – высок., вульг., бран.; географию – 
моск., твер., том., сиб. и т.д. и т.п. 

Пометы способны к количественному росту. Как правило, он на-
блюдается с возникновением новых научных направлений, в данном 
случае лингвокультурологии. 

Предмет настоящей статьи – ЛКП. Рассмотрим их. 
ЛКП нашли свое применение в серии образных словарей Том-

ской лексикографической школы. Их характеристика представлена в 
разных источниках [2. С. 12–14; 3. С.11–12; 4. С. 10–12]. Наиболее 
полно она дана в работе [4]. 

ЛКП тематически связаны с двумя сферами: с наименованиями 
мира живых существ и приравненным к ним (человек, животные, 
мифические существа) и наименования мира природы (земля, небо, 
пространство, звуки). 

К миру человека относятся олицетворения, антропоморфизмы, 
мифоморфизмы, артефактоморфизмы; с миром животных связаны 
зооморфизмы. К сфере природы1 прямое отношение имеют натуро-
морфизмы, локоморфизмы. 

Претерпев процесс метафоризации по существующим в языке 
схемам метафорических  переносов (животное – человек – предмет – 
предмет – человек и т.п.) [5], все наименования обретают, как пра-
вило, обозначаемые ими в конечном итоге семантические классы, 
сферы, коннотации и т.д. 

Олицетворение [6] как термин лингвокультурологии целесообраз-
но трактовать как явление языка / речи, отражающее процесс наделения 
всего сущего – Вселенной, природы, животных и растений, неодушев-
ленных предметов и т.д. – свойствами и чертами, присущими человеку 
и характеризующими его деятельность. Из терминов, связанных с дан-
ным явлением («прозопопея», «персонификация» и др.), – более удач-
ным представляется термин «оЛИЦеТВОРЕНИЕ», воплощающий 
«ЛИКоподобный, человекообразный ОБЛИК мира, передающий 
«удивление перед человеческим лицом – «ликом», которое пронизыва-
ет собой все искусство, начиная с Киевской Руси» [7. С. 7]. 

Например, глазок. Олиц. ‘круглое пятно, иногда окаймленное 
ободком, в рисунке, узоре, окраске животных и т.п.’ – На каждом 
                                                 

1 В настоящей статье слово «природа» используется в значении места вне городов 
(поля, леса, горы, водные пространства. (см.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / под 
ред. Н.Ю. Шведовой. 22-е изд. – М.: Рус. яз., 1990. – 596 с.). 
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крыле бабочки было по большому глазку голубовато-лилового цвета. 
Аксаков. Собрание бабочек [2. С. 118]. Детка. Олиц. ‘боковой от-
росток у помидоров, табака и других растений'. У табака детка 
пойдет – общиплют ее [2. С. 212]. 

Антропоморфизм как языковое / речевое явление отражает про-
цесс осмысления отвлеченных свойств и качеств человека (менталь-
ных, психологических, социальных) по образу и подобию самого 
человека как физической личности. Этот процесс находит отражение 
в метафорических переносах внутри семантической сферы «чело-
век», результатом которых становятся антропоморфные образы.  
Например, метить. Антроп. ‘ стремиться занять какое-либо поло-
жение, должность и т.п., словно намереваясь попасть в цель’. – По-
началу все думали, что быть ему [Меньшикову] царским шутом, но 
он метил выше. А. Толстой. Петр Первый. [2. С. 212]. Садить. Ан-
троп. ‘ помещать кого-либо, что-либо внутрь помещения’. – Садят в 
баню снопы, потом мнут, треплют, чешут [3. С. 171]. 

Мифоморфизм как языковое / речевое явление отражает про-
цесс уподобления явлений действительности мифическим сущест-
вам. Например: бесноваться. Мифом. ‘ впадать в состояние крайне-
го возбуждения, вести себя так, будто одержим бесом’. – Марья 
Алексеевна долго бесновалась… наконец устала кричать. Черны-
шевский. Что делать? [2. С. 41]. Носиться. Мифом. ‘о неуместном 
интенсивном действии’. – А он, как черт с письмом носится, копает 
картошки людям. 

Артефактоморфизм как языковое / речевое явление отражает 
процесс наделения всего сущего признаками, характерными для ар-
тефактов, продуктов деятельности человека. Например: серёжки. 
Артеф. ‘соцветие в виде кисти мелких цветков у древесных расте-
ний, опадающее целиком после цветения’. Осины уронили на лесные 
тропы пушистые серёжки, похожие на лохматых гусениц. Ливе-
ровский. В зеленом наряде [2. С. 304]. Мундир. Артеф. ‘картофель, 
сваренный или испеченный в кожуре’. – Раньше картошки чищен-
ные мало делали… Варили все время мундиры. Наварят мундиры, 
заставят нас час чистить. [3. С. 122]. 

Натуроморфизм отражает процесс наделения всего сущего при-
знаками и свойствами природных объектов. Например, туманиться. 
Натур. ‘застилаться, заволакиваться, лишаясь способности ясно ви-
деть (о глазах, взгляде)’. – Как часто, грустными мечтами / Томи-
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мый, на тебя гляжу, / И взор туманится слезами. Тютчев. Играй, 
покуда над тобою [2. С. 330]. Натур. Туманный ‘подёрнутый дымкой 
сна, усталости, затуманенный. – Поэт / роняет молча пистолет. / 
На грудь кладет тихонько руку/ и падает./ Туманный взор. Изо-
бражает смерть, не муку. Пушкин. Евгений Онегин [2. С. 331]. 

Зооморфизм отражает процесс наделения всего сущего посредст-
вом метафоризации свойствами животного мира. Например: змеиться. 
Зоом. ‘тянуться извилистой линией; виться, извиваться, как тело 
змеи’. – Русло ручья змеилось по степи серой высохшей лентой. Кры-
мов. Инженер [2. С. 161]. Морда. Зоом. ‘лицо, передняя часть головы 
человека’. – На морду хороша [девушка], а в чунях [3. С. 120]. 

Фитоморфизм отражает процесс наделения всего сущего по-
средством метафоризации свойствами предметов и явлений расти-
тельного мира. Например: вишнёвый. Фитом. ‘тёмно-красный, цвета 
спелой вишни’. – Вишневое солнце встало над притихшею, задум-
чивою землей. Арамилев. В лесах Урала [2. С. 304–305]. Морковник. 
Фитом. ‘травянистое растение купырь лесной, с листьями, напоми-
нающими морковную ботву’. – Морковник не такой, тот не ядови-
тый, морковник скотина едят – ничего. Морковник – травка, как у 
морковки [3. С. 121]. 

Локоморфизм как языковое / речевое явление отражает соизме-
римость всего сущего с пространственными параметрами (верх, низ, 
левый, правый, широкий, узкий, прямой, кривой и т.п.) и простран-
ственными объектами (угол, горизонт, плоскость, точка, сфера, гра-
ница и т.п.). Семантика образных слов и выражений метафорически 
воплощает локоморфные образы. Например: крошка. Локом. ‘пред-
мет или существо не большого размера, как крошка хлеба’. – Тут 
же на тумбочке лежали уже готовые детали – такие же крошки, 
как и та, что вертелась на станке. Василенко. Звездочка [2. С. 193]. 
Навалом. Локом. ‘о наличии чего-либо в большом количестве’. – 
Отсюда в лог только спустисся, было землянки навалом, прям пол-
литрову баночку, литрову – мигом наберёшь. А счас ни ягоды, ничё 
не стало [3. С. 124]. 

Фономорфизм как языковое / речевое явление отражает реали-
зованный метафорическим способом процесс уподобления явлений 
окружающего мира звукам, издаваемым лицами, животными, пред-
метами, стихиями. Звукообразы представлены семантикой образных 
слов. Например брякнуть. Фоном. ‘необдуманно, неосторожно ска-
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зать, как бы с силой уронить что-либо, издав звук’.– Литвинов так и 
брякнул одному, что он пуст, как бубен, другому что он скучен до 
обморока. Тургенев. Дым. [2. С. 52]. Загреметь. Фоном. ‘оказаться 
где-либо неожиданно, как удар грома’. – Как бы наготово мне не 
решиться умом. На психу загремлю [3. С. 75]. 

Какова степень востребованности ЛКП? Думается, что они вос-
требованы в лингвокультурологических исследованиях лексикогра-
фической направленности, а также в исследованиях лексикологиче-
ских, семасиологических и дериватологических разделов лингвисти-
ки, в которых используются как сопроводительный материал, как 
объект исследования в сфере теоретической терминологии, напри-
мер в словарях лингвистических терминов.  

В качестве примеров привлечения ЛКП можно привести «Сло-
варь образных слов и выражений народного говора» [1], «Словарь 
образных единиц сибирского говора» [3], «Словарь образных слов 
русского языка» [2], в качестве интерпретации терминов ЛКП –        
статьи автора: «Олицетворение (к формированию научных понятий 
лингвокультурологии)» [6] и др. 

Роль ЛКП в лексикографической области ещё предстоит выявить 
и изучить. Ожидается, что она огромна, как огромна сфера Земли и 
космоса, которые отражают ЛКП, – миры человека, животных, рас-
тений, пространства и т.д. Большого стоит такая функция ЛКП, как 
расшифровка, раскрытие границ, конкретизация образности слов и 
фразеологизмов. Например, две ЛКП двухсловного наименования 
кукушкины сапожки ‘травянистое растение ирис’ – зоом. и артеф. 
указывают на два мира – мир животных и творение человека. 

За счет ЛКП определяются, оживают принципы номинации слов, 
высвечивается мотивировочный признак, выявляются пристрастия 
человека, номинирующие предметы, его окружающие, при выборе 
номинационного признака. Так, статистический анализ ЛКП образ-
ных единиц отрезка А–К на материале «Словаря образных единиц 
вершининского говора» (в официальном заглавии: сибирского гово-
ра) [3] выявел приоритеты сибиряков в выборе средств окружающе-
го мира. Они таковы: по предварительному подсчету (он включил 
1596 образных единиц из 2131), старожилы с. Вершинина в качестве 
источника образных номинаций прибегали к следующим разрядам: 
антропоцентризмы – 254, олицетворения – 221, зооморфизмы – 144, 
артефактоморфизмы – 139, натуроморфизмы – 103, фитоморфизмы – 
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55, мифоморфизмы – 30, локоморфизмы – 25, фономорфизмы – 6. 
Отсюда вывод: селяне более склонны к наименованиям, связанным с 
человеком, его деятельностью и природой. 

В чем целесообразность использования в образном словаре лин-
гвокультурологических помет? Прежде всего, они дополняют друг 
друга, представляют более широкую картину ассоциативной функ-
ции слова: они не только указывают на мотивировку лексической 
единицы, но и на сферу своего существования. Безусловна ограни-
ченная связь этих помет: вне мотивированности, мотивировочного 
признака нет образности, вне образности не существует ЛКП. 

Исследователя, занимающегося выявлением ЛКП, подстерегает 
много трудностей, поскольку не разработана методика определения 
ЛКП. Сложность заключается в том, каковы (кроме общих перечис-
ленных выше) критерии основы, признаки, точки опоры: мотивиро-
вочный признак? Семантика слова? Незыблем лишь принцип упо-
добления одного предмета другому, а какова роль слова с его ком-
понентами – звуковой оболочкой, значением, мотивировкой?  

Рассмотрим несколько примеров из «Словаря образных единиц 
сибирского говора» 

КОСА. Обычно мн. Косы. ЯМ. Олиц. ‘стебли огурцов или усики 
у стеблей, вьющиеся как косы’. – Косы попускают огурцы… При-
езжи [говорят] «косы» [3. С. 98].  

КРЕСТОВКА (хрестовка). Артеф. ‘лиса с черной полосой на 
спине, наподобие креста’. – Есть крестовки таки лисы, у ей полос-
ка проходит по бугру типа креста [3. С. 101]. 

В другом образном словаре – «Словаре образных слов русского 
языка» [2], составленном носителями литературного языка (автора-
ми работы), обоснование тех или иных ЛКП осуществлено с учетом 
показаний языкового сознания авторов, которое отражено в толко-
вании значений образных слов.  

Следовательно, ЛКП в словаре определены с учетом показаний 
языкового сознания носителей диалекта или носителей литературно-
го языка.  

Автор надеется, что на страницах журнала «Вопросы лексико-
графии» выступят и другие лексикографы с размышлениями о сло-
варных пометках. 
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Список условных сокращений 
 

антроп. – антропоморфизм 
артеф. – артефактоморфизм 
арх. – архаизм 
бран. – бранное 
вульг. – вульгарное 
высок. – высокое  
зоом. – зооморфизм 
ЛКП – лингвокультурологические пометы 
локом. – локоморфизм 

мифом. – мифоморфизм 
моск. – московское 
нов. – новое 
сиб. – сибирское 
твер. – тверское 
том. – томское 
устар. – устаревшее 
ЯМ. – языковая метафора  
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DICTIONARIES AS SOURCES OF RESEARCH 
REFLECTIONS ON LINGUOCULTUROLOGICAL DICTIONARY MARKS. 
Journal of Lexicography, 2014, 2 (6), pp. 122–129. 
Blinova Olga I., Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: bli-
nova_11@mail.ru 
Keywords: linguoculturological marks, types of linguoculturological marks, linguocultur-
ology.  
 
In the article, the author reflects on the importance of word marks which are traditionally 
used only in an abbreviated form and occupy a modest place in the structure of the dictionary 
entry: in the headword zone – before or after the word meaning interpretation, in the illustration 
zone – at the end of the entry. Meanwhile marks play an important role in characterizing the 
word and its function in the text: they indicate its grammatical properties – gender (m., f., n.), 
number (s. or pl.), case (N., G., D., etc.), style (coll., elev., lit.), expressiveness (expr., emot., 
rude), geography (Msc. (Moscow), Sib. (Siberia), Tom. (Tomsk), etc.). 
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The author expresses the idea of linguoculturological marks, their meanings and types. The 
following marks are characterized: personification (Russian: olits.) representing a thing as 
if it were human, zoomorphism (zoom.) – as if it were an animal, phytomorphism (fitom.) – 
a plant, artefact-morphism (artef.) – a product of human activity, myth-morphism (mi-
fom.) – a mythical creature, nature-morphism (natur.) – a property of a natural object, lo-
cus-morphism (lokom.) – a spatial parameter, phonomorphism (fonom.) – a sound made by 
people, animals, objects, elements, anthropomorphism (antrop.) – an anthropomorphic 
image expressed by metaphorical transfers within the semantic sphere "person". 
The article provides illustrations of all the aforementioned types of marks. Here are some 
of them: personification. Glazok ('eye, eyespot, speculum'). Olits. 'round spot, sometimes 
rimmed, in the figure, pattern, color, animals, etc.' – Each butterfly wing had a big eye-
shaped spot of bluish purple. Aksakov. Collecting Butterflies. Anthropomorphism. Metit' 
('to aim'). Antrop. 'try to take any post, position, etc., as if intending to hit the target'. – At 
first, everyone thought him [Menshikov] to be the king's jester, but he aimed higher. 
A. Tolstoy. Peter the First. Myth-morphism. Besnovat'sya ('to rage'). Mifom. 'fall into 
extreme excitement, to behave as if possessed by a demon'. – Marya Alekseyevna had long 
been raging... finally she got tired of shouting. Chernyshevsky. What Is to Be Done? Arte-
fact-morphism. Seryozhki ('aiglets'). Artef. 'blossom clusters of small flowers in woody 
plants that fall off completely after blooming'. – Aspens have dropped furry aiglets that 
looked like shaggy caterpillars on the forest paths. Liverovskiy. In a Green Dress. Nature-
morphism. Tumanit'sya ('to dim'). Natur. 'veil, cloud, losing the ability to see clearly 
(about eyes, look'). – Kak chasto, grustnymi mechtami / Tomimyy, na tebya glyazhu, / I 
vzor tumanitsya slezami ('How often by sad dreams / Tormented, I look at you, / And my 
look dims with tears'). Tyutchev. Igray, pokuda nad toboyu ('Play until upon thee'). 
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РЕЦЕНЗИИ. КРИТИКА. БИБЛИОГРАФИЯ 
 
 

Рецензия на книгу: Словарь образ-
ных единиц сибирского говора / авт.-
сост. О.И. Блинова, М.А. Толстова, 
Е.А. Юрина; под. ред. О.И. Блиновой. – 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. – 220 с. 

Настоящее издание продолжает серию 
вершининских словарей, содержащих лек-
сику и фразеологию народно-разговорной 
речи. Оно включает поэтический пласт 
говора: метафоры, эпитеты, сравнительные 
обороты, другие образные средства. Сло-
варь широко использует толкование слов и 
выражений представителями сибирской 
диалектной речи, что позволяет лучше 
почувствовать её выразительность, точ-
ность и глубину. 

Для филологов, писателей, деятелей 
культуры, любителей образного и меткого 
народного слова.  

 
 

овый словарь кафедры русского языка Томского универси-
тета отражает один из аспектов комплексной лексикографи-

ческой параметризации микросистемы говора – исследование образ-
ных единиц диалекта, продолжающее известную серию словарей 
вершининского говора разных типов. 

Источниками словаря, включившего 2 131 образную единицу, 
послужили 16 толковых и аспектных словарей вершининского гово-
ра, а также картотека Лаборатории общей и сибирской лексикогра-
фии Томского государственного университета. 

Предложенное лексикографическое описание образности рас-
крывается на материале не только единиц лексического и фразеоло-
гического уровней, но и образных средств морфологического и син-
таксического уровней диалекта, что объясняет научное значение по-
нятия образных единиц языка. 

В теоретическом смысле такой системный подход позволяет 
обосновать особенности стратификации когнитивных структур, под 
которые подводится языковая форма образных номинаций и на ко-
торые опираются в своих когнициях носители говора. Именно с 
представлением когнитивно-знаковой реальности функционирова-

Н
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ния системы образных средств соотнесена, на наш взгляд, авторская 
концепция словаря – теория образности, разработанная в рамках 
томской школы русистики. Определение этого понятия, его обсуж-
дение в контексте традиционных и новейших категорий описания 
единства знаковой и отражательной природы языка, разработка 
принципов его интегративного моделирования – всё это составляет 
основу научных результатов, полученных в проведённом авторами 
лексикографическом исследовании. 

Так, предпринятая авторами новая лингвокультурологическая 
характеристика образных единиц позволяет уточнить представление 
о системных антропоцентрических факторах метафоризации. В ито-
ге в словаре моделируются когнитивные стратегии носителей диа-
лекта и уровни их образного означивания. Это несомненное нова-
торское направление лексикографии помогает понять особенности 
процессов когнитивного моделирования, отличающих русскую диа-
лектную ментальность.   

Новизна словаря определяется и его исследовательским жанром: 
образный корпус одной диалектной микросистемы выделен как осо-
бый объект лексикографии в различных аспектах системного описа-
ния интерпретационного, объяснительного типа.  

Обосновывая теорию образных средств языка, авторы словаря 
раскрывают системное понимание образности в антропоцентриче-
ском и функциональном её освещении. Отсюда – принципы отбора 
образных языковых единиц, позволяющие представить диалектный 
лексикон на поверхностном и глубинном уровнях его организации. 
Важно и то, что зафиксированная система образных средств обеспе-
чивает доступ к естественным речевым и ментальным формам их 
диалектного функционирования, а сама система предстает как осо-
бый вектор динамического функционирования диалекта. Во многом 
это обеспечивается методикой лексикографической работы томских 
диалектологов, с их вниманием к процессам порождения, воспри-
ятия и понимания диалектной речи. Образный материал словаря мо-
делируется в речевой деятельности и сам моделирует её. Фактор 
контекста оказывается решающим в принятии мотивологических и 
иных решений по толкованию образных языковых единиц, ведь 
именно в контекстах раскрываются модели формирования образного 
представления, эмоционально-экспрессивные и эстетические функ-
ции образности, её системность как особой формы категоризации и 
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категории диалектного дискурса. Фактор контекста оказывается ре-
шающим в принятии мотивологических и иных решений по толко-
ванию образных языковых единиц. 

Структура словарной статьи отражает основные аспекты моде-
лирования и интерпретации диалектной системы образных средств. 

1. Образные единицы (собственно образные слова или языковые 
(речевые) метафоры, двусловные и парные номинации, а также сло-
ва, входящие в состав сравнительного оборота, фразеологизмы с 
предваряющими их опорными словами, сравнительные наречия) по-
лучили характеристику через четыре типа помет: семантические, 
экспрессивные, функциональные и лингвокультурологические. Это 
определяет языковую и когнитивную специфику исследуемого кор-
пуса образных средств  диалекта. В частности, через разработанную 
систему лингвокультурологических помет показаны концептуальные 
модели метафоризации, те понятийные сферы, которые репрезенти-
руют источник формирования образности посредством наделения 
предмета означивания чертами, свойственными человеку – «олице-
творение» (Олиц.): туча прячется, болезнь косит, глазунья готова; 
человеку – «антропоморфизм» (Антроп.): напарить ‘побить, поко-
лотить кого-л. (провинившегося), словно попарить’; животному – 
«зооморфизм» (Зоом.): ежевика, змеевик (камень) и др. Всего выде-
лено 9 лингвокультурологических помет, отображающих актуаль-
ные модели метафоризации, представленные в вершининском гово-
ре (с. 11–12). Данная информация важна, конечно, в семантическом 
плане, поскольку показывает механизм формирования образной се-
мантики, но главное – лингвокультурологические пометы позволяют 
читателю панорамно представить образный фрагмент языковой кар-
тины мира, с его схемами номинативной деятельности, логикой 
мышления и творческого воображения носителя диалекта.  

2. В зоне толкования значения проводится два основных прин-
ципа семантизации: принцип отражения в толковании слова компо-
нентов его образной семантики и принцип отражения показаний на-
родного метаязыкового сознания, идентифицирующего образность 
единицы. Поэтому в словаре приняты два типа толкования образных 
единиц: дефиниционный и контекстный, определяющие общее ин-
терпретационное значение образных моделей семантической катего-
ризации: «ПОЛЫНКА. ЯМ. Фитом. Комнатное и декоративное са-
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довое растение хризантема, с запахом полыни. – И дубок, полынка 
зовут (а жёлты – астры), пахнет полынью» (с. 152). 

3. Усиливает толкование образной единицы и иллюстративная 
зона словарной статьи, включающая два вида контекстов: метатек-
сты и тексты естественных речевых форм: «ДЕНЕЖНИК. СО. Ар-
теф. Травянистое растение погремок обыкновенный, семена которо-
го гремят, словно монеты в кошельке. – Это «денежник» называют, 
он будет греметь, когда отцветёт. // Курятник, денежник, куку-
шечник [растут]» (с. 64). Приводимые авторами словаря контексты 
представляют особый интерес: внимание к сознанию диалектной 
языковой личности важно не только в теоретическом или приклад-
ном смысле. Сохраняя традиционные формы русского языкового 
сознания, контекстный фонд словаря имеет огромное воспитатель-
ное значение. 

Методологическое значение словаря также очевидно. Его мате-
риалы будут полезны и для лексикографов «новой волны», с их ин-
тересом к ментальным реалиям языка, и для широкого круга лин-
гвистов, занимающихся вопросами языка и культуры.  

В заключение хочу поздравить Ольгу Иосифовну и её соавторов 
с большой творческой удачей и позволю себе пожелать всей томской 
лексикографической школе новых мотивов и образов в их нелёгком, 
но благодарном труде! 
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