
 11

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 384. С. 11–17 
 
УДК 811.161.1.374 

М.Э. Гавар 
 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ  
В ИССЛЕДОВАНИИ ДИАЛЕКТНОЙ СИНОНИМИИ 

 
Описываются лексикографический метод лингвистического исследования и его применение при составлении словаря синони-
мов сибирского говора. Исследование выполнено в рамках проекта комплексной лексикографической параметризации говора 
с привлечением вершининских словарей разных типов (толковых и аспектных). Рассматриваются характеристики лексикогра-
фического метода как одного из продуктивных и информативных методов лингвистики: применение к различным объектам и 
предметам исследования, опора на теорию, наличие оригинальной методики исследования, специальных приемов, особого 
способа описания полученных результатов. Представлены преимущества лексикографического метода (универсальность ме-
тода при изучении синонимии сибирского говора, максимально полный охват и систематизация синонимов и их многоаспект-
ная интерпретация). 
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Лексикографический феномен второй половины 
XX – начала XXI в. называют периодом лексикографи-
ческой вспышки, периодом словарного бума. Ни один 
период в истории языкознания не сопровождался таким 
изобилием словарных проектов. Лексикографическое 
направление становится одним из приоритетных в со-
временной лингвистике, отражающим процессы в раз-
витии лингвистических наук (процесс интеграции 
науки о языке с другими гуманитарными и негумани-
тарными науками; утверждение новой научной пара-
дигмы с ее принципом антропоцентризма). Подтвер-
ждением этого служит выход в свет более 2 000 раз-
личных словарей на материале русского языка [1. С. 8] 
и более 100 областных словарей. Развитие лексикогра-
фии в данный период осмыслено в работах таких оте-
чественных лингвистов, как Ю.Д. Апресян, Л.Г. Ба-
бенко, О.И. Блинова, П.Н. Денисов, В.В. Дубичинский, 
Ю.Н. Караулов, В.А. Козырев, В.В. Морковкин, 
В.Д. Черняк и др. 

Лексикография на рубеже веков переживает своего 
рода реформу. Изменения характеризуются появлени-
ем большого количества лексикографических центров 
и разнообразием выпускаемых словарей; расширением 
теоретической и исследовательской работы в области 
лексикографии; компьютеризацией словарного дела. 
Внутренняя реформа отражает тенденцию растущего 
многообразия словарей: стремление добиться макси-
мально полной характеристики языковой единицы и 
переход к словарям активного типа; переход к цельно-
му филологическому и культурному описанию языко-
вой единицы; обогащение источников лексикографиче-
ского описания за счет включения в него данных линг-
вистического эксперимента и электронных баз данных; 
обновление лексикографических приемов и средств [2. 
С. 6–8].  

В современной науке активно развивается лексико-
графическая параметризация языковых систем и под-
систем, что свидетельствует об актуальности таких 
трудов, так как они синтезируют теоретическое и при-
кладное начало в изучении языка, позволяют ярко 
представить специфику предмета лексикографирова-
ния. Лексикографическое направление является одним 
из ведущих и продуктивных направлений Томской 
диалектологической школы: представителями школы 
составлено более 30 словарей различных типов [3]. 

Таким образом, лексикографирование языковых систем 
предстает как один из важнейших методов лингвисти-
ческого анализа.  

В настоящее время исследователи оперируют таки-
ми терминами, как «лексикографический метод», «лек-
сикографическое исследование», «лексикографический 
аспект», «прием лексикографического анализа», часто 
без объяснения, что понимается под данными терми-
нами. Так, в современных диссертационных сочинени-
ях термины «лексикографический аспект» и «лексико-
графическое исследование» отождествляются и обо-
значают рассмотрение единиц языка с точки зрения их 
репрезентации в словарях. Термин «прием лексикогра-
фического анализа» трактуется как вид функциональ-
ного анализа, при котором анализируются словари и их 
составляющие (словарные статьи) [4. С. 4]. Структура 
лексикографического метода состоит из лексикографи-
ческого анализа словарей и их компонентов, анализа 
дефиниций, а также процедуры составления словаря 
определенного типа и жанра (см., например, диссерта-
ционные исследования [5–7] и др.). В некоторых слу-
чаях происходит смешение понятий «лексикографиче-
ский метод» и «прием лексикографического анализа» 
[8, 9]. В связи с этим, на наш взгляд, назрела необхо-
димость описать лексикографический метод и его при-
емы при составлении словарей различных типов. 

Данная статья посвящена осмыслению лексикогра-
фического метода лингвистического исследования и 
его применению при изучении синонимии сибирского 
говора и при написании диалектного синонимического 
словаря. 

Лексикографический метод (ЛГМ) как продуктив-
ный метод лингвистического анализа заключается в 
«планомерной инвентаризации единиц языка посред-
ством их лексикографирования» [10. С. 150]. Поста-
новка лексикографического метода в один ряд с други-
ми методами исследования языка требует определения 
термина «метод исследования», который нами исполь-
зуется. Так, «метод представляет собой определенный 
подход к изучаемому явлению, систему положений, 
научных и чисто технических приемов и процедур, 
способствующих целенаправленному изучению объек-
та с определенной точки зрения» [11. С. 424]. Следова-
тельно, лексикографический метод предстает как спо-
соб изучения единиц языка с точки зрения науки лек-
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сикографии, он включает приемы и процедуры, 
направленные на исследование единиц языка путем 
лексикографирования.  

ЛГМ позволяет систематизировать языковой мате-
риал, выявить его особенности с помощью приемов 
картографирования, дефинирования, составления сло-
варных статей, использования системы помет и др. 
Сущность лексикографического метода заключается не 
в простом упорядочивании языковых единиц на основе 
выбранного критерия, а в том, что с помощью него 
можно детально изучить объекты лексикографирова-
ния (антонимию, синонимию, фразеологию и др.), их 
особенности, функционирование в языке. Например, 
система помет в толковом «Вершининском словаре» 
[12] позволяет рассмотреть лексику говора в разных 
аспектах: «с помощью специальных помет характери-
зуется слово в аспекте экспрессивно-эмоциональной, 
стилевой дифференциации лексики диалекта, в аспекте 
социально-речевой и гендерной сферы употребления, 
сообщается о принадлежности слова к общерусскому, 
диалектно-просторечному и собственно диалектному 
слою лексики» [13. С. 114]. Доказательством суще-
ствования лексикографического метода является связь 
практической словарной деятельности и теоретическо-
го осмысления изучаемого материала (например, со-
ставление синонимического словаря немыслимо без 
изучения теории синонимики, без определения её ос-
новных терминов «синоним», «синонимический ряд», 
«абсолютные синонимы» и др.). Примером такого лек-
сикографического исследования служит «Новый объ-
яснительный словарь синонимов русского языка» под 
редакцией Ю.Д. Апресяна [14]. Многоаспектная интер-
претация слова в лексикографических трудах опреде-
ляет высокую степень информативности словарей, по-
казателем чего являются публикации, выполненные в 
рамках лингвистического источниковедения.  

Понятие «метод» также тесно связано с понятием 
«исследование», но следует их различать. Исследова-
ние – это «процесс выработки новых научных знаний, 
один из видов познавательной деятельности» [15. 
С. 168], а метод – это подход, путь к познанию. Приме-
нение того или иного метода является необходимым 
компонентом при исследовании языка, определение 
методов исследования – это исходный пункт любой 
научной работы. 

Материалом для исследования послужили 600 сло-
варных статей рукописного фрагмента «Словаря сино-
нимов сибирского говора», который готовится в рамках 
реализуемого проекта комплексной лексикографиче-
ской параметризации лексики одного говора, направ-
ленного на изучение феномена его полисистемности. В 
качестве объекта лексикографирования избран говор 
с. Вершинино Томского района Томской области, один 
из русских старожильческих говоров Сибири. В соот-
ветствии с данным проектом изданы словари различ-
ных типов: толковые – «Полный словарь сибирского 
говора» в 4 т. (1992–1995), «Вершининский словарь» в 
7 т. (1998–2002), четыре аспектных словаря – «Словарь 
вариантной лексики сибирского говора» (2000), «Сло-
варь антонимов сибирского говора» (2003), «Мотива-
ционный словарь сибирского говора» (2010), «Словарь 
образных единиц сибирского говора» (2014). Концеп-

ция предлагаемого синонимического словаря ранее 
отражена в работах О.И. Блиновой [16, 17], структура 
словарной статьи дополнительно описана в публикаци-
ях автора предлагаемой статьи [18, 19]. В отечествен-
ной диалектной лексикографии впервые создается си-
нонимический словарь диалектной микросистемы, в 
котором в структуру словарной статьи вводится интер-
претационная зона, отражающая различные (граммати-
ческие, лексикографические, семасиологические, мо-
тивологические, лингвокультурологические) характе-
ристики синонимов. Кроме того, новизна исследования 
определяется объектом изучения – синонимией сибир-
ского говора в лексикографическом аспекте. Синони-
мии в русистике посвящено огромное количество работ 
(A.A. Потебня, А.И. Смирницкий, О.Б. Сиротинина, 
С.Г. Бережан, Д.Н. Шмелёв, Ю.Д. Апресян, A.A. Браги-
на, В.Д. Черняк, В.Г. Бабенко и др.), однако в ее теории 
еще сохраняются некоторые лакуны, в частности, стоит 
проблема дифференциации видов диалектных синони-
мов и размежевания абсолютных синонимов и вариан-
тов слов, имеет место неразработанность теоретических 
и практических основ лексикографирования диалектных 
синонимов, применения лексикографического метода 
при исследовании синонимии одного говора. 

О.И. Блинова [20] первая вводит термин «лексико-
графический метод» в научный оборот, до неё ЛГМ не 
называется в числе методов лингвистического анализа. 
В связи с этим необходимо описать лексикографиче-
ский метод как один из методов лингвистического ана-
лиза языка.  

Во-первых, лингвистические основы метода заклю-
чаются в сформулированных теоретических положени-
ях, т.е. в основе любого метода лежит теория. В данном 
случае теоретическая и практическая лексикография 
являются основой ЛГМ. Во-вторых, каждый метод 
обусловлен рядом характеристик. Так, исследователи 
определяют специфику метода объектом и целью ис-
следования [21. С. 259]; аспектом, приемами, методи-
кой исследования и способом описания [22. С. 215]; 
базой метода (язык, определенный его ярус, совокуп-
ность языков) и его специализацией [11. С. 430]; свя-
зью с теорией, предметом и аспектами метода [23. 
С. 220–224] и т.д. Проведя анализ описания лингвисти-
ческих методов в работах Б.А. Серебренникова, 
В.И. Кодухова, А.Т. Хроленко, И.В. Арнольд, Б.Н. Го-
ловина, З.К. Тарланова, З.И. Комаровой по методоло-
гии лингвистики, выделяем ряд черт, которыми детер-
минирован лексикографический метод как один из ме-
тодов исследования языка:  

1. Наличие базы метода. Лексикографическое ис-
следование опирается на язык, определенный его ярус 
или совокупность языков. Специфика создания сино-
нимического словаря обусловлена его включенностью 
в проект по комплексной параметризации сибирского 
говора, таким образом, базой ЛГМ является лексиче-
ская система вершининского говора. 

2. ЛГМ характеризуется универсальностью и при-
меним к различным объектам исследования – разные 
языковые уровни (лексический, семантический, слово-
образовательный, морфологический, синтаксический и 
др.). В предпринимаемом исследовании внимание со-
средоточено на лексическом уровне диалекта.  
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3. Предметом изучения с помощью ЛГМ являются 
разные элементы структуры языка: слово и его значение 
(толковые словари), семантические отношения (словари 
антонимов, синонимов, паронимов и др.), свойства слова 
(словари экспрессивной, оценочной лексики).  

4. Использование разных подходов в изучении язы-
ка: синхронного или диахронного (словари отражают 
современный русский язык, язык прошлых столетий: 
современные и исторические словари, этимологические 
словари). 

5. С помощью ЛГМ исследователь вычленяет раз-
ные аспекты изучаемого языкового явления, те сторо-
ны объекта исследования, которые признаются важ-
нейшими в теории для исследователя (например, сопо-
ставительный аспект выражается в сопоставительных 
многоязычных словарях, исторический аспект – в ис-
торических, этимологических словарях, стилистиче-
ский аспект – в словарях языка писателя и др.). Так, в 
данном лексикографическом описании диалектной 
лексики внимание сосредоточено на синонимических 
отношениях в одном говоре. 

6. Использование того или иного метода зависит от 
постановки цели и задач исследования. Цель исследо-
вания при использовании ЛГМ обусловлена выбором 
типа и жанра словаря. Словари бывают толковые, пе-
реводные, прямые и обратные, учебные и терминоло-
гические, частотные, идеографические и т.д. Синони-
мические словари отражают семантические отношения 
тождества или близости значений слов в языке и речи. 
Диалектный синонимический словарь одного говора 
позволяет развести семантически близкие лексемы, 
иллюстративный материал помогает проследить осо-
бенности словоупотребления того или иного синонима. 

7. Способ анализа языка. 1) ЛГМ в полном объеме 
использует общенаучные приемы сбора и каталогиза-
ции материала, прием интерпретации, приемы компо-
нентного, контекстного анализа, прием интроспекции 
и др. Кроме того, используются приемы и других мето-
дов (статистический подсчет, приемы сравнения и др.). 
2) Специальными приемами лексикографического ме-
тода являются картографирование (составление карто-
тек с использованием карточек), лексикографирование 
(составление словарных статей), дефинирование, моде-
лирование, приемы «лексикографической параметри-
зации» единиц [24. С. 51], использование различных 
помет. Прием лексикографирования при составлении 
синонимического диалектного словаря реализован в 
процедуре составления словарной статьи, в основе ко-
торой лежит структурно-семантический анализ слов с 
тождественным или близким значением, употребляе-
мых носителями вершининского говора. 

8. Опора на теорию и направление, в рамках которо-
го зарождается метод (сравнительно-историческое язы-
кознание – сравнительно-исторический метод; струк-
турные методы в структурализме). Любой научный ме-
тод разрабатывается на основе теории, которая является 
его предпосылкой. ЛГМ находится в неразрывной связи 
с наукой лексикографией, они взаимозависимы и взаи-
мопревращаются в процессе создания словаря.  

9. Опора на отрасль лингвистического знания в со-
ответствии с выбором аспекта исследования. ЛГМ об-
служивает различные теории изучения языка и нахо-

дится с ними в неразрывной связи. С одной стороны, 
ЛГМ учитывает основные положения научной теории, 
все ее достижения (например, отбор лексики в синони-
мический словарь происходит с учетом концепции ав-
тора о том, что понимается под термином «синоним», с 
учетом всех существующих подходов к определению 
синонимии), с другой стороны, воплотив в лексикогра-
фическом труде исходную теорию, ЛГМ «рождает» 
словарь, который становится источником, базой, мате-
риалом для новой теории и нового словаря (составляе-
мый диалектный синонимический словарь содержит 
большое количество иллюстративного материала, ко-
торый обладает большими информативными возмож-
ностями и может быть использован для изучения ком-
муникативных аспектов функционирования синонимов 
в речи носителей диалекта). Таким образом, работает 
модель перехода «теория – словарь – теория – сло-
варь…» [25].  

10. Наличие оригинальной методики исследования. 
Общая методика лексикографирования, по мнению 
В.В. Дубичинского, предполагает определение основ-
ных этапов составления словаря: 1) создание проекта 
словаря (определение типа и жанра словаря, установ-
ление адресата); 2) формирование авторского коллек-
тива; 3) создание словарной картотеки или компьютер-
ной базы данных; 4) отбор словника, систематизация 
материала в соответствии с целью и задачами словаря; 
5) разработка концепции структуры словарной статьи; 
6) лексикографическая интерпретация лексических 
единиц, составление словарных статей; 7) подготовка 
словаря к изданию [26. С. 27, 28]. Создание синоними-
ческого словаря предполагает использование конкрет-
ной расширенной методики, которая учитывает жанр 
словаря (словарь синонимов) и тип словаря (антропо-
центрический, аспектный, системный, синхронический, 
построенный по алфавитному принципу и другие осно-
вания). Пункты методики создания «Словаря синони-
мов сибирского говора» заключаются в следующем: 
1) описание концепции словаря с учетом выбранного 
подхода к вопросу о статусе синонимии в языке и речи; 
2) отбор синонимов из источников и составление карто-
теки словаря в электронном виде; 3) создание словника 
словаря; 4) разработка структуры словарной статьи и 
системы помет в ней; 5) отбор иллюстративного матери-
ала; 6) составление словарных статей; 7) систематизация 
словарных статей по алфавитному принципу. 

11. Наличие специального, особого способа описа-
ния полученных результатов (словарь является и мето-
дом описания языка, и способом описания, и главным 
его результатом). Специфика словарного способа опи-
сания языка заключается в представлении материала в 
виде словарных статей. Словарная статья является 
«композиционной и коммуникативной единицей сло-
варя как особого жанра информационно-справочной 
литературы» [27. С. 205] и имеет универсальные харак-
теристики и законы построения. 

Так, статья синонимического словаря состоит из 
трёх зон: заглавной, интерпретационной и иллюстра-
тивной. Заглавная зона представлена синонимическими 
рядами, начинающимися с доминанты, после которой 
располагаются остальные компоненты в алфавитном 
порядке. Иллюстративная зона включает тексты и ме-
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татексты, в которых актуализируются синонимические 
отношения либо употребляется одиночный синоним. 
Новизну исследования синонимии подчеркивает вклю-
чение в словарную статью интерпретационной зоны, 
которая состоит из толкования значения ряда и харак-
теристик синонимов: семасиологической (вид синони-
ма, наличие свойства мотивированности, образности, 
выполняемые функции, системные связи), культуроло-
гической (принадлежность к лингвокультурологиче-
ским разрядам зооморфизма, артефактоморфизма и 
др.), лексикологической (стилистическая и эмоцио-
нально-экспрессивная дифференциация в аспекте но-
визны и устарелости), грамматической (морфологиче-
ские и синтаксические) характеристик, отмечены соот-
несенность синонимов с разновидностями языка и ко-
личество фиксаций (подробнее см. [6]). ЛГМ обеспечи-
вает полиаспектную интерпретацию лексикографируе-
мых синонимов, тем самым отражается связь ЛГМ с 
теорией синонимики, что предопределяет высокую 
степень информативности словаря. Приведем примеры 
статей «Словаря синонимов сибирского говора»: 

ЦАРА'ПКА / ЦАРАПАЛКА / САРАПАЛКА / 
САРАПКА, КОШКА, ЛАПКА 

Приспособление с загнутыми книзу зубцами для 
выкапывания из земли корнеплодов. 

Царапка [вар., мот., обр., зоом., метаяз. (1), Д, 3] 
Царапалка [вар., мот., обр., зоом., Д, 1] 
Сарапалка [вар., мот., обр., зоом., Д, 1] 
Сарапка [вар., мот., обр., зоом., Д, 1] 
Кошка [абс., мот., обр., зоом., метаяз. (1), ДО, 1] 
Лапка [абс., мот., обр., зоом., метаяз. (1), ДО, 3] 
1) Копать картошку – царапка, а которы зовут 

«лапка», «кошка» ешо говорят. Наверно, как кошка 
лапкой выгребат, это похоже тоже картошку выгре-
бать, копать. 2) А царапкой мы картошку копам, из 
прутьев или проволоки сделана. 3) Картошку тож 
трактором копать буду… есть така штука, «цара-
палка» назватся. 4) Картошку роют, сарапалка сара-
пат, картошка выскакиват. 5) Сарапка – орудие, чтоб 
картошку выкапывать. 

 
НАПИТЬСЯ, НАЖРАТЬСЯ, НАПИТЬСЯ В 

ДУЖИНКУ, НАТИЛИСКАТЬСЯ, ОКОСЕТЬ, 
ОПЬЯНЕТЬ, ПОДПИТЬ 

Прийти в состояние опьянения, выпивая спиртные 
напитки. 

Напиться [мот., обр., антроп., зам. (1), груб., О, 52] 
Опьянеть [абс., мот., инф. (2), О, 2] 
Подпить – не сильно опьянеть [отн., мот., инт., О, 8] 
Натилискаться [экспр.-стил., мот., неодобр., Д, 1] 
Окосеть [экспр.-стил., мот., обр., антроп., стил. (2), 

инф. (2), инт., груб., ПО, 1] 
Нажраться [экспр.-стил., мот., обр., антроп., стил. 

(1), инт., груб., П, 3] 
Напиться в дужинку [экспр.-стил., инт., Д, 1] 
1) Поди, нажрался вчара, к Гуте ходил, напился, да 

и… не спал, худо спал. 2) А это, я говорю: «На-а, вы-
пей!» – она не стала. Она уж окосела, опьянела. 3) Я 
его пьяного-то не видала, такого, чтобы он напился и 
пришёл домой пьяной. 4) Он пил всяку-разну, отравил-
ся, не видел даже, до чё напился. 5) Мы один раз нате-
леживались пьяные, залезли на полати у однех. [–Что 

значит «натележивались?»] – Ну, пьяны, опьянели. 
6) Подпили и пошли по всей деревне с гармонией. 
7) Они подпили маленько и поехали куды-то. 8) Я ду-
маю, правда он напился в дужинку. 9) Опеть натилис-
калась – ешо хуже того. 10) А нажрутся как ишшеле-
ют. 11) [С: Ну бутылку спирту выпил.] Нажрались 
ешо когда-то, всё равно. Совсем сдурели.  

12. Личность учёного, научного сообщества или кол-
лектива. Любой метод есть часть творческой деятельно-
сти человека, тем самым кроме познавательных и логиче-
ских установок важны сила и гибкость ума исследователя, 
развитость фантазии, глубина воображения, способность 
к интуиции и др. Некоторые исследователи придержива-
ются мнения, что лексикография – это не просто «наука о 
создании, изучении и использовании словарей» [28. С. 8], 
а искусство создания словарей. Так, например, Л.В. Щер-
ба писал: «Вообще словарная работа, как основанная ис-
ключительно на семантике, требует особо тонкого вос-
приятия языка, требует, я сказал бы, совершенно особого 
дарования, которое по какой-то линии, вероятно, род-
ственно писательскому дарованию» [29. С. 76]. Лексико-
графическая работа требует одухотворенного, трепетного, 
поэтического отношения к слову.  

Основная функция лексикографического метода как 
одного из методов лингвистики – внутренняя органи-
зация и регулирование процесса создания словаря 
(изучение того или иного объекта, его описание в виде 
словарных статей). Как и любой метод, ЛГМ сводится 
к системе предписаний, принципов, требований, пра-
вил, которые ориентированы на создание словаря 
определенного типа и жанра.  

Преимущества лексикографического метода, во-
первых, обусловлены общими требованиями, предъяв-
ляемыми к лингвистическому методу, и взаимосвязаны 
с характеристиками метода, во-вторых, учитываются 
специфика и уникальность лексикографического мето-
да среди других методов.  

Достоинства ЛГМ, присущие ему как одному из ме-
тодов лингвистики, заключаются в следующем: 1) лек-
сикографический метод всегда детерминирован целью, 
объектом и предметом проводимого исследования, по-
знавательной деятельностью и теоретической базой; 
2) ЛГМ результативен и надёжен, результатом приме-
нения метода всегда становится словарь, фактическая 
база словаря (объем словника, количество иллюстра-
тивного и справочного материала и др.) служит доказа-
тельством достоверности и надёжности представлен-
ных исследований; 3) ЛГМ экономичен в представле-
нии результатов: структура словарной статьи нацелена 
на экономичное, рациональное использование бумаж-
ных ресурсов, словарная статья кратко и чётко оформ-
лена; 4) ясность и эффективность метода заключаются 
в том, что пользователю словаря ясна его структура из 
вводной части и он свободно может воспользоваться 
словарем для своих целей; 5) воспроизводимость ЛГМ: 
возможность использовать приемы составления слова-
ря и словарной статьи неограниченное число раз на 
различном языковом материале; 6) обучаемость лекси-
кографическому методу, которая основывается на вос-
производимости, ясности и распознаваемости метода. 

О.И. Блинова выделяет следующие индивидуальные 
преимущества лексикографического метода: 1) ЛГМ 
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универсален, используется в изучении различных язы-
ковых уровней – лексического, семантического, слово-
образовательного и др.; 2) ЛГМ максимально полно 
охватывает языковой материал в лексикографическом 
аспекте, что обеспечивает предельную объективность 
научных выводов; 3) с помощью ЛГМ последовательно 
систематизируется материал на основе избранного кри-
терия; 4) многоаспектность интерпретации языковых 
данных (система помет словаря нацелена на комплекс-
ное описание языковой единицы); 5) ЛГМ взаимосвязан 
с теорией, обогащает её и развивает, что обеспечивается 
большим количеством материала картотеки создаваемо-
го словаря и приложением «коллективного разума»; 6) 
высокая степень информативности словаря (существуют 
многочисленные исследования, материалом для которых 
послужили те или иные словари) [30. С. 149]. 

Лексикографический метод позволяет не только си-
стематизировать и наиболее полно формализованно 

показать весь арсенал синонимических средств диалек-
та в виде словарных статей, но и дать полиаспектную 
характеристику компонентов синонимических рядов, 
их предназначенность (функционирование) в речи, вы-
явить связь синонимии с другими системными отно-
шениями говора. Только при помощи словаря можно 
охватить весь пласт диалектной синонимии. Таким об-
разом, словарь синонимов является методом, средством 
и результатом изучения лексического явления синони-
мии вершининского говора. 

В заключение стоит сказать о том, что словари, как 
конечный результат применения лексикографического 
метода обладают актуальностью при исследовании са-
мых разнообразных сфер языка: они являются факти-
ческой базой для отбора языковых единиц для иссле-
дования, материал словаря используется для подкреп-
ления новых гипотез, создания новых теорий и новых 
научных направлений. 

 
СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
абс. – абсолютный синоним; антроп. – антропоморфизм; вар. – формальный вариант; груб. – грубое; зам. – функция замещения; зоом. – зоомор-

физм; инт. – интенсив; инф. – информативная функция; метаяз. – метаязыковая функция; мот. – мотивированное; неодобр. – неодобрительное; 
О – общерусское слово; отн. – относительный синоним; обр. – образное; Д – диалектное слово; ДО – диалектный вариант общерусского слова; 
П – диалектно-просторечное слово; ПО – диалектно-просторечный вариант общерусского слова; стил. – стилевая функция; экспр.-стил. – экс-
прессивно-стилистический синоним; 1) отдельный контекст / вариант; а – гласный под ударением; а – синонимы.  
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This article is devoted to the description of lexicographic method and its application by making the Dictionary of SSynonyms of the 
Siberian Dialect (the dialect of Vershinino village located in Tomsk Oblast – one of the oldest dialects of the Middle Ob River area). 
The lexicographic method as a productive method of linguistic analysis consists in the systematic inventory of units of language by 
means of lexicography (the term is introduced by O. Blinova). In this article the characteristics of the lexicographic method are 
considered: 1. The subject of research by means of the lexicographic method is different elements of structure of the language: a word 
and its meaning (explanatory dictionaries), semantic relations (dictionaries of antonyms, synonyms etc.), the properties of the word 
(dictionaries of expressive, evaluative vocabulary). 2. The use of different approaches in studying the language: 1) the research of 
different temporary cuts (modern, historical, etymological dictionaries); 2) different aspects of the research (the comparative aspect in 
comparative multilingual dictionaries, the stylistic aspect in dictionaries of language of the writer, etc.). 3. Any scientific method is 
developed on the basis of the theory that is its prerequisite. The lexicographic method is in the indissoluble communication with the 
lexicography. 4. The lexicographic method uses general scientific methods of collecting the material, the procedure of interpretation, the 
procedure of the component, contextual analysis, the procedure of introspection, etc. The special procedure of the lexicographic method 
is cartography (drawing up card files), the procedure of lexicography (making a synonymic entry at the heart of which lies the structural-
semantic analysis of words identical or similar in meaning), the procedure of writing definitions and modeling dictionary entries, the 
procedure of "lexicographic parametrisation", using various marks. 5. The existence of a special way of the description of the received 
results (the dictionary is also a method and a way of the description of language, and its main result). The dictionary entry is a special 
composite and communicative unit of the dictionary and it has universal characteristics. The conception of ''The dictionary of Siberian 
dialect synonyms'' is offered by O. Blinova. The microstructure of the dictionary is defined by the structure of the entry that includes 
three zones: initial, interpretative and illustrative. The interpretative zone is presented by the interpretation of the dominant meaning and 
by semasiological, culturological, lexicological, grammatical characteristics of synonymic row components. Due to the lexicographic 
method it was succeeded to present the lexical wealth of the Siberian dialect. In the conclusion advantages of the lexicographic method 
are characterized: 1) the fullest coverage of the lexical wealth of the Siberian dialect; 2) the systematization on the basis of the chosen 
criterion; 3) the multidimensional interpretation of synonyms; 4) the interrelation with the theory; 5) the high degree of informational 
content of the dictionary. 
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