
ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 

- теория и практика составления словарей и их классификация 

наука: 

• предписательная (кодификация и нормализация ЛЕ) 

• описательная (регистрация и систематизация ЛЕ) 

• объяснительная (происхождение и употребление ЛЕ) 

 

теоретическая лексикография (2-я половина 20 века):  

• развитие лексикографии 

• микроструктура словарей 

• макроструктура словарей 

• типология словарей 

 

Развитие лексикографии – 4 периода: 

Дословный п. (в Европе до 15 в.):  

• глоссы – объяснение малопонятных слов, Шумер, Китай, Западная Европа, 

Россия – 25 в. до н..э – 11 в.) 

• глоссари – сборники глосс к отдельным произведениям или авторам (Веды, 

Гомер) 

• вокабуларии – сборники слов для учебных и др. целей 

 

Ранний словарный п. (в Европе до 11-15 вв.):  

• лексиконы – одноязычные словари санскрита и греч. яз. 

• переводные л. арабско-персидский (11 в.). латинско-английский (15 в.), 

церковнославянско-русский (16 в.) 

 

Период развитой лексикографии (в Европе с 18 в.): 

• составление словарей разных типов (толковые с.) 

 

Машинная лексикография (со 2-й половины 20 в.): 

• использование компьютерной техники в лексикографической практике 

(электронные с.) 

 

 



Микроструктура словаря 

 

- структура информации, которая передается в словарной статье 

2 типа словарной статьи: 

1. однопризнаковые словари – сл. статья состоит только из заглавной части 

(объясняется означающее, форма сл.: орфографические сл., сл. ударений, 

словообразовательные сл.)  

2. многопризнаковые словари – сл. статья: заглавная и объясняющая части: 

толковые, терминологические сл., сл. иностранных слов, фразеологизмов и т.п.) 

 

 

СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ 

заглавная часть объясняющая часть 

• фонематическая структура СЕ 

• ударение  

• нормативное написание 

• варианты 

• (транскрипция) 

• (слоговая структура слова) 

• (морфемная  структура слова) 

• обозначение омонимии 

• ссылочное слово 

• подача парадигматики 

• толкование значений  

• расположение значений  

• подача валентности 

• подача фразеологизмов 

• прагматика слова 

• (этимология слова) 

  

 

Макроструктура словаря 

 

- дает информацию не о словарной статье, а о концепции всего словаря (тип, объем, 

отбор лексики, принципы расположения слов и сл. статей и т.д.) 

 

• экстенсивные словари – стремятся охватить максимальное  число единиц 

(толковые, орфографические, переводные) 

• селективные словари  – ограничивают отбор в зависимости от объема и 

назначения словаря (терминологические, сл. синонимов, антонимов, 

неологизмов, иностранных слов, собственных имен и т.д.) 

 



Типологическая классификация словарей 

 

• по объему словарей 

• по содержанию сл. статьи 

• по расположению заглавной части 

• по цели и назначению словарей 

• по способу объяснения значения слов 

• по эпохе функционирования слов 

• по отбору лексики 

• по единице лексикографического описания 

• по типам собственных имен (ономастиконов) 

 

по объему: 

словарики, малые (краткие, карманные) – 10-15.000 слов  

средние – 60-80.000 слов 

большие (многотомные) – свыше 80.000 слов  

тезаурусы  – все слова данного языка 

 

по содержанию: 

филологические сл. (разъясняют значения и употребления слов в соотнесении с др. 

словами) 

энциклопедические сл. (сообщают сведения не о словах, а о предметах или явлениях) 

биографические сл. (сведения о знаменитых личностях) 

 

по расположению заглавной части: 

алфавитные сл. (по началу или концу слова) 

алфавитно-гнездовые сл. 

алфавитно-полугнездовые сл. 

алфавитно-тематические сл. 

алфавитно-частотные сл. 

неалфавитные сл. (тематические, частотные) 

 

по цели и назначению словарей: 

прескриптивные (нормализирующие) 

дескриптивные (описательные) 

объяснительные (этимологические) 

учебные 

 

по способу объяснения значения слов: 

одноязычные х переводные 

 

по эпохе функционирования слов: 

синхронные х диахронные 

 

по отбору лексики: 

общие х специальные 

 

по единице лексикографического описания: 

сл. морфем, слов, словосочетаний, фразеологизмов, паремий (пословиц и поговорок) 

 

по типам собственных имен (ономастиконов): 

сл. антропонимов, этнонимов, топонимов и др. 


