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паЪиШагвкёрййё. ОйДеШугги рге(1в1;аУ1ЪеНргупто пагоги^вои В . СопвV, Ь. Апс1ге]бт 
а К . Млгсеу, пв)поуё,р рак В . Ьёс. 2авЬйпс1 аиЪоепЪоппйю рйуойи гепага*1лгп1сЬ 
Гогеш двои Ыаупё ^. Тгиопоу, 8*. М1а<1епоу а О . СШ&ЪОУ. Такё I . Кисагоу г ^ щ ё 
вущраиги^е в НтЬо йгипутп ЫесИакет, пгстёпё В1 <1оЪге Vё<1ощ, 2е ехшЪепсе 
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]агусе а ЪигескёЬо апхи тН/тйё 1 г!га!а р о т о с п ё п о в1оуева 3. в^. и ЬбЬо каЪедопе 
V оЬои ]агуш'сЬ гу1йвЪё ве пвд.&}1 уувуёШ* Ьег оЫейи п а УНУ кигеёкгпу, кЪега. г Ыв(о-
г1скозро1ебеп8куоЬ а киНигш'сЬ ййуойй шё1а щхтогаЛау УНУ 1 па ]шё гоушу Ьи1Ь. 
таяука, ге^тёпа па в1оушк. N а йгипё вйгапё ]е орё* 1(еЪа 2 оЪеспё 1шду1вЬ1скёпо 
ше&ака рпгпа! , ге гогааЫё рге^тахи V оЫавИ §гата !1скёЬо вув^ёти (аресШпё рак 
ргедйпвлн се1усЬ дгатаИскуЧгЬ кв.Ъв%отп а рагасЦдтаЪ) ]е уёс паргоайо пеоЪууша. 
Аиког ве рго1>о р г а у е т рЯЫаш к иуа-гНуёти к о щ р г о т ь а ш т и в*апоу1вки уув1оуепёти 
Гуапсеует , 2е ЪиШ. регГек1ит ее рйуойпё у у у ц е ю г ргаа1оуапвкёЬо гак1ас1и а ! е ] п у т 
в т ё г е т ^ако V веуегшсп В1ОУ. ^агусизЬ, Ъейу к ргёйеНЬи, йе ве увак Да1о рогйё^ па 
сеаЪи ватоаЪаЪпёЬо уууо^е а ЬоЬа1ё сИГегепЫасе, р Н б е т г 2Йе ]ако т о с п у ка*а]уга*ог 
рйвоЪПа 1гигеб4ша. 

Кисагоуоуа ргасе зе росИогепа гогваЫут та1ег1а1ет е х с е г р о у а п у т г Нквга*игу 
(пеуупуЪа^с ве увак а ш таЪегШи ёеграпёщи г ]агукоуё т 1 ш с е госШёЬо т1иу&(по) 
а Ьу1а р&ргауепа гайои ргйргаупуоЬ айисШ, о б е т г вуёйб! воШпё аеа*ауепа ЫЫю-
Зга&е уубеграуа^01 г к о и т а п о и ргоЫещаЪ^ки. К п й к а ]е парвапа бМу^т , ^аапут 
грйаоЪет а аиЪогоуа агдитепйасе ^е уе уёЪвшё р г ф а й й ]е(1по2пабпа а ргевуёсШуА. 
V гапгашб? Ъи<1е }1вЪ& рЬМЬ&пв, в1аУ1в1;у| к1е& ве сп1ё]{ оНепйоуа! V в1огИё 81*иас1 
Ъи1Ьаг8кёЬо в1оуева, Й о т а о у в е т йоЪге ров1оиг1 V 1 о т * о втёги 1 вггв^ ЬиШагвкё киНиг-
п( у е ^ п о в И , рго^оге ргевпё МИУ&Ш гепагаИут'сЬ 1уагй V ргахг пеп1 ап1 рго ВиНгага 
угйуску впайпои а а а т о г г е ^ т о и у ё с ь 

Мгтек беука 

Валерий Вениаминович Морковкин — Наталья Орестовна Б ёме — Ирина Александровна 
Дорогонова — Татьяна Фёдоровна Иванова — Изольда Дмитриевна Успенская: Лек
сическая основа русского языка (комплексный учебный словарь), Москва, „Русский 
язык" , 1984, 1166 стр. 

Настоящий словарь представляет собой комплексное, многоцелевое произведение 
учебной лексикографии, являющееся результатом многолетней усердной работы 
авторов. Совмещая в себе качества словаря, лексического минимума, пособия по лек
сике и теоретического исследования, оно допускает самое различное использование. 
Авторы назвали его к о м п л е к с н ы м учебным словарем. Он содержит около 10000 слов. 
Его наиболее отличительная черта состоит в новом подходе к построению минимальной 
лексической системы, в стремлении авторов к максимальному выявлению и развер
нутому представлению системообразующих факторов. 

Основную часть труда составляют словарные материалы. Они объединены в два 
больших раздела: „ Л е к с и ч е с к о е я д р о р у с с к о г о я з ы к а " и „ М а т е р и а л ы д л я 
п о а с п е к т н о й р а б о т ы н а д р у с с к о й л е к с и к о й " . 

П е р в ы й раздел „Лексическое ядро русского языка" (с. 40—544) состоит из двух 
частей словаря: из алфавитной и идеографической. А л ф а в и т н а я часть по словам 
авторов является сердцевиной „Лексического ядра" . Любая словарная статья здесь 
включает заголовочное слово, указание на его семантическую структуру и семанти
зирующие текстовые отрезки, позволяющие устранить неопределенность относительно 
каждого рассматриваемого лексико-семантического варианата заголовочного слова. 
Указание на семантическую структуру заголовочных слов производится посредством 
перечисления их лексико-семантических вариантов (ЛСВ). Каждый ЛСВ семанти
зируется отдельно и нумеруется с помощью ступенчатой системы нумерации (ср. 
великий — 1.0. великая цель; 1.1. великий писатель; 2.0. великое счастье; 2.1. только 
крат. ф. Костюм мне велик). Семантиэация ЛСВ носит не объяснительный характер 
как в обычных толковых словарях, а указательный, т. е. значение его выявляется 
с помощью текстовых иллюстраций. Семантиэация слова осуществляется ве только 



ЕЕСЕК2В - ВЕРВВАТУ 137 

с помощью и л л ю с т р а т и в н ы х речений, но н посредством включения в с и н о н и м и 
ч е с к и е и а н т о н и м и ч е с к и е группы, установления э т и м о н о в , м о р ф е м н о г о члене
ния, выявления с т р а н о в е д ч е с к о й и ф р а з е о л о г и ч е с к о й ценности, а также от
сылкой к определенному разделу и д е о г р а ф и ч е с к о г о словаря, где данное слово 
дается в парадигматическом ряду близких по семантике слов. 

В словаре последовательно ставится у д а р е н и е и раскрывается м о р ф е м н ы й 
состав заголовочных слов. В подавляющем большинстве случаев морфемное членение 
предлагаемое составителями, бесспорно и целесообразно. В некоторых случаях оно, 
однако, вызывает возражения. Например: у глаголов на -сти (ср. вести, мести.) и на 
-стъ (ср. сесть, счесть) не учитывается историческое чередование согласных в корне 
с-д или с-т и последовательно выделяется суффикс -сти, -стъ: ве/стй, ме/стй вместо 
вес/тй, мес/тй и др. Наблюдения непоследовательности и в некоторых случаях выде
ления приставок, например, выделяется приставка до- в глаголе до\6а.вл\я\тъ, однако 
не выделяется приставка со- в глаголе содерж/а/тъ. 

Содержание алфавитной части лексического ядра русского языка показывает, что 
и вторая цель комплексного произведения — обнаружить с е м а н т и ч е с к и е , м о р ф о 
л о г и ч е с к и е , о р ф о э п и ч е с к и е и другие особенности слов лексического ядра — 
авторами достигнута. 

И д е о г р а ф и ч е с к а я часть представляет собой совокупность систематизированных 
отдельным образом лексико-семантических объединении. Она по замыслу состави
телей должна выполнять две функции: 1. функцию идеогриафческого классификатора 
исходного алфавитного лексического перечня, .2. функцию распространителя этого 
перечня. В идеографической части, таким образом, представлены как слова исходного 
алфавитного списка, так и слова, отсутствующие в вем (т. е. дополняющие его). Пос
ледние отличаются графически. 

Весь материал идеографической части объединен в 29 классов, 254 разряда и 649 
групп. В состав идеографического словаря входит список э т н о н и м о в , который содер
ж и т названия наиболее крупных этносов в СССР, названия славянских народов и жи
телей неславянских государств. Этнонимы даются тройками: американец •— амери
канка — американский. При отборе этнонимов, обозначающих жителей зарубежных 
государств, авторы ориентировались на перечень стран, приложенный к Советскому 
энциклопедическому словарю (Москва, 1980). 

В т о р о й раздел комплексного словаря содержит „Материалы для поаспектной 
работы над русской лексикой" (с. 545—1164). Он состоит из в о с ь м и подразделов. 
Четыре из них являются перечнями лексико-методических групп с и н о н и м и ч е с к о г о , 
а н т о н и м и ч е с к о г о , о м о н и м и ч е с к о г о и п а р о н и м и ч е с к о г о типа. Они, по сути 
дела, представляют собой краткие словари синонимов, антонимов, омонимов и паро
нимов с ярко выраженной практической направленностью. 

Подразделы „Лексико-методические группы синонимического типа" (с. 546—635) 
и „Лексико-методические группы антонимического типа" (с. 636—677) отражают 
способность лексико-семантических единиц исходного алфавитного списка вступать 
в с и н о н и м и ч е с к и е ( а н т о н и м и ч е с к и е ) отношения. Слова-синонимы расположены 
по степени смысловой близости к заголовочной единице (ср. вверх, наверх, кверху, 
ввысь). В антонимическом противопоставлении после заголовочной единицы ставится 
тире и приводится слово, образующее вместе с ней лексико-методическую группу 
антонимического типа (ср. беда — счастье, удача). 

Широко понимают составители словаря о м о н и м и ю („Лексико-методические группы 
омонимического типа", с. 678—692). Они различают омонимию л е к с и ч е с к у ю , т. е. 
содержательную (ср. глава1 правительства; первая глава2 книги) и г р а м м а т и ч е с к у ю , 
т. е. функциональную (ср. знать1 чьи-л. планы; местная знать;2 знать,3 у него сегодня 
плохое настроение). 

Подраздел „Лексико-методические группы паронимического типа" (с. 693—699) 
содержит слова одной части речи, связанные между собой б л и з о с т ь ю (не тождеством) 
звуковой формы независимо от того, являются ли они однокоренными или разноко-
ренными (ср. воздействие — содействие, немец — ненец, звать — называть, грЛзный — 
грязевой). 

„Материалы для поаспектной работы над русской лексикой" содержат далее ф р а 
з е о л о г и ч е с к у ю , э т и м о л о г и ч е с к у ю , о р т о л о г и ч е с к у ю и с т р а н о в е д ч е с к у ю 
информацию о словах исходного списка. 

В подразделе „Фразеологическая ценность слов исходного списка" (с. 700—744) пред 
ставлена способность слов употребляться в составе общеизвестных и широко употреби 
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тельных ф р а з е о д о г и ч е с к и х единиц. Они даются в порядке следования слов ис
ходного списка (ср. бросаться: бросаться в глава; броситься словами; броситься со 
всех ног). 

П р о и с х о ж д е н и е слов исходного алфавитного списка, заимствованных русским 
языком из других языков, а также слов, появившихся в русском языке на базе заим
ствованных и интернациональных корней и основ приводится в „Этимологических 
справках" (с. 745—757). Указание на происхождение заимствованных слов имеет вид 
кратких этимологических справок. 

Индивидуальные языковые и речевые о с о б е н н о с т и слов исходного алфавитного 
списка (вариантность и отклонение от системно-регулярных грамматических правил) 
показаны в подразделе „Трудности и точности словоупотребления (ортология)" 
(с. 758—800). К а ж д а я словарная статья состоит из заголовочного слова и комментария, 
содержанием которого является обычно нормативная оценка акцентологических, 
произносительных и морфологических вариантов заголовочного слова, вариантов его 
употребления, а также других трудностей, незнание которых может привести к нару
шению норм русского литературного словоупотребления. 

Лексико-семантические единицы исходного списка, нуждающиеся в с т р а н о в е д 
ч е с к о м комментарии, собраны и представлены в алфавитном порядке в подразделе 
„Лексико-методические группы страноведческого типа'1 (с. 801—823). 

„Лексическую основу русского языка" дополняют „Наиболее употребительная 
русская лексика по концу слова" — обратный словарь (с. 824—861), „Общий индекс 
слов и выражений" (с. 862—1164), микрословарь „Наиболее употребительные русские 
личные имена" (с. 1165—1166). 

Рецензируемый труд не имеет до сих пор аналогов ни в советской, ни в зарубежной 
лексикографии. Он показывает не только возможный путь практического моделирования 
лексической системы русского языка, но и допускает самое широкое использование 
в практике преподавания русского языка к а к иностранного. Поэтому словарь адре
сован прежде всего преподавателям русского языка к а к иностранного. Он может, 
однако, представлять также интерес для составителей программ и учебных пособий 
по русскому языку, д л я авторов учебников и для специалистов по русскому языку 
и общему языкознанию. 

Алеш Бранднер 

В. И. Митрохина и кол.; Русский я з ы к для научных работников-иностранцев. 
Москва, Наука 1985, 352 с. 

Рецензируемое пособие предназначено для развития и совершенствования навыков 
диалогической и монологической речи на текстовом материале, обеспечивающем 
коммуникативные потребности научного работника в различных сферах общения. 

Пособие состоит из 4 разделов. Тексты, диалоги и лексико-грамматические упраж
нения каждого раздела тематически и ситуативно связаны между собой. Первая часть 
(с. 5—103) посвящена знакомству с Москвой, ее транспортом и сферой бытовых услуг — 
гостиницей, почтой, поликлиникой, торговыми центрами. В разделе Биография чита
тель знакомится с жизнью видных советских ученых и путем упражнений приобретает 
навыки написания автобиографии. 

Второй раздел книги (с. 104—173) углубляет знания общественного и государствен
ного строя СССР. Тексты объясняют государственное устройство СССР, органы власти 
и управления, основы политической и экономической системы, общественные организации. 
В этой же главе приводится материал, связанный'с культурой и искусством, физкуль
турой и спортом в Советском Союзе. 

В третьей части (с. 174—308) даются основные сведения об Академии наук СССР, 
ее истории, основных функциях и задачах научно-исследовательских институтов 
и конкретных формах подготовки научных кадров. В главе Библиотека даются прак
тические советы — к а к записаться в библиотеку, к а к заказывать книги, н др. В заданиях 
главы Конференция, симпозиум читатель обучается составлению приглашения на сим
позиум, даются необходимые фразы для составления научного доклада, статьи, ре-


