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4.9. Иллюстрации из литературы .......................... 140
4.10. Семантические связи л е к с е м ы .................140
4.10.1. С и н о н и м ы .....................................................141
4.10.2. А н а л о г и ..........................................................141
4.10.3. Конверсивы.....................................................141

4.10.4. А н т о н и м ы ........................................................... 141
4.10.5. Дериваты .............................................................  142
4.10.6. Пример — семантические связи

глагола Л Е Ч И Т Ь ................................................. 142

5. Ф разеология ................................................................ 143
5.1. Понятие фраземы.......................................................143
5.2. Выбор главной вокабулы (опорного слова),

или Куда помещать фразему..................................144
5.3. Описание фраземы: состав, варианты, 

толкование, комментарии, примеры . . . . 145
5.4. Ударение во ф р а з е м а х ............................................146
5.5. Грамматические формы слов в составе

фразем.......................................................................  146
5.6. Полисемия ф р а з е м ................................................. 147
5.7. Упорядочение ф р а з е м ............................................147

6. Образец словарной статьи .................................... 148

7. П рилож ения ................................................................ 149
7.1. Список грамматических п о м ет .............................149
7.1.1. Части речи................................................................ 149
7.1.2. Синтаксические п р и зн ак и ..................................149
7.1.3. Грамматические формы с л о в .............................149
7.1.4. Синтаксические конструкции.............................150
7.2. Список стилистических п о м е т .......................... 150
7.2.1. Собственно языковые п о м е т ы ........................150
7.2.2. Научная и специальная терминология . . 152
7.3. Список знаков и условных сокращений. . . 1 5 2
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ч а с т ь  т р е т ь я  
о б р а з ц ы  с л о в а р н ы х  СТ АТ Е й  

А к т и в н о г о  с л о в а р я  р у с с к о г о  я з ы к а

РАЗДЕЛ 1
Словарные статьи полей 

‘соответствие и несоответствие действительности’,
‘малое количество и степень’, ‘уступительность’ и ‘организации’

В. Ю. Апресян

1.1. Статус слов со значением ‘соответствия 
действительности’, ‘малого количества
и степени’ и ‘уступительности’ в языке . . . 1 5 5

1.1.1. Слова со значением ‘соответствия 
действительности’ .............................................. 155

1.1.2. Слова со значением ‘малого количества
и степени’ ........................................................... 163

1.1.3. Слова со значением ‘уступительности’ . . 168
1.2. Словарные статьи правда (170), неправ
да (173), истина (174), обмануть (176), обман (178), 
врать (179), вранье (180), лгать (181), ложь (182), 
правдивый (183), лживый (184)

1.3. Словарные статьи немного (185), ненамного (186), 
мало (186), мало... (188), чуть (188), чуть-чуть (189), 
слегка (191), еле (191), еле-еле (192), едва (192), едва-ед
ва (193), насилу (194), кое-как (194), с трудом (195)
1.4. Словарные статьи хоть (195), хоть бы (198), 
хот я  (199), хот я бы (200), только бы (201), лишь 
бы (202), пусть (202), пускай (204), все-таки (206), 
все же (207), все равно (208)
1.5. Словарные статьи организация (209), учрежде
ние (210), предприятие (211), заведение (212), универ
ситет  (212), школа (214), институт  (216), детский 
сад (218), ясли (218), больница (218)

РАЗДЕЛ 2
Антонимия: проблемы толкования и реконструкции становления 
(на примере прилагательных с сильно развитой многозначностью)

Е. Бабаева

2.1. Введение..................................................................... 221
2.2. Правый У8. Левый: толкование основного 

значения в свете структуры полисемии. . . 224
2.3. Простой У8. Сложный: структура антонимии

в синхронном и диахронном аспектах. . . . 227
2.4. Словарные статьи авторитет  (232), вес (233), 
влажный (234), голо (234), голый (235), левый (236), 
легкий (238), легко (243), легко- (244), легковой (244), 
легкое (244), легкость (245), мокрый (245), облег

чить (246), правый (247), престиж (248), 
просто (249), просто так (250), простой (250), 
прямо (253), прямой (255), сложно (258), слож
ность (258), сложный (258), сочный (260), сухо (260), 
сухой (261), сырой (263), трудно (265), труд
ность (265), трудный (265), тяжелеть (268), тяже
ло (268), тяжело- (269), тяжелый (269), 
тяжесть (273), тяжкий (274), тяжко (276), 
чисто (276), чистый (277)

РАЗДЕЛ 3
Словарные статьи полей ‘пространство’, ‘время’ и ‘причина’

О. Ю. Богуславская

3.1. Пространственные наречия со значением
величины расстояния ......................................... 283

3.1.0. В в е д е н и е ................................................................ 283
3.1.1. Четыре семантических типа пространственных 

наречий со значением величины расстояния 283
3.1.2. Наречия п у т и ......................................................284
3.1.3. Противопоставление локативных

и направительных значений конечной точки: 
многозначность или типы употребления? . 285

3.1.4. Временное значение основных 
пространственных н а р е ч и й ............................ 286

3.1.5. Основные семантические противопоставления, 
организующие поле пространственных наречий 
со значением величины расстояния в группе 
локативных наречий ......................................... 286

3.1.5.0. Введение................................................................286
3.1.5.1. Локативные наречия, указывающие 

на близость: близко, недалеко, вблизи, 
поблизости, неподалеку, поодаль . . . . 286
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3.1.5.2. Локативные наречия, указывающие
на дальность: далеко и вдали ....................  289

3.1.6. Основные семантические противопоставления 
в группе направительных наречий конечной 
точки: далеко и вдаль .................................... 290

3.1.7. Образцы словарных статей пространственных 
наречий со значением величины расстояния: 
близко (292), вблизи (294), вдалеке (294), вдали (294), 
вдаль (295), далеко (295), недалеко (297), 
поблизости (298)

3.2. Проблемы словарного представления временной 
лексики, обозначающей отрезки времени . . 299

3.2.0. Введение .............................................................  299
3.2.1. Принципы толкования временной лексики 299
3.2.1.1. ‘Время’ как семантический примитив . . 299
3.2.1.2. Другие значения слова в р е м я ....................... 300
3.2.1.3. Толкования и структура многозначности 

существительных, обозначающих 
отрезки в р е м е н и ............................................ 302

3.2.2. Словарные статьи существительных, 
обозначающих отрезки времени, и производных 
прилагательных: время (303), временной (306),

временный (306), век (307), вековой (308), год (309), 
годичный (311), годовалый (311), годовой (311), 
день (312), дневной (314), минута (315), 
минутный (316), сезон (316), столетие (317), 
столетний (318), сутки (319), суточный (319), 
час (319), часовой (321)

3.3. Причинные слова и лексика вины .................  322
3.3.1. Замечания об объективной и субъективной

причине..................................................................  322
3.3.1.0. Введение................................................................322
3.3.1.1. Причина как семантический примитив. . 322
3.3.1.1.1. Причина 1 ...........................................................322
3.3.1.1.2. Причина 2 ...........................................................323
3.3.1.3 Противопоставление объективной

и субъективной причины в других лексических 
группах .............................................................  324

3.3.2. Образцы словарных статьей полей ‘вина’ 
и ‘причина’: вина (325), виноватый (326), 
виновный (327), мотив (327), мотивация (328), 
повинный (328), основание (329), повод (330), 
предлог (331), причина (331), резон (332)

РАЗДЕЛ 4
Мереологическая лексика

И. В. Галактионова
4.1. В ведение................................................................ 333
4.2. Лексика, называющая части объектов. Общая ха

рактеристика ........................................................  333
4.2.1. «Специализированные» названия частей . 334
4.2.2. Общие названия частей. Слово часть как мета

слово......................................................................335
4.2.3. Лексика, рассматриваемая в данном разделе 337
4.3. Регулярная многозначность ............................... 337
4.3.1. Перенос обозначения с одного физического 

объекта на другой .............................................. 337
4.3.2. Перенос обозначения с физического объекта

на иные типы сущностей ............................... 339
4.3.3. Метонимический перенос ............................... 346
4.4. Образцы словарных статей: бок (348), верх (349), 
верхушка (351), вершина (352), глубинка (353),

граница (354), грань (355), гребень (357), днище (358), 
дно (359), зад (361), конец (362), конечности (365), 
кончик (366), край (366), крайность (368), 
кромка (369), макушка (369), низ (370), околица (371), 
оконечность (371), окраина (372), перёд (373), 
периферия (373), пик (374), плоскость (375), 
поверхность (376), пограничник (377), подошва (377), 
провинция (378), середина (379), спинка (380), 
сторона (381), центр (385), конечный (388),
. . .конечный (388), крайний (389), плоский (390), 
поверхностный (391), пограничный (392), 
приграничный (393), граничить (393), 
ограничивать (393), ограничиваться (395), 
ограничить (396), ограничиться (396), 
посторониться (396), сторониться (396)

РАЗДЕЛ 5
Лексикографические типы: речевые акты и травмы

М. Я. Гловинская 
Глава 1. ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ РЕЧЕВЫХ АКТОВ (РА) 397
5.1.1. Семантика РА-лексемы и ее отражение 

в с л о в а р е .............................................................397
5.1.1.1. Общая семантическая структура РА. . . 397
5.1.1.2. Семантические признаки 

для описания РА .............................................. 398

5.1.1.3. Отражение семантики РА-глаголов в АС . 408
5.1.1.3.1. Неполнота толкован и я................................. 408
5.1.1.3.2. Несовпадение со сл о в ар я м и ....................... 410
5.1.2. Модели управления. Лексикографические 

типы МУ .............................................................  410
5.1.3. Выбор в качестве заглавной формы СОВ

или Н Е С О В ...........................................................411
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5.1.4. Регулярная многозначность слов, 
обозначающих Р А .................................................411

5.1.5. Образцы словарных статей: вразумить (412), 
грозить (412), доказать (414), донести (416), 
заявлять (416), клясться (417), назидание (418), 
наказ (419), наказать (419), наставление (419), 
наставлять (420), нравоучение (420), поучать (420), 
обещать (421), объявлять (422), осуждать (423), 
подтвердить (424), подтвердиться (426), 
просить (427), ругать (429), сулить (430), убе
дить (431), угрожать (432), урок (434), учить (435)

Глава 2 . ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ Т Р А В М ............................ 437
5.2.1. Общий сценарий появления

и существования травм .................................... 438
5.2.2. Травмы как материальный объект . . . . 438

5.2.3. Толкование ........................................................  438
5.2.4. Модели управления ......................................... 440
5.2.5. Сочетаемость...........................................................441
5.2.6. Регулярная многозначность у слов, 

называющих тр ав м ы ............................................443
5.2.7. Образцы словарных статей травм и некоторых 
сопутствующих слов: вредить (444), вывих (445), 
гематома (445), контузия (445), кровоподтек (446), 
обжечь (446), обжечься (447), ожог (447), опухоль (448), 
отек (448), перелом (449), повредить (449), повре
ждение (450), порез (451), разрыв (451), рана (453), 
ранение (453), рассечение (454), растяжение (454), 
синяк (455), смещение (455), сотрясение (456), ссади
на (456), травма (456), увечье (457), ушиб  (458), 
фингал (458), фонарь (458), царапина (459), шиш
ка (459), язва (460), язвительно (462), язвитель
ность (462), язвительный (462), язвить (463)

РАЗДЕЛ 6
Ментальная лексика: память и ее функционирование 

Б. Л. Иомдин

6.1. В ведение..................................................................... 465
6.2. Память и другие ментальные сферы . . . . 466
6.3. Память и контроль субъекта ............................... 469
6.4. Обратимость п а м я т и ............................................471
6.5. Актантная с т р у к т у р а ............................................473
6.6. Языковая модель п а м я т и ...................................... 474
6.7. Словарные статьи: воспоминание (475), 
вспоминать (476), вспомнить (477), забывать (477),

забыть (477), забытый (478), запомнить (479), напо
минать (480), напоминание (481), забываться (482), 
забыться (482), отвлекаться (483), отвлечься (483), 
опомниться (484), спохватываться (485), спохва
титься (485), память (485), памятный (488), поми
нать (489), помянуть (489), припомнить (490), упом
нить (490), упоминать (491), упоминание (492), рассе
янный (492), рассеянность (493), склероз (493)

РАЗДЕЛ 7
Словарные статьи полей ‘нападение и защита’ и ‘высокая и низкая температура’

Т. В. Крылова

7. 1. Поле «нападение и защита». Словарные 
статьи защищать (495), заступиться (499), всту
питься (499), защищаться (500), постоять (501), 
оборонять (502), обороняться (502), отстоять (503), 
напасть (504), атаковать (506), покушаться (508),
посягнуть (508)
7.2. Поле «высокая и низкая температура». . . . 509
7.2.1. Прилагательные и глаголы со значением высо

кой и низкой температуры .........................  509
7.2.1.1. Введение................................................................ 509
7.2.1.2. Прилагательные со значением 

температуры ...................................................  510
7.2.1.2.1. Структура п о л и с е м и и ..................................510
7.2.1.2.2. Разбиение прилагательных со значением 

температуры на группы и семантические
различия внутри групп ..................................511
А. Прохладный и т е п л ы й .......................... 511

В. Горячий и жаркий .................................... 514
1.2.3. Закономерные метафорические семантиче

ские переходы у прилагательных со значени
ем температуры ......................................... 517

1.3. Глаголы со значением температуры . . . 521
1.3.1. Глаголы со значением изменения температу

ры неживого объекта. Наличие / отсутствие 
указания на температурный предел . . 521

1.3.2. Глаголы со значением температуры живого 
существа ........................................................  525
A. Глаголы со значением субъективной 
температуры ...................................................  526
B. Три типа температурных ощущений по 
данным глаголов ......................................... 530
C. Языковые представления об особенностях 
восприятия температуры отдельными частя
ми тела .............................................................  534

7.2.

7.2.
7.2.

7.2.
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Б. Соотношение семантики прилагатель
ных и глаголов со значением температурных
ощущений ...................................................  535
Е. Глаголы со значением объективной
температуры......................................................536

7.2.1.4. В ы в о д ы .............................................................. 540
7.2.2. Словарные статьи холодный (545), прохлад
ный (549), теплый (550), горячий (552), жаркий (555), 
холодно (557), прохладно (558), тепло (558), горя
чо (558), жарко (559)
7.2.3. Словарные статьи греть (559), нагреть (561), 
подогреть (562), разогреть (563), согреть (564),

согреться (566), обогреть (567), охладить (568), 
остудить (569), остыть (570), охладеть (571), 
стыть (572), остужаться (573), охладиться (573)
7.2.4. Словарные статьи греться (574), замерз
нуть (574), мерзнуть (575), застыть (576), за
стывший (577), продрогнуть (578), озябнуть (578), 
окоченеть (578), закоченеть (579), переохладить
ся (579), переохлаждение (580), перегреться (580), 
перегрев (581), простудиться (581), простужен
ный (582), простыть (582), простудить (582), засту
дить (583), простуда (583)

РАЗДЕЛ 8
Словарные статьи полей ‘личность’ и ‘жалость’ 

И. Б. Левонтина

8.1.1. Структура семантического поля
персональности в русской лексике......................

1.1.1. Вводные зам ечания............................................585
1.1.2. Человек и личность............................................585
1.1.3. Человек и ж енщ ина............................................588
1.1.4. Конкуренция терминов персональности . 588
1.1.5. Место слова человек среди терминов персо- 

н а л ь н о с т и ........................................................... 588
1.1.6. Л и ц о ..................................................................... 589
1.1.7. Л и ч н о с т ь ........................................................... 590
1.1.8. О со б а ..................................................................... 590
1.1.9. П е р с о н а ................................................................ 591
1.1.10. Индивидуальность ......................................... 594
1.1.11. Прилагательные и наречия со значением 

персональности ..............................................  595
8.1.1.12. Место поля персональности в русской

языковой картине мира ............................... 596

8.1.2. Образцы словарных статей: лицо (599), 
личность (601), личный (603), лично (604), 
индивидуальный (604), индивидуальность (605), 
персона (606), персональный (606), особа (606)

8.2.1. Проблема лексикографического представления 
«культурных» слов. Гуманистические эмоции
в с л о в а р е ................................................................607

8.2.1.1. Вводные замечания............................................. 607
8.2.1.2. Жалость на фоне других гуманистических 

эмоций....................................................................607
8.2.1.3. «Культурное слово» — жалость . . . . 609
8.2.2. Образцы словарных статей: жалость (611), 
сочувствие (612), сострадание (613); жалеть (613), 
сожалеть (614), сочувствовать (615); жалкий (615); 
жаль (615), жалко (616); сердобольный (617), милосер
дие (617)

РАЗДЕЛ 9
Словарные статьи полей 

‘звуки голоса’, ‘отсутствие звука’, ‘наличие -  отсутствие света’, ‘постройки»
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Предисловие

Предлагаемая вниманию читателя коллективная 
монография — Проспект Активного словаря русского 
языка (далее АС) — состоит из четырех частей: 1) тео
ретического введения, 2) подробной инструкции по 
разработке словарных статей, 3) образцов словарных 
статей, в ряде случаев с краткими теоретическими вве
дениями к ним, и 4) словника АС.

В теоретическом Введении, написанном руководи
телем работы Ю. Д. Апресяном, рассматривается по
нятие активного словаря, новейшая история актив
ной лексикографии, начиная со словарей Альбрехта 
Ройма, и современные опыты активной лексикогра
фии за рубежом, прежде всего в Англии, где она осо
бенно сильна: Ьопдшап БкИопагу о!7 Соп1ешрогагу 
ЕпдНзЬ (Ьопйоп, 2003), МасшШап ЕпдНзЬ БюИопагу !ог 
Лйуапсей Ьеагпег8. 1п1егпаИопа1 81ийеп1 ЕйШоп (Ох!огй, 
2006), Ох!огй Лйуапсей Ьеагпег’8 БюИопагу о! Сиггеп! 
ЕпдИвЬ (Ох!огй, 2003). Формулируется задача АС — не 
просто воспроизвести на русском материале сложив
шийся в европейской лексикографии тип активного 
словаря, а создать новый тип АС с опорой на совре
менные лингвистические технологии и теории.

Под современными технологиями понимается пре
жде всего опора на большие корпусы текстов. Однако 
отвергается абсолютизация корпусов как единствен
ного надежного источника сведений о современном 
русском языке. Корпусы содержат большое число не
правильных словоупотреблений, а с другой стороны, 
несмотря на огромный объем, не содержат всех пра
вильных словоупотреблений. Отфильтровать фак
ты первого рода и учесть факты второго рода можно 
только на основе экспериментов, обязательно в соеди

нении с объяснительным инструментарием современ
ной лингвистики, т. е. теоретической интерпретацией 
того, почему одни употребления считаются правиль
ными, а другие — неправильными.

Из числа современных теорий, результаты кото
рых учитываются при разработке словарных статей 
АС, непосредственный лексикографический интерес 
представляют:

а) Семантика, в особенности теория толкований, 
фундаментальная классификация предикатов как мо
тивирующая основа большинства комбинаторных 
свойств языковых единиц, многомерное описание лек
сем в виде «лексикографических портретов», систем
ное описание словаря в виде пересекающихся классов 
лексем («лексикографических типов»), семантические 
правила модификации словарных толкований в опре
деленных контекстуальных условиях.

б) Синтаксис, в особенности современная трех
уровневая теория управления и теория синтаксиче
ских признаков; под последними понимаются те свой
ства компактных классов лексем, которые определяют 
их поведение в невалентных синтаксических конст
рукциях.

в) Лексико-семантическая комбинаторика, в особен
ности теория лексических функций на современном эта
пе ее развития, когда было обнаружено, что лексические 
манифестанты (уа1ие8) всех лексических функций-кол- 
локатов семантически содержательны (не являются «се
мантически пустыми», как думали раньше), а их выбор 
в большинстве случаев семантически мотивирован.

г) Теория лексикализованной просодии, т. е. за
крепленных за отдельными лексемами или ком
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пактными классами лексем типов фразовых ударе
ний и связанных с ними темо-рематических функ
ций лексем.

Ориентация на современный уровень лингвис
тических знаний предопределила одну важную осо
бенность лексикографической концепции АС. М но
гие понятия трактуются в нем нетрадиционно. Так, 
например, обстоит дело с понятиями подлежащего, 
управления, примыкания, дополнения, обстоятель
ства, части речи, деривата и рядом других. Подлежа
щее мы усматриваем во многих типах предложений, 
традиционно трактуемых как безличные; управляе
мыми считаем некоторые наречия и даже прилага
тельные, если они реализуют семантические актанты 
предикатной лексемы; личные и некоторые другие 
местоимения, выполняющие функции существитель
ных, считаем (местоименными) существительными; 
к классу прилагательных относим порядковые числи
тельные; дериватами считаем пары слов, содержащих 
разные корни, если семантические отношения меж
ду ними укладываются в какой-нибудь канонический 
словообразовательный тип. Читатель должен быть 
готов к восприятию этого нового взгляда на давно 
известные явления, каким бы необычным он ему ни 
показался.

Во второй части монографии печатается подробная 
«Инструкция по составлению словарных статей АС» 
(далее — Инструкция), написанная Ю. Д. Апресяном. 
Ее содержание местами пересекается с содержанием 
Введения, но даже одинаковый материал в этих двух 
частях книги рассматривается под разными углами 
зрения. Цель Введения состоит в том, чтобы сформу
лировать задачи задуманного нами активного словаря 
и создать общее представление о средствах — лингвис
тических технологиях и лингвистической теории,— на 
основе которых предполагается их решать. В фокусе 
внимания Инструкции — типы лексикографической 
информации, которая подлежит включению в АС, оп
ределение ее объема, зонная структура словарной ста
тьи, распределение информации по зонам и техниче
ские способы ее представления в словаре.

Важное свойство данной Инструкции состоит 
в том, что описание лексикографической техники 
сопровождается обсуждением больших системных 
классов слов, словарные статьи которых должны 
быть составлены и оформлены в соответствии с и з
ложенными правилами.

В третьей части монографии печатаются полные об
разцы словарных статей, написанные В. Ю. Апресян, 
Е. Э. Бабаевой, О. Ю. Богуславской, И. В. Галактионо
вой, М. Я. Гловинской, Б. Л. Иомдиным, Т. В. Крыло
вой, И. Б. Левонтиной, А. В. Птенцовой, А. В. Санни-

ковым и Е. В. УрысонЧ Словарные статьи каждого 
автора объединены в классы семантически однород
ных статей (блоки), причем каждый блок описыва
ется по некоторой общей схеме, охватывающей всю 
совокупность существенных свойств лексем. Знание 
этой совокупности предположительно соответствует 
объему словарной информации, которой владеет об
разованный носитель русского языка. В большинстве 
случаев эти материалы предваряются теоретическими 
введениями, касающимися системных аспектов орга
низации соответствующего участка лексики в русском 
языке. Общее число вокабул — свыше 400, а число лек
сем — свыше 1 000.

В четвертой части монографии печатается слов
ник АС объемом около 12 000 входов (вокабул); объем 
словника не окончательный и, по-видимому, будет по
степенно расширяться в ходе дальнейшей работы над 
словарем.

Работая над монографией и над первыми словар
ными статьями А С , авторы опирались не только на 
современные лингвистические знания и технологии, 
но и на некоторое общекультурное сгейо, состоя
щее в том, что словарь является основным текстом 
о языке.

Ю. Д. Апресян

1) Зонная структура словарной статьи, а такж е объем и разно
видности пом ещ аем ой в каж дой зоне инф ормации считаются 
окончательно установленны ми. Что касается дизайна словарных 
статей и технических средств, используемы х в их типограф ском  
оф ормлении, то они носят в определенной м ер е условный хар ак
тер и м огут в дальнейш ем  измениться.



Часть первая 
Введение

Ю. Д. Апресян

1. Об активной  
лексикографии

1.1. Основные формулы 
пассивного и активного словарей

Пассивные словари предназначены для того, что
бы обеспечить понимание текстов на данном языке. 
Эта цель достигается сообщением простейших сведе
ний о формах и значениях слов, часто без каких-либо 
примеров употребления или иллюстраций. Например, 
о слове карта в пассивном словаре достаточно было 
бы сказать, что это существительное женского рода, 
обозначающее: 1.1 чертеж земной поверхности или 
ее части; 1.2 чертеж поверхности небесного тела или 
звездного неба; 2.1 небольшой листок плотной бумаги 
или тонкого картона с особой маркировкой, который 
в совокупности с другими подобными листками явля
ется инструментом разного рода игр; 2.2 мн . игра при 
помощи таких листков; 3.1. особым образом разграф
ленный лист бумаги, подлежащий заполнению или за
полненный какими-то сведениями; 3.2. устар. листок 
с перечнем блюд и напитков в ресторане; 4. небольшая 
намагниченная пластинка с кодовым номером владель
ца, предназначенная для получения денег в банке или 
для оплаты товаров и услуг1).

11 В отечественной толковой лексикограф ии этот тип словаря, 
в сущ ности, не представлен. Поэтому м ож ет возникнуть под озре
ние, что реальная ситуация изображ ена здесь в чересчур у п р о 
щ енном  и д аж е о кар и ка тур ен н о м  виде и что на самом деле таких

С другой стороны, самих слов, равно как и значе
ний каждого слова, должно быть как можно больше, 
чтобы обеспечить лексическое покрытие и, тем са
мым, понимание достаточно широкого круга текстов. 
В результате словари пассивного типа объемом около 
100 000 входов приблизительно на 60—70 % оказыва-

словарей не существует. В связи с этим позволю себе п ро ци ти ро
вать полные тексты нескольких словарны х статей (за исклю чени
ем транскри пц ии , дериватов и ф разеологии) из ш и роко  известно
го английского  словаря [С И атЬ егз 1983] (после каж дого  толкова
ния в лапках дается русский перевод слова; двоеточия разделяют 
значения в самом словаре). В пйде, п. а зТгисТиге з р а п п т д  а пуег, 
гоас1, еТс. д м п д  с о т т и т с а Т ю п  асгозз И 'мост': ТИе паггош  га1зеС 
р1аТ!огт ш И епсе ТИе са р Т а т о !  а зЫр дм ез сМгесТюпз 'кап и та н 
ский мостик': а ТЫп ирпдИТ р1есе о !  шооС зи р р о гТ тд  ТИе зТмпдз 
т  а уюИп ог 51т|1аг т з Т ги те п Т  'подставка': ТИе Ьопу рагТ о ! ТИе 
позе 'переносица ': а зиррогТ !ог а ЬПИагС сие 'подставка для кия': а 
Ьпс1де-Ике зТгисТиге Ьу шЫсИ !а1зе ТееТИ аге Ьогпе Ьу паТига! ТееТИ 
ог гооТз 'мост (зубной протез)': т  ТИе ТИеаТге, а р1аТ!огт ТИаТ пзез 
аЬоуе ТИе зТаде 'колосник(и ) сцены': а п у Ш п д  ТИаТ соппесТз асгозз 
а дар 'перем ы чка, перегородка'; ВпдН1, аб]. зИ|П1пд 'я ркий , блестя
щий': !и11 о ! ИдИТ 'светлый, хо р о ш о  освещенны й': ум<С 'ж ивой, пыл
кий': с1еаг 'светлый, прозрачны й': ЬеаиТИи! (агсН.) 'ар х. красивый': 
сИеег!и1 'веселый': у т а с ю и з  'живой, оживленны й, бодрый': с!еуег 

'способны й, сообразительны й, смышленый': ШизТпоиз 'блестящий, 
великолепны й'; В ппд , у.1 То !еТсИ 'приносить': То саизе То с о т е  

'приводить кого-л.': То регзиаСе 'убеждать': То аССисе ог тзТКиТе  
(аз ап а гд и те п Т , сИагде, асТюп) 'приводить, предъявлять': — ра. {. 
апС ра. р. ЬгоидН1. П охож им  образом  устроен и самый большой 
(470  0 0 0  слов) и самый авторитетны й словарь ам ер и канско го  ан 
глийского языка — [ШеЬзТег 2003], что, по-видимому, объясняется  
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дизм; см. такж е британский словарь [СоШпз 2004].
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