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Известно, что двуязычные словари призваны выполнять ряд функций. В идеале они должны выполнять 
нормативную функцию, объяснять значения описываемых русских слов, представляя о них различную ак-
туальную языковую информацию с помощью перевода на иной язык, а равно и обучающую. Потребность 
в объективном лексикографическом описании русских частиц в русской типовой части двуязычного словаря 
объясняется важностью функционально-прагматической нагрузки, выполняемой ими в структуре высказы-
вания/предложения в процессе межличностной или групповой коммуникации. Существенной и характер-
ной морфологической особенностью русской частицы как служебной части речи является ее подчиненность 
знаменательным словам, наличие нестандартной семантики. Именно этот прецедент затрудняет нахождение 
в тексте и осуществление объективной лексикографической интерпретации русских частиц. В статье рас-
сматривается проблема распределения словарных помет в словарной статье двуязычного словаря. Целью 
статьи является описание аксессуарных помет. Аксессуарные пометы в нашем понимании – это дополни-
тельные словесные и графические знаки/маркеры, которые могут быть использованы составителем словаря. 
В статье представлен теоретически возможный вариант распределения предлагаемых нами аксессуарных 
помет в словарной статье, использование которых требуют особенности служебных слов: грамматическая, 
лексико-семантическая и коммуникативно-прагматическая.
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Анализ существующего описания рус-
ских частиц в двуязычных словарях (да-
лее – ДС) свидетельствует о том, что боль-
шинство непроизводных и производных 
частиц недостаточно полно описаны в от-
дельных словарных статьях. В данной ра-
боте нами также используется термин 
«лемма» как синоним термина «словарная 
статья», поскольку исконное значение слова 
лемма обозначает совокупность заголовоч-
ного слова, его перевода на национальный/
иностранный язык и дефиниций. 

Производные частицы размещаются 
в словарных статьях омонимичных им на-
речий и союзов и, как правило, не маркиру-
ются специальными лексикографическими 
пометами, шрифтом или цветом. При этом 

нами обнаружены такие недостатки, как: 
а) отсутствие лемм на производные состав-
ные частицы, б) ограниченность грамма-
тической информации о кодифицируемой 
вокабуле, в) неразличение значений, г) ла-
куны в репрезентации лексических катего-
рий у кодифицируемых частиц.

Обычно в леммах на русские частицы 
отсутствуют стилистические и лексиче-
ские пометы, хотя многие непроизводные 
и производные частицы обладают яркой 
стилистической маркированностью и ха-
рактеризуются наличием лексических ка-
тегорий (омонимия и синонимия). Все это 
свидетельствует о том, что необходимо 
совершенствование практики лексикогра-
фической кодификации русских частиц, 
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а также расширение системы словар-
ных помет.

Лексикографическая (словарная) помета 
выполняет существенную роль в описании 
заголовочных единиц. Известно, что лек-
сикографическая помета – это эксплициро-
ванное в микроструктуру словаря собствен-
но лексикографическое средство (обычно 
в форме сокращенного слова, словосочета-
ния или графического знака), с помощью 
которого пользователю сообщается о том, 
что кодифицируемая языковая единица 
(языковое явление) содержит определен-
ные языковые особенности или относится 
к определенной совокупности однородных 
в каком-либо отношении единиц и явлений, 
или обладает коммуникативно-прагматиче-
ской спецификой [1, с. 203]. 

Целью статьи является описание аксес-
суарных помет и их размещение в микро-
структуре словарных статей на русские 
частицы. 

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели 

в процессе работы нами были использова-
ны аналитический и синтетический мето-
ды, а также моделирование. Также приме-
нялись следующие эмпирические методы: 
наблюдение, качественное сравнение и опи-
сание. Материалом для исследования по-
служили теоретические работы в области 
теории и практики общей и двуязычной 
лексикографии, одноязычные и двуязыч-
ные словари.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Лемма – основная структурная едини-
ца словаря, которая в зависимости от типа 
словаря может включать следующие зоны: 
1) заглавного слова (вокабулы); 2) фонети-
ческой и 3) грамматической информации; 
4) толкования (дефиниции); 5) сочетае-
мостной характеристики заглавного слова 
(вокабулы); 6) деривации; 7) этимологии; 
8) иллюстративных примеров (лексикогра-
фические иллюстрации); 9) устойчивых 
выражений, или фразеологических еди-
ниц; 10) энциклопедической информации; 
11) перевода на иностранный язык (нали-
чие языкового эквивалента и т.п.); 12) при-
мечания (-ий).

Лексикографическая помета может рас-
полагаться после каждой из перечисленных 
выше двенадцати зон. 

Все используемые составителями слова-
рей лексикографические пометы, как пред-
ставляется, следует рассматривать с точки 
зрения теории семиотики. Поэтому пометы 
должны трактоваться как специальные зна-

ки. Исходя из этого, пометы делятся нами 
на знаки вербальные и графические.
Общеупотребительные вербальные пометы

Общеупотребительные вербальные 
пометы представляют собой слова, со-
кращения слов или короткие предложе-
ния, используемые в качестве указателей 
на лингвистические особенности и сферу 
употребления кодифицируемой лексемы [2, 
с. 241]. В двуязычных словарях среди наи-
более часто используемых вербальных по-
мет выделим: 1) грамматические (напри-
мер: гл. несов., гл. сов., кратк. ф., нареч., 
сущ., перех. и т.д.); 2) терминологические 
(например: газетн., офиц., спец., физ., хим. 
и т.д.); 3) функционально-стилевые (напри-
мер: газетн.-публ., книжн., научн., офиц.-
дел., поэтич. и т.д.); 4) стилистические 
(например: высок., груб., книжн., прост. 
и т.д.); 5) эмоционально-экспрессивные (на-
пример: бран., вульгар., ирон., неодобрит., 
презр., шутл., эмоц. и т.д.); 6) исторические 
(например: истор., нов., советизм, совр., 
устар. и т.д.); 7) статистические (например: 
малоупотр., редко, обычно и т.д.); 8) отсы-
лочные (например: от, см., см. также, ср., 
то же что и) и др.
Графические общеупотребительные пометы

Графические пометы – это специаль-
но подобранные или разработанные лек-
сикографами или составителями словарей 
графические символы, которые своей кон-
фигурацией или местом расположения/раз-
мещения в лемме обращают внимание поль-
зователя на лингвистическую особенность 
слова. Во многих словарях использованы/
применены следующие графические по-
меты: [ƒ] – feminimum, женский род; [m] – 
maskulinum; мужской род; [n] – neutrum, 
средний род; [=] – интерсемема, совпадаю-
щее значение в двух языках; [ *] – идиосеме-
ма, специфическое значение; [>] – сужение 
значения; [<] – расширение значения; [●] – 
энциклопедический комментарий, [⸗] – при-
соединение аффикса к основе слова; [~] – 
тильда и др.

В ДС используются также следующие 
пометы. Например, графический знак [△] 
указывает на леммы, в которых представ-
лены словосочетания с кодифицируемой 
вокабулой, например: Плавать ... △ ... мел-
ко... [3, с. 72].

В случаях, когда русское слово имеет 
лексический дублет в другом языке, лек-
сикографы используют вербальную поме-
ту [соотв.] или графическую помету «рав-
но» [=]: Лев... Lev; соотв. Leo [3, с. 185]; 
Зарплата ... = заработная плата, см. заработ-
ный... [3, с. 189].
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Пометы [≈] и [≅] используются в двуя-

зычной лексикографии как указатели на не-
полную эквивалентность переводимой лек-
семы, приблизительного семантического, 
стилистического или функционального со-
ответствия. Данные знаки могут также ис-
пользоваться при переводе паремий с одно-
го языка на другой. Например:

Калиф на час ≈ konge for en dag [Пере-
вод: король на (один) день] [3, с. 186].

Для экономии места в лемме соста-
витель словаря может использовать гра-
фический знак [↑]. Этот знак указывает 
на наличие информации, которая помещена 
выше, например:

аспирант ...; ~ ура ...; det a være аспи-
рант ↑[Перевод: пребывание в качестве ...] 
[3, с. 189]. 

Как видим, приведенный арсе-
нал общеупотребительных вербальных 
и графических помет обширен, однако 
он не покрывает всех лингвистических 
особенностей кодифицируемых лексиче-
ских единиц и потребностей лексикогра-
фов/составителей словарей. Для этой цели 
лексикографами/составителями словарей 
применяются аксессуарные пометы, кото-
рые являются пометами дополнительными, 
позволяющими расширить границы пода-
ваемой языковой информации. Такие поме-
ты позволяют указывать на специфические 
грамматические или лексические особенно-
сти кодифицируемой лексемы. 

Иерархия аксессуарных помет 
Известно, что под термином «иерар-

хия» подразумевается расположение ча-
стей или элементов чего-либо в опреде-
ленном порядке. Отталкиваясь от этого 
определения, сформулируем нашу дефи-
ницию термина «иерархия» с точки зрения 
лексикографии. 

Иерархия словарных помет, в нашем по-
нимании, – это объективное и рациональное 
распределение лексикографом/составителем 
словаря языковой информации и сопутству-
ющих ей помет в оптимальной последова-
тельности по вертикальным и горизонталь-
ным уровням микроструктуры леммы. Этот 
порядок в первую очередь определен цен-
ностью той языковой информации, кото-
рую лексикограф объективно устанавливает 
в процессе ее подготовки [4, с. 58]. Пометы 
в лемме предваряют языковые сведения. 
При этом следует помнить, что языковая 
информация выполняет основную роль, 
а пометы берут на себя манифестирующую 
функцию, которая заключается в том, чтобы 
акцентировать/обращать внимание пользова-
теля на ценность той или иной информации, 
которая следует после аксессуарной пометы.

Аксессуарные пометы

Объективное и научно обоснованное 
распределение информации о граммати-
ческих и лексических особенностях коди-
фицируемой частицы позволяет повысить 
качество двуязычных словарей и уровень 
усвоения русской лексики его пользовате-
лем [5, с. 109]. Предлагаем следующее рас-
пределение аксессуарных помет в лемме 
на русские частицы. 

Для обозначения омонима(-ов) русской 
частицы следует применить помету [≡], ко-
торую назовем знаком, обозначающим ус-
ловную тождественность. В лемме на рус-
скую частицу следует дать информацию 
об омонимах, которые имеют заглавное 
слово за графической пометой [≡] и вер-
бальными пометами [союз], или [нареч.], 
или [межд.]. 

Большинство словарных статей содер-
жит толкование русских частиц с помощью 
синонимов, то есть когда вместо обстоя-
тельного описания значения частицы в ка-
честве объяснения семантики толкуемого 
слова приводятся синонимы [6, с. 43]. 

Для обозначения синонима(-ов) рус-
ской частицы предлагаем использовать 
греческую букву сигма [Σ], которую на-
зовем знаком, позиционирующим прибли-
зительное равенство. Данную помету сле-
дует размещать в лемме ДС после каждого 
описываемого значения русской частицы 
и иллюстративного материала для пере-
числения синонимов (при наличии). В пер-
вый раз информация о синонимах может 
подаваться после информации о стилисти-
ческом употреблении частицы [7, с. 23], 
а затем, если в этом есть необходимость, 
то после каждого значения описываемой 
частицы. 

Представим вариант распределения 
графических помет условной тождествен-
ности [≡] и приблизительного равенства [Σ] 
на примере разработанной нами русской ти-
повой леммы на частицу разве для ДС:

РА́ЗВЕ, вопрос. част., книжн. и разг. ≡ – 
союз «разве», Σ – неужели (см. слов. статью 
на част. неужели). Выражает:

1) допущение, предположение: Разве 
может забыть земля о том ... , когда вошел 
отрок в Назаретскую синагогу? (И. Бунин); 
Разве не всё дают им лес, океан, солнце? 
(И. Бунин).

Σ – только если (см. слов. статью на част. 
только если);

2) возможность: Разве лечь, подремать? 
(И. Бунин).

Нигде не росло ни единого деревца – 
разве какая-нибудь кривая яблонька на ме-
щанском пустыре (И. Бунин).
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Σ – только (см. слов. статью на част.  

только);
3) условность: Разве что можно ку-

пить подержанную машину на послед-
ние деньги...

Σ – в случае (см. слов. статью на предлог 
в случае);

4) уверенность в противоположном от-
вете, действии: И что ж, разве эта борь-
ба ничего не дает, разве она уже совсем 
бесплодна? (И. Бунин); – Да разве в туман 
можно замерзнуть? (И. Бунин).

Σ – если только (см. слов. статью на част. 
если только) ...

Аксессуарная помета условной тожде-
ственности [≡] размещена нами сразу после 
грамматической вербальной пометы. Эта 
помета является очень важным маркером, 
указывающим, что частица разве имеет 
омоним, который выполняет в русском язы-
ке совершенно иную функцию. 

Графическая помета приблизительного 
равенства [Σ] является маркером, который 
указывает на наличие дополнительного 
средства филиации. Наличие синонимов 
у значений частицы разве дополняется 
специальной вербальной отсылочной по-
метой [см. слов. статью…], которая перена-
правляет внимание пользователя словарем 
на необходимую лемму.

Подобным образом распределенная 
по отдельным пунктам языковая инфор-
мация дает возможность пользователю 
дополнительно ознакомиться с парадиг-
матическими отношениями описываемой 
частицы в ряду других словарных (лексиче-
ских) единиц.

Графическая аксессуарная помета «вос-
клицательный знак» [!] используется нами 
в качестве символа, сообщающего о на-
личии дополнительной информации. На-
пример, частица даже имеет особенности 
пунктуационного выделения. Считаем не-
обходимым обратить внимание пользовате-
ля на постановку знаков препинания, то есть 
существует потребность в расширении лем-
мы за счет введения пунктуационного пара-
метра. С этой целью в конце разработанной 
нами словарной статьи после пометы [!] да-
ются следующие сведения:

! Частица даже используется для вы-
деления смысла слов. Знаками препинания 
обычно не обособляется: – Я не смею даже 
плакать (И. Тургенев). Если в сложном пред-
ложении частица даже стоит перед союзом 
или за ним, то ставится запятая перед части-
цей даже либо перед союзом, но не между 
этими словами. На расстановку знаков пун-
ктуации влияет местоположение в предло-
жении служебных частей речи: Мое положе-
ние было, как изволите видеть, не только 

незавидно, но даже просто глупо (И. Тур-
генев); Брани меня, мне будет приятно 
всякое такое слово, даже если бы оно было 
гораздо пожестче тех, которые в письме 
твоем (Н. Гоголь).

В лексикографической практике исполь-
зуются два вида помет, которые указывают 
на наличие в языке двух или более устойчи-
во связанных между собой слов, одно из ко-
торых кодифицируется в словарной статье. 
Обычно такие сочетания помещаются 
в конце словарной статьи за графическими 
пометами «белый ромб» [◊] или «черный 
ромб» [♦]. 

Отметим, что русские многокомпо-
нентные устойчивые лексические еди-
ницы, в которых один из компонентов 
является частицей, обладают различной 
степенью связанности.

За знаком белый ромб [◊] нами предла-
гается указывать сочетания слов с частица-
ми, компоненты которых не имеют устой-
чивой связи между собой, не обладают 
коннотативным значением и образностью. 
Далее, за знаком черный ромб [♦] следует 
подавать информацию о лексических еди-
ницах – фразеологизмах, компоненты кото-
рых связаны между собой более устойчивой 
связью, образуют целостную лексическую 
единицу, характеризуются воспроизводи-
мостью, цельнооформленностью и высокой 
частотностью употребления. Некоторые 
лексические единицы с перечисленными 
характеристиками могут служить для обо-
значения ирреальных ситуаций. Например, 
в конце леммы на русскую частицу разве 
предлагаем дать следующие сведения:

[...] ◊ – Разве можно, частица; разг.
1. Невозможность чего-либо: Разве 

можно так человеческую жизнь подвер-
гать опасности? («Операция», М. Зощен-
ко). 2. Выражает уверенное отрицание: Раз-
ве можно за ним углядеть?;

Σ – нельзя.
♦ Разве так (такое) бывает? Устойчи-

вое выражение со значением недоумения 
(недоверия, растерянности, раздумья): Раз-
ве так бывает? Разве можно презирать 
человека и любить его? («Верный муж», М. 
Метлицкая). 

Σ – По значению соответствует сочета-
ниям слов возможно ли? неужели? правда 
ли? так ли?

Изложенные выше рассуждения по-
зволяют утверждать, что нами разработа-
на логически структурированная иерар-
хия распределения аксессуарных помет 
и языковой информации в микроструктуре 
словарной статьи. В лексикографический 
оборот следует включить графические по-
меты [≡], [Σ], а также использовать поме-
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ты [◊] и [♦] для разграничения сочетаний 
слов и фразеологических единиц.

Выводы
Лексикографическая (словарная) помета 

выполняет существенную роль в описании 
заголовочных единиц. Функция лексико-
графических помет заключается в оказании 
помощи пользователю словаря в поиске не-
обходимой ему языковой информации.

Предлагаемые нами аксессуарные гра-
фические и вербальные пометы можно ис-
пользовать в словарных статьях словарей 
различных типов. Графические пометы 
дают возможность пользователю выбирать 
именно те сведения, которые им более не-
обходимы в процессе изучения или усво-
ения слова. Они улучшают визуализацию 
леммы, расширяют информационную кар-
тину о кодифицируемых словах, упрощают 
их восприятие, понимание и использова-
ние пользователями словаря для учебных, 
коммуникативно-прагматических и науч-
ных целей.

Предлагаемые нами для использования 
в словарной практике аксессуарные поме-

ты дополняют существующий реестр лек-
сикографических вербальных и графиче-
ских знаков.
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