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СТРУКТУРА СТАТЬИ УЧЕБНОГО СЛОВАРЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ТИПА 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»

Д. В. Долбилова

Аннотация. Цель исследования — определить тенденции моделирования статьи учебного 
словаря по языку специальности для иностранных студентов, а также спроектировать особую 
структуру статьи учебного словаря интегрированного типа по экономической дисциплине. В ка-
честве методов применялся контент-анализ научных исследований и проектов учебных словарей 
специальной лексики. В структуру словарной статьи в прикладной части исследования входит 
новый тип зоны — зона активного речепорождения. Сделан вывод о том, что лингвистический, 
речевой и энциклопедический блоки словарной статьи активизируют обучающую функцию сло-
варя с точки зрения когнитивно значимого содержания понятия как элемента структурно-си-
стемного поля специальной лексики.
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Abstract. The article defines the trends in modeling an entry of an educational dictionary of Rus-
sian as a foreign language for specific purposes and elaborates a specific entry structure of an integra-
tive educational dictionary for economics students. The author carries out content analysis of scien-
tific research and projects of educational dictionaries of specific lexis. In the practical part of the study, 
an entry structure includes a new type of zone — the zone of active speech creation. The conclusion 
is made that the linguistic, speech and encyclopedic units of a dictionary entry activate the dictionary’s 
educational function as they underline the cognitive meaning of a term or notion as an element of struc-
tural-systematic field of specialized lexis. 
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Введение
Проблема вербализации профессиональ-

ного знания тесно связана с необходимостью 
создания словарей по подъязыкам специаль-
ности, в частности с созданием продуктов 
учебной лексикографии для иностранных 
студентов, получающих высшее образование 

на русском языке. В 70-е гг. было сформу- 
лировано положение о том, что «учебную 
лексикографию по сравнению с академиче-
ской можно определить в целом как лекси-
кографию меньших форм и большей обучаю-
щей направленности» (Бархударов, Новиков 
1971, 46–47). Обучающая функция учебного 
словаря как продукта антропоцентрического 
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типа диктует особую структуру словарной 
статьи, зависящую от контингента учащихся, 
цели и задач обучения.

 Обращаясь к обучению языку в спе- 
циальных целях, необходимо подчеркнуть  
интегративный характер профессиональной 
лексики: термин или понятие, с одной сто-
роны, аккумулирует когнитивный опыт про-
фессионального сообщества, существует 
только благодаря тому, что является частью 
терминосистемы (Суперанская и др. 1989, 
20); а с другой — подъязыки специальности, 
опираясь на законы общелитературного язы-
ка, представляют собой лингвистический 
объект, проявляющий те же фонетические, 
словообразовательные, грамматические, па-
радигматические и другие свойства, что 
и общие слова. Интегративный характер спе-
циального слова также определяет необхо-
димость в особом его описании в учебных 
словарях. Показательно, что, говоря о праг-
матическом эффекте при решении различных 
коммуникативных и познавательных задач 
и носителем языка, В. А. Козырев и В. Д. Чер-
няк пишут, что «симптоматичным и отвечаю-
щим запросам пользователя является соеди-
нение во многих современных словарях  
содержательного потенциала двух типов лек-
сикографических изданий — лингвистиче-
ских и энциклопедических словарей» (Ко-
зырев, Черняк 2014, 11).

К созданию учебного словаря по языку 
специальности в сфере русского языка как 
иностранного обращались такие исследова-
тели, как Н. В. Баско, М. А. Григорьева, 
Р. С. Сатретдинова (словарь экономических 
терминов), Г. Р. Чайникова, Т. С. Серова 
(электронный терминологический словарь 
компьютерной лексики тезуарусного типа), 
Ц. Ши (словарь медицинской терминологии, 
созданный на платформе Moodle), О. А. Ка-
закова, И. О. Краевская, Т. Б. Фрик (словарь 
по материаловедению для технического про-
филя обучения), О. С. Гузина, И. Б. Маслова 
(учебный словарь по гистологии для медиков) 
и др. Указанные словари имеют различную 
целевую аудиторию; фактор адресата, безу-

словно влияющий на содержание учебного 
продукта, также приводит к неоднозначным 
решениям в части макро- и микроорганиза-
ционного устройства произведений такого 
жанра, что было выявлено уже при беглом 
анализе словарей. 

Учебный словарь по языку специальности 
в силу наличия определенных целей у его 
адресата является обычно толковым слова-
рем, микроструктурным компонентом кото-
рого выступает словарная статья. Описанием 
структуры статьи словарей различного типа 
занимались Ю. Д. Апресян (Апресян 2000, 
8–17), Л. П. Крысин (Крысин 2008, 69–76), 
Н. П. Денисов (Денисов 1977, 205–225), 
В. В. Дубичинский (Дубичинский 2008, 
56–60), Г. М. Васильева (Васильева 2019, 
370–372), Т. В. Жеребило (Жеребило 2015, 
194–199), Н. М. Несова (Несова 2016, 203–
206), И. С. Кудашев (Кудашев 2007, 56–65), 
Б. Аткинс (Atkins, Rundell 2008, 200–260), 
П. Фуэртес Оливера (Fuertes-Olivera, Velasco-
Sacritán 2001, 33–51), Д. Омрчен (Omrčen 
2021, 185–191), К. Флинц (Flinz 2011, 83–88) 
и др. Невозможность прийти к общему зна-
менателю в решении указанной задачи обу-
словлена не только богатой палитрой науч-
ных и прикладных интересов авторов сло-
варей и их исследователей, но и, как мы 
уже указывали, наличием фактора адресата, 
прагматические установки которого опреде-
ляют актуальность того или иного лексико-
графического продукта.

Цель
Целью настоящего исследования являет-

ся выявление существующих тенденций 
в моделировании статьи учебного словаря 
по языку специальности для иностранных 
студентов, а также проектирование особой 
структуры статьи учебного словаря инте-
грированного типа по экономической дис-
циплине. Новизна такого проектирования 
обусловлена предшествующими фрагмен-
тарными и разрозненными представлениями 
о компонентах микроструктуры учебных 
словарей профессиональной лексики. 
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Методы и материалы исследования
Под микроструктурой в данном контек-

сте мы понимаем организацию словарной 
статьи с точки зрения наличия в ней тех 
или иных рубрик, их последовательности 
и расположения. 

С помощью контент-анализа научных ис-
следований и проектов учебных словарей 
специальной лексики, созданных для ино-
фонов, были определены теоретические по-
ложения, касающиеся зонирования словар-
ной статьи. Затем были выделены общие 
и оригинальные компоненты структуры сло-
варной статьи, предъявленные авторами сло-
варей. Рассматривались проекты словарей 
и словников подъязыка экономики (Бирова 
2020; Григорьева, Сатретдинова 2016; Мал-
кова 2016). Выбор данного перечня связан, 
во-первых, с необходимостью учитывать 
особенности конкретного подъязыка с точки 
зрения фактора адресата, а во-вторых, с на-
шей последующей задачей по составлению 
словаря в области международных экономи-
ческих отношений.

Критический анализ указанных материа-
лов послужил обоснованием для выделения 
базовых критериев лексикографической ра-
боты над словарной статьей учебного сло-
варя подъязыка специальности. 

Прикладная часть исследования нацелена 
на формирование структуры словарной ста-
тьи расширенного, интегративного типа как 
на составную часть лингво-предметного 
продукта, служащего инструментом меж-
дисциплинарной поддержки образователь-
ного процесса.

Результаты
Так как статья словаря содержит инфор-

мацию различного типа и различного уров-
ня значимости для адресата, в основе ее 
составления лежит зонный принцип. Вслед 
за Ю. Д. Апресяном Л. П. Крысин подчер-
кивает, что «зонный принцип организации 
словарной статьи позволяет представить све-
дения о слове в систематическом и при этом 
структурированном виде, благодаря чему  

не только легче усвоить эти сведения, 
но и увидеть сходства и различия слов в се-
мантике, грамматических характеристиках, 
в сочетаемости с другими словами и иных 
свойствах» (Крысин 2008, 64). Зонный прин-
цип, в свою очередь, опирается на положение 
о лексикографическом типе или параметре 
(Караулов 1981, 51), т. е. о группе словарных 
единиц с совпадающими свойствами раз-
личного рода, для которых требуется едино-
образное описание в словаре. Следовательно, 
зоной называется «такая композиционная 
часть словарной статьи, которая имеет дли-
ну от слова до сложного синтаксического 
целого, представляет собой область описания 
словарной единицы в определенном аспекте, 
характеризуется целостностью, неразорван-
ностью представления информации и содер-
жит один (и более) лексикографический па-
раметр» (Перфильева 2017, 62–64). 

Традиционно в перечень возможных зон 
статьи толкового словаря различных под-
видов входят следующие:
 1) «вход» в словарную статью (заголовоч-

ное слово, словосочетание, терминоло-
гическое сочетание, фразеологизм, аб-
бревиатура и т. п.) с ударением;

 2) зона произношения; 
 3) зона орфографии (например, указание 

на то, что слово пишется только с про-
писной буквы); 

 4) зона грамматических форм; 
 5) зона грамматических характеристик; 
 6) зона словообразовательных связей;
 7) зона этимологии;
 8) зона стилистических, эмоционально-

оценочных помет и помет, указывающих 
на вхождение в ту или иную область 
знания;

 9) зона толкования;
10) зона семантической и лексической со-

четаемости;
11) зона родовых и видовых связей;
12) зона фразеологизмов и терминологиче-

ских сочетаний;
13) зона синтаксического управления;
14) зона иллюстраций;
15) зона парадигматических связей; 
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16) зона энциклопедической информации;
17) зона визуальной поддержки;
18) зона перевода;
19) зона отрицательного материала; 
20) библиографическая зона, отсылки, при-

мечания (Берков 1973; Дубичинский 
2008; Заграевская 2012; Крысин 2008; 
Шимчук 2003).

Большинство зон могут являться факуль-
тативными, в то же время нет однозначного 
представления о последовательности зон 
и их взаимодействии. Так, например, зона 
энциклопедической информации при необ-
ходимости может входить в зону толкования 
(так как граница между лингвистической 
и энциклопедической информацией оказы-
вается размытой), зона визуальной поддерж-
ки в некоторых случаях может заменить зону 
толкования, зона энциклопедической инфор-
мации может включать этимологическую 
справку, переводной эквивалент зачастую 
относят к зоне толкования и т. п. 

Наличие тех или иных зон словарной 
статьи и формат их предъявления регулиру-
ется типом словаря. Проанализируем про-
екты учебных словарей и словников подъ-
языка экономики (Бирова 2020; Григорьева, 
Сатретдинова 2016; Малкова 2016). Для 
удобства назовем столбцы по фамилии со-
ставителей (табл. 1). Адресатом учебного 
толкового словаря экономических терминов 
и понятий М. А. Григорьевой, Р. С. Сатрет-
диновой являются иностранные студен- 
ты 1–2-го курсов технических вузов. Отбор  
слов в учебном терминологическом словаре 
И. Ю. Малковой происходит в соответствии 
с лексическим минимумом первого серти-
фикационного уровня владения русским 
языком с учетом профессиональных ориен-
таций учащихся, что обычно соответствует 
уровню адресата, указанного для первого 
упомянутого словаря. Словник-минимум 
экономических терминов по теме «Банки 
и кредит» И. Бировой рассчитан на болгар-

Таблица 1
Зоны статей проектов учебных словарей по подъязыку экономики

Table 1
Entry zones in projects of educational dictionaries on economics 

Словарь
Зона Григорьева, Сатретдинова Малкова Бирова

«вход» + + (только суще-
ствительные)

+

зона произношения ударение + ударение расставлено  
только в случае отличия  

от болгарских форм
зона орфографии + + +
зона грамматических 
форм и характеристик

только слова-ядра  
(родового понятия)

+ +

зона словообразова-
тельных связей

+ + +

зона этимологии только слова-ядра  
(родового понятия)

+ –

зона стилистических, 
эмоционально-оценоч-
ных помет и помет, 
указывающих на 
вхождение в ту или 
иную область знания

– – +  
(жаргонизмы)
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Словарь
Зона Григорьева, Сатретдинова Малкова Бирова

зона толкования + + «к менее знакомым  
финансовым терминам»  

на болгарском языке 
зона семантической 
и лексической соче-
таемости

+ + –

зона родовых и видо-
вых связей

+ – –

зона фразеологизмов 
и терминологических 
сочетаний

+ присутствуют 
терминологиче-
ские сочетания

+

зона синтаксического 
управления

– – +

зона иллюстраций + + –
зона парадигматиче-
ских связей

+ + +

зона энциклопедиче-
ской информации

– – –

зона визуальной 
поддержки

только там,  
где возможно

– –

зона перевода – – + (для справок приводятся 
интернациональные  

соответствия)
зона отрицательного 
материала

– – –

библиографическая 
зона

– – –

Табл. 1. Продолжение

ских студентов, изучающих русский язык 
второй и третий год обучения.

Результаты проведенного анализа показы-
вают, что представления о зонном наполне-
нии статьи учебного словаря по языку специ-
альности во многом субъективны и противо-
речивы. Однако обязательными элементами 
авторы-составители считают зоны грамма-
тических форм и характеристик, словообра-
зовательных связей, толкования, терминоло-
гических сочетаний и парадигматических 
связей.

Обсуждения
Фактор адресата при проектировании 

учебного словаря по языку специальности 
предполагает, что строгость научной подачи 

материала должна сочетаться с удобством 
его использования студентом-нефилологом. 
Определим обязательные и факультативные 
зоны статьи учебного словаря интегрирован-
ного типа «Международные экономические 
отношения: русский язык как иностранный», 
которые будут соответствовать этим двум 
параметрам (к обязательным в данном слу-
чае мы относим характеристики, предъяв-
ленные в каждой словарной статье, в то 
время как появление факультативных зон 
будет связано с уровнем их значимости для 
адресата) (рис. 1). 

Заглавная зона («вход») такого типа сло-
варей, на наш взгляд, может быть представ-
лена именем существительным, прилагатель-
ным, глаголом. Обязательно включение в эту 
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Рис. 1. Зоны словарной статьи учебного словаря интегрированного типа  
«Международные экономические отношения: русский язык как иностранный»

Fig. 1. Entry zones in the integrative educational dictionary  
International Economic Relations: Russian as a Foreign Language

зону терминологического сочетания (а не его 
деление на отдельные статьи) при условии 
его семантической значимости и частотности 
в профессиональной сфере. Принципиально 
упоминание аббревиатуры (при наличии). 
Нормы произношения заголовочного слова 
или словосочетания в разрабатываемом сло-

варе даны в виде аудиофайла (QR-код), для 
аббревиатуры — графически и в виде ауди-
офайла (QR-код). Таким образом, заглавная 
зона технически включает в себя зону орфо-
графии и зону произношения. 

Зона грамматических форм и характери-
стик включает минимальную, но достаточную 



74

Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2024. № 212

для языка специальности информацию о сло-
воизменении (чаще всего возможность из-
менения по числам и форму Р. п. для терми-
нов-существительных и терминологических 
сочетаний, особые случаи спряжения глаго-
лов и т. п.). Пометы, такие как «только ед. ч.», 
«Р. п.» и т. п., раскрываются в предисловии 
в разделе «Условные обозначения».

Зона словообразовательных связей может 
содержать цепочки, репрезентирующие мо-
тивирующее слово (например, для термино-
логической единицы «международное раз-
деление труда» предъявлена цепочка «де-
лить — деление — разделение»), либо здесь 
могут располагаться востребованные в уз-
коспециальном контексте единицы словоо-
бразовательных гнезд. Так, в статье «Экс-
порт» предлагаются следующие слова: «экс-
портировать», «экспортер», «экспортный», 
«реэкспорт». Для данных лексем также даны 
значимые грамматические комментарии. 

Наличие зоны парадигматических связей 
обусловлено распространенным использова-
нием в научном контексте слов, близких  
по значению к заголовочной единице (здесь 
трудно говорить о полноценных синонимах, 
отсутствие которых является типичным при-
знаком терминологических единиц). Вклю-
чение в данную рубрику антонимов частич-
но выполняет интерпретирующую функцию, 
нередко облегчая усвоение того или иного 
понятия. Эта зона является факультативной. 

В отдельный блок выделено толкование 
единицы. Для привлечения внимания к дан-
ной и последующим зонам (как к основным 
источникам интегрированного знания) со-
ставителем предполагается использование 
специальных значков, в т. ч. облегчающих 
ориентирование обучающихся в простран-
стве словарной статьи. Учебное толкование 
не является объектом рассмотрения данной 
статьи, упомянем лишь его краткий и до-
ступный характер. Учебный словарь не стре-
мится к исчерпывающему раскрытию зна-
чения того или иного понятия: это задача 
прежде всего основных материалов специ-
ального курса и преподавателя-предметника. 
Учебный словарь опирается на имеющийся 

у студента лексический запас, объясняя не-
известное через усвоенное.

Активный тип словаря (а учебные слова-
ри, по нашему мнению, должны быть только 
активными, иначе их содержание не оправ-
дывает название) предполагает наличие объ-
емного блока лексической и семантической 
сочетаемости. В терминологии Крысина 
данный блок называется зоной полусвобод-
ной лексико-семантической сочетаемости. 
«В этой зоне помещаются наиболее упо- 
требительные сочетания с данным словом,  
отличающиеся, однако, от фразеологизмов 
меньшей идиоматичностью и устойчиво-
стью. Заполнение этой зоны представляет 
собой наиболее сложный и трудоемкий про-
цесс, поскольку отсутствуют ясные крите-
рии, на основании которых одни словосоче-
тания надо включать в словарь, а другие — 
нет: в большинстве случаев составитель 
словаря опирается на собственную интуи-
цию, а также на представление о том, как 
те или иные сочетания должны переводить-
ся на другой язык» (Крысин 2008, 134). Дан-
ная зона служит банком «строительных ре-
сурсов», в первую очередь для корректного 
оформления письменных и устных выска-
зываний. Большую долю данного блока со-
ставляют характерные для научной речи 
именные и глагольные словосочетания, при-
чем часто здесь продемонстрирована соче-
таемость не только заголовочной единицы, 
но и актуальных однокоренных слов. Се-
мантическая сочетаемость ограничена рам-
ками заданной специальной дисциплины. 
Так, в статье «Экспорт» можно встретить 
следующий пример: «страна-экспортер неф-
ти / газа / золота». По мнению Л. П. Кры-
сина, «такие сочетания, помимо лингвисти-
ческой, содержат и энциклопедическую 
информацию о называемой словом реалии» 
(Крысин 2008, 134). 

Включение элементов словообразователь-
ного гнезда заголовочного слова целесооб-
разно и для обязательной иллюстративной 
зоны. Так как учебный словарь является 
вспомогательным инструментом к основно-
му материалу курса, имеет смысл показать 
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здесь функционирование единиц в контексте 
учебной литературы по специальному пред-
мету: в проектируемом словаре нами пред-
лагаются примеры из аутентичных учебников 
по дисциплинам «Международные экономи-
ческие отношения» и «Мировая экономика», 
с которыми студенты имеют или будут иметь 
дело в рамках указанных курсов. Такое кон-
центрированное использование учебных ма-
териалов конкретного предмета (без при-
влечения сторонних источников, созданных 
в других жанрах для иных целей) отвечает 
учебной функции словаря, чьей задачей 
не является демонстрация широкого спектра 
возможностей применения лексемы.

Зона энциклопедической информации 
в словаре может быть представлена всевоз-
можными формулами, классификациями, 
схемами, статистическими данными, крат-
кой исторической справкой об этапах раз-
вития той или иной экономической теории 
и т. п. Например, в рамках понятия «мигра-
ция рабочей силы» могут быть даны фор-
мулы объема чистой миграции и объема 
валовой миграции. Термин «международная 

специализация производства» целесообраз-
но сопроводить схемой ее видов с визуаль-
ной поддержкой (рис. 2). Данная зона явля-
ется факультативной: в некоторых случаях 
ее внедрение оказывается избыточным, так 
как словарь является лишь приложением 
к основному курсу. Однако информация, по-
мещенная в данный блок, может помочь 
включению понятия в терминосистему об-
ласти знаний на когнитивном уровне.

Обоснуем отсутствие в разрабатываемом 
словаре прочих зон, указанных нами в таб-
лице 1. Зона этимологии оказывается блоком, 
не столько «утяжеляющим» объем словарной 
статьи, но и не оправдывающим цель слова-
ря. Какой прок студенту-экономисту от зна-
ния источника происхождения слова? Как 
этим поддерживается активный характер сло-
варя? Нам кажутся необоснованными доводы 
о том, что многие экономические термины 
заимствуются вследствие совершенствования 
экономических процессов и потому параметр 
«заимствования» является приоритетным 
в лексикографическом описании (например, 
(Малкова 2016, 130)). Языковая догадка  

Рис. 2. Зона энциклопедической информации статьи «международная специализация производства» 
(Источники иллюстраций для рисунка: https://answr.pro/articles/7071-spetsializatsiya-proizvodstva/; 

https://ru.freepik.com/premium-vector/car-service-center-isometric-horizontal-banners-vector-flat-d-design-
elements-auto-painting-collisio_22042349.htm; https://www.chery.ru/cars/) 

Fig. 2. The encyclopedic zone of the entry ‘international specialization in manufacturing’  
(URL: https://answr.pro/articles/7071-spetsializatsiya-proizvodstva/; https://ru.freepik.com/premium-vector/

car-service-center-isometric-horizontal-banners-vector-flat-d-design-elements-auto-painting-
collisio_22042349.htm; https://www.chery.ru/cars/)

https://answr.pro/articles/7071-spetsializatsiya-proizvodstva/
https://ru.freepik.com/premium-vector/car-service-center-isometric-horizontal-banners-vector-flat-d-design-elements-auto-painting-collisio_22042349.htm
https://ru.freepik.com/premium-vector/car-service-center-isometric-horizontal-banners-vector-flat-d-design-elements-auto-painting-collisio_22042349.htm
https://www.chery.ru/cars/
https://answr.pro/articles/7071-spetsializatsiya-proizvodstva/
https://ru.freepik.com/premium-vector/car-service-center-isometric-horizontal-banners-vector-flat-d-design-elements-auto-painting-collisio_22042349.htm
https://ru.freepik.com/premium-vector/car-service-center-isometric-horizontal-banners-vector-flat-d-design-elements-auto-painting-collisio_22042349.htm
https://ru.freepik.com/premium-vector/car-service-center-isometric-horizontal-banners-vector-flat-d-design-elements-auto-painting-collisio_22042349.htm
https://www.chery.ru/cars/
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обучающегося, знающего, например, англий-
ский язык, способствует более быстрому 
усвоению заимствованного из этого языка 
термина благодаря фонетической аналогии. 
И возникновение этой аналогии не зависит 
от того, была ли в словаре соответствующая 
помета. Для студента, не владеющего языком 
заимствования или родственным языком, ни-
какой смысловой нагрузки эта помета также 
не несет.

При обучении языку специальности тек-
сты и иные материалы предполагают огра-
ниченность научным стилем речи. Учебный 
словарь для данных целей, соответственно, 
не требует наличия зоны стилистических, 
эмоционально-оценочных помет и помет, 
указывающих на вхождение в ту или иную 
область знания. В учебные словари и слов-
ники тем не менее некоторыми авторами 
включаются профессиональные жаргонизмы 
с соответствующими пометами (например, 
в (Бирова 2020, 328) «навар», «жучок»,  
«медведь»), что обосновывается авторами 
их распространенностью в устной коммуни-
кации. Нам кажется, что словарь выступает 
в первую очередь как источник норматив-
ного варианта (особенно в рамках указанных 
невысоких уровней владения языком), огра-
ниченность его объема учебными функция-
ми не предполагает выхода за рамки мини-
мально необходимого и достаточного мате-
риала.

Зона родовых и видовых связей не вы-
деляется нами в особый блок в силу спе-
цифики терминологического аппарата дис-
циплины «Международные экономические 
отношения», где классификация обычно 
уступает место типологии. Тем не менее  
родовые и видовые связи могут проявляться 
на уровне толкования, в зоне семантической 
и лексической сочетаемости, в зоне иллю-
страций или в энциклопедической части 
словарной статьи. Так, например, в статье 
«Торговые барьеры» информация о тариф-
ных и нетарифных барьерах найдет отраже-
ние как в зоне иллюстраций, так и в схеме, 
предложенной в энциклопедической зоне. 
В статье «Международное разделение труда» 

в зону семантической и лексической со- 
четаемости войдет строка «общее/частное/
единичное МРТ».

Так как адресатом учебного словаря может 
оказаться обучающийся любой националь-
ности, включение зоны перевода не является 
целесообразным.

Зона отрицательного материала и библио-
графическая зона крайне редко встречаются 
в учебных словарях вследствие их низкого 
уровня значимости для студента. Список до-
полнительной литературы обычно прилага-
ется к учебному курсу.

Нам кажется оправданным расширение 
словарной статьи с ее выходом за рамки 
лингво-предметного описания терминов 
и понятий. Потому в предлагаемую нами 
структуру словарной статьи входит новый 
тип зоны — зона активного речепорожде-
ния. Зона активного речепорождения пред-
ставляет собой лексико-грамматические мо-
дели, включающие в свой состав заглавную 
единицу статьи или понятия, предикативные 
элементы, обладающие сильной семантиче-
ской связью с ним. Цель данного блока — 
показать адресату, какие инструменты он 
может использовать для преобразования по-
лученного из словарной статьи знания в вы-
сказывания в учебно-профессиональной си-
туации общения, «оживить» словарную ста-
тью. Рассмотрим рис. 1. Прочитав статью, 
студент понял, что такое экспорт, но может 
ли он говорить об экспорте? В зоне актив-
ного речепорождения представлена таблица, 
формат которой соответствует аутентичному 
изложению информации в рамках заявлен-
ной дисциплины. Ниже даны базовые моде-
ли, демонстрирующие функционирование 
однокоренных для заглавного термина по-
нятий. Необходимым является указание па-
дежных форм в данных моделях. Отметим, 
что производные термина «экспорт» оказы-
ваются более частотными в учебной лите-
ратуре, потому их включение в данную зону 
оправдано. Также, например, в статье «Меж-
дународное разделение труда» мы не увидим 
лексико-грамматические модели с этим тер-
минологическим словосочетанием. Парадокс 
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заключается в том, что данное понятие вы-
ступает как бы обобщающей тематико-се-
мантической оболочкой статьи: мы говорим 
о международном разделении труда, в то же 
время описываем и анализируем страны, 
товары, причины и т. п. в основном массиве 
учебных текстов, но очень мало используем 
сам термин. То есть отдельное заучивание 
термина не функционально само по себе. По-
тому обучающемуся нужно предлагать ком-
муникативные опоры. В случае с указанным 
понятием к таблице дается конструкция кто/
что специализируется на производстве чего 
и предложения с ней. К данному блоку при-
лагается аудиофайл (QR-код). Данная зона 
коррелирует с зоной семантической и лекси-
ческой сочетаемости, расширяя ее до уровня 
высказывания. 

Следует обозначить нашу позицию по от-
ношению к используемым графическим эле-
ментам и пометам в теле статьи. Как было 
отмечено выше, здесь используются инфо-
граммы с прозрачным значением для вы-
деления блоков статьи: значок «ключ в руке» 
для зоны толкования, значок «кирпичная 
стена» для зоны семантической и лексиче-
ской сочетаемости, значок «раскрытая кни-
га» для иллюстративной зоны, значок «го-
ворящий человек» для зоны активного  
речепорождения. В то же время нами ис-
пользованы некоторые условные обозначе-
ния (сокращения) для указания граммати-
ческих категорий. Знаки «равно» и «пере-
черкнутое равно» показывают синонимию 
и антонимию. Этими условными обозначе-
ниями словарь ограничивается, так как он 
ориентирован прежде всего на неподготов-
ленного с лексикографической точки зрения 
читателя: чрезмерное использование такого 
рода элементов может ввести адресата в за-
блуждение или даже оттолкнуть своей слож-
ной знаковой системой.

Таким образом, композиция словарной 
статьи отражает его принадлежность к сле-
дующим типам (по типологии В. В. Дуби-
чинского (Дубичинский 2008, 69–71)): одно-
язычный поясняющий словарь; по охвату 
лексики — словарь, описывающий только 

определенный лексический пласт (по про-
фессиональному отбору лексики); по объе-
му — лексический (терминологический) ми-
нимум; по оформлению и детализации ин-
формации — книгопечатный (с последующим 
переносом в электронную форму); в зависи-
мости от функциональной направленности — 
функционально-отраслевой; согласно поряд-
ку подачи лексического материала — онома-
сиологический; смешанный, или комплекс- 
ный, словарь; учебный словарь. 

Заключение
Антропоцентрическая направленность со-

временной лексикографии диктует особые 
условия для создания словарей нового типа: 
адресат учебного словаря по подъязыку 
определенной дисциплины часто не являет-
ся готовым специалистом в рамках своей 
области, возможно, он имеет лишь базовые 
знания или может не иметь их вовсе. Кроме 
того, такой человек, скорее всего, не обла-
дает развитым навыком работы с одноязыч-
ным словарем. 

Мотивирующим фактором для обращения 
к учебному словарю может стать его инте-
грированный характер: лингвистический, 
речевой и энциклопедический блоки словар-
ной статьи активизируют обучающую функ-
цию с точки зрения когнитивно значимого 
содержания понятия как элемента структур-
но-системного поля специальной лексики. 
Словарь, статьи которого сконструированы 
по интегративному принципу, может высту-
пать эффективным вспомогательным сред-
ством обучения иностранных студентов, так 
как в его основу положены первостепенные 
методические принципы: принцип ориента-
ции на словари активного типа, принцип ми-
нимальной достаточности, принцип комму-
никативной ценности, принцип системности 
и пр. Указанный словарь отвечает вызовам 
времени, способствуя оптимизации скорости 
освоения профессионального знания.

Полученные нами результаты в целом 
не противоречат имеющимся представ- 
лениям о структуре словарной статьи,  
но дополняют их в части зоны активного  
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речепорождения. Следовательно, словари 
с описанной организацией материала могут 
использоваться как на занятиях по языку 
специальности для студентов основных  
образовательных программ и следующих 
уровней подготовки, для предметно-языко-
вого интегрированного обучения (зачатки 
которого наблюдаются в современной си-
стеме образования на русском языке как 
иностранном). Также учебный словарь мо-

жет быть полезен в рамках изучения про-
фильных дисциплин для аудиторной и вне-
аудиторной работы.

Словарные статьи могут выступать ис-
точником информации для презентации но-
вого материала, для актуализации и систе-
матизации полученных знаний интегриро-
ванного характера, тем самым выполняя 
справочную, нормативную, систематизирую-
щую и учебную функции.
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