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В статье анализируется роль словарей в процессе формирования языковой, коммуникативной, 
культурологической и профессиональной компетенции студентов негуманитарных специальностей. 
Формирование лексикографической грамотности студентов является одним из важных направлений 
формирования языковой, речевой и общей культуры современного студента. Умение работать 
с информацией, организовывать ее поиск, анализировать слова и применять их в зависимости 
от ситуации общения могут быть сформированы в ходе работы со справочной литературой, в 
частности, со словарями современного русского литературного языка. В ходе занятий по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» студенты не только знакомятся с различными словарями русского 
языка, учатся работать с ними, но и могут попробовать свои силы в процессе составления учебных 
справочных словарей по будущей специальности. Участие в лингвистических проектах, связанных 
с лексикографическим описанием профессиональной лексики, содействует не только применению 
полученных знаний на практике, но и может помочь развитию навыков работы со справочной 
литературой, будет способствовать пробуждению познавательной активности учащихся, научит 
бережному отношению к словарному наследию, лексикографии в целом и ее объекту – слову в 
частности. Работа по самостоятельному составлению словарей-справочников также расширяет 
знания учащихся о языке для специальных целей, облегчает процесс вхождения в профессиональную 
коммуникацию. В качестве примеров успешно реализованных лексикографических проектов автор 
статьи приводит подготовленные студентами Московского политехнического университета 
словари-справочники по разным областям профессионального знания, а также описывает процесс 
подготовки и реализации указанных проектов.
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Основной целью освоения дисциплины 
«Русский язык и культура речи» в вузах техниче-
ской направленности является формирование и 
развитие у будущих специалистов комплексной 
коммуникативной компетенции на русском язы-
ке, представляющей собой совокупность знаний, 
умений, способностей, ценностей и инициатив 
личности, необходимых для установления меж-
личностного контакта в социально-культурной, 
профессиональной сферах, а также в различных 
ситуациях речевого общения. Поставленная цель 

предполагает решение многих задач, в число ко-
торых входит и работа по дальнейшему форми-
рованию и расширению лексикона учащихся. 
По мнению исследователей речевого портрета 
современной языковой личности В.А. Козырева 
и В.Д. Черняк, «совершенно очевидно, что лаку-
ны в лексиконе современной молодежи являют-
ся существенным препятствием при освоении ею 
образовательных маршрутов и представляют со-
бой проблему большой социальной значимости, 
поскольку незнание слов адресатом, отсутствие 
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обязательной общности лексиконов, необхо-
димой для успешной коммуникации, снижают 
эффективность речевого воздействия, ведут к 
неадекватному речевому поведению, лишают 
возможности полноценно воспринимать и пере-
рабатывать поступающую в вербальной форме 
информацию» [15, с. 54].

Необходимым условием адекватного по-
нимания лексического значения слова, его ак-
центологической и произносительной норм, 
правильного написания и грамматически пра-
вильного словоупотребления и мн. др. является 
осознанное обращение к словарям русского язы-
ка. Однако, как показывает практика, у студен-
тов в большинстве своем слабо сформирован на-
вык работы со словарями, они теряются в выборе 
нужного в конкретной ситуации лексикографи-
ческого источника, испытывают трудности в по-
нимании текста словарной статьи, затрудняются 
в интерпретации лексического значения слова, 
декодировании словарных помет и обозначений, 
не видят культурологического потенциала слова-
рей, связанного с накоплением и передачей ин-
формации от поколения к поколению. Ослож-
няется процесс работы со словарями еще и тем, 
что словари и словарно-справочные материалы 
издаются в большом количестве разными изда-
тельствами и авторами, при этом не все издания 
заслуживают высокой оценки. Именно поэтому 
особенно актуальными становятся труды отече-
ственных ученых, посвященные общим пробле-
мам лексикологии, лексикографии и термино-
ведения: Ю.Д. Апресяна [1], В.В. Виноградова 
[3], С.В. Гринева [4, 5], В.П. Даниленко [7], В.В. 
Дубичинского [8, 9], В.А. Козырева и В.Д Черняк 
[13, 14], Ю.Н. Караулова [12], Л.П. Крысина [17], 
В.М. Лейчика [19], В.В. Морковкина [21, 22, 23], 
Ю.В. Сложеникиной [27], А.В. Суперанской [28] 
и многих других. За последние годы также зна-
чительно возрос интерес к изучению языка для 
специальных целей (терминов, терминосочета-
ний, профессионализмов) разных областей зна-
ния (см., например, диссертации Л.А. Зайцевой1  
(2015), Е.А. Кузнецовой2  (2016), Абдуллы Валида 
Латифа3 (2017) и др.).

1 Зайцева Л.А. Актуальная лексика образовательной сфе-
ры современной России: Дис. … канд. филол. наук. Орел, 
2015. 269 с.
2 Кузнецова Е.А. Терминологическая лексика информа-
ционного права в современном русском языке: Дис. … 
канд. филол. наук. Архангельск, 2016. 341 с.
3 Абдулла В.Л. Типы и функции финансовых терминов в 
современном русском языке (на материале современных 
российских печатных СМИ): Дис. … канд. филол. наук. 
Калининград, 2017. 359 с.

В связи с этим особенно остро стоит вопрос 
воспитания лексикографической грамотности и 
культуры у будущих специалистов разных тех-
нических профилей и направлений. Разделяем 
мнение авторов учебного пособия «Современ-
ный русский язык. Лексикография» В.В. Черняк 
и В.Д. Козырева о том, что «тревожное снижение 
общего уровня речевой культуры заставляет осо-
бенно остро осознать роль словаря как самого 
важного и незаменимого пособия, формирую-
щего навыки сознательного отношения к своей 
речи. Очевидно, что лексикографическую куль-
туру как необходимый этап в развитии общей 
культуры отдельного человека и как определен-
ный показатель культуры общества следует вос-
питывать» [13, с. 13]. Под лексикографической 
культурой понимаем сформированные навыки 
работы с разными словарями, умение выбрать 
необходимый лексикографический источник 
с учетом познавательной потребности, умение 
анализировать словарные статьи и извлекать из 
них необходимую информацию о слове. 

Вслед за автором статьи «Нужна ли лексико-
графия студентам технического вуза?» [18, с. 91] 
попробуем и мы ответить на этот вопрос, опира-
ясь на опыт организации лексикографической 
работы на занятиях по русскому языку и культуре 
речи в группах студентов, обучающихся в поли-
техническом университете. 

Что же представляет собой лексикография, 
чем она выделяется среди других разделов на-
уки о языке? Приведем мнение авторитетных 
ученых: «Лексикография – англ. lexicography, фр. 
lexicographie, исп. lexicografia. 1. Наука о составле-
нии словарей. 2. Составление словарей как опи-
сание лексики данного языка.3. Совокупность 
словарей, относящихся к данному языку или 
области знания» [2, с. 215]. «ЛЕКСИКОГРÁФИЯ 
(от греч. Lexikоs –'словесный', 'относящийся к 
слову' и phÁ – 'пишу') – раздел языкознания, за-
нимающийся теорий и практикой составления 
словарей» [26, с. 209]. «Лексикография – это 
наука о создании, изучении и использовании 
словарей (scientia lexicographica)» [8, с. 8]. В.В. 
Морковкин дает такое определение лексикогра-
фии: «… область филологической и инженер-
но-филологической деятельности, состоящей в 
создании словарей и других произведений сло-
варного типа, а также в осмыслении всей суммы 
относящихся к этому проблем» (курсив наш) [22, 
с. 41]. Таким образом, «отличительная черта всей 
современной лексикографии – синтез филоло-
гии и культуры в широком смысле слова» [1, с. 
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6]. Следовательно, лексикография – это синте-
тическая наука, с одной стороны, задачей кото-
рой является описание слов данного языка и со-
ставление словарей для разных целей, с другой, 
наука, имеющая большую культурную, воспита-
тельную, историческую, гуманистическую цен-
ность, поскольку словари являются универсаль-
ным хранилищем и источником информации, 
которая востребована в самых разных областях 
знания.

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 
предполагает знакомство студентов-нефило-
логов с большим количеством словарных из-
даний. На занятиях учащиеся работают с раз-
ными типами словарей (лингвистическими и 
энциклопедическими), узнают о разнообразии 
лингвистических словарей: орфоэпические, ор-
фографические, толковые, фразеологические, 
этимологические словари, словари морфем, 
словообразовательные, словари трудностей рус-
ского языка, толковые, исторические, этимо-
логические, диалектные, фразеологические и 
частотные словари, словари синонимов, антони-
мов, омонимов, паронимов, словари иностран-
ных слов, терминологические словари и терми-
нологические тезаурусы, словари новых слов и 
значений русского языка, словари сочетаемости, 
ассоциативные, толково-комбинаторные и др. 

Студенты получают сведения об истории 
российской лексикографии, трудах отечествен-
ных лексикографов XIX и XXI вв. [15]. Учащиеся 
знакомятся с основными принципами лексико-
графии, особенностями составления словника, 
строением словарной статьи, основными спосо-
бами дефиниции слов, а также могут приобрести 
навыки практической работы по составлению 
словарных материалов. Последнее, по нашему 
мнению, может оформиться в индивидуальный 
или групповой лингвистический проект, связан-
ный с разработкой и созданием словарей-спра-
вочников, отражающих актуальную лексику бу-
дущей специальности. 

Идея создания словарей-справочников сила-
ми самих учащихся кажется нам актуальной по 
ряду причин: 

1) отвечает запросам современной практиче-
ской лексикографии, связанным с потребностью 
описания специальной лексики для учебных це-
лей;

2) соответствует запросам адресата словарей, 
первокурсников, абитуриентов, испытывающих 
трудности в освоении языка будущей специаль-
ности;

3) способствует процессу вхождения уча-
щихся в терминологическую лексику выбранной 
профильной специальности и облегчает даль-
нейшее их участие в профессионально ориенти-
рованной коммуникации;

4) расширяет представление студентов о сло-
варях русского языка, формирует практические 
навыки работы со словарно-справочной литера-
турой;

5) помогает формированию системного 
мышления, умению работать с массивом спра-
вочной информации;

6) способствует развитию творческой, по-
знавательной активности учащихся, прививает 
внимательное отношение к слову как объекту 
лексикографии и познания мира в целом.

Для организации лексикографической рабо-
ты в группах необходимо было решить ряд важ-
ных задач, начиная с выбора участников проекта 
(авторского коллектива) и распределения обя-
занностей между ними, отбора словника, разра-
ботки концепции словарной статьи до оформле-
ния словаря и представления проекта аудитории. 
Под лексикографическим параметром пони-
мается «способ лексикографической интерпре-
тации того или иного структурного элемента 
или функционального явления языка и их экс-
тралингвистических соответствий» [12, с. 111]. 
С.В. Гринев-Гриневич в книге «Введение в тер-
минографию: как просто и легко составить сло-
варь» предлагает разделять лексикографические 
параметры на группы: 1 – внешние параметры 
(предметная ориентация словаря); назначение 
словаря; читательский адрес; функция словаря; 
объем словаря; 2 – параметры макрокомпози-
ции (принцип представления лексики в слова-
ре; состав основных частей словаря; характер 
представления в словаре лексических единиц); 
3 – параметры микрокомпозиции (показатели 
выбора, расположения и оформления элементов 
лексикографического описания, структурирова-
ние словарной статьи) [5, с. 21Á22].

Исходя из изложенных теоретических по-
ложений, а также учитывая общую типологию 
словарей, предложенную В.В. Дубичинским [8, 
с. 69Á71], были определены лексикографические 
параметры будущих словарей.

1. Одноязычный отраслевой терминологи-
ческий (преимущественно) учебный словарь-
справочник малого объема (одной из групп даже 
был предложен карманный формат для удобства 
пользования). Адресат – студенты-первокурсни-
ки, абитуриенты технических вузов, а также все, 

Исаева Н.В. Организация лексикографической работы на занятиях по русскому языку и культуре 
речи со студентами негуманитарных специальностей С. 39–48. DOI: 10.22412/1999-5644-11-4-6.
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интересующиеся специальной лексикой различ-
ных областей знания. 

2. Алфавитное расположение словаря, что 
максимально облегчает поиск необходимого 
слова, словосочетания и удовлетворяет комму-
никативным потребностям пользователей. В не-
которых словарях отдельно был выделен раздел 
заимствованных из английского языка терминов 
и терминосочетаний, сохраняющих в настоящее 
время  оригинальное написание, принятое в язы-
ке-источнике. Помимо этого в некоторые слова-
ри были включены предисловие, аннотация, а в 
заключительной части представлен алфавитный 
список всех слов, подвергшихся лексикографи-
ческому описанию.

3. На основании параметров микроуровня 
были выделены следующие зоны словарной ста-
тьи:

1) заголовочное слово – слово или словосоче-
тание в начальной форме. В некоторых словарях 
заголовочное слово было снабжено норматив-
ным литературным ударением, этимологически-
ми комментариями, грамматическими и стили-
стическими пометами. В качестве заголовочного 
слова использовались однословные термины, 
терминологические (свободные и связанные) 
словосочетания и термины-аббревиатуры, акту-
альные в учебных целях, извлеченные методом 
сплошной выборки из учебников и учебных по-
собий по профильным дисциплинам, материалов 
интернет-ресурсов, связанных с будущей специ-
альностью учащихся, а также слова, отобранные 
в результате анализа опросов первокурсников на 
предмет выявления профессиональных агнони-
мов [24]. По предложению участников проектов 
в состав словников были включены частотные 
профессиональные жаргоны и предтермины, по-
скольку терминологическая система, связанная, 
например, с информационными технологиями и 
дизайном автомобилей, находится еще в стадии 
формирования в русском языке;

2) толкование слова или дефиниция. В.В. 
Дубичинский указывает на разницу этих поня-
тий с точки зрения лексикографии: «Толкова-
ние раскрывает значение языковой единицы с 
точки зрения наивной картины мира и обычно 
характерно для филологических словарей. Де-
финиция – логическое определение понятия, 
установление его содержания и отличительных 
признаков. Как правило, дефиниция – это логи-
ко-понятийная категория, характерная для эн-
циклопедических, терминологических словарей 
и ориентированная на строго научное видение 

действительности» [8, с. 58]. Поскольку соста-
вители словарей не лексикографы, то подавля-
ющему большинству слов было дано именно 
толкование лексического значения родо-видо-
вых, перечислительных и отсылочных типов в 
редакциях, соответствующих текстам учебников 
и учебных пособий по специальности.

Приведем примеры словарных статей, подго-
товленных студентами кафедры «Дизайн» транс-
портного факультета.

А
АБРИС (от нем. abriss – очерк, чертеж) – в 

изобразительном искусстве линейный (контур-
ный) рисунок вспомогательного характера. 

АБСТРАКТНОЕ ИСКУССТВО (от лат. 
abstractio – отвлечение) – одно из наиболее рас-
пространенных направлений в современном 
искусстве. Для А.и. характерен отказ от изобра-
жения реальной действительности, предметов, 
человека, ликвидация художественной образно-
сти. 

АКВАРЕЛЬ (от фр. aquarelle, от лат. aqua – 
вода) – это краски (обычно на растительном 
клее), разводимые водой, а также живопись эти-
ми красками. 

АКУЛИЙ ПЛАВНИК – жарг. антенна ради-
оприемника.

В. Морозов, А. Трофименко «Карманный сло-
варь дизайнера»

Приведем примеры словарных статей, подго-
товленных студентами факультета информатики 
и вычислительной техники4.

-А-
Админ – жарг. администратор, сокращенное 

название системного администратора (сисад-
мина) или администратора сети. Админ Á чело-
век, в ведении которого находится обеспечение 
нормальной работы серверов и рабочей сети 
компьютеров организации путем поиска возни-
кающих проблем, настройки, отладки, переуста-
новки и пр. 

Адрес IP – (ай пи адрес – словообразова-
тельная полукалька английского IP address, со-
кращением (буквенной аббревиатурой) от англ. 
Internet Protocol Address – «адрес интернет-про-
токола») – уникальный сетевой адрес в ком-
пьютерной сети, построенной по протоколу IP. 

4 Г. Гусейнов. Карманный справочник начинающего про-
граммиста. На правах рукописи.
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Рис. 1. И. Кокорин. "Карманный словарь дизайнера"
Fig. 1. I. Kokorin «Pocket dictionary of the designer»

В сети Интернет требуется глобальная уникаль-
ность адреса; в случае работы в локальной сети 
требуется уникальность адреса в пределах сети. 
В версии протокола IPv4 IP-адрес имеет длину 4 
байта, а в версии протокола IPv6 IP-адрес имеет 
длину 16 байт.

Аккаунт – (англ. account; часто используют-
ся следующие термины: акк, профиль, учетная 
запись) – запись, содержащая набор сведений, 
которые пользователь передает какой-либо ком-
пьютерной системе. 

Альтернативный текст – текст, который ото-
бражается вместо графического объекта в брау-
зерах, не поддерживающих графику, а также в 
браузерах, поддержка графики в которых отклю-
чена пользователем.

3) иллюстративный материал. Поскольку 
«словарь без примеров – это скелет» (Вольтер)5, 
то некоторые словарные статьи в прямом смысле 
были проиллюстрированы оригинальными ри-
сунками студентов-дизайнеров, что позволило 
совместить лингвистическую и профессиональ-
ную (дизайнерскую) составляющую проектов. 

Например,
СКЕТЧ – (англ. sketch – эскиз, набросок, за-

рисовка) быстрая зарисовка предварительного 
дизайна автомобиля (см. рис. 1).

5 Цит. по: Кузнецова Е.А. Терминологическая лексика ин-
формационного права в современном русском языке: дис. 
… канд. филол. наук. Архангельск, 2016. С. 23.

Исаева Н.В. Организация лексикографической работы на занятиях по русскому языку и культуре 
речи со студентами негуманитарных специальностей С. 39–48. DOI: 10.22412/1999-5644-11-4-6.
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Рис. 2. В. Барулина, В. Хлопотова «Словарь дизайнера»
Fig. 2. V. Barulina, V. Khlopotova "Designer's Dictionary"

Рис. 3. К. Мусиенко «Компактный словарь дизайнера»
Fig. 3. K. Musienko «Concise dictionary of the designer»
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Креативный подход был продемонстрирован 
и в оформлении обложек словарей-справочни-
ков, оригинальных решениях представления 
форзацев и частей словаря (рис. 2). 

Автор одного из подготовленных словарей 
предложил разделить словарь на две части, одну 
из которых оставить чистой для скетчбука – 
(англ. sketch – эскиз, book – книга) блокнот для 
эскизов, записная книжка художника/дизайнера 
для идей, впечатлений, набросков (рис. 3).

 Всего за два года работы над проектом 
«Лингвистическая лаборатория «Словари.ру» 
[11, с. 9–14] было подготовлено более десяти 
пилотных версий словарей-справочников раз-
личной тематической направленности. Студен-
ты неоднократно выступали с докладами о своих 
лингвистических проектах на студенческих на-
учных форумах, отчеты о лексикографической 

работе были опубликованы в сборниках матери-
алов конференций [6, 10, 25]. 

Таким образом, накопленный опыт по орга-
низации лексикографической работы  в рамках 
изучения дисциплины «Русский язык и культура 
речи» однозначно дает положительный ответ на 
вопрос о том, нужна ли лексикография студен-
там нефилологических специальностей. По на-
шему глубокому убеждению, она необходима. 
Подобного рода работа имеет большое практи-
ческое значение, может быть усовершенствована 
и в перспективе реализована в серию словарей 
для разных специальностей и направлений ву-
зовской подготовки учащихся, которая в виде 
электронной версии может быть размещена в 
базе информационных ресурсов вуза, регулярно 
обновляться и активно использоваться в учеб-
ном процессе.
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Abstract. The article examines the role of dictionaries in the process of formation of linguistic, communicative, 
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