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Грамматическая интерпретация различных пластов лексики того или иного языка входит в за-
дачу словарей разных типов, как толково-одноязычных, так и переводно-двуязычных. Она связана с 
определёнными трудностями. Многие теоретические и практические стороны данного вопроса изу-
чены не до конца. Поэтому при лексикографическом описании большого количества слов в словарях 
обнаруживаются некоторые неточности в плане их грамматической квалификации. Данная статья 
посвящена анализу системы грамматических помет имён существительных с точки зрения их соот-
ветствия/несоответствия в словарях различных типов. Считаем, что данный вопрос - один из важных 
и, в то же время, мало разработанных в практике и теории современной одноязычной и двуязычной 
лексикографии. «Несмотря на свою актуальность, - отмечает в этой связи проф. А.А.Оруджев, - этот 
вопрос до сих пор не нашёл своего более или менее удовлетворительного разрешения» (1, с. 53).  
Сказанное ещё в большей степени относится к двуязычным, в частности к русско-азербайджанским  
словарям. В этой связи проф. Т.Г.Шукюрбейли пишет: «Неразработанной остаётся грамматическая 
часть словарных статей русско-азербайджанских словарей, в которых отсутствует информация об 
изменении имён существительных, числительных, местоимений, об образовании многочисленных 
глагольных словоформ, о кратких формах прилагательных и причастий»  (3, с. 51).        

Анализ материала разных лексикографических источников даёт основание полагать, что во 
многих из них вопрос о грамматической характеристике слов решается не всегда последовательно.  
Следовательно, для значительной части пользующихся словарём, как толково-одноязычным, так и 
переводно-двуязычным, необходима соответствующая информация о грамматических особенностях 
слов, входящих в словник указанных словарей. Опираясь на имеющийся опыт русской лексикогра-
фии, составители современных двуязычных словарей уделяют пристальное внимание вопросу грам-
матической характеристики слов различных частей речи. Однако следует признать тот факт, что ещё 
многое предстоит им сделать в плане сравнительного изучения различных языков, в частности рус-
ского и азербайджанского, в области изучения и лексикографического описания отдельных грамма-
тических классов слов. 

Считаем, что без предварительного анализа материала толковых словарей русского языка не-
возможно дать исчерпывающего ответа на вопрос о грамматической квалификации слова, так как 
именно толковые словари являются отправной точкой при составлении любого двуязычного словаря, 
в том числе и русско-азербайджанского. Вместе с тем, не следует забывать и о том, что лексикогра-
фическое описание грамматических особенностей слов в толковом словаре русского языка, в отличие 
от другого типа словаря, в данном случае двуязычного, несколько расходится. Оно даётся в соответ-
ствии с целями, задачами и объёмом словаря. Общеизвестно, что ни один словарь не претендует на 
всеохватность. Однако каждый из них, в силу своих возможностей, старается дать исчерпывающее 
описание лексико-грамматических и семантико-стилистических особенностей того или иного слова, 
если оно этими особенностями обладает. К сожалению, решение вопроса грамматической квалифи-
кации отдельных групп слов и их целенаправленное лексикографическое описание в словарях раз-
личных типов оставляет желать лучшего. При решении указанного вопроса составители словарей, в 
том числе и толковых, довольно часто используют опыт составителей предшествующих толковых 
словарей. Они механически переносят в свой словарь не всегда последовательно, а иногда и ошибоч-
но представленную в предыдущих словарях систему грамматических помет, что, в свою очередь, 
приводит к отдельным разночтениям при грамматической характеристике большого количества за-
главных слов.  Рассмотрим материал второго издания «Словаря русского языка» в 4-х томах (далее 
МАС) с точки зрения отражения в нём системы грамматических помет, указывающих на категори-
альные признаки существительного, что так необходимо для определения грамматического его зна-
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чения, так как семантическая структура той или иной лексемы формируется с учётом как лексико-
грамматических, так и семантико-стилистических его особенностей. Как известно, МАС охватывает 
лексику русского литературного языка от Пушкина до наших дней. Основная его задача «… предста-
вить с необходимой полнотой словарный состав современного литературного языка, а также ту часть 
широкоупотребительной лексики литературного языка ХIХ-го века, вошедших составным элементом 
в современную социалистическую культуру…» (2, т. I, 6). Второе издание указанного толкового сло-
варя несколько отличается от его первого издания. В «Предисловии» ко второму изданию  «Словаря 
русского языка» читаем: «Наиболее существенными изменениями являются: а) введение в словник 
Словаря наречий на -о, -е, -ски, образованных от прилагательных, и б) введение указаний на соотно-
сительные по виду парные глаголы при характеристике глаголов»  (2, т. I, 5). Как известно, грамма-
тические пометы в словарях представлены в виде условных сокращений. В МАС они представлены в 
виде следующих условных сокращений: без доп. (т.е. - без дополнения), безл. (безличное), буд. (бу-
дущее), в безл. употр. (в безличном употреблении), в знач. вводн. сл. (в значении вводного слова), в 
знач. прил. (в значении прилагательного), в знач. сказ. (в значении сказуемого), в знач. сущ. (в значе-
нии существительного), вин. (винительный падеж), вр. (время), глаг. (глагол), грамм. (грамматика), 
дат. (дательный падеж), деепр. (деепричастие), деепр. неупотр. (деепричастие не употребляется), ед. 
ч. (единственное число), ж. (женский род),  женск к… (женский род к…), зват. (звательная форма), 
изъяснит. (изъяснительный), им. (именительный падеж), кратк. ф. (краткая форма), л. (лицо), м. 
(мужской род), междом  (междометие) и т.п.  Как известно, нормативный толковый словарь стремит-
ся дать как можно больше информации о фонетических и лексико-грамматических особенностях того 
или иного заглавного слова. Являясь одним из нормативных толковых словарей русского языка, МАС 
в представленных в нём словарных статьях рассматривает слова с указанием соответствующего уда-
рения, не полностью, а в их конечной, изменяемой части приводит их грамматические формы, ис-
пользуя отдельные грамматические пометы, указанные выше, определяет принадлежность слова к 
той или иной части речи. Рассмотрим несколько словарных статей, наглядно подтверждающих грам-
матическую характеристику отдельных разрядов существительных, для каждой из которых в словаре 
используется довольно чёткая и вполне оправданная в современной лексикографии система грамма-
тических помет. Все заглавные нарицательные существительные зафиксированы в МАС в имени-
тельном падеже ед. числа, после которых указывается окончание род. пад. ед. числа и род существи-
тельного. Напр.: АВТОМОБИ́ЛЬ, -я, м.; АВТОТУРИ́СТ, -а, м.; АТА́КА, -и, ж.; БА́НДА, -ы, ж.; ВЕД-
РО́, -а, ср.; ВЫ́ХОД, -а, м.; ЖИЗНЬ, -и, ж. и т.д.  

Как известно, лексические значения имён существительных русского языка разнообразны:   
название предметов, вещей (стол, самолёт, костюм и т.д.); название различных событий (происше-
ствие, митинг, война и т.д.); названия веществ (золото, масло, глина и т.д.); название признаков (бе-
лизна, краснота, голубизна и т.д.); названия отвлечённых (абстрактных) понятий (храбрость, одино-
чество, бытие, пересуды, радость и т.д.).  

Кроме того, среди существительных выделяются вещественные и нарицательные, одушевлён-
ные и неодушевлённые, собственные существительные, существительные разносклоняемые и не-
склоняемые, субстантивированные существительные. Каждый из указанных разрядов имён суще-
ствительных в МАС снабжается соответствующей грамматической пометой.   

Несклоняемые существительные (меню, такси, пари, колибри, депо, кофе и т.д.)  в словаре со-
провождаются пометой нескл., ср.: Напр.: ДЕПО́, нескл., ср.; КОЛИ́БРИ, нескл., ср. м. и ж.; КО́ФЕ, 
нескл., м.  и т.д. 

С грамматической пометой собир. даются почти все собирательные имена существительные 
(студенчество, молодёжь, профессура, листва, детвора, бельё и т.д.). Напр.: МОЛОДЁЖЬ, -и, ж., со-
бир.; ЛИСТВА́, -ы́, ж., собир.; ДЕТВОРА́, - ы́, собир. и т.д. При некоторых существительных 
русского языка грамматическая помета, обозначающая род, обычно ставится в конце, если кроме 
окончания родительного падежа приводятся окончания  и других падежей или других форм слова.  
Напр.: ВЕСНА́, -ы́, мн. вёсны, -сен, -снам, ж.; ДЕ́РЕВО, -а, мн. дере́вья, -ьев и (устар.) дерева́, -ре́в, 
ср. и т.д.    

В современном русском языке, как известно, имеется небольшая группа существительных, упо-
требляющихся только во множественном числе (pluralia tantum): ножницы, сани, клещи, ворота, ве-
сы, очки, вилы, грабли, носилки и т.д. В словаре они приводятся в форме именительного падежа с ука-
занием окончания родительного падежа, после которого отмечается помета мн. (множественное чис-
ло). Напр.: НО́ЖНИЦЫ, -ниц, мн.; ВЕСЫ́, -о́в, мн. и т.д. 

19 
 



ELMİ İŞ  (humanitar elmlər üzrə aylıq beynəlxalq elmi jurnal) 2019, №4(5), ISSN 2663 - 4619 
dilçilik     linguistics     языкознание      

 
В форме множественного числа представлены также существительные, употребляющиеся пре-

имущественно во множественном числе. В тех случаях, когда они имеют также и форму единствен-
ного числа описываемого существительного, МАС даёт их в скобках, с указанием окончания роди-
тельного падежа и рода существительного. Напр.: ЛЫ́ЖИ, лыж, мн. (ед. лы́жа, -и, ж.); КОНЬКИ́, -о́в, 
мн. (ед. конёк, -нька, м.);  УСЫ́, -ов, мн. (ед. ус, -а, м.) и т.д.  

Своеобразно представлены в МАС грамматические особенности некоторых  групп производных 
имён существительных. Так, группа существительных женского рода, образованных от названий лиц 
мужского пола и соотносительных с ними, даётся по формуле: Женск. к (такому-то слову мужского ро-
да). Напр.: ВОСПИТА́ТЕЛЬНИЦА, -ы, ж. Женск. к воспитатель; ЛАБОРА́НТКА, -и, род. мн. –ток, дат.-
ткам, ж. Женск. к лаборант и т.д. 

По формуле «Свойство по знач. прил. (такого-то)» или «Состояние по знач. прил. (такого-то)» 
определяются существительные женского рода, образованные от прилагательных и причастий и имею-
щие отвлечённое значение свойства или состояния. Напр.: БОЯЗЛИ́ВОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач. 
прил. боязливый. Боязливость характера; ВДОХНОВЕ́ННОСТЬ, -и, ж. Состояние и свойство по знач. 
прил. вдохновенный; ЕДИНИ́ЧНОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач. прил. единичный и т.д.  

По формуле «Действие по знач. глаг. (такого-то)» или «Состояние по знач. глаг. (такого-то)» 
определяются существительные среднего и женского рода на -ние, -ка или представляющие собой чи-
стую основу. Эти слва образуются от глаголов и обозначают действие или состояние. Напр.: 
ВЕТВЛЕ́НИЕ, -я, ср. Действие по знач. глаг. ветвиться; ВЫ́КИДКА, -и, ж. Разг. Действие по знач. глаг. 
выкидать – выкидывать и т.д. 

Из приведённого выше словарного материала видно, что МАС, как об этом уже было сказано ра-
нее, является нормативным словарём, в нём находят своё отражение как грамматические, так и стили-
стические пометы. Кроме того, в нём мы находим не только грамматическую и стилистическую харак-
теристику слов, но и особенности их произношения и написания, что наглядно свидетельствует о боль-
шом внимании составителей словаря к вопросу комплексной передачи фонетических, лексико-
грамматических и семантико-стилистических особенностей каждог заглавного слова словаря.                  
Объём настоящей статьи не позволяет нам рассмотреть способы лексикографического описания всех 
частей речи русского языка в анализируемом нами толковом словаре русского языка. Мы попытались 
рассмотреть лишь некоторые способы лексикографической интерпретации грамматических особенно-
стей имён существительных современного русского языка, которые, как нам представляется, будут спо-
собствовать успешной реализации их в русско-азербайджанском словаре. 

Безусловно, грамматические возможности имени  существительного не ограничиваются только 
лишь рассмотренными нами  словарными формулами их подачи в МАС.  Их намного больше, о чём сви-
детельствует материал, представленный в разделе «Грамматическая характеристика слов в Словаре».   

Основное внимание акцентировалось на тех грамматических их особенностях, которые, с нашей 
точки зрения, представляют особый интерес в плане сопоставительного изучения данной части речи в 
разносистемных языках, так как вопрос о лексикографической разработке грамматических особенностей 
слова в словарях различных типов (толковых и двуязычных) относится к числу важных в современной 
лингвистике.  
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Leksikanın rus dilinin izahlı lüğətində qrammatik təsviri məsələsinə dair 
Xülasə 

Hazırki elmi məqalə müasir leksikoqrafiyanın əsas məsələlərindən biri olan leksikanın (sözlərin) 
qrammatik səciyyəsi məsələsi ilə bağlıdır. Rus dilinin izahlı lüğəti materialı əsasında lüğətin sözlüyündə 
xüsusi yeri olan isimlərin qrammatik səciyyəsi təhlil edilərək, istənilən lüğət üzərində iş həmin lüğətin 
sözlüyünü təşkil edən ayrı-ayrı nitq hissələrinə aid olan sözlərin qrammatik xarakteristikasının vacibliyi 
xüsusi vurğulanır. 
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On the issue of grammatical description of Lexicon in the Explanatory 

Dictionary of the Russian language  
Summary 

The present scientific article deals with the grammatical character of Lexicon (words), one of the main 
issues of modern lexicography. On the basis of the Explanatory Dictionary material of the Russian language, 
the grammatical character of nouns having a special place in the dictionary is analyzed and the work on any 
dictionary emphasizes the importance of grammatical characteristics of words belonging to separate parts of 
speech that make up the dictionary.  
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