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Аннотация. Рассмотрены академические толковые словари русского языка (РЯ) как основа 

академического (автоматизированного, архивного) словарного (системного) корпуса (кон-

корданса, кортежа, компедиума) (АСК) [1–6] РЯ, а также алгоритм, концепция и принципы 

разработки и создания АСК РЯ. АСК конструируется в форме ГИЗАУРУСА (гипертексто-

вого тезауруса) [7; 8] в нелинейной форме с учетом реляционных, иерархических и сетевых 

парадигматических связей, что позволит посредством соответствующей классификации и 

систематизации, дигитализации и ретродигитизации академических толковых словарей РЯ 

структурировать и объединить лексикографические материалы, обеспечив тем самым их 

оперативный ввод в научный оборот с целью оптимизации научных исследований в совре-

менной лексикографии. Научная значимость АСК определяется необходимостью централи-

зованного описания русской лексики, так как многочисленные разработки в исследуемой 

области, каждая в отдельности имеют собственные задачи и направления исследования, что 

не позволяет увидеть полную языковую картину РФ, которую может показать информаци-

онно-поисковый (ИП) АСК. Для этой цели предполагается смоделировать, разработать и 

создать работоспособный интерактивно пополняемый ИП АСК РЯ, позволяющий объеди-

нить в единую базу различные лексикографические источники.  
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Abstract. We consider the academic explanatory dictionaries of the Russian language (RL) as the 

basis of academic (automated, archival) vocabulary (systematic) corpus (concordance, tuple, com-

pendium) (AVC) [1–6] of the Russian language, as well as the algorithm, concept and principles 

of development and creation of academic vocabulary corpus of the Russian language. Academic 

vocabulary corpus is constructed in the form of HYSAURUS (hypertext thesaurus) [7; 8] in a non-

linear form, taking into account relational, hierarchical and network paradigmatic relations, which 

will allow to structurize and integrate lexicographic materials through suitable classification and 

systematization, digitalization and retrodigitization of academic explanatory dictionaries of the 

Russian language, thereby ensuring their prompt entry into scientific circulation with the aim of 

optimization scientific research in contemporary lexicography. Scientific significance of the aca-

demic vocabulary corpus is determined by the need for a centralized description of Russian voca-
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bulary, since numerous developments in this area have their own tasks and direction of research, 

which does not allow to see the full linguistic view of the Russian Federation, which the informa-

tion-retrieval academic vocabulary corpus can show. For this purpose, we suppose to simulate, de-

velop and create a workable interactively replenished information-retrieval academic vocabulary 

corpus of the Russian language, allowing to combine various lexicographic sources into a single 

database. 

Keywords: database; hysaurus; hypertext thesaurus; metalanguage; artificial intelligence; corpus; 

lexicography; linguistics; search; Russian language; dictionary; handbook; text; encyclopedia 
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На современном этапе развития русского 

языка необходима фиксация, описание и ре-

презентация академических словарей и эн-

циклопедий русского языка, так как многие 

культурные реалии уходят в прошлое и ста-

новятся частью истории. В связи с глобаль-

ной индустриализацией и урбанизацией лек-

сика уходит в прошлое и уносит за собой ог-

ромный массив истории русского народа. 

Необходимость создания академического 

словарного корпуса (АСК) РЯ для обоб-

щающего исследования русской лексики как 

части исторической картины нашей страны 

очевидна. Кроме того, получение репрезен-

тативного академического словарного корпу-

са позволит предоставить квалифицирован-

ный доступ к богатству материальной и ду-

ховной народной культуры как для специа-

листов, так и для всех социальных групп об-

щества, включая студентов, аспирантов, ма-

гистрантов, школьников и всех интересую-

щихся историей и культурой нашей страны. 

Под ГИЗАУРУСом понимается гипер-

текстовая реляционная база данных с гипер-

ссылками (цифровой идеографический сло-

варь, отображающий семантические отноше-

ния между лексическими единицами и пред-

назначенный для поиска слов по их значени-

ям) [9; 10, с. 29]. Один из основателей и 

идеологов Машинного фонда русского языка 

(МФРЯ) Ю.Н. Караулов писал: «Гипертекст – 

или нелинейный текст, – такая организация 

записи отдельных отрывков, фрагментов 

множества текстов (контекстов), которая по-

зволяет комбинировать их в том или ином 

порядке, основываясь на задаваемых заранее 

переменных связях между ними, с целью по-

лучения каждый раз разных линейных по-

следовательностей (текстов)» [11, с. 154]. 

При этом Академический словарно-грамма-

тический фонд (АСГФ) «должен состоять из 

нескольких подфондов, число которых не 

следует заранее ограничивать. Одним из та-

ких подфондов станет свод академических 

словарей – наиважнейших источников за-

фиксированных на сегодняшний день знаний 

о русском языке. Такой свод должен образо-

вать однородное семейство баз данных, в 

пределах которого каждый из словарей про-

должал бы существование в качестве отдель-

ной базы данных и в то же время был бы свя-

зан средствами СУБД и номенклатурой сво-

их составляющих со всеми другими слова-

рями. Этот объединенный словарь мог бы не 

только выполнять справочные функции, но и 

быть источником нового систематического 

изучения лексики» [12, с. 32]. МФ РЯ [13] 

формировался в виде нескольких систем 

комплексной автоматизации лингвистических 

исследований и предусматривал «накопление 

на машинных носителях всего лексического 

богатства русского языка, создание фонда 

лингвистических алгоритмов и программ, 

фонда полностью завершенных систем авто-

матического анализа и синтеза русского тек-

ста, нескольких информационно-справочных 

систем по языкознанию» [14, с. 8].  

Л.В. Щерба утверждал, что в основе сло-

варей академического типа «лежит единое 

(реальное) языковое сознание определенного 

человеческого коллектива в определенный 

момент времени» [15, с. 266-267] и словарь 

академического типа рассматривал как нор-

мативный, описывающий лексическую сис-

тему свременного языка, то есть в нем не 

должно быть фактов, противоречащих со-

временному употреблению: «к нормативно-

му (или академическому) словарю обраща-
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ются для самопроверки, а иногда и для на-

хождения нужного в данном контексте сло-

ва» [15, с. 267]. 

«Словарь должен быть достаточно пол-

ным, включающим все богатство современ-

ного русского литературного языка. Словарь 

должен быть историческим… Словарь дол-

жен дать всестороннюю семантическую, сти-

листическую и грамматическую характери-

стику слов: правописания, всего многообра-

зия значений, особенностей фразеологиче-

ского и стилистического употребления слов, 

образующую роль слова в группах родствен-

ных слов… В научном отношении Академи-

ческий Словарь русского языка должен 

представлять собою такой источник, на ос-

нове которого в дальнейшем мог бы быть 

создан ряд малых словарей-справочников 

разного типа… Полный охват Академиче-

ским Словарем всех слов русского языка оп-

равдывает его многотомность…, но мы не 

должны бояться такого объема издания, так 

как по своей научной значимости Словарь в 

этом случае будет таким фундаментальным 

документом, в котором будет отражена исто-

рия развития русского языка за 200 лет и за-

фиксировано полностью все богатство со-

держания современного русского литератур-

ного языка»
1
. «В Словарь включается лекси-

ка русского литературного языка от эпохи 

Пушкина до наших дней. Поскольку задача 

Словаря – охватить словарное богатство рус-

ского литературного языка указанного вре-

мени, в него включаются как устойчивый, 

так и подвижный словарный состав. К по-

следнему относятся устаревшие теперь сло-

ва, но бывшие употребительными в тот или 

иной период за охватываемую Словарем 

эпоху, а также слова, вновь появившиеся и 

вошедшие в употребление в литературном 

языке. Включение в Словарь устаревшей 

лексики, стоящей вне пределов словарных 

норм современного литературного языка, но 

употреблявшейся в литературном языке XIX 

и начала XX века, прежде всего, диктуется 

тем, что русская классическая литература 

является неотъемлемым достоянием совре-

менной культуры, читается и изучается ши-

рокими массами населения. 

                                                                 
1 Проект словаря современного русского литера-

турного языка. Москва; Ленинград: АН СССР, 1938.  

С. 3-4. 

Помещение в Словаре новых слов со-

вершенно необходимо в связи с бурным раз-

витием… науки и техники, промышленности 

и сельского хозяйства и т. д., находящим 

свое отражение в непрерывном обогащении 

лексики современного литературного языка. 

Новые слова, получающие общелитера-

турное значение, нуждаются в филологиче-

ском объяснении и регистрации в академиче-

ском толковом словаре»
2
.  

«Академический словарь, как и любой 

словарь – это вид информационного спра-

вочного издания. Не случайно словарь, пере-

веденный на ЭВМ, при наличии комплекса 

программ быстро превращается в автомати-

зированную информационно-справочную 

систему. 

И в этом отношении академический сло-

варь представляет собой вторичный текст, 

вторичный документ по отношению к своему 

первичному объекту – текстам. Тексты пер-

вичны, словарь вторичен. 

По самой своей специфике толковый 

академический словарь – это многогранное 

и, главное, разноаспектное, полипараметри-

ческое описание языковых фактов текстов. 

Слово в языке, слово в его употреблении 

и в текстах описывается в академическом 

словаре исходя из самых разных лингвисти-

ческих дисциплин (лексикология, граммати-

ка, стилистика, литературоведение), а иногда 

и с разных исследовательских позиций. Од-

нако именно в этом и состоит главное досто-

инство такого словаря, таким он и должен 

быть. Любой алфавитный академический 

словарь – это своеобразная многосторонняя 

лингвистическая энциклопедия слова. 

При этом и в зарубежной лексикографии 

наблюдается вполне закономерная тенденция 

к увеличению числа параметров описания 

слова в словаре; и это понятно – чем больше 

параметров, тем шире информационный 

диапазон словаря и круг потребителей само-

го словаря» [16, с. 73]. 

В качестве основы АСК РЯ предполага-

ется использовать оцифрованные академиче-

ские толковые словари РЯ, изданные Импера-

торской АН, АН СССР, РАН (315 томов, вы-

пусков, частей) (подробнее см. [17]). Здесь 

                                                                 
2 Инструкция для составления «Словаря совре-

менного русского литературного языка» (в пятнадцати 

томах). Москва; Ленинград: АН СССР, 1958. С. 10. 
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самые значительные и объемные: Словарь 

русского языка (1891–1937, 53 вып.); БАС1 

Словарь современного русского литератур-

ного языка (1948–1965, 18 тт.); БАС2 (1991–

1994, 6 тт.); БАС3 (2004–2017, 24 тт.); СРНГ 

Словарь русских народных говоров (1965–

2018, 51 вып.) [18]; Словарь русского языка 

XI–XVII (1975–2015, 30 вып.); Новые слова и 

значения (1977–2014, 24 тт.) [19]; Словарь рус-

ского языка XVIII века (1984–2013, 20 вып.). 

Основной задачей создания академиче-

ского словарного корпуса русского языка на 

основе академических толковых словарей 

является развернутое описание употребления 

русской лексики, а также показ лексического 

и семантического богатства русского языка 

во всем его многообразии за последние не-

сколько веков, что, безусловно, будет спо-

собствовать повышению культуры в русской 

речи не только в нашей стране, но и во всем 

мире, что налагает особую ответственность 

на авторов-составителей и редакторов АСК 

РЯ на отбор академических толковых слова-

рей РЯ (изданных Императорской АН, АН 

СССР, РАН), и при этом должен быть безу-

пречным: язык толкований значений слов, 

иллюстраций, фразеологизмов и речений; 

отбор цитатного материала, показ сочетаний 

слов и т. д. 

В основе концепции (определяющей 

цель и содержание) разработки и создания 

АСК лежат следующие принципы:  

1) при отборе лексикографического ма-

териала – максимально полный охват слов и 

выражений и их значений из разнообразных 

корпусов словарей и текстов с использовани-

ем современных информационных ресурсов;  

2) на уровне макроструктуры АСК – те-

заурусный, тематический, идеографический и 

концептный принципы систематизации мате-

риалов по категориям, разделам и рубрикам;  

3) на уровне микроструктуры АСК – 

расширенные зоны: вокабулы (заглавного 

слова, лемм, вариантов лексических единиц); 

значения (дефиниции, изъяснения, интерпре-

тации) и полисемии (многозначности, оттен-

ков значения, переносных значений, отсы-

лочных значений); комментариев и иллюст-

раций семантики лексических единиц рус-

ского языка.  

Концепция АСК предполагает гипертек-

стовое, интегральное, всестороннее, единооб-

разное и кумулятивное описание и представ-

ление лексических единиц русского языка. 

В основе проекта разработки и создания 

АСК лежит идея комплексного многоаспект-

ного лексикографического описания системы 

русского языка, включающей предметный, 

географический, грамматический, историче-

ский, источниковедческий, прагматический, 

семантический, стилистический, фонетиче-

ский, этимологический и другие аспекты и 

отражающей реальную лексико-граммати-

ческую структуру лексических единиц во 

всем многообразии.  

При формировании АСК выдерживаются 

следующие принципы:  

– нормативность, системность [20] и 

интегральность;  

– актуальность, проверяемость и ре-

альность источников лексических единиц;  

– а) функциональность (совместное 

рассмотрение структуры и системы многоас-

пектного поиска с приоритетом функций над 

структурой);  

– целенаправленность с выделением 

глобальной цели (оптимальность подсистем 

не является оптимумом для системы поиска);  

– единство (совместное рассмотрение 

системы как целого и как совокупности час-

тей; синхрония, диахрония и панхрония) и 

единообразие;  

– развитие (учет изменяемости систе-

мы, ее способности к развитию, накаплива-

нию информации с учетом динамики окру-

жающей среды, напр., использование стати-

стики пользовательских запросов и новых 

лексикографических источников);  

– иерархичность (учет использования 

соподчинения и ранжирования частей, напр., 

систематизация по тематическому, хроноло-

гическому и частотному параметрам) и 

структурность (напр., структурные уровни 

языка: графический морфологический, се-

мантический, синтаксический, фонетиче-

ский, этимологический);  

– агрегирование (объединение и ук-

рупнение значений);  

– децентрализация (распараллеливание 

запросов по распределенным на разных сер-

верах лексическим базам данных);  

– неопределенность (по возможности 

учет вероятностного наступления события, 

напр., за счет накопления статистики).  
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Кратко изложим алгоритм разработки и 

создания АСК. 

1. Анализ современного состояния кор-

пусной лингвистики (анализ существующих 

словарных источников и потребностей адре-

сата – конечного пользователя АСК) [21]. 

Выбор источников и кластеризация предмет-

ной области. При выборе источников учиты-

вается:  

– наиболее точное соответствие лекси-

ческого материала предметной области [8];  

– технологическая насыщенность и 

важность источников.  

Разработка многоуровневой структуры 

(макроструктура – композиция, внутренняя 

организация, принципы отбора источников; 

микроструктура и мультимедиоструктура) и 

параметров АСК [22]. Конструирование ин-

терактивного отображения словарных статей 

АСК, то есть интерфейса (напр., краткий 

свернутый, развернутый с иллюстрациями, 

контекстами и иллюстрациями, расширен-

ный – полный, многоязычный). 

Эксплицирование метаязыка АСК [23; 24]. 

2. Аналитико-теоретическая разработка 

алфавитно-пермутационного, базового, гене-

рального, предметного и др. словников (аск-

рипторы, дескрипторы, доминанты, лексиче-

ские единицы, одиночные слова (существи-

тельные, прилагательные, глаголы, наречия); 

именные словосочетания; лексически значи-

мые компоненты сложных слов; сокращения 

слов и словосочетаний; реляторы; термины и 

терминологизмы; фразеология и паремия) [25].  

В Генеральный словник входят вокабулы 

(заголовки словарных статей) с указанием, в 

каких словарях можно найти информацию о 

том или ином слове, а также включается ин-

формация не столько по электронным верси-

ям первоисточников, которые загружены в 

словарную базу данных, так как такие вока-

булы и так найдутся по запросу «целиком 

слово», сколько по словникам книжных (бу-

мажных) словарей и словникам других сло-

варных порталов.  

Идея Генерального словника РЯ восхо-

дит к научной программе «Машинный фонд 

русского языка (МФРЯ)» [13; 14], главный 

конструктор которого В.М. Андрющенко 

предполагал, что первым компонентом 

МФРЯ «является Генеральный словник рус-

ских словарей, который может быть создан 

как семейство однородных баз данных на 

основе Сводного словника, созданного в 

Словарном секторе Института русского язы-

ка АН СССР, и других «словнико-подобных» 

словарей, таких как «Грамматический сло-

варь русского языка» А.А. Зализняка, Орфо-

графический словарь и др. Объектом хране-

ния в этой базе данных является вокабула, то 

есть слово, являющееся потенциальным за-

головком какой-либо словарной статьи и име-

нем определенного лексического значения, а 

его атрибутами – номера или идентификаторы 

значений, а значениями атрибутов – имена и 

входы баз данных, в которых данное слово 

или его формы зафиксированы в качестве 

значений атрибутов каких-либо объектов – 

словарных статей, текстов, грамматических 

правил, статистических сводок, научных ста-

тей и т. п. Очевидно, что многоаспектный 

поиск по заданным значениям атрибутов с 

соответствующими логическими условиями 

может давать ответы на такие запросы, как: 

«Найти перечень словарных статей опреде-

ленных словарей, для которых имеется ин-

формация в терминологической базе дан-

ных», «Найти значения вокабулы, стилисти-

чески маркированные в словарях», «Найти 

все глаголы с дефектными парадигмами и 

сопоставить структуры их словарных статей» 

и т. п.» [12, с. 31]. «Важная часть словарной 

работы – отбор лексики в толковый сло-

варь… Поскольку словники различных, в 

том числе и толковых, словарей русского 

языка не совпадают, представляется целесо-

образным создание справочника, в котором 

бы все словники наиболее значительных сло-

варей были и объединены… Таким справоч-

ником является Сводный словник словарей 

русского языка… Сводный словник словарей 

русского языка может стать основой для Ге-

нерального словника в машинном фонде лек-

сики, создаваемом на основе словарей» [26, 

с. 64-65]. 

3. Выявление семантических полей по-

средством определения кортежей условной 

эквивалентности [27]; использование фрей-

мового подхода [27; 28] для реализации ги-

зауруса (гипертекстового тезауруса [29]). 

Распределение лексических единиц по се-

мантическим, тематическим, идеографиче-

ским полям (зонам, параметрам). 
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4. Установление парадигматических 

(способы выражения: аналитический, графи-

ческий, лексикографический, табличный), 

иерархических, ассоциативных, грамматиче-

ских, межъязыковых, семантических… свя-

зей [30]. Исследование денотативно-сигни-

фикативных, синтагматических и экпрессив-

но-прагматических характеристик лексиче-

ских единиц. 

5. Автоматизирование процесса созда-

ния словарных статей и лексико-системати-

ческих (тематические, категориальные, сме-

шанные), пермутационных, иерархических и 

др. указателей и списков специальных кате-

горий лексических единиц (ЛЕ) (общие кате-

гории: названия дисциплин и отраслей дея-

тельности; предметы, материалы; методы, 

процессы, операции, явления; свойства, ве-

личины, параметры, характеристики; отно-

шения, структуры, модели, законы, правила, 

абстрактные понятия) [31].  

6. Автоматизация процессов построе-

ния АСК: а) частотный, статистический, 

компьютерный, математический анализ;  

б) коррекция словарных статей; в) сортиров-

ка словников; г) проверка взаимности и не-

противоречивости ссылок; д) составление 

указателей; е) конвертация в требуемых 

форматах и кодировках [32]. Построение ги-

зауруса с использованием компьютеров [33] 

позволяет автоматизировать следующие 

процессы построения гизауруса [34]: частот-

ный анализ, коррекция статей, алфавитная 

сортировка словника, проверка взаимности и 

непротиворечивости ссылок, составление 

указателей, распечатка в требуемых формах 

[35]. Рефакторинг программного, методиче-

ского, технического и организационных 

обеспечений АСК [36]. 

7. Экспертиза, регистрация, ввод АСК в 

научный оборот и технологическое внедре-

ние [37]. 

При моделировании АСК предполагает-

ся учесть ряд обстоятельств. 

1. Компьютерные словари (наследуя 

недостатки книжных словарей) имеют сле-

дующие особенности и проблемы:  

– неполнота генерального словника и в 

целом словаря;  

– трудности поддержания словаря в ак-

туальном состоянии;  

– требуют наличия специфичных про-

граммных и аппаратных средств. При этом 

одним из главных достоинств электронных 

версий словарей является то, что электрон-

ные словари многофункциональны, доступ-

ны и неуклонно становятся дешевле, чем их 

бумажные аналоги. 

2. Словник и содержимое книжных сло-

варей в процессе постепенного и длительно-

го их издания требует значительного допол-

нения, расширения и уточнения. В период 

моделирования АСК будут появляться новые 

словари РЯ, а также множество аспектных, 

терминологических словарей и энциклопе-

дий, которые могут существенно обогатить 

АСК. 

3. Дифференциальный принцип отбора 

словников (нормативный, терминологиче-

ский, аспектный и др.) для академических 

словарей, оказавшийся продуктивным при 

описании лексики в книжных версиях, для 

цифровой версии АСК не является принци-

пиальным, так как в компьютерной форме 

лексическая база данных автоматически ста-

новится полной и зависит лишь от полноты 

введенных источников (текстов записей ин-

формантов, картотек и любых источников 

лексикографических материалов), что позво-

ляет в компьютерной форме конструировать 

АСК в тезаурусной (наиболее полной) форме. 

4. Порядок расположения фразеологиз-

мов и устойчивых словосочетаний в акаде-

мических словарях, как правило, подчинен 

избранному для лексики словаря алфавитно-

му или гнездовому принципам, что затрудня-

ет поиск нужного словосочетания не только 

в объемных вокабулах, но и в словаре или 

энциклопедии в целом. Именно поэтому в 

АСК предполагается реализовать несколько 

входов: авторский, алфавитный, библиогра-

фический, через веб-интерфейс, посредством 

генерального словника, географический и 

территориальный, гнездовой, источниковед-

ческий, систематический и пермутационный, 

тематический, предметный, хронологиче-

ский, а также по ключевым словам, и слово-

сочетания и др., что безусловно по возмож-

ностям отличает АСК от книжных версий 

академических толковых словарей РЯ. 

Среди областей применения АСК РЯ 

можно выделить следующие:  
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– составление, уточнение и оптимиза-

ция поисковых запросов;  

– автоматическое выделение из текстов 

документов наиболее содержательных фраг-

ментов, обеспечивающее пользователю воз-

можность быстро просматривать массивы 

документов больших объемов;  

– установление гипертекстовых ссылок 

(связей) между похожими документами и/или 

их фрагментами, что дает возможность поль-

зователю, найдя один релевантный документ, 

запросить похожие на него документы;  

– реферирование и аннотирование, ре-

дактирование текстов;  

– повышение полноты и точности по-

иска в полнотекстовых БД на естественном 

языке;  

– автоматизированное индексирование 

текстов, документов и запросов;  

– анализ терминологического состава 

той или иной отрасли знания;  

– терминологический контроль и нор-

мализация лексики конкретной отрасли зна-

ния, обеспечение единого и формализован-

ного представления информации в ИПС и 

БД/БЗ;  

– эксплицитное, явное выражение па-

радигматических отношений, существующих 

между лексическими единицами.  

Кроме этого, АСК РЯ может быть ис-

пользован как средство:  

– описания (инвентаризации) сущест-

вующего уровня знаний в той или отрасли 

наук;  

– описания истории развития специ-

альных знаний в определенной предметной 

области;  

– исследования особенностей развития 

отраслевых знаний, включая количественное 

исследование вклада отдельных ученых и 

научных школ в развитие общей теории с 

учетом как количества, так и новизны (в за-

висимости от статуса вводимого термина – 

основной термин или синоним уже сущест-

вующего наименования понятия) и иерархи-

ческого статуса понятий, вводимых соответ-

ствующим термином;  

– систематизации терминологии (в те-

заурусе, где система понятий эксплицитна, 

то есть явно выражена, иерархия понятий 

всегда представлена наглядно);  

– стимулирования развития знаний 

(например, выявить пробелы (пропуски, ла-

куны), малоизученные понятия и «точки 

сгущения» в терминологических и понятий-

ных системах, что может служить ориенти-

ром в последующих исследованиях и позво-

лит выявить аналогии подсистем понятий, а 

также определить тенденции выделения под-

систем понятий и рубежи знаний, от которых 

возможно дальнейшее развитие данной об-

ласти). 

Академический словарный корпус рус-

ского языка, фактически являясь информа-

ционно-поисковой лексикографической сис-

темой, даст богатый материал для различно-

го рода научных исследований не только в 

области русского языка, но и других совре-

менных языков, что в перспективе позволит 

на основе цифровых технологий при соот-

ветствующей классификации и систематиза-

ции словарей объединить лексикографиче-

ские материалы, обеспечить их оперативный 

ввод в научный оборот с целью оптимизации 

научных исследований в современной лекси-

кографии. В итоге АСК может стать гипер-

текстовым, облачным, реляционно-распреде-

ленным, агрегированным репозитарием сло-

варей, справочников, глоссариев, лексико-

нов, энциклопедий русского языка. АСК, 

учитывая академические первоисточники, 

фактически являясь нормативным, преследу-

ет цели справочного характера, помогая 

пользователям находить справки о лексиче-

ских единицах русского языка, ранее экспли-

цитно зафиксированных в академических 

толковых словарях. 

Практическая значимость и ценность 

академического словарного корпуса (АСК) 

толковых словарей русского языка (РЯ) оп-

ределяется следующими факторами и потен-

циальными возможностями: а) возможность 

в интерактивном режиме составлять, уточ-

нять, тем самым оптимизировать поисковые 

запросы; б) автоматически/автоматизирован-

но/интерактивно выделять из АСК РЯ наи-

более содержательные фрагменты, выборки 

и проекции, обеспечивающее пользователю 

возможность быстро просматривать массивы 

больших объемов лексикографических мате-

риалов (в частности, по некоторым парамет-

рам, зонам и полям словарных статей или их 

комбинациям); в) использовать установлен-
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ные гипертекстовые ссылки (связи) между 

похожими (снятие омонимии и разделение 

многозначности) словарными статьями и/или 

их фрагментами, что дает возможность поль-

зователю, найдя одну релевантную лексиче-

скую единицу, запросить похожие на неѐ 

лексемы; г) возможность реферирования и 

аннотирования, создания и редактирования 

словарных статей АСК РЯ (с фиксацией ис-

тории авторского комментирования и моди-

фикации) в интерактивном режиме в Интер-

нете. 
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