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СПЕЦИФИКА ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ПОМЕТЫ 
В ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ: К ПРОБЛЕМЕ ОПИСАНИЯ 

КОННОТАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В данной работе произведен анализ помет толкового «Словаря живого великорусского языка»  

В. И. Даля, отражающих специфику стилистических коннотаций как функционального, так и ценност-
ного планов и выявляющих особенности представления стилистического значения при толковании де-
нотата в русском языке. 
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A CONNOTATIVE MEANING’S DESCRIPTION
This article analyzes the labels of «The Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language»  

by V.I. Dahl, reflecting the specific stylistic connotations of both plans, functional and value, and identifying 
any particular stylistic representation of the values in the interpretation of denotation in Russian. 
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Для современной лексикологии и лек-
сикографии анализ лексики как системы по-
прежнему является актуальной проблемой 
(см. работы П. Н. Денисова [2], В. А Звегин-
цева [4], Ю. С. Степанова [6], Д. Н. Шмеле- 
ва [8], О. Н. Емельяновой [3], В. В. Ледене- 
вой [5] и др.). Одним из существенных  
способов представления системности лекси-
ки выступает лексикографическое толкова-
ние слова, отраженное в процессе создания 
филологией словарных определений, в ком-
плексном представлении слова в грамматике 
и словаре, в уточнении определений значе-
ний слов и их семантической структуры. 

Обращение к анализу словарных параме-
тров позволяет извлечь лексикографическую 
информацию о слове, способах ее отражения 
в словарной статье, а также установить общ-
ность и специфичность лексикографической 
традиции в целом. 

Новации в лексикографии возникают и 
благодаря потребностям обучения, которые 
учитывают новые словари. 

Отличительной чертой современной ака-
демической лексикографии является то, что 
импульс к обновлению она все чаще получа-
ет от более гибкой, быстрее реагирующей на 
культурные запросы учебной лексикографии. 
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Так, по мнению Ю. Д. Апресяна [1, с. 7], 
к числу наиболее заметных общих черт боль-
шинства новых словарей можно отнести: 

- стремление добиться такой полноты 
характеристики слова, которая позволяет не 
только понять его в заданном контексте, но и 
правильно употребить в собственной речи; 

- стремление преодолеть традиционную 
оторванность всей лексикографии от теоре-
тической лингвистики и семантики; 

- переход от чисто филологического опи-
сания слова к цельному филологическому  
и культурному описанию слова-понятия; 

- обновление лексикографических прие-
мов и средств – введение картиночных опре-
делений, путеводителей (оглавлений) по сло-
варной статье, перекрестных ссылок, оценок 
корректности использования того или иного 
слова и т. п. [1, с. 7]. 

Сконцентрированная в виде помет лекси-
кографическая информация позволяет пред-
ставить сложную и многогранную картин-
ку слова-лексемы не только в словаре, но и  
в языке и речи. 

В данной работе произведен анализ сти-
листической составляющей значения слова 
«Толкового словаря живого великорусского 
языка В. И. Даля» с целью выявления специ-
фики представления стилистической окраски 
слова в толковом словаре. 

Особенность словаря состоит в том, что 
он не является нормативным. В нормативных 
словарях предусматриваются отбор и стили-
стическая характеристика лексики. Даль же 
не стремился отбирать лексику, а включал в 
словарь все известные ему слова, не снабжая 
их специально стилистическими пометами, 
и ограничивался тем, что обильные диалек-
тизмы, особенно узкого, местного употребле-
ния, обозначал пометами (южное, тверское, 
камчатское, архангельское, западное и др.), 
очень редко давал пометы оценочного харак-
тера (шуточное, бранное и пр.) [9]. 

Эта книга уже более века остается уни-
кальной среди сообщества словарей, так как 
дает читателю представление не только о зна-
чении слов, но и о богатстве их использова-
ния в речи, о возможностях языка, на котором 
мы говорим [10]. 

В толковом словаре, который выполня-
ет и функцию энциклопедического словаря,  
так как толкование значений, в первую оче-
редь, представляет денотативное или сиг-
нификативное содержание слова, языковая 
информация содержится в иллюстрациях –  
языковых употреблениях в непосредствен-
ном, эксплицитном представлении, а также  
в словарных пометах, которые следуют непо-
средственно за заголовочным словом.

По справедливому замечанию Н. М. Не-
совой, грамматические и стилистические 
пометы характеризуют слово с различных 
сторон: если грамматические пометы опре-
деляют особенности формы слова, или сло-
воформу, что обусловлено словоизменением 
или его отсутствием, то стилистические от-
носятся к словоупотреблению, направлены на 
содержание, а, следовательно, характеризуют 
лексику как слово в языке и речи, указывая на 
специфику употребления. В этом смысле обе 
разновидности помет можно было бы охарак-
теризовать как ключи к языку-коду.

В отличие от грамматических помет,  
которые представляют слово как часть речи 
и обращены к словоформе, то есть, в первую 
очередь, характеризуют словоизменение, 
стилистические пометы обращены к лексе-
ме, к содержанию слова и его функциони-
рованию в языке и речи (разговорное, книж- 
ное – в литературном языке, иностилевое – 
простореч., жарг. и т. д.). Они апеллируют  
к значению, включая оценочный и коннота-
тивный компоненты широкого спектра (цен-
ностные ориентации – выражение эмоцио-
нальности, экспрессии, оценочности) [11].

Помимо стилевых помет – книжн., офиц., 
разг., отмечающих принадлежность к тому 



44

ISSN 2078-1768                                                                                ВЕСТНИК  КемГУКИ 22/2013

или иному функциональному стилю, наибо-
лее распространенными являются пометы, 
характеризующие экспрессивно-оценочный 
содержательный компонент, отражающий 
эмоциональную окраску лексемы, функцио-
нирующей в речи. Особое место занимает 
пейоративно-мейоративная оценка, пред-
ставленная многочисленными пометами, на-
пример: неодобрит., груб., уничижит. и др. 

В «Толковом словаре живого великорус-
ского языка В. И. Даля» нами выявлено и опи-
сано 343 слова с пейоративно-мейоративными 
оценками. В данной статье мы показываем 
классификацию помет на основе словарных 
статей В. И. Даля, в котором пометы приво-
дятся номенклатурным списком без система-
тизации: ласкат., шут. ласкат., приветл. ласк., 
ласкат. или дружеств., умалит. и ласкат., шу-
точ., дружеск., умалит., умалит. и одобрит., 
умалит. и приветл.; укорн., пошлов., презрит., 
непристойн., унизит., ирон., собир. бран., 
бран., бран. и укорит., насмешлив., брань 
и проклятие, сожалит., бран. пожел., бран.; 
умалит. и унизит., шуточ. брань, шуточ. или 
презрит., насмешливо, либо укорно; унизит. 
или шуточно, шут. или бранно, укорно или 
шуточно. 

Таким образом, словарь содержит  
1 929 толкований (словарных статей), среди 
которых: 1586 слов не имеют помет. С по-
метами – 343 слова, из них с положительной 
окраской – 240, с отрицательной – 93, 10 –  
маргинальны, то есть имеют смешанную 
окраску.

Как показывает опыт анализа «Толко-
вого словаря живого великорусского языка  
В. И. Даля», в русской языковой картине 
мира более 80 % слов не окрашенной лексики  
(82,2 %). С одной стороны, это свидетель-
ствует о том, что сам русский язык (в узком 
системном значении) коннотативно и экс-
прессивно сдержан. Вместе с тем, этого нель-

зя сказать о русском языке в широком смысле, 
включающем не только кодифицированную 
языковую систему, но и речевые реализации.

Именно выходя на уровень речи, языко-
вые единицы реализуют собой множество от-
тенков ценностных коннотаций (эмоциональ-
ной, экспрессивной, оценочной).

С одной стороны, ценностные характери-
стики языкового фонда наполняются ярким 
содержанием на уровне речевых реализаций, 
становясь орнаментальными элокутивами 
(ингерентные средства языка и речи – тропы, 
фигуры речи). 

С другой стороны, адгерентные средства 
языка (стилистически нейтральные на уров-
не системы) часто приобретают ценност-
ные стилистические коннотации благодаря  
специфике речевой ситуации и контекста. 

Следующий этап в осмыслении специ-
фики представленности стилистической по-
меты в толковом словаре заставляет нас за-
свидетельствовать и оговорить факт того, 
что помет с положительной стилистической 
окраской (69,97 %) гораздо больше, чем по-
мет с отрицательной окраской (27,11 %). 

Этот факт характеризует специфику рус-
ской языковой картины мира, в которой до-
минируют такие образы, как «добро», «спра-
ведливость», «вера». 

Мы видим, что значительная часть лек-
сики нейтральна, то есть может употреблять-
ся в любых видах устной и письменной речи, 
не придавая ей никаких стилистических от-
тенков. Но многие слова литературного языка 
по характеру и кругу своего употребления, по 
принадлежности к различным стилям языка 
неравноценны. Поэтому при словах, нуждаю-
щихся в той или иной характеристике в этом 
отношении, даются особые пометы. 

В ряде случаев одна помета характе- 
ризует собой маргинальность словоупо- 
требления – соотнесенность в одном слове 
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положительных и отрицательных окрасок, 
часто выливающаяся в оксюморон (шуточная 
брань. Крупа – крупоед, гарнизонная крыса, 
дармоед на казенном пайке), другие пометы 
указаны с союзом или (унизит. или шуточно. 
Малый – мальчик, мальчонок), что мешает 
чёткой классификации и восприятию данных 
слов. 

На ценностную характеристику слов 
указывают такие стилистические пометы, 
как: ласкат., шут. ласк., приветл. ласкат.,  
ласкат. или дружеств., умалит. и ласкат., 
ирон., шуточ., насмешлив., дружеск., сожа-
лит., умалит., умалит. и приветл., умалит. и 
одобрит.; укорн., пошлов., презрит., непри-
стойн., унизит., собир. бран., бран., бран. 
и укорит., умалит. и унизит., шуточ. бран., 
шуточ. или презрит., насмешл. либо укорно, 
унизит. или шуточ., шуточ. или бранно, укор-
но или шуточно. 

Словарные пометы представляют в сжа-
том виде информацию о слове/словофор- 
ме – грамматические пометы, и о слове/лексе-
ме – стилистические пометы; однако послед-

ние не вскрывают оценочного или экспрес-
сивного компонента значения, объединяя его 
в одном коннотативном смысле. 

Поэтому в данном словаре стилистиче-
ская окраска слов отмечается неравнозначно, 
не учтены полностью все возможные сти-
листические окраски слов русского языка,  
а словарные стилистические пометы не обра-
зуют некоторого содержательного целостно-
го комплекса. 

Поскольку в современной лексикографии 
нет четко выработанной классификации сти-
листических помет, нет и однотипных толко-
ваний помет учеными лингвистами. 

В нашем научном исследовании мы 
ставим перед собой задачу упорядочить ин-
формацию о стилистическом описании лек-
сического состава русского языка на основе 
анализа современных толковых словарей 
русского языка и предложить систему стили-
стических помет, которая будет носить ком-
плексный характер, учитывающий функцио-
нальную сторону и ценностные ориентиры 
слова в языке и речи.
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