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Аннотация. В статье дается описание существующих словарных типологий и классификаций, в которых 

зафиксированы сочетаемостные и комбинаторные словари, т.е. словари комбинаторного типа. Проделав 
анализ классификаций и лексикографических справочников, автор выделяет критерии, которые лежат в ос-
нове построения словарей данной категории.   

 
Ключевые слова и фразы: словарь сочетаемости; комбинаторный словарь; словари комбинаторного 

типа; критерии выделения словарей комбинаторного типа.  
 
В настоящее время теория лексикографии располагает достаточно большим количеством словарных ти-

пологий и классификаций. Это объясняется тем, что вопрос о типах словарей далеко не однозначен, т.к. су-
ществуют разные подходы к его решению. Сегодня мы располагаем типологиями и классификациями, пред-
ложенными Л. В. Щербой, В. Г. Гаком, Л. П. Ступиным, П. Н. Денисовым, Л. А. Новиковым, В. В. Морков-
киным, А. Н. Барановым, О. М. Карповой, Н. А. Лукьяновой, С. В. Гриневым, В. Ф. Роменской, В. В. Дуби-
чинским, М. Л. Апажевым, Р. Ю. Кобриным, Б. Кемадой, Я. Малкилом, С. Ландау, Ж. Маторе, Т. Себеоки и 
др. Однако не все учёные-лексикографы в своих типологиях отводят место для словарей комбинаторного 
типа. Это говорит об отсутствии единого представления о таком словаре и, следовательно, о его месте в сис-
теме словарей. 

Поясним, что словарём комбинаторного типа называется особый тип учебно-нормативного словаря, 
цель которого - представить, во-первых, необходимый и корректный перечень распространителей слов (от-
ражение лексической сочетаемости), и во-вторых, совокупность имеющихся при слове синтактико-
семантических позиций (отражение синтаксической сочетаемости). В лингвистической литературе словари, 
относящиеся к данной категории, обычно называются словарями сочетаемости или комбинаторными слова-
рями.  

Словари комбинаторного типа предназначены для фиксирования несвободных (устойчивых) сочетаний 
слов, которые в последнее время стали называться коллокациями (от англ. collocation, т.е. словосочетание). 
Но нередко авторы таких словарей разрабатывают собственную лексикографическую интерпретацию. Так, 
например, по мнению А. Н. Баранова, словарь сочетаемости - учебный словарь, принадлежащий к «слова-
рям речевого употребления», содержит активную лексику и раскрывает способы её употребления [Баранов, 
c. 70]. По определению В. А. Федосова, словарь сочетаемости - «руководство к построению распознавания 
слов, но не актуальных, выражающих конкретные смыслы, а потенциальных, способных, готовых к выра-
жению этих смыслов» [Федосов, c. 129]. В. В. Морковкин считает словарём сочетаемости учебный словарь, 
который даёт систематическое и по возможности полное описание валентных (сочетаемостных) свойств 
наиболее употребительных слов данного языка [Морковкин, 1977]. Автор «Комбинаторного словаря обще-
научной лексики» Н. К. Рябцева, утверждает, что комбинаторный словарь содержит преимущественно базо-
вую, наиболее употребительную лексику, показывает, как правильно и в какой форме нужно сочетать слова 
и к какому стилю речи относится данное выражение; особая роль отводится иллюстративному материалу - 
демонстрирующему естественные контексты употребления слова и словосочетаний с ним [Рябцева, c. 591]. 

Авторы приведённых определений сходятся в том, что словарь сочетаемости относится к разряду учеб-
ных словарей, причём подчёркивается преимущественно его методическая и/или лингвистическая направ-
ленность. Как можно заметить, создание комбинаторных словарей и выделение их в особый тип происходит 
на фоне недостаточной разработанности принципов описания и способов демонстрации семантической, лек-
сической и синтаксической сочетаемости слов в лексикографировании.  

При рассмотрении существующих теоретических работ нетрудно заметить, что в них, как правило, фигу-
рируют два термина: «типология» и «классификация», нередко они употребляются как синонимы. Вслед за 
П. Н. Денисовым попытаемся развести данные понятия и поясним, что типология словарей - это их научная 
классификация, основанная на понятии идеального словаря как образца, как типа, и учитывающая лингвис-
тическую, психологическую, социологическую и семиотическую координаты, которые и определяют дан-
ную типологию. Классификация - практическое систематизированное описание словарей и их жанров, исто-
рически сложившихся в той или иной национальной лексикографической традиции, в том или ином куль-
турном ареале [Денисов, c. 207]. Приведенные дефиниции показывают, что первое понятие означает науч-
ный метод, второе - систему понятий.  

Далее обратимся к тем классификациям, которые отчётливо носят типологический или методологиче-
ский характер, и включают собственно словари сочетаемости. Основоположником теории лексикографии 
принято считать Л. В. Щербу, который назвал основные типы словарей как одну из главных проблем лекси-
кографии. Учёный выдвинул шесть противоположений для создания типологии основных типов словарей:  



ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 2 (4) 2009 81 

1) словарь академического типа - словарь справочник;  
2) энциклопедический - общий словарь;  
3) тезаурус - обычный толковый или переводной словарь;  
4) обычный толковый или переводной словарь - идеологический словарь;  
5) толковый - переводной словарь;  
6) неисторический - исторический словарь [Щерба, c. 265].  
Данная типология основана на теории языка. Л. В. Щерба утверждает: объективированная речевая дея-

тельность составляет языковой материал. Для понимания и создания текстов необходимо владеть всем 
«языковым материалом» в синтезированном (обобщённом) виде. Л. В. Щерба называет синтез языкового 
материала «языковой системой», которая раскрывается в правилах грамматики и в правилах словаря, други-
ми словами, это правила применения «слов-понятий к реальной действительности», где правила словаря вы-
ражаются в значениях слов [Там же, c. 281]. Здесь явно прослеживается мысль о неразрывности типологии 
словарей с лексической системой языка, что придаёт ей строго научный характер. В своих трудах Л. В. 
Щерба не говорит непосредственно о словарях сочетаемости, но именно ему принадлежит идея разделения 
активной грамматики (создание текстов) и пассивной (понимание текстов), а также понятие активного и 
пассивного словарного состава языка [Там же, c. 333].  

П. Н. Денисов, один из авторов «Словаря сочетаемости слов современного русского языка», выделяет 
лингвистическую, психологическую, семиотическую и социологическую системы координат, определяю-
щие типологию словарей. Каждая в отдельности используется применительно к 1) данному типу словаря и 
2) к любому типу словаря. Автор разграничивает понятия «жанр» и «тип»: жанры складываются историче-
ски, типы словарей научно обосновываются в теории лексикографии.  

Классификация словарей П. Н. Денисова располагает следующими жанрами словарей: 1) толковые;  
2) грамматические; 3) орфографические; 4) орфоэпические; 5) трудностей; 6) сокращений и т.д. Эти словари 
обращают внимание на «формальные и частично семантические моменты» [Денисов, 1980, c. 207]. Что каса-
ется словаря сочетаемости, то, по мнению П. Н. Денисова, он является связующим звеном между словарём 
семантической деривации или толковым словарём и словарём узуса, т.е. словарями трудностей и правильно-
сти речи, а также вариантов (фонетических, морфологических, синтаксических и др.) [Там же, c. 208]. См. 
Схему 1. 

 
Схема 1. Словари сочетаемости в классификации П. Н. Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из этого можно заключить следующее. Во-первых, словари сочетаемости предназначены для описания 

лексической и синтаксической сочетаемости, а также демонстрации связей лексических значений, следова-
тельно, в основе описания лежат сочетаемостные возможности слова или синтагматические отношения лек-
сических единиц. Во-вторых, названные словари в основной своей массе предназначены для учебных целей 
и их адресатом являются иностранцы. В-третьих, весь метаязыковой и символический аппарат словаря соче-
таемости подчинён определённой лингводидактической задаче, а именно, а) демонстрации синтагматиче-
ских связей слов и б) обучению этим связям лиц, изучающих язык. В-четвертых, словари данного типа и 
жанра должны учитывать особенности человека определённой национальности, представителя конкретной 
культуры, общества, носителя данного языка.  

Суммируя приведённые выше доводы, можно заключить, что типология П. Н. Денисова носит не сугубо 
лингвистический, а общенаучный комплексный характер, т.к. включает в себя элементы из других областей 
научных знаний (психологии, культурологии, социологии и т.д.).  

Основные типы словарей были выделены Д. Э. Розенталем, типологию которого можно назвать тради-
ционной: все словари он подразделяет на энциклопедические и филологические. Подобно П. Н. Денисову 
исследователь считает, что словари лексической сочетаемости, грамматические словари и словари правиль-
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ности/трудностей речи имеют схожие признаки и относятся к одному типу.  
Иную точку зрения выражает А. Н. Баранов. Он относит словари сочетаемости к словарям речевого 

употребления, т.к. они описывают особенности употребления языка, являясь определённой разновидностью 
словарей трудностей, и по своей целевой направленности предназначены помогать изучающим иностран-
ный язык выражаться правильно [Баранов, c. 70]. Однако в плане практического использования описывае-
мый тип словаря в силу своей нормативности может быть использован лицами, занимающимися переводом, 
и носителями языка в целом.  

Следует признать, что разные типы лингвистических словарей не могут существовать изолированно: они 
взаимодействуют друг с другом и описывают различные аспекты функционирования языковой системы. 
Особого внимания заслуживает типология словарей по сферам лексикографического описания языка  
А. Н. Баранова, построенная на основании оппозиций «язык-речь», «синхрония-диахрония», «парадигмати-
ка-синтагматика» и т.д. [Там же, c. 75]. Сферы лексикографического описания в словарях представлены в 
Таблице 1.  

 
Таблица 1. Сферы лексикографического описания языка по А. Н. Баранову 
 

Язык Толковые, грамматические, обратные, ассоциативные, этимологические,  
исторические, ономастиконы 

1 оппозиция 

Речь Словари метафор и эпитетов, словари сочетаемости, словари трудностей,  
авторские словари 

Синхрония Толковые, грамматические, обратные, словари метафор и эпитетов, словари 
сочетаемости и трудностей 

2 оппозиция 

Диахрония Исторические словари, диахронические словари, авторские словари (часто), 
словари собственных имён (с этимологиями) 

Парадигматика Толковые словари, грамматические словари, обратные словари,  
этимологические словари, исторические словари 

3 оппозиция 

Синтагматика Словари метафор и эпитетов, словари сочетаемости и трудностей 
 
По первой оппозиции словари сочетаемости так же, как и частотные, авторские словари и словари мета-

фор, скорее связаны с речевым изменением языка. Хотя следует помнить, что и во многих толковых слова-
рях, которые больше относятся к области языка, имеются зоны сочетаемости. Как показывает таблица, по 
второй и третьей оппозициям прежде всего описываются синхронические словари, которые обусловлены 
синтагматическим аспектом функционирования языковой системы.  

Н. А. Лукьянова в своей типологии выделяет собственно системные (уровневые) словари, подразделяю-
щиеся на лексические (описывающие лексические единицы) и нелексические (описывающие единицы и от-
ношения между ними других уровней языка). Последние, в свою очередь, делятся на несколько типов: сло-
вообразовательные, грамматические, дискурсивные, синтаксические, выразительных средств - паремий, 
фразеологические, крылатых слов и выражений, сравнений и перифраз. Словари сочетаемости, наряду со 
словарями синтаксических единиц и синтаксических моделей предложений, исследователь относит к син-
таксическим словарям [Лукьянова, c. 32]. 

Автор жанрово-типологической классификации В. В. Морковкин доказывает правильность выбранных 
для анализа оснований и принципов соотнесённости словарей разных жанров к определённому их типу. В 
отличие от обычно обобщающего характера типологий словарей исследователь делает акцент на стимули-
рующей типологии, т.е. «системе логически упорядоченных построений, которая позволяет, с одной сторо-
ны, определить таксономический статус любого словаря, а с другой - обладает выраженной прогнозирую-
щей силой, т.е. способностью открывать перспективу дальнейшей дивергенции лексикографических произ-
ведений» [Морковкин, 1990, c. 31].  

В. В. Морковкин безусловно прав в том, что построение любой типологии осуществляется на нескольких 
основаниях, т.к. невозможно свести типологию к классификации словарей по какому-либо одному основа-
нию. В связи с этим учёный выделяет «что» основание, «как» основание и «для кого» основание. Особое 
внимание отводится именно словарям сочетаемости, т.к. по мнению исследователя, этот жанр является наи-
более значимым и эффективным в плане обучения синтагматическим отношениям слов изучающих ино-
странный язык.  

Схематично жанрово-типологическую классификацию словарей можно изобразить так (Схема 2). 
Таким образом, «что» основание требует учёта объекта словарного рассмотрения и формирует жанры 

словарей. Слово в плане содержания может выделяться в значении абсолютной, относительной и сочетаемо-
стной ценности. Первое значение отражается в толковых и лингвострановедческих словарях, второе - в сло-
варях синонимической и антонимической ценности слов. На раскрытие сочетаемостного потенциала слова 
направлены сочетаемостные словари, в том числе словари именного и глагольного управления, словари сло-
восочетаний и т.д. [Там же, c. 31-32]. 

«Как» основание позволяет отразить характер рассмотрения языкового материала в словаре и порождает 
словарные типы.  

Классифицируя сочетаемостные словари по предложенным В. В. Морковкиным основаниям, мы прихо-
дим к следующим выводам. Словари комбинаторного типа относятся:  



ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 2 (4) 2009 83 

1)  по целеустановке или ориентации в большинстве случаев к антропоцентрическим, т.к., они создаются 
для учебных целей и предназначены для изучающих иностранный язык;  

2)  по мере аспектного разнообразия отражаемой в словаре информации - это и аспектные, и полиас-
пектные словари;  

3)  по способу обнаружения информации они являются объяснительными, т.к. соответствующая их жанру 
информация представляется с помощью вербальных отрезков, т.е. словосочетаний;  

4)  по виду речевой деятельности словари сочетаемости относятся к продуктивному (активному) типу, 
т.к. предназначены для говорения и создания текстов;  

5)  в сфере отражения истории - они являются синхроническими, т.к. отражают преимущественно одно 
языковое сознание;  

6)  по характеру расположения заголовочных единиц - среди известных нам словарей преобладают фор-
мально упорядоченные (алфавитные). 

 
Схема 2. Фрагмент жанрово-типологической классификации словарей В. В. Морковкина  
 

Жанры  
(«Что» основание) 

 Типы 
(«Как» основание) 

     
Простые 
языковые 
единицы 

 

 

 А) Слово в его совокупно-
сти свойств: словари труд-
ностей и правильности.  
Б) Слово в плане выраже-
ния: орфографические, ор-
фоэпические, словоизмени-
тельные, словари морфем-
ной структуры слов. 
В) Слово в плане содержа-
ния:  
1) абсолютная ценность 
слова - толковые,  
лингвострановедческие сло-
вари;  
2) относительная ценность 
слова - словари синоними-
ческой и антонимической 
ценности слова; 
3) сочетаемостная цен-
ность - сочетаемостные 
словари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. целеустановка/ориентация: лингвоцен-
трические/антропоцентрические; 
2. аспектное разнообразие отражаемой ин-
формации: аспектные/полиаспектные; 
3. способ обнаружения информации: объ-
яснительные/демонстрирующие;  
4. вид речевой деятельности: рецептив-
ные/продуктивные/рецептивно-
продуктивные; 
5. сфера отражения истории: диахрониче-
ские/синхронические; 
6. характер расположения ЗЕ: формально-
упорядоченное (алфавитное) / содержатель-
но-упорядоченное; 
7. способ существования словаря: авто-
номный/включенный; нерасчленен-
ный/расчлененный; 
8. отношение к другим средствам обуче-
ния: независимый/ инкорпорированный. 

 

 
 
 
 
Что касается пунктов 7) способа существования словаря и 8) отношения к другим средствам обучения, то 

это следует отнести непосредственно к авторскому решению.  
Третье основание - «для кого» основание, обусловливает адресатное разнообразие словарей. Оно придаёт 

словарю антропоцентрический характер и учитывает его специфику, предназначенную для адресата опреде-
лённой национальности, возраста, образования, профессии и т.п. 

Следовательно, стимулирующая типология словарей В. В. Морковкина включает в себя комплекс клас-
сификаций, построенных соответственно по «что», «как» и «для кого» основаниям. Несомненное достоин-
ство заключается в её «незамкнутости»: в ней может найти своё таксономическое место любой новый по ти-
пу и жанру словарь. Более того, важную роль играет способность данной классификации «предсказывать 
будущее состояние практической лексикографии» [Морковкин, 1990, c. 36].  

С точки зрения типологии учебных словарей Л. А. Новиков предлагает воспользоваться несколькими 
классификационными типами (дифференциальными признаками словарей), взятыми в определённых ком-
бинациях, и основанными на противопоставлении «чистых» словарей. В качестве таких оснований пред-
ставлены следующие противопоставления: парадигматический - синтагматический, семасиологический - 
ономасиологический, одноязычный - двуязычный [Новиков, 1974, c. 14].  

Л. А. Новиков утверждает, что наиболее эффективным и распространённым типом учебного словаря яв-
ляется комбинированный словарь, т.к. в нём отражаются различные свойства и отношения лексических еди-
ниц. Из этого следует, что в учебных словарях представлена система различных комбинаций из перечислен-
ных выше параметров. Более того, учебные словари различаются в зависимости от аспекта или уровня опи-
сания лексики (словообразовательный, синонимический, фразеологический и т.д.).  

«Для кого» основание – адресное разнообразие словарей  
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Комбинируя дифференциальные признаки, можно получить разные типы учебных словарей, например, 
толковый словарь - это комбинация парадигматического, синтагматического, семасиологического, одно-
язычного, семантического словаря. Другими словами, это словарь, представляющий парадигму лексико-
семантических вариантов слова с показом элементов их сочетаемости (синтагматики), семасиологический 
по своему характеру (знак→значение), дающий беспереводное толкование и имеющий главную задачу - 
раскрытие семантики слов [Там же, c. 15], т.е. словарь комбинированного типа.  

Суммируя все известные классификации, В. В. Дубичинский выделил максимальное число оснований и 
разработал типологию, которую целесообразно использовать для классификации и анализа словарей в науч-
ных, учебных и практических целях [Дубичинский, c. 18-23]. 

 
Таблица 2. Основания для классификации словарей, выделенные В. В. Дубичинским 
 

I 
количест-
во описы-
ваемых 
языков 

II 
охват 
лексики 

III 
объём 

IV  
оформле-
ние и де-
тализация 
информа-

ции 

V 
функцио-
нальная 
направ-
ленность 

VI 
порядок 
подачи 
лексиче-
ского ма-
териала 

VII  
культуро-
логиче-
ский ас-
пект 

VIII 
смешан-
ные и 
ком-

плексные 
словари 

IX 
учебные 
словари 

одно-
язычные: 
объясни-
тельные / 
фикси-
рующие / 
дву-
язычные-
много-
язычные 

описы-
вающие 
без огра-
ничений / 
опреде-
ленные 
лексиче-
ские пла-
сты 

большие / 
краткие / 
лексиче-
ские ми-
нимумы 

компью-
терные / 
книгопе-
чатные 

функцио-
нально-
отрасле-
вые / 
функ-
циональ-
но-
языко-
вые / 
функцио-
нально-
образные 

семасио-
логиче-
ские / 
онома-
сиологи-
ческие / 
алфавит-
ные об-
ратные 

онома-
стические 
/ «страно-
ведче-
ские» / 
словари 
по куль-
туре речи 
и литера-
турной 
норме 

толково-
сочетае-
мостные, 
толково-
перевод-
ные и т.п. 

страно-
ведче-
ские, фра-
зеологи-
ческие  
и т.д. 
 

 
Следовательно, принимая за основу данную типологию, при анализе словарей комбинаторного типа 

можно получить следующие выводы:  
1) по количеству описываемых языков они могут быть как одноязычные объяснительные, так и двуязыч-

ные/многоязычные (переводные);  
2) по охвату лексики они содержат определённые лексические пласты и демонстрируют линейные отно-

шения слов в речевой цепи, или их синтагматические связи;  
3) по объему данные словари могут быть большими и краткими. Если словарь является учебным и со-

держит определённый лексический минимум, то его следует отнести к кратким;  
4) по оформлению и детализации информации известные нам словари сочетаемости представлены в кни-

гопечатном виде, хотя в настоящий момент имеются словари сочетаемости на CD-ROM (например, Collins 
Cobuild English Collocations on CD-ROM. 2002), а многие компьютерные словари содержат разделы, демон-
стрирующие сочетаемостные свойства слова, и обучают связям слов с помощью лексических упражнений;  

5) по функциональной направленности словари комбинаторного типа являются функционально-
языковыми, т.к. указывают на важность правильного словоупотребления в сфере языкового общения;  

6) по порядку подачи лексического материала они в основном представлены по семасиологическому 
принципу, т.е. в алфавитном порядке (от плана выражения к плану содержания);  

7) принимая во внимание культурологический аспект, отнесём данную категорию словарей к словарям 
по культуре речи и литературной норме;  

8) «несобственно» сочетаемостные словари, т.е. те, в которых только одна из словарных зон посвящена 
дистрибутивным свойства слова (толково-сочетаемостные, толково-комбинаторные и т.п.), относятся к 
смешанным, или комплексным словарям;  

9) большинство существующих ныне словарей, прямо или косвенно указывающих на сочетаемость слов, 
являются учебными, хотя есть и такие, которые созданы исключительно для носителей описываемого языка 
(переводчиков, писателей, журналистов и т.п.).  

Результаты анализа словарных типологий и классификаций, представим в Таблице 3 в виде параметров.  
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Таблица 3. Сводная таблица классификаций (типологий) словарей 
 

Пара-
метры 
 
______ 
 
 
Автор 

Объект  
описания 

Способ  
органи-
зации  
лексики 

Функцио- 
нальная 
направ- 
ленность 

Целе- 
установка 
/ ориента-
ция 

Сторона  
описания  
лексичес-
ких  
единиц 

Способ  
представ-
ления лек-
сического  
значения  
слова 

Сфера  
отражения  
истории 

Позиция  
словарей  
сочетае- 
мости  
в типо- 
логии/ 
класси- 
фикации 

Щерба 
Л. В. 

Энцикло- 
педический 
– общий 

Обычный –  
идеологиче-
ский 

Тезаурус  
(дающий  
спец.  
лексику) –  
обычный 

Словарь  
академ.  
типа –  
словарь-
справочник 

Словарь  
академи- 
ческого  
типа –  
словарь- 
справочник 

Толковый –  
переводной 

Неистори- 
ческий –  
истори- 
ческий 

 

Бара-
нов  
А. Н. 

Энцикло- 
педические/ 
лингвисти- 
ческие 

Алфавит-
ные / 
тезаурусы 

Общелите- 
ратурные / 
лингво- 
страновед- 
ческие / 
термино- 
логические 

 Норматив-
ные / 
дескрип-
тивные;  
толковые / 
общие 
/частные 

Одноязыч-
ные / 
переводные 

Историчес- 
кие/этимо-
логические 

Словари  
речевого  
употреб- 
ления:  
сочета- 
емости,  
труд- 
ностей… 

Сту-
пин  
Л. П. 

Энцикло- 
педические/ 
филоло- 
гические 

Алфавит-
ные / 
идеографи-
ческие 

Общелите-
ратурный,  
научно-
техниче-
ский, про-
фессио-
нальный, 
социальных 
диалектов  
и т.д. 

 Орфоэпиче-
ский,  
частотный,  
правильно-
сти речи, 
сочетаемо-
сти и т.д. 

Одноязыч-
ные / 
Двуязычные 
/ много-
язычные 

 В соответ- 
ствии со  
стороной  
описыва- 
емой ЛЕ:  
сочетае- 
мости /  
правиль- 
ности,  
слово- 
образо- 
вательный 

Дуби-
чин-
ский  
В. В. 

 Алфавит-
ные/ 
ономаси-
ологи-
ческие / 
обратные 

Функцио-
нально-
отраслевые/ 
функцио-
нально-
языковые/ 
функцио-
нально-
образные 

Учебные/ 
неучебные 

Ономасти-
ческие/  
страновед-
ческие/ 
по культуре 
речи и  
литератур-
ной норме 

Одноязыч-
ные/ 
двуязыч-
ные-
многоязыч-
ные 

 Функци- 
онально- 
языковые:  
собственно  
сочетае- 
мостные. 
Смешанные  
и комплекс- 
ные слова-
ри:  
толково-со- 
четаемост-
ные/толково
-перевод- 
ные и т.д. 

Розен-
таль  
Д. Э. 

Энцикло- 
педические/ 
филоло- 
гические 

   Толковые/ 
фразеологи-
ческие/ 
синонимов/ 
антонимов/ 
сочетаемо-
сти/ 
правильно-
сти/ 
словообра-
зова-
тельные  
и т.д. 

Одноязыч-
ные/ 
переводные 

Истори- 
ческие/ 
этимоло-
гические 

Филологи- 
ческие  
словари:  
сочетае- 
мости/ 
грамма- 
тические  
словари 
/правиль- 
ности/ 
труднос- 
тей  

Мор-
ковкин 
В. В. 

филоло- 
гические 

Формально- 
упорядочен-
ные/содер- 

жательно-
упорядо- 
ченные 

 Лингво-
цент-
ричес-
ские/ан-
тропоцен-
трические 

Объясни-
тельные/ 
демонстри-
рующие; 
аспектные/ 
полиаспект-
ные 

 Диахро- 
нические 
/синхро-
нические 

Слово  
в плане  
содер- 
жания:  
сочетае- 
мости,  
имен- 
ного и  
глаголь- 
ного  
управле- 
ния и т.д. 
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Ромен-
ская  
В. Ф. 

Энцикло- 
педичес- 
кий/фило- 
логичес-
кий/энцик- 
лопедично-
филоло- 
гический 

Алфавит-
ный / гнез-
довой  
и т.д. 

Общий/ 
областной  
и т.д. 

Справоч-
ник/учеб-
ный 
/информа- 
ционно-
поисковый  

Норматив-
ный - не-
норматив-
ный 

Одноязыч-
ный - мно-
гоязычный 

Истори- 
ческий / 
неисто-
рический/ 
этимоло-
гический 

 

Лукья-
нова  
Н. А. 

Лингвис- 
тические/ 
энцикло- 
педичес- 
кие/лингво-
энциклопе-
дические 

 Cистемные 
/справочные 

Общие 
/учебные 

Собственно  
системные  
(аспектные):  
лексиче-
ские/ 
нелексичес-
кие  

Одноязыч-
ные/ 
дву(много)- 
язычные 

 Нелек- 
сичес- 
кие сло- 
вари: син-
такси- 
ческие  
(синтак- 
сем, соче-
таемости) 

 
Выделенные разными исследователями параметры позволяют нам сделать вывод о том, что основными 

критериями для составления классификации словарей комбинаторного типа являются именно те, которые 
представлены в Таблице 4.  

 
Таблица 4. Основные критерии выделения словарей комбинаторного типа  
 

Слово  
в плане 
содержа-
ния 

Целевая  
установка 

Назначе-
ние 

Характер 
отражения 
сочетаемо-
сти  
в словаре 

Способ 
представ-
ления  
лексиче-
ского  
значения 

Функцио-
нальная 
направ-
ленность 

Сторона 
описания 
лексиче-
ских  
единиц 

Вид  
словаря  
по речевой 
деятельно-
сти 

Характер  
располо- 
жения  
языковых  
единиц 

сочетатель-
ная цен-
ность слова 

антропо-
центриче-
ские / 
лингвоцен-
трические 

учебные / 
норма-
тивные / 
системные 

собственно  
комбина-
торные / 
комплекс-
ные 

одно-
язычные / 
переводные 

функцио-
нально-
языковые 

норматив-
ный / объ-
яснитель-
ный / ком-
бинатор-
ный 

словари 
речевого 
употребле-
ния  
(продукт) 

формально-
упорядо-
ченный / 
содержа-
тельно-
упорядо-
ченный 

 
Таковы основные критерии выделения словарей комбинаторного типа, которые должны составить осно-

ву для соответствующей классификации. Проанализировав существующие словарные типологии, следует 
сделать вывод: необходимость в создании классификации словарей комбинаторного типа существует. Эта 
классификация должна содержать наличие необходимых параметров и свойств, требуемых для построения 
комбинаторных словарей, а также включать различные способы лексикографической интерпретации лекси-
ческой и синтаксической сочетаемости.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ономастических метафор (ОМ) как многофакторного язы-

кового явления и средств реализации их прагматических функций на материале экономического лексикона. 
Дается краткий обзор структуры и содержания ОМ. 

 
Ключевые слова и фразы: ономастическая метафора (ОМ); экономический лексикон; антропонимы и 

топонимы; сфера-источник и сфера-мишень. 
 
Существует огромное количество работ по метафоре в отечественной и зарубежной лингвистике  

(Дж. Лакофф, М. Джонсон, М. Блек, Н. Д. Арутюнова, Г. Н. Скляревская, А. П. Чудинов и др.). Мы в данной 
статье обратимся к конкретной разновидности метафоры, а именно ономастической метафоре (ОМ), кото-
рая на сегодняшний момент мало исследована. 

Как известно, основной функцией онимов в речи является выделение и идентификация предметов. Часто 

онимы используются в различных метафорических высказываниях, т.е. они являются источниками метафор. 

Так, в речи современных общественно-политических, экономических и других деятелей все чаще обнаружи-
ваются две противоположные тенденции: с одной стороны, выражение индивидуальности говорящего, с дру-
гой - обращение к хорошо известным высказываниям. В таких случаях часто используются онимы, отражаю-
щие не только прямое денотативное, но и переносное метафорическое значение, поскольку они употребляются 
окказионально при определенных условиях и экспрессивных задачах.  

Ономастическая метафора - феномен, заслуживающий особого внимания уже хотя бы потому, что это 
эффективный инструмент познания и описания быстро изменяющейся социальной реальности. Носители 
новых тенденций в культуре оцениваются посредством метафорически употребленного имени индивида, 
топоса или любого объекта, обладающего культурной семантикой, выступающего коммуникативным анало-
гом историко-культурной информации [http:publib.upol.cz/~obd/fulltext/Rossica-38/Rossica-38_78.pdf]. 

В соответствии с функциональной типологией ономастической лексики различаются следующие типы 
ОМ: антропонимическая - собственные имена людей (Russia is waiting for new Godunov - о грядущих изме-
нения в России [www.NEWSru.com]); топонимическая - собственные имена географических объектов (Давос 
- о С-Петербурге, проводившем экономический форум [Evronews, 04.06.2009 г.]); Hugo Chavez's Venezuela - 
о российском политическом режиме при В. В. Путине [www.NEWSru.com]); идеонимическая - собственные 

имена объектов культуры («Унесенные ветром» образца 90-х годов - о фильме Дж. Кэмерона «Титаник» 
[Evronews 06.10.2008 г.]); поэтонимическая (фабрика Франкенштейна - о компании, поставляющей в голо-
дающие страны Африки продукты, содержащие ГМО [Evronews, 23.11.2008 г.]) и некоторые другие. 

Остановимся на самой обширной группе, объединяющей антропонимические метафоры, термином сравне-

ния в которых является естественный антропоним реального лица, чаще всего фамильный. Антропонимы на-

зывают, но не приписывают никаких свойств. Неоценимое прагматическое удобство собственных имен как раз 

в том и состоит, что они дают возможность публично говорить о ком-либо, не договариваясь предварительно, 

какие именно свойства должны обеспечить идентичность референта [Лосев, с. 78]. 


