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В статье представлены: изложение принципов составления инновационного учебного 
биобиблиографического словаря «Три века учения об истории русского литературного языка», 
описание мегаструктуры словаря и содержания словарной статьи, систематизированный 
хронологический список источников словаря (45 единиц) и в качестве первого опытного образца – 
биобиблиографическая статья о М. В. Ломоносове. 
Словарь сочетает три принципа организации: 1) учебный отраслевой историографический словарь, 
включающий основные сведения об ученых-филологах, внесших вклад в изучение истории русского 
литературного языка с начала XVIII до начала XXI века; 2) диахронический словарь, статьи которого будут 
расположены по хронологии жизни и деятельности ученых-филологов и изданных ими работ; 
3) биобиблиографический словарь как жанр энциклопедической и отраслевой лексикографии.
Авторы статьи считают, что в период стремительного развития науки биобиблиографические словари 
приобретают особую актуальность, чтобы в безбрежном океане информации не потерять классическое 
наследие ученых предшествующих поколений, чтобы вычленить и осмыслить действительно новые 
исследования языка, чтобы не «изобретать» заново то, что уже открыто. 
Ключевые слова: лексикография, биобиблиографический словарь, инновационный учебный словарь, 
историография источников словаря, опытная словарная статья.
The article presents: a statement of principles of compiling an innovative educational bio-bibliographic dictionary 
«Three centuries of teaching about history of Russian literary language», a description of the megastructure of the 
dictionary and the content of dictionary entry, a systematized chronological list of dictionary sources (45 units) and, 
as the first prototype, a bio-bibliographic article about M. V. Lomonosov.
The dictionary combines three principles of organization: 1) educational sectoral historiographical dictionary, which 
includes basic information about philologists who contributed to the study of history of Russian literary language 
from beginning of 18th to beginning of 21 st; 2) a diachronic dictionary, the articles of which will be arranged 
according to the chronology of life and work of philologists and the works they published; 3) biobibliographic 
dictionary as a genre of encyclopedic and industrial lexicography.
The authors of article believe that during the period of rapid development of science, biobibliographic dictionaries 
become especially relevant, so as not to lose the classical heritage of scientists of previous generations in the vast 
ocean of information, in order to isolate and comprehend truly new language studies, so as not to «reinvent»what 
has already been discovered.
Keywords: lexicography, biobibliographic dictionary, innovative educational dictionary, historiography of dictionary 
sources, experimental dictionary entry.

Статья находится в структуре интенсивно раз-
вивающегося в новых научных и технологических 
условиях прикладного направления современной 
лингвистики – лексикографии, точнее, биобиблио-
графической лексикографии, что определяет ее 
актуальность. Цель – описать принципы составле-

ния инновационного биобиблиографического сло-
варя (далее – ББСл) «Три века учения об истории 
русского литературного языка», систематизиро-
вать источники и представить опытную словарную 
статью, составленную студентом 3-го курса БГПУ 
С. Ю. Смоликовой. 
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Предмет исследования учебный ББСл «Три 
века учения об истории русского литературного 
языка» сочетает три принципа организации, 
разработанных докт. филол. наук Н. В. Пятае-
вой [1] и студентами С. Ю. Смоликовой 
и А. С. Окрутом [2] – членами научно-исследо-
вательской лаборатории «Инновационная лек-
сикография» при кафедре языкознания и линг-
водидактики: 
1) учебный отраслевой историографический 

словарь, включающий основные сведения об 
ученых-филологах, внесших вклад в изуче-
ние истории русского литературного языка 
с начала XVIII до начала XXI века; 

2) диахронический словарь, статьи которого бу-
дут расположены по хронологии жизни и дея-
тельности ученых-филологов и изданных 
ими работ;

3) биобиблиографический словарь как жанр 
энциклопедической и отраслевой лексико-
графии.
Биобиблиографический словарь – жанр лек-

сикографических изданий, «сочетающий био-
графические сведения об отраженных в слова-
ре лицах с библиографической информацией 
об их произведениях и литературе о них» [3]. 
Следует обратить внимание на соотносимые 
с названным жанры библиографического указа-
теля и биографического словаря (далее – 
БСл), термино-логическое описание которого 
дает В. Д. Старичёнок: «БСл – справочник энци-
клопедического характера, содержащий очерки 
о жизни, профессиональной и общественной 
деятельности известных политиков, ученых, де-
ятелей культуры, писателей, артистов, предпри-
нимателей, выдающихся личностей прошлого 
и настоящего. В таких словарях, основанных на 
достоверных фактах, используются фотогра-
фии, репродукции портретов, иллюстрации, гер-
бы, воспоминания современников и другие 
вспомогательные и наглядные материалы. 
К числу наиболее известных и авторитетных 
словарей такого типа относится «Большой рус-
ский биографический словарь», созданный на 
основе дореволюционных биографических ис-
точников, главными из которых являются 
86-томный «Энциклопедический словарь» Брок-
гауза и Ефрона (1890–1907), 25-томный «Рус-
ский биографический словарь» А. А. Половцова 
и «Энциклопедия» братьев Гранат. В словаре 
содержится около 50 000 биографических ста-
тей, 5000 портретов, несколько тысяч гербов 
русских дворянских родов и отдельных деяте-
лей» [4, с. 27]. 

ББСл отличается от библиографического 
указателя сообщением основных, а в некоторых 
изданиях – подробных, биографических сведе-
ний о широком круге лиц, временные рамки жиз-
ни которых не ограничены. 

ББСл отличается от биографического слова-
ря большим объемом библиографической ин-
формации, стремящейся к ее полному охвату. 

«В то же время, – пишет первый исследова-
тель этих лексикографических жанров И. М. Ка-
уфман, – граница между биографическим 
и ББСл достаточно условна. Так, «Русский био-
графический словарь» (1896–1918. Т. 1–25) со-
держит весьма обширный библиографический 
материал. Значительные события в истории рус-
ской библиографии с изложением подробных 
биографий исследователей содержатся в «Боль-
шом словаре русских писателей», составленном 
Н. И. Новиковым (1772), Г. Н. Геннади и С. А. Вен-
геровым (1886–1909)» [5, с. 7].

В конце XIX в. использовался термин библио-
логическое изложение истории изучения соответ-
ствующего предмета, например, древней русской 
письменности в монографии слависта, археолога, 
этнографа, профессора Дерптского и Киевского 
университетов, члена-корреспондента Император-
ской академии наук А. А. Котляревского [6].

На данный момент опубликовано большое, 
если не сказать огромное, количество общих эн-
циклопедических и отраслевых биобиблиогра-
фических словарей. Чтобы представить этот 
объем, достаточно сказать, что в цитируемой вы-
ше монографии И. М. Кауфмана, изданной почти 
70 лет назад в 1955 г., биографические и биобиб-
лиографические словари описаны на 750 стра-
ницах. Для составления нашего ББСл был со-
бран корпус отраслевых филологических слова-
рей (45 единиц), пока не претендующий на 
полноту охвата изданий этого жанра (работа 
в этом направлении продолжается), однако уже 
можно представить историографию интересу-
ющих нас ББСл и монографий (таблица 1), кото-
рые мы распределили на 3 группы: 
1) словари, справочники и монографические ис-

следования научного наследия восточносла-
вянских лингвистов, изданные в России и Бе-
ларуси с 1962 по 2023 гг. (21 единица); к этой 
группе отнесена фундаментальная энцикло-
педия «Русский язык», в третье и четвертое 
издания которой включено 95 биографиче-
ских очерков о лингвистах с подробной би-
блиографией их трудов;

2) монографические исследования, посвящен-
ные отдельным лингвистам, изданные в Рос-
сии и Беларуси с 1846 по 2024 гг. (13 единиц);

3) общие и отраслевые энциклопедии и учебни-
ки, включающие биографические очерки 
(о лингвистах, в частности), изданные в Рос-
сии с 1890 по 2017 гг. (11 единиц); к этой груп-
пе отнесены и два фундаментальных много-
томных издания – «Большая российская энци-
клопедия» и «Энциклопеди-ческий словарь» 
Брокгауза и Ефрона, которые содержат под-
робные биографические сведения об ученых, 
библиографию их трудов и работ о них.
Эти три группы ББСл в хронологическом по-

рядке отражены в таблице 1, где представлены 
выходные данные издания и указание на науч-
ное или научно-учебное учреждение, в котором 
они были созданы. 
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Таблица 1 – Историография отраслевых биобиблиографических словарей,  
содержащих сведения о научном наследии восточнославянских лингвистов

№ Выходные данные
Учреждение, 

в котором 
составлен 
словарь

Год
издания

I. ББСл, содержащие сведения о научном наследии восточнославянских лингвистов
1 Будовниц, И. У. Словарь русской, украинской и белорусской письменности и литературы 

до XVIII в. / И. У Будовниц. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 398 с.
АН СССР 1962

2 Биобиблиографический словарь советских востоковедов / сост.: С. Д. Милибанд. – М. : 
Наука, 1975. – 733 с.

АН СССР 1975

3 Булахов, М. Г. Восточнославянские языковеды: биобиблиографи-ческий словарь : в 3 т. / 
М. Г. Булахов. – Минск : Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1976.

Белорус.
гос. ун-т

1976

4 Словарь книжников и книжности Древней Руси : в 4 вып. / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пуш-
кинский дом) / отв. ред. Д. С. Лихачёв. – Л. ; СПб. : Наука ; Дмитрий Буланин, 1987–2017. 

АН СССР,
РАН

1987–2017

5 Будагов, Р. А. Портреты языковедов XIX–XX вв.: Из истории лингвистических учений / 
Р. А. Будагов. – М. : Наука, 1988. – 320 с.

МГУ им. 
М. В. Ломоно-
сова

1988

6 Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов: Дооктябрьский период / 
АН СССР, Отд. лит. и языка, Сов. комитет тюркологов, Ин-т востоковедения. – 2-е изд.. 
перераб. – М. : Наука, 1989. – 298 с.

АН СССР,
Советский 
комитет
тюркологов

1989

7 Журавлёв, В. К. Язык – языкознание – языковеды / В. К. Журавлёв. – М. : Наука, 1991. – 208 с. РАН 1991
8 Биобиблиографический словарь отечественных востоковедов с 1917 г. : в 2 кн. / РАН, 

Ин-т востоковедения, Ин-т научной информации по обществ. наукам. – М. : Наука, 1995.
РАН 1995

9 Илизаров, С. С. Московская интеллигенция XVIII века в портретах и характеристиках / 
С. С. Илизаров ; РАН, Ин-т истории естество-знания и техники им. С. И. Вавилова. – М. : 
Янус-К, 1999. – 369 с.

РАН 1999

10 Юдакин, А. П. Ведущие языковеды мира: Энциклопедия / А. П. Юдакин. – М. : Ариадна, 
2000. – 915 с.

РАН 2000

11 Горский, А. А. «Всего еси исполнена земля русская…»: Личности и ментальность 
русского средневековья : Очерки / А. А. Горский. – М. : Языки славянской культуры, 
2001. – 176 с.

РАН 2001

12 Смирнов, С. В. Отечественные филологи-слависты середины XVIII – начала ХХ вв. : 
справоч. пособ. / С. В. Смирнов. – М. : Флинта : Наука, 2001. – 336 с.

Тартуский
ун-т

2001

13 Робинсон, М. А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917–
1930-е гг.) / М. А. Робинсон. – М. : Индрик, 2004. – 432 с. 

РАН 2004

14 Русские филологи XIX в.: Биобиблиографический словарь-справочник / М. Е. Бабичева 
[и др.]. – М. : Совпадение, 2006. – 432 с.

Рос. гос. библи-
отека

2006

15 Отечественные лексикографы XVIII–XX вв. / под ред. Г. А. Богатовой. – М. : Русская 
панорама, 2011. – 640 с.

РАН 2011

16 Сотрудники института славяноведения РАН. Биобиблиографичес-кий словарь / отв. ред. 
М. А. Робинсон, С. Н. Горяинов. – М. : Индрик, 2012. – 528 с.

РАН 2012

17 Алпатов, В. М. Языковеды, востоковеды, историки / В. М. Алпатов. – М. : Языки славян-
ской культуры, 2012. – 376 с.

РАН 2012

18 Козырев, В. А. Кто есть кто в русской лексикографии / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. – 
СПб. : Своё издательство, 2016. – 594 с.

РГПУ им. 
А.И. Герцена

2016

19 Отечественные лингвисты ХХ в. / Отв. ред. В. В. Потапов. – М. : Языки славянской куль-
туры, 2016. – 808 с.

МГУ им. 
М. В. Ломоно-
сова

2016

20 Дзятко, Д. В. Мовазнаўцы: нарысы па гiсторыi беларускай лiнгвiстыкi / Д. В. Дзятко, 
П. А. Мiхайлаў. – Мiнск : А. М. Янушкевiч, 2017. – 496 с.

БГПУ 2017

21 Русский язык: Энциклопедия / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН; под общ. ред. 
А. М. Молдована. – 4-е изд., стереотип. – М. : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2023. – 912 с. 

РАН 2023

II. Монографические исследования, посвященные отдельным лингвистам
1 Аксаков, К. С. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка / К. С. Акса-

ков. – М. : Типография Л. Степановой, 1846. – 192 с.
Императорский 
Московский 
ун-т

1846
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№ Выходные данные
Учреждение, 

в котором 
составлен 
словарь

Год
издания

2 Булич, Н. Н. К столетней памяти Ломоносова / Н. Н. Булич. – Казань : Университетская 
типография, 1856. – 134 с.

Казанский 
императорский 
ун-т

1856

3 Булахов, М. Г. Евфимий Фёдорович Карский: Жизнь, научная и общественная деятель-
ность / М. Г. Булахов. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – 271 с. 

Белорус.
гос. ун-т

1981

4 Макаров, В. И. Алексей Александрович Шахматов / В. И. Макаров. – М. : Просвещение, 
1981. – 160 с.

Брянский
гос. ун-т

1981

5 Одинцов, В. В. Виктор Владимирович Виноградов / В. В. Одинцов. – М. : Просвеще-
ние, 1983. – 96 с.

АН СССР 1983

6 Ларцев, В. Евгений Дмитриевич Поливанов. Страницы жизни и деятельности / В. Лар-
цев. – М. : Глав. ред. восточной литературы, 1988. – 328 с.

АН СССР 1988

7 Руднев, В. П. Божественный Людвиг: Формы жизни / В. П. Руднев. – М. : ЛИБРОКОМ, 
2014. – 232 с. (Интеллектуальная биография великого австрийского философа ХХ в. 
Людвига Витгенштейна)

НИИ «Рос. ин-т 
культурологии»

2014

8 Дятко, Д. В. Академик Е. Ф. Карский: у истоков белорусского языкознания / Д. В. Дятко // 
Лексикографические штудии 2014 : междунар. колл. монография / под ред. Н. В. Пятае-
вой. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2015. – С. 279–306.

БГПУ 2015

9 Дятко, Д. В. Профессор М. Г. Булахов: славист, лексикограф, историк языка / Д. В. Дят-
ко // Лексикографические штудии 2014 : междунар. колл. монография / под ред. Н. В. Пя-
таевой. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2015. – С. 307–336.

БГПУ 2015

10 Сергеева, Л. А. Профессор З. П. Здобнова: диалектолог и лексикограф / Л. А. Сергее-
ва // Лексикографические штудии 2014 : междунар. колл. монография / под ред. Н. В. Пя-
таевой. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2015. – С. 337–353.

Башкирский гос.
ун-т

2015

11 Ибрагимова, В. Л. Профессор Л. М. Васильев: основатель Уфимской семантической 
школы, славист, лексикограф / В. Л. Ибрагимова, Л. А. Киселёва, Н. В. Пятаева // Лек-
сикографические штудии : междунар. колл. монография / под ред. Н. В. Пятаевой. Вып. 
3. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2017. – С. 485–500.

Башкирский гос.
ун-т

2017

12 Беларускае разуменне свету: да 70-годдзя Паўла Аляксандравiча Мiхайлава / уклад. 
Д. Дзятко, С. Шахоўская. – Мiнск, 2020. – 96 с.

БГПУ 2020

13 Прафесар Васiль Дзянiсавiч Старычонак: бiябiблiяграфiя : дадат. да мiжнар. навук. 
манагр. «Лексикаграфiчныя штудыi» / уклад. Д. В. Дзятко. – Riga : BVKI, 2024. – 152 с. 

БГПУ 2024

III. Общие и отраслевые энциклопедии и учебники, включающие биографические очерки 
1 Энциклопедический словарь : в 86 т. / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб. : 

Тип-литография И. А. Ефрона, Прачешный пер. № 6, 1890–1907.
1890–1907

2 Горшков, А. И. История русского литературного языка: краткий курс лекций / А. И. Горш-
ков. – 3-е изд. – М. : Высшая шк., 1965. – 198 с.

АН СССР 1965

3 Виноградов, В. В. Избранные труды: История русского литературного языка / В. В. Вино-
градов. – М. : Наука, 1978. – 323 с.

АН СССР 1978

4 Мещерский, Н. А. История русского литературного языка / Н. А. Мещерский. – Л. : Ле-
нингр. гос. ун-т, 1981. – 280 с.

Ленинградский 
гос. ун-т

1981

5 Кожин, А. Н. Литературный язык допушкинской России / А. Н. Кожин. – М. : Русский язык, 
1989. – 283 с.

Московский гос. 
областной ун-т

1989

6 Живов, В. М. Язык и культура в России XVIII в. / В. М. Живов. – М. : Языки русской культу-
ры, 1996. – 591 с.

РАН 1996

7 Всемирный биографический энциклопедический словарь / ред. кол.: В. И. Бородулин, 
Н. М. Кузнецов, Н. М. Ланда и др. – М. : Большая Рос. энц., 2000. – 928 с.

РАН 2000

8 Успенский, Б. А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.) / Б. А. Успенский. – 
М. : Аспект Пресс, 2002. – 558 с.

РАН 2002

9 Большая Российская энциклопедия : в 35 т. / отв. ред. С. Л. Кравец. – М. : Большая Рос. 
энц., 2004–2017.

РАН 2004–2017

10 Камчатнов, А. М. История русского литературного языка XI – первой половины XIX в. : 
учеб. пособие / А. М. Камчатнов. – М. : Высшая шк., 2015. – 624 с.

Московский 
пед. гос. ун-т

2015

11 Живов, В. М. История языка русской письменности : в 2 т. / В. М. Живов. – М. : Русский 
фонд содействия образованию и науке, 2017.

РАН 2017

ВВЦ БДПУ



Філалогія 71

Заключение. В результате анализа строения 
и содержания биографических очерков перечис-
ленных в таблице словарей и монографий мож-
но сформулировать следующие требования 
к строению мегаструктуры ББСл и его микро-
структуры – словарной статьи:
1) ББСл может быть организован на основа-

нии двух принципов – алфавитного и хро-
нологического, при этом в словаре обяза-
тельно должно быть как минимум два вхо-
да: если словарь построен по алфавитному 
принципу, он должен содержать хронологи-
ческий список ученых, сведения о которых 
подробно даются в алфавитном корпусе 
словаря; если словарь построен по хроно-
логическому принципу, он должен содер-
жать алфавитный список персоналий, что 
делает использование словаря более эф-
фективным;

2) помимо алфавитного и хронологического 
корпусов ББСл может содержать тематиче-
ский список научных отраслей, в которых ра-
ботали ученые, хронологический список клю-
чевых научных трудов, определивших воз-

никновение и развитие определенной 
научной школы и под.; 

3) традиционно в мегаструктуру словаря вклю-
чаются предисловие, список условных обо-
значений и сокращений, разделы «Как поль-
зоваться словарем» и «Содержание», сведе-
ния о составителях словаря, список 
источников, при этом последовательность 
расположения разделов (кроме предисло-
вия) определяется составителями;

4) микроструктура ББСл должна включать полное 
имя ученого с обозначением ударения, даты 
жизни, фотографию или репродукцию портре-
та, подробное изложение биографии с исполь-
зованием архивных материалов, очерк научной 
деятельности, хронологический список трудов 
с указанием на переиздания, список научных 
и научно-популярных работ об ученом.
При составлении ББСл «Три века учения об 

истории русского литературного языка» нами бу-
дут учтены перечисленные принципы, а в каче-
стве первого опыта ниже приведена составлен-
ная С. Ю. Смоликовой статья, посвященная 
М. В. Ломоносову. 

Михаúл Васúльевич Ломонóсов 
8 (19)11.1711 – 4 (15)04.1765

Русский ученый-естествоиспытатель: астроном, математик, физик, химик, минеро-
лог, изобретатель; историк, литературовед и лингвист, поэт и художник; поборник отече-
ственного просвещения и развития самостоятельной русской науки. 

Первый русский академик Петербургской АН, член Академии художеств, почетный член 
Шведской и Болонской АН, основатель Московского университета. 

Заложил фундамент научного изучения проблем общего, русского, славянского и сравни-
тельно-исторического языкознания.

М. В. Ломоносов прославился трудами в различных областях знаний, во многих был первооткрывателем, основате-
лем научного подхода к изучаемым вопросам. Такими осново-полагающими являются труды Ломоносова-языковеда.

Ломоносовский подход к языковедению
Без ясных правил использования устного и письменного языка невозможно развитие не только отечественной лите-

ратуры, но и наук. Его время не могло похвастаться соблюдением языковых норм, при этом науки активно развивались, 
и для однозначного выражения мысли в научный язык необходимо было ввести единые правила.

Основные положения
 y Руководства по лингвистике необходимо писать на современном русском языке. Исходя из этого, Л. написал одну из 

первых книг – «Краткое руководство к риторике» – по-русски.
 y Существующие на практике языковые нормы нужно учитывать, но нельзя стремиться сохранить их все. Необходимо 

на основе лучших примеров практики создать единые правила. Л. говорил: нужно исходить от употребления языка 
и «правилами показать путь самому употреблению».

 y Для однозначности словоупотребления необходимо разграничить сферы применения слов. Л. делает одно из важ-
нейших открытий: выделяет слова высокого стиля – для предметов высшего порядка; среднего – для употребления 
и в возвышенной, и в обычной речи; низкого – только для обыденной речи.
Основные труды

1. «Письмо о правилах российского стихотворства» 1739 г.: главная мысль – необходимо определить «природ-
ные свойства» русской речи, взяв за основу поэтические формы, называемые ямбом, дактилем, хореем.

2. «Краткое руководство к риторике» 1748 г.: сочинение о правильном составлении речи – область знания, осново-
положником которого в России стал Л.

3. Переработав «Руководство к риторике», Л. назвал новую работу «Краткое руководство к красноречию» 1759 г., 
в которой не только описал формы составления речи, но, что было особенно важным для русской словесности, со-
ставил правила согласования слов в предложениях и таким образом положил начало русскому синтаксису.
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4. «Российская грамматика» 1755 г. (переиздана в 1765 г.) – один из важней-
ших трудов Л., созданный на основе детального изучения устной и письменной 
речи. Работа отличается четким планом, полнотой материала, разнообразием 
примеров. Л. писал: «Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна 
философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без граммати-
ки», поэтому необходимо дать этим наукам и искусствам язык с едиными стро-
гими правилами грамматики. «Грамматика» состоит из шести частей: в первой 
рассматриваются грамматические элементы: буквы, слоги, слова и их виды; во 
второй – алфавит, а также правила произношения букв, составления слов, упо-
требления пунктуационных знаков; третья часть посвящена именам существи-
тельным, прилагательным и местоимению, четвертая – глаголу, пятая – 
остальным частям речи, шестая – согласованию слов в предложении. «Моими 
сочинениями, грамматическими, риторическими, стихотворческими, историче-
скими, а также и до высоких наук надлежащими физическими, химическими 
и механическими, стиль российский несравненно вычистился», – заключает 
Л. свой основной лингвистический труд.

5. «Предисловие о пользе книг церковных в русском языке» 1758 г., в котором Л. сформулировал теорию трех сти-
лей языка, заложив основы стилистики русского языка, поставил проблему сосуществования в составе литературного 
языка церковно-славянских «обветшалых» слов и русских народных просторечных элементов; высказал гипотезу об 
устойчивости основного словарного фонда русского языка. Л. полагал, что базой для создания русского литературного 
языка должна стать письменная и устная разговорная речь, в том время как из книжных источников и церковнославян-
ского языка в литературном должны остаться понятные и освоенные элементы.

Библиография трудов М. В. Ломоносова по истории, языковедению и стилистике
1. Ломоносов, М. В. Древняя русская история / М. В. Ломоносов. – М. ; Л. : Эксмо ; Алгоритм, 2011. – 270 с.
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стран СНГ, 2009. – 479 с.
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Словарь языка М. В. Ломоносова
В 2004 г. при Институте лингвистических исследований РАН (СПб.) был создан отдел «Словарь языка М. В. Ломо-

носова» (зав. С. С. Волков), задача которого – научное описание и всестороннее изучение идиолекта М. В. Ломоносова, 
воссоздание историко-культурного облика эпохи, к которой относится деятельность нашего великого соотечественника, 
исследование истоков концепций Ломоносова в предшествующих по времени сочинениях русских и зарубежных авторов, 
а также влияния его трудов на последующее развитие русской литературной, риторической, грамматической, естествен-
нонаучной традиции.

Несмотря на то, что основной целью коллектива отдела остается словарное описание лексики из сочинений М. В. Ло-
моносова на русском, немецком и латинском языках, внимание также уделяется изучению произведений его современни-
ков и близких предшественников, с трудами которых Михаил Васильевич был или мог быть знаком [Временный творческий 
коллектив (на правах отдела) «Словарь языка М.В. Ломоносова» | ИЛИ РАН (iling.spb.ru)].

На данный момент опубликовано 5 выпусков словаря:
1. Словарь языка М. В. Ломоносова. Материалы к словарю. Вып. 1. Исследования и материалы по стихосложению 

М. В. Ломоносова / ИЛИ РАН; отв. ред. С. С. Волков. – СПб. : Нестор-История, 2010. – 602 с.
2. Словарь языка М. В. Ломоносова. Материалы к словарю. Вып. 2. Метрико-строфический справочник к произведениям 

М. В. Ломоносова / ИЛИ РАН; сост. О. С. Латенина, Е. В. Хво-ростьянова; под ред. акад. Н. Н. Казанский. – СПб. : Не-
стор-История, 2010. – 340 с.

3. Словарь языка М. В. Ломоносова. Материалы к словарю. Вып. 3. Словарь рифм М. В. Ломоносова: лексикон стиховых 
окончаний / ИЛИ РАН; сост. Е. А. Захарова, О.С. Латенина, Е. М. Матвеев; отв. ред. С. С. Волков, Е. В. Хворостьяно-
ва. – СПб. : Нестор-История, 2011. – 620 с.

4. Словарь языка М. В. Ломоносова. Материалы к словарю. Вып. 4. Словарь рифм М. В. Ломоносова: обратный сло-
варь рифменных сегментов и безрифменных окончаний. Указатели / ИЛИ РАН; сост. Е. А. Захарова, О. С. Латенина, 
Е. М. Матвеев; отв. ред. С. С. Волков, Е. В. Хворостьянова. – СПб. : Нестор-История, 2011. – 600 с.

5. Словарь языка М. В. Ломоносова. Материалы к словарю. Вып. 5. Минералогия М. В. Ломоносова / ИЛИ РАН; сост. 
Е. А. Захарова, О. С. Латенина, Е. М. Матвеев; отв. ред. С. С. Волков, Е. В. Хворостьянова. – СПб. : Нестор-История, 
2010. – 608 с.

Следует подчеркнуть, что в период стреми-
тельного развития науки ББСл приобретают 
особую актуальность, поскольку в безбрежном 
океане информации необходимо вычленить 
и осмыслить действительно новые исследова-
ния языка, чтобы, по справедливому замечанию 
М. Г. Булахова, «из-за недостаточного внимания 

к лингвистическому наследству многие ценные 
идеи и начинания, связанные с именами языко-
ведов прошлых столетий, не оказались забыты-
ми и мы не принимались бы за разработку того, 
что уже было сделано нашими предшественни-
ками» [7, с. 3]. 
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