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Аннотация. В статье рассматриваются средства, указывающие на поэтическую осно
ву лексикографической статьи в словаре В.И. Даля. Среди таких средств анализируются сти
листические пометы, синонимические ряды, этнографический материал, художественные за
рисовки. Также нами обращается внимание на паремии, устойчивые сочетания слов, димину
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Summary. The article discusses the means indicating the poetic basis of the lexicograph
ic article in the dictionary of V.I. Dahl. Among such tools, stylistic labels, synonymous series,
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ethnographic material and artistic sketches are analyzed. We also draw attention to paremias, 
stable word combinations, diminutive forms.
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Поэтику мы рассматриваем как «совокупность художественно
эстетических и стилистических качеств, определяющих своеобразие того или 
иного явления литературы^» [БСЭ https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/123225/]. 
В нашем случае - поэтику словарной статьи «Толкового словаря живого ве
ликорусского языка» В.И. Даля как феномен речевых и структурных особен
ностей лексикографического текста. Поэтическое отношение к слову начина
ется уже в названии этого великого труда. «Живой язык» у В.И. Даля - это 
красивый, целостный, исторически сформировавшийся жизнеспособный 
язык, сохранивший красоту, народный дух, потому что «русские выражения 
и русский склад языка остались только в народе», с которым лексикограф бе
седовал, собирая материал для своего словаря [Даль 2008: 9]. В «Напутном 
слове» автор словаря прозорливо полагает, что «пришла пора подорожить 
народным языком и выработать из него язык образованный» [Даль 2005: 7].

Словарная статья сопровождается стилистическими пометами:
- принадлежность лексемы к тому или иному языку (источник заим

ствования): антре - франц. (французское) вход, вступление [Даль 2005: 49]. 
Сам В.И. Даль писал, что указание на отечество чужих слов у него вообще 
непонятны и поверхностны [Даль 2005: 15];

- указание на социальные диалекты (профессиональная принадлеж
ность): жвака-галс - морс. (морское) галс вообще снасть, которою тянется 
(садится) наветренный угол паруса; но с этим у жвака-галса нет ничего обще
го; это строп, толстая верёвка. Обносимая вокруг грот-мачты для крепы 
якорного каната [Даль 2005: 192]; а также жаргонные слова: порошковая 
карта, у шулеров;

- лексика терминологического характера (термины и номенклатурные 
понятия): азимут - астроном. (астрономическое); апроша - воен. (военное) 
^ров, траншея;

- указание на территориальные диалекты (территориальная принад
лежность): зой - арх. (архангельское) зык, вопль, крик, шум, гул, голк, вой, 
визг, рык [Даль 2005: 240];

- с точки зрения отношения к современному языку (отражаются про
цессы устаревания): бурмитское зерно - стар. (старинное) крупная, окатистая 
жемчужина [Даль 2005: 95];

- указание на неточность произношения/написания (искажение): буро
вика - искаж. боровика от бор, брусник(ц)а, брусена [Даль 2005: 95];

- указание на стилистическую маркированность слова: (бранное, про
стонародное, умалительное, уменьшительное, унизительное, увеличитель
ное): ховра - в брани, неповоротливая, непонятливая женщина [Даль 2005: 
652]; архаровец - простон. (простонародное) Полицейский сыщик. // Беспут
ный человек, отчаянная голова; оборванец^[Даль 2005: 52]; банища - уве-
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лич.; карточка - умал. ^маленький отрезок, листочек с какою-либо надпи
сью........[Даль 2006: 312]; баранишко - униз.; баранище - увелич.;

- указание на возрастные характеристики носителя языка (принадлеж
ность лексем к детской речи): жижа - детск. огонь, свеча [Даль 2005: 199];

- указание эмоционально-экспрессивные оттенки: шуточ. (шуточное), 
ласкат. (ласкательное): бабариха - шуточн.; бояринушко и боярынъка - лас
кательное;

- слова-диминутивы (лексемы с суффиксами субъективной оценки): 
коропузик, коропузишка, малёхонький, милостынька, парусец, парусишка;

- относящееся к фольклору - песн. (песенное): В чистом поле могила 
брынела;

- этнографическое: блинница свдб. - девушка, приходящая к молодой 
на другой день свадьбы, с блинами [Даль 2006: 62];

- отмечаем и контаминированные пометы - бранно-ласкательное: Ты
разлапушка, расканальюшка моя!

Русский язык богат синонимическими связями. Для толкования лекси
ческого значения слова автор словаря использует парадигмы синонимов, по 
его номинации, тождесловов. В таком ряду встречаются и полные синонимы, 
и идеографические, смысловые, и стилистические. Так, для объяснения зна
чения слова базанить используется нейтральная, общеупотребительная лек
сема кричать, а также стилистически сниженные варианты горланить, гар
кать. Лексема благовеличие трактуется при помощи полных синонимов кра
сивый и пригожий (по отношению к внешности человека). При этом слово 
пригожий является устаревшим, а также относится к народно-поэтическим 
наименованиям. В другом же значении (о погоде) является разговорным: 
день пригожий. В толковых словарях Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова словар
ная статья с этой лексемой имеет помету обл. (областное). Наличие таких по
мет указывает на стилистические синонимы. В этой же словарной статье, 
кроме названных тождесловов, синонимический ряд пополняет лексема вид
ный. В данном случае имеем дело с идеографическими синонимами, которые 
отличаются оттенками в лексическом значении. Ср.: рослый, статный, оса
нистый, но не красивый (нравящийся).

Проследим, как в словаре толкуется прилагательное конфиденцияльная 
(беседа): откровенная, по особой доверенности, неоглашаемая, задушевная. 
Сравним с современным толкованием: доверительный, секретный, где отсут
ствуют лексемы откровенная, задушевная. Этимология и структура слова за
душевный (душа - дух) подсказывают, что говорится о чём-то потаённом, о 
том, что спрятано в душе, за душой, личное, что нельзя разглашать. Синоним 
откровенный (от древнерусского откровенъ, то есть открытый) также уме
стен, так как предполагает открытость для кого-то одного; это искренний, 
чистосердечный, но значение доступный для окружающих, на наш взгляд, не 
подходит искомой лексеме конфиденциальный.

Обратимся к своеобразной эстетической категории - зарисовкам - в со
ставе словарной статьи, которые являются экспрессивными, познавательны-
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ми, способствуют расширению лингвокультурологического кругозора. Автор 
словаря прибегает к ним тогда, когда синонимическая парадигма не даёт 
полного толкования слова. Успех далевских зарисовок объясняется умением 
адекватно подать материал, живостью, образностью, интересностью ото
бранных деталей. Вербально описанный образ выигрывает перед изобрази
тельным (картинным) тем, что каждый после прочтения может представить 
образ по-своему, а видеообраз предлагает однозначную трактовку. Такой за
рисовкой является в словарной статье к лексеме белый толкование одноко
ренной лексемы беляна, где даётся внешняя характеристика судну (плоско
донное, неуклюжее, самой грубой работы, несмоленая барка, развалистая, в 
ней нет ни одного гвоздя), указываются размеры (длина, ширина, грузоподъ
ёмность), где строятся (Кама, Ветлуга) и как спускаются (по полноводью, с 
лесом, лыком, смолью^), какой парус (рогожный), чем заменено судно (па
роходом с баржей). Частные сведения о предмете помогают воссоздать образ 
судна у читателя. В некоторых статьях лексикографический материал можно 
назвать художественными зарисовками. Например, так подаются слова обе
зьяна [Даль 2006: 423], заломить [Даль 2006: 261], лес [Даль 2006: 367], изба 
[Даль 2006: 290], заяц [Даль 2006: 276], казак [Даль 2006: 303], колокол 
[Даль 2006: 332] и др.

Для полноты характеристики значения слова В.И. Даль вводит в сло
варную статью паремии. Тематика их разнообразная: русский национальный 
характер (Не пощадим за отечество живота своего), труд (Много трудился, 
а толку не добился), межличностные отношения (Мужик да собака на дворе, 
баба да кошка в избе), характеристика русского человека (Молодой растёт, 
старый горбится) и т.п. Коннотация паремий может быть и мелиоративной 
(Он служит верой и правдой), и пейоративной (Ранен в сражении: бутылкой 
голову раскроили).

Наряду с паремиями, автор вводит в текст словарной статьи и народ
ные поверья, приметы: Кукушка за то без гнезда, что завила его на Благове
щенье; Губы зудят - к поцелуям.

Также читатель расширяет свой идиоматический кругозор: кавардак в 
животе - боль, воркотня; кидать ружьём - делать приёмы; не кидайся на 
барыши - не жадничай; ключ к загадке - разгадка; концы хоронить - плуто
вать, обманывать; это какой-то бешбармак - дурно приготовленное куша
нье, крошево; под куражом - выпил, навеселе. Встречаются даже загадки: 
У кого две кожи на ногах? - кто в сапогах; Два братца купаются, а третий 
насмехается - вёдра и коромысло; Маленький Афанасий травкой 
подпоясан - сноп.

В словарной статье читатель знакомится с фольклорными и этнографи
ческими элементами. Многие статьи представляют собой маленькие рассказы 
о русском народе: о труде крестьян и рабочих, о ремеслах, о промыслах, об 
орудиях труда и предметах обихода, о народных обычаях, поверьях, нравах - 
о жизни народа, которую всесторонне знал составитель словаря. Так, 
В.И. Даль при объяснении значения многих номинаций упоминает народные,
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религиозные праздники: Сергия-капустника, Кокуй - праздник Купалы, Ба
бий праздник - День Жён Мироносиц, а также день рождения Богородицы 
8 (21) сентября; Благовещенье - праздник в воспоминание благовестия Пре
святой Деве, 25 марта (7 апреля); Большая пречистая - третий спас, день 
Успения Богородицы. Лексикографический материал позволяет всё узнать, 
например, о квасе: виды (медовый, клюквенный, грушевый, яблонный), из 
чего этот напиток готовится, кто его делает и кто им торгует, в каких поме
щениях, в какой посуде. В словарной статье представлены однокоренные 
слова не только с прямым, но и с переносным значением, а также паремии. 
Подробно описаны и такие лексемы этнографического характера, как кокош
ник, коледа (коляда), айшан и другие.

Многоаспектность, разноплановость, эстетический потенциал лексико
графического материала позволяют сделать вывод о том, что «Словарь созда
ет своеобразную модель мира, обладающую своими сюжетно
повествовательными особенностями^» [Байрамукова 2008: 12] и представ
ляет собой продукт творческой деятельности.
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Аннотация: В статье о патриотизме В.И. Даля автор заостряет внимание на его 
мировоззрении, главным в котором является отношение к русскому народу. В статье име
ется много иллюстрирующих примеров, доказывающих его веру в Православие, любовь к 
русскому народу и преданность императору. Всё это подкрепляется его патриотическими
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