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А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается проблема использования корпусных данных в учебной лек-
сикографии. Данные традиционных учебных словарей сочетаемости, таких как «Оксфордский словарь 
сочетаний для изучающих английский язык», сопоставляются с данными Британского национального 
корпуса, насчитывающего около ста миллионов словоупотреблений британского варианта английского 
языка в его письменной и устной форме и считающегося одним из наиболее сбалансированных корпусов 
(содержащим тексты различных жанров и сфер функционирования). Обращение к корпусу осуществля-
лось с помощью корпусного менеджера (набора доступных онлайн-инструментов для поиска и извлече-
ния данных), благодаря использованию которого возможно анализировать данные, создавая статистиче-
ские запросы и запросы ключевых слов, конкордансы (списки всех случаев употребления запрашиваемо-
го языкового выражения в контексте), списки сочетаний – коллокаций и т. п. 

Кроме того, в статье сопоставляются данные «Словаря словосочетаний» французского языка с данны-
ми корпусно-ориентированного электронного словаря «Антидот» канадской компании «Друид». Данный 
словарь представляет собой множество словарей, объединенных одной программной оболочкой. Каждое 
слово в словаре помимо произношения, его грамматических форм, этимологии и т. п. сопровождается 
индексом частотности, который указывает на относительную частотность слова в корпусе из шести мил-
лиардов слов, использовавшемся при разработке словаря. Наиболее ценной частью данной программы 
является наличие словаря сочетаний, который содержит все наиболее значимые сочетания заголовочного 
слова с другими словами (главными для него или зависимыми), сгруппированные по признакам синтак-
сической роли в предложении и частотности. 

Новизна работы заключается в демонстрации возможностей использования корпусных данных в 
учебной лексикографии (в частности, при создании учебных словарей сочетаемости). На конкретных 
примерах показано, как лингвистический корпус позволяет значительно расширить представление о 
семантических, стилистических и синтаксических особенностях слов. Cделан вывод о преимуществах 
использования корпусных данных перед использованием традиционных словарей, отмечены ограниче-
ния корпусных данных при синтаксическом и семантическом анализе. В заключение предлагается про-
ект разработки основанного на корпусных данных обучающего словаря для изучающих русский язык как 
иностранный.
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A b s t r a c t .  The article deals with the problems of using corpus data in educational lexicography. The data from 
traditional collocations dictionaries, such as the Oxford Collocations Dictionary for Students of English, are compared 
with the data extracted from the British National Corpus (BNC). The BNC is an approximately 100-million-word 
corpus of written and spoken British English (it is considered as a balanced corpus that contains texts from a wide 
range of different language genres and text domains). A corpus manager (a web-based tool for searching and re-
trieving lexical, grammatical and textual data) was employed in the study. Due to this it has become possible to 
analyze the data, generating frequency information, concordances (i.e. lists of all of the occurrences of a particu-
lar search term in a corpus, presented within the context in which they occur), keywords, collocations or carrying 
out statistical tests.

In addition, the data from Dictionnaire des combinaisons de mots are compared with the data from the cor-
pus-based electronic dictionary Antidote of the Canadian software company Druid informatique. This program com-
prises multiple dictionaries placed within a unified interface. The entry for each word displays its pronunciation, 
inflected forms, etymology, etc. along with their respective frequency. A frequency index is provided for each 
word; it indicates the relative frequency of the word in the six billion-word corpus. The presence of a dictionary of 
collocations that provides all the most significant combinations of the entry word with other words (functioning 
either as leading or dependent components), grouped by their syntactic function in the sentence and frequency is 
the most valuable feature of this program.

The novelty of the work lies in the fact that it demonstrates the educational potential of corpus data in lexicog-
raphy, in particular, in the field of compiling collocation dictionaries. The specific examples show how linguistic 
corpora can help comprehend the semantic, stylistic and syntactic specific features of words. The paper concludes 
that corpus data has many advantages over traditional dictionaries; at the same time, the limitations of corpus 
data in syntactic and semantic analysis are noted. In conclusion, the authors outline a project for developing a 
corpus-based pedagogical dictionary for students of Russian.
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Статус словаря в эпоху корпусных данных
Произошедшее за последние десятиле-

тия проникновение информационных тех-
нологий в различные виды человеческой 
деятельности существенным образом по-
влияло на них. Фундаментальные транс-
формации произошли и в лингвистической 
науке. Применение информационных тех-
нологий привело к возникновению ком-
пьютерной лингвистики, к числу наиболее 
актуальных направлений которой можно 
отнести корпусную лингвистику. 

Согласно одному из определений «под 
лингвистическим, или языковым, корпусом тек-
стов (или обычно просто корпусом текстов) 
понимается большой, представленный в ма-
шиночитаемом формате, унифицированный, 
структурированный, размеченный, фило-
логически компетентный массив языковых 
данных, предназначенный для решения кон-
кретных лингвистических задач» (курсив ав-
торский – И. Г.) [Захаров 2020: 11]. Если ис-
ключить из определения наличие «филоло-
гической» и «лингвистической» составляю-
щих, то под корпусом можно понимать все 
проиндексированные поисковой машиной 

тексты, написанные на естественном или 
искусственном языках, – глобальная сеть бу-
дет рассматриваться в таком случае как банк 
данных, а поисковая машина – как корпус-
ный менеджер. 

Идея рассмотрения веба как корпуса, раз-
умеется, не нова [Kilgarriff, Grefenstette 2003], 
и в настоящее время она успешно реализуется 
при создании монографических исследований 
(см., например: [Русский язык коронавирусной 
эпохи 2021]), составлении словарей – частот-
ных [Sharoff, Umanskaya, Wilson 2013], толко-
вых, – в особенности тех, которые посвяще-
ны описанию актуального состояния языка 
[Леонтьева, Щетинина 2021; Словарь русского 
языка коронавирусной эпохи 2021]; очевидно, 
что подобные издания были бы невозможны 
без использования корпусных данных и обра-
щения к вебу как корпусу. Корпусные менед-
жеры (а в случае использования веба как кор-
пуса поисковые машины) обладают довольно 
гибкими системами формирования пользова-
тельских запросов, которые позволяют полу-
чать данные о грамматических, сочетаемост-
ных, стилистических особенностях запраши-
ваемых языковых выражений.
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Ни в коем случае не абсолютизируя ис-
пользование корпусных данных, однако при-
нимая во внимание постоянное увеличение 
их объема, а также совершенствование тех-
нологий обработки естественного языка, мо-
жем указать на намечающуюся тенденцию к 
постепенной утрате традиционными лекси-
кографическими изданиями их самых важ-
ных функций – информативной и норматив-
ной. Обладая в сравнении с вебом рядом су-
щественных недостатков (к которым следует 
отнести неизбежное отставание от развития 
языка, ограниченность объема, скорость по-
иска, цену), в обозримой перспективе ори-
ентированные на массовую аудиторию линг-
вистические словари могут перестать играть 
роль посредников между языком и теми, 
кто этим языком как средством коммуника-
ции пользуется. 

Сказанное заставляет задаться вопросами 
о том, какими должны быть словари в инфор-
мационную эпоху, что нового по сравнению с 
корпусами (и вебом как корпусом) они могут 
предложить, как в них могут быть использо-
ваны большие данные, касающиеся употре-
бления языка, какие сложности могут воз-
никнуть при составлении новых словарей.

Словари активного типа: возможности 
использования при изучении русского 
языка как иностранного
В связи с переключением внимания совре-

менной лингвистики с языка как замкнутой в 
себе системы на язык как средство коммуни-
кации и мышления получают распростране-
ние новые интерпретации ставших классиче-
скими лингвистических идей – теории функ-
ционального синтаксиса, коммуникативной 
грамматики, грамматики конструкций и т. п. 

Тенденция к исследованию особенностей 
языка, делающих его средством хранения и 
передачи информации, проявляется и в лек-
сикографической практике. 

Не говоря о всевозможных ассоциатив-
ных словарях, в том числе учебных, ориен-
тированных на изучающих русский язык как 
иностранный (РКИ) [Тарасов 2017], отметим, 
что даже созданный в традициях классиче-
ской отечественной лексикографии «Русский 
семантический словарь» с реализованным в 
нем идеографическим принципом описания 

лексики призван открыть «перед читателями 
исторически сложившуюся в языке, им самим 
созданную картину мира» [Русский семанти-
ческий словарь 2002: xvi]. Таким образом обо-
значается цель одновременно и лингвистиче-
ская (описание лексической системы русского 
языка) и лингвокультурологическая (описа-
ние заключенной в языке «картины мира»).

Наиболее интересным примером приме-
нения нетривиальных подходов (а также ис-
пользования корпусных данных) при описа-
нии лексики является «Активный словарь рус-
ского языка» (АС). Как следует уже из назва-
ния, это словарь активного типа, т. е. такой, 
который должен «обеспечить нужды говоре-
ния, или, более широко, нужды производства 
текстов» [Проспект активного словаря рус-
ского языка 2010: 18]. Весьма примечательно, 
что среди предшествующих, сходных с дан-
ным словарем по задачам и идеологии сло-
варей указываются словари учебные, ори-
ентированные на изучающих язык как ино-
странный, такие как «Longman Dictionary 
of Contemporary English» (LDCE) или «The 
Advanced Learner’s Dictionary of Current 
English» (сейчас известный как «Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary» (OALD)).

Опуская описание структуры словарной 
статьи и стоящей за ней методологии, отме-
тим, что и толкование лексических значений 
с использованием особого метаязыка, и пред-
ставление всех возможных моделей управле-
ния лексической единицы, и большое коли-
чество примеров сочетаний, в которых она 
может выступать, и характеристика синони-
мических и антонимических отношений, в 
которые она вступает, и характеристика осо-
бенностей просодии делают АС чрезвычай-
но ценным для изучающих русский язык как 
иностранный источником информации. 

Как известно, для эффективного – актив-
ного – овладения лексической системой не-
родного языка важно не только располагать 
сведениями о значении составляющих ее 
лексических единиц, их грамматических и 
синтаксических признаках, стилистической 
окраске и т. п., но и представлять комбина-
торные возможности каждой лексемы. В пря-
мом предшественнике АС – «Толково-комби-
наторном словаре русского языка» (ТКС) – эти 
возможности назывались лексическими 
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функциями [Толково-комбинаторный 
словарь русского языка 2016: 94].

При всей той ценности, какую имеют ТКС 
и АС для изучающих РКИ (и ценность эта 
прежде всего определяется широтой описа-
ния комбинаторных возможностей лексем 
– их синтагматики, а также многообразием 
представления для них синонимов, аналогов, 
конверсивов, антонимов, дериватов – пара-
дигматики), данные издания сложно назвать 
учебными. Разумеется, они могут использо-
ваться для решения учебных задач, однако в 
большей степени они ориентированы на ака-
демические, исследовательские цели – и в ка-
честве учебных едва ли будут использоваться 
повсеместно. Отметим также и то обстоятель-
ство, что в ТКС описано около 286 лексических 
единиц, а последним опубликованным томом 
АС на настоящий момент является том тре-
тий, завершающийся словами на букву «З». 
Таким образом, использовать как завершен-
ные и самодостаточные лексикографические 
произведения данные словари пока нельзя. 

Кроме ТКС, словник которого весьма огра-
ничен, и АС, работа над которым еще не за-
вершена, информацию о комбинаторных 
особенностях слов русского языка можно по-
лучить в «Словаре сочетаемости слов русского 
языка» [Словарь сочетаемости слов русского 
языка 1983]. Не подвергая сомнению большую 
методическую ценность словарей подобно-
го типа, отметим, что такие словари в боль-
шей степени являются справочными, нежели 
учебными, представленный здесь материал 
не имеет связи с уровнем владения русским 
языком потенциальным читателем, не учтен-
ной является и частотность конструкций, в то 
время как и для осваивающих иностранный 
язык, и для преподающих его признак частот-
ности, причем частотности, распределенной 
по сферам функционирования (разговорная 
речь, научный стиль, публицистика и т. п.), 
является решающим при выборе языкового 
материала.

Приходится констатировать, что в отече-
ственной лексикографии пробел, связанный 
с отсутствием словарей активного типа, по-
добных Лонгмановским или Оксфордским, 

на который сетовали авторы «Проспекта ак-
тивного словаря русского языка», до сих пор 
остается незаполненным. Как заполнить этот 
пробел и есть ли необходимость в его запол-
нении вообще – на эти вопросы попытаемся 
ответить далее.

Словарь сочетаемости vs корпус
В лексикографической практике, посвя-

щенной описанию английского языка, спра-
ведливо считающейся одной из самых раз-
витых во всей европейской лексикографии, 
разработаны не только приемы составления 
учебных словарей, посвященных всесторон-
нему и в то же время сбалансированному и 
методически хорошо продуманному описа-
нию лексики, но и приемы создания словарей 
сочетаемости – таких как «The BBI Dictionary 
of English Word Combinations» [Benson 2010], 
«Macmillan Collocations Dictionary for Learners 
of English» [Macmillan Collocations Dictionary 
2010], «Longman Collocations Dictionary and 
Thesaurus» [Longman Collocations Dictionary 
and Thesaurus 2013]. Словари сочетаемости 
ориентированы на то, чтобы позволить изу-
чающему язык перейти от пассивного пони-
мания лексического значения к активному 
использованию слова в речи. С точки зрения 
возможностей «активации» пассивного сло-
варя рассмотрим один из популярных и ав-
торитетных словарей сочетаемости «Oxford 
Collocations Dictionary for Students of English» 
(OCD), сопоставив его с другим доступным 
средством «активации» словаря – Британ-
ским национальным корпусом1 (данный кор-
пус выбран по причине его сбалансированно-
сти, а корпусный менеджер – по причине гиб-
кости создаваемых с его помощью запросов).

Сочетания (здесь и далее в связи с сопостав-
лением данных OCD и BNC как эквивалент тер-
мина «collocation» будем использовать выраже-
ния «сочетание» / «сочетание слов», не вдаваясь 
в различия между терминами «коллокация», 
«коллигация», «конструкция» и т. п., см. об 
этих различиях в отечественной литературе: 
[Влавацкая 2016: 75–93]) в словаре OCD реали-
зуют модели прилагательное + существитель-
ное, глагол + существительное, существитель-

1 British National Corpus. URL: https://www.english-corpora.org/bnc/ (mode of access: 25.08.2022).
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ное + глагол и т. п; кроме того, в словарь вклю-
чены короткие идиоматичные выражения.

Такое описание позволяет охарактеризо-
вать не только особенности лексической со-
четаемости слов, но и их способности управ-
лять зависимыми компонентами и выполнять 
различные синтаксические функции. При 
этом важно, что в словаре представлено 9000 
заголовочных слов, лексическое значение ко-
торых уже должно быть известно читателю, 
владеющему английским языком на уровне 
Upper Intermediate.

В стилистическом плане в словаре пред-
ставлен прежде всего книжный язык, ко-
торый составители называют «moderately 
formal language» [Oxford Collocations 
Dictionary 2002: viii]. Как и OALD и LDCE, 
это словарь активного типа, ориентирован-
ный на речепорождение. 

Как все современные авторитетные учеб-
ные словари английского языка, OCD состав-
лен с учетом корпусных данных (об использо-
вании корпусов в лексикографических целях 
см., в частности: [Kilgarriff 2022; Kosem 2016]), 
а именно данных BNC.

Однако, на наш взгляд, этот учебный сло-
варь не способен дать необходимой для из-
учающего язык картины сочетаемости лек-
сических единиц: здесь нет информации о 
том, в каком из значений чаще используется 
слово (соответственно какие сочетания с ним 
встречаются чаще), какие из образованных с 
ним сочетаний предпочтительнее и в каких 
контекстах (как уже отмечалось, с точки зре-
ния методики эта информация представля-
ется чрезвычайно важной), – и именно эту 
информацию можно извлечь из корпусных 
данных. 

В качестве примера, иллюстрирующего 
преимущества использования корпусных 
данных перед использованием комби-
наторных словарей, сопоставим данные 
BNC со сведениями из OCD о сочетаемо-
сти близких по лексическому значению и 
по этой причине способных вызвать у из-
учающих английский язык (в особенно-
сти, если в их родном языке нет эквива-
лентной синонимии) сложности в семан-
тической дифференциации лексем habit 
(привычка) и custom (обычай) с атрибутив-
ными словами. 

В «Новом большом англо-русском слова-
ре» дефиниция первых значений лексем вы-
глядит почти одинаково: custom – «n 1. обычай; 
обыкновение, привычка» [Новый большой 
англо-русский словарь, т. 1: 499]; habit – «n 1. при-
вычка; обычай; обыкновение» [Новый боль-
шой англо-русский словарь, т. 2: 91]. Сходство 
значений усиливается указанием на то, что 
обе лексемы могут входить в состав вариан-
тов одного и того же идиоматичного выраже-
ния it is a custom / habit with sb to do sth (примеры: 
it was a custom with him to get up early; it is a habit 
with him to keep early hours). Ср. указание на си-
нонимию в «The BBI Combinatory Dictionary 
of English»: habit определяется через custom – 
«habit n. [“custom”] [“usual manner”]» [Benson 
2010: 180].

В OCD с habit указаны следующе атрибу-
тивные сочетания: 

habit noun
• ADJ. annoying, anti-social, bad, dirty, 
disconcerting, horrible, irritating, nasty, 
unfortunate Life has a nasty habit of repeating itself. 
| charming (often ironic), endearing, good one of his 
more endearing habits ◊ her charming habit of setting 
fire to cats | eccentric, odd | old | daily, regular | 
personal, sexual, social I found some of his personal 
habits rather disconcerting. | buying, shopping, 
spending an effort to change the buying habits of the 
British public | dietary, drinking, eating, feeding 
| reading, viewing women's television viewing habits 
| drug, smoking trying to kick the smoking habit 
[Oxford Collocations Dictionary 2002: 360].
Здесь представлена довольно широкая соче-
таемость, атрибутивные слова сгруппирова-
ны в соответствии c их семантикой, приве-
дены примеры контекстов употребления не-
которых из возможных сочетаний. Но если 
сопоставить эти сведения с той частью посвя-
щенной существительному custom словарной 
статьи, в которой приведены только атрибу-
тивные сочетания, то можно получить весьма 
скудную информацию:
custom noun
• ADJ. accepted, age-old, ancient, established, 
old, traditional | quaint | local | social [Oxford 
Collocations Dictionary 2002: 185].
Здесь есть два пересечения сочетаний (при-
лагательные old и social сочетаются как с 
habit, так и с custom), но нет примеров кон-
текстов употребления сочетаний кроме 
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того, те атрибутивные слова, которые здесь 
представлены, могут тоже сочетаться с 
habit.
Если же сравнить частотность препози-
тивных атрибутивных сочетаний именных 

лексем habit и custom (с минимальным, т. е. 
равным единице, расстоянием между эле-
ментами) в BNC (запрос вида: HABIT_nn / 
CUSTOM_nn + ADJ)1, можно получить кар-
тину, представленную в таблице 1.

Таблица 1. Количество вхождений сочетаний «атрибутивное слово + custom / habit» в BNC

1 Адрес запроса: https://www.english-corpora.org/bnc/?c=bnc&q=108315590 (mode of access: 25.08.2022).

В таблице приведены первые 10 запи-
сей, которые упорядочены по убыванию 
вхождений сочетаний, заливкой отмече-
ны пересечения вхождений по атрибутив-
ным словам. 

В ходе сопоставления данных BNC c 
OCD можно увидеть, что все представлен-
ные в словарных статьях OCD атрибутив-
ные слова есть и здесь (отсутствие некото-
рых прилагательных в таблице объясняет-
ся тем, что они не вошли в первые 10 за-
писей), но они даны в сопоставлении и в 
контекстах. Всего для custom получено 278 
атрибутивных препозитивных сочетаний, 
для habit 439 (отметим, что и эта стати-
стическая информация обладает опреде-
ленной ценностью – методы оценки ста-
тистической релевантности результатов 
запросов коллокаций описаны в работах: 
[Хохлова: 2010; Kormacheva, Pivovarova, 
Kopotev 2018; Stefanowitsch 2020: 217 et 
seq.]).

Беглый взгляд на прилагательные, со-
четающиеся с custom, позволяет выявить 
большое количество определителей, ос-
новным значением которых является ука-
зание на принадлежность к какой-либо 

национальности (Arab, British, Egyptian, 
French, Greek, Irish, Italian, Jewish, Korean, 
Spanish и др.), это целый класс объеди-
ненных общей семантикой прилагатель-
ных, который не представлен в словар-
ной статье в OCD. Между тем конструкция 
«custom + атрибутивное слово с семанти-
кой принадлежности к какой-либо общ-
ности» имеет очень широкое распростра-
нение, о чем свидетельствует то, что 50 
прилагательных из полученных в резуль-
тате запроса 278 содержат указание на 
национальность; помимо этого есть ука-
затели на религиозную (Christian, pagan), 
историко-культурную (medieval, barbarian), 
социально-организационную (tribal), про-
странственную (local, regional, western) и 
др. типы общности. В целом около трети 
всех атрибутивных слов, сочетающихся с 
custom, по данным BNC, имеют значение, 
связанное с какой-либо социальной общ-
ностью.

Очевидно также, что habit значитель-
но чаще, чем custom, вступает в соче-
тания с глагольными образованиями. 
Результаты запроса сравнительной со-
четаемости habit и custom с глагольны-
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ми образованиями на -ing (запрос вида 
HABIT_nn / CUSTOM_nn + _v?g)1 пред-

ставлены в таблице 2 (выборка ограниче-
на числом вхождений, равным 3).

1 Адрес запроса: https://www.english-corpora.org/bnc/?c=bnc&q=108319736 (mode of access: 25.08.2022). 
2 Адрес запроса: https://www.english-corpora.org/bnc/?c=bnc&q=108385240 (mode of access: 25.08.2022).

Таблица 2. Количество вхождений сочетаний «глагольное образование 
на -ing + custom / habit» в BNC

Любопытно, что значительную часть приве-
денных форм составляют глагольные образо-
вания со значением приобретения, потребле-
ния, присвоения и т. п., в то время как соче-
таемость custom с этими словоформами весьма 
ограниченна. Следует отметить также более 

высокую частотность форм множественного 
числа существительного habit в сочетаниях 
с глагольными формами. Так, при введении 
запроса вида *ing + HABIT2 получим картину, 
представленную в таблице 3 (выборка ограни-
чена числом вхождений, равным 10).

Таблица 3. Количество вхождений сочетаний «глагольное образование на -ing + habit» в BNC 

Не составляет особого труда заметить, 
что в ряду приведенных сочетаний преобла-
дают сочетания с формами множественно-
го числа существительного habit. Так, eating 
habits встречается 135 раз, в то время как как 
eating habit – 2; сходным является соотноше-
ние сочетаний bying habits / habit (19 c множе-
ственным числом, 2 с единственным), reading 
habits / habit (21 / 7),  viewing habits / habit (8 / 1), 

shopping habits / habit (11 / 1), drinking habits / habit 
(24 / 1). Очевидно, что здесь наблюдается реа-
лизация одной и той же устойчивой модели 
синтаксической конструкции, аналогом ко-
торой в русском языке будет структура «атри-
бутивное слово с семой узуального действия 
+ привычки» (пищевые привычки, потребитель-
ские привычки, читательские привычки, зритель-
ские привычки и т. д.).
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Аналогичные запросы можно составить со 
словами других морфологических классов – в 
результате можно получить детальную карти-
ну сочетаемостных, семантических, идиома-
тических свойств лексем habit и custom.

Конечно, необходимо учитывать, что, хотя 
BNC считается наиболее хорошо разработан-
ным и сбалансированным корпусом англий-
ского языка, наполнение BNC завершилось в 
1994 году, поэтому для получения информа-
ции об актуальном употреблении запраши-
ваемых лексических единиц придется обра-
щаться к другим корпусным данным. Кроме 
того, большинство современных корпусных 
менеджеров не способно обрабатывать син-
таксические запросы (о проблематике син-
таксической разметки на материале немец-
кого корпуса см., например: [Meurers, Müller 
2009]), соответственно, при получении ре-
зультатов запроса пользователь будет иметь 
дело с простыми совпадениями, а не с итогом 
синтаксического анализа, и в полученных в 
ходе обработки запроса данных неизбежно 
будут появляться нерелевантные, с точки зре-
ния пользователя, записи. Так, в выдаче ре-
зультатов запроса *ing + HABIT были записи, в 
которых существительное habit было прямым 
дополнением глагола, стоящего в одном из 
времен Continuous (примеры типа: I’m forming 
habits and staking claims to little pieces of territory), 
что формально соответствовало поисковому 
запросу. Еще больше примеров, в которых за-
прашиваемое слово будет зависимым от гла-
гола элементом, ожидаемо демонстрирует за-
прос *ing + CUSTOM – и такое распределение 
синтаксических функций между habit и custom 
также будет весьма информативным.

Подобных записей может быть много, и 
их, безусловно, следует использовать осто-
рожно, обращая внимание на случаи грамма-
тической омонимии и учитывая синтаксиче-
ские функции запрашиваемых элементов, но, 
несмотря на указанные сложности, возника-
ющие при использовании корпусных менед-
жеров, информация, извлекаемая из корпус-
ных данных, отличается большей репрезен-
тативностью и полнотой по сравнению с ин-
формацией, содержащейся в словарях, – даже 
таких ориентированных на использование 
корпусных данных, как «Longman Collocations 
Dictionary and Thesaurus» [Longman 

Collocations Dictionary and Thesaurus 2013]; с 
дидактической же точки зрения способ полу-
чения информации путем формирования за-
просов к корпусным данным представляется 
тем более эффективным, поскольку он пред-
полагает активный поиск информации, а не 
пассивное ее получение, – и бóльшую вовле-
ченность в поисковый процесс (в англоязыч-
ной лингводидактике такой тип изучения 
языка получил название «data-driven learning» 
[Baker 2006: 54], в отечественной лингводи-
дактике такой подход тоже постепенно полу-
чает распространение [Лебедева 2020]).

Следует признать, что существующие 
лингвистические словари ориентированы 
прежде всего на представление лексики. Ко-
нечно, зачастую словарные статьи содержат 
примеры употреблений слов в словосочета-
ниях и предложениях, но эти примеры обыч-
но являются именно «иллюстрациями» дан-
ных составителями дефиниций, а не контек-
стами, на основе анализа которых читатель 
сам бы мог сформировать представление о 
лексическом значении слова. 

Известно, что лексическое значение всег-
да реализуется в каком-то контексте, поэто-
му при обучении иностранному языку важ-
но предлагать наиболее типичные контексты 
употребления изучаемых слов. Однако для 
выработки навыка уверенного использования 
слова в речи минимального контекста, опи-
сываемого в терминах лексических функций 
(как в ТКС) или представленного в виде набо-
ра сочетаний и неэксплицируемого с помо-
щью метаязыка (как в АС), на наш взгляд, не-
достаточно. Минимальной единицей речевой 
коммуникации является высказывание (пред-
ложение), и наилучшим способом представ-
ления лексемы в учебном словаре была бы де-
монстрация ее синтаксических функций.

Словарь сочетаемости vs словарь-корпус
Ряд недостатков «лексико-ориентиро-

ванной» идеологии, реализуемой при со-
ставлении лингвистических словарей, от-
сутствует в некоторых современных элек-
тронных словарях, среди которых прежде 
всего следует назвать словарь Antidote ка-
надской компании Druide informatique. В 
отечественной лингводидактической лите-
ратуре данный словарь упоминается чрез-
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вычайно редко, поэтому считаем необходи-
мым дать его краткое описание.

Программа Antidote представляет собой 
множество словарей французского – а в по-
следних версиях и английского – языков, объ-
единенных одной программной оболочкой. 
Помимо толкового словаря с вполне традици-
онными дефинициями, в нем есть словарь си-
нонимов, антонимов, представлены лексиче-
ские поля, состоящие из групп слов, объеди-
ненных семантически, словообразовательные 
гнезда, таблицы спряжения глаголов, рифмы, 
цитаты, содержится этимологическая инфор-
мация, а также справочная информация по 
орфографии и пунктуации, фонетике, грам-
матике, редактированию, деловому письму. 
Таким образом, этот словарь имеет ярко вы-
раженный практически-нормативный харак-
тер.

По утверждениям разработчиков, в сло-
варь версии Antidote 11 вошли 133 тысячи лек-
сических единиц, среди которых 16000 имен 
собственных, 900 тысяч сочетаний, синони-
мические, гипер- и гипонимические связи 
установлены между лексическими единица-
ми, количество которых насчитывает более 
чем 1000000, в словаре дано 50000 примеча-
ний, касающихся трудностей французского 
языка, озвучено 1,6 миллиона словоформ с 
парижским и монреальским произношением 
(в английской части озвучено 500 тысяч сло-
воформ с лондонским и торонтским произ-
ношением), в англо-французской и француз-
ско-английской частях содержится 2,7 милли-
она переводов (переводятся не только заголо-
вочные слова, но и словосочетания, в которые 
они входят). В исторической части словаря 
прослеживается более 3 миллионов этимоло-
гических связей, характеристика эволюции 
значений слов, изменения их фонетических и 
графических обликов сопровождается приме-
рами употреблений начиная с XI века.

Но принципиальным отличием этого 
электронного словаря от традиционных сло-
варей является представленное здесь разно-
образие сочетаний лексических единиц, на-
зываемых совместными встречаемостями 
(les cooccurrences), которое стало возможным 
благодаря использованию корпусных данных. 
Материалом для словаря послужили данные 
франкофонной части интернета – сайтов 

СМИ, цифровых библиотек и других элек-
тронных ресурсов. Как утверждают состави-
тели, корпус данных, использованных для 
словаря, насчитывает 6 миллиардов слов (270 
миллионов фраз), при этом использованные 
для выявления сочетаемости методы анали-
за языкового материала позволили устано-
вить синтаксические связи между отдален-
ными (разделенными другими словами) ком-
понентами предложений [Guide d’utilisation 
d’Antidote 11 2021: 83]. Сочетания сопровожда-
ются индексом от 0 до 100, показывающим от-
носительную частотность слова в корпусе.

В качестве примера, иллюстрирующего 
возможности словаря при анализе сочетаемо-
сти, рассмотрим сочетания с глаголом lire (чи-
тать). Сочетаемость глагола иллюстрируется 
конструкциями, в которых глагол употребля-
ется: 1) с подлежащим, т. е. выступает в роли 
сказуемого (le lecteur lit – всего 47 сочетаний, 
каждое из которых может сопровождаться 
примерами из нескольких – обычно 5–7 – 
предложений), 2) с прямым дополнением (lire 
l’article – 251 сочетание), 3) с любым другим не-
прямым дополнением (lire dans le journal – 164 
сочетания), 4) с обстоятельственным адверби-
альным распространителем (lire à haute voix – 93 
сочетания); 5) как определение (lettre lue – 48 
сочетаний); 6) как распространитель имени 
существительного в номинативном слово-
сочетании (temps de lire – 16 сочетаний); 7) как 
распространитель глагола (savoir lire – 52 соче-
тания); 8) как распространитель имени при-
лагательного (agréable à lire – 22 сочетания); 9) 
как компонент словосочетания с сочинитель-
ной связью (lire et écrire – 53 сочетания). Таким 
образом, весьма подробно оказывается опи-
сан репертуар сочетаемостных возможностей 
глагола lire (в совокупности представлено 746 
сочетаний и несколько тысяч предложений), 
реализующего различные синтаксические 
функции.

Antidote позволяет получать информацию 
о сочетаемости лексических единиц в сопо-
ставлении (функция croiser avec un autre mot), 
но, в отличие от результата обработки запро-
са о сопоставительной сочетаемости в BNC, 
здесь будут выдаваться только результаты со-
впадений (пересечений) сочетаний.

Любопытно сопоставление данных 
Antidote и классического словаря сочетаемо-
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сти – «Dictionnaire des combinaisons de mots» 
(DCM) на примере атрибутивных сочета-
ний с существительными coutume и habitude 
[Dictionnaire des combinaisons de mots 2007: 
217, 411–412]. В DCM атрибутивные слова и 
конструкции разделены на изолированные в 
семантическом отношении группы, объеди-
ненные указанием на социальную общность, 
место, время, оценку. В Antidote определите-
ли разделены на две группы – описательные 
прилагательные (adjectifs descriptifs) и клас-
сифицирующие прилагательные (adjectifs 
classificateurs) – такое деление является ско-
рее формальным, однако при формировании 
запросов в корпусных менеджерах даже такое 
деление труднодостижимо.

В DCM в частях словарных статей, посвя-
щенных атрибутивным словосочетаниям с 
лексемами habitude и coutume, видим всего 3 
пересечения (habitude / coutume + bien ancrée; 
ancienne + habitude / coutume; vieille + habitude / 
coutume), в то время как в словаре Antidote та-
ких пересечений 14. С лексемой habitude в 
DCM представлено 18 атрибутивных словосо-
четаний (в Antidote – 85, при этом в Antidote 
входят 14 из 18 сочетаний DCM), с лексемой 
coutume в DCM – 37 словосочетаний (в Antidote – 
55, при этом в него входят 19 из 37 DCM).

На основе количественного и качествен-
ного сопоставления данных двух словарей 
можно сделать вывод о том, что в Antidote 
ожидаемо представлен более широкий круг 
сочетаемостей, при этом каждое словосоче-
тание, как правило, сопровождается несколь-
кими примерами предложений; пересечения 
прилагательных наблюдаются со всеми ряда-
ми, указанными в словарных статьях в DCM 
(исключения составили только в определен-
ной степени идиоматичные belle coutume и 
petite habitude). В обоих словарях имеем дело с 
указанием на употребление множественного 
числа habitude: в DCM на это указывают при-
меры (les habitudes consuméristes ont pris le dessus); в 
Antidote сами сочетания имеют форму множе-
ственного числа (habitudes tabagiques, habitudes 
télévisuelles, habitudes gastronomiques).

Оставляя за пределами рассмотрения 
очевидные преимущества любых электрон-
ных словарей и их веб-версий (сколь угод-
но большое количество языкового материа-
ла, быстрота поиска и удобство навигации, 

многофункциональность и т. п.), многократ-
но описанные в литературе [Воронцова 2022; 
Dziemianko 2018; Pastor 2015], укажем отличи-
тельные черты словаря Antidote. 

Прежде всего следует отметить, что здесь 
последовательно используются корпусные 
данные, поэтому есть возможность получать 
статистическую информацию. Кроме того, 
благодаря использованию корпусных дан-
ных словарь позволяет представлять боль-
шое количество сочетаний (для наиболее ча-
стотных лексем это количество может дости-
гать нескольких сотен и даже тысяч; так, для 
французского глагола aller приведено 1027, а 
для английского to go – 2345 сочетаний). При 
помощи реализованной в словаре функции 
поиска пересечений сочетания могут рас-
сматриваться в сходных контекстах, что по-
зволяет анализировать случаи синонимии на 
синтаксическом уровне. В целом благодаря 
тому, что слова сопровождаются контекстами 
в виде большого количества предложений, в 
которых они выполняют различные синтак-
сические функции, данный словарь можно 
назвать «словарем предложений».

Сильные стороны словаря, превращающие 
его в мощный инструмент для теоретического 
и практического исследования языка, одна-
ко, в определенной мере становятся его недо-
статками. Одним из самых существенных яв-
ляется то, что использованные в словаре кор-
пусные данные не вполне сбалансированы. Во 
французскую часть словаря недифференциро-
ванно входят художественные тексты (причем 
многие из них переводные, размещенные на 
сайте Проекта Гутенберг), научная литера-
тура, публицистика, статьи из Википедии и 
т. п., – такие тексты соответствуют книжной 
литературной норме, но в некотором отноше-
нии ее сужают. Речь в данном случае идет не о 
том, что в словаре представлена стилистиче-
ски однородная лексика, а о том, что в каче-
стве иллюстративного материала использует-
ся преимущественно книжный вариант языка 
с присущими ему грамматическими формами 
и синтаксическими конструкциями. 

По-видимому, методами автоматическо-
го вывода сочетаний обусловлен тот факт, что 
в разделе сочетаний отсутствует разделение 
между свободными и связанными, фразеоло-
гизированными сочетаниями. 
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Кроме того, следует отметить еще один 
момент, обусловленный ориентацией на 
корпусные данные, который может вызвать 
трудности у пользующихся данным словарем 
как учебным, – относительную сложность 
предложений, выводимых в разделе сочета-
ний: предложения аутентичны и поэтому не 
адаптированы для изучающих язык. 

Перспективы учебной лексикографии в 
свете корпусной методологии
Проведенный анализ словарей и про-

граммных средств, ориентированных на «ак-
тивное» изучение языка, был выполнен с це-
лью сравнить методические возможности 
традиционных и относительно новых – элек-
тронных – источников информации о языке. 
В ходе анализа было установлено, что в сло-
варях активного типа, ориентированных на 
практическое овладение языком, в неявном 
виде преобладает лексико-ориентированный 
подход: в центре словарной статьи оказыва-
ется либо слово, либо словосочетания с этим 
словом; предложениям же уделяется внима-
ние лишь постольку, поскольку предложения 
способны раскрыть значение слова в контек-
сте или проиллюстрировать его употребле-
ние. Ни в коем случае не утверждая, что такой 
подход является устаревшим, считаем важ-
ным отметить, что современные средства ав-
томатической обработки естественного языка 
позволяют существенно расширить потенци-
ал словарей активного типа. Корпусные дан-
ные открывают возможность с минимальны-
ми затратами получить гораздо более широ-
кую и актуальную картину сочетаемостных 
особенностей запрашиваемых лексем.

Статистическая информация (которая в 
явном виде, как правило, отсутствует в сло-
варях сочетаемости) при этом играет чрез-
вычайно важную роль в описании лексиче-
ского значения слова: наиболее частотная 
дистрибуция указывает на то, в каких зна-
чениях лексема употребляется чаще (об ана-
лизе дистрибуции как средстве снятия мно-
гозначности см., например: [Atkins, Rundell 
2008: 294 et seq.], а это обязательно учитыва-
ется при определении порядка лексических 
значений в статьях лингвистических слова-
рей, в особенности если эти словари имеют 
учебную направленность. 

К сожалению (и это было показано на от-
дельных примерах запросов в BNC), корпус-
ные менеджеры позволяют управлять выда-
чей результатов в большинстве случаев толь-
ко с помощью ввода чисто морфологических 
признаков (те возможности – весьма, впро-
чем, небольшие – для указания семантиче-
ских признаков в запросе, которые предостав-
ляет НКРЯ, являются скорее исключением, 
чем правилом). В результате запросов пользо-
ватель получает данные, которые невозможно 
упорядочить семантически, что, по-видимо-
му, обусловлено сложностями, связанными 
с формализацией семантики естественных 
языков. Такая же ситуация вывода семантиче-
ски неупорядоченного списка сочетаний на-
блюдается в словаре Antidote. 

Тем не менее получаемая при формиро-
вании запросов картина сочетаемости лек-
сем позволяет с некоторыми интеллектуаль-
ными усилиями реконструировать модель 
их управления, особенности распростра-
нения и наиболее важные синтаксические 
функции.

В связи с моделями управления и син-
таксическими функциями необходимо сде-
лать оговорку, что среди приводившихся 
примеров только данные электронного сло-
варя Antidote позволяли группировать соче-
тания в соответствии с тем, какими словами 
управляет и какую функцию в предложении 
выполняет запрашиваемая лексема. Подоб-
ная группировка возможна не во всех кор-
пусных менеджерах, однако в определен-
ной степени она может быть достигнута, 
если при создании запроса будут корректно 
указаны морфологические признаки запра-
шиваемых словоформ и их позиции относи-
тельно друг друга. 

Тем не менее приходится констатиро-
вать, что синтаксический анализ, кото-
рый позволял бы представлять структуру 
предложений с запрашиваемыми лексема-
ми в виде дерева зависимостей (или ином 
синтаксически структурированном виде), 
в большинстве современных корпусных 
менеджеров отсутствует. Из находящих-
ся в свободном доступе известных приме-
ров корпусов русского языка можем ука-
зать синтаксически размеченный корпус в 
НКРЯ, насчитывающий 1,4 миллиона слов, 
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Отсутствие удовлетворительного семанти-
ческого и синтаксического анализов услож-
няют взаимодействие с корпусными банками 
данных – в то время как в классических сло-
варях этот анализ «вручную» проделывают 
их составители; с другой стороны, объем ин-
формации, который может быть извлечен из 
корпусных данных, в сотни раз превосходит 
объем, который можно включить в учебный 
и даже академический лингвистический сло-
варь.

Очевидно, устранению данного несоот-
ветствия между возможностями корпусных 
данных и классических словарей могут спо-
собствовать развитие информационных тех-
нологий и активное применение их в линг-
вистике, однако перспектива такого решения 
проблемы для академической лексикографии 
представляется пока весьма отдаленной. В 
учебной же лексикографии, где объемы дан-
ных значительно меньше, можно наметить 
путь, двигаясь по которому можно относи-
тельно легко создать современные, соответ-
ствующие требованиям цифровой эпохи 
справочные издания.

На наш взгляд, возможна разработка элек-
тронных обучающих словарей на основе кор-
пусных данных, при этом должен использо-
ваться обучающий – не учебный – корпус, 
который будет представлять язык в «адапти-
рованном», предназначенном для изучения 
русского языка как иностранного виде (в ан-
глийской терминологии «pedagogic corpus» 
[Baker 2006: 128]). В качестве источников 
для подобного корпуса можно использовать 
адаптированные тексты на русском языке, 
тексты учебных пособий, словарей и справоч-
ников по РКИ. Похожий корпус, включающий 
тексты учебников по РКИ, разработан сотруд-
никами Государственного института рус-
ского языка им. А. С. Пушкина [Лапоши-
на 2020], однако он нацелен на решение 
иных задач, а именно – задач, связанных 
с оценкой представленного в учебниках 
языкового материала. 

На основе сформированного корпуса 
адаптированных текстов можно разработать 
систему поиска, подобную корпусному ме-
неджеру, которая будет позволять создавать 
поисковые запросы синтаксического характе-
ра так, чтобы пользователь имел возможность 
получать информацию о различных синтак-
сических функциях запрашиваемых лексем, 
их сочетаемостных особенностях и т. п. – и 
все это в пределах соответствующего уровня 
владения языком с примерами предложений, 
легко поддающихся пониманию и выявлению 
лежащих в их основе моделей. Кроме того, в 
созданном таким образом небольшом корпу-
се возможно будет произвести тегирование 
синтаксических структур, которое позволит 
создавать чисто синтаксические, структур-
ные запросы (типа N1 Vf N4, где N1 – суще-
ствительное / местоимение / субстантиват в 
И. п. в функции подлежащего, Vf – спрягае-
мая форма глагольного сказуемого, N4 – пря-
мое дополнение, выраженное существитель-
ным в В. п.); при этом должна быть реализо-
вана возможность с помощью семантических 
тегов задавать параметры компонентов син-
таксической структуры, указывать тип дей-
ствия, если предикат обозначает действие, 
семантический тип актанта, тип сирконстан-
та, если предложение распространено обстоя-
тельством и т. п. 

На наш взгляд, охарактеризованный выше 
электронный источник информации будет 
обладать большой ценностью для изучающих 
РКИ, т. к. позволит сделать шаг от слова и 
словосочетания к предложению. Любой есте-
ственный язык в своем натуральном, «необра-
ботанном» состоянии существует не в виде 
словарей и грамматик, а в виде предложений, 
поэтому создание электронного банка дан-
ных адаптированных текстов на русском язы-
ке и системы управления им – своеобразного 
«словаря предложений» – станет попыткой 
описания части языка, по возможности мак-
симально репрезентирующей целое, в наибо-
лее естественном его виде. 
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