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альной лексики в толковых словарях» было рас-
смотрено использование специализированных 
лексикографических средств, служащих для 
выделения единиц терминологической и про-
фессиональной лексики среди других лексиче-
ских единиц, описываемых в толковом словаре. 
К этим средствам относятся пометы (биол., мат., 
спец. и т. д.) и ремарки («В древнерусской архи-
тектуре», «В легкой атлетике» и т. д.). В первой 
части доклада были сформулированы наиболее 
важные, по мнению докладчика, спорные во-
просы маркирования специальной лексики: 1) на-
сколько подробной должна быть стилистическая 
информация в толковом словаре? 2) нужны ли 
отраслевые пометы (или ремарки) и если нужны, 
то для чего? 3) достаточно ли для различных ви-
дов специальной лексики одной пометы спец. или 
требуется разнообразие отраслевых помет? 4) ка-
кой принцип следует положить в основу марки-
рования специальных слов? 5) каким образом 
должны соотноситься в одном словаре пометы 
и ремарки? Докладчик высказал мнение о це-
лесообразности развития словарной традиции, 
стремящейся к разграничению полностью де-
терминологизированных терминов (принадле-
жащих общелитературному языку) и терминов, 

сохраняющих на себе отчетливый отпечаток про-
фессионально-терминологической среды своего 
функционирования. Одновременно с этим в сло-
варной статье термина полезно указывать его 
общеупотребительный синоним, свидетельству-
ющий о стилистической окрашенности данного 
термина. Были предложены предварительные 
рекомендации, направленные на усовершен-
ствование маркирования специальной лексики 
в толковых словарях русского языка и являю-
щие практическим ответом на вышеупомянутые 
вопросы.

Также на секции был прочитан доклад 
Ю. Г. К о к о р и н о й (Москва) «Терминологиче-
ский словарь тезаурусного типа как способ пред-
ставления археологического знания».

В заключение симпозиума были высказаны 
пожелания относительно целесообразности про-
должения исследования терминологии и языков 
для специальных целей, кооперации и коорди-
нации этой работы на международном уровне, 
необходимости издания в России междуна-
родного журнала по терминоведению, а также 
относительно разработки новых форм прове-
дения научных мероприятий в области термино-
ведения. 
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VII  М е ж д у н а р о д н а я  к о н ф е р е н ц и я 
п о  и с т о р и ч е с к о й  л е к с и к о л о г и и 
и  л е к с и к о г р а ф и и (I C H L L  2 0 1 4). Она 
была организована Университетом Лас-Пальмаса 
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) и Ин-
ститутом текстологии и прикладных исследований 
(Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones 
Textuales). Конференция по исторической лексико-
логии и лексикографии проводится раз в два года; 
начиная с 2002 г. она проходила в городах Лестер 
(Великобритания), Гарньяно (Италия), Лейден 
(Нидерланды), Эдмонтон (Канада), Оксфорд (Ве-
ликобритания) и Йена (Германия).

В работе конференции приняли участие более 
100 ученых из 27 стран мира, включая Испанию, 
Великобританию, Швецию, Германию, Австрию, 

Бельгию, Италию, Францию, Венгрию, Румынию, 
Польшу, Россию, Канаду, Аргентину, Перу, Японию.

В качестве основных тематических направ-
лений конференции можно выделить следую-
щие: история развития лексикографии, создание 
исторических и этимологических словарей, показ 
историко-этимологических сведений в современ-
ных толковых словарях, взаимовлияние языков 
в истории и современности, история отдельных 
слов, вопросы исторической диалектологии. Засе-
дания проходили одновременно на двух или трех 
секциях, одна из которых, как правило, проводи-
лась на английском, а другая на испанском языке.

История лексикографии была представлена 
рядом докладов, рассматривающих определен-
ные этапы в истории лексикографии той или 
иной страны или отдельные вопросы лексико-
графической практики. 
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А. Х. Н а н н е с д о т т и р (Швеция) в док-
ладе «Новый взгляд на развитие шведской 
лексикографии» (Swedish lexicographic his-
tory revisited) рассмотрела становление 
лексикографии в Швеции и значение первых 
словарей в процессе стандартизации шведского 
языка. Общий обзор рукописных словарей, 
существовавших в России в XVI—XVII вв., 
был сделан в докладе К. К о в а л е н к о 
(Россия). Презентация содержала богатый 
иллюстративный материал: были показаны 
способы оформления рукописных словарей 
(азбуковников), принципы построения словарных 
статей и организации материала внутри 
словарных сводов, а также продемонстрированы 
изменения, произошедшие в лексикографической 
практике с середины XVI до начала XVIII в. 
О новом исследовании, посвященном истории 
лексикографии в Великобритании, рассказал 
Дж. К о н с и д а й н (Канада) в докладе «Новая 
история Британской лексикографии с 1500 
по 1800 гг.» (A new history of British lexicogra-
phy from 1500 to 1800). В своей монографии 
автор предполагает сделать не только обзор 
истории лексикографии Великобритании с XVI 
по XVIII в., но и представить все известные 
глоссарии и словари того времени, включая 
двуязычные и многоязычные, в контексте 
развития общеевропейской лексикографии. 
М. П о д х ае ц к а (Польша) в докладе «Сочетание 
старого и нового подходов в двуязычной лекси-
кографии: “Полный словарь английского и поль-
ского языков” Эразма Рыкачевского 1849 г.» 
(Combining the old and the new in bilingual lexicog-
raphy: Erazm Rykaczewski’s «Complete Dictionary 
English and Polish» (1849)) рассмотрела основные 
источники словаря и принципы адаптации соста-
вителем заимствованного материала.

Проблемы репрезентации этимологиче-
ской составляющей в словарях были в центре 
внимания в докладах Т. Г е о р г е с к у (Румы-
ния) «Понимание этимологии в первых лекси-
конах греческого языка: преемственность или 
разрыв с современными этимологическими 
словарями?» (Le concept d’étymologie dans les 
premiers lexicons grecs. Continuité ou rupture avec 
les dictionnaires étymologiques modernes?), Анны 
Х. Ф о й л ь н е р (Германия) «Новый этимологи-
ческий словарь древнеанглийского языка» (A new 
etymological dictionary of Old English), Э. Б у ш и 
(Франция) «Что представляют собой этимоло-
гические единицы: вокабулы или лексемы?» 
(What are etymological (and etymographical) units 
made of: Vocables or lexemes?) и П. В а н а г с а 
(Латвия) «Проект “Исторического словаря ла-
тышского языка”: описание происхождения 
слов» (The project of the «Historical Dictionary 

of Latvian» (LVVV): Description of word-origin). 
С. Ге о рг е с к у (Румыния) представила краткий 
обзор существующих этимологических словарей 
румынского языка, сравнив в них словарные ста-
тьи с описанием этимологии слова băiat.

История описания фразеологических еди-
ниц была рассмотрена в докладах Б. М е р т е н с 
и К. Д ю к а р м (Бельгия) «Подача фразеологиз-
мов в романской исторической лексикографии» 
(Le traitement des phraséologismes en lexicographie 
historique romane), а также в докладе М. М у-
р а н о (Италия) «Фразеологические франко-ита-
льянские словари XIX века» (Les dictionnaires 
phraséologiques bilingues franco-italiens au 19e 
siècle).

Серия докладов была посвящена истории 
лексико-семантических групп или отдельных 
лексем.

Особенности репрезентации этнонимов и об-
разованных от них прилагательных в словарях 
испанского языка были рассмотрены в докла-
дах Д. Г а р с и и  П а д р о н (Испания) «Опре-
деление слов, обозначающих национальность, 
в “Diccionario de autoridades” (1726—1739)» (La 
definición de las palabras con acepción gentilicia 
en el «Diccionario de autoridades» (1726—1739)), 
Х. Х е р р е р а  С а н т а н ы (Испания) «Лекси-
кографическое представление слов gitano, judío 
и moro в академических испанских словарях» 
(El tratamiento lexicográfico de los gentilicios 
gitano, judío y moro en los diccionarios académicos 
españoles), Х. М. П е р е з а  В и г а р а я (Испания) 
«История слов latino и hispano по данным слова-
рей» (Historia lexicográfica de los gentilicios latino 
e hispano) и М. М о р е р ы  П е р е з а (Испания) 
«Прилагательные, обозначающие националь-
ность, в “Сокровищнице кастильского диалекта 
испанского языка” Себастьяна де Коварруби-
аса» (Los adjetivos gentilicios en el «Tesoro de la 
Lengua Castellana o Española», de Sebastián de 
Covarrubias).

История слов испанского языка была про-
слежена в докладах Р. Г о н з а л е з а  П е-
р е з а (Испания) «Фонетика и история лекси-
кона: дублеты llave / clave» (Fonética e historia 
del léxico: a propósito del doblete llave / clave), 
Х. Х е р р е р о  Р у и з а  д а  Л о й з а г а (Ис-
пания) «Pronto и seguida: сдвиг значения, 
функциональные изменения и репрезента-
ция в лексикографии в классическом и совре-
менном испанском языке» (Pronto y en seguida. 
Deslizamiento significativo, cambio funcional 
y tratamiento lexicográfico desde el español clásico 
al moderno) и К. Б у э н а ф у э н т е с  д е  л а 
М а т а (Испания) «Академическая лексикография 
и научно-технические дисциплины: историческое 
изучение образования слов с формантами -ística, 
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-logía и -tecnia» (La lexicografía académica ante 
las disciplinas científico-técnicas: estudio histórico 
de la recepción de las voces formadas con -ística, 
 logía y -tecnia).

Межъязыковым контактам были посвящены 
доклады Е. Д и м а (Румыния) «Румынская 
историческая терминология в переводе “Исто-
рии” Шарля Роллена» (The Romanian historical 
terminology in the translation of Charles Rollin’s 
«History» in the 18th century) и Г. Д и м а (Румы-
ния) «Итальянское влияние на становление гео-
графической терминологии румынского языка» 
(The Italian influence at the beginnings of the 
geographical terminology in Romanian).

Целый ряд докладов был посвящен способам 
репрезентации исторических данных в совре-
менных словарях английского языка.

Некоторые наблюдения над использова-
нием материалов из периодической печати 
и поэтических текстов в качестве иллюстраций 
в Оксфордском словаре английского языка рас-
смотрели Дж. К о л е м а н (Великобритания) и Д.-
А. В и л л ь я м с (Канада). Проблема унификации 
в первых выпусках этого словаря была в центре 
внимания П. Г и л л и в е р а (Великобритания). 
С. Т и м (Австрия) проследил историю лекси-
кографического описания фразовых глаголов. 
На материале компьютерной версии Оксфорд-
ского словаря английского языка Дж. Ш у л ь ц 
(Германия) проанализировала динамику влияния 
французского языка на современный английский. 
Л. П и н н а в а я (Италия) проследила, какие изме-
нения произошли в словарях английского языка, 
в том числе учебных, в отношении к грубо раз-
говорной и обсценной лексике.

Различные вопросы диалектологии были 
рассмотрены на примере широкого спектра ев-
ропейских языков.

Проблеме отражения орфографических 
вариантов в одном из диалектов Норвегии 
(Nynorsk) был посвящен доклад К. К а р л с е н а 
и Д. Р ё д н и н г е н а (Норвегия). Суффиксы 
в каталанской ономастике на материале записных 
книжек испанского диалектолога Антони 
Альковера (1862—1932) стали предметом 
исследования М. П. П е р е а  С а б а т е р (Испа-
ния). Посетив более тысячи населенных пунктов, 
в своих записях ученый зафиксировал не только 
их официальные названия, но и большое число 
диалектных вариантов. Анализ суффиксов, 
используемых в названиях местностей, дополнит 
материалы лингвистического атласа Иберийского 
полуострова. Ф. Т о р р е с  М о н т е с (Испания) 
рассмотрел андалусизм mancaje ‘тяпка, мотыга’: 
исследователь указал ареал распространения слова, 
отметил первые фиксации, предложил этимоло-
гию. Отдельные вопросы развития франкопро-
вансальского языка были исследованы в докладах 
Л. Г р ю н е р (Швейцария / Франция) «Природа 
и статус этимона на современном уровне анализа 
франкопровансальской лексики» (Nature et statut 
de l’étymon dans le traitement contemporain du lex-
ique francoprovençal héréditaire) и Э. Б е р х т о л ь д 
(Франция) «Можно ли отграничить лексику фран-
копровансальского языка?» (Peut-on délimiter le 
lexique de l’ancien francoprovençal?). О том, ка-
кую роль играли женщины при создании «Сло-
варя датских островных диалектов», а также о ре-
презентации «женских» тем в этом словаре (еда, 
одежда и т. п.), рассказал Х. Н о в м а р к (Дания), 
проиллюстрировав свое выступление большим ко-
личеством фотографий с изображением сельской 
жизни и портретов информанток.

Ознакомиться со сборником тезисов можно 
на сайте конференции (https://sites.google.com/
site/ichll2014/home).
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