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А н н о т а ц и я .  Цель статьи – подтвердить актуальность стилистической квалификации единиц, пред-
ставленной пометами в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (ТСРЯ), для современ-
ной авторской (писательской) лексикографии, обращённой к текстам XIX века. 
Использовались общенаучные методы наблюдения, сравнения, анализа, контекстуальный метод при 
оценке стилистических и иных девиаций единиц индивидуально-авторского словаря. 
В статье отстаивается мысль о важности полипараметрического описания единиц в авторской лексико-
графии. Для составления словарей языка писателей XIX века утверждается необходимость опоры на ав-
торитетный классический словарь – ТСРЯ, в котором запечатлены традиционные стилистические харак-
теристики и оценки экспрессивного потенциала ресурсов лексики при поддерживающем их квалифика-
цию иллюстративном материале – цитатах из писателей-классиков, чем обеспечиваются качества досто-
верности, объективности в представлении единиц идиолекта, внутреннее соотнесение с культурно-
эстетической атмосферой XIX века оставляемого ими «стилистического впечатления».  
Теоретическая и/или практическая значимость исследования связана с актуальностью авторской лексико-
графии, необходимостью дальнейшей работы с текстами писателей-классиков XIX века. Объективность и 
точность данных в словарях языка писателя даст возможность пользователям адекватно воспринимать тек-
сты произведений с учётом авторских интенций, ощущать работу языковой личности по отбору средств, 
использованию и обогащению ресурсов национального словаря. Материалы можно применить в вузовских 
курсах лексикографии, стилистики, истории и теории языка художественной литературы. 
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A b s t r a c t .  The purpose of the article is to confirm the relevance of the stylistic qualification of units repre-
sented by the marks in the Explanatory Dictionary of the Russian Language, edited by D. N. Ushakov (TSRYa), 
for modern author’s (writer’s) lexicography, addressed to the texts of the 19th century. 
General scientific methods of observation, comparison, analysis, contextual methods were used in assessing 
stylistic and other deviations of units in the individual author’s dictionary. 
The article defends the idea of the importance of the polyparametric description of units in the author ’s lexicog-
raphy. To compile dictionaries of the language of writers of the 19th century, it is argued that it is necessary to rely 
on an authoritative classical dictionary – TSRYa, which captures traditional stylistic characteristics and assess-
ments of the expressive potential of vocabulary resources with illustrative material supporting their qualifica-
tions – quotations from classic writers, which ensures the qualities of reliability, objectivity in the representation 
of idiolect units, internal correlation with the cultural and aesthetic atmosphere The 19th century of the “stylistic 
impression” left by them. 
The theoretical and / or practical significance of the study is related to the relevance of the author ’s lexicography, 
the need for further work with the texts of classic writers of the XIX century. The objectivity and accuracy of the 
data in the dictionaries of the writer’s language will enable users to adequately perceive the texts of works, taking 
into account the author’s intentions, to feel the work of a linguistic personality in selecting funds, using and en-
riching the resources of the national dictionary. The materials can be applied in university courses of lexicogra-
phy, stylistics, history and theory of the language of fiction. 

K e y w o r d s :  stylistic litter; author’s lexicography; dictionary of the writer’s language; linguistic personality; 
“Explanatory Dictionary of the Russian Language” 

F o r  c i t a t i o n :  Ledeneva, V. V. (2023). About the Meaning of Stylistic Litters of the Classical Dictionary for 
the Author’s Lexicography. In Philological Class. Vol. 28. No. 4, pp. 143–154. DOI: 10.26170/2071-2405-2023-28-4-
143-154. 

Введение  
Современная лингвистика практиче-

ски в каждой области разысканий демон-
стрирует стабильный интерес к homo lo-
quens, проявляя свой антропоцентриче-
ский характер. Это не чуждо и лексикогра-
фии, в которой авторская, связанная преж-
де всего с описанием ресурсов идиолектов 
создателей художественных произведений 
(писательская), с фиксацией состава слов и 
фразеологизмов, использованных в них, 
занимает важное место и активно развива-
ется (см.: [Русская авторская лексикогра-
фия 2003; Белякова 2008; Шестакова 2010; 
Шестакова 2019: 127–128]).  

В этой сфере лексикографии происхо-
дит расширение круга жанров, а также 
состава и числа объектов словарной фикса-
ции по причине обращения исследовате-
лей к наследию (нехудожественные тексты) 
различных ярких языковых личностей: 
публицистов, учёных, философов, в том 
числе религиозных, политиков. Продол-

жается разработка методов составления 
словарей, методик презентации контента, 
параметризации, что хорошо освещается 
научной литературой [Башкова 2014; Само-
тик 2013; Суровцева 2016 и др.]. Монито-
ринг выходящих авторских словарей, ма-
териалов сборников конференций по этой 
проблематике позволяет говорить о тен-
денции развития региональной авторской 
лексикографии, демонстрирующей инте-
рес к функционированию в текстах писа-
телей разговорно-просторечных, диалект-
ных элементов, т. е. проявлений этнокуль-
турных особенностей идиолектов (см.: [Ба-
хвалова, Попова 2010; Бобунова 2018: 195; 
Курносова 2015 и др.]). 

Безусловно, к настоящему времени не 
только сформировался объём понятия, но и 
стала устойчивой дефиниция авторской 
лексикографии: «…теория и практика состав-
ления словарей языка отдельных авторов 
(писателей, ученых, философов и т. п.) и 
групп авторов, а также изучение таких 
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словарей, выявление возможностей их 
использования. Под авторскими словаря-
ми при этом подразумеваются словари все-
го творчества автора / авторов, их отдель-
ных произведений, произведений одного 
жанра, характерных языковых черт, идио-
стилевых проявлений и т. д.» [Шестакова 
2019: 127]. Сложившееся определение, а 
следовательно, чёткая концептуализация 
смыслового объёма термина авторская лек-
сикография даёт большую свободу для выбо-
ра материала фиксации с расчётом на воз-
можность нацеленной его обработки.  

Авторская лексикография открыта для 
поисков (cм.: [Ружицкий 2016; Самотик 
2013; Шестакова 2019] и др.), а её достиже-
ния служат методологической основой в 
этой сфере для дальнейшей научной дея-
тельности (см. о словаре писателя  «в каче-
стве метода изучения языковой личности»: 
[Василенко 2021: 322]). Несомненно, каж-
дый составитель авторского словаря в 
настоящее время отбирает, вырабатывает и 
предлагает собственные находки в области 
параметризации, учитывая требования ти-
па (конкорданс или толковый, частотный 
(индекс) или ориентированный глоссарий) 
и характер носителя (интернет-сайт, бу-
мажный и т. д.) словаря (см.: [Сумарокова 
2020: 47; Чердаков 2020: 198–202] и др.).  

Полиаспектность, полипараметрич-
ность – требование к современному лекси-
кографическому описанию слова, фразео-
логизма, модели или иного объекта, кото-
рое мы считаем насущным. Об этом каче-
стве макро- и микроструктуры словарей 
велись и продолжают идти оживлённые 
дискуссии. В данной работе полагаем об-
ратиться к такому тонкому параметру, как 
стилистический. Наша цель заключается в 
том, чтобы подтвердить актуальность пред-
ложенных «Толковым словарем русского 
языка» под ред. Д. Н. Ушакова [ТСРЯ] сти-
листических помет для авторской лексико-
графии, обращённой к текстам произведе-
ний XIX века. Подтверждённые эмпириче-
ски выводы (опираемся на изд.: [Леденёва 
2007; Леденёва 2022]) могут иметь практиче-
ское значение для словарного дела. 

Об идиолекте и идиолексиконе – объ-
екте словарного описания 

Идиолект каждой языковой личности 
представляет собой индивидуализирован-
ный вариант этнического языка, который 

складывается в процессе социализации 
человека и отражается его речью / текста-
ми. Считаем единицами идиолекта, важ-
ными для авторской лексикографии (а это 
касается, безусловно, прежде всего идио-
лексикона), предпочтённые в связи с тема-
тикой и проблематикой произведения, 
идейно-эстетическими задачами и прагма-
тическими установками творчества реали-
зованные ЛСВ (лексико-семантические 
варианты) слов, фразеологизмов. Среди 
них можно выделить такие единицы ис-
пользованных в текстах языковых ресур-
сов, которые тесно связывают языковую 
личность автора с контекстом эпохи, служат 
приметами времени в роли имён концеп-
тов-актуалем, с одной стороны, с другой – 
наделённые особой эмоционально-
эстетической значимостью, приобретшие 
контекстуальные коннотации, следователь-
но, ценные для постижения особенностей 
идиостиля поэта, прозаика, драматурга, 
публициста, а значит, конкретного прагма-
тикона, напрямую связанного с мировоз-
зрением творца текста, самобытной языко-
вой личности, представляющей культуру, 
идеологию, ценности эпохи (например: 
[Герасименко 2023: 10–15]). К последним 
также отнесём константы-идиолектемы, 
отличающиеся смысловым объёмом или 
эмоционально-оценочным ореолом, мор-
фемной структурой, фонетико-графическим 
оформлением от узуальных, зафиксирован-
ных в толковых словарях лексем и фразеоло-
гизмов [Леденёва 2022: 105–123, 215–244]. Они 
нередко выступают как индикаторы идио-
стиля, при этом становятся прецедентными: 
Наташа Ростова, нигилист, новые люди, Плюш-
кин, прозаседавшиеся, соборяне, ударим <авто-
пробегом> по бездорожью и разгильдяйству и 
др. В их круге окказионализмы – индивиду-
ально-авторские новообразования, заслужи-
вающие подготовки особых лексикографи-
ческих изданий: «ОСЕНЕБРИ, -я, м., сущ. 
Птицы, улетающие осенью на юг. Я помню 
только голосок / над красным ротиком – па-
рок / и песенку: / «Летят вдали / красивые 
осенебри». А. Вознесенский, Антимиры.  
[< осень + сен/тя/бри]» [Козинец, Мигурский 
2020: 275] (см. также: [Алешина 2017; Слово-
образовательный словарь… 2023] и др.). 

Авторский словарь предназначен для 
фиксации реализованных homo loquens еди-
ниц, хранения особых, ориентированных на 
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личностные ценности представлений о 
национальной культуре, что транслируется 
благодаря лексико-фразеологическим сред-
ствам, использованным в произведениях. Но 
даже лексикографическая обработка пол-
номасштабных авторских сверхтекстов не 
обеспечит ответа на вопрос, только ли эти 
ЛСВ полисемантов были актуальными в 
идиолексиконе языковой личности. На это, 
например, указывают наблюдения над объ-
ёмами отражённых в толковых словарях 
узуальных полисемантичных единиц (I) и 
единиц идиолекта (зафиксированных ЛСВ) 
в авторском словаре (II): 

I. «АВАʹНС, а, м. [фр. avance]. 1. Плата 
или часть платы, выдаваемая работнику 
вперед в счёт будущего расчета. Выдать, 
получить а. 2. Деньги, выданные вперёд для 
производства каких-н. расходов. Погасить 
а. Заведующий сдал отчёт в израсходовании 
полученного аванса. 3. перен., только мн. Пер-
воначальные попытки к сближению или 
соглашению с кем-нибудь (разг.). Делать 
кому-нибудь авансы» [ТСРЯ 1935, I: 6]; 

II. «АВАНС. Плата или часть платы, 
выдаваемая работнику вперед в счет буду-
щего расчета. ...я ему указал на то, как делали 
со мною, то есть давали мне аванс в течение 
трех месяцев, и я сдавал редакции три печат-
ных листа рукописи и так продолжал до конца 
романа; а окончательный расчет произвели по 
напечатании. 189» [Леденёва 2007, 1: 12]; 

I. «БЕСПОКОʹИТЬСЯ, óюсь, óишься, 
несов. 1. (сов. обеспокоиться), о ком-чем или 
без доп. Тревожиться, волноваться. Мать 
беспокоится о сыне. Я всё беспокоюсь, здоровы ли 
вы. 2. (сов. побеспокоиться) без доп. Затруд-
нять себя, причинять себе неудобство, 
нарушать свой покой (разг.). Не беспокой-
тесь, пожалуйста, мне и так удобно. • Просят 
не беспокоиться кого (формула газетных 
объявлений) – это не относится к кому-н. 
Продается мебель; маклаков просят не беспоко-
иться»» [ТСРЯ 1935, I: 128–129]; 

II. «БЕСПОКОИТЬСЯ. Тревожиться, 
волноваться. Я теперь не беспокоюсь более о 
том, что написал для «Недели». 263» и т. п. 
[Леденёва 2007, 1: 18] и т. д. 

Результаты сравнения с данными 
ТСРЯ, который в основном опирается на 
тексты классической национальной лите-
ратуры, показывают, что Н. С. Лесковым в 
эпистолярных текстах 90-х годов XIX века 

(материал фиксации) использованы пер-
вичные, т. е. наиболее актуальные и ча-
стотные ЛСВ из круга значений этих поли-
семантов в узусе. Закономерный вывод: 
авторский словарь позволяет подчеркнуть, 
что в словарных статьях ТСРЯ точно ран-
жируются значения в структуре много-
значных лексем, в чём сказывается глубо-
кое знание составителями классического 
словаря особенностей и норм, включая 
стилистические, языка XIX века и динами-
ки процессов на лексическом уровне. Это 
постулировано введением в ТСРЯ: «Основ-
ная масса в нём – слова нашей классиче-
ской литературы от Пушкина до Горького и 
общепринятого научного, делового и 
книжного языка, сложившегося в течение 
19 века» [ТСРЯ 1935, I: IX–X].  

Однако предположение, что другие 
ЛСВ лексемы также были освоены языко-
вой личностью, кажется правомерным, 
остаётся в силе. Хотя проявляются и более 
значительные расхождения в объёмах со-
поставляемых словарных статей, по зако-
нам диалектики это, несомненно, указы-
вает на широту и разнообразие узуального, 
общего. См.: «ДНЕВНИʹК, á, м. 1. Записки 
личного характера, ведущиеся изо дня в 
день (книжн.). Вести д. 2. Ежедневные за-
писи научных наблюдений, производимых 
во время экспедиций и исследований. || 
Название разного рода периодических из-
даний (книжн. лит.). Д. общества врачей. Д. 
писателя. 3. Книга, в к-рую записываются 
служебные операции, производимые в те-
чение дня; журнал (канц.). 4. Ученическая 
тетрадь для записи задаваемых уроков и 
для отметок об успехах (дореволюц.)» 
[ТСРЯ 1935, I: 721] – четыре ЛСВ; «ДНЕВ-
НИК, книжн. Записки личного характера, 
ведущиеся изо дня в день. Затем еще можно 
бы сказать о его житье в старое его время (если 
это стоит), но для этого надо подождать 
«Дневник Берса» в «Царь-колоколе».291» [Ле-
денёва 2007, 1: 78] – один, первичный ЛСВ в 
письмах 90-х гг. Н. С. Лескова. Количество 
примеров может быть увеличено, они по-
казательны, так что данное соотношение 
следует фиксировать в определённом раз-
деле авторского словаря, чтобы иметь воз-
можность квалифицировать систему праг-
матически обусловленных предпочтений в 
отборе ресурсов языковой личностью: 
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Слово Колич. 
употр. 

Особенности упо-
требления 

Наличие сло-
варной пометы 

Контекстуальные  
особенности 

явиться 7 3:4; перв., вторичн.   
явление 2 1:3; вторичн.   
являть 3 **перв., вторичн. книжн.  
являться 6 2:3; перв., вторичн.   
явно     
яд  1:2; перв.   
ядовитый  1:2; перен.   
язва*  1:4; перен.  окказ., необычная син-

тагматика 
 

Объяснение опирается на аксиоматич-
ные положения: во-первых, «...языковая 
система в полном объёме недоступна для 
наблюдения» [Морковкин, Морковкина 
1997: 73], во-вторых, человек знает больше 
слов и тем более фразеологизмов, чем упо-
требляет в связи с коммуникативным или 
идейно-эстетическим намерением (см.: 
[Тимофеев 1971]). Таким образом, полное 
представление идиолексикона в авторском 
словаре следует отнести к категории отно-
сительно возможного, к лингвистической 
абстракции, причём вывод касается и объ-
ёма известных толковых словарей, отбора 
единиц фиксации в них (см.: [Никитин 
2016: 29–30]). Пассивному, имплицитному, 
неразгаданному всегда остаётся место. Од-
нако сравнение частного и общего выявля-
ет не только особенности состава идиолек-
та, но и тенденции изменения в узусе, про-
ступившие в индивидуальном, в том числе 
в отношении восприятия семантико-
стилистического потенциала единиц. 

Стилистические характеристики 
«Толкового словаря русского языка» под 
ред. Д. Н. Ушакова как опора при работе с 
текстами XIX века  

Установить стилистический статус 
единицы идиолекта помогает лексикогра-
фу, как отметила, обобщив наблюдения и 
выводы предшественников, А. Р. Пестова, 
опора «1) на традицию, устанавливаемую 
авторитетными словарями; 2) формальные 
показатели стилистической принадлежно-
сти; 3) цитатные материалы; 4) собствен-
ную интуицию» [Пестова 2021: 142; ср.: Пе-
стова 2020: 52; Емельянова 2014: 644].  

Г. Н. Скляревской были охарактери-
зованы поиски Ю. Н. Карауловым опти-
мального количества лексикографических 

параметров, под которыми понимаются 
«кванты информации о языке» и внеязыко-
вой действительности, минимальные её 
объёмы, которые следует объективно отра-
жать, сохранять в словарной форме [Скля-
ревская 2017: 12; Караулов 1981: 42–44]. Учё-
ным, как подчеркнула Г. Н. Скляревская, 
предполагалось использовать до 70 различ-
ных лексикографических параметров, впо-
следствии объединённых в пять групп, со-
гласно характеру информации (фонетико-
орфографическая, грамматическая, семан-
тическая, экстралингвистическая, стили-
стическая) [Скляревская 2017: 12].  

В ТСРЯ была предложена и применена 
детальная система стилистических помет – 
новшество, которым словарь обязан не 
только гению В. В. Виноградова (см. §§ 12–
17 [ТСРЯ 1935, I: XXV–XXVIII]), но и тонкой 
интуиции, широким знаниям и научной 
смелости Д. Н. Ушакова, обеспечившего 
стилистическую оценку и маркировку всех 
слов и значений полисемантов, а также 
фразеологических единиц (см.: [Никитин 
2016: 31, 34, 37]) корпуса. Это делает данный 
словарь незаменимым источником ин-
формации о стилистическом потенциале 
слов, ЛСВ, фразеологизмов, ведь начатый 
под ред. Я. К. Грота и незавершённый 
«Словарь русского языка, составленный 
Вторым отделением Императорской ака-
демии наук», который можно считать пре-
тендовавшим на тезаурусное описание 
русской лексики и фразеологии, отражает 
пометами отношение единиц к устарев-
шим, областным или терминологическим 
(см.: «Закурдыʹчиться. Сбиться съ толку, 
растеряться, погибнуть. Смол. (Добров.)»; 
«Замбоʹнiев столбъ. Физ. Наименованiе 
гальваническаго столба, предложеннаго 
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итальянскимъ физикомъ Джузеппе Замбо-
ни» [Словарь русского языка… 1901, 2. Вып. 
V: 1286, 1422] и др.), но не выступает опор-
ным для стилистической квалификации, 
так как характеристики типа «книжное» 
определённо не предлагает.  

Пометы ТСРЯ разнообразные, много-
профильные, многовекторные: определяют 
сферу применения – ту или иную область 
науки, техники, производства; частоту ис-
пользования в литературном языке (помета 
«редко»); указывают на разновидности уст-
ной («детск.», «школьн.», «разг.», «арго») и 
книжно-письменной речи («книжн.», 
«офиц.», «спец.»), устанавливают «истори-
ческую перспективу» («нов.», старин.») и 
экспрессивный потенциал единиц 
(«шутл.», «бран.») и др. [ТСРЯ 1935, I: XXVI–
XXVIII]. Наложение характеристик, ко-
нечно, ощущается, но благодаря этому ро-
дилось и сохранилось объёмное функцио-
нально-стилистическое описание, стили-
стический портрет лексем, их отдельных 
ЛСВ. Оно оказалось полипараметричным, 
и это ценно.  

Наши наблюдения дали возможность 
убедиться в точности стилистической ква-
лификации слов и ЛСВ в ТСРЯ. Например, 
в данном источнике стилистическая поме-
та разг. часто поддерживается эмоцио-
нально-экспрессивными, указывающими 
на негативнооценочные коннотации в зна-
чении (см.: анекдот (разг. «выдумка, вы-
мышленный случай»), бегать (разг. фам. 
ирон. «ухаживать, лебезить»), всерьёз (разг. 
«серьёзно, не в шутку») [ТСРЯ 1935, I: 40, 99, 
402] и др.), и эта окраска проявляется у ЛСВ 
в проанализированных контекстах («Ви-
деть» человека очень важно, но иногда случает-
ся, что иным это и мешает: может казаться, 
что как знакомый человек виден Вам, так и 
другие его видят. И начинаются анекдоты. 
246; За Вами бы бегали, о Вас бы писали, и по-
лучилась бы целая каша. 224; ...я и эти слова 
Ваши принимаю всерьез, а мне от них конфуз-
но… 281» [Леденёва 2007, 1: 14, 15, 48] и т. д.). 
То же можно сказать и о взвешенной пода-
че слов книжных: врождённый (книжн. 
«природный, свойственный от рождения»), 
героизм (книжн. «способность к соверше-
нию подвига»), господствующий (книжн. 
«преобладающий, наиболее авторитет-
ный»), дар (книжн., торж. «приношение, 
подарок») [ТСРЯ 1935, I: 397, 554, 608, 652] и 

др. Ср. реализацию в окружении 
нейтральной и / или книжной лексики, в 
том числе передающей положительнооце-
ночный заряд, несущей мелиоративные 
коннотации (благодарный, внимание, интел-
лигентность, теория и т. п.): «Особенно это о 
врожденной интеллигентности... 198; Я же-
лаю понимать Карлейля в его теории «героиз-
ма»… 295; Притом же я в разговорах не попа-
даю нынче в тон господствующих течений... 
172; Я благодарю Вас, потому что как же прини-
мать внимание в дар, не сказав благодарного 
слова? 215» [Леденёва 2007, 1: 48, 58, 64, 69].  

Лексикографическая квалификация 
единиц в стилистической зоне относится к 
наиболее сложным задачам, поскольку эта 
информация лабильная, исторически из-
менчивая. Она, как видится, рассчитана на 
ретроспективное погружение в конситуа-
цию (высвечивается важность иллюстри-
рующей цитаты в зоне примеров), требует 
владения прагматическими нормами ис-
пользования единиц в тексте, «подключе-
ния» культурных фоновых знаний, осмыс-
ления воздействия тенденций развития 
русского литературного языка. Так, тен-
денция демократизации ярко проявила 
себя в художественных текстах XIX века 
благодаря приёму столкновения книжных 
и разговорных лексических элементов в 
рамках микроконтекста, который стал 
идиостилевой константой у М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина, Н. С. Лескова. Высокая ча-
стота употребления авторами в такой по-
зиции полярных средств в качестве син-
тагматических партнёров привела к из-
вестной нейтрализации их «зарядов». 
Е. Ф. Петрищева писала о преобразующем 
влиянии контекста даже на «заряд» бран-
ной лексики: «…Он может приглушить или 
даже полностью нейтрализовать бранные 
свойства слов» [Петрищева 1984: 169].  

Убедиться в справедливости положе-
ния и наличии объективных сложностей в 
выдвижении стилистической оценки при 
лексикографическом описании позволяет 
судьба лексем во вторичных, производных 
значениях, выступающих самостоятель-
ными единицами авторского словаря. Пе-
реносные, выявляемые благодаря синтаг-
матическим партнёрам ЛСВ, как установ-
лено русистикой [Сорокин 1965: 349, 452 и 
др.], нередко относятся к оценочным, рас-
крывают мелиоративные или пейоратив-
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ные коннотации, передают субъективную, 
в том числе имплицитную, оценку, транс-
лируют иронию и т. п. Ср. узуальное, с 
книжным и терминологическим статусом 
первичных ЛСВ: «ЭПОПЕʹЯ, и, ж. [греч. 
еpopoiia]. 1. Большая эпическая поэма, в к-
рой изображаются крупные исторические 
события (лит.). Эпопеи Гомера. || Вообще 
литературное произведение эпического 
характера, в к-ром изображаются крупные 
исторические события (книжн.). Гениаль-
ная э. Льва Толстого “Война и мир”. 2. перен. 
Ряд крупных событий, сложная и значи-
тельная история чего-н. (книжн.). Э. граж-
данской войны. Надолго оставит в России вели-
кие следы эта эпопея Севастополя, которой 
героем был народ русский. Л. Толстой» [ТСРЯ 
1940, IV: 1429] – и лесковское ироничное 
использование слова в роли характеризу-
ющего предиката, когда при элиминации 
кавычками передаётся шутливое отноше-
ние писателя к предмету литературного 
творчества подопечного: «Тогда это будет 
“эпопея”, а не “этюды”, и Имя твое пронесётся 
в Элладе. 233» [Леденёва 2007, 1: 446].  

Игнорировать эти особенности функ-
ционирования нельзя, как недопустимо не 
отразить словарной пометой (или коммен-
тарием в специальном разделе авторского 
словаря) факт снижения в контексте до ста-
туса «разговорного» и развитие коннотаций 
пейоративного либо мелиоративного ха-
рактера какого-либо ЛСВ узуального поли-
семанта, представляющего книжный, тер-
минологический круг лексики русского 
литературного языка. Например: «ВОЗНО-
СИʹТЬ, ношý, нóсишь (книжн. устар.). Несов. 
к вознести» [ТСРЯ 1935, I: 844] – у Н. С. Лес-
кова глагольная лексема развивает ирони-
ческие коннотации, на что указывают сти-
листически сниженные синтагматические 
партнёры (низменность … барахтаний) и 
элиминация кавычками, позволяя передать 
символом «*» авторскую критическую ин-
тенцию, а затем прокомментировать стили-
стическую особенность – пейоризацию: 
«ВОЗНОСИТЬ, книжн., устар. Несов. к воз-
нести*. Это истинный поэт, без «стальной 
щетины», – он «возносит дух» над низменно-
стями обычных барахтаний. 195»; «возно-
сить* книжн., устар. Кавычки, пейориза-
ция, троп» [Леденёва 2007, 1: 42; 2: 13]. 

Такие девиации, создающие трудно-
сти при стилистической квалификации 

единиц, извлечённых из какого-либо тек-
стового пространства, авторская лексико-
графия должна учитывать и кропотливо 
описывать, используя, однако, для основа-
ния суждения важнейшую из опор – поме-
ты ТСРЯ. Анализ показал, что для текстов 
классической литературы они разработаны 
основательно, характеристикам ТСРЯ 
можно и нужно доверять. 

Сама атмосфера ТСРЯ формирует необ-
ходимое интуитивное «стилистическое впе-
чатление», нужное в работе с авторским 
словарём для квалификации по стилистиче-
скому параметру использованных писате-
лем XIX в. узуальных ЛСВ, трансформиро-
ванных средств, идиолектем, окказиона-
лизмов и т. п., потому что иллюстративный 
цитатный материал этого источника обес-
печивает восприятие прагматической, 
функциональной предназначенности и экс-
прессивного потенциала единиц за счёт 
общего культурно-эстетического фона тек-
стов эпохи, представления учёными-
составителями традиций их включения в 
жанровоориентированный контекст. 

Заключение 
Работающие в области авторской лек-

сикографии специалисты не могут не 
стремиться к объективной фиксации мате-
риала, точной подаче смыслового содер-
жания единиц и определению их эмоцио-
нально-экспрессивной нагрузки, стили-
стического статуса, коммуникативной 
предназначенности. За точным определе-
нием стилистического статуса единицы 
идиолексикона стоит и раскрытие нагруз-
ки ЛСВ в отношении передачи интенций 
автора в тексте, и понимание черт его язы-
ковой личности. 

Такие параметры, как частота исполь-
зования и синтагматические связи (ва-
лентность) ЛСВ, что помогает выявить 
конкорданс – совокупность разных по объ-
ёму контекстов, благодаря которым сло-
варная статья демонстрирует «разнообра-
зие и выразительность» языка художе-
ственной литературы и «художественную 
память» нацеленно употреблённых в про-
изведениях слов (см.: [Словарь языка… 
2021: IV]), могут, с нашей точки зрения, 
либо детерминировать подготовку отдель-
ных словарей, что является справедливой и 
успешно решаемой задачей (например: 
[Изотов 2018; Мокиенко, Сидоренко 2021] и 
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др.), либо предопределить структуру поли-
параметрического словаря автора. См.: 
«ПОЛБЕРЕГА Полон рот / красот природ: / 
то волны / приливом, / п. выроют, / то 
краб, / то дельфинье выплеснет тельце, /то 
примусом волны фосфоресцируют, / то в 
море закат / киселём раскиселится. 
М923(113)» [Словарь языка… 2015: 385]; ср.: 
«ЭКЗЕМПЛЯР. Отдельный список какой-
н. рукописи, отдельный оттиск какого-н. 
печатного издания. У него всего только 4 эк-
земпляра, но он, вероятно, снабдит Вас экзем-
пляром. 186; Для того Хирьяков привезет ко 
мне в Меррекюль экземпляр рукописи... 244»; 
экземпляр – 23 (частота); экземпляр: экзем-
пляр возможен, экземпляр не обременит, экзем-
пляр (из рук вон) плох, экземпляр привезен, 
экземпляр представляет (последнюю редак-
цию); экземпляр без выпусков, экземпляр 
«Декамерона», экземпляр №, экземпляр 
рукописи; Ваш экземпляр, гектогра-
фированный экземпляр, мой экземпляр, 
единственный экземпляр, лучший экзем-
пляр, наш экземпляр, новый экземпляр, 
такой экземпляр, этот экземпляр; два эк-
земпляра, 4 экземпляра, 100 экземпляров; 
(быть готовым) готов в (новом) экземпляре, 
владеть (экземпляром), выписать 100 эк-
земпляров, дать экземпляр, мочь держать 
экземпляр, получить экземпляр, привезти 
экземпляр, принимать за удовлетвори-
тельный экземпляр, прислать два экзем-
пляра, прислать в двух экземплярах, 
скрыть экземпляр, снабдить экземпляром, 
стоить по 1 руб. за экземпляр» (конкорданс) 
[Леденёва 2007, 1: 445; 2: 162, 273] – полипа-
раметрическое описание. 

В. В. Виноградов в работе «О художе-
ственной прозе» подчеркнул роль языковых 

личностей писателей в использовании и ин-
дивидуально-творческом преобразовании 
«поэтического, литературно-книжного», 
«интеллигентски-разговорного» языков и 
разных форм «внелитературного выраже-
ния» [Виноградов 1980: 92–95], что актуаль-
но для авторской (писательской) лексико-
графии. Анализ употребления, оценка осо-
бенностей контекста использования еди-
ницы даёт возможность представить вклад 
конкретного идиолекта в развитие литера-
турного языка, показать роль языковой 
личности автора XIX века в поддержании 
или формировании тенденций его функ-
ционирования. Это достигается с помо-
щью сравнения наблюдаемого в контексте 
с отраженными системой помет данными 
авторитетного источника, каковым явля-
ется ТСРЯ для авторской лексикографии. 

Благодаря осмыслению фактора часто-
ты введения и демонстрации синтагматики 
единиц (контекстуально актуализирован-
ных валентностей) проступают творческие 
потенции не только автора, но и общена-
родного языка (расширение круга метафор, 
например), предопределяется и уточняется 
стилистическая нагрузка слов / ЛСВ, что 
является необходимой информацией в сло-
варе писателя XIX века. Эта информация в 
виде лексикографических параметров может 
быть рассмотрена как объективная и пред-
ставлена соответствующими пометами с 
учётом сверки данных, транслируемых авто-
ритетным источником – «Толковым слова-
рём русского языка» под редакцией профес-
сора Д. Н. Ушакова, в котором запечатлён 
стилистический облик узуса XIX века на 
основе образцовых текстов. 
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