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А н н о т а ц и я .  В состав хранящейся в архиве Большой словарной картотеки ИЛИ РАН картотеки мате-
риалов для неизданного «Словаря русского языка» – так называемого «ленинского» словаря, работа по 
подготовке которого велась под руководством Д. Н. Ушакова и Л. В. Щербы по инициативе В. И. Ленина 
в начале 20-х гг. ХХ века, отдельной частью входит картотека сокращенных обозначений, насчитываю-
щая 1270 карточек. Цель настоящей публикации – познакомить заинтересованных исследователей с со-
ставом картотеки, которая в 2023 году впервые после долгих лет была обнаружена среди материалов «ле-
нинского» словаря, и, соответственно, ранее не была описана. Использование для картотеки сокраще-
ний тех же стандартных типографских карточек, что для картотеки «ленинского» словаря, говорит о том, 
что эта картотека была создана именно в процессе подготовки словаря. При заголовочных словах на кар-
точках приводятся только толкования, исключения составляют 36 слов, к которым на отдельных карточ-
ках приводятся также примеры употреблений слов. Состав сокращенных обозначений разнообразен. 
Это слова, состоящие из начальных частей слов, образованные сочетанием начальной части слова (или 
слов) с целым словом, сокращения отдельных слов, различные виды аббревиатур, сложносокращенные 
слова смешанного типа, часть которых состоит из двух или более слов. При некоторых сокращениях при-
водятся их варианты, а также указания на устную форму. Сокращения тематически разнообразны: это 
названия организаций, военные и сельскохозяйственные термины, наименования лиц, правовые поня-
тия и др. С 1917 по 1923 годы процесс образования сокращений в русском языке шел наиболее активно, и 
именно в это время появляются первые словари сокращений. По сравнению с содержанием изданных 
словарей материалы картотеки включают существенно большее количество сокращений. Несомненно, 
что картотека сокращений, хранящаяся в архиве Большой словарной картотеки Института лингвистиче-
ских исследований РАН, представляет собой уникальный материал для изучения словообразования и 
истории русского языка. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  история русского языка; история лексикографии; словарная картотека; словари 
сокращений; аббревиатура; словообразование 
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A b s t r a c t .  The Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences Great card index of materials 
of the unpublished “Dictionary of the Russian Language” – also known as the “Lenin Dictionary”, work on which 
was initiated by V.I. Lenin and supervised by D. N. Ushakov and L.V. Shcherba in the early 1920s of the 20th cen-
tury – contains a special section of abbreviations totaling 1270 index cards. The aim of this paper is to introduce 
those interested in research to the composition of the card index, which was found among the materials of the 
“Lenin Dictionary” in 2023 and, naturally, had not been described before. The use of the same standard print 
cards for the card index of abbreviations as for the card index of the “Lenin Dictionary” shows that it was in the 
process of the dictionary compilation that this card index was created. The headword cards contain only defini-
tions; 36 words are exceptions and are supplemented with usage examples on separate cards. Various abbrevia-
tions are included in the card index. These are words consisting of the initial parts of words, made up by the 
combination of the initial part(s) of a word with a whole word, abbreviations of separate words, and complex 
abbreviations of a mixed type, a number of which consist of two or more words. Some abbreviations contain 
their variants, including oral ones. The abbreviations are thematically diverse: they include names of organiza-
tions, legal notions, etc. The process of abbreviation was especially active in the Russian language from 1917 to 
1923. It was at this time that the first dictionaries of abbreviations were published. In comparison with the pub-
lished dictionaries, the materials of the card index include a significantly greater number of abbreviations. Un-
doubtedly, the card index from the archive of the Great card index of the Institute for Linguistic Studies of the 
Russian Academy of Sciences represents unique material for the study of word formation and history of the Rus-
sian language. 

K e y w o r d s :  history of the Russian language; history of lexicography; dictionary card index; abbreviation dic-
tionaries; acronyms; word formation 

F o r  c i t a t i o n :  Kuznetsova, I. E., Kuznetsov, G. A. (2023). Card Index of Abbreviations of the Unpublished 
“Ushakov’s” Dictionary of the 1920s. In Philological Class. Vol. 28. No. 4, pp. 261–270. DOI: 10.26170/2071-2405-
2023-28-4-261-270. 

Введение 
В состав хранящейся в архиве БСК 

ИЛИ РАН картотеки материалов для неиз-
данного «Словаря русского языка» - так 
называемого «ленинского» словаря, работа 
по подготовке которого велась по инициа-
тиве В. И. Ленина в начале 20-х гг. ХХ века 
(в 1939 году, по указанию В. И. Чернышева, 
эту картотеку стали называть «Материалы 
Ушаковского словаря» [Семериков 1967]), о 
её судьбе писали А. В. Семериков, Е. А. Ле-
вашов, В. П. Петушков и О. В. Никитин 
[Семериков 1967; Левашов, Петушков 1975; 
Никитин 2004, 2005, 2016])1, отдельной ча-
стью входит картотека сокращенных обо-
значений. Эта картотека насчитывает 1270 
карточек, расположенных в алфавитном 
порядке.  

Согласно архивным данным, проект 
 

1 Подробнее - см. предыдущую публикацию. 

«ленинского» словаря предполагал вклю-
чение в него энциклопедической части, 
куда, в частности, должны были ввести «до 
500 сокращенных обозначений учрежде-
ний и предметов» [Левашов, Петушков 
1975: 75]. Для картотеки словаря были спе-
циально напечатаны стандартные типо-
графские карточки [Левашов, Петушков 
1975: 77–78], именно на них выполнена и 
обсуждаемая картотека сокращений. Все 
это позволяет с уверенностью говорить о 
том, что картотека сокращений создавалась 
как часть картотеки «ленинского» словаря. 

Состав картотеки сокращенных обо-
значений 

Несмотря на то что для картотеки со-
кращений использовались стандартные 
карточки, имеющие графы для иллюстра-
тивного материала, при заголовочных сло-
вах здесь приводятся только толкования: 
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Рис. 1 

Соответственно, одно слово фиксиру-
ется только на одной карточке. По сути, 
картотека сокращений представляет собой 
готовый материал для словаря, не требую-
щий дополнительного отбора.  

Исключение составляют единичные 
самодельные рукописные карточки со сло-
вами на первые буквы алфавита (1 – на В и 
35 – на Г), где при словах есть только цитаты 
из различных источников и нет толкований:  

 
Рис. 2 

Каждая из таких карточек размещена 
после соответствующей стандартной кар-
точки, где приведено определение слова. 
По датировке представленных источников 
можно предположить, что карточки с при-
мерами либо были выполнены до приня-
тия решения о включении в словарь от-
дельной части с сокращенными обозначе-
ниями и позже перенесены из материалов 
основной картотеки словаря в картотеку 
сокращений, либо от такого рода выборки 
на каком-то этапе отказались по причине 
неинформативности иллюстративного 

материала, ср.: 
Военспец – «армию... приходится отда-

вать в руки военспецов» Ленин, Речь на съезде 
казаков 

Главвода – Искусство коммуны 1919 г. «13 
организационный комитет приглашены пред-
ставители: Главвода...» 

Губкурсы – «Доклад о Губкурсах инструк-
торов» (Выборы президиума) Вестник театра 
1920 г. 

Губэвак – «Предлагается всем без исключе-
ния великобрит. и франц. гражданам зареги-
стрироваться по месту жительства в Губэва-
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ках и Уездэваках своих губерний для немедл. 
отправки в Москву» (Вним. фр. и англ. граж-
дан) Комм. Тр. 1920 №167 

Гужналог – «Гужналоги, трудокони, – 
Сколько мудрости-то ноне!» Д. Бедный, «Абра-
кадабра». Правда, 1921 г. №2/3 

Несколько слов фиксируются в карто-
теке только на карточках с примерами и не 
имеют определений, например:  

Губком – «Затем идут представители 
Губкома (Р.К.П.)» Вестник театра 1920 г. 

Губкурсы – «Доклад о Губкурсах инструк-
торов» (Выборы президиума) Вестник театра 
1920 г. 

Губнаробраз – «Заведующие музейными 
подотделами входят в состав коллегии Губна-
робраза» (Музеи и Старина), Художественная 
жизнь 1920 г. 

Губпресса – «Что писать о кооперации в 
губпрессе?» (Заголовок статьи) – (428-9) Красн. 
Журналист, 1921 №7-9 

В одном случае такое слово имеет 
грамматический комментарий: 

Главмыло только ед. число (сокращение) – 
Луначарский: «...они почти все устроились, 
эти господа капиталисты. Гаммер в Главмы-
ле.» Канцлер и слесарь X 84 

На стандартных карточках с опреде-
лениями при некоторых сокращениях 
приводятся их варианты, например: 

Военвед или В.В. – Военное Ведомство 
Всеукриздат (В.У.И.) – Всеукраинское 

Государственное Издательство 
Вышсовнархоз (ВСНХ) – Высший Совет 

Народного Хозяйства 
Г.К.Г.С. – Главкомсогор – Главный Коми-

тет Государственного Строительства 
Чусоснабарм или Чусо – Чрезвычайный 

Уполномоченный Совета Труда и Обороны по 
снабжению Армии 

– или содержится указание на воз-
можность варьирования части слова, 
например:  

Пусиб ... (турк.) – Полит. управление Си-
бирского Военн. округа (Туркестанского) 

Облфонд (Цефонд, Губфонд) – Областная 
Комиссия по фондам заработной платы 

Часть обозначений состоит из двух 
или более слов, например:  

Администрупр РВСР – Админ.-Учетное 
Управление Революционного Военного Управле-
ния Республики  

Наморси Черноаз – Начальник морских 
сил Черного и Азовского морей 

Паромеханик ВСНХ – Центральное прав-
ление государственных паровозо-ремонтного и 
механических заводов 

Полпред Грузии – Полномочный предста-
витель Грузии 

Если возможны варианты, то имеется 
указание на варьирующуюся часть такого 
обозначения, например:  

ВКО (Губ., Обл.) – Губернский или Об-
ластной отдел Военно-Кооперативного Управ-
ления Центросоюза 

Диспотел (назв. города) – Дислокаторское 
отделение при местной почтово телеграфной 
конторе 

Диспоч (название города) – Дислокатор-
ское отделение при почтовой конторе (оседлой) 

По (Зап., Сиб.) – Политический Отдел 
Р.В.С. фронта 

В составе картотеки есть несколько 
омонимичных обозначений с толкованиями: 

Кожсырье – Акц. общ. для внутр. и внеш-
ней торговли Кожсырьем 

Кожсырье – Кожевенное сырье  
Комтруд – «Коммунистический Труд» -- 

газета 
Комтруд – Комиссар труда 
Мосторг – Торговый отдел М.С.Н.Х 
Мосторг – Управление Торговли Москов. 

Совета Народного Хозяйства (МСНХ) 
Нацмен – Национальное меньшинство 
Нацмен – Совет по делам просвещения 

национальных меньшинств 
Рауспирт – Районное Управление виноку-

ренными заводами 
Рауспирт – Районное Управление спирто-

вой промышленности 
Несколько слов, включенных в карто-

теку, по сути, сокращениями не являются. 
Это существительные, образованные от 
сокращений: 

Генштабист – Лицо с образованием Ака-
демии Генерального Штаба 

Рабфакист (факовец) – Студент рабоче-
го факультета 

Чекист – Сотрудник Чрезв. Комиссии (Ч.К.) 
В одном случае есть указание на мно-

гозначность такого слова: 
Нэпман – Последователь или продукт Но-

вой экон. Политики 
Некоторые слова, по-видимому, вне-

сены в картотеку ошибочно: 
Членство – Состояние членом к.л. союза, 

общества и т.д. 
Картофелизация – Распространение 
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культуры картофеля 
Представленные в картотеке сокраще-

ния тематически разнообразны. Это назва-
ния государственных органов и различных 
организаций, военная терминология, 
наименования лиц по должности или про-
фессии, правовые понятия (трудповин-
ность, продналог и т. п.), сельскохозяй-
ственная терминология (крупскот, семкар-
тофель и т.п.) и даже отдельные названия 
бытовых предметов (например: носплаток).  

Состав сокращений, представленных 
в картотеке словаря, с позиций лингви-
стики 

В современной лингвистической ли-
тературе сокращенные обозначения ана-
лизируются подробно и разносторонне, 
исследователями предлагаются их класси-
фикации с точки зрения производящей 
основы, внешнего оформления, граммати-
ки, семантико-стилистических особенно-
стей и т. п. [Алексеев 1979; Каледина, Лари-
чева 2009; Климас 2016; Сергеева 2013; Си-
зов 2018 и др.]. Подробное рассмотрение 
сокращений, представленных в картотеке 
сокращений «ленинского» словаря, не яв-
ляется целью данной публикации, однако 
представляется важным дать общий обзор 
состава этих сокращенных обозначений с 
позиций лингвистики. 

Все представленные в картотеке со-
кращения можно разделить на пять групп.  

В первую очередь, это образованные 
от словосочетаний инициальные аббреви-
атуры, которые могут быть записаны с точ-
ками после каждой буквы или без них: 

АТА – Американское Телеграфное Агентство 
В.Т.У.З. – Высш. Технические учебные за-

ведения 
КУБУ – Комитет по Улучшению быта 

ученых 
МВТУ – Московское Высшее Техническое 

Училище 
М.Х.Т. – Московский Художественный  

Театр 
В большинстве случаев сделать одно-

значный вывод о том, какого типа аббре-
виатура – буквенная или звуковая, не 
представляется возможным, однако неко-
торые инициальные аббревиатуры записа-
ны как обычные заголовочные слова: пер-
вая буква заглавная, остальные – строчные. 
Это позволяет предположить, что такие 
аббревиатуры читались как обычные слова, 

и их можно рассматривать как звуковые:  
Мовсу – Московское Окружное Военно-

Санитарное Управление.  
Мосо – Московский отдел Соц. обеспечения  
Увмуз – Управление учебных отрядов и 

школ воен. морских учебных заведений 
Уска – Управление Связи Кр. Армии 
Кроме того, при некоторых словах 

есть указания на их произношение: 
В.Ц.И.К. – произносится: Вцик; – Всерос-

сийский Центральный Исполнительный Ко-
митет 

М.Ч.К. (Произносится: Эмчека) – Мос-
ковская Комиссия по борьбе с контрреволюцией 
и спекуляцией 

М.О.Г.Э.С. (произн. Могес) – Трест Госу-
дарственных объединенных Электрических 
станций Московского района 

П.У.Р. (Произн. Пур) – Политическое 
Управление Р.В.С.Р. 

Ц.П.А.З. (произн. Цепаз) – Центральное 
Правление Артиллерийских Заводов 

Ц.У.С. (произн. Цус) – Центральное 
Управление Снабжения при РВСР 

В ряде случаев имеющееся при иници-
альной аббревиатуре указание на произ-
ношение по сути является указанием не-
инициального варианта сокращения: 

Н.К.В.Д. (произн. Наркомвнудел) – 
Народн. Ком-ат Внутренних дел 

С.Н.К. (произносится Совнарком) – Со-
вет Народных Комиссаров 

Вторую, наиболее значительную по 
объему группу в составе картотеки состав-
ляют сокращения, образованные от слово-
сочетаний путем слияния усеченных основ 
двух или более лексических единиц: 

Волком – Волостной Комитет  
Теревсат – Театр революционной сатиры 
Главкомколхоз – Главный Комитет Кол-

лективных хозяйств 
Порядок следования усеченных основ 

в составе сокращения не всегда соответ-
ствует порядку следования слов в словосо-
четании, от которого сокращение было 
образовано: 

Всебюркомвоен – Всероссийское Бюро Во-
енных Комиссаров 

Третью группу сокращений составля-
ют слова, образованные сочетанием 
начальной части слова (или слов) с целым 
словом, например:  

Агитпункт – Агитационный пункт 
Воендорбюро – Военно-дорожное Бюро 
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Картрудкоммуна – Карельская трудовая 
коммуна  

Кирреспублика – Киргизская Совет. Соц. 
Респ.  

Обычно главное слово в сокращаемом 
словосочетании не сокращается и следует 
за сокращенной основой, независимо от 
порядка следования слов в словосочетании:  

Дислошкола – Высшая Школа Дислокации 
при Управлении связи Красной Армии 

Потельдоход – Доход от почтово-
телеграфных операций 

Судремонт – Ремонт судов 
Однако в единичных случаях несо-

кращаемое слово занимает в сокращении 
центральное положение, что делает такое 
сокращение сходным со словами, образо-
ванными сложением частей слов:  

Автоскладарм – Автомобильный Склад 
Армии 

Запасполкарм – Запасной полк армии 
Метаскладтаон – Склад металлов тяже-

лой артиллерiи особого Назначения 
Четвертая группа – это сложносокра-

щенные слова смешанного типа:  
Замска – Заместитель Начальника 

Управления Связи Красной Армии 
Замобовсу – Заведующий Мобилизацион-

ным отделом окружного Военно-Санитарного 
Управления  

Закудел РВСР – Законодательный Отдел 
Управления Делами Револ. Военного Совета 
Республики 

Мальцовправ ВСНХ – Правление госуд. за-
водов Мальцовского фабрично-заводского района 
(с. Дятьково Брянской губ.) 

Мачмор – Московская авто-часть Мор-
ского ведомства 

Совсероглавштаба – Совет Всеросс. Глав-
ного Штаба 

В всех четырех группах сокращений от-
сутствует единообразие в сокращении оди-
наковых основ. Так, слово военный (-ая, -ое) 
может быть сокращено и как воен и как во, 
слово начальник – и как на и как нач и т. п.:   

Воаптмаг – Аптечный магазин Военно-
Санитарного Ведомства 

Военстаж – Военный стаж 
Гарамбулатория – Гарнизонная амбула-

тория 
Гарнветлазарет – Гарнизонный ветери-

нарный лазарет 
Нахозагенштаб – Начальник хозяйствен-

ной части Академии Генерального Штаба 

Начартбазарм – Начальник артиллерий-
ской базы армии 

В сокращениях могут быть представ-
лены не все слова, составляющие полные 
наименования. В этом отношении наибо-
лее интересными представляются сокра-
щения, построенные по схеме слог+слово, 
где слово представляет собой краткое ме-
тонимическое обозначение той или иной 
организации:  

Главметалл – Главное Управление Метал-
лической промышленности 

Главмех (ВСНХ) – Главное Управление 
предприятиями меховой промышленности 

Главтабак ВСНХ – Главный табачный 
Комитет 

Губкомдезертир – Губернская Комиссия 
по борьбе с дезертирством 

Днепролес – Правление лесной промыш-
ленности бассейна Днепра 

Раусахар – Районное Управление сахарной 
промышленности 

Рауспирт – Районное Управление виноку-
ренными заводами 

Пятая группа сокращений в составе 
картотеки – это сокращения отдельных 
слов, усечения:  

Казна – Главное Полевое Казначейство 
фронта 

Спец – Специалист  
Эвак – Эвакуационный пункт 
Эта группа самая малочисленная.  
Словари сокращений начала 1920-х гг. 

и картотека сокращений «ленинского» 
словаря 

В своей книге «Язык революционной 
эпохи. Из наблюдений над русским язы-
ком последних лет (1917-1926)» А. М. Сели-
щев - один из тех, кто работал над «ленин-
ским» словарем [Никитин 2016: 17], писал: 
«В России в 90-х и в начале 900-х годов бы-
ло немного терминов, образованных по-
средством названия начальных букв Эсдэ 
или эсдэк и производные, Эсэр и производ-
ные, цэка (ЦК – центральный комитет пар-
тии). Сокращенное название усваивается и 
легальной партией конституционалистов-
демократов: кадэ или кад’е́ т. В ряде случаев 
такие сокращения применялись в России 
ради краткости, в деловых письменных и 
телеграфных сообщениях. Некоторые из 
этих сокращений входили в устную речь. 
<…> Этот способ образования терминов 
стал часто применяться во время войны: 
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главковерх – верховный главнокомандую-
щий армией, дарм – действующая армия, 
военмин – военное министерство, земгор – 
земский и городской союзы. Еще сильнее 
такое образование стало применяться по-
сле революции 1917 года. И в политической, 
и в общественной, и в экономической жиз-
ни стали усердно прибегать к таким сокра-
щениям. <…> В последние 2–3 года к таким 
сокращениям стали обращаться реже» [Се-
лищев 1928: 46-47]. Таким образом, по 
наблюдению А. М. Селищева, наиболее 
активно процесс образования сокращений 
шел с 1917 по 1923 год. Надо отметить, что в 
свою книгу, посвященную особенностям 
языка этого периода, Селищев включает 
только в качестве примеров более двухсот 
сокращений с определениями. Неслучай-
но, что именно в 20-е гг. появляется новый 
вид словарей русского языка – словари 
сокращений.  

Нам известны два словаря сокраще-
ний, опубликованные в 1924 году. «Словарь 
вошедших в обиход сокращенных назва-
ний» был издан во Владивостоке. Его изда-
телем назван Н. Н. Серокузов, но составители 
словаря не указаны. В преамбуле к словарю 
анонимные составители пишут: «Слова эти 
созданы в огне революции, и в них сказа-
лась вся нервность и порывистость времени, 
все необычайное напряжение сил, когда 
мало двадцати четырех часов в сутки для 
работы и когда каждое громоздкое слово, 
каждая длинная надпись делаются лишни-
ми, ненужными и даже вредными». [Сло-
варь сокращенных названий… 1924: 1]. Этот 
словарь включает около 1000 сокращений, в 
том числе такие, которые составители 
определяют как шуточные, например: Сов-
барышня, Шуточное название канцелярской 
служащей (советская барышня). Штраб, 
Штабной работник (шуточн.). 

«Краткий советский словарь общеупо-
требительных сокращений», опублико-
ванный в Ташкенте, насчитывает около 
600 сокращений, но составители словаря, 
также анонимные, предупреждают читате-
ля, что «слова, имеющие одинаковые со-
кращения, не перечислены, а об’яснено 
только это именно сокращение. Напр., 
вместо об’яснения слов „автобаза‟, „авто-
склад‟, „автомастерская‟ и т. д. – указано, 
что авто… – значит „автомобильный‟» 
[Краткий советский словарь… 1924: 1].  

В предисловии к «Краткому советско-
му словарю общеупотребительных сокра-
щений» говорится, что он «является пер-
вым опытом издания такого рода в РСФСР» 
[Там же]. Однако годом раньше, в 1923 го-
ду, издательством Всероссийского комите-
та помощи инвалидам войны при ВЦИК 
Советов был опубликован «Словарь обще-
употребительных сокращений „КОД“», 
составителями которого названы Веров и 
Рубановский. Словарь включает только со-
кращения на букву А – всего 71, поэтому 
трудно назвать его полноценным слова-
рем. В «Предисловии» составители пишут, 
что предполагаются «повторные издания», 
и указывают на «несомненную пользу» 
словаря «при чтении газет, журналов, при 
сношениях с учреждениями, слушания 
лекций и докладов, а также в деловом и 
коммерческом обороте». Но в то же время 
они отмечают, обнаруживая чисто науч-
ную цель издания: «Как первая попытка 
собрать и систематизировать накопив-
шийся за годы революции словесный ма-
териал, получивший распространение в 
жизни и печати, словарь этот, если и не 
будет иметь серьезного значения для исто-
рии языка и словообразования, то во вся-
ком случае будет любопытной памяткой 
нашей эпохи для лингвиста» [Веров, Руба-
новский 1923: 3]. Очевидно, что составите-
ли «Словаря общеупотребительных сокра-
щений „КОД“» выразили общую мысль 
языковедов того времени, наблюдавших 
лавинообразный рост количества сокра-
щенных обозначений.  

К моменту издания первых словарей 
сокращений создание обсуждаемой карто-
теки сокращений, по-видимому, уже за-
вершилось, так как после 1923 года работа 
над «ленинским» словарем практически 
уже не велась. Сравнивая изданные в 20-е 
годы словари сокращений с материалами 
картотеки, можно отметить, что в картоте-
ке зафиксировано существенно большее 
количество сокращенных обозначений, и 
сделано это было по источникам, часть ко-
торых датирована 1919 годом и ранее.  

Нет никаких данных, свидетельству-
ющих о том, что картотека сокращений 
использовалась при создании толковых 
словарей, выходивших в 30-е годы. При-
знаков такого использования не наблюда-
ется и при сопоставлении данных словарей 
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и картотеки. В Словарь русского языка, 
составленный Комиссией по русскому 
языку Академии наук СССР – втором изда-
нии словаря Я. К. Грота – А. А. Шахматова, 
первый выпуск которого был опубликован 
в 1932 году [Словарь… 1932], вошло значи-
тельное количество сложных слов с сокра-
щенной первой частью. «Так, например, 
гнездо на АВИА- содержит 127 заголовоч-
ных слов. Для сравнения отметим, что в 
словаре Д. Н. Ушакова данное гнездо пред-
ставлено 8 заголовочными словами, а в 
БАСе – 14 (с учетом слов внутри гнезд)» 
[Приемышева, Стукова 2020: 203]. В карто-
теке сокращений слов на авиа- всего шесть:  

Авиабаза – Авиационная База 
Авиадив – Авиационный Дивизион 
Авиакурсы – Авиационные Курсы 
Авиапарк – Авиационный парк 
Авиапоезд – Авиационный поезд-мастерская 
Авиашкола – Школа Авиации Красного 

Воздушного Флота 
– из которых два (Авиадив и Авиапоезд) 

не входят в [Словарь… 1932], и ни одно не 
входит в [ТСРЯ 1935].  

Выводы 
Не вызывает сомнения, что картотека 

сокращений, хранящаяся в архиве Боль-
шой словарной картотеки Института линг-
вистических исследований РАН, представ-
ляет собой уникальный материал для изу-
чения словообразования и истории русско-
го языка. Если бы эти архивы в свое время 
были изданы, в составе словаря или от-
дельно, мы имели бы наиболее ранний и 
полный словарь сокращений послерево-
люционной эпохи.  

Эту картотеку стоит в будущем рас-
сматривать и в другом ключе – как ориги-
нальный социолингвистический экспери-
мент, закрепивший в сознании современ-
ников «языковой вкус эпохи». Ее тенден-
ции, отраженные в языковой практике, 
свидетельствуют о тех новых культурных 
процессах, которые смещали облик языка 
старого времени в сторону кодификации 
идеологии. Наши находки не только инте-
ресны с лингвистической точки зрения. 
Картотека – это своего рода семиотиче-
ский феномен, черты которого проявля-
лись и в литературе, и в искусстве, и в сло-
весном творчестве в целом. 
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