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прошлое, настоящее и будущее «большого 
академического словаря русского языка»

Людмила Евгеньевна Кругликова
lekhospb@mail.ru

Институт лингвистических исследований РАН,  
Санкт-Петербург, Россия 

В статье рассматриваются особенности «Словаря современного русского 
литературного языка» и «Большого академического словаря русского языка», 
намечены перспективы создания нового академического словаря.

Ключевые слова: толковый словарь, русский язык, сетевой словарь

Выход в свет 17-томного «Словаря современного русского литера-
турного языка» [БАС-1] был грандиозным событием для своего вре-
мени, не случайно он был удостоен в 1970 г. Ленинской премии. При-
нятое в 1975  г. решение о его переиздании не удалось реализовать 
полностью в связи с изменением политической ситуации в стране 
в начале 1990-х гг., отсутствием финансирования. За период с 1991 по 
1994 гг. вышло всего 6 томов переработанного и дополненного второ-
го издания словаря [БАС-2] вместо намеченных 20 томов. Поэтому 
начавшееся в 2004 г. издание «Большого академического словаря рус-
ского языка» [БАС-3] было встречено с энтузиазмом не только соста-
вителями, но и пользователями словаря, причем даже иностранными. 
Приведу зарубежный отзыв о БАС: «БАС — единственный из всех 
толковых словарей русского языка, который позволяет своему поль-
зователю увидеть историю языка, а соответственно, и историю русской 
культуры, в хронологически расчлененном виде, причем не только 
благодаря справочному отделу с его первой фиксацией и лексикогра-
фической историей, но и благодаря принципам интерпретации сло-
воупотреблений, характеру иллюстрирования. Недаром каждое зна-
чение, а нередко и словоупотребление имеет не менее трех цитат, 
относящихся к разным этапам развития языка. В БАС, как в зеркале, 
отражается русский менталитет с законами чести, гостеприимства 
и хлебосольства, истинным патриотизмом, национальной гордостью, 
крайностями в любви и ненависти» [The History… 2012: 161]. 

БАС-1 посвящено большое количество материалов; наиболее де-
тальное описание в [История… 1998: 378–421]. 
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Подробный анализ ныне выходящего БАС-3 был дан мною 
в [Kruglikova 2012]. Сейчас передо мной стоит задача перекинуть мос-
тик от прошлого к настоящему, а затем к будущему, показать, что надо 
усовершенствовать в БАС-3. 

Что мы ждем от нового издания любого словаря? Прежде всего 
отражения того нового, что появилось за соответствующее время, будь 
то новые слова, новые значения, устойчивые сочетания и т. п.

Число добавлений в БАС-3 достаточно велико. В своих работах 
я уже приводила данные о пополнении словника БАС-3 на примере 
отрезка на букву Р от ракитовый до распятие: в БАС-1 666 заголовоч-
ных слов, в ныне издающемся БАС-3 в этом отрезке на 297 слов боль-
ше, т. е. увеличение составило 44,5%. 

Сейчас произвольно был взят еще один отрезок, уже на букву С, 
сутенёр–сушилка, причем меньшего объема. Он содержит 205 словар-
ных статей, из них 77 отсутствует в БАС-1, т.е. увеличение составило 
37,5 %. Различие незначительное и обусловлено прежде всего малой 
величиной отрезка.

Толчок к появлению целого ряда новых словарных статей дали 
слова с единичными цитатами в бумажной картотеке. Это такие лек-
семы, как сухоствольный, сухостепной, сухорукость, сухопутчик, су-
хоовощи, сухомятный, сухолетье, сухогубый, сухоголовый, суховоздуш-
ный, суховершинить, сухобыльник, сухобылье, сухара и др. Добавлялись 
даже гнезда однокоренных слов, например: сухорос, сухоросица, сухо-
росный. 

Надо заметить, что большинство таких добавленных слов имеют 
давнюю историю. Так, существительное сухонос известно с XvIII в., 
а прилагательное сухоносый и того раньше — с XvI в.

Еще одним источником пополнения словника являются словари, 
причем и давно вышедшие. Так, при просмотре словаря В.И. Даля 
[Даль 1866], когда готовился справочный отдел к вновь включенным 
словам, была обнаружена лексема сухотравный. Результатом явилась 
следующая словарная статья:

СУХОТРáВНыЙ, а я ,  о е . Относящ. к сухотравью, заросший сухо-
травьем. Обнимала их златолистая, сухотравная тайга в осенней ждущей 
тишине. Фадеев, Разгром. Очень характерны пустошные луга и пустоши — 
белоусовые, овсяницевые и сухотравные, нередко с куртинами вереска и под-
ростом сосны. Т. Черепанова, В. Яковлев, Чагодощенское полесье. Боровые 
пустоши, разреженные сухотравные сосновые леса. Проект «Материалы ком-
плексного экологического обследования участков территории, обосновыва-
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ющие внесение изменений в положение о государственном комплексном 
заказнике «Сяберский». В Европе сухотравные сосняки присущи лишь южной 
тайге. И. Кучеров и А. Зверев, Лишайниковые сосняки средней и северной 
тайги Европейской России. Да, будет бой, большой и славный! Своею кровью 
и чужой Лог обагрится сухотравный, Как утром — свежею росой. Н. Викс, 
Венетта. В ЛНР 7 июля произошло девять пожаров, восемь из которых — сухо-
травные. В ЛНР за 6 месяцев зафиксировано 244 пожара из-за возгорания 
сухой травы.

— Даль: с у х о т р á в н ы е  с т е п и . 

Данное прилагательное позволило сконструировать слово сухо-
травье и получить дополнительную словарную статью: 

СУХОТРáВьЕ, я, ср. Собир. Сухие травы. Ухналь прополз на взгорок, 
укрылся за гривкой сухотравья. Первенц. Секретный фронт. Колокольни 
Акатовой слышал ли звон Из далеких недавних столетий, Когда я забредал 
на приречный уклон, На уклон, в сухотравье одетый? В. Будаков, Ступени 
вниз. За пыльными окнами было темно, замшелое крыльцо окружало нетро-
нутое сухотравье. В. Забирко, Едят ли инопланетяне кистоперых рыб? Со-
общение, что высоко в горах горит сухотравье, местные огнеборцы получили 
10 сентября около 17 часов. Ю. Кузьминых и А. Мамбеталиева, Огонь шел 
стеной. Пройдёмся по лесу, Шурша сухотравьем, Н. Синтюрина, Про осень1. 

Благодаря СЦРЯ, который также просматривался при составлении 
справочного отдела, появились 3 словарные статьи: 

СУХОЛáпЛь, я, м. В церковных или связанных с религией текстах — 
птица из породы чаек. Демон, стреляя, стреляется, когда Творец в тварь, 
тварь в Творца вселяется, и тогда в небесах птица сухолапль появляется. 
В. Микушевич, Отпущение. Изограф Севастьян написал Спасово пречистое 
Рождество как положено; только дойдя до животных, в хлеву рядом с волами, 
овцами, козами и ослами была им поставлена еще и «сухолапль — птица, 
жидам запрещенная, — как пишется в означении, — что идет еле не от 
жидовства, а от божества, все создавшего». И. Уварова, Вертеп — мистерия 
Рождества. ▭ В слож. [На иконе стал писать] Спасово пречистое рождество, 
и хлев, и ясли, и предстоящие Владычица и Иосиф, и припадшие боготечные 
волхвы, и Соломия-баба, и скот всяким подобием: волы, овцы, козы и осли, 
и сухолапль-птица, жидам запрещенная, коя пишется в означение, что идет 
сие не от жидовства, а от Божества, все создавшего. Леск. Запечатл. ангел. 
А кто это, сухолапль-птица? Для современного образованного человека, 

1 Словарная статья не имеет справочного отдела, т. к. слово не зафиксирова-
но в словарях. 
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не  принадлежащего к лону церкви, такое животное — загадка из загадок. 
М. Швецов, От избытка сердца говорят уста. 

— Срезневский: с у х о л а п л ь ; Слов. Акад. 1794: с у х о л á п л ь .

СУЧИ́ЛьЩИК, а, м. Тот, кто занимается сучением (в 1 знач.). Фабрикан-
ты вводят новые машины, новые станки, и уже не прежний опытный ткач, 
прядильщик, сучильщик, а пара детских рук у станка вырабатывает пряжу 
и ткань в десять раз больше прежнего и… в десять раз дешевле! Р. Штильмарк. 
Наследник из Калькутты. Жужжа, вертелось большое деревянное колесо, и су-
чильщики с пенькой у пояса прямо на улице плели веревки. Ямпольск. Арбат, 
режимная улица. Для сапожников и рыболовов необходима была еще и круче-
ная нить. Обычную тонкую нитку сдваивали, беря ее из двух клубков, лежащих 
в блюдце с водою. Пропускали эту двойную нить через жердочку под потолком, 
привязывали к концу специальной крутилки и начинали сучить. Сучильщик 
раскручивал веретено с горизонтальным маховичком и плавно то поднимал, 
то опускал его. В. Белов, Повседневная жизнь русского Севера. 

— Слов. Акад. 1847: с у ч и́ л ь щ и к .

СУЧИ́ЛьЩИЦА, ы, ж. Женск. к сучильщик. Клото, не умевшая тянуть 
нить, но искусная сучильщица, сделала так, что жизнь у неё получилась 
короткой, но свитой из множества нитей. С. Кржижановский. Три сестры. 
Он был волочильщик известнейший, она — ученица сучильщицы. Он был на 
заводе застрельщиком, она — только год из училища. А. Левин, Простая 
история. Судьба Заболоцкую не баловала. Вскоре после прихода первых месяч-
ных собрала она вещички и рванула из своего поселка городского типа в на-
стоящие каменные джунгли, ученицей на суконно-камвольный комбинат 
«Красная сучильщица». М. Семенова, Преступление без срока давности. 

— Слов. Акад. 1847: с у ч и́ л ь щ и ц а .

Как видим, слово сухолапль было известно намного раньше XIX в.: 
оно зафиксировано в  «Материалах для Словаря древнерусского язы-
ка»  И. И. Срезневского [Срезневский]. 

Примечательно, что, хотя лексемы сучильщик и сучильщица впер-
вые зафиксированы в СЦРЯ, но цитат из произведений XIX в. найти 
не удалось. Вероятно, отражение новых источников в электронной 
базе позволит восполнить этот пробел.

Иногда сам лексикограф по существующим в языке моделям соз-
дает однокоренное слово, находит подтверждающие цитаты и дает 
словарные статьи. Я уже упоминала появившееся таким образом су-
ществительное сухотравье. Зафиксированная в БАС-1 лексема сучкоруб 
послужила источником для моделирования прилагательных сучкоруб-
ный, сучкорубочный, пополнивших БАС-3. 
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Благодаря единичным примерам в картотеке добавились еще два 
однокоренных слова. Это прилагательные сухожилый и сухожилистый. 
Интересно, что при подготовке справочного отдела словарной статьи 
они обнаружились в СРНГ. Ср.:

бАС-3: СРНГ:

СУХОЖИ́ЛыЙ, а я ,  о   е . Имеющий худо-
щавое телосложение. Напротив него на низкой 
скамеечке сидит его милый друг — Илья Лопа-
тин из Захаровки, высокий сухожилый мужик с 
прямым длинным носом, маленькой черной бо-
родкой острячком, в белых валенках и казине-
товой коротайке. Вольнов, Пов. о днях моей 
жизни. Даже сам кормчий, крепкий сухожилый 
старик, вечно ворчавший на багорщиков и бур-
лачную голытьбу, затихал перед Язэпом, когда 
тот выходил на нос со своим шестом. Н. Сад-
кович и Е. Львов, Георгий Скорина. И глаза мои, 
все еще не замечая сидящей высокой, сухожилой 
женщины против меня, — становятся тяжело-
дерзкими. Л.Д. Зиновьева-Аннибал, Трагический 
зверинец. Из подполья поднялись Фома Памфи-
льев и какой-то сухожилый, с гладко выбритым 
каменным лицом человек. К.Шильдкрет, Кубок 
орла. 

— СРНГ 2010: с у х о ж и́ л ы й .

Сухожи́лый, а я ,  о е . 
1. Худой, тощий (о челове-
ке). Пск., Осташк. Твер., 
1855. Меня вот толпегой 
не назовешь, жильярой на-
зовут сухожилой. Ряз. 

2. Костлявый (о рыбе). 
Хакас. Краснояр., 1969.

СУХОЖИ́ЛИСТыЙ, а я ,  о е . То же, что 
сухожилый. Сухожилистый Готлиб Францевич 
смеялся напыжась и тоненько. И.Лукаш, Капи-
тан Гаттерас. Успели мы с ней [женой] нажить 
троих наследников, длинноростых и сухожили-
стых. Грачевск. Ушкан. Вперед вышел лейте-
нант-инструктор Евгений Беглов — долговязый 
и сухожилистый детина с непроницаемым 
взглядом карточного короля по кличке Жорж 
Бенгальский. М. Нестеров, Спецкоманда № 97. // 
С выступающими сухожилиями (о частях тела 
человека и животного, всем теле). Одной сухо-
жилистой рукой обвил он ее топкий стан, дру-
гой вырвал грабли и бросил на жниво. Г.Коновал. 
Былинка в поле. Однако мой кожаного пере-

Сухожи́листый, ая, 
ое. 1. С большим числом 
сухожилий (о мясе). Сухо-
жилистое мясо. Даль. 

2. О тощем, худом (че-
ловеке). Ети сухожили-
стые. Ряз. Ряз., 1960–1963. 

3. О худощавом, но 
физически сильном чело-
веке. Он только на вид 
плохой, а сухожилистый. 
Переслав. Яросл., 1990.
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плета.. фолиант, куда я своей сухожилистой.. 
рукой ригориста заношу настоящие повери-
тельные наброски, увы, представляет собою 
гроссбух в  откровенно прямую клетку, а не 
в косую линейку для прописей. С.Соколов, Пали-
сандрия. Корова крупная, землистая, ноги высо-
кие сухожилистые. Форум: Возрождение рус-
ских отечественных пород крс [крупного 
рогатого скота]. Внешне верховая лошадь имеет 
среднюю по величине голову, прямой профиль 
и длинную шею, глубокую грудь с ровной спиной 
и высокой холкой, Телосложение сухожилистое, 
мускулистое, длинные ребра и сухие ноги. Анг-
лийская порода упряжных лошадей.

— СРНГ 2010: с у х о ж и́ л и с т ы й .

При этом имевшиеся цитаты дали возможность представить эти 
слова без какой-либо стилистической пометы.

В словарные статьи также добавлялись наречия. Как известно, 
в БАС ряд наречий подается в словарной статье на прилагательное, от 
которого оно образовано. В анализируемом отрезке из 205 словарных 
статей такие наречия пополнили 2 словарные статьи СУ́ХОНьКИЙ 
и СУХОПУ́ТНЫЙ. 

Иллюстративный материал последовательно отражает хронологию 
употребления слова в источниках. В качестве примера приведем вы-
явленное при просмотре цитат для словарной статьи СУХОПУУТьЕ 
наречие сухопутьем (в примере ниже в словарную статью специально 
добавлены годы, показывающие время появления источника, из ко-
торого взята выдержка): 

СУХОпУ́ТьЕМ, нареч. По суше (ехать, передвигаться и т. п.). Вверх по 
Двине могли ходить тоже не морские суда, а плоскодонные барки..; затем 
товары перегружались на телеги и волоком, то есть сухопутьем, перевозились 
до Смоленска. Д. Иловайский, Начало Руси. 1890. К ним заходили японские 
суда и очень редко — русские. Поэтому все свои закупки жители делали в Япо-
нии и только в случае крайности ходили сухопутьем в залив Ольги, совершая 
для этого длительные путешествия. Арсен. Дерсу Узала. 1923. Сухопутьем 
и морями Шли, куда велел приказ. Ю. Визбор, Военные фотографии. 1979. 
Никитин «с товарищи» на своем судне намеревались добраться до Дербен-
та — порта на Каспии, а затем сухопутьем следовать в Шемаху. М. Ципо-
руха, Древние мореходы и загадки планеты. 2005.
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Оказавшееся в нашем распоряжении благодаря электронным ре-
сурсам обилие источников позволило уточнить значения некоторых 
слов, с большей полнотой показать семантическую структуру слова, 
выявить новые значения, оттенки значений. 

Так, в БАС-1 значение прилагательного сухолюбивый сформулиро-
вано так: ‘приспособленный к произрастанию в засушливой местности 
(о растениях)’, в БАС-3 оно стало шире: ‘не любящий влаги, приспо-
собленный к жизни в засушливой местности (о растениях и живот-
ных)’. У прилагательного сухменный в БАС-3 фиксируется 2 значения: 
‘с небольшим количеством осадков или без них, засушливый’, ‘лишен-
ный необходимой влаги, пересохший, сухой’, в то время как в БАС-1 
наличествовало одно: ‘очень сухой, засушливый’. У лексемы сухопарник 
наряду с уточненным значением ‘часть парового котла, служащая для 
отделения от пара капель воды’ появился оттенок значения ‘о бытовых 
предметах, выполняющих подобную функцию’. 

Добавлялись и переносные значения. Например, у прилагательно 
сухостойный введено значение ‘об очень худом человеке’. 

Словарные статьи с широко распространенными многозначными 
словами пополняются прежде всего за счет новых устойчивых обра-
зований, причем как возникших недавно, так и ранее употреблявших-
ся, но не попавших в вышедшие словари из-за ограниченности бумаж-
ной картотеки. Так, в словарную статью СУХООЙ были добавлены 
следующие составные наименования: сухой завтрак ‘совершенно го-
товый к употреблению продукт из зерен злаков в виде хлопьев, по-
душечек, воздушных зерен и т.  п.’, сухой остаток ‘вещество, полу-
ченное после выпаривания, высушивания чего-л.’, сухая игла ‘техника 
углубленной гравюры на металле, основанная на процарапывании 
острием твердой иглы штрихов на поверхности’, сухая штукатурка 
‘строительный материал в виде тонких плит (листов) больших раз-
меров, применяемый вместо штукатурных растворов’, сухие элементы, 
батарейки ‘гальванические элементы, в которых электролиту прида-
ется вязкость, вследствие чего он не может вытечь из элементов’, сухой 
груз ‘насыпной, штучный груз, а также жидкий в таре’. 

Оборот сухой вес стал полисемичным: наряду со значением ‘вес 
мотора, автомобиля и т.п. без воды в цилиндрах, горюче-смазочных 
материалов, запчастей и т. п.’ у него зафиксировано значение ‘вес био-
массы после высушивания’. 

Словарная статья на прилагательное СУХОЙ пополнилась также 
2 фразеологизмами: сухой остаток ‘итог чего-л. (действий, обсужде-
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ний и т.п.) без каких-л. деталей, подробностей’, проиграть с сухим 
счетом ‘потерпеть поражение в каком-л. деле, в каких-л. жизненных, 
бытовых ситуациях’. Еще один фразеологизм добавился в словарную 
статью СУЧИТь: сучить языком ‘зря, попусту говорить; болтать’. 3 но-
вых фразеологизма на 205 словарных статей — весьма значительная 
прибавка для фразеологического фонда БАС-3. 

Электронные ресурсы, позволяющие получить большое количество 
цитат, дают возможность уточнить стилистическую характеристику 
слов. Так, у прилагательного сучкастый помета простореч. была за-
менена на разг. 

Академический многотомный словарь должен отличаться полно-
той отражения словарного материала, причем как с точки зрения 
словника, так и с точки зрения семантической структуры, граммати-
ческой, стилистической характеристики, цитатного материала, фик-
сации фразеологии, особенностей употребления слов, их истории. 
Современные технические возможности способствуют этому. 

Таким образом, в будущем требуется дополнительная, причем 
весьма объемная, работа, направленная на то, чтобы многотомный 
словарь отвечал его предназначению. При создании БАС-1 пользова-
лись только бумажной картотекой, поэтому пропуски были вполне 
естественны  2. Сейчас же в век информационных технологий они 
просто недопустимы.

При этом надо отметить, что эра многотомных бумажных словарей 
прошла, будущее за сетевыми словарями, позволяющими оперативно 
вносить дополнения и исправления, отражать материал без оглядки 
на объем. 
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