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ОРИГИНАЛЬНыЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: 

Рассматривается проблема лексикографи-
ческой фиксации неологизмов на совре-
менном этапе развития немецкоязычной 
лексикографии — частными толковыми 
словарями электронного формата. В ка-
честве объекта исследования был выбран 
достаточно успешный образец лексикогра-
фической практики — электронный сло-
варь неологизмов современного немецкого 
языка на лексикографическом онлайн-пор-
тале Института немецкого языка им. Лейб-
ница. Словарь является «живым», посто-
янно пополняющимся изданием, в основу 
которого положены критерии определе-
ния и классификации неологизмов, раз-
работанные его составителями. Авторы 
статьи выполнили анализ параметров лек-
сикографического описания неологизмов 
в данном словаре. Поднимается вопрос об 
обязательном или факультативном харак-
тере параметров, примененных составите-
лями словаря при формировании микро-
текста (словарной статьи). Выделяются 
стандартные и специфические параметры 
лексикографического описания, являющи-
еся профильными для словаря новых слов: 
пример-дефиниция, первая фиксация, 
языковая рефлексия, энциклопедическая 
информация, представленность в словарях 
и др. Анализ лексикографической практи-
ки ставит задачу обобщить практический 
опыт лексикографов с целью определить 
оптимальный набор параметров для коди-
фикации неологии. 

Abstract:

The problem of lexicographic fixation of ne-
ologisms at the present stage of develop-
ment of German-language lexicography by 
private explanatory dictionaries of electronic 
format is considered. A fairly successful ex-
ample of lexicographic practice was chosen 
as the object of the study — an electronic 
dictionary of neologisms of the modern Ger-
man language on the lexicographic online 
portal of the Leibniz Institute for the Ger-
man Language. The dictionary is a “living”, 
constantly updated edition, which is based on 
the criteria for the definition and classification 
of neologisms, developed by its compilers. 
The authors of the article performed an analy-
sis of the parameters of the lexicographic 
description of neologisms in this dictionary. 
The question is raised about the mandatory 
or optional nature of the parameters used by 
the compilers of the dictionary when form-
ing the microtext (dictionary entry). Standard 
and specific parameters of lexicographic de-
scription, which are profile for the dictionary 
of new words are distinguished: example-
definition, first fixation, language reflection, 
encyclopedic information, representation 
in dictionaries, etc. The analysis of lexico-
graphic practice sets the task of summarizing  
the practical experience of lexicographers in 
order to determine the optimal set of param-
eters for the codification of neology.

Ключевые слова: 
неология современного немецкого языка; 
кодификация неологизмов; лексикографи-
рование неологизмов; электронные слова-
ри неологизмов. 

Key words: 
neology of the modern German language; cod-
ification of neologisms; lexicography of neol-
ogisms; electronic dictionaries of neologisms.
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1. Введение = Introduction
Лексикографическое описание языковой единицы в словаре любого 

типа всегда представляет определенные трудности для исследователей: 
нужно корректно организовать сбор материала и представить его в слова-
ре в соответствии с целями и задачами издания, а также с учетом общей 
лексикографической традиции. 

«Минимальный объем информации о языке и внеязыковой реально-
сти, который может быть выделен и оформлен традиционными спосо-
бами и приемами, используемыми при построении словарей, и включен 
в структуру филологического словаря», «единицу языковой информации 
в словарной форме» [Караулов, 2006, с. 1] в отечественной лексикографии 
традиционно называют лексикографическим  параметром. Немецкоязыч-
ная лексикография, вслед за Г. Э. Вигандом, определяет его как «данные» 
(Angaben) [Виганд, 1985]. Идея лексикографической параметризации при-
обретает особое значение в настоящее время, поскольку антропоцентри-
ческий подход ведет к расширению типологии словарей языка, а лексико-
графические параметры позволяют определить типологические признаки 
того или иного словаря и способствуют унификации словарных разработок 
[Скляревская, 2017, с. 11]. 

Принципы лексикографического описания и набор лексикографиче-
ских параметров в тексте словарной статьи не являются константными от 
издания к изданию и зависят от многих факторов. Настоящая статья ставит 
задачу исследовать открытый лексикографический ресурс — современный 
электронный словарь неологии немецкого языка на лексикографическом 
онлайн-портале Института немецкого языка им. Лейбница OWID (Online-
Wortschatz-Informationssystem Deutsch — электронная информационная 
система словарного состава немецкого языка, здесь и далее — словарь) — 
с целью установить, насколько оптимален отбор используемых составите-
лями при описании неологизмов параметров [Караулов, 1988, с. 9], какие 
из них можно считать доминирующими, обязательными или факульта-
тивными [Там же, с. 13] при лексикографическом описании неологизмов. 
Данный словарь был разработан и постоянно дополняется коллективом 
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Института немецкого языка Мангейма (IDS Mannheim). Электронное изда-
ние создано на основе первого современного печатного словаря неологии 
немецкого языка «Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im Deut-
schen» Д. Херберга, М. Кинне и Д. Штеффенс (2004), подробнее о словаре 
см. [Шишкина и др., 2015]. На сегодняшний день словарь является самым 
полным словарем неологии немецкого языка последних трех десятилетий 
и весьма удачным примером лексикографической практики. Пользователь-
ский интерфейс и принципы работы с электронным словарем подробно 
описаны одним из его составителей Д. Штеффенс [Steffens, 2016]. 

На отбор параметров влияют различные внешние и внутренние, соб-
ственно лексикографические, факторы: историческая эпоха, личность лек-
сикографа и его научные взгляды, целевая аудитория издания, тип и задачи 
словаря и др., подробнее об этом см. здесь [Смолоногина, 2015, с. 80—83; 
Шишкина и др., 2018, c. 62—76; Kinne, 1996]. В задачи настоящего ис-
следования также входило установление взаимосвязи двух факторов, вы-
деленных авторами в качестве наиболее значимых, с набором представлен-
ных в словаре лексикографических параметров. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Объектом настоящего исследования выступает электронный словарь 

неологизмов современного немецкого языка Института немецкого языка 
им. Лейбница, а предметом — организация его словарных статей и макро-
текста словаря в целом. Предмет определил методы работы: анализ ме-
татекста (вступительной статьи издания), макротекста (словника словаря 
в целом) и микротекста (текстов словарных статей) с выявлением и описа-
нием структуры последнего, ее особенностей в данном словаре. 

Особенности словарных статей рассматриваемого ресурса более кон-
трастно проявляются на фоне сопоставления с микротекстами крупней-
шего общего толкового словаря немецкого языка издательства «Дуден» 
[Онлайн-версия …]. Набор параметров лексикографического описания 
в словарях издательства «Дуден» является эталонным для немецкоязыч-
ной лексикографии. 

Поскольку в немецкоязычной лексикографической практике словарь 
неологизмов на портале OWID и предшествовавший его выходу печатный 
словарь уникальны, сопоставление по принципу единства объекта коди-
фикации проходило на материале русского языка [Леонтьева и др., 2021; 
НСиЗ; Словарь русского языка …, 2021] и дополнительно подкрепило те-
зис о том, что сложный для кодификации объект создает трудности при 
выделении параметров его лексикографического описания, провоцирует 
снижение точности при толковании значения и др. 
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Сопоставительный анализ по принципу единства объекта кодифика-
ции продемонстрировал, что как в немецкой, так и в отечественной лекси-
кографии словари неологизмов — «один из активно развивающихся в по-
следние годы и наиболее подвижных типов лексикографических изданий» 
[Козырев и др., 2016, с. 87]. Отечественные и немецкие лексикографы идут 
по схожему пути, выявляя и описывая новую лексику определенных пери-
одов. В российской лексикографии существуют словари одного года, одно-
го десятилетия, сводный словарь трех десятилетий [Там же, с. 89]. Изуча-
емый авторами статьи словарь включает в себя неологизмы 90-х, нулевых, 
десятых годов XXI века, а также лексику последних двух лет, связанную 
с темой пандемии коронавируса. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Ключевые факторы, влияющие на выбор лексикографиче-

ских параметров словаря OWID
Первым важнейшим фактором является электронный формат исследу-

емого словаря. Общий объем издания перестал довлеть над его составите-
лями, а удобный пользовательский интерфейс позволил увеличить объем 
словарных статей, количество и объем параметров описания слов, не соз-
давая неудобств для читателей. 

Одним из главных преимуществ электронного словаря мы, вслед за 
В. Д. Девкиным, считаем «установление с его помощью семантических и 
структурных взаимоотношений слов» [Девкин, 2005, с. 57], возможность 
лексикографической репрезентации языка как системы. Такая задача под 
силу идеографическому, или тематическому, словарю языка, в котором 
заголовочные слова располагаются не в алфавитном порядке, а по тема-
тическому признаку. Таким способом словарь воссоздает существующие 
в языке связи между лексемами, представляя каждую из них не только как 
отдельную единицу, но и как часть тематической группы. Основным те-
матическим словарем немецкого языка является словарь Фр. Дорнзайффа 
«Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen» (1934). Сегодня составители 
электронных словарей имеют возможность представить лексику языка 
одновременно в алфавитном порядке для удобства пользователей и в те-
матическом, объединив заголовочные слова в тематические группы и экс-
плицировав таким образом их взаимосвязи. Данной опцией пользуются и 
создатели словаря неологизмов на портале OWID. 

На настоящем этапе российские и немецкие лингвисты активно уча-
ствуют в разработке и пополнении электронных словарей, выявляют об-
щие проблемы и перспективы электронной лексикографии (см., например, 
[Агапова, 2014; Беляева, 2010; Девкин, 2005, с. 56—61; Geyken, 2014; Kin-
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ne, 1996; Lemnitzer, 2010]), а также работают над усовершенствованием от-
дельных компонентов микротекста с целью повышения точности и посто-
янной актуализации предоставляемой пользователю словаря информации 
(см., например, [Didakowski et al., 2012; Lemnitzer et al., 2013]). 

Важнейшим внутренним лексикографическим фактором является 
сам объект кодификации. Неологизмы крайне редко включаются в об-
щие толковые словари немецкого языка (см. «Wörterbuch der deutschen 
Gegenwartssprache» под ред. Р. Клаппенбах и В. Штайница (1961—1977)), 
но иногда становятся объектом описания частных толковых словарей — 
лексикографических изданий, кодифицирующих и описывающих опре-
деленный фрагмент лексико-семантической системы языка, например, 
лексику отдельных социальных групп, профессиональную лексику, не-
ологизмы и архаизмы и др. Нефиксация неологизмов общими толковыми 
словарями обусловлена их особым статусом, о котором говорит немецкий 
лингвист Д. Херберг: «Ein Neologismus ist eine lexikalische Einheit bzw. eine 
Bedeutung, die in einem bestimmten Abschnitt der Sprachentwicklung in einer 
Kommunikationsgemeinschaft aufkommt, sich ausbreitet, als sprachliche Norm 
allgemein akzeptiert und in diesem Entwicklungsabschnitt von der Mehrheit der 
Sprachbenutzer über eine gewisse Zeit hin als neu empfunden wird» [Herberg 
et al., 2004, S. XII] (Неологизм — лексическая единица либо новое лек-
сическое значение, которые появляются в коммуникативном сообществе 
на определенном этапе развития языка, получают распространение, вос-
принимаются носителями языка как языковая норма, а также ощущают-
ся большинством говорящих в определенный период времени как новые) 
(здесь и далее перевод наш. — Е. С., И. С.). Д. Херберг с коллегами под-
черкивают временной критерий выделения новых единиц. Время в данном 
случае имеет как объективный, так и субъективный характер: слово или 
выражение должно восприниматься носителями языка как неологизм, то 
есть как недавно появившийся факт, образованный в соответствии с нор-
мами языка и никак не нарушающий их. Таким образом, установление 
статуса неологизма имеет довольно субъективный характер, а лексическая 
единица пребывает в этом статусе недолго, что вызывает трудности при 
отборе материала в словари неологии. В поисках решения лексикографы 
нередко создают собственные определения неологизма и классификацию 
новых лексических единиц. Включению новых слов в общие толковые 
словари языка или созданию словарей неологизмов почти всегда предше-
ствует разработка теоретического обоснования для будущей кодификации 
неологизмов. Характер объекта кодификации напрямую влияет на количе-
ство и качество параметров лексикографического описания новой лексике 
в словаре. 
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3.2. Многопараметровое описание неологизмов в словаре на пор-
тале OWID

Объект наблюдения и дефинирования — неологизмы современного 
немецкого языка — достаточно сложен, потому заголовочные слова полу-
чают в анализируемом словаре многопараметровое описание. Такое опи-
сание обычно характерно для общих толковых словарей немецкого языка 
и обусловлено их типом и задачами. Комплексный подход к фиксации не-
ологизмов свидетельствует об убежденности составителей в том, что дан-
ная лексика имеет большие шансы закрепиться в языке, потому и описы-
вать ее необходимо так, как это принято в общей толковой лексикографии. 
Электронный формат, ключевой фактор для словаря, позволяет реализо-
вать данную задачу, не перегружая внимание пользователей, помогая им 
легко ориентироваться в текстах словарных статей и быстро переходить от 
одного параметра к другому за счет удобной навигации. 

Большинство параметров в словаре являются стандартизированными, 
укоренившимися в лексикографической практике, а некоторые параметры 
можно считать специфическими, они были выделены составителями сло-
варя именно с целью наиболее полного описания неологизмов. Специфи-
ческим параметрам, а также традиционным параметрам, имеющим в сло-
варе уникальное наполнение, и будет уделено особое внимание. 

Как уже было сказано, составители словаря, рассматривая новую лек-
сику как часть лексической системы немецкого языка в целом, предприня-
ли попытку комплексного описания и осмысления неологизмов, о чем сви-
детельствует тот факт, что макротекст издания организован сразу в двух 
порядках — алфавитном и тематическом. Перед нами практически два 
словаря, информация которых дополняет друг друга. 

В данном словаре составители выделяют 20 тематических групп, к ко-
торым можно отнести исследуемые ими неологизмы 90-х годов ХХ века, 
нулевых и 10-х годов XXI века. Перечень групп охватывает практически 
все сферы жизни современного общества: от работы и политики до авто-
мобилей и моды. Особенно актуальным на сегодняшний день можно счи-
тать выделение составителями таких групп, как, например, «Gesundheit / 
Körperkult» (здоровье / культура тела), «(Computer-)Kriminalität» ((кибер)
преступность), «Ernährung» (питание). Лексика, относящаяся к ним, помо-
гает характеризовать состояние немецкого общества и его ценности в на-
стоящий момент. 

Интересен тот факт, что в качестве самостоятельной фигурирует тема-
тическая сфера «Expressive Benennungen» (экспрессивные обозначения), 
куда входят такие единицы, как, например, Weichei, mega-in, mega-out, 
Warmduscher, ups, Rinderwahn, hammer, hundertpro. Их перевод на русский 
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язык представляет собой переводческую проблему, поскольку речь идет 
о разговорной и стилистически маркированной лексике: например, hammer 
используется в устной речи носителей в значении «мега, супер, круто(й)». 
Объединение данной лексики в рамках одной тематической группы, к вы-
делению которой также возникают вопросы, кажется неправомерным, по-
скольку она очень разнородна с точки зрения особенностей лексического 
значения единиц в ее составе. 

Об экспрессивно-эмоциональном характере лексики внутри данной 
тематической группы дополнительно свидетельствует введение таких 
параметров описания, как «Stil» (стиль) (например, «umgangssprachlich 
spöttisch» (разговорное, насмешка), «ironisch» (ирония)), «Wertungsaspekt» 
(оценочный аспект) (например, «Schimpfwort» (ругательство)), «Kommu-
nikationssituation» (ситуация коммуникации) (например, «meist mündlich» 
(преимущественно устно). Однако этот тип данных не используется соста-
вителями словаря последовательно для всех единиц группы, что было бы 
логичным. Вероятно, при помощи данных параметров составители стре-
мятся наиболее точно описать контекст использования лексических еди-
ниц, возможные коммуникативные ситуации. В результате стилистическая 
маркированность предстает перед читателем в разных видах и формах. 
Сам по себе этот факт не удивителен, поскольку те параметры, которые 
условно можно объединить под общим названием «стиль высказывания», 
очень по-разному представлены даже в общих толковых словарях немец-
кого языка, и единой системы в настоящий момент не существует. Под-
робный сопоставительный анализ систем стилистических помет в общих 
толковых словарях немецкого языка был проведен составителем одного из 
них, К. Д. Людвигом, в монографии «Markierungen im allgemeinen einspra-
chigen Wörterbuch des Deutschen» [Ludwig, 1991]. 

Рассмотрим набор параметров лексикографического описания слов 
в данном словаре, учитывая тот факт, что многие из них не являются уни-
кальными для словаря неологии и присутствуют в общих толковых сло-
варях немецкого языка, однако могут играть особую роль при описании 
новых слов и становиться профильными, определять типологическую спе-
цифику, типологический профиль словаря [Морковкин, 2006, с. 352]. 

Словарь дает возможность проследить, как его составители осущест-
вляют выбор параметров описания в соответствии со взятым ими за осно-
ву определением неологизма. Ниже авторы статьи сделают попытку про-
демонстрировать это соответствие для конкретных видов данных о лекси-
ческих единицах. Каждый из параметров призван раскрыть ту или иную 
сторону понятия «неологизм» и помочь определить суть этого феномена. 
Перед читателем не только и не столько лексикографический труд, сколько 
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масштабное лексикологическое исследование, результаты которого обрели 
форму словаря. 

Составители издания выделяют следующие параметры: Aufkommen 
(возникновение), Wortbildung (словообразование), Definitionsbeleg (при-
мер-дефиниция), Wertungsaspekt (оценочный аспект), Kommunikations-
situation (ситуация коммуникации), Gruppensprache (группа говорящих), 
Textspezifik (тип и специфика текста), Stil (стиль), Wortbildungsproduktivität 
(словообразовательная активность), Enzyklopädisches (экстралингвистиче-
ская информация), Sprachreflexives (языковая рефлексия), Vorkommen in 
Wörterbüchern (фиксация в словарях). 

Их выделение связано с особенностями объекта описания. Для неоло-
гизма, согласно определению Д. Херберга, которое взяли в качестве рабо-
чего составители словаря, значим период появления в языке (Aufkommen) 
и (не-)фиксация другими, особенно — общими толковыми, словарями (Vor-
kommen in Wörterbüchern). Эти два параметра напрямую затрагивают статус 
лексической единицы, помогая установить, неологизм перед нами или нет. 

Кроме периода возникновения, согласно определению Д. Херберга, 
важным фактором является распространенность нового слова, частотность 
и повсеместность его использования носителями языка. Об этом, помимо 
традиционного блока примеров, многое говорит словообразовательная ак-
тивность слова (Wortbildungsproduktivität), например, легкость, с которой 
оно входит в состав композитов. 

Неологизм характеризуется новизной формы и / или значения. Значе-
ние новых слов, не являющихся общеизвестными, необходимо раскрыть 
как можно более полно и точно. С этой целью составители дополняют 
традиционную дефиницию таким компонентом, как «Definitionsbeleg», — 
примером, который, на их взгляд, наиболее полно и точно раскрывает зна-
чение слова: 

Fitnessarmband
Bedeutungsangabe
mit dem Smartphone kabellos vernetztes Armband mit eingebauten Senso-

ren, die bestimmte Körperdaten des Besitzers zur Kontrolle seiner Fitness auf-
zeichnen

Definitionsbeleg
Fitness-Armbänder im Test [Überschrift] Diese Armbänder sind kein 

Schmuck, sondern ein persönlicher Fitness-Coach und liegen voll im Trend. 
Wer sie trägt, will modernes Gesundheitsbewusstsein beweisen. Die digitalen 
Fitness-Messgeräte in Armbandform zählen Schritte, zeichnen Schlafzeiten 
auf und geben Alarm, wenn sich ihr Besitzer zu lange nicht bewegt. (Focus, 
13.05.2013, Nr. 21). 
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(Фитнес-браслет 
Дефиниция значения
подключенный к смартфону беспроводным способом браслет со 

встроенными сенсорами, которые фиксируют определенные показатели 
здоровья пользователя для контроля его физического состояния

Пример-дефиниция
Тестируем фитнес-браслеты (заголовок) Такие браслеты не украше-

ния, а личный фитнес-тренер, и сегодня они в тренде. Те, кто их носит, 
демонстрируют сознательное отношение к своему здоровью. Электронные 
измерительные приборы в форме браслетов считают шаги, фиксируют ре-
жим сна и подают сигнал тревоги, если их владелец слишком долго сидит 
на месте. (Журнал «Focus», 13.05.2013, Nr. 21)). 

Как мы видим, пример-дефиниция не заменяет собственно словар-
ное толкование слова, а дополняет его и выделяется авторами в качестве 
самостоятельного параметра лексикографического описания, явно имею-
щего профильный характер для данного типа словаря. Такой пример, как 
правило, представляет собой цитату из корпуса Института немецкого язы-
ка, в который входят газеты, журналы и другие источники, отобранную 
и сокращенную до нужного объема лексикографами, часто содержащую 
конструкцию дефиниционного типа. Пример-дефиниция подбирается для 
каждого заголовочного слова с целью раскрыть все нюансы явления дей-
ствительности и обеспечить максимально точное понимание его значения. 

Разграничение лексико-семантических вариантов слова и их описа-
ние в рамках словарной статьи — серьезная лексикографическая проблема. 
О том, что возможно раскрыть значение слова с помощью примеров его упо-
требления, писал Л. Витгенштейн. Многие немецкие лексикографы подхва-
тили его идею, среди них был и Г. Э. Виганд: «Nachfolgend fasse ich die Be-
deutung eines sprachlichen Ausdrucks als die Regel(n) für seinen Gebrauch auf» 
(Я определяю значение языкового высказывания как правило(-а) его упо-
требления) [Wiegand, 1985, с. 61]. Развитие антропоцентрического подхода 
в лингвистике привело к тому, что современные лексикографические издания 
стремятся не только описать язык как систему, но и показать «живой язык, 
данный в реальном употреблении и ориентированный на языковое сознание 
современников» [Скляревская, 2013, с. 103]. Выбор наиболее репрезентатив-
ного примера-дефиниции, где реализуется дефиниционная стратегия и слово 
максимально полно раскрывает свое значение и одновременно понятно абсо-
лютному большинству пользователей словаря (однозначная семантизация), 
является задачей составителей словаря и всегда отчасти субъективен. 

С целью показать взаимосвязь значения и формы слова составители 
словаря вводят в микротекст словарной статьи такой параметр описания, 
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как способ словообразования (Wortbildung). Для словарей неологии он 
является профильным параметром по нескольким причинам: внутренняя 
форма слова дополнительно мотивирует значение; способ словообразова-
ния лежит в основе классификации неологизмов; использование данных 
о существующих в языке словообразовательных моделей позволяет систе-
матизировать новый лексический массив. В случае если при образовании 
слова использовалась необычная, новая словообразовательная стратегия, 
появляется яркий неологизм, однозначно трактуемый большинством носи-
телей языка как лексическая инновация, что ускоряет процесс его лексико-
графической фиксации. 

Дефиницию подкрепляет еще один параметр — энциклопедическая 
информация о неологизме (Enzyklopädisches). Он не является новым для 
современной немецкой лексикографии и довольно часто встречается 
в частных толковых словарях немецкого языка, подробнее см. [Шишки-
на и др., 2018]. Комбинирование в словарях двух типов информации — 
лингвистической и энциклопедической — можно считать «симптоматич-
ным и отвечающим запросам пользователей» [Козырев и др., 2014, с. 11]. 
В случае с неологизмом полнота раскрытия значения часто невозможна 
без учета и описания широкого экстралингвистического контекста его ис-
пользования, потому данный параметр также можно считать профильным 
для данного типа словарей. 

Следующий параметр описания — «Sprachreflexives» — включает 
в себя лингвистическую информацию о слове дополнительного характера, 
такую, как, например, первое упоминание слова и имя его «автора», кон-
текстуальные синонимы, включение в список «слов года», и многое другое. 
Данный параметр является нововведением составителей словаря и пред-
ставляет собой совокупный результат анализа неологизма носителями язы-
ка и лингвистами-профессионалами. Например, носители языка замечают 
лексические инновации в речи и выделяют некоторые лексические единицы 
на фоне остальных, предлагают считать их «словами года». Лингвисты на-
блюдают за тем, как меняется речь носителей языка, и выносят экспертное 
заключение о том, является ли то или иное слово достаточно значимым для 
описания жизни немецкого общества в определенный период. 

3.3. Параметры, описывающие ограничения при использовании 
слова

Следующие несколько параметров можно объединить в одну группу, 
поскольку все они указывают на наличие у слова ограничений в использо-
вании: Wertungsaspekt (оценочный аспект), Kommunikationssituation (ком-
муникативная ситуация), Gruppensprache (группа говорящих), Textspezifik 
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(тип и специфика текста), Stil (стиль). Здесь прослеживается как терми-
нологическое, так и содержательное расхождение с оформлением общих 
толковых словарей немецкого языка, которые чаще всего снабжают заго-
ловочное слово только пометами, касающимися стилистической маркиро-
ванности или свидетельствующими об оценочно-экспрессивном характере 
слова. Словарь неологизмов работает с этими двумя параметрами, стили-
стическая оценочная маркированность лексики последовательно отражена 
в микротекстах словаря при помощи пометы «Stil», например, «ironisch» 
(иронично), «scherzhaft» (шутливо). Присутствует в словаре и второй пара-
метр: в словарную статью вводится блок данных с названием «Wertungsa-
spekt» (оценочный аспект), в котором представлено развернутое описание 
отношения говорящего к объекту номинации, например: 

Wutbürger
Wertungsaspekt
Wutbürger kann negativ gesehen werden, weil Wut für einen unbeherrsch-

ten Gefühlsausbruch steht, der eine sachliche Auseinandersetzung behindert. 
Wutbürger kann aber auch positiv interpretiert werden, wenn Wut als Zeichen 
für Interessiertheit an politischen Entscheidungen verstanden wird. 

(примерное соответствие — разгневанный гражданин
оценочный аспект
Разгневанный гражданин может вызывать неодобрение, поскольку 

гнев и ярость — синонимы бесконтрольного проявления эмоций, а по-
следние мешают рациональному выяснению отношений. Одновременно 
можно видеть в гневе граждан плюсы: гнев и ярость — сигналы интереса 
населения к политическим решениям и жизни страны в целом). 

В метатексте авторы так характеризуют данный параметр: «Unter 
„Wertungsaspekt“ ist eine explizite Wertung angegeben, die nicht innerhalb der 
lexikografischen Definition zum Ausdruck kommt» (Оценочный аспект от-
ражает эксплицитную оценку, которая не представлена в лексикографиче-
ской дефиниции слова) [OWID]. Таким образом, оценочность, заложенная 
в слове, может быть отражена как в самой дефиниции его значения, так и 
дополнительно, в блоке «Wertungsaspekt» в случае, если первого варианта 
оказалось недостаточно. 

Следующие три параметра как таковые отсутствуют в общих толковых 
словарях немецкого языка, однако та информация о слове, которую они 
фиксируют, представлена в других компонентах словарных статей. 

Коммуникативная ситуация (Kommunikationssituation), под которой 
подразумевается преобладание устной или письменной формы коммуни-
кации, обозначена в общих толковых словарях, например, такими помета-
ми, как «ugs.»/«umg.» (umgangssprachlich — разговорное), «dial.» (dialek-
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tal — диалектное), «norddt.» (norddeutsch — северо-немецкое) и т. п., по-
скольку разговорная речь, диалекты и т. п. реализуются преимущественно 
в устной форме. 

Параметр «Gruppensprache» (язык группы) интерпретируется соста-
вителями словаря в его метатексте так: «Unter „Gruppensprache“ werden 
Angaben wie „Jugendsprache“, „Fachjargon“, „aus der Fachsprache“ gebracht, 
die zur Kennzeichnung des Bereiches dienen, in dem neuer Wortschatz, der 
im Übergang zur Allgemeinsprache begriffen ist, bevorzugt gebraucht wird» 
(Параметр «язык группы» включает в себя указания на принадлежность 
неологизма к языку молодежи, профессиональному жаргону и т. п., опи-
сывая, таким образом, сферу преимущественного использования нового 
слова, находящегося на стадии вхождения в общее употребление) [OWID]. 
Новые слова нередко возникают внутри какой-то группы носителей языка, 
например, в молодежной среде или как часть профессионального жарго-
на, и первое время функционируют именно там. В случае, если начина-
ется процесс постепенного перехода нового слова в общее употребление, 
возможно говорить о появлении неологизма. В общих толковых словарях 
систематически отмечается принадлежность слова к социолекту, однако 
перечень самих помет может отличаться от издания к изданию. 

Последний параметр — «Textspezifik» (специфика текста) — достаточ-
но нечеткий, он показывает наличие у слова связи с определенным жанром 
(например, объявлением), стилем (например, публицистическим) или тек-
стами одной тематической области. Например: 

chippen
Textspezifik: besonders in Anzeigen zur Vermittlung von Heimtieren
(чипировать
Специфика текста: преимущественно в объявлениях о бездомных жи-

вотных). 
Данный параметр в идентичном виде не встречается в общих толковых 

словарях немецкого языка, однако в текстах их словарных статей иногда 
можно выявить такую информацию. 

4. заключение = Conclusions
«Современное “наполнение” каждого типа словарей заслуживает спе-

циального рассмотрения» [Козырев и др., 2014, с. 12]. Словари неологии —
тип лексикографических изданий, где сам объект исследования, его статус, 
подвижен, «что определяет динамичность жанра неологических словарей» 
[Козырев и др., 2016, с. 89]. Потому большой интерес представляют реа-
лизованные попытки лексикографической фиксации новых слов — слова-
ри неологии XXI века, авторы которых предложили тот или иной вариант 
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решения задачи комплексного лексикографического описания новой лек-
сики. Такие словари отражают современное состояние лексикологии, по-
скольку их составители берут за основу современную трактовку понятия 
«неологизм», и лексикографии с выработанными в ее рамках методиками 
фиксации лексического фонда языка, а также демонстрируют расширение 
влияния антропоцентрического подхода в лингвистике. 

В задачи настоящего исследования входил анализ размещенного на 
портале OWID электронного словаря неологизмов немецкого языка, ко-
торый продемонстрировал взаимосвязь лексикологии и лексикографии 
на практике: для реализации лексикографического проекта из целого ряда 
концепций и определений неологизмов, существующих в настоящий мо-
мент в немецкой германистике, было выбрано одно, и оно определило на-
бор параметров лексикографического описания словарных единиц и сте-
пень значимости данных параметров для конкретного издания и словарей 
неологии в целом. 

Об особом статусе объекта описания, о том, что его специфика опреде-
ляет структуру словаря, свидетельствует многопараметровый характер ми-
кротекста. Несмотря на то, что в данном случае мы имеем дело с частным 
толковым словарем немецкого языка, словарные статьи в нем по структуре 
схожи с микротекстами общих толковых словарей. 

Ключевые параметры описания заголовочных слов в проанализи-
рованном словаре неологизмов и в общих толковых словарях немецкого 
языка в целом совпадают. Однако некоторые из них претерпели некоторые 
изменения в словаре неологии. В частности, дефиниция значения дополня-
ется новым компонентом — примером-дефиницией. 

Кодификация неологизмов требует добавления в словарь других, до-
полнительных видов информации о слове, которые не представлены или 
редко представлены в общих толковых словарях языка, но являются про-
фильными для данного толкового словаря: Aufkommen (возникновение), 
Wortbildung (словообразование), Wertungsaspekt (оценочный аспект), Kom-
munikationssituation (коммуникативная ситуация), Gruppensprache (язык 
группы), Textspezifik (тип и специфика текста), Wortbildungsproduktivität 
(словообразовательная активность), Enzyklopädisches (экстралингвисти-
ческая информация), Vorkommen in Wörterbüchern (фиксация в словарях). 

Факультативным, разработанным специально для данного словаря, 
можно считать параметр «Sprachreflexives» (языковая рефлексия). 

Словарь имеет сложную структуру словарной статьи с большим коли-
чеством параметров, ориентироваться в которых пользователю помогает 
электронный интерфейс, позволяющий оптимизировать поисковый запрос 
и быстро найти ту или иную информацию. 
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Анализ данного словаря показывает, что вопрос об оптимальном набо-
ре параметров для описания неологизмов требует дальнейшего изучения. 

Количество информации о значении и употреблении слова по сравне-
нию с общими толковыми словарями немецкого языка значительно увели-
чено, что является необходимым при описании новой лексики языка. 

Все выделенные составителями словаря параметры лексикографиче-
ского описания неологизмов функционируют в комплексе, дополняя друг 
друга. Цель составителей — полное и точное раскрытие значения нового 
для носителя языка слова. Для этого необходимо включить в словарную 
статью не только дефиницию его значения, но и определенное количество 
контекстов использования, указать на ограничения в употреблении неоло-
гизма и дать другую дополнительную информацию о нем, которая позво-
лит носителям языка избежать коммуникативных ошибок. Как показывает 
анализ данного словаря, целью составителей также может являться более 
детальное изучение самого объекта кодификации, который может оказать-
ся очень сложным. 
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