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К 150-летию М. М. Пришвина

М. М. Пришвин о творчестве и искусстве слова
Спрашивать писателя о тайнах его творчества, мне кажется, все рав-

но что требовать от козла молока. Дело козла – полюбить козу, дело 
козы – давать молоко. Так и о творчестве надо спрашивать жизнь, нужно 
самому жить и не спрашивать художника, влюбленного в жизнь: «Каким 
способом мне тоже влюбиться?» («Журавлиная родина»).

Есть момент обязательный в творчестве, когда художник судит весь 
мир по себе... Труднее всех художников, конечно, художнику слова по-
тому, что трудность выражения чувства мысли здесь легко подменяется 
и умерщвляется логикой («Глаза земли. Моя рабочая гипотеза»).

Мой прием состоит в том, чтобы заставить действовать не только 
цент ральное лицо, но и всю обстановку олицетворить, чтобы каждая 
вещь показалась своим лицом и стала тоже героем. Так и лес, и елка, 
и сосна стали бы живыми («Глаза земли. Корабельная чаща»).

Мой враг в творчестве – это прежде всего мое собственное желание 
повторять себя самого без всяких новых усилий и на этом повторении 
строить свое благополучие (Дневники. 1936–1937).

Что остается надолго, то рождается от цельной личности в муках и ра-
достях, совершенно так же, как в природе рождается жизнь. Добраться 
бы в себе до этого синтеза рождения личности, как ученые добирают-
ся до синтеза белка, – вот соблазнительный и опасный путь творчества 
(«Незабудки»).

Художник должен чувствовать вечность и в то же время быть совре-
менным («Незабудки»).

Без чувства современности художник останется непризнанным 
(«Незабудки»).

Cочинителю лучше быть талантливым дураком, чем разумнейшей 
и человечнейшей бездарностью (Дневники. 1928–1929).

Достоевский и Гоголь – писатели с воображением, Пушкин, Толстой, 
Тургенев исходили от натуры. Я пишу исключительно о своем опыте, 
у меня нет никакого воображения (Дневники. 1928–1929).

Причесывание произведений литературных вошло в повадку, и ка-
ждая редакция стала похожа на парикмахерскую («Незабудки»).

В искусстве слова все являются учениками друг друга, но каждый 
идет своим собственным путем («Незабудки»).

Самое трудное в деле искусства слова – это сделаться судьей само-
го себя («Незабудки»).

 (К статьям И. С. Урюпина и Е. А. Фроловой)
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Аннотация. В статье рассматривается лексикографическое наследие профессора Б. А. Ларина 
(1893–1964) и демонстрируется непосредственная корреляция ларинских положений с пробле-
мами и дискуссионными вопросами современной лексикографии. Дается краткий обзор биогра-
фии Б. А. Ларина и его филологических интересов, делается вывод о значимости лексикографи-
ческих идей в его трудах, разносторонности его научных интересов и при этом объединенности 
их такими сквозными лейтмотивами, как широкая историческая перспектива, изучение разговор-
ной речи в ее различных проявлениях, внимание к семантике. В результате сопоставления кон-
цепций, разработанных Б. А. Лариным, и направлений развития современной лексикографии 
делаются выводы об идеях ученого, опередивших время. Так, идея Б. А. Ларина о полном слова-
ре напрямую соотносится с актуальным сегодня проектом комплексного (универсального) словаря. 
Лариным были поставлены не решенные и сейчас вопросы сочетания лингвистической и энцикло-
педической информации в историческом словаре, научного иллюстрирования статей историческо-
го словаря. Почти не реализованы предложенные Лариным направления двуязычной авторской 
лексикографии, ономастической авторской лексикографии, исторической фразеологии. Ларин – 
один из основоположников русской исторической лексикографии, создатель такого типа историче-
ского словаря, как тезаурус одного памятника, родоначальник русской социолингвистики и компа-
ративной фразеологии. Таким образом, Б. А. Ларин сформулировал принципы описания лексики 
в самых разных аспектах, предложил ряд новаторских лексикографических проектов, предвосхи-
тив многие современные словарные теории и разработки. 

Ключевые слова: история русской лексикографии, Б. А. Ларин, региональная лексикография, 
историческая лексикография, авторская лексикография, социолингвистика, Межкафедральный 
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Abstract. The paper examines the lexicographic legacy left by Professor B. A. Larin (1893–1964). It also points 
out the direct correlation between Larin’s ideas and the controversial issues and moot points in modern lexicography. 
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I provide a brief review of B. A. Larin’s biography and his philological interests. The conclusion underscores the signifi-
cance of the lexicographic ideas in the linguist’s works as well as the versatility of his scientific interests. At the same time, 
they are united by such cross-cutting leitmotifs as a broad historical perspective, studying colloquial speech in its vari-
ous manifestations, attention to semantics. B. A. Larin’s ideas that were far ahead of their time are identified as a result 
of comparing the concepts he developed and the directions of modern lexicography evolution. For example, one such 
idea is a complete dictionary. It directly correlates with the currently relevant project of a complex (universal) dictionary. 
Moreover, Larin raised the issues of combining linguistic and encyclopaedic information in a historical dictionary as well 
as of scientific illustration of historical dictionary entries, which are still unresolved. The ideas of bilingual author lexi-
cography, onomastic author lexicography, and historical phraseology proposed by Larin have hardly been implement-
ed yet. The paper emphasises that B. A. Larin is one of the founders of Russian historical lexicography. Also, he created 
such a type of historical dictionary as the thesaurus of one written monument and became the father of Russian sociolin-
guistics and comparative phraseology. He formulated principles for describing various aspects of vocabulary, proposed 
a number of innovative lexicographic projects, thus anticipating many modern lexicographic theories and developments.

Keywords: history of Russian lexicography, B. A. Larin, regional lexicography, historical lexicography, author lexicog-
raphy, sociolinguistics, Interdepartmental vocabulary room, Larin’s readings 

For citation: Generalova E. V. The lexicographic legacy of Professor B. A. Larin and modern lexicography (to the 
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Введение. В январе 2023 г. со дня рожде
ния выдающегося лингвиста Бориса Алек
сандровича Ларина (1893–1964) исполняет
ся 130 лет. А словари, задуманные ученым, 
и сейчас, в ХХI в., востребованы и актуаль
ны: одни выступают образцами в самых раз
ных областях лексикографии, другие и по 
сей день продолжают пополняться, явля
ясь многотомными, не одно десятилетие 
реализуемыми проектами, третьи, видимо, 
еще только будут созданы. В этом смыс
ле поразительна широта научных инте
ресов Б. А. Ларина, давшего жизнь столь 
многим и столь разнообразным словарям, 
и мощность потенциала его идей, новатор
ство которых несомненно и не исчерпано 
до сих пор. Рассмотрению лексикографи
ческого наследия профессора Б. А. Лари
на и перекличке ларинских мыслей и кон
цепций с проблемами и дискуссионными 
вопросами современной лексикографии 
и посвящена настоящая статья.

Необычайно широкая сфера научных 
интересов Б. А. Ларина включала санскри
тологию, славистику, украинистику, литу
анистику, историческую лексикологию, 
историческую и современную диалектоло
гию, стилистику русской художественной 
речи, лексикографию.

Истоки разносторонности Б. А. Ларина  
во многом скрыты в его научной биогра
фии. Его учителями были такие крупные 
ученые, как Ф. И. Кнауэр, В. Н. Перетц, 
И. А. Бодуэн де Куртенэ, Л. В. Щерба. 
Глубокая филологическая подготовка 

позволила Ларину впоследствии выступить 
автором опережающих свое время идей, 
углубленно работая в разных филологиче
ских направлениях и находя их необычные 
точки пересечения. 

Обсуждение. Б. А. Ларин родился 5(17) 
января 1893 г. в Полтаве, в семье учите
ля, впоследствии ставшего священником. 
Учился в КаменецПодольской гимназии 
(1902–1906), Киевской коллегии имени 
Павла Галагана (1906–1910), Киевском уни
верситете на историкофилологическом 
факультете (1910–1914). По окончании 
Киевского университета Ларин был остав
лен для подготовки к профессуре, курато
рами его стали Ф. И. Кнауэр и В. Н. Перетц. 
Ученические годы Ларина, его товарищи 
по учебе, друзья и учителя, ранние работы, 
этапы становления как ученого подробно 
(по архивным данным) описаны Е. Н. Груз
девой в работе «Борис Ларин. Детство. Годы 
учебы (наброски к биографии): к 125летию 
со дня рождения» [Груздева 2018]. По пред
ложению Ф. И. Кнауэра Б. А. Ларин ездил 
в Литву (1913–1914) для изучения диалек
тов литовского языка, затем был остав
лен при Киевском университете, а в 1916 г. 
был направлен в Петроградский универси
тет, где проходил стажировку и подготовку 
к профессуре.

С 1919 г. Ларин преподавал в педагогиче
ском институте им. А. И. Герцена, с 1924 г. – 
в Петроградском (потом Ленинградском) 
университете. В разные годы Ларин читал 
лекции (как он указывал в автобиографии, 
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написанной в 1956 г.) «по общему языкозна
нию, по введению в русскую этнологию, по 
русской диалектологии, по истории русско
го языка, по старославянскому языку, по 
сербскому и польскому языкам, по введе
нию в балтийскую филологию, по литовско
му языку, по украинскому языку, санскри
ту, по языку писателя» [Ларин 2003а: 756], 
вел семинары по изучению языка города 
[Березин 2002: 227], ежегодно в 1924–1940 гг., 
а также в 1947 и 1949 г. ездил со студентами 
и аспирантами в диалектологические экспе
диции. За годы своей педагогической рабо
ты Б. А. Ларин стал создателем оригиналь
ной научной школы, отдельных научных 
центров в разных вузах бывшего Советского 
Союза, воспитал огромное количество уче
ников, разъехавшихся в самые разные угол
ки страны, ставших деканами и заведу
ющими кафедр, докторами и кандидата
ми филологических наук и в свою очередь 
выступивших учителями и руководителями 
работ своих учеников, пополнивших ряды 
тех, кто по праву называет себя ларинцами, 
и продолживших разработку и распростра
нение ларинских идей. 

Научной деятельности и биографии 
Б. А. Ларина посвящен целый ряд иссле
дований: это общие обзоры, статьи о кон
кретных периодах жизни ученого, отдель
ных направлениях его деятельности, вос
поминания учеников. Наиболее полный 
список этих работ помещен во второй 
части сборника «Филологическое насле
дие» [Лилич, Лутовинова, Поцепня 2003: 
942–944], там же приведена библиография 
трудов Б. А. Ларина, составленная его уче
никами [Ларин 2003б: 919–941]1.

Значительное место в научном наследии 
Б. А. Ларина принадлежит исследованиям, 
освещающим теоретические и практические 
вопросы литовской, украинской, русской 
лексикографии. Лексикографией русского 
языка Ларин начал заниматься в 1930х гг. 
С 1934 г. под руководством Д. Н. Ушако
ва Ларин работал над «Толковым слова
рем русского языка» (эта страница био
графии ученого освещена в статье [Ники
тин 2016]). С марта 1933 г. Ларин начинает 
работу в Словарной комиссии Института 
языка и мышления имени Н. Я. Марра АН 

1 Размещена также на сайте: https://ruthenia.
ru/apr/textes/larin/bibliogr.htm.

СССР и входит в коллектив по составлению 
«Словаря древнерусского языка». С 1934 г. 
Б. А. Ларин становится секретарем «Карто
теки древнерусского словаря» (далее – кар
тотека ДРС), а после смерти М. Н. Сперан
ского возглавляет ее. Ларин активно берется 
за дело увеличения картотеки ДРС, под его 
руководством она доходит до 1 500 000 еди
ниц. В 1936 г. Б. А. Лариным был написан 
«Проект Древнерусского словаря» [Ларин 
1936], содержавший разработанные ученым 
программные принципы словарного пред
ставления лексики русского языка в диахро
нии. Ларинский коллектив сосредотачивает
ся на создании первых томов ДРС, и в 1941 г. 
подписан в печать первый том Древнерус
ского словаря и подготовлен второй. Даль
нейшие, печально известные перипетии 
истории ДРС заключались в том, что Ларин 
со своим коллективом не имел возможно
сти продолжить работу над своим детищем 
(о работе ларинского коллектива над Древ
нерусским словарем см. подробно [Астахина 
1993]; [Фелицына 2008]). 

Но Ларинская лексикографическая 
школа обрела новый центр. В 1960 г. по ини
циативе Б. А. Ларина при поддержке рек
тора А. Д. Александрова в СПбГУ в каче
стве экспериментальной научной лабора
тории по составлению словарей различных 
типов был создан Межкафедральный сло
варный кабинет. Б. А. Ларин наметил четы
ре основных направления научноиссле
довательской и лексикографической рабо
ты словарной лаборатории: региональная, 
историческая, писательская и двуязыч
ная писательская лексикология и лекси
кография. Носящий сегодня имя профес
сора Б. А. Ларина Межкафедральный сло
варный кабинет на долгие годы становится 
ведущим словарным центром России, по 
его образцу создаются и другие словарные 
лаборатории (например, словарная лабора
тория в Магнитогорском государственном 
университете, которой руководит д. ф. н. 
проф. С. Г. Шулежкова). В 2020 г. Межка
федральный словарный кабинет отметил 
свое 60летие, его многолетняя разносто
ронняя деятельность подробно освещена 
в статье нынешних сотрудников кабинета2.

2 Еськова  А.  Д.,  Кузьмина  Е.  Б. и др. Меж
кафедральный словарный кабинет им. проф. 
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В истории науки известны научные 
подвиги, когда вся жизнь и судьба учено
го подчинена созданию одного эпохально
го труда, и имя человека становится сино
нимом Словаря, но Б. А. Ларин – явление 
особое: ученый дает свое имя лексикогра
фической школе, формулируя принципы 
описания лексики в самых разных направ
лениях, выступает генератором ряда лекси
кографических разработок, предвосхищая 
многие современные концепции. Ученик 
Б. А. Ларина д. ф. н. проф. А. С. Герд в ста
тье «Ларинская лексикографическая шко
ла Петербургского (Ленинградского) уни
верситета» подробно перечисляет словари, 
задуманные Б. А. Лариным, его учени
ков и единомышленников разных лет, сло
варные проекты, осуществляемые ими, 
и выделяет основные черты Ларинской 
(и в целом петербургской) филологиче
ской школы, а именно: «общий филоло
гизм, историзм, семантизм, лексикогра
физм» [Герд 2008: 4]. Ученый подчеркивает, 
что межведомственный характер проектов 
и тем, предполагающий совместное уча
стие разных вузов и подразделений в одном 
проекте, тесная связь с учебным процес
сом, типично университетский характер 
науки и широкое вовлечение молодежи 
являются особенностями Ларинской лек
сикографической школы [Там же: 5].

Центральным проектом, воплощаю
щим идеи Б. А. Ларина в региональной 
лексикографии, стал «Псковский област
ной словарь с историческими данными»3. 
Его замысел был уникален для своего вре
мени, но остается новаторским и сей
час, в первой четверти XXI в. Лариным 
был задуман диалектный словарь полно
го типа. Вопервых, такой словарь не толь
ко описывает дифференциально диалект
ные единицы, но и воссоздает живую есте
ственную систему говора. Вовторых, 
словарь представляет и современное состо
яние, и историю лексики псковских гово
ров: от памятников псковской письменно
сти XIII в. до самых современных данных, 
привозимых студентами и преподавателя
ми СПбГУ и Псковского педагогического 

Б. А. Ларина (к 60летию основания) // Мир рус
ского слова. 2020. № 3. С. 105–113.

3 Псковский областной словарь с историче
скими данными. Вып. 1–28, изд. продолжается. 
Л: ЛГУ; СПб.: Издво СПбГУ, 1967–2020.

университета из ежегодных диалектологи
ческих экспедиций. При этом все единицы 
словаря получают исчерпывающую семан
тическую характеристику, продумана пода
ча подробной фонетической и граммати
ческой информации, с помощью системы 
отсылок демонстрируются словообразова
тельные и синонимические связи. Лариным 
была разработана как теоретическая кон
цепция полного словаря, так и практиче
ские лексикографические приемы пред
ставления в одной словарной статье исто
рического и современного материала, 
в одном словнике – диалектных и общерус
ских единиц. Кроме того, что «Псковский 
областной словарь с историческими дан
ными» стал новым типом диалектного сло
варя, ларинские идеи напрямую коррели
руют с потребностями современных поль
зователей иметь словарь, где «под одной 
обложкой», «в одной книге» лексика полу
чала бы описание по самым разным лекси
кографическим параметрам. 

Актуальной для современной рус
ской лексикографии является идея ком
плексного (универсального) словаря. Так, 
«Комплексный словарь русского языка» под 
ред. А. Н. Тихонова4 совмещает 15 аспект
ных словарей: орфографический, орфоэпи
ческий, акцентологический, грамматиче
ский, морфемный, словообразовательный, 
морфонологический, стилистический, тол
ковый, синонимический, антонимический, 
омонимический, сочетаемостный, темати
ческий, фразеологический. «Большой уни
версальный словарь русского языка» под 
ред. В. В. Морковкина5 для каждого слова 
дает сведения о написании, ударении, осо
бенностях произношения, грамматических 
формах, морфемном составе, словообразо
вательной структуре, этимологии, значени
ях с указанием их активности или пассивно
сти, сочетаемости, синонимах, антонимах, 
паронимах, употреблении в составе фразе
ологизмов, культурологическую и страно
ведческую информация. Цифровая лекси
кография предоставляет в этом отношении 

4 Комплексный словарь русского языка / под 
ред. А. Н. Тихонова. М.: Рус. яз., 2001. 1228 c.

5 Морковкин  В.  В.,  Луцкая  Н.  М.,  Богаче-
ва  Г.  Ф.  Большой универсальный словарь рус
ского языка: в 2 т. / под ред. В. В. Морковкина. 
М.: АСТПРЕСС школа, 2018.
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новые возможности. Б. А. Ларин же наме
чал пути создания по сути комплексного 
словаря еще в начале 1960х гг. 

Трудно переоценить вклад Б. А. Ларина 
в развитие исторической лексикологии 
и исторической лексикографии. Как писал 
Н. А. Мещерский, «при всем разнообра
зии и широте размаха научных исследо
ваний, производившихся Б. А. Лариным, 
центральной областью его интересов, его 
“доменом” всегда продолжали оставать
ся в соединении с исторической диалекто
логией историческая лексикология и лек
сикография восточнославянских языков, 
которым посвящены основные его труды» 
[Мещерский 2003: 870].

Б. А. Ларина по праву можно назвать 
одним из основоположников русской 
исторической лексикографии: своим 
выходом в свет ему обязаны главные исто
рические словари русского языка (кото
рые пока не завершены). Картотека ДРС, 
положенная в основу центрального на 
настоящий момент исторического слова
ря русского языка – «Словаря русского 
языка XI–XVII вв.»6 и отчасти послужив
шая причиной начала создания картоте
ки «Словаря древнерусского языка XI–XIV 
вв.»7 (см. подробнее [Астахина 2001]), была 
создана во многом именно под руковод
ством Б. А. Ларина. После перевода карто
теки ДРС в Москву Б. А. Лариным был пред
ложен проект словаря обиходного русского 
языка XVI–XVII вв. и начат сбор матери
алов для этого издания. Русское средневе
ковье, как считал Ларин, – «это наиболее 
вопиющая лакуна русской лексикографии 
и самое зыбкое место, трясина, в которой 
гибнет всякая попытка построения рус
ской исторической лексикологии» [Ларин 
1993: 8]. Проект и пробные словарные ста
тьи «Словаря обиходного русского языка 
Московской Руси XVI–XVII вв.» были опу
бликованы в 2000 г.8. В настоящее время на 

6 Словарь русского языка ХI–ХVII вв. Вып. 
1–31, изд. продолжается. М.: Наука, Нестор 
История, ООО «ЛЕКСРУС», 1975–2019.

7 Словарь древнерусского языка ХI–ХIV вв. 
Вып. 1–12, изд. продолжается. М.: Наука, Азбу
ковник, 1988–2019.

8 Словарь обиходного русского языка 
Московской Руси (XVI–XVII вв.): (Проект) / 
под ред. О. С. Мжельской. СПб.: Издво СПб
ГУ, 2000.

основе собранной Б. А. Лариным и его уче
никами и существенно пополненной карто
теки составлено 9 выпусков «Словаря оби
ходного русского языка Московской Руси 
XVI–XVII вв.» (2004–2020)9, и это тоже про
должающийся многотомный проект. 

Оставив классические этюды по исто
рии отдельных слов, дав периодизацию 
истории русской лексики, Б. А. Ларин 
настаивал на построении исторической 
лексикологии через изучение лексическо
го состава исторических текстов русско
го языка. Б. А. Ларин – автор такого типа 
исторического словаря, как словарь одного 
памятника. Коллективом ларинских уче
ников создан словарь «Лексика и фразео
логия “Моления Даниила Заточника”»10, 
Б. А. Ларин был одним из вдохнови
телей проекта и редакторов 1го выпу
ска «Словарясправочника “Слова о пол
ку Игореве”»11 – т. е. ученый стоял у исто
ков создания классических образцов 
словарейтезаурусов одного памятника. 
В современной лексикографии распро
страненным явлением выступает состав
ление конкорданса к конкретному памят
нику, но филологические толковые слова
ри исторического текста, представляющие 
собой полноценное исследование лекси
ки и фразеологии описываемого памятни
ка, – более сложный и потому редкий тип. 
В этом отношении словарь «Лексика и фра
зеология “Моления Даниила Заточника”» 
и «Словарьсправочник “Слова о пол
ку Игореве”» остаются образцами этого 
жанра. 

Существенную новую задачу при соз
дании исторического словаря Ларин обо
значил как необходимость «расширить 
и дополнить узкофилологическую обра
ботку материала… экскурсами реальноэн
циклопедического характера, привлечени
ем данных истории материальной культуры, 
хозяйства, общественного строя и истории 
мировоззрения русского средневековья» 

9 Словарь обиходного русского языка 
Московской Руси ХVI–ХVII вв. Вып. 1–9, изд. 
продолжается. СПб.: Наука, 2004–2020.

10 Лексика и фразеология «Моления Дани
ила Заточника» / отв. ред. Е. М. Иссерлин. Л.: 
Издво ЛГУ, 1981. 232 с.

11 «Словарьсправочник “Слова о полку 
Игореве”» Вып. 1–6 / сост. В. Л. Виноградова. 
М.Л.: Наука, Ленингр. отд., 1965–1984.
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[Ларин 1936: 15]. Одним из постулатов, 
заявленных Л. В Щербой в его программ
ной статье, закладывающей основы типо
логии словарей, является разделение сло
варей на лингвистические и энциклопеди
ческие [Щерба 1958: 66–68]. Однако нельзя 
не признать, что Ларин и здесь опередил 
свое время, сочетание лингвистической 
и энциклопедической информации – один 
из насущных остро дискуссионных вопро
сов теории лексикографии. В своем пле
нарном докладе «Словари XXI века: общие 
очертания лексикографического простран
ства», открывавшем масштабную конфе
ренцию «Лексикография цифровой эпохи», 
В. Д. Черняк и В. А. Козырев подчеркива
ют: «Обращает на себя внимание сближе
ние лингвистической и энциклопедической 
информации в словарях, что находит отра
жение и в “пограничных” типах словарей, 
и в структуре словарных статей» [Козырев, 
Черняк 2021: 13]. 

Оказалась востребованной и ларинская 
идея о максимально полной и углубленной 
проработке семантического пространства 
слова. Именно в этом направлении двига
лись составители «Словаря русского языка 
XI–XVII вв.», и новое отношение к разра
ботке словарной статьи стало «самым важ
ным решением авторского коллектива» 
[Чернышева 2013: 195].

В «Проекте Древнерусского словаря» 
Б. А. Ларин пишет о необходимости снаб
жать статьи исторического словаря иллю
страциями, подробно обосновывая, поче
му, какого рода, к каким словам и т. п. 
такие иллюстрации должны быть [Ларин 
1936: 18–22]. Эта идея впоследствии была 
использована при создании словарей уста
ревших, редких и забытых слов12. Однако 
в силу существенных технических труд
ностей пока еще не удалось воплотить эту 
блестящую идею Б. А. Ларина в историче
ской лексикографии, не говоря уже о пред
ложенных ученым «сводных таблицах, где 
собраны будут изображения различных 

12 Редкие слова в произведениях авторов 
ХIX века: словарьсправочник / сост.: Р. П. Рого
жникова [и др.]; отв. ред. Р. П. Рогожникова. М.: 
Рус. словари, 1997. 570 с.; Глинкина Л. А. Иллю
стрированный толковый словарь забытых 
и трудных слов русского языка. М.: Мир энци
клопедий Аванта+, 2008. 428 с.

реалий одного слова (например, повозок, 
кораблей, шапок, пищалей и т. п.)» [Там 
же: 22].

Одним из важных направлений работы 
Б. А. Ларина была историческая диалек
тология, и это тоже одна из его идей, вос
требованных впоследствии: исторические 
региональные словари будут изданы поз
же13, а многие вопросы исторического чле
нения языка на местные разновидности 
еще недостаточно изучены. 

В области авторской лексикографии 
разрабатываемая Б. А. Лариным теория 
эстетической функции языка художествен
ной литературы и концепция полного сло
варя писателя ознаменовали новый этап 
в развитии самой области авторской лек
сикографии. В основе ларинской кон
цепции лежит выдвинутый ученым прин
цип полноты лексикографического опи
сания словоупотребления писателя по 
четырем параметрам: по словнику (соста
ву заглавных слов), по разработке значений 
и употреблений слов, по цитации (с указа
нием, в каких местах текста встречается сло
во), по грамматической и стилистической 

13 Цомакион  Н.  А.  Словарь языка манга
зейских памятников XVII – первой полови
ны XVIII веков. Красноярск: б. и., 1971. 581 с.; 
Хитрова В. И. Русская историческая и диалект
ная лексикология: материалы к практическим 
занятиям по истории русского литературно
го языка и русской диалектологии. М.: Издво 
МГПИ, 1987–1989. 112 с.; Полякова Е. Н. Сло
варь лексики пермских памятников XVI – нача
ла XVIII века: в 2 т. Пермь: Ред.изд. отд. Перм
ского гос. унта, 2010; Словарь русской народ
нодиалектной речи в Сибири XVII – первой 
половины XVIII в. / сост. Л. Г. Панин; отв. ред. 
В. В. Палагина, К. А. Тимофеев. Новосибирск: 
Наука. Сибирское отдние, 1991. 179 с.; Регио
нальный исторический словарь второй полови
ны XVI–XVIII вв.: (По памятникам письменно
сти Смол. края) / сост.: Е. Н. Борисова и др.; отв. 
ред. Е. Н. Борисова. Смоленск: Смол. гос. пед. 
унт, 2000. 367 с.; Словарь народноразговорной 
речи г. Томска XVII – начала XVIII века / авт.
сост.: В. В. Палагина и др.; под ред. В. В. Палаги
ной, Л. А. Захаровой. Томск: Издво Том. унта, 
2001. 334 с.; Христосенко  Г.  А.,  Любимова  Л.  М. 
Исторический словарь Восточного Забайкалья: 
по материалам нерчинских деловых документов 
XVII–XVIII вв. Т. 1. Чита: Издво Забайкальско
го государственного педагогического универси
тета, 2003. 351 с.
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квалификации [Ларин 2003г: 676]. Резуль
тативность этого метода была доказана 
созданием «Словаря автобиографической 
трилогии М. Горького»14. Но лексикогра
фические проекты по этим принципам про
должают издаваться и в наше время, знаме
нуя собой образцовые словаритезаурусы 
языка писателя (например, словари языка 
произведений Лермонтова Г. И. Шипули
ной)15. Отдельный словарный выпуск, под
готовленный учениками Б. А. Ларина, был 
посвящен описанию всех имен собствен
ных в автобиографической трилогии Горь
кого16, и эта работа находится в русле самых 
современных тенденций авторской лекси
кографии. Так, Л. Л. Шестакова отмечает, 
что ономастическая лексикография выделя
ется в составе современной русской автор
ской лексикографии в рамках «усложнения 
ее внутренней структуры, формирования 
ряда ее подотраслей» [Шестакова 2021: 46].

Еще одним новаторским типом словаря, 
предложенным Б. А. Лариным, является 
двуязычный авторский словарь, в котором 
лексикографическое описание всех слово
употреблений автора становится одним из 
методов изучения индивидуально автор
ского стиля. Такие словари практически 
отсутствуют в русской и мировой лексико
графии и в настоящее время.

Б. А. Ларин – это и один из первых отече
ственных социолингвистов, основополож
ник социальной диалектологии, автор работ 
по арго, инициатор изучения языка города. 
Тезис Б. А. Ларина из доклада 1926 г. – «Если 
бы картографически представить лингви
стическую разработку современной Евро
пы, то самыми поразительными пробелами 
оказались бы не отдаленные и недоступные 
уголки, а именно большие города» [Ларин 
2003в: 301] – нисколько не утратил своей 

14 Словарь автобиографической трилогии 
М. Горького: в 6 вып. с прил. словаря имен соб
ственных. Л.: Издво ЛГУ, 1974–1990.

15 Шипулина Г. И. Словарь языка Лермонтова. 
«Герой нашего времени»: в 2 т. Баку: Мутарджим, 
2016.; Шипулина  Г.  И. Словарь стихотворного 
языка Лермонтова: в 2 т. Баку: ИД «Зенгезурда», 
2019; Шипулина Г. И. Словарь языка Лермонто
ва. «Демон»: в 2 кн. Баку: ИД «Зенгезурда», 2021.

16 Имена собственные (Личные имена, геогр. 
названия и загл. литературных произведе
ний) / сост. А. В. Федоров, доц. О. И. Фонякова. 
Л.: Издво ЛГУ, 1975. 103 с.

актуальности и сейчас, спустя почти 100 лет. 
Председатель фразеологической комис
сии при Международном съезде славистов 
В. М. Мокиенко подчеркивает особую зна
чимость высказанных Б. А. Лариным поло
жений для «широкоохватного исследования 
разговорной речи города (особенно арго 
и жаргона)» [Мокиенко 2019: 903]. 

В отношении фразеологии Ларин мно
го сделал для становления компаративной 
фразеологии – направления, востребован
ного в наши дни как в академической, так 
и в вузовской среде. Отдельно надо ска
зать об идеях Б. А. Ларина в области исто
рической фразеологии, поскольку он 
одним из первых вообще поставил вопрос 
о диахроническом изучении фразеологии: 
«Несомненно, что происхождение, пути 
и закономерности образования фразеоло
гических словосочетаний могут быть выяс
нены только при историческом построении 
фразеологии, при разработке всех богатств 
средневековой и древнейшей идиомати
ки, устойчивых словосочетаний как русско
го, так и других языков» [Ларин 1977: 136–
137]. При этом и на настоящий момент не 
разработана общая методология диахрони
ческого подхода к изучению фонда устой
чивых сочетаний, нет системного описания 
устойчивых сочетаний отдельных истори
ческих периодов русского языка, практиче
ски отсутствуют собственно исторические 
фразеологические словари русского языка.

Ларинские идеи только на первый взгляд 
кажутся мало связанными друг с другом 
и парадоксальными. Их объединяет ряд 
стержневых положений: изучение влия
ния разговорной речи на литературный 
язык в широкой исторической перспек
тиве, пристальное внимание к семанти
ке слова в разных сферах его функциони
рования. «Характерная черта Б. А. Ларина 
как ученого – стремление разрывать зам
кнутые круги изучения, подчеркивать свя
зи истории с современностью, а современ
ности с историей, не замыкаться в области 
одного национального языка, одного диа
лекта, одной социальной группы. Он всю
ду идет по наиболее трудному пути, изучая 
любой вопрос в его соотношениях с други
ми вопросами, комплексно и исторически» 
[Лихачев 1977: 46].

Выводы. Удивительны и широта науч
ных интересов Б. А. Ларина, и яркость 



82

Е. В. Генералова. Словарное наследие профессора Б. А. Ларина и современная лексикография

E. V. Generalova. The lexicographic legacy of Professor B. A. Larin and modern lexicography

его стиля, и притягательность его лично
сти. Дело Ларина воплощается не только 
в теоретическом наследии ученого и заду
манным им словарях, но и в его учениках 
и единомышленниках.

Ежегодно в дни памяти Ларина в сере
дине января (поскольку день рождения 
Бориса Александровича – 17 января) про
водятся Ларинские чтения, и этой тради
ции более полувека. Иногда это одноднев
ное заседание, иногда полноценные кон
ференции, на которых выделяются разные 
секции. Юбилейная конференция 1993 г. 
продолжалась три дня, работал ряд секций: 
«Историческая лексикология и лексико
графия», «Балтийское языкознание и эти
мология», «Стилистика художественной 
речи», «Диалектология», «Общие вопросы 
языковедения», «Фразеология», названия 
которых отражают основные направления 
научных интересов Б. А. Ларина и лекси
кографической деятельности Словарного 
кабинета.

Традиционно на Ларинских чтениях лек
сикографы, диалектологи, историки язы
ка, фразеологи, историки науки выступают 
с сообщениями по современным пробле
мам лексикографии и лексикологии. С три
буны Ларинских чтений звучат доклады, 
посвященные разным страницам жизни 
Б. А. Ларина и других лексикографов, рус
ским диалектам под иноязычным влияни
ем, прагматике в лексикографии, эстетике 
невыразимого в индийской классической 
поэзии, Трифоновскому сборнику, Пинеж
скому летописцу, Сербскому речнику…

Можно видеть, что незаурядные идеи 
Б. А. Ларина вот уже которое десятиле
тие вдохновляют работу многочислен
ных словарных коллективов, его учеников 
и последователей.

В заключение хотелось бы привести фраг
мент вступительного слова на открытии Ла
ринских чтений 1993 г. декана филологи
ческого факультета СПбГУ В. Д. Андрее
ва: «На университетском гербе слова – Hic 
tuta perennat («Здесь находиться безопас
но»). И покуда университетская филология 
порождает такие явления, как Борис Алек
сандрович Ларин, и покуда трудами едино
мышленников умножаются, продолжаются 
и обогащаются проницательные идеи пред
шественников, филологическому кораблю 
быть непотопляемым».
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К 200-летию К. Д. Ушинского

Родное слово
...Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся 

цвет всей его духовной жизни, начинающейся далеко за границами истории. В язы-
ке одухотворяется весь народ и вся его родина; в нем претворяется творческой си-
лой народного духа в мысль, в картину и звук небо отчизны, ее воздух, ее физиче-
ские явления, ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее бури и грозы – 
весь тот глубокий, полный мысли и чувства, голос родной природы, который говорит 
так громко в любви человека к его иногда суровой родине, который высказывается 
так ясно в родной песне, в родных напевах, в устах народных поэтов. Но в светлых, 
прозрачных глубинах народного языка отражается не одна природа родной страны, 
но и вся история духовной жизни народа. Поколения народа проходят одно за дру-
гим, но результаты жизни каждого поколения остаются в языке – в наследие потом-
кам. В сокровищницу родного слова складывает одно поколение за другим плоды 
глубоких сердечных движений, плоды исторических событий, верования, воззре-
ния, следы прожитого горя и прожитой радости, – словом, весь след своей духов-
ной жизни народ бережно сохраняет в народном слове. Язык есть самая живая, са-
мая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поко-
ления народа в одно великое, историческое живое целое. Он не только выражает 
собой жизненность народа, но есть именно самая эта жизнь. Когда исчезает народ-
ный язык, – народа нет более!..

Являясь, таким образом, полнейшей и вернейшей летописью всей духовной, 
многовековой жизни народа, язык в то же время является величайшим народным 
наставником, учившим народ тогда, когда не было еще ни книг, ни школ, и продол-
жающим учить его до конца народной истории. Усваивая родной язык легко и без 
труда, каждое новое поколение усваивает в то же время плоды мысли и чувства 
тысячи предшествовавших ему поколений, давно уже истлевших в родной земле 
или живших, может быть, не на берегах Рейна и Днепра, а где-нибудь у подошвы 
Гималая. Все, что видали, все, что испытали, все, что перечувствовали и переду-
мали эти бесчисленные поколения предков, передается легко и без труда ребенку, 
только что открывающему глаза на мир Божий, и дитя, выучившись родному язы-
ку, вступает уже в жизнь с необъятными силами. Не условным звукам только учит-
ся ребенок, изучая родной язык, но пьет духовную жизнь и силу из родимой груди 
родного слова. <…>

Принимая язык за органическое создание народной мысли и чувства, в кото-
ром выражаются результаты духовной жизни народа, мы, конечно, поймем, поче-
му в языке каждого народа выражается особенный характер, почему язык является 
лучшей характеристикой народа. Легкая, щебечущая, острая, смеющаяся, вежли-
вая до дерзости, порхающая, как мотылек, речь француза; тяжелая, туманная, вду-
мывающаяся сама в себя, рассчитанная речь немца; ясная, сжатая, избега ющая 
всякой неопределенности, прямо идущая к делу, практическая речь британца; певу-
чая, сверкающая, играющая красками, образная речь итальянца; бесконечно лью-
щаяся, волнуемая внутренним вздымающим ее чувством и изредка разрываемая 
громкими всплесками речь славянина – лучше всех возможных характеристик, луч-
ше самой истории, в которой иногда народ мало принимает участия, знакомят нас 
с характерами народов, создавших эти языки. Вот почему лучшее и даже един-
ственно верное средство проникнуть в характер народа – усвоить его язык, и чем 
глубже вошли мы в язык народа, тем глубже вошли в его характер…

(Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Учпедгиз, 
1954. С. 541–545).

(К статье Л. Г. Антоновой, Ж. К. Гапоновой, А. Б. Тишко)


