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					Эта страница была вычитана

местными и социальными диалектами (см. Диалектология); самые острые споры из-за языка между новаторами и архаистами, пуристами и индивидуалистами приурочиваются именно к вопросам Л., словоупотребления (напр. спор Шитикова и карамзинистов в истории русского языка).

Лит. см. при ст. Лексикография.

ЛЕКСИКОГРАФИЯ (греч.), работа по составлению словарей. Уже в древности известны так называемые глоссарии, т. е. комментированные списки трудных для понимания слов какого-либо текста (глоссарии к Ведам в древней Индии, лексикографические комментарии к Гомеру у александрийских грамматиков и др.). Особенного развития Л. по классич. языкам достигает в эпоху Ренессанса в трудах гуманистов (издание больших описательных словарей — «сокровищниц», thesaurus). Лексикографическая работа по новым европейским языкам развертывается позднее. В 17 в., в связи с консолидацией национальных литературных языков, создается ряд крупных нормативных словарей (итальянский — «Academia della crusca», Venezia, 1612, французский — Французской академии, 1694, послужившие образцами и для других стран); почти одновременно начинается работа по составлению словарей терминологических (раньше всего во Франции). Наконец, интерес к национальной истории способствует работе по изданию этимологических словарей (первый словарь — Менажа). Позднее создаются описательные и исторические словари, учитывающие не только лексику письменных языков, но и словарное богатство диалектов. Первым словарем этого типа является «Deutsches Wörterbuch» бр. Гримм (см. Филология германская).

Русская Л. проходит те же этапы развития. В 15—16 вв. появляются глоссарии к памятникам церковно-славянской письменности, а позднее в «лексиконы» церковно-славянского языка. В конце 17 и начале 18 вв., в связи с усвоением зап.-европейской культуры, создаются первые терминологические словари и словари иностранных слов. В конце 18 и в 19 вв. Академия наук издает ряд нормативных словарей литературного языка (1789—94 и следующие). Позднее, во второй половине 19 и в 20 вв., появляются описательные словари (Даля, Академии наук), отражающие демократические тенденции в развитии русского литературного языка и учитывающие лексику живых диалектов.

В Советском Союзе лексикографическая работа развертывается по всем языкам его народов, отвечая потребностям роста национальных культур, национальных по форме и социалистических по содержанию (издание словарей терминологических, толковых, орфографических и др.). Л. в условиях строительства социализма становится орудием борьбы «за хороший, чистый, доступный миллионам, действительно народный язык» («Правда», 1934, № 76). Об этом свидетельствует не только огромная проделанная работа по Л. языков народностей, получивших возможность своего культурного развития только вместе с Великой Октябрьской социалистич. революцией, но и тот сдвиг, который наблюдается в русской лексикографии. Большое развитие в СССР получила также и работа по изданию переводных (двуязычных) словарей.

Лит.: по истории Л. античной: Stolz F. u. Schmalz J. H., Lateinische Grammatik..., Mit e. Anh, über lateln. Lexikographie y, F. Heerdegen, 4 Aufl., в кн.: «Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft», hrsg. von I. Müller, Bd II, Abt. 2, München, 1910; Cohn L., Griechische Lexikographie, там же, Anhang, München, 1913. По истории Л. других языков: Benfey Th., Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen Philologie in Deutschland, в кп.: Geschichte der Wissenschaft in Deutschland. Neuere Zeit, Bd VIII, 1869. По истории славянской Л.: Ягич И. В., История славянской филологии (Энциклопедия славянской филологии, вып. 1), СПБ., 1908. По истории Л. в России: Вулич С. К., Очерк истории явыкознания в России (18 в.—1825 г.), СПБ, 1904. Сведения по истории Л. и о важнейших словарях отдельных языков даются в статьях по cootd. языкам. См; также ст. Лексика, Терминология, Филология, Этимология, Языковедение.

ЛЕКСИКОГРАФЫ, так назывались в древности составители словарей, в к-рых давались объяснения различных терминов, исторические справки, цитаты из всевозможных сочинений и т. д. Дошедшие до нас труды Л. служат важным источником для изучения истории древнего мира, т. к. со многими авторами древности мы знакомы лишь по цитатам Л. Из Л. наиболее известны: Юлий Поллукс (конец 3 и начало 4 вв. хр. э.) и Гарпократион (4 в. хр. э.), дающие много ценных сведений по государственным и правовым древностям, Гесихий (5 в. хр. э.), Свида (10 в. хр. э.), дающие большой историко-литературный материал. К Л. можно» отнести и патриарха Фотия (10 в. хр. э.).

ЛЕКСИКОЛОГИЯ (греч.), раздел языковедения (см.), изучающий словарный состав — лексику (см.) языка. Предметом Л., таким образом, являются: а) объем и характер словарного состава какого-либо языка, проблема исчисления словаря, применяемые в языке формы словообразования и распределение слов по словообразовательным «гнездам», соотношение различных секторов словаря — конкретных и абстрактных слов, характер синонимики, наличие т. н. специальных языков, характер и степень развития терминологии, степень и характер расхождения лексики литературного язЬтка и диалектов, распределение диалектальных различий лексики по территории языка; б) изменения словарного состава языка, их формы и причины — устаревание и исчезновение слов, обогащение языка новыми словами путем словообразования, заимствования и кальки, изменения значения старых слов, судьба создающихся в языке омонимических и синонимических дублетов. Как ясно из сказанного, Л. в отдельных своих разделах соприкасается с морфологией, с диалектологией, с этимологией и с семасиологией (см.). В докомпаративном языковедении работа над словарным составом языка носила преимущественно практический характер лексикографии (см.); теоретические исследования ограничивались вопросами этимологии и попытками положить словарные данные в основу классификации языков (т. н. сравнительные словари, см. Языковедение). В построениях сравнительно-исторического языкознания, где в центре внимания стоит исследование звуков и грамматического строя языков, разработка Л. как особой лингвистической дисциплины начинается сравнительно поздно, и отдельные ее разделы разрабатываются неодинаково; особое внимание привлекают, с одной стороны, наиболее архаический фонд лексики как материал для лингвистической палеонтологии (см.), с другой — иноязычные «заимствованные» слова, дающие опору для хронологии звуковых изменений языка. Во второй половине 19 в. и в начале 20 в. усиление культурно-исторического и социологического» направлений в языковедении приводит к зна-
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