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Приведены	результаты	разработки	принципов	пред-
ставления	словарного	материала	в	новом	лезгинско-
русском	словаре,	который	является	словарем	акаде-
мического	типа	и	входит	в	серию	переводно-толковых	
словарей	второго	поколения.	Словарь	служит	спра-
вочником	 значений,	 грамматических	 признаков,	
коммуникативных	возможностей	слов	современного	
лезгинского	языка.	Это	принципиально	новый	опыт	
собирания	и	систематизации	лексики	лезгинского	
языка,	связанный	с	решением	вопросов	оформления	
словарных	 статей	 и	 разработки	 значений	 слова.	
Новая	редакция	словаря	существенно	отличается	
от	прежней	как	объемом,	так	и	структурой	каждой	
словарной	статьи,	дополненной	новыми	лексемами,	
значениями	и	выражениями,	обогатившими	за	по-
следние	десятилетия	лезгинский	язык.	Разработка	
теоретических	вопросов	лезгинской	(дагестанской)	
лексикографии	имеет	важное	значение	для	ее	даль-
нейшего	развития.
Ключевые слова:	лезгинский	язык,	лексикография,	
академический	 словарь,	 принципы	 построения,	
структура	словарной	статьи.

The	article	highlights	the	results	of	the	development	
of	principles	for	the	presentation	of	vocabulary	ma-
terial	in	the	new	Lezginsky-Russian	dictionary.	This	
dictionary	is	an	academic	type	dictionary	and	is	part	
of	a	series	of	second-generation	translation	and	ex-
planatory	dictionaries.	The	dictionary	serves	as	a	refer-
ence	book	about	the	meanings,	grammatical	features,	
communicative	possibilities	of	the	words	of	the	modern	
Lezgian	language.	This	is	a	fundamentally	new	expe-
rience	of	collecting	and	systematizing	the	vocabulary	
of	the	Lezgian	language,	associated	with	solving	the	
issues	of	designing	dictionary	entries	and	develop-
ing	word	meanings.	The	new	edition	of	the	dictionary	
differs	significantly	from	the	previous	one	both	in	the	
volume	and	structure	of	each	dictionary	entry,	which	is	
supplemented	with	new	lexemes,	meanings	and	expres-
sions	that	have	enriched	the	Lezgian	language	over	the	
past	decades.	The	development	of	theoretical	issues	of	
Lezgian	(Dagestan)	lexicography	is	important	for	its	
further	development.
Keywords: Lezgian	language,	lexicography,	dictionary,	
construction	principles,	structure.

Л езгинский язык, являющийся одним из государственных 
языков Дагестана наряду с табасаранским, агульским, ру-

тульским, цахурским и пятью бесписьменными языками (арчин-
ским, будухским, крызским, удинским, хиналугским), составляет 
лезгинскую группу дагестанской ветви восточно-кавказской 
языковой семьи. По ареалу распространения и структурным осо-
бенностям лезгинский язык дифференцируется на три крупных 
наречия: кюринское, самурское и кубинское, объединяющих 
около двух десятков диалектов и самостоятельных говоров со 
своими особенностями на всех языковых уровнях фонетики, 
морфологии, синтаксиса и лексики. Лезгинский язык относится 
к агглютинативному морфологическому типу.

Зачатки письменности у лезгин существовали с конца XVIII сто-
летия. До 1928 г. лезгины, как и другие народности Дагестана, 
пользовались системой письма, созданной на основе арабской 
графики под названием «аджам»1. С 1928 по 1938 г. в лезгинской 
письменности применялся латинский алфавит с некоторыми дополнительными знаками. В 1938 г. 
был принят существующий в настоящее время алфавит на основе русской графики (кириллицы).

«Литературный язык начал формироваться в конце XIX — начале XX в. на основе говоров 
гюнейского диалекта кюринского наречия. В речи представителей интеллигенции различных 
диалектов наблюдается осознанное, развитое явление диглоссии» [1]. Практическая лексикогра-
фия лезгинского языка имеет многовековую историю, но теоретическая лексикография сфор-
мировалась во второй половине ХХ в.

1 Аджам — видоизмененный и приспособленный к другим языкам арабский алфавит.
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В 1930–1950-х гг. свою плодотворную работу начинает М.М. Гаджиев (1897–1958), впервые 
разработавший вопросы синтаксиса простого и сложного предложений. Он является автором 

многих учебников для лезгинской школы, русско-лезгинского словаря [2] и соавтором лезгинско-
русского словаря [3]. В центре внимания известного языковеда находились самые актуальные 
вопросы теории и практики функционирования лезгинского языка.

М.М. Гаджиев — автор Программы составления полного словаря, способствующей переходу 
дагестанской лексикологии и лексикографии на новый научный уровень и представляющей со-
бой ценное руководство для других дагестанских народов. Практическую реализацию взглядов 
М.М. Гаджиева-лексиколога обнаруживаем в составленных им первых словарях — орфографи-
ческом, терминологическом, школьном русско-лезгинском.

К сожалению, вопросы теоретической лексикографии лезгинского языка пока монографически 
не изучены, если не брать во внимание отдельные статьи. В них развитие лезгинской лексикографии 
связывают с исследованиями Б.Б. Талибова, А.Г. Гюльмагомедова, А.Г. Гаджимурадова, Р.Ш. Магамда-
рова, А.А. Селимова, С.М. Забитова, И.И. Эфендиева, Н.Ш. Абдулмуталибова, С.Б. Юзбековой и др.

В 1956 г. Институт истории, языка и литературы Дагестанского филиала Академии наук СССР 
запланировал составление лезгинско-русского словаря и поручил это группе сотрудников под ру-
ководством М.М. Гаджиева, который, выполнив часть работы над словарем (буквы А — Ж), скон-
чался. В связи с этим завершить работу над оставшимися буквами И — Я поручили сотруднику 
этого же института Б.Б. Талибову. Спустя более полувека работу по составлению и подготовке 
к изданию фактически нового лезгинско-русского словаря — словаря второго поколения — инсти-
тут поручает ведущему научному сотруднику Б.Б. Талибову, который успел сделать только часть 
работы по подготовке словаря — на буквы А — Е. В связи с его смертью продолжение работы было 
поручено С.Б. Юзбековой (буквы Ж — К) и Н.Ш. Абдулмуталибову (буквы КЪ — Я).

П ри составлении словаря нового поколения, кроме Лезгинско-русского словаря Б.Б. Талибова 
и М.М. Гаджиева [3], были использованы следующие материалы: Русско-лезгинский словарь 

М.М. Гаджиева [2], Русско-лезгинский словарь Б.Б. Талибова [4], Академический русско-лезгин-
ский словарь [5], Словарь лезгинского языка А.Г. Гюльмагомедова [6], Фразеологический словарь 
лезгинского языка А.Г. Гюльмагомедова [7], Словарь омонимов лезгинского языка Р.И. Гайдаро-
ва, Ш.А. Мирзоева [8], Краткий словарь синонимов лезгинского языка А.Г. Гюльмагомедова [9],  
Русско-лезгинский терминологический словарь С.Б.  Юзбековой [10], Словарь антонимов 
лезгинского языка А.Г. Гаджимурадова [11], Русско-лезгинский терминологический словарь  
А.Р. Рамалданова [12], Словарь арабских и персидских лексических заимствований в лезгин-
ском языке С.М. Забитова и И.И. Эфендиева [13], Словарь ориентализмов лезгинского языка  
А.А. Селимова [14], словарь Етима Эмина2 А.Г. Гюльмагомедова [15; 16], «Опыт составления 
словаря концепта “женщина” в лезгинском языке» А.Г. Гюльмагомедова и Р.Ш. Магамдарова 
[17] и Толковый словарь лезгинского языка А.Г. Гюльмагомедова в трех томах: Т. I (А — Й) [18], 
Т. II (К — Р) [19], Т. III (С — Я) [20], как большое достижение в лезгинской лексикографии последнего 
десятилетия. В совокупности эти словари дают достаточно полное представление о лексическом 
богатстве лезгинского языка.

Опубликованный двуязычный Лезгинско-русский словарь (около 30 тысяч слов) является сло-
варем академического типа и входит в серию переводно-толковых словарей второго поколения, 
издаваемых Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН. Он служит спра-
вочником значений, грамматических признаков, коммуникативных возможностей слов современ-
ного лезгинского языка. Это новый опыт собирания и систематизации лексики лезгинского языка.

Лезгинско-русский словарь может считаться нормативным справочником по лексике лите-
ратурного лезгинского языка. Он способствует изучению лексики лезгинского языка и разре-

2 Лезгинский поэт.
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шению вопросов не только лезгинской, но и общедагестанской лексикологии, которая остается 
почти нетронутой областью дагестанского языкознания. Так, по мнению С.Б. Юзбековой, «в 
дагестано ведении мало работ, в которых рассматриваются теоретические и практические во-
просы макроструктуры и микроструктуры словарей, оформления словарных статей и тем более 
их редактирования» [21. С. 22].

Актуальным проблемам современной лексикологии и лексикографии северокавказских языков 
посвящен отдельный сборник [22], в котором представлены сообщения по современной лек-
сикологии, библиография по словарному делу дагестанских языков и др. О структурировании, 
лексикологических показателях, способах маркировки, использовании графических выделений 
словарных статей подробно написано в научной статье Х.А. Юсупова [23. С. 42].

Новая редакция словаря существенно отличается от прежней как объемом, так и структурой 
каждой словарной статьи. Словарь пополнен новыми лексемами, значениями и выражениями, 
обогатившими лезгинский язык за последние десятилетия, а также новыми антропонимами, посло-
вицами, поговорками, загадками, по той или иной причине не попавшими в предыдущее издание.

А вторы-составители словаря в своей лексикографической работе руководствовались следую-
щими основополагающими инновационными принципами. Все заглавные слова, в том 

числе и те, которые пишутся через дефис, располагаются в словаре в алфавитном порядке. В тек-
сте словаря приводятся самые употребительные аббревиатуры с расшифровкой на лезгинском 
и на русском языках: ЦИК <ццик> (-ди, -да, -ар) (центральная	избирательная	комиссия). 

Если заимствованные из русского языка сложносокращенные слова в лезгинском языке упо-
требляются без расшифровки, а также если расшифровка на русском и лезгинском языках пол-
ностью совпадает, то она приводится только после русского перевода: нарсуд (-ди, -да, -ар) 
нарсуд (народный	суд); ~дин дарамат здание нарсуда.

Но если расшифровка на лезгинском языке не соответствует аббревиатуре, заимствованной 
из русского языка, то она дается курсивом в скобках: местком (чкадин	комитет) местком (мест-
ный комитет).

Если заглавное слово употребляется только в определенных словосочетаниях, то после него 
ставится двоеточие и приводятся эти сочетания: Луьл: луьл пиян вдребезги пьяный, пьяный 
вдрызг, в стельку; луьл хьун пьянеть.

Из диалектизмов без уточнения региона, с пометой диал. в словарь включаются:
а) слова, которые являются собственно диалектизмами, не имеют в литературном языке эк-

вивалентов и способствуют обогащению его лексики:
мевенжи диал.	редко магарыч; ~ гун давать магарыч;
б) исконно лезгинские слова, которые имеют в литературном языке заимствованные из других 

диалектов эквиваленты и могут способствовать обогащению его лексики: дидевах (-а, -а, -ар) 
диал.	тётя (сестра матери); см.	также	хала;

в) широкоупотребительные диалектные слова, которые попали в литературный язык как диа-
лектизмы: нирх (-ини, -ина, -ер): 1) диал.	ручка сохи; 2) такса, расценка;

г) слова, встречающиеся в лезгинском фольклоре, переводах, духовной и художественной 
литературе и имеющие параллельное употребление, даются с ссылкой на соответствующее 
по значению литературное слово: манжукI (-ди, -да, -ар) диал.	кошелек; см.	также	кисе.

Названия диалектов при этих словах не помечаются, т.к. не всегда можно точно определить, 
из какого диалекта лезгинского языка взято данное слово.

Заимствования, вошедшие в лезгинский язык в разные периоды: арабизмы, персизмы, тюр-
кизмы, русизмы — произносятся и пишутся с фонетическим освоением, т.е. их подчиняют лез-
гинской фонетике: печь — пич; стакан — истикIан и т.д. 

Внутри словарной статьи двусложное заглавное слово или его неизменяемая часть, отделяемая 
косой линией ( / ), при повторном употреблении заменяется тильдой ( ~ ): кIа́с/ун (-из, -на, -а) 
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кусать кого–что-л.; прикусывать; жалить; мез ~ун прикусывать язык; ~на хирер авун искусав 
ранить кого–что-л.; пIузарар ~ун кусать губы.

Тильдой не заменяются односложные слова, слова, начинающиеся с прописной буквы, а также 
сложные слова, которые пишутся через дефис. Например: нече-шумуд несколько, целый ряд; 
нече-шумуд сара в течение нескольких лет, в течение целого ряда лет.

Ударение в лезгинском языке преимущественно фиксированное на втором слоге. На заглавных 
словах ударение отмечается только в тех случаях, когда оно имеет смыслоразличительное значение: 

áбур1 мест. личн. мн. ч. от ам: 1) они; 2) их; 3) те…; 
абу́р2 (-ди, -да, -ар) достоинство.

Омонимы и омографы даются самостоятельными словарными статьями и снабжаются араб-
скими висячими цифрами справа над словом:

кIу́д/ун1 (-из, -на, -а): 1) одолевать, осиливать кого-л. (в состязаниях); одерживать победу над кем-л.  
(в соревнованиях); выбивать кого-л. из игры; имтигьандал кIудун срезать на экзамене; 2) смирять кого-л.;  
кIу́д/ун2 (-из, -на, -а) расторгать (брак по шариату).

Самостоятельными словарными статьями даются и недифференцированные слова, образо-
ванные от различных форм частей речи; они также снабжаются арабскими висячими цифрами 
справа над словом: 

кIвачихъ1 местн. п. от кIвач;  
кIвачихъ2 послелог за; зи кIвачихъ гала закреплено, записано, числится за мной.

Фонетические варианты даются транскрипцией в угловых < > скобках:
чил <ччил> (-и, -е, -ер) земля, почва.
У многозначного слова в статье более употребительное значение предшествует менее упо-

требительному. Близкие синонимические переводы разделяются запятой, более отдаленные 
по смыслу — точкой с запятой.

В словарь включаются фонетические, лексические, а также связанные с различным написанием 
произносительные варианты слов. Каждый из них дается на своем алфавитном месте с отсылкой 
к нормативной форме: 

пейгъамбар см.	пайгъамбар; ферикъат см. фаракъат.
В словарь включаются вошедшие в лезгинский язык русские заимствования, написание кото-

рых совпадает в обоих языках: активный активный (о человеке).
При именах и глаголах даются грамматические показатели. Если слово имеет параллельные 

варианты падежных или временных форм, то они даются через косую черточку: чукур/ун (-из, 
-на, -а) бежать, бегать, мчаться; скакать.

Факультативная часть слова (морфема) заключается в квадратные скобки: жикIи (-ди, -да, 
-яр) шиповник; жикIид[ин] кул куст шиповника. В лезгинском языке могут быть употреблены 
два равноправных варианта слов: дидед и дидед[ин], жикIид и жикIид[ин].

Специальными пометами, указывающими грамматическую принадлежность заглавных слов, 
выделяются местоимения, числительные, наречия, союзы, частицы, послелоги, междометия, 
вводные слова: паквилелди нареч. честно, добросовестно; свято; магь межд. на; магь гила! вот 
тебе на!; са числ. один; са юкI один метр.

Существительные, прилагательные и глаголы даются без таких помет.
Толкование значения слова, различные дополнительные пояснения и уточнения, следующие 

за переводом, даются курсивом в скобках: рипе <риппэ> (-ди, -да, -яр): рибе (мера	сыпучих	тел,	
равная	28 кг	зерна).

Пояснения при обобщающихся значениях слов и необходимые семантические и граммати-
ческие уточнения также оформляются курсивом:



157Филологические науки

www.filolnauki.ru 3*2023

Рецензии. Обзоры

мукьвабур1 мн.ч. от прил. мукьва;  
мукьвабур2 (-у, -а) сущ. от прил. мукьва; родственники, близкие.

Е сли в словарной статье после толкования значения приведено несколько пословиц, погово-
рок и фразеологических сочетаний, то в словаре они снабжаются лишь один раз пометами 

посл.,	погов.,	загадка. 
Фразеологизмы и фразеологические сочетания даются за ромбиком (◊): кIвач …: ◊ кIвачин 

чин подъем (верхняя,	тыльная	часть	стопы); кIвачин кIан ступня (подошва).
В словарных статьях после ромбика и двоеточия тильда не используется. 
Пословицы и поговорки в словаре снабжаются пометами посл.,	погов., и в основном дается их 

литературный перевод, затем с пометой соотв.	приводится русская пословица или поговорка 
такого же или близкого значения. Иногда для раскрытия образно-семантической структуры 
лезгинского оригинала дается и буквальный перевод. 

Разные значения слова выделяются светлыми арабскими цифрами со скобкой, а отдельные 
их значения — русскими буквами со скобкой: фа́гьум (-ди, -да, -ар): 1) рассудок; разум; 2) со-
ображение; ~ авай а) рассудительный, разумный; б) сообразительный. 

На первом месте даются примеры, имеющие прямое значение, а затем уже примеры с пере-
носным или более отдаленным значением от основного значения заглавного слова.

В словарных статьях из глагольных сочетаний на первом месте даются сочетания с глаголом 
авун, на втором месте — с глаголом хьун.

Если лезгинское слово лексически не дифференцировано и выступает в качестве сущест-
вительного, прилагательного или наречия, то эти категории даются в одной словарной статье 
и выделяются полужирными арабскими цифрами с точкой: 

надир: 1. редкий, уникальный; ~ ктаб редкая книга.  
2. Надир Надир имя собств. мужск.

В переводной части словарной статьи русские синонимы, близкие по значению, отделяются 
друг от друга запятой, более далекие по смыслу — точкой с запятой: кIалуб (-ди, -да, -ар) колодка 
(сапожная); форма; модель, макет, трафарет; выкройка, мерка; слепок, болванка.

Названия некоторых специфических этнографических реалий, слова, относящиеся к области 
сельского хозяйства и т.п., не имеющие эквивалента в русском языке, транслитерируются, т.е. пе-
редаются буквами русского алфавита; после этого в скобках курсивом дается пояснение значения: 

кьев (-цIи, -цIе, -ер): 1) ист. кев (жёны одного мужа по отношению друг к другу) [24. С. 18–22].

В заключение авторы-составители лезгинско-русского словаря нового поколения оговаривают, 
что «процесс становления и полной стабилизации норм лезгинского литературного языка не завер-
шен. Для пополнения его разных стилевых сфер используется богатство народной речи, фольклора, 
разряды диалектной, разговорной, архаичной, а также книжной и религиозной лексики» [Там же. 
С. 12].

Р ассматривая достижения дагестанской лексикографии, следует отметить, что к настоящему 
времени составлены и продолжают составляться новые национально-русские, русско-нацио-

нальные, орфографические, терминологические, а по некоторым языкам — фразеологические, 
толковые, диалектологические словари и словари других типов. Вместе с тем предстоит еще 
многое сделать. К очередным актуальным задачам дагестанской лексикографии относятся со-
здание новых типов словарей (этимологических, сравнительных, отраслевых, топонимических, 
инверсионных, частотных; словарей синонимов, антонимов, омонимов и т.д.) и, прежде всего, 
разработка теоретических вопросов дагестанской лексикографии, имеющих важное значение 
для ее дальнейшего развития. Следует отметить, что новый лезгинско-русский словарь является 
результатом именно такой перспективной серии исследований.
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