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тидных последовательностей и функцио
нальных зон в генах, кодирующих важней
шие функции у многоклеточных организ
мов и служащих для выяснения путей их
эволюции, от предбиологической молеку
лярной эволюции до закономерностей
комплексного морфофизиологического
развития таких сложных приспособлений,
как активный полет у животных разных ти
пов и таких высокоорганизованных групп,
как птицы. Конечно, все это не оставит
мыслящего читателя равнодушным.
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В 2001 г. в издательстве «Наука» вы
шел в свет очередной, на этот раз спра
вочный, выпуск «Словаря русского языка
XI-XVII вв.», подготовленный в Инсти
туте русского языка им. В. В. Виноградо
ва Российской академии наук под общей
редакцией доктора филологических наук
Г. А. Богатовой.

Истории создания словарей русского
языка нового времени уже не одна сотня
лет. Начало ей было положено еще в
XVIII в., когда в основанной в 1783 г. Рос
сийской академии, главной целью кото
рой были усовершенствование и возвели
чивание русского языка, началась работа
над первым «Словарем Академии рос
сийской». В подготовке этого издания
(Т. 1-6; 1789-1794) принимали участие
выдающиеся ученые и писатели своего
времени: И. И. Лепехин, С. Я. Румовский,
Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин,
М. М. Щербатов и многие другие.

В 1836 г. Российская академия была
присоединена к Петербургской академии
наук и превратилась в Отделение русского
языка и словесности, но цели и задачи но
вого учреждения остались прежними. Так,
одним из наиболее известных проектов,
предпринятых Отделением в XIX в., стали
подготовка и публикация академиком
И. И. Срезневским и позднее его детьми
Ольгой и Всеволодом «Материалов для
словаря древнерусского языка по памят
никам письменности» (Т. 1-3; 1890-1912).

В настоящее время традиции издания
самых разных словарей русского языка
продолжает Институт русского языка им.
В. В. Виноградова РАН. Многим иссле
дователям хорошо знакомы 25 выпусков
«Словаря русского языка XI-XVII вв.»,
выходивших в свет с 1975 по 2000 г. Кол
лектив авторов проделал огромную ра
боту по сохранению и изучению исто
рии русского языка, русской письмен
ной культуры.

В основу «Словаря русского языка
XI-XVII вв.» положены материалы спе
циальной рукописной картотеки, извест
ной в научных кругах как «Картотека
ДРС» (древнерусского словаря)», храня
щейся в Институте русского языка. Ини
циаторами ее создания выступили акаде
мики А. И. Соболевский и М. Н. Сперан
ский. Первая мировая война, последовав
шая за ней революция, политический и
экономический хаос прервали работы по
изданию словарей, проводившиеся в Ака
демии. Ученые опасались за сохранность
уже собранных материалов. 19 мая 1925 г.
А. И. Соболевский направил докладную
записку в Отделение русского языка и сло
весности с предложением продолжить
(или, вернее, начать заново) работы по сбо
ру материалов для различных словарей
древнерусского и церковнославянского
язьжов, а также языка Польско-Литовской
Руси и таким образом восстановить дело,
начатое академиком И. И. Срезневским.
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25 сентября 1925 г. была организована
специальная Комиссия «по собиранию
материалов по древнерусскому языку»
под председательством А. И. Соболевско
го, результатом многолетней деятельно
сти которой и стало создание «Картотеки
ДРС». В настоящее время картотека пред
ставлена примерно 2 миллионами карто
чек с выписками как из рукописных, так и
из опубликованных текстов XI-XVIII вв.,
охватывающих практически все многооб
разие русской письменности.

Естественно, что картотека является не
только базой исторического словаря рус
ского языка, но и настоящим информаци
онно-справочным центром для исследова-
тел^ей самых разных научных направле
ний. С привлечением ее материалов разра
батываются около 500 тем не только линг
вистического, но и исторического, этно
графического, социально-экономическо
го, юридического характера, исследуются
национальные истоки научной термино
логии математики, механики, физики, хи
мии, медицины, горного дела и других,
как естественно-научных, так и гумани
тарных направлений. За последние 25 лет
к материалам картотеки обращались ис
следователи из 18 зарубежных стран и 92
городов России и СНГ. Нет ни малейших
сомнений в том, что картотека—это наци
ональное достояние нашего государства.

Сотрудники Института русского языка
им. В. В. Виноградова РАН справедливо
считают, что история картотеки, равно
как и биографии ее многочисленных
здателей, интересна для широкого круга
читателей. Поэтому справочный том
«Словаря русского языка X1-XVII вв.» от
крывается разделом «История Картоте
ки», а продолжает его глава «Авторский
состав», — биографический словарь, в ко
торый внесены имена всех исследовате
лей, принимавших участие в работе над
Словарем.

История создания картотеки, тесней
шим образом связанная с историей Ака
демии наук, написана с хорошим знанием
дела и, безусловно, заинтересует не толь
ко узких специалистов. Кроме того, авто
ры ставили себе задачу привлечь внима
ние общественности к этому националь
ному достоянию в целях его сохранения.

со-

Но еще более ценным разделом спра
вочного тома Словаря является его вто
рая часть
библиографический указатель древне
русских текстов, использованных при со
здании картотеки. Указатель может слу
жить бесценным пособием всем работаю
щим с древнерусскими источниками, по
скольку фактически это полный каталог
всех изданий древнерусских текстов, ког
да-либо публиковавшихся в России и Со
ветском Союзе.

Третью часть справочника составляет
обратный словник всех предыдущих двад
цати пяти выпусков Словаря, то есть сло
ва в нем расположены в порядке алфавита
их окончаний (например, «брячати, при-
глашати, обогащати, расшибти» и т. д.).
Его ценность определяется еще и тем, что
в нем исправлены проникшие в предыду
щие издания ошибки и неточности. По за
явлению авторов, издание словника —
один из первых шагов к созданию элект
ронной версии Словаря, которая в насто
ящее время готовится в Институте.

Структура издания очень рациональ
на. Каждой из трех частей предпослано
краткое предисловие, вводящее читате
лей в курс дела. Однако нам кажется не
сколько излишним подробный рассказ о
создании компьютерных программ, ис
пользовавшихся при работе над Слова
рем, и о некоторых других чисто техниче
ских деталях. Эти подробности интерес
ны и важны для авторов, живущих в
своем словарном «море» как рыба в воде,
но вряд ли любопытны широкому кругу
читателей, на которых рассчитывали со
ставители.

В остальном издание заслуживает са
мой высокой оценки. Справочный том
«Словаря русского языка XI-XVI1 вв.»
содержит, безусловно, ценный материал
и, так же как и предыдущие выпуски, вы
полнен на высоком профессиональном
уровне.

Остается добавить, что Словарь издан
достаточно большим по нашим временам
тиражом (1700 экземпляров) и вполне до
ступен.

представляющая собой био-
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