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Аннотация. Старославянский фонд фразеологизмов – богатейшая база для 
изучения истоков менталитета современных славян. Хотя рукописи X–
XI вв. исследуются более двух веков, в словарях старославянского языка 
не ставилась задача исчерпывающего описания его фразеологического 
фонда. Полномасштабное изучение фразеологизмов 4-го литературного 
языка средневековой Европы началось лишь в цифровую эпоху. 
Summary. Old Church Slavonic phraseological fund is the richest base for stud-
ying the roots of mentality of modern Slavs. Although the manuscripts of the 
X–XI centuries have been studying for 200 years, linguists have never tried to 
give a complete description of the phraseological fund in Old Church Slavonic 
dictionaries. The comprehensive studying of phraseological units of the fourth 
literary language of the Medieval Europe just started in the digital age.  
Ключевые слова: старославянский язык, словарь, фразеология, устойчи-
вый словесный комплекс, системность 
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Реализация проекта по созданию Большого фразеологического слова-
ря старославянского языка стала возможной только в начале XXI столе-
тия, несмотря на то что уже во 2-й половине XX в. фразеология, в том 
числе славянская, вырвавшись из рамок узкого понимания объекта своего 
исследования, достигла значительных успехов. Всё большее число линг-
вистов изучают не только идиомы, занимающие ядерное положение в 
огромном поле сверхсловных языковых единиц любого национального 
языка, но и устойчивые словесные комплексы (УСК) околоядерной и пе-
риферийной зон. Теоретические разработки В.Л. Архангельского, 
Б.А. Ларина, Н.М. Шанского и др., поддержанные исследователями древ-
них славянских текстов, способствовали становлению исторической фра-
зеологии, паремиологии и крылатологии, которым было тесно в рамках 
идиоматики. Эта тенденция отразилась и на словарях: наряду со сборни-
ками пословиц и поговорок, появились паремиологические словари; па-
раллельно с собраниями цитат и крылатых единиц стали публиковаться 
словари крылатых выражений; уже никого не удивляют словари библе-
измов (куда помещаются далеко не только идиомы), коммуникативов, 
политических лозунгов и пр. сверхсловных языковых единиц.  

Однако, несмотря на успехи теоретической и исторической фразеологии, 
многоплановой фразеографии и исторической лексикографии, проблема 
системного описания старославянского фразеологического фонда до 
начала XXI в. не решалась. Это объясняется как объективными, так и 
субъективными причинами. Назовём здесь только некоторые из них. Са-
мым существенным осложнением в работе над Большим фразеологиче-
ским словарём старославянского языка (БФССЯ) было и остаётся отсут-
ствие полного собрания всех известных современной науке памятников 
общеславянского литературного языка средневековой Европы. Масштаб-
ная работа российских учёных по научному изданию старославянских 
рукописей, начатая в 1900 г., была прервана после трагических событий, 
связанных с Первой мировой и Гражданской войнами. Последний том 
этой серии был опубликован в Петрограде в 1922 г. Ни один из зарубеж-
ных славянских центров после репрессий, коснувшихся в СССР учёных, 
занимавшихся сравнительно-историческим языкознанием, особенно в 
годы торжества марризма, не продолжил дело, начатое в дореволюцион-
ной России. Старославянские памятники издаются небольшими тиража-
ми в разных странах, и собрать их в одном месте для исследовательской 
работы чрезвычайно сложно (см. об этом [5]). В современных условиях 
следовало бы решить проблему доступности старославянских текстов, не 
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только оцифровав их, но и сопроводив научными комментариями, тем 
самым продолжив дело, начатое российскими учёными в начале прошло-
го века.  

Помимо объективных причин, существуют и субъективные факторы, 
из-за которых не предпринимались попытки создания фразеологическо-
го словаря старославянского языка. Даже отечественные слависты счи-
тали, что установить степень устойчивости того или иного выражения в 
старославянском тексте очень сложно из-за недостатка языкового мате-
риала, который бы подтвердил необходимую частотность использова-
ния УСК. Как правило, такое мнение – результат недооценки памятни-
ков, созданных не на болгарских землях. Главный итог такой установ-
ки – исключение из состава источников общеславянского литературно-
го языка Средневековья всех рукописей X–XI вв., возникших на терри-
тории восточных славян. Даже датированное 1056–1957 гг. Остромиро-
во евангелие, язык которого наиболее близок к переводам Кирилла и 
Мефодия, что было доказано ещё А.Х. Востоковым, а в наши дни бле-
стяще подтверждено Е.М. Верещагиным, сторонниками данной кон-
цепции исключается из числа «канонических» старославянских памят-
ников. 

На подготовительном этапе к созданию БФССЯ нам пришлось доказы-
вать правомерность использования в качестве источников не только текстов, 
писанных в Болгарии, но и тех, что возникли на территории западных и во-
сточных славян. При этом учитывалось несколько факторов: 1) хронологи-
ческий (привлекались только рукописи, выполненные в X–XI вв., когда во 
всей Славии использовался общий для всех славян язык, каким его создавали 
первоучители Кирилл и Мефодий; 2) лингвистический (общность граммати-
ческой, фонетической и лексической систем); 3) тематический (все памятни-
ки пронизаны христианскими идеями); 4) жанровой принадлежностью ис-
точников (евангелия, псалтыри, жития, апостолы и пр.). 

Словарь задуман как толково-энциклопедический, с элементами исто-
рико-этимологических и лингвокультурологических сведений, отражаю-
щих рождение УСК, его реальные грамматические и семантические 
свойства, через синонимические, антонимические и гиперо-
гипонимические отношения – место в языковой системе и, при наличии 
достоверных данных, его судьбу в русском языке. 1-й том БФССЯ уже 
опубликован [1], 2-й принят к печати. Предполагается из нескольких ты-
сяч отражённых в картотеке старославянских сверхсловных языковых 
единиц описать в 5 томах около 1500 УСК.  
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Аннотация. Словарь создан на основе многотомного лексикографического 
труда «Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы 
XIX–XX вв.». Разработан программный продукт, состоящий из двух ча-
стей: интерфейс пользователя и база данных. Взаимодействие пользовате-
ля с контентом реализуется через разные типы запросов. Показано, как за-
просы разных типов используются при изучении метафорической картины 
мира языка русской художественной литературы.  
Summary. The dictionary was created on the basis of the multivolume lexico-
graphic work «Materials for the dictionary of metaphors and similes of the 
XIX-XX centuries Russian literature». Software consisting of two parts: a user 




