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Аннотация. В статье содержится описание цели, задач и структуры нового лексико-

графического интернет-проекта «Историко-словообразовательный словарь “Русский 

Древослов”», а также важнейших принципов построения словарных статей данного 

словаря (на примере представления в словаре словообразовательного гнезда 

ВЕСНА). В статье показано, что развитие данного словарного проекта решает прак-

тические задачи (как исторически образовано слово, как связаны по смыслу слова 

одного словообразовательного гнезда, в каких актуальных отношениях они находят-

ся) и позволяет уточнить теоретические вопросы, связанные с синхронным и исто-

рическим словообразованием, в том числе верифицировать представления о члени-

мости и производности исконных и заимствованных слов в рамках русского языка 

на обширном материале. 

Ключевые слова: лексикография, историко-словообразовательный словарь, син-

хронное словообразование, диахронное словообразование, словообразовательное 

гнездо, этимология, членимость. 
 
Для цитирования  
Камчатнов А. М., Григорьев А. В., Орлова А. В. «Историко-словообразовательный 

словарь русского языка “Русский Древослов”» как новый лексикографический ин-

тернет-проект // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 

2021. Вып. 3. С. 23‒28. 
 
С 2014 г. на портале drevoslov.ru доступен новый лексикографический интернет-

проект — «Историко-словообразовательный словарь русского языка “Русский Дре-

вослов”» (главные редакторы проекта — А. М. Камчатнов, Д. Г. Демидов, 
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А. В. Григорьев), который относится к типу словопроизводных словарей. К подоб-

ному типу словарей в русской лексикографии можно отнести «Русский Целларий» 

Франца Гельтергофа (1771 г.), Словарь Академии Российской 1789–1794 гг., «Толко-

вый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, академический 17-томный 

«Словарь современного русского литературного языка» под редакцией В. И. Черны-

шева. В то же время в данных словарях не ставится вопрос о конкретных словообра-

зовательных отношениях, о способах словообразования, о семантической мотивации. 

Анализ истории вопроса показывает, что создать словопроизводный словарь без точ-

ных этимологических данных, привлечения диалектного и исторического материала 

невозможно. В русистике до сих пор нет словаря, который достоверно описывал бы 

исторически реальный ход образования слов русского языка. «Историко-

словообразовательный словарь русского языка “Русский Древослов”» является по-

пыткой решить эту задачу. 

При определении исходной временной точки русского словообразования мы опира-

емся на общепринятое в науке положения о том, что начало русского языка — это во-

сточнославянское наречие праславянского языка, которое образуется с началом дей-

ствия двух законов — внутрислогового сингармонизма и восходящей звучности. 

Следовательно, исходной точкой словообразовательного процесса является прасла-

вянский архетип, то есть форма слова до начала действия этих законов и до перераз-

ложения основ: только при таком начале можно объяснить, как возникли все совре-

менные алломорфы какого-либо корня или иной морфемы. В том случае, если слово 

восходит к более далекой, индоевропейской эпохе и несет на себе следы индоевро-

пейского происхождения (например, рефлексы индоевропейского аблаута), то призна-

но необходимым для объяснения таких явлений обращаться к более древним эпохам. 

Безусловно, было бы важно, исходя из изложенных выше принципов создать 

словарь-тезаурус, включающий в себя всю полноту исконной русской лексики, как 

литературной, так и диалектной, причем во всю историческую глубину русского 

языка. Однако на данном этапе для небольшого коллектива авторов словаря этот 

путь оказывается непосильным. Поэтому было принято решение создать историко-

словообразовательный словарь современного русского литературного языка. Это 

значит, что в его словник не входят ни диалектные, ни устаревшие слова русского 

языка, кроме тех случаев, когда диалектное или устаревшее слово является звеном  

в словообразовательной цепи, содержащей слова современного русского литератур-

ного языка. Что касается слов, заимствованных русским языком из других языков,  

то в «Русский Древослов» вошли только наиболее древние заимствования, порой еще 

праславянской эпохи, которые настолько обрусели, дали такое количество русских 

производных, что представить себе русский язык без этих слов уже невозможно 

(багряный, буква, важный, изба, хлеб и др.).  

Описание этимологических гнезд заимствованных слов русского языка пись-

менного периода, включающее комплексное изучение словообразовательной струк-

туры данных слов в диахроническом аспекте, проводится в отдельном разделе «Ис-

торико-словообразовательного словаря», который носит название «Инослов». 

Актуальность исследования данной группы лексики определяется необходимостью 

классификации и систематизации большого количества заимствованных слов, при-

шедших в русский язык в течение столетий взаимодействия культур, выявления си-

стемных словообразовательных связей между ними и исконно русскими словами на 

уровне индоевропейского единства. 

«Историко-словообразовательный словарь русского языка “Русский Древо-

слов”» состоит из введения, указателя условных сокращений языков и диалектов, 
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указателя условных сокращений лингвистических терминов, списка использованной 

литературы, двух основных разделов: «Древослов» и «Инослов», а также трех при-

ложений: «Краткие сведения об истории звуков русского языка», «Общие сведения 

об образовании слов» и «Словарь морфем русского языка».  

Каждая словарная статья состоит из двух частей. Первая часть — это схемати-

ческое изображение всего словообразовательного древа с корнем в основании  

в виде его современных (и в необходимых случаях — также древнерусских и старо-

славянских) алломорфов и его производных ветвей, то есть диахронных словообра-

зовательных цепей, например (использована схема словообразовательного древа 

ВЕСНА, авторы — А. В. Григорьев, А. В. Орлова, опубликованная в «Историко-

словообразовательном словаре»): 

 

 
 

Вторая часть — комментарии к каждому слову первой части, в которых ука-

зываются все современные алломорфы корня, праславянский архетип, при необхо-

димости праиндоевропейская праформа, указывается этимологическое значение 

корня, то есть внутренняя форма дериватов первой ступени словопроизводства, да-

ется каждое производное слово на морфемы с выделением словообразующего аф-

фикса, определяется способ словообразования, словообразовательное средство  

и словообразовательное значение слова, приводятся основные исторические сведе-

ния о происхождении производного слова, определяется лексическое значение слова 

по первой фиксации в словарях современного русского языка (начиная с употребле-

ния в Словаре Академии Российской 1789–1794), первое употребление слова в рус-

ском языке; в одних случаях это устанавливается при помощи исторических слова-

рей, в других при помощи электронного ресурса «Национальный корпус русского 

языка» (www.ruscorpora.ru), факультативно могут даваться примеры употребления 

слова во фразеологии, пословицах и поговорках. 

В качестве примера приведем описание слов ВЕСНА, ВЕСНУХА  

и ВЕСНУШКА словарного древа ВЕСНА, опубликованного в «Историко-

словообразовательном словаре» (авторы А. В. Григорьев, А. В. Орлова): 

 

ВЕСНА 

Слова, корень которых представлен в современном русском языке алломорфа-

ми весн- / вешн-, восходят к праславянскому *vesna ‘весна, (более) теплое, светлое 

время’ (перен. ‘молодость’), которое, видимо, не было общеславянским, поскольку 

почти отсутствует в южнославянских языках: серб. и хорв. vèsna, словен. ли-

тер. vēsna ̣ ‘весна’, чешское и словацкое vesna заимствованы из других славянских 

языков, в том числе русского (См.: РЭС 7, 23–24). Ср. выражение соответствующего 
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значения словами с иной внутренней формой: болг. прóлет, c.-хорв. прòлеће, сло-

вен. pomlȃd, также чеш. jaro (Черных 1, с. 145). 

Гипотетично возведение указанных выше названий весны к индоевропейскому 

корню типа *au̯es- ‘светить’, сомнительно сравнение *vesna и *veselъ(jь), 

рус. весëлый (См.: РЭС 7, с. 24). 

ВЕСНУХА 

Весн/ух/а, и, с. ж.  От основы весн/а. СО — суффиксальный, суфф. -ух- со значе-

нием ‘предмет, состояние, характеризующиеся признаком, выраженным производя-

щей основой’. 

«Веснýха, хи. с. ж. Лихорадка, весной бываемая» (САР 1, с. 664). 

«ВЕСНУХА, и. с. ж. Простон. 1) Желтоватое пятнышко на лицѣ или на рукахъ, 

2) Лихорадка, бывающая весною» (СЦРЯ 1, с. 118). 

«В е с н у х а . <Дикая рябинка> вылѣчивает веснуху или перемѣжающуюся ли-

хорадку. Сельск. леч. 643» (Словарь XVIII века 3, с. 68). 

«Изъ нихъ приуготовляютъ питье, которое весьма спасительно отъ воспаленія 

въ кишкахъ, и истребляетъ на лицѣ веснухи» [Зрѣлище природы и художествъ 

(1784)]. 

Тиф свирепствует больше зимой, весной же начинается сезон лихорадки, “вес-

нухи”» [Н. И. Березин. Пешком по карельским водопадам (1903)]. 

ВЕСНУШКА 
Весн/уш/к/а, и, с. ж. От основы веснух/а с изменением х > ш (см. §10). СО — 

суффиксальный, суфф. -к- с уменьшительно-ласкательным значением, однако в связи 

с утратой производящего слова веснуха уменьшительно-ласкательное значение пере-

стало быть актуальным. 

«Весни́на, ны. Весни́нка, ки, и Весну́шка, ки. ум. с. ж. Желтоватыя пятна, быва-

ющїя по большой части на лицѣ наипаче у бѣлокурыхъ людей. Имѣтъ все лице въ 

веснинахъ» (САР 1, с. 663–664). 

«ВЕСНУ́ШКА, и, с. ж. 1) ум. слова веснуха в 1-м значении (СЦРЯ 1, 118). 

«Пусть бы он был какой красавец, а то вовсе нет: такой же рыжий, как я, только 

с тою разницею, что он пудрится, а я мажу свои волосы; все лицо в веснушках, рот 

большой и зубы черные: desagreable et deplaisant» [С. П. Жихарев. Записки совре-

менника (1806–1809)]. 

Итак, «Историко-словообразовательный словарь русского языка “Русский Дре-

вослов”», доступный на портале drevoslov.ru — живой словарный проект, развиваю-

щийся в режиме реального времени. В данный момент на портале доступно 147 эти-

молого-словообразовательных гнезд, общее количество слов, которые уже описаны  

в словаре, около 8 500. По данным Google-аналитики, сайт ежемесячно посещает не 

менее 1 500 человек из 40 стран мира. 

Развитие данного словарного проекта, наряду с решением практических задач 

[как исторически образовано то или иное слово, как связаны по смыслу слова одного 

словообразовательного гнезда, в каких актуальных отношениях они находятся  

(с синхронной и диахронной точек зрения)], позволит уточнить и теоретические во-

просы, связанные с синхронным и историческим словообразованием, верифициро-

вать представления о членимости и производности исконных и заимствованных слов 

в рамках собственно русского языка на обширном фактическом материале. 
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Abstract. The article presents the purpose, objectives and structure of a new lexicographic 

Internet project — the «Russian historical and derivational dictionary “Russkii 

Drevoslov”», and describes the most important principles of constructing dictionary en-

tries in it (using the example of the family of words ‘VESNA’ SPRING). The article 

shows that this dictionary project solves practical problems by answering the following 

questions: how the word is historically developed, how the words of one family are se-

mantically related, and what are their actual relations. The project also allows clarifying 

the theoretical issues related to synchronic and historical word-formation, as well as veri-

fying vision of the dividedness and derivation of native and borrowed words in the Rus-

sian language based on extensive material. 

Keywords: lexicography, historical and derivational dictionary, sinchronic word-

formation, diachronic word-formation, family of words, etimology, dividedness. 
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