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Введение 

В эпоху глобализации возрастает необходи-

мость развития межкультурного диалога, одним из 

проявлений которого является интеллектуальный 

туризм. Особую значимость интеллектуальный ту-

ризм приобретает в период информатизации и дис-

танционного формата жизнедеятельности современ-

ного общества. Появляются новые формы подачи 

интеллектуальной информации для гидов и туристов, 

в частности словари культурного наследия, состав-

ление которых вызывает определенный интерес лин-

гвистов и требует дальнейшей разработки теоретиче-

ских основ энциклопедического дискурса интеллек-

туального туризма в рамках современной 

интегральной парадигмы изучения языка. 

 

Теоретический обзор 

Впервые понятие «словарь культурного на-

следия» было предложено О.М. Карповой в 2014 

году. Под ним О.М. Карпова понимает словарь, 

который содержит энциклопедическую информа-

цию о выдающихся личностях, живших и творив-

ших в определенном локусе и оказавших заметное 

влияние на развитие локальной и глобальной 

культуры [1].  

Данный термин был использован О.М. Карпо-

вой при описании словаря о Флоренции «Florence in 

the Works of World Famous People» [1], содержаще-

го энциклопедическую информацию о выдающихся 

творцах: писателях, художниках, музыкантах, 

скульпторах и т. д., которые в то или иное время 

жили и работали во Флоренции, приезжали туда 

изучать искусство, создавали там свои шедевры, 

тем самым способствуя развитию культурной жиз-

ни Флоренции и всего мира. В создании словаря 

принимали участие студенты из России, Венгрии, 

Сербии и Хорватии при поддержке итальянского 

культурного фонда Ромуальдо дель Бьянко.  

О.М. Карпова предлагает следующие принципы 

построения энциклопедического словаря культурно-

го наследия. Основной принцип отбора антропони-

мов словаря – genius loci (гений места). Источника-

ми словаря являются энциклопедии (общие и специ-

альные: например, музыкальные, театральные, лите-

ратурные, архитектурные и др.), печатные и 

электронные архивные документы, городские хро-

ники, монографии, мемуары и другая литература, а 

именно, все доступные источники, из которых мож-

но почерпнуть сведения о людях, чья творческая 

жизнь и карьера связаны с Флоренцией. Адресатом 

словаря являются экскурсоводы и туристы. Профиль 

пользователя определяют прежде всего так назы-

ваемые cultural tourists (культурные туристы).  

Структура словаря включает мегаструктуру, 

макроструктуру и микроструктуры. Мегаструкту-

ра словаря состоит из введения, алфавитного 

словника антропонимов и ряда приложений 

(introduction, A to Z corpus of antroponyms, 

appendices). Приложения выполняют информаци-

онную роль и организованы по четырем принци-

пам: алфавитному, национальному, предметному и 

хронологическому, что позволяет читателю быст-

ро найти необходимую персоналию. Поскольку 

база данных постоянно пополняется, списки явля-

ются открытыми [1].  

Макроструктура словаря, которая фактически 

является частью мегаструктуры, содержит все пер-

соналии, включенные в словарь, а микроструктура 

(структура словарной статьи) имеет четкое по-

строение из шести зон: 

1) биография персоналии (Biography); 

2) его/ее творческие работы (Creative works); 

3) флорентийское влияние (Florentine 

influence); 

4) дополнительные источники, дающие 

представление о жизни того или иного деятеля во 

Флоренции (Learn more); 

5) ассоциации, которые возникли у состави-

телей словаря во время работы во Флоренции 

(Associations); 
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6) графические иллюстрации (Graphic 

illustrations): портреты, гравюры, офорты и другие 

иллюстративные материалы, связанные с персона-

лиями. 

Отдельное внимание в микроструктуре слова-

ря уделяется разделу ассоциаций, поскольку 

именно этот раздел представляет наибольшую 

ценность для туристов, в нем отражены личные 

впечатления и ассоциации автора статьи, которые 

возникли при посещении того или иного места, 

связанного с персоналией. 

Данный словарь является первым энциклопе-

дическим мультимедийным словарем культурного 

наследия ассоциативного типа. Разработка таких 

словарей, на наш взгляд, имеет большие перспек-

тивы не только для сохранения культурного на-

следия, его популяризации, развития межкультур-

ного диалога, а также образования и воспитания 

нового поколения, но и для развития теоретиче-

ских основ энциклопедического дискурса интел-

лектуального туризма. 

Современная интегральная парадигма изуче-

ния языка предъявляет новые требования к лин-

гвистической теории и ее прикладному продукту. 

Эти требования заключаются в многоаспектном 

анализе, обосновании и моделировании языковых 

объектов. Основной целью данной статьи является 

создание интегральной модели словарей культур-

ного наследия определенного локуса, которая по-

зволит представить их как рассредоточенный объ-

ект, совокупность фрагментов знания о культуре 

данного локуса, представленного в сжатом кон-

центрированном виде, национального языка, куль-

турного и социального пространства, единицы 

которых взаимозависимы и взаимообусловлены и 

актуализуются в процессе коммуникации.  

 

Научные результаты и дискуссия 

Для достижения цели исследования необхо-

димо рассмотреть основные принципы интеграль-

ного подхода к исследованию языка. 

Интегральный подход – это такой подход, в 

котором объединяются различные точки зрения на 

объект исследования в целях его целостного, раз-

ностороннего представления. При таком подходе 

любая языковая единица, в том числе энциклопе-

дический дискурс, представленный в нашем слу-

чае словарями культурного наследия, может рас-

сматриваться как интегральный объект, единство 

четырех секторов: когнитивного, социального, 

языкового и культурного. Единицы всех секторов 

активируются при помощи пятой составляющей – 

коммуникативной деятельности [4]. 

В когнитивном секторе словари культурного 

наследия определенного локуса представляют со-

бой фрагмент концентрированного культурологи-

ческого знания о «гении места». К единицам ког-

нитивного сектора мы относим тематическую 

структуру и макроструктуру словаря и словар-

ной статьи. Под тематической структурой мы по-

нимаем модель предметной области данного тек-

ста, так называемое декларативное знание. Тема-

тические структуры описываются в терминах те-

матических областей, тем и подтем [3]. В нашем 

исследовании мы вводим понятия тематической 

структуры 1, т. е. глобальной тематической струк-

туры всего словаря, и тематической структуры 2 – 

тематической структуры словарной статьи, кото-

рые реализуются в концептах-антропонимах, а 

именно: выдающихся персоналиях, чья жизнь и 

творчество связаны с местом-локусом данного 

словаря. Локус является базовым концептом-

топонимом рассматриваемых словарей, например, 

Флоренция, Санкт-Петербург, Барселона и т.д. 

Кроме того, к концептам, реализующим тематиче-

скую структуру, мы относим концепты, связанные 

с жизнью и творчеством выдающихся людей, их 

профессией и наследием. Кроме тематической 

структуры к единицам когнитивного сектора мы 

относим макроструктуру словаря и словарной 

статьи, которую понимаем как эпистемическую 

ситуацию, экстралингвистическую реальность, 

лежащую в основе любого дискурса. В случае сло-

варей культурного наследия это макроструктуры 

«список/перечисление», «общее – частное», «хро-

нологическая последовательность», «основная 

мысль – детали», «проблема – решение» и др., ко-

торые могут образовывать смешанные, гетероген-

ные макроструктуры. Глобальная макроструктура 

словаря – макроструктура 1 – представляет собой 

«список», макроструктура словарной статьи – 

макроструктура 2 – представляет собой гибридный 

тип макроструктуры, включающий, например, та-

кие ее типы, как 1) «список/перечисление» в раз-

делах «творчество», «дополнительные источники», 

«графические иллюстрации», 2) «хронологическая 

последовательность», «основная мысль – детали» 

в разделе «биография», 3) «проблема – решение» в 

разделе «ассоциации», 4) «основная мысль –

 детали» в разделе «влияние локуса на творчество 

персоналии» и др. Следует отметить, что наше 

понимание макроструктуры отличается от тради-

ционного понимания макроструктуры Т. ван Дейка 

и О.М. Карповой, которые трактуют ее как тема-

тическую структуру. Это объясняется тем, что мы 

разделяем декларативное, концептуальное знание, 

представленное в тематической структуре, и проце-

дурное знание, знание этапов познавательной дея-

тельности, представленное в макроструктуре [3]. 

В языковом секторе словари культурного на-

следия представляют собой предметно-знаковую 

модель энциклопедического дискурса, а именно 

локальный энциклопедический текст – текст о вы-

дающихся деятелях культуры, чья жизнь и творче-

ство связаны с определенным локусом, фрагмент 

национального языка, в котором с помощью язы-

ковых средств выражается концентрированное 

культурологическое знание о «гении места». 

К единицам языкового сектора относятся супер-

структура и композиционная структура словаря, 
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а также единицы языка как объекта, а именно: лек-

сика, грамматика, семантика словаря и словарной 

статьи. Следует отметить, что мы используем тер-

мин «суперструктура» в его традиционном «ван 

Дейковском» понимании как композиционно-

смысловую структуру дискурса, как схематиче-

скую форму организации тематической структуры 

и макроструктуры в категориях Введение, Основ-

ная часть, Заключение. Композиционную структу-

ру мы трактуем как поверхностную структуру, как 

форму речевой фиксации суперструктуры в виде 

разделов, выделяемых подзаголовками (биогра-

фия, творчество, влияние места, дополнительные 

источники, ассоциации, иллюстрации и т. д.). 

В словарях культурного наследия мы выделяем 

суперструктуру 1 – глобальную суперструктуру 

словаря – и суперструктуру 2 – суперструктуру 

словарной статьи, а также композиционную струк-

туру 1 – поверхностную структуру словаря и ком-

позиционную структуру 2 – поверхностную струк-

туру словарной статьи.   

В социальном секторе словари культурного 

наследия представляют собой фрагмент социаль-

ного пространства в виде модели социальных 

отношений акта речевой коммуникации между 

автором словарной статьи и реципиентом, кото-

рым выступают гиды, туристы или люди, интере-

сующиеся культурным наследием определенного 

места. Социальные концепты включают такие 

параметры, как возраст, пол, образование, при-

надлежность к определенной лингвокультуре и 

другие. 

В культурном секторе словари культурного 

наследия представляют собой фрагмент культуры 

и базируются на культурном наследии творческой 

личности в месте-локусе данного словаря [2]. 

К культурному сектору относятся культурные 

концепты, которые, в первую очередь, выражают-

ся в разделе «творчество» в виде онимов (идеони-

мов и хрематонимов) соответствующих произве-

дений искусства, а также в культурных ценностях, 

таких как «отношение к природе, времени, про-

странству, деятельности, общению, власти и др.». 

Все единицы словарей культурного наследия 

взаимосвязаны и взаимообусловлены и реализу-

ются в процессе коммуникативной деятельности, 

основными функциями которой являются инфор-

мационная функция и функция эстетического воз-

действия. 

На рисунке представлена базовая интеграль-

ная модель словарей культурного наследия. 

Базовая интегральная модель словарей куль-

турного наследия представлена в виде разложен-

ного тетраэдра, где каждый сектор соприкасается 

гранями с другими секторами. Без какого-либо 

одного сектора невозможно сложить тетраэдр, 

как невозможно представить сложную инте-

гральную природу словарей культурного насле-

дия без одного из этих секторов, а именно: ког-

нитивного, языкового, социального или культур-

ного. Сложив тетраэдр, мы получаем объемную 

интегральную модель словарей культурного на-

следия в виде пирамиды. Коммуникативная дея-

тельность пронизывает все пространство от вер-

шины до основания пирамиды, связывая единицы 

всех секторов. 

Ниже представлена статья нашего словаря, 

посвящѐнная А.С. Пушкину. Статья составлена в 

соответствии с рассмотренными выше принципа-

ми. Следующий за статьей анализ наглядно иллю-

стрирует интегральную природу энциклопедиче-

ского дискурса интеллектуального туризма. 
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Анализ единиц интегральной модели 

словарной статьи об А.С. Пушкине 

Когнитивный сектор 

В когнитивном секторе словарная статья 

представляет собой концентрированный культуро-

логический фрагмент знания об А.С. Пушкине и 

влиянии Санкт-Петербурга на жизнь и творчество 

поэта. Тематическая структура представлена кон-

цептами-антропонимами и концептами-топони-

мами. Концепты-антропонимы (А.С. Пушкин, 

Фонвизин, Наталья Гончарова и др.) и концепты-

топонимы (Санкт-Петербург, Царское село, Чер-

ная речка и др.) выделены синим цветом и оформ-

лены в виде гиперссылок. Кроме того, на основе 

результатов проведенного социолингвистического 

эксперимента, о котором речь пойдет ниже, тема-

тическая структура словарной статьи пополнилась 

темой «личная жизнь». Макроструктура словарной 

статьи, как указывалось выше, обусловлена осо-

бенностями энциклопедического дискурса, а 

именно, необходимостью представить информа-

цию и лежащие в ее основе разные этапы познания 

в одной статье в сжатом, концентрированном виде. 

Макроструктура данной статьи, организующая 

тематическую структуру и схематически пред-

ставленная в суперструктуре и композиционной 

структуре, представляет собой гибридный тип, 

совокупность следующих макроструктур: 1) «ос-

новная мысль – детали», «хронологическая после-

довательность»  в разделе «Биография», 2) «хро-

нологическая последовательность» в разделе 

«Личная жизнь, 3) «список/перечисление» в разде-

лах «Творчество», «Дополнительная информация», 

4) «основная мысль – детали», «список /  перечис-

ление» в разделе «Влияние Санкт-Петербурга», 

4) «основная мысль – детали», «проблема –

решение» в разделе «Ассоциации» и др.  

Языковой сектор 

В языковом секторе статья представляет со-

бой локальный энциклопедический текст о влия-

нии Санкт-Петербурга на жизнь и творчество 

А.С. Пушкина, основным принципом построения 

которого является принцип «гений места». Это 

развертываемый гипертекст, содержащий ссылки 

на словари, энциклопедии и другие электронные 

ресурсы, где размещена подробная и полезная ин-

формация о местах в Санкт-Петербурге, связанных 

с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, деятелях 

искусства и их работах, повлиявших на творчество 

великого поэта. Во всем тексте статьи выделены 

синим цветом и оформлены в виде гиперссылок 

лексемы, которые вербализируют тематическую 

структуру, суперструктуру и композиционную 

структуру словарной статьи. Суперструктура сло-

варной статьи представляет собой типичную су-

перструктуру «Введение – Основная часть – За-

ключение». Композиционная структура включает 

такие блоки, как Заглавие – Биография – Личная 

жизнь – Творчество – Влияние Санкт-Петербурга 

– Ассоциации – Дополнительная информация. 

Графические иллюстрации не представляют от-

дельного блока, а расположены в тех разделах ста-

тьи, где они иллюстрируют текст. Следует отме-

тить, что мы дополнили композиционную струк-

туру словарной статьи разделом «Личная жизнь» 

после проведения социолингвистического опроса, 

результаты которого показали, что у русскогово-

рящих пользователей словаря данный раздел вы-

зывает особый интерес. Такие блоки композици-

онной структуры словарной статьи, как «Биогра-

фия» и «Личная жизнь», мы относим к Введению, 

блоки «Творчество» и «Влияние Санкт-

Петербурга» – это Основная часть, в которой рас-

крывается понятие «гений места», то есть симбиоз 

 



Лексика и лексикография 

  50 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Linguistics.  
2020, vol. 17, no. 3, pp. 43–52 

творчества великого поэта и места, где он творил, 

блоки «Ассоциации» и «Дополнительная инфор-

мация» представляют Заключение с позиций авто-

ра словарной статьи.   

Культурный сектор 

В тексте статьи с помощью языковых средств 

выражаются ценности российской культуры, такие 

как патриотизм и вера в высшую справедливость 

(«честно служившего отечеству, но не сыскавшего 

благосклонности правителей»). Прослеживается 

такая черта русского характера, как суеверность, 

например, в разделе «Личная жизнь» упоминаются 

две плохие приметы на свадьбе, которые стали 

«плохим предзнаменованием для Пушкина». К 

единицам культурного сектора относятся и куль-

турные концепты, которые представлены в разделе 

«творчество», где в виде списка перечислены про-

изведения поэта, без сомнения составляющие 

культурное наследие России и мира. 

Социальный сектор 

В социальном секторе статья представляет 

собой фрагмент социального пространства в виде 

модели социальных отношений акта речевой ком-

муникации между автором словарной статьи и 

реципиентом, в качестве которого выступают ги-

ды, туристы и люди, интересующиеся культурной 

жизнью Санкт-Петербурга, жизнью и творчеством 

А.С. Пушкина, а также тем, какое влияние на его 

творчество оказал Санкт-Петербург. Для создания 

оптимальной тематической и композиционной 

структуры мы провели социолингвистический оп-

рос. Результаты опроса показали, что особый ин-

терес у русскоговорящих пользователей словаря 

вызывает раздел «Личная жизнь», а англоговоря-

щим пользователям интересен раздел «Career». 

Таким образом, опираясь на результаты социолин-

гвистического опроса, мы изменили композицион-

ную структуру словарной статьи на русском и анг-

лийском языках и добавили раздел «Личная 

жизнь» в статьи на русском языке и раздел 

«Career» в статьи на английском языке. 

Коммуникативная составляющая словарной 

статьи эксплицитно представлена в разделе ассо-

циаций, с помощью которого автор статьи описы-

вает ассоциации, возникшие у него при посещении 

места дуэли на Черной речке, связанного с жизнью 

и творчеством А.С. Пушкина, и тем самым оказы-

вает непосредственное влияние на читателя, пред-

лагая тому пережить подобные эмоции, посетив 

пушкинские места Санкт-Петербурга. 

 

Заключение 

Недостаточная изученность новых форм по-

дачи энциклопедической информации в современ-

ной лингвистике требует продолжения исследова-

ний в этом направлении с использованием совре-

менных методов и подходов, в том числе 

интегрального. Сегодня в рамках интегральной 

теории дискурса разрабатывается целый ряд сло-

варей культурного наследия, в том числе такие 

словари, как: «Барселона в жизни и работах зна-

менитых людей» [5], «Международные связи Че-

лябинска и Челябинской области» [6], «Санкт-

Петербург в творчестве знаменитых людей» [7]. 

При составлении энциклопедического муль-

тимедийного словаря ассоциативного типа 

«Санкт-Петербург в творчестве выдающихся лю-

дей» мы опирались на принципы построения сло-

варя, предложенные О.М. Карповой, однако инте-

гральный подход к словарям культурного насле-

дия позволил нам расширить и углубить 

теоретические основы энциклопедического дис-

курса интеллектуального туризма и построить ин-

тегральную модель словарей культурного насле-

дия, в которой представлены различные аспекты 

этого многогранного феномена. Интегральный 

подход потребовал от нас упорядочить применяе-

мую терминологию и внести некоторые изменения 

в тематическую и композиционную структуру 

словарной статьи после проведенного социолин-

гвистического опроса. Результаты опроса показа-

ли, что особый интерес у русскоговорящих поль-

зователей словаря вызывает раздел «Личная 

жизнь», а англоговорящим пользователям интере-

сен раздел «Career». На основании полученных 

данных в композиционную структуру словарной 

статьи на русском языке мы добавили раздел 

«Личная жизнь», а в композиционную структуру 

статьи на английском языке – раздел «Career». 

Разработанная нами интегральная модель 

словарей культурного наследия показывает, что 

словари культурного наследия «гений места» – это 

принципиально новый тип словарей, который со-

держит описание культурного наследия того или 

иного локуса и творческой личности, жившей и 

творившей в нем, и отражает связь творческой 

личности с этим местом. Такая связь проявляется в 

единстве и взаимообусловленности единиц когни-

тивного, культурного, социального, языкового и 

коммуникативного аспектов и связывает эмоцио-

нальное состояние творца с духовным и матери-

альным пространством данного локуса. 
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An integral model of dictionaries of cultural heritage with respect to its cognitive, social, cultural, 

language and communicative aspects is presented. Perspectives of further research are outlined.  

Keywords: dictionaries of cultural heritage, encyclopedic discourse, integral approach, integral 

model. 

 
References 

1. Karpova O.M. [Dictionaries of Cultural Heritage: Project of a Dictionary “Florence in the Works of 

World-Famous People”]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Lingvistika i mezhkul'tur-

naja kommunikacija [Bulletin of Voronezh State University. Ser. Linguistics and cross-cultural communication]. 

2014, no. 1, pp. 150–155. (in Russ.). 

2. Min'jar-Belorucheva A.P. [Linguistic picture of spiritual and moral values as a cultural code of the na-

tion]. Nauchnye issledovanija i razrabotki. Sovremennaja kommunikativistika [Scientific research and develop-

ment. Modern communicativism]. 2018, vol. 7, no. 6, pp. 30–36. (in Russ.). 

3. Khomutova T.N. Nauchnyj tekst: integral'nyj podhod: monografija [Research Text: an Integral Approach: 

a Monograph]. Chelyabinsk, South Ural St. Univ. Publ., 2010. 333 p.  

4. Khomutova T.N. [Discourse Typology: an Integral Approach]. Bulletin of the South Ural State University. 

Ser. Linguistics. 2014, vol. 11, no. 2, pp. 14–20. (in Russ.). 

5. Khomutova T.N., Kashkhchyan A.M. [An Encyclopedic Multimedia Associative Dictionary “Barcelona 

in the Life and Work of Famous People”: Principles of Compiling]. Bulletin of the South Ural State University. 

Ser. Linguistics. 2013, vol. 10, no. 1, pp. 84–88. (in Russ.). 

6. Khomutova T.N., Yakovlev D.I. [Encyclopedic Multimedia Associative Dictionary “International Con-

tacts of Chelyabinsk and the Chelyabinsk Region”: Principles of Compiling]. Bulletin of the South Ural State Uni-

versity. Ser. Linguistics. 2015, vol. 10, no. 1, pp. 66–71. (in Russ.). 

mailto:khomutovatn@susu.ac.ru
mailto:mamontovamg@susu.ru
mailto:khomutovatn@susu.ac.ru
mailto:mamontovamg@susu.ru


Лексика и лексикография 

  52 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Linguistics.  
2020, vol. 17, no. 3, pp. 43–52 

 

7. Khomutova T.N., Mamontova M.G. [St Petersburg in the works of world famous people: an encyclopedic 

associative multimedia dictionary]. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Linguistics. 2015, vol. 12,  

no. 1, pp. 59–65. (in Russ.). 

 

Tamara N. Khomutova, Doctor of Philology, Assistant Professor Head of the Department of Linguistics and 

Translation Studies, South Ural State University (Chelyabinsk), khomutovatn@susu.ac.ru 

Marina G. Denisenko, University Teacher, Department of Linguistics and Translation Studies, South Ural 

State University (Chelyabinsk), mamontovamg@susu.ru 

 

Received 1 July 2020 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ  FOR CITATION 

Хомутова, Т.Н. Словари культурного наследия «ге-

ний места»: интегральная модель / Т.Н. Хомутова, 

М.Г. Денисенко // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвисти-

ка». – 2020. – Т. 17, № 3. – С. 43–52. DOI: 

10.14529/ling200308 
 

 Khomutova T.N., Denisenko M.G. “Genius Loci” 

Dictionaries of Cultural Heritage: an Integral Model. Bul-

letin of the South Ural State University. Ser. Linguistics. 

2020, vol. 17, no. 3, pp. 43–52. (in Russ.). DOI: 

10.14529/ling200308  
 

 

 

 

mailto:khomutovatn@susu.ac.ru
mailto:mamontovamg@susu.ru

