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Лексический минимум и отраслевой лексический каталог  
как самостоятельные жанры учебной лексикографии12 
 

Аннотация. Данная статья написана в аспекте преподавания иностран-
ного языка в специальных целях, когда преподаватель часто оказывается 
очень далек от той предметной области, речевой коммуникации, в кото-
рой он обучает. В статье рассматривается жанр отраслевого лексическо-
го каталога. Учебная лексикография традиционно работает с разными 
типами ограничительных лексических списков: частотными словарями, 
лексическими минимумами, тематическими словниками, терминологиче-
скими минимумами и др. Отраслевой лексический каталог отличается от 
других жанров своим назначением и содержанием. Он выполняется, чтобы 
презентовать лексический материал некоторой предметной области, 
коммуникативной сферы или находящегося в фокусе лингвометодического 
исследования определенного отрезка речевого процесса. Главная задача 
данного жанра учебной лексикографии – каталогизировать весь объем 
лексики, входящей в корпус текстов, иллюстрирующих речевое взаимодей-
ствие в пределах исследуемой коммуникативной зоны. Разработка отрас-
левого лексического каталога выполняется с помощью средств автома-
тизированной обработки данных, а также путем последующей ручной до-
работки. В результате преподаватель получает полный список слов, ко-
торые участвуют в создании речевой продукции в исследуемой коммуни-
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кативной зоне. Данный список слов может быть упорядочен по алфавиту 
или по частоте, в последнем случае с его помощью можно сформировать 
частотный словарь специализированной лексики.  
Ключевые слова: русский язык как иностранный, профессионально ориен-
тированное обучение, русский язык в специальных целях, инженерный дис-
курс. 
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Abstract. This article is written in the aspect of teaching a foreign language for 
special purposes, when the teacher often turns out to be very far from the subject 
area, speech communication, in which he teaches. The article considers the genre of 
the branch lexical catalog. The educational lexicography traditionally works with 
different types of restrictive lexical lists: frequency dictionaries, lexical minima, 
thematic dictionaries, terminological minima, etc. The branch lexical catalog dif-
fers from other genres in its purpose and content. It is compiled in order to present 
the lexical material of a certain subject area, a communicative sphere, or a linguis-
tic methodological study of a certain segment of the speech process which is in fo-
cus. The main task of this genre of the educational lexicography is to catalog the 
whole volume of the vocabulary included in the corpus of texts illustrating the 
speech interaction within the studied communicative zone. The branch lexical cata-
log is carried out with the use of automated data processing tools, as well as 
through subsequent manual refinement. As a result, the teacher receives a com-
plete list of words which are involved in the creation of speech products in the stud-
ied communicative area. This list of words can be ordered alphabetically or by fre-
quency. In the latter case, it can be used to form a frequency dictionary of special-
ized vocabulary. 
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Введение 
Материал данной публикации 

касается двух тематических обла-
стей: преподавания иностранного 
языка в специальных целях и разра-
ботки ограничительных лексических 
списков для изучающих иностран-
ные языки. Пересечение двух обла-
стей возникло неслучайно: изучение 
иностранного языка в специальных 
целях так же, как и изучение ино-
странного языка общего владения, 
нуждается в решении вопроса отбо-
ра содержания обучения, а опреде-
ление объемов иноязычной лексики, 
подлежащей включению в учебный 
процесс, является неотъемлемой ча-
стью понятия «содержание обуче-
ния». Таким образом, создание лек-
сических списков рассматривается 
как один из инструментов отбора 
содержания обучения (в лексиче-
ском аспекте) для преподавания рус-
ского языка в специальных целях.  

Большинство современных 
российских исследований в области 
учебной лексикографии направлено 
на разработку ограничительных 
лексических списков для изучения 
русского языка как иностранного в 
аспекте общего владения им, а не в 
специальных целях. При этом наибо-
лее остро стоит вопрос об актуали-
зации и уточнении содержания лек-
сических минимумов начальных 
этапов изучения русского языка как 
иностранного, и основные дискуссии 
разворачиваются сейчас вокруг него.  

Созданием лексических спис-
ков в учебно-профессиональной 
сфере занимаются в основном кол-
лективы кафедр тех университетов, 
где обучаются иностранные студен-
ты [1−10]. Жанровая характеристика 
этих лексических списков, как следу-

ет из названий, разнообразна: сло-
варь, лексический минимум по спе-
циальности, учебный словарь тер-
минов, терминологический словарь. 
Опубликованные в разное время (в 
разные технологические эпохи) все 
эти списки создавались разными 
способами, в основу языкового ана-
лиза был положен разный тексто-
вый материал и по объему, и по со-
держанию, поскольку авторы нахо-
дились в поиске оптимального для 
их задач формата лексического спис-
ка. Однако при разнообразии мето-
дов и подходов к составлению дан-
ных лексических перечней все авто-
ры были ведомы одной целью: отде-
лить словарный материал, на кото-
ром следует строить преподавание 
русского языка в специальных целях. 
Общими также являются и принци-
пы, на которые авторы опирались в 
процессе реализации своих идей: от-
бор наиболее значимой для данной 
предметной области лексики и 
наиболее часто употребляемой, учет 
грамматических особенностей, наибо-
лее ярко проявляющихся в текстах 
определенной учебно-профессиональ-
ной сферы.  

Современные программные 
средства автоматической обработки 
языка и методы корпусной лингви-
стики изменили методику лексиче-
ского анализа текста: позволили 
ускорить процессы, выполняющиеся 
по математическим алгоритмам, 
увеличить объемы исходного иссле-
дуемого материала и получить ста-
тистические результаты, основан-
ные на математических измерениях, 
а не на ручном подсчете и субъек-
тивных представлениях исполните-
ля. Эти технологии используются 
при разработке современных ча-
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стотных словарей, на которые опи-
раются лексические минимумы об-
щего владения.  

Что может служить исходной 
базой для создания отраслевых лек-
сических минимумов по русскому 
языку, если частотных словарей от-
раслевой лексики нет? В данной ста-
тье предпринята попытка описать, 
возможно, новый жанр учебной лек-
сикографии – лексический каталог, а 
применительно к обучению русско-
му языку в специальных целях – от-
раслевой лексический каталог. 

Создание лексического ката-
лога является первым этапом в раз-
работке отраслевого лексического 
минимума. 

Цель, задачи, методы 
Цель данной работы заклю-

чается в описании жанровых харак-
теристик отраслевого лексического 
каталога и методики его создания. В 
работе сопоставляются два жанра – 
лексический минимум и отраслевой 
лексический каталог, при этом от-
раслевой лексический каталог рас-
сматривается как начальный этап 
создания лексического минимума по 
языку специальности.  

Авторы опираются на экспе-
риментальные данные, полученные 
в результате составления и апроба-
ции отраслевого лексического ката-
лога по специальности «Ракетостро-
ение», который был разработан в 
Московском государственном тех-
ническом университете имени Н. Э. 
Баумана для использования в про-
цессе обучения иностранных сту-
дентов русскому языку. 

Результаты 
Лексический минимум как 

жанр учебной лексикографии 

Системные исследования в 
области учебной лексикографии 
начались в ХХ веке, однако и ранее 
предпринимались попытки опреде-
лить и описать списки слов, необхо-
димых для изучения иностранного 
языка. Предшественником совре-
менных лексических минимумов 
можно полагать словник, составлен-
ный в XVII веке известным чешским 
педагогом Яном Амосом Коменским 
в целях изучения чешского языка 
под названием «Мир чувственных 
вещей в картинках». Он был состав-
лен по принципу тематического 
справочника. В него входили такие 
части, как «Дом», «Человек», «Город», 
«Государство», «Брачный союз», 
«Пир», «Стихии», «Путешествие», 
«Одушевленные и прежде всего пти-
цы», «Четвероногие и прежде всего 
домашние животные». Каждая тема-
тическая часть содержала список 
слов, соотнесенных с заявленной те-
мой, определения слов и иллюстра-
ции, дополняющие толкования. Кни-
га Я. А. Коменского создает общий 
контур принципов учебной лексико-
графии: отбирается наиболее значи-
мая с точки зрения решения комму-
никативных задач лексика, словар-
ный материал предъявляется в те-
матических группах и сопровождает-
ся необходимыми иллюстрациями, 
выполняющими семантизирующую 
функцию. Впоследствии данные по-
ложения трансформируются в прин-
ципы организации лексической ра-
боты на занятии по иностранному 
языку и, в частности, в принципы 
разработки лексических минимумов.  

Основными жанрами учебной 
лексикографии, как было указано 
выше, являются словари и различ-
ные ограничительные перечни слов: 
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словники, лексические и терминоло-
гические минимумы, частотные сло-
вари, тематические списки слов и др. 
Учебная лексикография минимизи-
рует объемы словарного материала, 
формируя такой лексический пул, 
знание которого должно быть до-
статочным для участника коммуни-
кации, чтобы успешно справляться с 
речевыми задачами.  

Можно полагать, что первые 
ограничительные списки слов нача-
ли появляться в ХХ веке. В США были 
изданы словари, содержавшие ча-
стотную лексику английского языка, 
среди них «Teachers word book» [11] 
и «Dictionary of basic English» [12]. Ав-
торы обоих изданий при отборе слов 
полагались на принцип частотности 
и актуальности для применения в 
ситуациях ежедневного общения. В 
наше время составление частотных 
словарей также является актуальной 
задачей. Современные частотные 
словари обещают высокую плот-
ность покрытия любых текстов. Так, 
Johns R. и Tschirner E. в 2006 году на 
основе многомиллионного корпуса 
составили частотный список слов 
немецкого языка. Он включал 4000 
единиц и обещал плотность покры-
тия неспециализированного текста в 
80...90 % [13]. Принцип частотности 
положен в основу методики созда-
ния лексических минимумов.  

Лексический минимум зани-
мает одно из центральных мест сре-
ди жанров учебной лексикографии, 
будучи востребованным как в 
школьной, так и в вузовской лингво-
дидактике [7]. Словарь методиче-
ских терминов так определяет жанр 
лексического минимума: «Лексиче-
ский минимум – это лексические 
единицы, которые должны быть 

усвоены учащимися за определен-
ный промежуток учебного времени» 
[14, с. 121]. Разработкой лексических 
минимумов российские ученые 
начали заниматься еще в середине 
XX века, и в разное время были со-
зданы лексические минимумы для 
национальных школ. Большой вклад 
в развитие теории создания лекси-
ческих минимумов внесли работы 
В. В. Морковкина, Н. М. Шанского, 
В. Г. Костомарова и др. В настоящее 
время в сфере преподавания русско-
го языка как иностранного самыми 
известными представителями этого 
жанра являются лексические мини-
мумы общего владения, разработан-
ные для уровней А1 – С1.  

Состав лексического миниму-
ма должен быть обоснован принци-
пами отбора слов, которые опреде-
ляются авторским коллективом. Так, 
при создании минимума по русскому 
языку для национальных школ рес-
публик СССР авторами учитывались 
«статистический принцип отбора, 
сочетаемость слова, его способность 
вступать во взаимоотношения с дру-
гими словами; словообразователь-
ные возможности слова; семантиче-
ская ценность слова; стилистическая 
нейтральность слова; ситуативно-
тематический принцип» [15, с. 4]. 
Кроме этих принципов, авторы пола-
гались на принцип интуитивной вы-
борки слов: разные респонденты, 
жившие в разных регионах и не кон-
тактировавшие друг с другом, отме-
чали в словаре С. И. Ожегова наибо-
лее частотную лексику, затем их от-
веты сравнивались и результаты 
учитывались при составлении лек-
сического минимума. Таким образом, 
в данном проекте допускается боль-
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шая доля субъективного опыта ана-
лиза языка. 

На сходные принципы опи-
рался авторский коллектив, рабо-
тавший в другую эпоху над состав-
лением линейки лексических мини-
мумов ТРКИ: «стилистическая не-
маркированность; способность слова 
входить в различные словосочета-
ния; семантическая ценность (то 
есть способность слова обозначать 
часто встречающиеся предметы и 
явления); высокая словообразова-
тельная способность слова; частот-
ность (при этом учитывались пока-
затели частотности по словарям, по 
использованию в учебниках РКИ, а 
также «тематическая» частотность)» 
[16, с. 5]. Можно сказать, что авторы 
тоже допускали субъективное изме-
рение веса лексической единицы, 
устанавливая его через анализ учеб-
ников. 

Изучение таких значимых для 
истории учебной лексикографии 
проектов, как создание лексических 
минимумов по русскому языку для 
национальных школ СССР (в сере-
дине ХХ века) и для системы ТРКИ (в 
начале ХХI века) показывает, что это 
масштабная работа, которая может 
быть реализована только коллек-
тивно (коллегиально), ее основу 
формируют несколько принципов, 
реализация которых часто требует 
апеллирования к личному коммуни-
кативному опыту разных участников 
национально-языкового коллектива. 
Лишь некоторые действия, выпол-
няющиеся по математическим алго-
ритмам, могут быть автоматизиро-
ваны. 

Поскольку лексические ми-
нимумы выполняют стандартизи-
рующую и регулирующую функции в 

учебном процессе, их наполнение 
должно быть мотивировано не од-
ним принципом, а комплексом 
принципов. 

В целом этапность сложного 
пути разработки современных лек-
сических минимумов можно описать 
так:  

• определение принципов 
разработки, включая принцип субъ-
ективной оценки респондентов;  

• автоматическая обработка 
больших массивов данных языка с 
целью выявления частотной лексики; 

• минимизация словарного 
состава языка в лингводидактиче-
ских целях с опорой на признанные 
принципы и принятие коллегиаль-
ного решения.  

Отраслевой лексический 
каталог как новый жанр учебной 
лексикографии 

Преподавание иностранного 
языка в специальных целях отлича-
ется от модели обучения иностран-
ному языку общего владения. Эти 
различия заметны уже как на стар-
товом этапе учебного процесса – це-
леполагании, так и на всех последу-
ющих этапах, а также они проявля-
ются в содержании обучения, в орга-
низации урока, в способах освоения 
языкового материала учащимися. 
Внешние обстоятельства педагоги-
ческого процесса также влияют на 
процесс овладения иностранным 
языком учебно-профессиональной 
сферы. К ним относятся плотность 
учебных занятий в день, в неделю и 
в семестр, погруженность студентов 
в академическую среду, погружен-
ность в языковой дискурс специаль-
ности, взаимодействие с коллегами, 
избирающими для осуществления 
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профессиональной коммуникации 
иностранный язык и др. 

Пространство изучения рус-
ского языка как иностранного в спе-
циальных целях в большей степени 
связано с университетами, в которых 
иностранные учащиеся получают 
профессиональное образование на 
русском языке. Необходимо отме-
тить, что речь идет о большой груп-
пе иностранцев. По данным россий-
ского Министерства высшего обра-
зования и науки в 2023 году в уни-
верситетах страны обучается более 
362 тыс. иностранных студентов. Хо-
тя российские университеты пред-
лагают различные программы обу-
чения для иностранных учащихся, 
тем не менее есть общие черты, ха-
рактерные в целом для модели 
лингвистического сопровождения 
иностранных студентов в россий-
ских вузах. 

Поскольку преподавание про-
фессиональных дисциплин ведется в 
основном на русском языке, то ино-
странные студенты должны в ко-
роткий срок овладеть им в такой ме-
ре, чтобы понимать содержание спе-
циальных предметов. Большинство 
иностранных учащихся начинают 
обучение в российских университе-
тах с подготовительных курсов, ко-
торые продолжаются в среднем один 
год и организуются специальными 
подразделениями вузов – подгото-
вительными факультетами. Во вре-
мя обучения на подготовительном 
факультете иностранцы интенсивно 
занимаются русским языком, а также 
корректируют свои знания в пред-
метных областях. Студенты сначала 
знакомятся с общими основами рус-
ского языка, однако быстрый ввод в 
учебный процесс профильных дис-

циплин по будущей специальности 
заставляет их быстро и глубоко по-
гружаться в русский язык професси-
онального дискурса. Стараясь найти 
баланс между низким уровнем вла-
дения русским языком на момент 
начала изучения предметов и пред-
метным русским языком, преподава-
тели русского языка вынуждены 
вводить элементы курса языка спе-
циальности уже на начальном этапе. 
Поскольку речевая память студентов 
небезгранична, то, чем точнее будет 
эта работа нацелена на язык специ-
альности студента, тем легче будет 
студенту. Для обеспечения этой точ-
ности преподавателю необходим 
список слов, составляющих лексиче-
ское ядро специальности студента. 
Эту функцию реализует отраслевой 
лексический каталог. 

Когда иностранные студенты 
переходят на основной этап обуче-
ния в российском университете, за-
нятия по русскому языку не прекра-
щаются, но сокращается их количе-
ство. Студенты изучают преимуще-
ственно русский язык как инстру-
мент получения знаний в выбранной 
профессиональной области, поэтому 
основной курс по преподаванию рус-
ского языка в российском универси-
тете сфокусирован на подъязыке 
специальности студента, в результа-
те чего преподаватели вынуждены 
самостоятельно проводить исследо-
вания в области отбора и минимиза-
ции лексики из учебно-
профессиональной коммуникатив-
ной сферы студента. Таким образом, 
и на этом этапе преподавателю ну-
жен специальный лексический спи-
сок слов, востребованных в учебно-
профессиональном дискурсе студен-
та. 
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Лексический каталог пред-
ставляет собой упорядоченный по 
алфавиту или по частоте полный 
список слов, содержащихся в опре-
деленном корпусе текстов [17, с. 93]. 
Жанр лексического каталога пред-
полагает создание списка слов без 
написания словарных статей и раз-
мещения сопроводительного линг-
вистического комментария.  

Отраслевой лексический ка-
талог относится к жанрам учебной 
лексикографии и представляет со-
бой упорядоченный по алфавиту или 
по частотности список слов и соче-
таний, входящих в текстотеку опре-
деленной специальности. В основе 
его создания лежит идея исчисления 
слов в таком корпусе текстов, кото-
рый мог бы рассматриваться как 
«зеркало» реальной коммуникации в 
определенной учебно-профессиональ-
ной сфере. Поскольку упорядочива-
ние слов происходит в том числе и 
по частоте, то отраслевой лексиче-
ский каталог рассматривается как 
инструмент отбора частотной лек-
сики. Учет фактора частотности сло-
ва признается всеми учеными как 
один из принципов составления лек-
сических минимумов, и он же может 
быть основным при создании отрас-
левых лексических каталогов. Со-
временные сопоставительные ис-
следования создания различных 
ограничительных лексических спис-
ков показывают, что наибольшую 
плотность покрытия неспециализи-
рованных текстов реализуют те ми-
нимумы, которые опираются на ста-
тистические методы и принцип ча-
стотности [18, с. 83].  

Отраслевой лексический ка-
талог формируется с помощью авто-
матизированных средств обработки 

текстовой информации и может 
быть разработан самостоятельно 
одним преподавателем для решения 
его частных лингвометодических 
задач. 

В общем смысле лексический 
каталог нужно рассматривать как 
самостоятельный лексикографиче-
ский жанр на том основании, что у 
него есть своя идея, он выполняет 
уникальную функцию и имеет чет-
кую структуру. И поскольку отрасле-
вой лексический каталог выявляет в 
том числе частотную лексику, его 
создание может считаться подгото-
вительным этапом для разработки 
лексических минимумов по пред-
метным областям. Чтобы понимать, 
что и до какого минимума нужно со-
кращать, необходимо сначала точно 
описать границы сжимаемого мате-
риала. Для этого целесообразно 
предварительно составить отрасле-
вой лексический каталог. 

Методика создания отрас-
левого лексического каталога 

Процесс создания отраслевого 
лексического каталога включает 
следующие этапы: 

1) создание корпуса текстов; 
2) автоматическую обработку 

корпуса текстов; 
3) ручную корректировку 

списка, полученного в результате 
автоматической обработки. 

Далее будут представлены ре-
зультаты разработки отраслевого 
лексического каталога по специаль-
ности «Ракетостроение». 

Составление корпуса текстов 
Работа над любым отрасле-

вым лексическим каталогом начина-
ется с создания базы языкового ма-
териала. В описываемом проекте 
речь идет об обучении иностранных 
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студентов коммуникации на русском 
языке в рамках инженерного дис-
курса, поэтому источниковой базой 
должны стать массивы текстов (уст-
ных и письменных), которые в сово-
купности отражают тематическое 
поле данной коммуникативной сфе-
ры. В описываемом случае рассмат-
ривается подъязык специальности 
«Ракетостроение». Образовательный 
процесс по любой заявленной специ-
альности в университете предпола-
гает аудиторную и самостоятельную 
работу студента, в первом случае 
коммуникативные действия будут 
выполняться преимущественно в 
устной форме, во втором – в пись-
менном. Собрать и обработать кор-
пус устных текстов, создаваемых 
преподавателями и студентами в ре-
зультате учебного взаимодействия, 
физически затруднительно, поэтому 
источниковую базу отраслевого лек-
сического каталога по специально-
сти «Ракетостроение» составили 
письменные тексты. 

При формировании корпуса 
следует принимать во внимание не-
которые факторы. 

1. Собранный корпус текстов 
должен отражать предметное поле 
специальности «Ракетостроение». 

2. Используются тексты 
учебников и учебных пособий как 
изданий, содержащих необходимый 
объем знаний по указанной специ-
альности.  

3. Учебники и учебные посо-
бия должны быть написаны препо-
давателями профильных кафедр, от-
ветственных за реализацию обуче-
ния по указанной специальности, 
или рекомендованы ими к использо-
ванию в учебном процессе. 

4. Книги должны быть напи-
саны разными авторами, чтобы из-
бежать последствий проявления 
идиостиля. 

Корпус текстов составлен на 
основе 34 источников по специаль-
ности «Ракетостроение». Объем ка-
талога − 9000 слов. Общее количе-
ство вхождений после автоматиче-
ской обработки, но до ручной кор-
ректировки составило 38 078 слов. 

Автоматизированная обра-
ботка корпуса текстов 

Для получения полного спис-
ка слов, представленных в корпусе 
текстов по специальности «Ракето-
строение», использовалась програм-
ма автоматической обработки лек-
сики Wordstat. Данная программа 
создана российскими разработчика-
ми, она позволяет каталогизировать 
лексический состав больших тексто-
вых массивов по алфавитному или 
частотному признаку. Программа 
справляется с технической частью 
работы, автоматически расщепляя 
обрабатываемые тексты на слова.  

Ручная обработка списка, 
сгенерированного программой 

Чтобы завершить формиро-
вание каталога, необходима его руч-
ная обработка. Обработка предпола-
гает два направления.  

Первое направление – это ис-
ключение технических погрешно-
стей, например, объединение слово-
форм, которые программа ошибочно 
принимает за самостоятельные сло-
ва, избавление от фрагментов слов, 
попавших в список в результате не-
понимания машиной алгоритмов 
переноса слов.  

Второе направление – линг-
водидактическое. Поскольку лекси-
ческий каталог понимается как ос-
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нова для создания лексического ми-
нимума для изучения русского язы-
ка, то из него изымаются все слова, 
написанные на иностранных языках. 
Исключаются также имена соб-
ственные, написанные на иностран-
ном и русском языках, а также обра-
зованные от них прилагательные, 
например принстонский, московский. 
Изучение языка специальности яв-
ляется составной частью курса рус-
ского языка как иностранного в рос-
сийском техническом университете 
и мыслится как логическое продол-
жение курса русского языка общего 
использования, когда изучение ба-
зовой грамматики русского языка 
предшествует изучению языка спе-
циальности и когда к моменту пере-
хода к курсу по языку специальности 
инофонам известны непополняемые 
морфологические классы слов в 
полном объеме. Поэтому не попада-
ют в каталог закрытые морфологи-
ческие классы: 

• частицы, например: ли, же, 
бы, пусть, даже, не, ни; 

• непроизводные сочинитель-
ные союзы, например: а, но, и, либо; 

• непроизводные предлоги, 
например: к, на, за, по, под, перед, при, 
в, до, для, о, от, из, кроме, над; 

• личные и притяжательные 
местоимения, например: вы, он, мой, 
наш, их, его, ее. 

Не включаются в каталог сло-
ва, обозначающие принадлежность к 
этносу: американский, немецкий, гер-
манский, ирландский, канадец, евро-
пейский, африканский и т. д. Включе-
ние слов с подобной семантикой в 
каталог нецелесообразно, потому 
что они также представляют собой 
закрытый класс слов и их количе-
ство ограничивается количеством 

этносов, проживающих в мире. Од-
нако в отличие от грамматически 
закрытых классов, данная лексиче-
ская группа очень объемна, а в ис-
следуемых текстах использование ее 
элементов носит случайный харак-
тер и отражает предметные предпо-
чтения автора. Включение подобных 
тематически связанных лексических 
групп в лексические минимумы воз-
можно, если носит системный харак-
тер, а не случайный. Это значит, что 
для формирования лексического 
минимума по специальности «Раке-
тостроение» эта группа слов не бу-
дет иметь значения [19]. 

Погрешности  
При разработке лексического 

каталога неизбежно допущение не-
которых погрешностей. Часть из них 
связана с техническими ошибками в 
распознавании программой слов ис-
ходного текста. Приходится при-
знать, что часть словарного состава 
корпуса текстов теряется, хотя эта 
часть по субъективным оценкам со-
ставляет менее 1 % всего объема 
корпуса.  

Другая часть погрешностей 
обусловлена грамматическими осо-
бенностями русского языка, когда 
без контекста невозможно устано-
вить исходную форму слова, а следо-
вательно, и его частеречный статус, 
так как одно и то же слово может 
принадлежать к разным частям ре-
чи. Рассмотрим некоторые примеры: 

• простой может быть как 
прилагательным – простой пример, 
так и отглагольным существитель-
ным – простой техники; 

• залом может быть суще-
ствительным в именительном паде-
же – залом ткани, а также существи-
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тельным в творительном падеже с 
начальной формой – зал; 

• измеряем может быть лич-
ной формой глагола измерять и 
кратким причастием от полного – 
измеряемый. 

И, наконец, без контекста 
нельзя определить, наречием или 
кратким причастием или кратким 
прилагательным являются слова не-
допустимо, необходимо, непрерывно, 
неподвижно, неустойчиво и др. Ре-
шение этих грамматических задач 
выполняется путем ручной провер-
ки контекстов, в которых данные 
слова употребляются в корпусе.  

Выводы 
Лексический минимум и от-

раслевой лексический каталог яв-
ляются важными инструментами в 
работе преподавателя русского язы-
ка как иностранного.  

Отраслевой лексический ка-
талог рассматривается нами как са-
мостоятельный жанр учебной лек-
сикографии. Он представляет собой 
полный перечень слов, содержащих-
ся в исследуемом корпусе текстов, и 
является своеобразным словарным 

паспортом этого корпуса. Данная ра-
бота выполняется для повышения 
эффективности преподавания ино-
странного языка в специальных це-
лях. Именно отраслевой лексический 
каталог позволит преподавателю 
отобрать частотную лексику, ис-
пользуемую в определенной учебно-
профессиональной сфере, и обучать 
ей иностранных студентов, обеспе-
чивая им быструю адаптацию к рус-
скому языку как средству получения 
профессиональных знаний.  

Опираясь на методологию со-
здания отраслевых лексических ми-
нимумов, преподаватели могут со-
ставлять их самостоятельно, исполь-
зуя современные средства автомати-
зированной обработки информации. 
Разработка лексического каталога 
предшествует этапу минимизации 
лексики, так как позволяет охватить 
границы лексического пространства 
исследуемого дискурса, установить 
его количественный состав, опреде-
лить частотную лексику, увидеть 
словообразовательные и морфоло-
гические особенности лексикона.  
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