
Библиотека 

Краснодарского Кооперативного Института (филиала) 

Российского университета кооперации

подготовила мультимедийную презентацию, 

посвященную Дню словарей и энциклопедий.




 Ежегодно 22 ноября отмечается День Словарей и 

Энциклопедий. Памятный день был учрежден в 2010 

году по инициативе Общества любителей русской 

словесности и музея В. И. Даля. По замыслу 

инициаторов проведения праздника он должен 

отмечаться ежегодно во всех учебных заведениях, 

библиотеках, музеях, культурных центрах, книжных 

магазинах. Главная задача праздника – повысить 

общую культуру пользования справочной литературой.

История праздника




 «Словарь – это не просто книга, он собой завершает и 

одновременно предвосхищает множество книг, он 

подводит итог развитию языка и прокладывает ему 

пути в будущее. Словари заслуживают своего 

праздника, и в России нет для этого более подходящей 

даты, чем день рождения Даля».

Идея празднования Дня словарей и энциклопедий принадлежит филологу, 

философу, культурологу, профессору русской литературы университета 

Эмори (США), члену Российского Пен-клуба и Академии российской 

современной словесности Михаилу Наумовичу Эпштейну. Идею проведения 

праздника он высказал еще в 2007 году:





 22 ноября выбрано не случайно. Именно 

в этот день родился великий российский 

лексикограф Владимир Иванович Даль 

(1801-1872) — автор «Толкового словаря 

живого великорусского языка». Большие 

академические словари выходили и 

раньше, но Даль создал уникальный 

словарь. В этом словаре представлен как 

наличный состав языка, так способы его 

лексического обогащения.

 Ни один из академических словарей не 

раскрывает словообразовательные 

возможности русского языка как это 

делает словарь В. Даля. Не случайно им 

пользовались и вдохновлялись столь 

разные писатели, как А. Белый и В. 

Хлебников, С. Есенин и А. Солженицын.




 Предшественниками современных словарей были 

рукописные, а затем и печатные словари эпохи 
средневековья.

 Самым древним из дошедших до наших дней 
отечественных словарей было приложение к 
новгородской Кормчей книге 1282 г. Оно включало 174 
греческих, древнееврейских и церковно-славянских 
слова, а также некоторые библейские имена 
собственные.

История словарей 





 В XVI-XVIII вв. появились азбуковники достаточно большего 

объема. Слова в них располагались в алфавитном порядке —

отсюда пошло их название. Среди широко распространившихся 

азбуковников (сохранилось более 200 списков) были сборники 

учебного, нравоучительного и энциклопедического характера.





 Одним из ценнейших памятников 

отечественной культуры XVIII в. является 

«Церковный словарь» протоиерея П. А. 

Алексеева. Это первое в истории русской 

лексикографии сочинение, наиболее полно 

описывающее церковную лексику . 

«Церковный словарь» и «Дополнение» к нему 

содержали объяснение более 20 тысяч слов. 




 «Толковый словарь…» получил самый большой 

общественный резонанс среди словарей своего 
времени. Это четырехтомное издание вышло в 
1863-1866 гг. Петербургская Академия наук 
присудила автору Ломоносовскую премию и 
избрала почетным академиком. В. И. Даль 
стремился отразить в нем все лексическое 
богатство русского языка. В основу словаря 
положена народная речь. включена также 
общеупотребительная, диалектная, книжная 
лексика. Словарь В. И. Даля с 200000 словами и 
30000 пословицами и поговорками 
представляет собой сокровищницу меткого 
народного слова. С первым изданием словаря 
можно познакомиться на выставке.

«Толковый словарь живого 

великорусского языка» В. И. Даля





 Также, представлено более современное издание словаря 

1998 г. — репринтное воспроизведение издания 1955 г., 

напечатанное со второго издания (1880-1882 гг.) и 

«Иллюстрированный Даль. Дополнительный том Толкового 

словаря живого великорусского языка». Книга состоит из 

иллюстрированных материалов и приложений:

 Русские меры и денежные единицы 11-20 веков

 Русские народные загадки

 Крылатые слова русской литературы и истории





 В 1895 г. вышел I том нового академического 
словаря Словарь русского языка, составленный 
Вторым отделением. Т. 1 «Словарь русского 
языка, составленный Вторым отделением 
Императорской Академии», под редакцией Я. К. 
Грота. Здесь не только приводится богатый 
иллюстративный материал из произведений 
писателей, но и хорошо продумана cистема
грамматических и стилистических помет.

 После смерти Грота в 1893 г. изданием руководил 
А. А. Шахматов (до 1920 г.). Он отказался от 
принципа нормативности словаря, 
стилистических помет и оценочных указаний. 
Под его редакцией вышел II том словаря. 
Дальнейшие выпуски осуществлялись по его 
плану. Словарь выходил до 1929 г.





Основу современных словарей составили 

толковые словари русского литературного 

языка. Слово «толковый» в этом новом 

значении впервые употребил В. Даль в 

названии своего «Толкового словаря». В 

1920-30-х гг. словарное дело в России 

развивалось очень активно. В тот период 

были изданы четыре толковых словаря, 

ставшие огромным вкладом в русскую и 

национальную лексикографию.





 Первое издание «Словаря русского 
языка» Ожегова С. Н. вышло под 
редакцией С. П. Обнорского в 1949 г. 
Однотомник включает 50 тысяч наиболее 
употребительных слов. В словарь входят 
новые слова и выражения, пришедшие в 
литературный язык из областных русских 
говоров и городского просторечия. Автор 
уточнил толкования многих слов, 
упорядочил стилистические 
характеристики. Иллюстрации значений 
даны в виде лаконичных выразительных 
толкований. Общедоступность, удобство 
пользования обеспечили словарю 
заслуженную популярность. Он получил 
высокую оценку специалистов. При 
жизни Ожегова вышло шесть изданий 
«Словаря». Всего словарь выдержал 28 
изданий.





«Словарь современного 

русского литературного 

языка»

«Большой академический 

словарь русского языка» 

«Малый академический 

словарь»





«Опыт областного 

великорусского словаря»

«Словарь русских народных 

говоров».
«Материалы для словаря 

древнерусского языка по 

письменным 

памятникам»





«Словарь древнерусского 

языка 

«Словарь русского языка XI-

XVII вв.»

«Словарь русского 

языка XVIII века»

«Этимологический словарь славянских 

языков»


