
66

ЛЕКСИКОГРАФИЯ, ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ  
СЛОВАРЕЙ И КОРПУСОВ 

LEXICOGRAPHY, PROBLEMS OF COMPILING  
DICTIONARIES AND CORPORA

Вестник Челябинского государственного университета. 2024. № 3 (485). С. 66–74.  
ISSN 1994-2796 (print). ISSN 2782-4829 (online) 
Bulletin of Chelyabinsk State University. 2024;(3(485):66-74. ISSN 1994-2796 (print). ISSN 2782-4829 (online)

Научная статья

УДК 81’26

doi: 10.47475/1994-2796-2024-485-3-66-74

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
Инна Алексеевна Воронцова1 , Павел Аркадьевич Воронцов2

1 Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, Ярославль, Россия,  
arinna1@yandex.ru, ORCID ID: 0000-0001-5897-9299 
2 МИРЭА — Российский технологический университет, Москва, Россия, vorontsov.pavel2002@gmail.com,  
ORCID ID: 0009-0003-1602-4760

Аннотация. В статье представлен анализ современных тенденций развития лексикографической практики 
в России и за рубежом. Авторы исходят из того, что эволюция лексикографии как социоориентированной 
науки определяется комплексом внешних и внутренних факторов, доминирующее положение среди кото-
рых занимают изменения в общественной жизни и деятельности, трансформация сознания и «читательских 
привычек» пользователей, усовершенствование технологий и др. Сдвиги в лексикографической парадигме, 
с одной стороны, ведут к унификации подходов к созданию словарей, их содержанию и композиции, что 
свидетельствует об интеграции мирового научного и методологического пространства лексикографии. 
Лексикографические ресурсы обнаруживают стремление к гибридизации, обеспечивающей решение ши-
рокого спектра задач, активному использованию корпусных данных, «клиентоориентированности», ме-
няющей пользовательскую концепцию словарей в сторону персонализации режимов запроса и просмотра 
словарного материала. Словари создаются в электронной среде с использованием возможностей новых циф-
ровых инструментов и искусственного интеллекта. Приоритетным направлением остается лексикография 
для специальных целей, представленная, в первую очередь, терминологическими словарями, базами дан-
ных, онтологиями и тезаурусами. Активно развивается дву- и многоязычная лексикография, наращиваю-
щая объем обслуживаемых языков и репертуар сервисов, облегчающих процесс перевода и межъязыковой 
коммуникации. С другой стороны, развитие лексикографических процессов определяется национальными 
интересами, что проявляется в создании словарей, формирующих и сохраняющих национальную идентич-
ность носителей лингвокультуры, описываемой в словаре. Складывается лексикографическая концепция 
культурного наследия, репрезентантами которой являются лингвострановедческие и культуроведческие 
справочники, словари национально-маркированных единиц, фразеологические и паремиологические сло-
вари, ономастиконы, словари идиолектов, мифологии, фольклора и др. Лексикографическая практика адек-
ватно реагирует на вызовы времени, совершенствуя имеющиеся и разрабатывая новые методы и приемы 
создания словарей, и вносит вклад в общенаучную методологическую парадигму.
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Abstract. The article analyzes the current trends in the development of lexicographic practice in Russia and abroad. 
The authors proceed from the fact that the evolution of lexicography as a socially oriented science is determined by 
a multitude of external and internal factors, dominated by changes in the social life, transformation of users’ data 
acquisition and reading habits, improvement of technologies, etc. Shifts in the lexicographic paradigm result in 
the unification of approaches to the creation of dictionaries as well as their content and structure, which indicates 
the integration of the global scientific and methodological space of lexicography. Lexicographic resources aspire 
for hybridization, which provides for the solution of a wide range of tasks, use of corpus data, “client-orientation”, 
which changes the user concept of dictionaries towards personalization of query and dictionary browsing modes. 
Dictionaries are created in an electronic environment using the capacities of new digital tools and artificial intelli-
gence. Lexicography for specific purposes, represented primarily by terminological dictionaries, databases, ontolo-
gies and thesauri, remains a priority. Bilingual and multilingual lexicography is actively developing too, witnessing 
a significant growth in the number of language parallels and the expansion of the repertoire of services facilitating 
translation and communication processes. On the other hand, the development of lexicography is determined by 
national interests, which manifests itself in the creation of dictionaries that form and preserve the national identity 
of the members of the linguoculture described in the dictionary. The lexicographic concept of cultural heritage is 
being formed. It is framed by dictionaries of language and culture, phraseological and paremiological dictionaries, 
onomasticons, dictionaries of idiolects, mythology, folklore, etc. The lexicographic practice adequately responds 
to the challenges of the time, improving the existing and developing some new methods and techniques of creating 
dictionaries, thus formatting the general scientific methodological paradigm.
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Введение 
В последние десятилетия наблюдается небы-

валый расцвет мировой теории и практики соз-
дания словарей и словарно-справочных ресур-
сов различных типов, «поступательное развитие 
лексикографии как самостоятельной дисципли-
ны» [1, с. 39]. Интенсивное и многоплановое раз-
витие лексикографии обусловлено рядом фак-
торов социального, научного, технологического 
и собственно лингвистического плана. Меняют-
ся общественные практики и формы коммуника-
ции, и эти изменения получают стремительное 
отражение в языке. Появляются новые лексиче-
ские и фразеологические единицы, возникают 
новые значения у известных слов. Развитие на-
уки способствует формированию нового знания, 
требующего закрепления, систематизации и пе-
редачи последующим поколениям. Трансформи-
руется научно-методологический и технический 
инструментарий, все больше полагающийся на 

возможности цифровых технологий и искус-
ственного интеллекта. Мощная динамика изме-
нений, происходящих в различных сферах ин-
теллектуальной деятельности общества, требует 
их постоянного мониторинга, анализа и система-
тизации. Исключением не является и словарная 
практика. В связи с этим исследование актуаль-
ного состояния и векторов развития практиче-
ской лексикографии представляется чрезвычай-
но своевременным.

Материалы и методы исследования 
Настоящее исследование выполнено на мате-

риале новейших англо- и русскоязычных онлайн-
словарей и справочных ресурсов (более 30), на-
ходящихся в открытом доступе. В работе так-
же учитывались данные, представленные в на-
учных статьях, обзорах и рецензиях на словари, 
словарные приложения, опытные модели и про-
тотипы. Методологическую базу исследования 
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составляют метод теоретико-лингвистического 
анализа литературы, метод лексикографическо-
го анализа и метод сравнительно-сопоставитель-
ного анализа словарей. 

Результаты исследования 
Глобализация политических, экономических, 

культурно-образовательных, научных и т. д. про-
цессов, международное сотрудничество и увели-
чение миграционных потоков поставило перед 
лексикографами задачу создания дву- и многоя-
зычных словарей [1, с. 39], целью которых являет-
ся, главным образом, обеспечение пользователей 
инструментарием для осуществления межъязы-
ковой и межкультурной коммуникации и пере-
вода. Би- и мультилингвальные словари способ-
ствуют решению сложных задач в области срав-
нительно-сопоставительной характеристики 
единиц языка и речи и их трансляции на другие 
языки. Словари располагают собственными сред-
ствами семантизации заглавных единиц, обеспе-
чивают доступ к внутренним или внешним линг-
вистическим корпусам, часто снабжены дополни-
тельными опциями, нацеленными на ускорение 
переводческого процесса и когнитивную «раз-
грузку» переводчика (автоматическими перевод-
чиками, текстовыми ассистентами, тренажерами, 
например, системами флеш-карт для запомина-
ния лексических параллелей и др.). Для удобства 
двуязычные ресурсы (Мультитран, ABBYY Ling-
vo Live, Glosbe, Linguee, PONS, ReversoDictionary, 
WooordHunt, WordReference.com и др.) предлага-
ют автономно работать с конкретной парой язы-
ков, однако количество языковых пар (учитыва-
ются варианты) достаточно велико — в среднем, 
не менее пятидесяти [2, с. 190]. 

Отдельным направлением становится создание 
многоязычных словарей для пользователей-поли-
лингвов, проживающих в странах с большим ко-
личеством государственных (официальных) язы-
ков (например, словарное веб-приложение для 
мобильных телефонов MobiLex). Целью таких 
ресурсов, аудиторию которых часто составляют 
школьники, служит создание комфортных усло-
вий для поиска информации в словаре (например, 
базовых терминов, знание которых необходимо 
для успешного освоения школьной программы), 
а также унификация подходов к описанию лекси-
ческого материала на языках, имеющих хождение 
в стране [3, c. 38–44]. Следует отметить и разви-
тие такого направления, как создание многоязыч-
ных машиночитаемых словарей для систем ма-
шинного перевода и NLP-приложений [4; 5]. 

С другой стороны, на фоне интенсификации 
межнациональных отношений растет языковое 
и культурное самосознание, что обосновывает 
необходимость сохранения собственного языко-
вого и культурного наследия. Это, в свою оче-
редь, способствует развитию и совершенствова-
нию национальных лексикографий, появлению 
словарно-справочных ресурсов, призванных 
сохранять этнолингвистическое достояние на-
ции [1, с. 39]. Результатами лексикографической 
деятельности становятся продукты, сочетаю-
щие в себе черты лингвистического (толкового) 
и энциклопедического словаря, предоставляю-
щие пользователю обширные культурные и эн-
циклопедические комментарии в рамках словар-
ной статьи и содержащие разнообразные кате-
гориальные индексы и приложения к основно-
му словнику (списки топонимов, личных имен 
и т. п.). Типологическое и жанровое разнообра-
зие таких словарей велико. Это лингвострано-
ведческие и культуроведческие справочники, 
словари национально-маркированных единиц, 
фразеологические и паремиологические слова-
ри, ономастиконы, словари идиолектов, мифо-
логии, фольклора, словари концептов, фреймов 
и др. Фактически, складывается лексикографи-
ческая концепция культурного наследия (heri-
tage lexicography), репрезентантами которой так-
же являются словари литературных памятников 
и языка писателей, тематические указатели, ру-
брикаторы, атласы и др. [6, с. 24]. 

Усилиями региональных и международных ра-
бочих групп создаются уникальные словари, объ-
ектом описания которых становится городское 
пространство, интерпретируемое как текст [7], 
имеющий внутреннюю структуру, логику, дина-
мику, прагматический потенциал, культурную 
идентичность. В этом смысле можно говорить 
о появлении феномена словаря, исповедующего 
принцип Гений места (Genius loci). Такой сло-
варь выступает проводником «бренда локации» 
и имеет в качестве приоритетных целей сохране-
ние национального и регионального культурно-
го наследия и стимулирование интеллектуаль-
ного туризма, выполняющего образовательную 
и воспитательную миссии. Здесь выделяются та-
кие словарные проекты, как Florence in the Works 
of World Famous People [8; 9; 10], Энциклопедиче-
ский мультимедийный словарь ассоциативного 
типа «Санкт-Петербург в творчестве знаме-
нитых людей» [11], Челябинск в жизни и твор-
честве замечательных людей (мультимедий-
ный энциклопедический словарь культурного 
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наследия)1, Справочник городов Ивановской об-
ласти (модель) [12] и др., повышающие значи-
мость описываемых мест в сознании носителей 
данной региональной и национальной культуры 
и открывающие доступ к ним представителям 
других культур.

Свои векторы развития лексикографии зада-
ет научно-технический прогресс. Революция на-
учного и технического знания требует фиксации 
достижений в различных областях науки и прак-
тики, где отдельную нишу занимают словари 
терминологий и номенклатур различных подъ-
языков, специальные словарные порталы и кол-
лекции (каталоги) специализированных словарей 
[Lexicool.com, агрегатор терминов по программ-
ным продуктам Майкрософт (http://www.micro-
soft.com/Language/ru-ru/Default.aspx — на сай-
те также содержатся рекомендации по переводу 
пользовательского интерфейса, руководство по 
локализации продуктов Майкрософт), коллекция 
словарей на сайте «Академик» (dic.academic.ru), 
коллекция словарей на сайте компании Littera 
(http://www.littera.ru/resursi.htm) и др.], термино-
логические базы данных (ТБД) — IATE, UN Term 
Database, WIPO Pearl, TERMIUM Plus, https://
www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-eng.
html?lang=engChinese-English Database of Tech-
nical Terms (CETERM) и др., онтологии [TOVE, 
Plinius, Онтология предметной области «Ин-
женерия знаний» (Е. Е. Котова, И. А. Писарев) 
и др.], специальные энциклопедии [MedlinePlus 
(Medical Encyclopedia), Большая Медицинская 
энциклопедия и др.], тезаурусы и тематические 
словари (Duhaime’s Legal Dictionary и др.). Тер-
минологические словари и базы данных содержат 
большой объем лексического материала, харак-
теризуются широким охватом предметных об-
ластей и языков (база IATE, например, содержит 
терминологические соответствия для 25 языков, 
использующихся на территории Евросоюза), ак-
туальностью и валидностью информации. Мно-
гие терминологические словари и ТБД транс-
формируются в аспекте своей структуры, со-
четая элементы толкового словаря и тезауруса. 
К элементам идеографирования можно отнести 
рубрикацию словарей по предметным областям 
на уровне макроструктуры или отсылки к пред-
метным областям и подобластям в рубриках сло-
варей и ТБД, а также наличие понятийных (мен-

1  Челябинск в жизни и творчестве замечательных 
людей : Мультимедийный энциклопедический сло-
варь культурного наследия. URL: https://dict.susu.ru 
(дата обращения 01.10.2023).

тальных, концептуальных) карт с возможностью 
поиска информации по ним, например в WIPO 
Pearl, и др. Перспективы дальнейшего развития 
терминологических словарей и баз данных свя-
зываются с унификацией подходов к разработ-
ке словарных статей для одних и тех же (сход-
ных) ключевых слов в разных языках (например, 
включение в словарные статьи на разных языках 
одинаковых информационных категорий), разра-
боткой доступных комментариев, позволяющих 
понять разницу в семантике и прагматике взаим-
ных терминологических эквивалентов в интере-
сующих языках, насыщением словарных статей 
корпусом иллюстративных примеров, элимина-
цией избыточной или повторяющейся информа-
ции, кастомизацией режимов просмотра статей 
для разных языков, подстраиваемых под вид де-
ятельности пользователя (в «рецептивной ситуа-
ции» пользователю может быть достаточно визу-
ализации соответствий или определения терми-
на, в «продуктивной ситуации», напротив, клю-
чевой станет прагматика единицы, представлен-
ная в коллокациях, синонимических средствах, 
справках об особенностях употребления термина 
и т. д.) [13, p. 20–26].

Современные практики создания лексикогра-
фических ресурсов для специальных целей обо-
гатились опытом проектирования специальных 
онтологий, моделирующих системы знаний о не-
которых предметных областях. Онтологическое 
моделирование развивается в рамках нового на-
учно-прикладного направления, получившего на-
звание «инженерия знаний» [14; 15]. Существен-
ную, если не определяющую, роль здесь играют 
методы корпусной лингвистики, постоянно совер-
шенствующиеся системы корпусного менеджмен-
та, а также разработки в области интеллектуаль-
ного анализа текста [16, с. 69]. Конструирование 
специальных онтологий может включать следу-
ющие шаги: анализ запросов пользователей, фор-
мирование корпуса специальных текстов, опре-
деление формата тезауруса терминологической 
структуры предметной области, формирование 
частотного словаря, удаление из словаря незначи-
мых слов, пополнение тезауруса из машиночита-
емых словарей, формализация классификацион-
ной структуры, рецензирование прототипа онто-
логии, расширение корпуса текстов, эксплуатация 
онтологии [17, с. 37–47]. Содержательно онтоло-
гия включает термин (лемму), дефиницию, гипе-
роним и синонимы к ключевым терминам. 

Проектируются онтологии более высокого 
уровня, ориентированные на описание общих 



Воронцова И. А., Воронцов П. А.

Inna A. Vorontsova, Pavel A. Vorontsov70

концептов, таких как пространство, время, ма-
терия, объект, событие, действие и др., которые 
независимы от конкретной проблемы или обла-
сти (в этом они сближаются с классической кон-
цепцией идеографического тезауруса, например, 
тезауруса П. М. Роже — о разновидностях тезау-
русов см. [16; 18]), в частности онтология CYC®, 
Generalized Upper Model и др. Известны опыты 
проектирования онтологий более низкого уров-
ня — прикладных и онтологий, нацеленных на 
решение частных задач. 

В фокусе внимания специальной лексикогра-
фии остается и нетерминологическая лексика. 
Продолжают создаваться и обновляться слова-
ри топонимов и имен собственных, регионализ-
мов и диалектизмов, словари сленга, сокращений 
и др. Развивается направление, освещающее от-
дельные аспекты лексики языков — разрабатыва-
ются орфографические и орфоэпические справоч-
ники, этимологические словари [1, с. 40]. 

Научные и технические инновации становят-
ся не только объектом описания лексикографии, 
они представляют собой инструментарий, с по-
мощью которого развивается сама лексикографи-
ческая практика. Меняется среда функциониро-
вания словарей и справочных ресурсов, способ 
запроса, обработки и извлечения информации 
из словаря. Исследователи отмечают рост чис-
ла гибридных ресурсов, объединяющих в своей 
структуре словари и справочники разных типов 
и жанров. Современные лексикографические ре-
сурсы (в том числе изначально спроектированные 
как толковые словари для общих целей) сочета-
ют в себе толковый (учебно-толковый) словарь, 
словарь коллокаций (или обширный корпус при-
меров), тезаурус, автоматический переводчик, 
ряд двуязычных словарей и разнообразные до-
полнительные материалы и сервисы, в том чис-
ле металексикографического плана. Интеграция 
в пределах одного лексикографического продук-
та множественных форм и функций ведет к рас-
ширению пользовательской аудитории словаря 
и диверсификации задач, решаемых с помощью 
одного ресурса [2, с. 192].

Усиливается и одновременно трансформирует-
ся влияние корпусных методов на создание слова-
рей [19; 20]. Лингвистический корпус, как отме-
чалось выше, становится не просто источником 
цитатного материала или частью мегаструктуры 
словаря, системы корпусного менеджмента, или 
«корпусные службы» [21, с. 81–95], позволяют са-
мостоятельно создавать продукты словарного ха-
рактера («словарные наброски», глоссарии) и спе-

циальные персонализированные корпусы текстов 
(с учетом интересующей пользователя тематики, 
жанровой принадлежности и т. д. текста). Корпус-
ные технологии XXI столетия характеризуются 
антропоцентричностью, становятся более «дру-
жественными» по отношению к пользователю. 
С. А. Маник и Н. А. Шамова отмечают наличие 
у корпусных инструментов понятного интерфей-
са и информативного справочного блока, в ко-
тором подробно рассматриваются функционал 
программы и принципы работы с ней (например, 
AntConc, вкладка Help, View Help File) [20, с. 92]. 

К «узким местам» функционирования корпус-
ных менеджеров следует отнести возможность 
управления выдачей результатов исключительно 
с помощью ввода морфологических признаков 
(данные не упорядочены семантически — это 
необходимо делать «вручную»), что исследова-
тели и лексикографы связывают со сложностями 
в области формализации семантики естествен-
ных языков [19, с. 65], и отсутствие удовлетво-
рительного синтаксического анализа, позволяю-
щего представлять структуру предложений с за-
прашиваемыми лексемами в виде дерева зависи-
мостей или ином синтаксически структурирован-
ном виде [19, с. 65–66].

Тем не менее в рамках прикладной и корпус-
ной лингвистики активно разрабатываются все 
более совершенные функции и инструменты, по-
зволяющие лексикографам автоматически извле-
кать необходимую информацию, обрабатывать ее, 
получать статистические данные в соответствии 
с поисковыми запросами. По мнению С. А. Маник 
и Н. А. Шамовой, высоким функционалом обла-
дает технология TickBox Lexicography (TBL), бла-
годаря которой составители словарей могут осу-
ществлять выбор необходимых элементов автома-
тического анализа слова для включения в словарь. 
Опция Good Dictionary Example (GDEX) автома-
тически отсортировывает примеры из корпуса 
и помещает в конец списка неподходящие вариан-
ты (например, те, которые имеют длинные пред-
ложения, редкие слова, варианты с более чем од-
ной заглавной буквой и т. д.) [20, с. 93]. 

На фоне выраженной клиентоориентированно-
сти продуктов и услуг, производимых для совре-
менного потребителя/пользователя, и появления 
более глубоких моделей взаимодействия с ним 
(в речевое обращение постепенно входит термин 
«гиперперсонализация») лексикография в целом 
переживает трансформацию пользовательской 
концепции. Прослеживается тенденция «повы-
шения доступности словарей для потенциального 
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пользователя путем применения новых электрон-
ных технологий» [1, с. 39]. Современные ресур-
сы обнаруживают стремление к интеллектуали-
зации за счет кастомизации режимов просмотра 
словарной статьи и создания пользовательских 
профилей, применения новейших технологий 
оценки «лексикографического поведения» поль-
зователей и др. [2, с. 192]. Активное движение 
в сторону кастомизированных или персонализи-
рованных лексикографических решений вызыва-
ет к жизни особые сервисы, основанные на воз-
можностях искусственного интеллекта: контек-
стно зависимые словари (context-aware dictionar-
ies) — словари, доступные при обращении к не-
которым веб-документам, инкорпорированные 
в автоматизированные (цифровые) системы обу-
чения чтению, письму, родному и иностранному 
языку, переводу, коммуникации и др. (language 
learning and teaching tools), электронные асси-
стенты (e-assistants), а также «словарные функ-
ции» чат-ботов типа Chat GPT. В исследованиях 
по лексикографии и переводу появился термин 
«дополненная лингвистическая реальность», 
употребляемый в отношении приложений/ре-
сурсов типа Writing Assistants (WA, Текстовый 
ассистент — Text Production Technologies), спо-
собных обеспечивать значительное расширение 
лингвистических возможностей пользователя 
в процессе порождения (написания, перевода, 
редактирования и т. д.) текста на естественном 
языке, родном или иностранном [22]. 

Выводы 
Итак, современный словарь (в самом широ-

ком смысле этого слова) выходит на уровень ди-
намически меняющегося, персонально конфи-
гурируемого, инновационного синергетическо-
го ресурса, становясь полноценным партнером 
пользователя в решении большого числа задач, 
связанных с рецепцией и генерированием инфор-
мации [2, с. 192]. Сдвиги в лексикографической 
парадигме, с одной стороны, ведут к унифика-
ции подходов к созданию словарей, их содержа-
нию и композиции, что свидетельствует об инте-
грации мирового научного и методологического 
пространства лексикографии. С другой стороны, 

развитие лексикографических процессов опреде-
ляется национальными интересами, что проявля-
ется в создании словарей, формирующих и сохра-
няющих национальную идентичность носителей 
лингвокультуры, описываемой в словаре. Сдви-
ги в лексикографической парадигме, вызванные 
новыми технологиями и методиками лексикогра-
фирования, меняют и коммерческую концепцию 
или бизнес-модель словаря: современные авторы 
рассматривают словарь не как «конечный про-
дукт», а как непрерывно оказываемую «услугу». 
Соответственно, словарно-справочные ресурсы 
нуждаются в постоянном обновлении, пополне-
нии, упрощении и совершенствовании (особенно 
в части технологий пользовательского запроса 
и метаязыка, качества визуальной составляющей, 
диверсификации средств, используемых для опи-
сания заглавных единиц, и др.) [13, c. 20]. В кон-
курентную борьбу за первенство идей, замыслов 
и проектов в теории и практике создания и по-
пуляризации словарей нового поколения вступа-
ют ведущие лексикографические центры [1, с. 39]. 
Часть современных продуктов по-прежнему соз-
дается командой профессиональных лексикогра-
фов в рамках задания конкретного издательства 
(institutional dictionaries), однако все чаще к про-
цессу привлекаются пользователи словарей, что 
делает словарные проекты партнерскими, колла-
боративными или коллективными (collaborative, 
collective) [2; 9]. 

Заключение
Для эффективного функционирования словар-

но-справочных ресурсов на текущем этапе не-
обходим учет данных разных наук. В перечень 
приоритетных «союзников» лексикографии вхо-
дят прикладная и корпусная лингвистика, инфор-
матика, терминоведение, культурология, дискур-
сивный анализ и математическая лингвистика, 
определяющие междисциплинарный характер 
современной лексикографии [1, с. 41]. Лексикогра-
фическая практика адекватно реагирует на вызо-
вы времени, совершенствуя имеющиеся и разра-
батывая новые методы и приемы создания слова-
рей, и вносит вклад в общенаучную методологи-
ческую парадигму.
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