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к денотату (референту), а к набору дифференциаль-
ных признаков данного прецедентного имени. Да-
лее составляются отдельные электронные картотеки 
по каждому из авторов [Елистратова 2013]. Картотека 
включает в себя несколько разделов: оним, название 
текста, название книги/сборника/цикла, отрывок из 
текста (контекст), указание на специфику употре-
бления онима (номинативное/переносное значения). 
Затем картотеки сводятся в одну, внутри которой 
с помощью функции поиска отмечаются, а затем груп-
пируются одинаковые имена собственные, найденные 
у разных авторов. На основе полученной единой кар-
тотеки для каждого имени собственного создается 
словарная статья по разработанному образцу. Зна-
чение формулируется по описательному принципу, 
с учетом важной в каждом из возможных контекстов 
информации об условном «претексте» прецедентного 
имени. Все полученные статьи вводятся в электрон-
ную базу данных на основе пользовательского при-
ложения «FirebirdSqL». Firebird (FirebirdSqL) – сво-
бодная система управления базами данных (СУБД), 
работающая на Linux, Microsoft Windows и разноо-
бразных unix платформах.

Процесс создания базы данных включает в себя 
следующие этапы:

• создание базы данных в Firebird с помощью 
СУБД IB Expert;

• наполнение базы данных с помощью СУБД либо 
созданного специально для этой базы данных пользо-
вательского графического интерфейса;

• разработка графического интерфейса.
Структура словарной статьи включает в себя на-

личие следующих элементов: заголовочное слово, 
словарные пометы, описательное определение, муль-
тимедийный материал (портрет / рисунок / фотогра-
фия / аудиозапись), пример употребления в тексте 
(фрагмент текста), автор, название текста, название 
книги / сборника, год написания, указание на значе-
ние онима (номинативное, переносное). Рассмотрим 
образец словарной статьи:

[Прецедентный оним] → Вильгельм и Яков 
Гримм // [Тип онима] → Антропоним // [Энциклопе-
дическая справка] → Немецкие лингвисты и писатели 
XIX в., основатели германской филологии, основопо-
ложники мифологической школы в фольклористике; 
авторы известных сказок: «Бременские музыканты», 
«Волшебный горшочек», «Гензель и Гретель» и др. // 
[Коннотативное значение онима] → Сочинители, об-
манщики, лгуны // [Иллюстративный материал] → 
«Нас морочат братья Гриммы, Точки зрения троятся. 
Видишь, греки мимо Рима Рысаков ведут троянских? 
(Аля Кудряшева, «Моторподъехалчужеземныйфиоле-
товыйямар...», ЖЖ, 2004) // [Дополнительная инфор-
мация] → Якоб и Вильгельм Гримм. Портрет работы 
Элизабет Ерихау Бауман, 1855.

В связи с развитием цифровых технологий, а так-
же в связи с собранным вручную богатым языковым 
материалом, требующим систематизации и научного 
осмысления, актуальной является задача разработки 
электронных баз данных, электронных словарей, по-
зволяющих систематизировать и каталогизировать 
языковой материал в полуавтоматическом режиме, 
а также осуществлять быстрый поиск необходимых 
языковых единиц по заданным параметрам. Находя-
щийся в стадии разработки электронный словарь пре-
цедентных имён, функционирующих в современной 
русскоязычной сетевой поэзии, в этом отношении не 
имеет аналогов и может получить практическое при-
менение в образовательном процессе основной и выс-
шей школы как инструмент повышения культурной 
грамотности. 

Работа выполнена в рамках государственного за-
дания в сфере научной деятельности № 2014/267 от 31 
января 2014 г. (проект «Компьютерные технологии в 
структурно-функциональном изучении текста»)
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Образ героя романа Хитклифа предстает перед 
читателем как сложная, противоречивая личность, 
терзаемая глубокими чувствами и внутренними стра-
стями. Он одновременно прекрасен и безобразен, 
добр и зол, и этот внутренний конфликт привлекает 
читателя своей непредсказуемостью, сложностью 
развития и силой проявлений. В мировой литературе 
это произведение оценено образностью и точностью 
описания психологического портрета главного героя. 
Актуальность этого романа обусловлена сложностью 
и противоречивостью характера Хитклифа, который 
привлекает своей таинственностью не только читате-
лей, но и режиссеров театра и кино. 

Аникин Г.В. и Михальская Н.П. отмечают что ро-
ман Э. Бронте отличается углубленной психологиче-
ской характеристикой персонажей и наполнен огром-
ной эмоциональной напряженностью, отражающей 
трагические события, характерные для жизни Англии 
19 века [1]. 

А.А. Бурцев в пособии «История зарубежной ли-
тературы Часть II (ХIХ-ХХ вв.)» отмечает, что роман 
«Грозовой перевал» изображает «конфликт между 
всепоглощающей страстью и материальными сооб-
ражениями, между любовью и ненавистью, добротой 
и жаждой мести» [2]. 

Особенности характера Хитклифа обусловлены 
нарушением гармонии внутри его личности с детско-
го возраста, которое продолжалось и в юношеском 
возрасте. Обман и унижения, которые он испытал 
в начале своей жизни, повлияли на формирование его 
личности. 

Хитклиф несомненно обладает сильной волей, так 
как всегда добивается своих целей. Повышенная эмо-
циональность, порывистость и возбудимость свидетель-
ствуют о преобладании холерического темперамента. 
Образ главного героя – это образ бунтаря, наполненного 
противоречивыми чувствами, выступающего против 
существующих порядков и морали, а также против ре-
лигии и Бога. Месть Хитклифа это бунт против неспра-
ведливости и зла как он его понимает.

Вирджиния Вульф писала: «…в литературе нет 
более живого мужского образа. Эмили Бронте словно 
бы отбрасывает все, что мы знаем о людях, а затем за-
полняет пустые до прозрачности контуры таким мо-
гучим дыханием жизни, что ее персонажи становятся 
правдоподобнее правды. Ибо она обладает редчай-
шим даром». [4] 

Хитклифа нельзя точно отнести ни к положитель-
ному герою, ни к отрицательному, он безусловно яв-
ляется злом воплоти, его даже называют дьяволом. 
Однако читателя с самого начала привлекает мисти-
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ческая натура Хитклифа. Добро и зло в романе «Гро-
зовой перевал» переплетены в душе главного героя, 
это отражение его переживаний и страстей, которыми 
была полна его жизнь с раннего детства и до самой 
смерти. Любовь и ненависть, добро и зло, сопрово-
ждали его на протяжении всей жизни и были отраже-
нием внутреннего конфликта его личности.

Во внутреннем содержании личности Хитклифа 
перекликаются драматическое и лирическое, окутан-
ное тайной и мистикой. 

Таким образом, в главном герое романа вопло-
щены специфические черты национального характе-
ра, настойчивость, целеустремленность вместе с тем 
сила и слабость одновременно, противоречивость 
и величие. 
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С помощью слова человеческое мышление свя-
зывается с объективной действительностью, так как 
слово обозначает «строительный материал» [1, с.47] 
языка. По определению М.Р. Львова, слово – «основ-
ная значащая единица языка», а богатство словаря – 
«признак высокого развития как общества в целом, 
так и каждого отдельного человека»[5, с.28]. Каждое 
слово занимает своё место, то есть употребляется 
в определённом значении, в соответствующем кон-
тексте. Поэтому работе над словарем учащихся при-
дается в школе очень большое значение. 

 По мнению методистов, обогащение словарного 
запаса направлено на то, чтобы при порождении речи 
учащийся владел свободной контекстуальной заменой 
слов для уточнения мысли, избегания повторов, соз-
дания образности и стилистической адекватности [4]. 

Учащиеся обычно знают слов больше, чем факти-
чески используют в своей речи. Они узнают новые 
слова из многих источников: в результате общения, 
чтения книг, газет и журналов, слушания радио- 
и телепередач, Интернета. Слова, которыми ученик 
постоянно пользуется в своей речи, составляют его ак-
тивный словарь; слова, которые в той или иной мере 
становятся знакомыми ученику, но не используют-
ся в его речи, составляют словарь пассивный.  Деле-
ние запаса слов учащихся на активный и пассивный 
носит условный характер, так как два эти разряда слов 
постоянно взаимодействуют между собой и пассив-
ный словарь ученика является источником пополне-
ния его активного словаря [8]. 

Исследования словарного запаса школьников 
дают возможность выявить наличие «пустых кле-
ток» в лексической микросистеме, усвоенной детьми 
определенного возраста, поэтому многие психологи 
и педагоги пытаются определить уровень словарного 
запаса учащихся. Так, например, Р.С. Немов предла-
гает методику определения пассивного и активного 
словарного запаса учащихся младших классов [6].

Для определения пассивного словарного запаса 
в качестве стимульного материала ребенку предлага-
ются пять наборов слов по десять в каждом. Ребенку 
зачитывается первое слово из первого ряда – «вело-
сипед» и предлагается из следующих рядов выбрать 
слова, подходящие к нему по смыслу, составляющие 
с данным словом единую группу, определяемую од-
ним понятием. Каждый последующий набор слов 
медленно зачитывается ребенку с интервалом между 
каждым произносимым словом в 1 секунду. Во время 
прослушивания ряда ребенок должен указать то сло-
во из этого ряда, которое по смыслу подходит к уже 
услышанному. Например, если он ранее услышал сло-
во «велосипед», то из второго ряда должен будет вы-
брать слово «самолет», составляющее с первым поня-
тие «виды транспорта» или «средства передвижения». 
Далее последовательно из следующих наборов он 
должен будет выбрать слова «автомобиль», «автобус» 
и «мотоцикл». Если с первого раза, т.е. после перво-
го прочтения очередного ряда ребенок не сумел оты-
скать нужное слово, то разрешается прочесть ему этот 
ряд еще раз, но в более быстром темпе. Если же после 
первого прослушивания ребенок сделал свой выбор, 
но этот выбор оказался неправильным, эксперимента-
тор фиксирует ошибку и читает следующий ряд.

Как только для поиска нужных слов ребенку про-
читаны все четыре ряда, исследователь переходит ко 
второму слову первого ряда и повторяет эту процеду-
ру до тех пор, пока ребенок не предпримет попыток 
отыскать все слова из последующих рядов, подходя-
щие ко всем словам из первого ряда [6, с. 219-220].

В методике определения активного словарного 
запаса младшему школьнику предлагается любая 
картинка, на которой изображены люди и различные 
предметы. Его просят в течение 5 минут как можно 
подробнее рассказать о том, что изображено и что 
происходит на этой картинке.

Речь ребенка фиксируется в специальном протоко-
ле, а затем анализируется. В нём отмечается частота 
употребления ребенком различных частей речи, слож-
ных предложений с союзами и вводных конструкций, 
что свидетельствует об уровне развития его речи. Во 
время проведения психодиагностического экспери-
мента все эти признаки, включенные в форму прото-
кола, отмечаются в его правой части [6, с. 220-223]. 

 В педагогике вопрос словарного запаса рассма-
тривается в статье М.К. Шеремет, где обследован 
лексикон 206 учащихся первых классов. В ходе ис-
следования был составлен словарный список, состо-
ящий из 200 слов, включающих названия предметов, 
действий, признаков, явлений природы, обобщающие 
слова [9, с. 5].

Для выявления активного словаря согласно данно-
му словарному списку учащимся предъявлялись кар-
тинки или предметы. В зависимости от их содержания 
задавались вопросы: кто это?, что это?, что делает?, 
какой? и др.

Средние показатели по объему словарного запаса 
в пределах предъявленного минимума составили 80,5 % 
в активном словаре и 63,0 % – в пассивном словаре. 
В данные по активному словарю были включены все 
словесные обозначения независимо от их соответствия 
действительному названию предмета или действия.

Выше описанные методики анализируют словар-
ный запас младшего школьника. Нас же заинтересо-
вал вопрос: Как исследовать словарный запас учаще-
гося средней школы? 

В поисках ответа мы изучили рекомендации из-
вестных методистов. М.Р. Львов и Т.А. Ладыженская 
разбивают слова на тематические группы, пополняе-
мые с каждым годом обучения в средней школе.


