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В статье предлагается описание словарного проекта, в рамках которого метод лексикографического 
описания применен к языку философа. В качестве материала исследования выбрано творчество одного 
из родоначальников русского космизма – Николая Федоровича Фёдорова. Разрабатываемый словарь 
отражает основные механизмы авторского философского терминотворчества и позволяет исследовать 
язык Н.Ф. Фёдорова под тем углом зрения, который определен особенностями авторской философской 
терминосистемы этого мыслителя. Словарь, единицей описания в котором является авторский философский 
термин, охарактеризован в статье по текстовой базе, словнику и микроструктуре. Представлены примеры 
словарных статей. 

The article contains a description of the dictionary project, within which a descriptive lexicographic method is 
applied to the language and authorial terminology system employed by philosopher Nikolai F. Fedorov (Fyodorov), 
whose teaching is considered to be a fountainhead of the Russian Cosmism. The work on the dictionary is well in 
progress; it aims to display particularities of Fedorov’s terminological system and to uncover primary mechanisms 
of authorial philosophical term coinage. Here, the dictionary, where authorial philosophic terms serve as entries, is 
accounted for by means of textual base, core glossary, and the microstructure of the upcoming volume(s). Sample 
dictionary articles are presented.
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Одним из самых интересных и наиболее резуль-
тативных методов изучения писательского творче-
ства является словарь. Проекты лексикографиче-
ского описания с разной степенью охвата языкового 
материала (от лексики отдельного произведения 
до полного представления лексикона языковой 
личности) успешно реализуются в отечественной 
лингвистике уже более полувека. В настоящей пу-
бликации предлагается характеристика проекта,  
в рамках которого существующий метод лексико-
графического описания применен к анализу языка 
философа. До недавнего времени такие словари 
были представлены в отечественной писательской 
лексикографии лишь отдельными образцами, на-
пример: [1], [2], [3].  

В качестве материала исследования выбрано твор-
чество Николая Федоровича Фёдорова (1829–1903), 
одного из родоначальников русского космизма, авто-
ра футурологической “Философии общего делаˮ. Его 
“радикально-дерзновенный проект всеобщего спасе-
нияˮ [4, с. 242] включал научное обоснование бес-
смертия и воскрешения всех умерших, план решения 
обществом санитарного и продовольственного во-
просов (т.е. избавление от голода и болезней) и идею 
освоения человечеством космического пространства, 
которое позволит разместить всех воскресших и всех 
вечно живущих, объединившихся в общем созида-
тельном труде. 

Своеобразие языка Н.Ф. Фёдорова во многом обу-
словлено его философскими взглядами, на разносто-
ронность, необычность и внутреннюю противоречи-
вость которых указывал Н.А. Бердяев в философском 
некрологе “Религия воскрешенияˮ, написанном в 
память об Н.Ф. Фёдорове: “В сознании Фёдорова 
совмещаются совершенно несовместимые, непри-
миримые начала: позитивизм XIX века, вера в без-
граничную силу науки и знания, в чудеса техники, 
управляющей слепыми силами природы, и христиан-
ство, вера в Христа Воскресшего, в Св. Троицу как 
образец родственной общественности. В нем живут 
две души – рационалистическая и мистическая, на-
учная и религиозная, техническая и теургическая, – 
живут смешанноˮ [4, с. 250]. 

Особый интерес представляют лингвистические 
воззрения Н.Ф. Фёдорова, в которых оригинальную 
интерпретацию получают две функции языка: “ору-
дие памятиˮ (кумулятивная разновидность когнитив-
ной функции) и социальная функция (объединение 
людей в общем деле регуляции природы и воскреше-
ния всех умерших). Аккумулируя словесную память, 
язык формирует бессмертие, являющееся главной 

ценностью в системе фёдоровских идей: “Бессмер-
тие есть критерий совершенстваˮ [5. Т. 3, с. 430]. 

Характеризуя соотношение разума и памяти, 
Н.Ф. Фёдоров выделяет три этапа развития челове-
чества. Первый этап характеризуется единством па-
мяти и сознания: “Лингвистические исследования 
подтверждают это первоначальное единство способ-
ностей: один и тот же корень оказывается в словах 
(арийских, но, вероятно, и других языков), выража-
ющих и память (притом память именно об отцах, об 
умерших), и разум, и вообще душу, и, наконец, всего 
человекаˮ [5. Т. 1, с.14]. На этом этапе память ста-
новится мысленным хранилищем представлений об 
изначальном всеобщем родстве.

Следующий этап – появление философии: ра-
зум, отделяясь от памяти, “становится отвлеченным 
изысканием причин явленийˮ. Третий этап – “проек-
тивныйˮ, связанный с новым типом взаимоотноше-
ний разума и памяти. На этом этапе у человечества 
возникает потребность в новом, объединяющем всех 
людей языке, и главную роль в формировании такого 
языка Н.Ф. Фёдоров отводит лингвистике: “Лингви-
стика – наука, изучающая все языки, другого прило-
жения, кроме выработки общего языка для всех наро-
дов, и иметь не можетˮ [5. Т. 1, с. 15].

Именно в создании языка нового типа – в “фило-
логической пятидесятницеˮ – Н.Ф. Фёдоров видит 
основное назначение лингвистики. 

Язык у Н.Ф. Фёдорова становится важнейшей 
составляющей проекта изменения мира. Это язык 
будущего, являющийся по своему происхождению 
языком далёкого прошлого, языком “праотеческимˮ; 
не созданный искусственно “воляпюкˮ, а восста-
новленный трудом лингвистов естественный язык  
“с общими корнямиˮ. Отмечая успехи лингвистиче-
ской науки (создание “корнеслова языков арийского 
происхожденияˮ), Фёдоров мечтал о создании кор-
неслова всех языков (“всемирный панлингвистический 
корнесловˮ): тогда изучение древних корней станет 
частью общеобязательного образования, в результате 
чего, объединившись в языке и труде, человечество об-
разует истинное братство. Эта “филологическая пяти-
десятницаˮ есть соединение обеих федоровских функ-
ций языка: язык здесь выступает и как орудие памяти и 
как средство единения людей в общем деле.

Философские взгляды Н.Ф. Фёдорова обусловили 
особенности его словоупотребления, которые ярче 
всего проявляются на лексико-семантическом уров-
не. Ядро лексической структуры сочинений филосо-
фа составляют образующие единую систему терми-
ны, в том числе авторские. 
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Лексикографическое представление всех особен-
ностей языка философа является задачей трудновы-
полнимой, поскольку предполагает сплошную обра-
ботку очень объемного и качественно разнообразного 
материала. На наш взгляд, наиболее перспективным 
является сосредоточение на тех лексемах, которые 
обозначают основные понятия фёдоровского миро-
воззрения и составляют авторскую терминологиче-
скую систему. 

Основанием для выделения таких терминосистем 
является соотнесенность терминов с мировоззрением 
конкретного мыслителя. Данное утверждение разви-
вает тезис Б.Н. Головина о личностных терминоси-
стемах, и конкретизирует выдвинутые Н.М. Азаровой 
[6] и В.Д. Табанаковой [7] положения об авторском 
термине в применении к русской философском тер-
минологии конца XIX – начала ХХ вв. Кроме того, в 
настоящей статье автор уточняет собственные выводы 
об объекте исследования, сформулированные в более 
ранних публикациях, см.: [8], [9]. 

Классификация терминотворческих приемов 
Н.Ф. Фёдорова позволяет сделать вывод о том, что 
понятие “авторский терминˮ объединяет неоднород-
ные по происхождению лексемы, авторское начало 
в которых может проявляться на уровне содержания 
и на уровне содержания и формы. Авторская тер-
миносистема Н.Ф. Фёдорова объединяет термины, 
образованные морфологическим, синтаксическим и 
семантическим способами. Семантическое терми-
нообразование включает явления терминологизации 
и транстерминологизации. Транстерминологизация 
предполагает сопровождающееся изменением значе-
ния привлечение терминов других областей знания, 
а также переосмысление философских терминов 
(сопровождающееся наведением сем субъективного 
компонента значения). Приведем и прокомментиру-
ем некоторые примеры. 

1. Термины, образованные морфологическим 
способом (авторские неологизмы): взаимознание, 
громопровод, душезрение, душетворение, лице-
представление, материократия, обоготворение, 
оживотворение, отцеедство, отцетворение, очу-
жетворение, патрофагия, патрофикация, пневма-
тосфера, психократия, родотворение, супрамора-
лизм, храм-музей (Храм-Музей), храм-обсерватория, 
Храм-памятник, школа-музей, школа-храм, шко-
ла-выставка.

В терминотворчестве Н.Ф. Фёдорова важнейшую 
роль играет сложение и его разновидности. Широко 
используется аффиксация, а также комбинирован-

ный способ: сложение в сочетании с аффиксацией. 
Наибольшую словообразовательную активность в 
текстах произведений Н.Ф. Фёдорова имеют корни 
“органˮ, “отец/отц/отчˮ, “патроˮ, “творˮ, “ургˮ. 
Авторские неологизмы часто образуют словообразо-
вательные гнезда, в которые включаются также об-
щеупотребительные лексемы. 

2. Термины, образованные синтаксическим спо-
собом: (санитарный вопрос, продовольственный 
вопрос, сознательная регуляция, надорганическая 
эволюция, филологическая пятидесятница, этногра-
фическая пятидесятница). 

Синтаксический способ, который С.В. Гринёв-Гри-
невич определил как «преобразование обычных сво-
бодных словосочетаний в сложные “эквиваленты 
словˮ» [10, c. 136], является очень продуктивным 
средством пополнения терминологической лексики 
Н.Ф. Фёдорова. Отметим, что в состав словосочета-
ний могут входить переосмысленные термины других 
наук, термины богословия, а также общеупотреби-
тельные лексемы: сторожевое положение; всеобщий 
синтез, регуляция природы, имманентное воскреше-
ние, пасхальные вопросы, искусственный пауперизм, 
естественный пауперизм, местное умиротворение, 
всемирное умиротворение, эстетический супрамора-
лизм, русско-всемирная история. 

В терминах, образованных первыми двумя спосо-
бами, авторскими являются и форма и содержание. 
Это авторские неологизмы с наиболее ярко выражен-
ным субъективным компонентом значения; термины, 
в образовании которых находит активное выражение 
философское мировоззрение их создателя. В отличие 
от художественного текста, в котором окказиональ-
ные слова и окказиональная синтагматика являются 
способом “обновления устойчивых смысловых свя-
зейˮ [11, с. 175], в философском тексте словотвор-
чество служит преимущественно для объективации 
нового знания. 

Авторский характер носят и термины, образован-
ные путем терминологизации и транстерминологиза-
ции, то есть при помощи всех разновидностей семан-
тического способа. 

3. Термины, образованные семантическим спосо-
бом (терминологизация общеупотребительной лек-
семы): выставка, родство, неродственность, сыны, 
отцы, несовершеннолетие, совершеннолетие, храм, 
школа.

При терминологизации общеупотребительного 
слова происходит перегруппировка и уточнение его 
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семного состава. Новое, специальное значение лек-
семы является специальным по отношению к словар-
ному, ср.: музей как воспоминание умерших отцов, 
собор как воспоминание живущих, отцы как все 
умершие, которых необходимо воскресить, совер-
шеннолетие как обретение высшего смысла суще-
ствования и т.д. Эта разновидность семантического 
способа очень характерна для Н.Ф. Фёдорова, что 
отмечают все исследователи, см.: [6]; [12].

Отметим также, что Н.Ф. Фёдоров не прибегает 
к самому распространённому в русском религиоз-
но-философском дискурсе способу терминологи-
зации – метафоризации, а идёт более сложным пу-
тём, поэтому степень терминологичности некоторых 
ключевых слов не всегда очевидна. 

4. Переосмысленные термины других наук и 
термины богословия (транстерминологизация, раз-
новидность семантического терминообразования): 
социализм, материализм, пауперизм, крейсерство, 
литургия, Пасха и пасха, Крещение, пятидесятница. 

Одним из основных терминотворческих приемов 
Н.Ф. Фёдорова является транстерминологизация, 
или терминологическое заимствование. Главным 
образом, философ переосмысляет фидеистические 
(теологические) термины и термины естественных 
наук, что проистекает из задач его учения. 

Н.Ф. Федоров ставил перед человечеством зада-
чи выхода в космос, преодоления смерти, регуля-
ции природы, победы над стихией; это обусловило 
появление в текстах философа большого количества 
транстерминологизированных лексем: нервно-моз-
говой аппарат, гистотерапия, автотрофный, ге-
теротрофный, генетическая палеонтология, теллу-
росолярный, теллурокосмический, эволюция, космос, 
большой космос и др. 

Религиозный характер “Философии общего делаˮ 
предопределил глубокое переосмысление основных 
фидеистических терминов, в том числе названий 
христианских праздников: Пасха, пасхальный, хра-
мовая литургия, крещение и Крещение, Воскресение 
и воскрешение; пятидесятница – объединение че-
ловечества в общем деле, этнографическая пяти-
десятница (со строчной буквы) – духовное родство, 
крестовое братство, филологическая пятидесятница 
(со строчной буквы) – объединение человечества в 
одном “всемирном, всенародном, всеязыческом, хри-
стианскомˮ языке.

При транстерминологизации термин реализует 
новую дискурсивную функцию, о которой писала 
В.Д. Табанакова: “Авторский термин отличается в 

плане содержания своей концептуальной нагрузкой, 
многозначностью и предикативностьюˮ [7, с. 195]. 
В результате переноса терминов из других областей 
знаний в философскую терминосистему образуются 
межотраслевые омонимы, ср.: регуляция (биол.) – ре-
гуляция у Н.Ф. Фёдорова (филос.). Такое явление в 
чистом виде наблюдается в философской терминоло-
гии сравнительно редко: как правило, процесс тран-
стерминологизации дополняется синтаксическим 
терминообразованием. 

Добавим также, что Н.Ф. Фёдоров чаще исполь-
зует привлечение терминов естественных и точных 
наук, чем переосмысление. Специальная лексика без 
переосмысления используется в философском тексте 
для описания различных технических, физических и 
биологических процессов – уже протекающих или 
проектируемых. Формированию “проективного на-
чалаˮ федоровских текстов во многом способствует 
их особая лексическая структура, основу которой 
составляет специальная (в широком смысле слова) 
лексика: метеорическая регуляция, метеорический 
механизм, метод взрыва (в облаках), сейсмические 
явления, погодный цикл, естествоиспытательная 
сила, змейковый аппарат, градобойные мортиры. 

Одним из важнейших способов пополнения ядер-
ной зоны авторской терминосистемы является пере-
осмысление философской терминологии, т.е. вклю-
чение в значение термина субъективного компонента 
лексического значения, который в работе З.Я. Икере 
обозначен и определен как “субъективный момент в 
употреблении и истолковании общепринятых терми-
нов в разных философских направлениях и школахˮ 
[13, с. 14]. 

Отметим, что для терминотворчества Н.Ф. Фёдо-
рова, в отличие от других философов конца XIX – на-
чала XX вв., переосмысление философской лексики 
не характерно, однако, поскольку лексемы смерть, 
сверхчеловек, сверхчеловечество представлены в фи-
лософских словарях, мы сочли возможным отнести 
их к числу философских лексем, переосмысляемых 
Н.Ф. Фёдоровым, и включить в словник проектиру-
емого словаря. 

Полученные данные позволяют выделить основ-
ные характеристики авторского философского тер-
мина Н.Ф. Фёдорова: это лексическая единица, ас-
социирующаяся с текстами этого автора (мысль об 
актуализации связи “термин–текстˮ принадлежит 
Н.М. Азаровой, см.: [6]), реализующая философский 
концепт (авторскую идею, “квантˮ философского 
мировоззрения конкретного автора) и потому вклю-
чающая субъективный компонент значения, обра-
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зованная морфологическим, синтаксическим или 
семантическим способом и входящая в авторскую 
философскую терминосистему. 

Именно такие единицы являются объектом лекси-
кографической фиксации в представляемом в насто-
ящей статье проекте “Словаря авторских философ-
ских терминов Н.Ф. Фёдороваˮ.

Отбор материала и его обработка основывают-
ся на развитии ряда теоретических и практических 
положений отечественной авторской лексикографии 
[14], [15], [16], [17].  

Сформулированная нами дефиниция авторского 
философского термина имеет множество точек со-
прикосновения с определением понятия “идиоглос-
саˮ (ключевое слово в широком смысле), введённого 
Ю.Н. Карауловым для описания языковой личности 
Ф.М. Достоевского: подобно идиоглоссе, авторский 
термин обладает “потенцией раскрыть читателю не 
только то, какой мир воссоздает автор, но и то, как он 
это делаетˮ [18]. 

Характер лексикографируемых единиц определя-
ет конструктивные принципы и структуру философ-
ского терминологического словаря, который должен 
отражать элементы авторского мира – единицы ког-
нитивного уровня в структуре языковой личности ав-
тора “Философии общего делаˮ. 

Типология Л.Л. Шестаковой [17, с. 53] позволя-
ет охарактеризовать словарь как лингвистический  
(с элементами энциклопедического), монографиче-
ский, дифференциальный, объяснительный, алфавит-
ный, многопараметровый, одноязычный, диахронный 
словарь языка философа, имеющий научно-описа-
тельную ориентацию.

В качестве текстовой базы словаря используются 
бумажная и электронная версии собрания сочинений 
Н.Ф. Фёдорова в четырех томах (составление, подго-
товка текста и комментарии А.Г. Гачевой и С.Г. Се-
мёновой [5]): высокое качество обработки текстового 
материала делает эти источники надёжной основой 
лексикографического описания авторской термино-
логической лексики Н.Ф. Фёдорова. 

Последовательная обработка текстового матери-
ала позволила создать рабочую выборку авторских 
терминов объёмом 293 единицы. Работа с философ-
скими терминами не всегда позволяет воплотить 
строгие принципы исследования лингвистического 
материала: это обусловлено структурной и семан-
тической неоднородностью, полиморфностью, ка-
чественным разнообразием, а также сложностью 
выделения и паспортизации анализируемых еди-
ниц. 

Сплошная лексикографическая обработка тексто-
вого материала показала, что в зависимости от степе-
ни терминологичности созданное философом слово 
может находиться на разных участках шкалы “окка-
зиональное–узуальноеˮ. 

Однократно употреблённые слова (например, ан-
ти-Заратуштра, аптечно-терапевтический, ассам-
блея-бал (о выставке), безотечный, бессыновний, 
детственность, дефратернизация, дочерность, 
зло-употребление, не-городское, не-отец, переору-
жение, супралегальный, философо-морфизм) тяготе-
ют к окказиональности, сохраняя основные свойства 
окказионализмов: творимость, авторский характер, 
принадлежность к речи, зависимость от контекста, 
функциональную одноразовость и экспрессивность. 
Такие единицы не обладают свойствами терминоло-
гичности и не являются объектами представления в 
проектируемом словаре. 

Слова, обладающие терминологичностью (сте-
пень терминологичности в данном случае пред-
ставляется несущественной), сохраняют только 
некоторые свойства окказионализмов: творимость, 
авторский характер, заданность словообразователь-
ной моделью, характерной для философского языка. 
К признакам, противоречащим окказиональности, 
относятся: воспроизводимость (в частности, в тер-
миноиспользующих текстах); функционирование, 
выходящее за рамки одного текста, в ряде случаев – 
лексикографическое представление в терминологи-
ческих словарях. 

Последовательный отбор единиц в словник осу-
ществлялся по следующим критериям: частота, на-
личие дефиниции, новизна формы и/или значения, 
воспроизводимость в терминоиспользующих и тер-
минофиксирующих текстах.

Микроструктура словаря определяется характе-
ром лексикографируемого материала. Открывает 
словарную статью заголовочное слово (словосочета-
ние) в начальной форме, сопровождающееся, в слу-
чае необходимости, дополнительной информацией о 
наличии вариантов, о написании слова с прописной 
или/и строчной букв. Инициальная часть включает 
также информацию о частоте употребления слова. 

В словарной статье планируется также отраже-
ние словообразовательного параметра за знаком ▼: 
указание на тип авторского термина с точки зрения 
терминообразования, например: школа-музей (сло-
жение слов); небесно-земледельческая (культура) 
(сложение + синтаксический способ); сыновство 
(аффиксация); музей (терминологизация); крейсер-
ство (транстерминогизация). Этот квант лексикогра-
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фической информации призван создать у читателя 
представление об основных путях формирования 
терминосистемы Н.Ф. Фёдорова и об общих прин-
ципах терминологического творчества этого автора. 
“Ословариваниеˮ данных лингвистического анализа 
о способах образования терминов и об их частотно-
сти в пределах конкретной терминосистемы позволя-
ет решить несколько важнейших исследовательских 
проблем: охарактеризовать специфику термина как 
единицы системы, т.е. отразить его системность, и 
получить данные для потенциального сопоставления 
терминосистем разных философов одного периода. 

Толковательная часть словарной статьи вызыва-
ет наибольшее количество вопросов и сомнений в 
силу семантической сложности и структурной не-
однородности объектов дефинирования. Неодно-
родность описываемого материала порождает ряд 
теоретических и практических вопросов: какова 
должна быть структура словарной дефиниции; мож-
но ли использовать элементы энциклопедических 
определений (для тех немногочисленных терминов, 
которые отражены в терминофиксирующих тек-
стах), сократив их объем до “ближайшего  значенияˮ 
слова. Основная сложность лексикографической 
обработки текста связана с необходимостью “кон-
вертацииˮ неаксиоматического контекстуального 
определения (“определения через употреблениеˮ) 
[19, с. 54] в родовидовое, или классифицирующее. 
Лексикограф должен выбрать то количество призна-
ков, которое является необходимым и достаточным 
для идентификации термина, для “очерчиванияˮ 
стоящего за ним понятия. Остальные признаки, от-
носящиеся к области энциклопедических сведений 
о сигнификате, могут содержаться в иллюстратив-
ном материале. 

В квадратных скобках за толкованием следует фа-
культативная зона справочной информации: это, по 
преимуществу, значения переосмысляемых терми-
нов в метаязыке-источнике. Заключительные зоны 
словарной статьи – сведения о сочетаемости и о па-
радигматических связях описываемой лексемы. 

Эти зоны позволяют сделать лингвистическую 
информацию о слове более “объёмнойˮ и одновре-
менно помогают представить место термина в поле-
вой структуре авторской терминосистемы и оценить 
его роль в лексической структуре текста. В зоне со-
четаемости (●) представлены наиболее важные и ча-
сто встречающиеся синтагматические партнеры лек-
сикографируемого слова. В зону парадигматики (■) 
входят синонимы, в том числе текстовые; неточные 
синонимы или аналоги, а также члены текстовых 

гиперо-гипонимических рядов. Терминологические 
оппозиции отмечены знаком ↔. 

Факультативная зона словарной статьи может 
быть названа зоной энциклопедических справок. 
Справка приводится в том случае, если значение 
общеязыковой или терминологической лексемы, пе-
реосмысляемой Н.Ф. Фёдоровым, может быть неиз-
вестно потенциальному читателю (антипасха, копер-
никанский, пятидесятница).  

В качестве примера приведем три словарные ста-
тьи, в которых содержится информация об авторских 
терминах разных типов: авторский неологизм, пере-
осмысленный термин богословия и переосмыслен-
ное философское понятие. 

ТКАНЕТВОРЕНИЕ, я, ср. 2 (II). Способность 
человека преображать свой телесный состав, со-
знательно создавая новые естественные ткани; 
составляющая часть (наряду с органосозиданием) 
процесса психофизиологической регуляции чело-
века, приводящей его к бессмертию; воплощение 
фёдоровской формулы “наше тело будет нашим 
деломˮ. “Переход от города в село будет перехо-
дом от нынешнего индустриализма, на половом 
подборе основанного, блудными сынами, увлекши-
мися женскою красотою, созданного, к индустри-
ализму сельскому, семейному, на союзе со знанием 
природы основанному; это будет переходом к ин-
дустриализму, для отцов работающему. И такой 
3-й индустриализм будет не искусственным, а 
естественным тканетворением, произведением 
естественных покровов, из коих сложены тела, бу-
дет органосозиданиемˮ (II).

▼ Сложение + аффиксация (авторский неоло-
гизм). 

■ Органосозидание, органотворение, летание, 
последовательное вездесущие, гистотерапия и орга-
нотерапия.

● Естественное, искусственное (тканетворение).

СИНОДИК, а, м. 129. Поминание, общее обо-
значение для материальных и идеальных объектов, 
связанных с обрядом именословного поминовения 
и выполняющих функцию аккумуляции, хранения 
и передачи исторического знания: памятная кни-
га, родословная, светский учебник всеобщей исто-
рии, часть литургии, кладбище с его памятниками. 
[Справ.: Книга, в которую желающие вносят имена 
своих умерших для всегдашнего поминовения при 
священнослужении; чин православия, заключавший 
в себе провозглашение анафемы еретикам и вечной 
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памяти ревнителям православия2]. История, пони-
маемая в смысле синодика, есть священнейшая, са-
мая существенная обязанность священника, есть 
его долг; история как поминовение, как синодик, та-
кая же обязанность, как совершение литургии, ко-
торая и есть поминовение. <…> Родословные суть 
также синодики, если составители их не имеют в 
виду превознесение своего рода над другими родами, 
зная, что чем род древнее, тем он больше сближа-
ется со всеми другими. <…> Внешним выражением 
синодика, как это уже сказано, служит кладбище с 
его памятниками (I).

▼ Переосмысление богословского термина 
(греч. Συνοδικόν).

■ Испоминник, кладбище, литургия, памятная 
книжка, памятник, поминание, помянник, родослов-
ная, список, учебник (истории).

● Вселенский, иллюстрированный, краниоло-
гический, личный, остеологический, письменный, 
церковный, христианский (синодик), исключение из 
синодиков; синодик частных лиц; составление сино-
дика.

СМЕРТЬ, и, ж.  ≈1585 (I–IV). Прекращение жиз-
ни несовершенного организма вследствие отсутствия 
регуляции и недостатка способности полноорганно-
сти (способности создавать новые органы). [Справ. 
Естественный конец единичного живого существа 
<…>. Поскольку человек, в отличие от других живых 
существ, сознает свою смертность, смерть выступа-
ет для него как конститутивный момент его жизни и 
мировоззрения. В религиозной философии смерть – 
таинство поглощения времени вечностью, единения 
человека с Богом, религиозное таинство соединения 
трансцендентного (божественного) и имманентного 
(человеческого)].3А между тем смерть есть просто 
результат или выражение несовершеннолетия, не-
самостоятельной, несамобытной жизни, неспособ-
ности к взаимному восстановлению или поддержа-
нию жизни (I). Жизнь есть добро; смерть есть зло. 
Возвращение живущими жизни всем умершим для 
жизни бессмертной есть добро без зла (II).

▼ Mетаязыковая транстерминологизация. 
■ Болезнь, голод, язва; несовершеннолетие. 

Смерть ↔ бессмертие, воскрешение. 
● Неволя к смерти; смерть первоотца, праотца.

2 Дьяченко, Г.М. Полный церковнославянский словарь:  
(со внесением в него важнейших древнерус. слов и выра-
жений). М.: Отчий дом, 2004. 1120 с.
3 Электронная библиотека Института философии РАН. 

Проанализированный материал позволяет сделать 
следующие обобщения и выводы. Ядро лексической 
структуры философских произведений Н.Ф. Фёдо-
рова составляют авторские термины – вербализую-
щие философские концепты и образованные мор-
фологическим, синтаксическим или семантическим 
способом специальные лексемы, значения которых 
определяются только в составе философской терми-
носистемы конкретного автора, или авторской тер-
миносистемы. Проектируемый словарь авторских 
философских терминов Н.Ф. Фёдорова позволяет 
охарактеризовать единицы когнитивного уровня в 
структуре языковой личности автора. 

Такой словарь позволяет раскрыть особенности 
личностной терминосистемы и отражает основные 
механизмы авторского философского терминотвор-
чества. Толковательная и иллюстративная зона сло-
варной статьи снимает проблему многозначности, 
которая есть в энциклопедиях, так как включает 
только одну дефиницию термина, являющимся одно-
значным в пределах конкретной авторской термино-
системы.

Представление текстовых парадигматических, 
синтагматических и деривационных связей фило-
софского термина создает проекцию на термино-
логические оппозиции и гнезда, то есть отражает 
структуру и системность авторской терминологии и 
позволяет охарактеризовать ее более объёмно. 

Таким образом, проектируемый словарь позволя-
ет рассмотреть язык Н.Ф. Фёдорова под тем углом 
зрения, который определен особенностями автор-
ской философской терминосистемы.

Размышляя о перспективах лексикографического 
представления авторских философских терминоси-
стем, выскажем предположение, что целостная тер-
миносистема русского религиозно-философского 
текста конца XIX – начала ХХ вв. может быть опи-
сана только как совокупность авторских терминоси-
стем, отражающих индивидуальные картины мира 
русских мыслителей. В этом плане научно-прак-
тическая ценность лексикографического описания 
терминосистемы одного философа представляется 
очень высокой, поскольку оно содержит достаточно 
полные и систематизированные данные для потенци-
ального сопоставления нескольких терминосистем и 
описания целостной русской философской термино-
системы указанного периода.
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