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Чупашева, О. М.  Авторская ремарка в автобиографической 
прозе М. Цветаевой / О. М. Чупашева // Русский язык в школе. 
— 2012. — №8. — С.62-68. 

 
Авторские ремарки в предложениях с прямой речью в 
автобиографической прозе М. Цветаевой отличаются своеобразием. В 
статье акцентируется внимание на трансформированных 
структурах — формальной и семантической перестройке конструкций. 
 
 

 
 
 
Чупашева, О. М. Е. М. Лазуткина. Словарь грамматической 
сочетаемости слов русского языка / О. М. Чупашева // Русский 
язык в школе. — 2012. — №8. — С.87-91. 

 

Статья представляет собой рецензию на словарь. 

    

 

Чупашева, О. М. Знаки препинания для деепричастия / О. М. 
Чупашева // Русская речь. — 2012. — №1. — С.26-32. 
 
В статье рассматривается замена запятых, обособляющих 
деепричастия и деепричастные обороты, скобками, тире, точкой, 
анализируется отсутствие обособления, устанавливаются причины 

этих процессов. 

    

 

Курганова, Н. И. Смысловое поле при моделировании 
структурных и операциональных параметров значения слова / 

Н. И. Курганова // Вестник Тверского государственного 
университета. Серия: Филология - 2012. — № 2. — С. 70-77. 

 
Предлагается интегративный динамический подход к исследованию 
смыслового поля слова как живого знания через призму структурных 
и операциональных параметров значения слова, уточняется роль 

этого поля в формировании национально-культурной специфики 
значения. 

    



 

Иванищева, О. Н. Концепция словаря лексики духовной 
культуры кольских саами / О. Н. Иванищева // В мире 
научных открытий. — 2012. — №7.2. — С.131-144. 
В статье представлена концепция словаря духовной культуры 

коренного малочисленного народа Севера — кольских саами, 
определен его тип как лингвострановедческого словаря и специфика. 
Словарь духовной лексики кольских саами видится как 
лингвострановедческий словарь, который планируется строить по 
тематическому принципу, так как в лексике духовной культуры 
выделяются следующие тематические группы: лексика верований, 
обрядов жизненного цикла, народного искусства и праздников. Кроме 

лексики саамского языка, эквиваленты, комментарии и пояснения в 
словаре будут даваться на русском языке. Словарь должен быть 
более энциклопедичен, чем лингвистичен. Для него будет важно 
представить специфику отражения духовной культуры саамов в языке 
этого коренного малочисленного на рода Севера. Поэтому основное 
внимание будет уделено не грамматическим признакам слова, а 

культурологическому комментарию, который отражает фоновые 
знания носителя языка. Таким образом, словарь духовной культуры 

кольских саами будет предназначен и для носителей саамского языка, 
которые в условиях русскоязычного монолингвизма утрачивают свой 
язык, а с ним и часть культуры, и для изучающих саамский язык не-
носителей языка. 

    

 

Бакула, В. Б. Лексика дохристианских верований в 
кильдинском диалекте саамского языка / В. Б. Бакула // 
Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия: Лингвистика. — 2012. — №1. — С.7-12. 
 

Статья посвящена лексике духовной культуры саамов Кольского 
полуострова. Работа представляет собой первый опыт классификации, 
лексико-семантического и структурного анализа дохристианской 

лексики кильдинского диалекта саамского языка. Проведенное 
исследование позволило выявить и охарактеризовать следующие 
тематические группы дохристианской лексики: лексику тотемизма, 
фетишизма, анимизма, шаманизма и магическую лексику. Анализ 

лексики дохристианских верований помогает реконструировать 
фрагмент картины мира саамов на лингвистической основе. 

    

 

Бакула, В. Б. К вопросу классификации лексики духовной 
культуры кильдинского диалекта саамского языка / В. Б. 

Бакула // В мире научных открытий. — 2012. — № 9. — С. 250-
260. 
Статья посвящена лексике духовной культуры саамов Кольского 

полуострова, которая до сих пор не была предметом системного 
анализа лингвистов, она полностью не отражена в существующих 
словарях саамского языка. Работа представляет первый опыт 
классификации указанной лексики в кильдинском диалекте саамского 

языка. Собранный лексический материал представляется возможным 
классифицировать по следующим тематическим группам и 
подгруппам: «Лексика верований» («Лексика дохристианских 
верований», «Лексика христианских верований»); «Лексика обрядов 
жизненного цикла» («Лексика родильного обряда», «Лексика 
крестильного обряда», «Лексика свадебного обряда», «Лексика 
погребально-поминального обряда»), «Лексика народного искусства» 

(«Лексика песенного творчества», «Лексика танцевального 
искусства», «Лексика музыкальных инструментов», «Лексика 
декоративно-прикладного искусства»), «Лексика досугового 
времяпрепровождения» («Лексика праздников», «Лексика игр»). 

    



 

Бакула В.Б. Лексика крестильного обряда кильдинского 
диалекта саамского языка / В. Б. Бакула // Ученые записки 
Забайкальского государственного гуманитарно-
педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского. — 

2012. — № 2. — С. 186-189. 
Статья посвящена лексике духовной культуры саамов Кольского 
полуострова, которая до сих пор не являлась предметом системного 
анализа лингвистов. Работа представляет собой первый опыт 
лексико-семантического и грамматического анализа крестильной 
лексики кильдинского диалекта саамского языка. В составе данной 
тематической группы на основе семантической близости терминов 

можно выделить следующие лексико-семантические группы: названия 
ребенка; названия лиц, связанных с обрядом крещения ребёнка; 
названия атрибутов, связанных с крещением ребёнка; названия 
действий, связанных с крещением ребёнка. В результате полевых 
практик удалось собрать лексический материал, не зафиксированный 
в современных словарях саамского языка. 

 


