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Аннотация: В статье подводится итог проекта по оцифровке и переводу 
Историко-этимологического словаря осетинского языка В.И. Абаева, осущест-
вляемого авторами статьи с 2020 г. По своим глубине и охвату этот словарь 
является уникальным не только среди словарей иранских языков, но и среди 
этимологических словарей в целом. По замыслу автора, он объединил в себе 
черты нескольких типов словарей: не только собственно этимологического, 
но и, в частности, двуязычного (осетинско-русского), документированного 
и исторического. В результате словарные статьи содержат информацию не-
скольких типов: перевод осетинского слова на русский, в ряде случаев — с до-
статочно подробным толкованием; иллюстрирующие примеры; развернутый 
исторический и культурологический комментарий (для слов, обозначающих 
значимые реалии); наконец, собственно этимологию, представляющую собой 
свободный текст с большим количеством цитируемых иноязычных форм 
(индоевропейских когнатов, источников заимствований и т. д.). В статье обо-
сновывается необходимость максимального сохранения и кодирования этой 
информации при создании электронной базы данных. По нашему мнению, 
оптимальным форматом для таких задач является разметка XML, точнее — ее 
вариант, специально разработанный для разметки текстовых документов: TEI 
(Text Encoding Initiative, https://tei-c.org/). Для редактирования словаря была 
создана специальная модификация этой системы разметки, а также специали-
зированный модуль для редактора Oxygen XML Editor и набор CSS-файлов, 
обеспечивающий максимальное приближение визуального облика словаря 
к исходному. Это же сочетание XML и CSS позволяет без дополнительной об-
работки сгенерировать печатный вариант словаря в русской и английской 
версиях при помощи системы Prince (https://www.princexml.com/).

Однако, хотя такой формат предпочтителен для максимально полного 
представления исходных данных, он не очень хорошо подходит для работы 



76

с онлайн-интерфейсом и автоматической обработки данных, а поиск по XML 
слишком сложен и неоднозначен для обычного пользователя. Поэтому мы 
предлагаем дополнить XML-базу данных реляционной базой, построенной 
из словарных статей в автоматическом режиме. В нашем проекте такая база 
служит основой для электронной «оболочки» этимологического словаря 
(https://ossetic.iranic.space), построенной с использованием платформы OnLex 
[Makarov et al. 2022]. Таким образом, проект совмещает в себе черты сразу 
нескольких типов баз данных, что полностью соответствует многосторонне-
му характеру исходного словаря. Мы надеемся, что опыт этого проекта может 
быть использован при работе над другими аналогичными словарями.

Ключевые слова: этимология; лексикография; осетинский язык; иранские 
языки; индоевропейские языки; базы данных
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Abstract: In this article, we discuss the conclusions of the project on digitizing 
and translating the Historical-Etymological dictionary of Ossetic by V.I. Abaev, 
which has been carried out by the authors since 2020. The entries of the original 
include information of several kinds: Russian translations of an Ossetic word, re-
lated examples, usage and etymological notes. The etymological notes are usually 
free-form texts with a large number of cited forms from other languages (cognates, 
loanword sources, etc.). We argue for maximal preservation and thorough encoding 
of this information when creating a digital database. The optimal format for such 
purposes is XML markup, more specifically its variant intended for annotating text 
documents, TEI (Text Encoding Initiative, https://tei-c.org/). For digitizing the 
dictionary, we created a modification of this markup language, a module for Oxygen 
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XML Editor, and a set of CSS files that ensure maximum similarity between our 
layout and the original. The same combination of XML and CSS allows generating 
the print version of the dictionary using the Prince typesetting system (https://www.
princexml.com/) without any additional processing. For ease of search and access, 
we suggest supplementing the XML sources with a relational database automati-
cally created from the lexical entries. In our project, this database serves as the source 
for the online interface of the dictionary (https://ossetic.iranic.space), powered by 
the OnLex platform [Makarov et al. 2022]. Hence, the project combines the features 
of several database types, which fully corresponds to the multi-faceted character of 
the original dictionary. We hope that our experience can be used for other digital 
lexicographic projects.

Keywords: etymology; lexicography; Ossetic; Iranian languages; Indo-European 
languages; databases
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1. Введение
В настоящей статье описывается методология и результаты про-

екта по созданию электронной двуязычной цифровой версии Исто-
рико-этимологического словаря осетинского языка В.И.  Абаева 
(далее ИЭСОЯ) [Абаев 1958–1989], выполняемого участниками про-
екта с 2020 г. Наш опыт может быть использован в широком спектре 
аналогичных проектов по созданию или цифровизации словарей 
различных типов, так как ИЭСОЯ является редким примером со-
четания в одном источнике сразу нескольких видов словарей: по 
словам самого автора, «двуязычного (осетинско-русского), докумен-
тированного, этимологического, исторического и реального» [Аба-
ев 1973: 3]; таким образом, и выбранный нами формат его электрон-
ного представления должен был быть таким, чтобы органично 
сочетать в себе кодирование этих типов данных.

2. Историко-этимологический словарь осетинского языка: 
общий обзор

Статья ИЭСОЯ состоит из двух основных частей: в первой со-
держится перевод осетинского слова на русский язык, иллюстра-
тивные примеры, идиоматические и  деривированные формы, 
а также — зачастую — социокультурные комментарии о функцио-
нировании слова или связанных с ним артефактов. Вторая часть 
представляет собой собственно этимологию — текст в свободной 
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форме, включающий большое число перекрестных ссылок на другие 
словарные статьи, цитируемых иноязычных слов (прежде всего, ког-
натов из иранских и других индоевропейских языков, но также по-
тенциальных источников заимствования, объектов типологического 
сопоставления и т. п.), библиографических ссылок. Пример словарной 
статьи, содержащей все эти элементы, представлен на рис. 1. Первая 
часть начинается с основных форм лексемы (на иронском и дигорском 
диалектах, разделенные вертикальной чертой) и продолжается до 
символа «~», за которым следует этимологическая часть.

Формат электронного словаря должен быть выбран так, чтобы 
вся эта информация была представлена не в виде простого текста, 
но в структурированной форме в машиночитаемом формате, до-
ступном для последующей обработки.

Рис. 1. Словарная статья zærīn ‘золото’ [Абаев 1989: 303]
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3. Подходы к созданию цифровых словарей
Самый распространенный формат представления словарных 

данных — это таблица или система таблиц, например набор тексто-
вых файлов в формате CSV (Comma-separated values) или реляцион-
ная база данных [Codd 1970]. Его преимущество — простота редак-
тирования и обработки, поэтому он популярен в типологических 
и сравнительно-лексикографических проектах, в частности, на базе 
Cross-Linguistic Linked Data (CLLD) и Cross-Linguistic Data Formats 
(CLDF) [Forkel et al. 2018]. Для наших задач табличный формат яв-
ляется недостаточно гибким: например, в его рамках никак нельзя 
передать внутреннюю структуру этимологической части статьи.

Вместо этого мы приняли решение использовать язык разметки 
TEI XML [The TEI Consortium 2023]. Язык Text Encoding Initiative 
(TEI) представляет собой набор XML-схем для представления раз-
личных типов текстовых данных: книг, словарей, рукописей, линг-
вистических корпусов; в частности, он используется Британским 
национальным корпусом (BNC, http://www.natcorp.ox.ac.uk/) 
[Burnard, Aston 1998]. Для словарей, помимо базовой схемы TEI, 
существует также набор стандартных практик TEI Lex-0 [Romary, 
Tasovac  2018]. Архитектура словаря и  процесс работы описаны 
в [Belyaev et al. 2021]; исходные файлы самого словаря и используемой 
в нем XML-схемы доступны по адресу https://github.com/abaevdict. 
Начало этимологии приведенной в разделе 2 статьи zærīn может 
служить неплохим примером:

<e t y m  x m l : l a n g= »r u »>В м е с т е  с   ж е л е з о м  (< re f  t y p e = »x r » 
target=»#entry_7fsæn»><w>fsæn</w></ref>) и  сталью (<ref type=»xr» 
target=»#entry_ændon»/>) относится к древнейшим названиям металлов 
в  осетинском. Восходит к  <mentioned xml:lang=”ira”><lang/> <w 
type=”rec”>zaranya-</w></mentioned>. Ср. <mentioned xml:lang=”fa”><lang/> 
<w>zar(r)</w> <note type=”comment”>(из <w type=”rec”>zarna-)</w></note> 
< g l o s s > < q > з о л о т о < /q > < /g l o s s > < / m e n t i o n e d >,  < m e n t i o n e d 
xml:lang=”fa”><w>zarrīn</w> <gloss><q>золотой</q></gloss></mentioned>, 
<mentioned xml:lang=”fa”><lang/> <w type=”rec”>zarn</w></mentioned> 
в   < m e n t i o n e d  x m l : l a n g = ”x c l ” > < l a n g / >  < w > z a ṛ n a v u x t ’< / w > 
<gloss><q>златотканный</q></gloss> <note type=”bibl”><bibl><ref 
type=”bibl” target=”#ref_Hübschmann._PSt.”/>

(…)
Для непосредственного ввода словарных данных мы разработа-

ли набор CSS-стилей для отображения словарного материала, мак-
симально приближенного к исходному форматированию, а также 
дополнение к популярному редактору Oxygen XML Editor (https://
www.oxygenxml.com/), позволяющее редактировать текст в формате, 
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близком к печатному варианту. Форматирование, таким образом, 
динамически подбирается в соответствии с ролью и позицией эле-
мента. То, как указанная статья выглядит в интерфейсе редактора 
с применением CSS-стилей, представлено на рис. 2.

Рис. 2. Вид статьи zærīn ‘золото’ в редакторе Oxygen XML

4. XML-разметка и публикация
Сочетание XML и CSS, используемое для редактирования слова-

ря, может практически без изменений применяться для создания 
его печатной версии. В нашем проекте мы использовали систему 
CSS-верстки Prince (https://www.princexml.com/). В качестве при-
мера приведем рассматривавшуюся выше словарную статью в свер-
станном виде (рис. 3) и ту же статью в английском переводе (с авто-
матически подставленными названиями языков и  ссылками на 
источники) на рис. 4. Как видно, автоматическое форматирование 
и подстановка повторяющихся названий значительно облегчает 
издание словаря и снижает процент ошибок.
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Рис. 3. Печатная версия статьи zærīn (русский язык)

Рис. 4. Печатная версия статьи zærīn (английский язык)
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5. Онлайн-интерфейс к базе данных
Одной из задач настоящего проекта было создание электронного  

веб-интерфейса к словарю. Для этого в нашем проекте на базе XML-
кода автоматически генерируется реляционная база данных форма-
та SQLite, совместимая с системой OnLex [Makarov 2023], которая 
уже успешно применялась для создания электронного словаря па-
мирских языков [Makarov et al. 2022]. Так, в таблицу Units входят 
все леммы словаря (как осетинские — включая дигорские варианты 
и дериваты, — так и все иноязычные слова, встретившиеся в этимо-
логиях); она содержит поля для идентификатора леммы, ее основной 
формы, исходного XML-кода статьи; в таблицы Examples и Meanings 
входят примеры и значения соответственно, и все три таблицы 
связаны ссылками через идентификаторы. Такой формат в дальней-
шем может быть достаточно легко конвертирован в CSV-формат 
(например, CLDF) для последующей обработки.

Пилотный вариант основанного на такой базе данных веб-
интерфейса доступен онлайн по адресу https://ossetic.iranic.space/
dict. В  нем возможен поиск по осетинским формам, примерам 
и переводам. Каждая лемма представлена в виде трех вкладок: «Ста-
тья» (структурированное представление тех данных, которые непо-
средственно представлены в SQLite-базе, рис. 5), «Оригинальный 
текст» (исходный текст статьи, с возможностью перехода по гиперс-
сылкам на перекрестные ссылки, другие языки и их слова, рис. 6) 
и «Карта» (карта языков, слова из которых цитируются в этимологии, 

Рис. 5. Структурированный вариант представления статьи
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Рис. 6. Исходный текст статьи в онлайн-базе

Рис. 7. Карта цитируемых слов в онлайн-версии словаря

рис. 7). Таким образом, не теряя ничего из оригинальных данных 
словаря (включая авторский порядок элементов и форматирование), 
онлайн-интерфейс включает все преимущества современных сло-
варных проектов, а интерактивная карта на примере визуализации 
иллюстрирует богатые возможности работы с электронными лек-
сическими данными.

6. Заключение
В настоящей статье были представлены основные результаты 

четырехлетнего проекта по созданию электронной двуязычной 
версии ИЭСОЯ В.И. Абаева. Описан используемый в нашей работе 
формат на базе TEI XML и система его редактирования в Oxygen 
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XML; обоснован выбор этого инструметария для такого типа сло-
варей со сложной структурой. На примере печатной версии словаря 
и  онлайн-базы продемонстрированы возможности дальнейшей 
обработки XML-данных. Представляется, что наш опыт может быть 
полезен как для других подобных проектов цифровизации печатных 
словарей, так и для проектов по созданию новых лексикографиче-
ских ресурсов.
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