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Perhaps the most important and underappreciated class  
of linguistic generalizations that are used as data are  
the (usually implicit) claims that specific languages  

exist in the first place (Good 2022: 39–40) 

Введение 
Базу данных «Языки мира» можно смело назвать одним из старейших 

цифровых проектов Института языкознания. Трудный и разветвлённый путь 
её развития высвечивает целый ряд интересных проблем — от технических 
аспектов создания лингвистических баз данных до фундаментального вопро-
са об общей возможности создания всеобъемлющего унифицированного опи-
сания языков. 

1. Исторический обзор 
Планы по созданию печатного энциклопедического издания о языках мира 

появились уже в середине 1970-х гг. (Соловьёв, Кибрик 2015), было создано 
несколько десятков статей.  Не позже середины 1980-х гг. началась разработ-
ка цифрового продукта, который должен был сопровождать энциклопедию  1 
и даже заменять её: в частности, для англоязычных исследователей планиро-
вался машинный перевод описаний языков (Журинская и др. 1986). Формали-
зованное описание одного языка или диалекта было названо рефератом, была 
                                                      

1 База данных «Языки мира» не могла бы существовать без отредактированных и 
выверенных описаний языков — то есть без печатной энциклопедии. Тем, что в 1993 го-
ду всё же вышел первый том «Уральские языки», а за ним последовало ещё более двух 
десятков томов, научное сообщество, несомненно, обязано чествуемому юбиляру. 
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разработана так называемая модель реферата (Журинская и др. 1986; Яро-
славцева 2001), представлявшая собой дерево признаков. 

После М.А. Журинской, А.И. Новикова и Е.И. Ярославцевой разработкой 
базы данных занимался Ю.П. Скокан, затем проектом руководил В.Н. По-
ляков. К 2013 году было выпущено три версии, в последней из них было 
315 рефератов языков и диалектов  2 (Поляков и др. 2019). Исследованиям, 
проводившимся на этих данных, посвящён целый ряд работ (Belyaev 2009; 
Polyakov et al. 2009; Solovyev, Polyakov 2013; Виноградов и др. 2003; Соловь-
ёв, Кибрик 2015). 

В 2019 году была предпринята попытка отхода от древовидной структу-
ры признаков. Осенью 2020 г. на основе нового перечня признаков была вы-
пущена 4-я десктопная версия базы данных, разработанная Е.А. Макаровой. 
Создание описаний языков началось заново, и к концу 2022 года по новой 
модели было заполнено 338 рефератов. 

Хотя база данных «Языки мира» официально является проектом отдела 
прикладной лингвистики, её разработка была бы невозможна без тесного 
взаимодействия с сектором ареальной лингвистики (ранее — группа «Языки 
мира»), возглавляемым А.А. Кибриком. С конца 2022 г. в состав группы, ко-
торая на постоянной основе будет работать над улучшением базы данных, 
входят сотрудники и других подразделений Института, в том числе редакто-
ры печатных томов энциклопедии и авторы энциклопедических статей  3. Сам 
процесс работы над базой данных в новой итерации даёт толчок для новых 
исследований (Зотова и др. 2022)  4. 

2. Особенности онлайн-версии 2023 г. 
Практически все опции готовящейся к выпуску в 2023 году онлайн-

версии в том или ином виде уже были реализованы в предыдущих версиях. 
В разные моменты прошлого существовали и вебсайт, и доступ к отсканиро-
ванным версиям энциклопедических статей, и поиск по комбинациям различ-
ных параметров и географическим координатам (основанная на этих коорди-
                                                      

2 Наиболее подходящим термином для называния сущности, которую в формали-
зованном виде описывает реферат, представляется докулект (Good, Cysouw 2013). 

3 На настоящий момент состав коллектива таков (в алфавитном порядке): О.И. Бе-
ляев, В.Ю. Гусев, В.В. Дьячков, А.А. Евдокимова, А.К. Зотова, Д.И. Коломацкий, 
Ю.Б. Коряков, Ю.В. Мазурова, Т.А. Майсак, Е.А. Макарова, О.И. Романова, Н.К. Ряб-
цева. В заседаниях группы также участвует специалист по компьютерной лингвистике 
Т.О. Шаврина. 

4 Любопытно в этой связи упомянуть аналогичную по тематике работу Lesage 
et al. 2022 на материале типологической базы данных Grambank. 
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натах  5 интерактивная карта, реализованная в новой версии, весьма условна, 
поскольку каждому языку соответствует одна пара координат — то есть одна 
точка  6). Тем не менее, на этот раз все полезные опции собраны в одной версии, 
а удобству пользовательского интерфейса уделено особое внимание. Визуали-
зации данных создаются интуитивно понятными и максимально наглядными. 

Что касается самой базы данных как набора связанных отношениями 
таблиц, то в стремлении соответствовать принципам FAIR в целом (Nordhoff 
2021) и цифрового грамматического описания в частности (Nordhoff 2008; 
Nordhoff, Hammarström 2014) все данные были преобразованы в текстовые 
форматы CSV и YAML и размещены онлайн. Из них автоматически форми-
руется датасет стандарта CLDF (Forkel et al. 2018). 

Основной технической проблемой стало хранение и представление при-
знаков, содержащих «элементарные» значения в разных комбинациях (напри-
мер, атрибутивное согласование может быть: по роду; по числу; по опреде-
лённости; по роду и числу, по роду, числу и определённости и т. д.). Есть 
основания утверждать, что эта проблема возникла на самых ранних этапах 
создания базы данных в 1980-х гг. и не была должным образом решена  7. 
Однако больший интерес для нашего обсуждения представляет концептуаль-
ный вопрос выбора общей стратегии формализованного описания языков. 

3. Дилемма формализованного описания языков 
Кратко проблему можно сформулировать так: авторы энциклопедиче-

ских статей не только используют собственную терминологию  8, но и при-
                                                      

5 Часть координат, которых не было в предыдущих версиях, была взята из базы 
данных Glottolog (Hammarström et al. 2022). 

6 Это выглядит особенно странно для самых крупных языков. Однако идеального 
решения проблемы не существует: даже крайне трудоёмкие в создании карты ареа-
лов не обеспечивают полного и точного представления информации о языках (Drude 
2018). Поэтому такие системы, как Glottolog и WALS, продолжают обозначать языки 
точками на карте. Задание координат этих точек — отдельная сложная задача (Logi-
nova 2009). См. также комментарии о карте языков как продукте имплицитных 
обобщений о языках в Good 2022. 

7 Актуальность проблемы стала особенно заметной именно после появления ин-
терактивной карты: оказалось, что иногда на ней нужно отобразить несколько десят-
ков разных маркеров. С похожим вызовом ранее столкнулись создатели атласа 
WALS, и выбранное ими решение (ввести значение “Mixed” или “Other”, чтобы огра-
ничить число маркеров) оказалось, по их собственному признанию, не оптимальным 
(Haspelmath 2009). 

8 См. пример с термином топик в работе Соловьёв, Кибрик 2015, а также работу 
Зотова, Романова 2021, полностью посвящённую терминологии в базе данных «Язы-
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держиваются своих традиций в классификации явлений — разные языки 
(особенно принадлежащие к разным языковым семьям) временами описаны 
будто бы в разных измерениях. При заполнении реферата специалист вынуж-
ден оставлять пропуски или «читать между строк». В итоге, как справедливо 
отмечает Е.И. Ярославцева (2001: 356), субъективный взгляд автора энцикло-
педической статьи на описываемый язык дополнительно преломляется субъ-
ективным взглядом референта  9. 

По-видимому, изначально создатели базы данных планировали унифика-
цию терминологии: указания на это можно найти в монографии Журинская и 
др. 1986. Спустя десятилетия подход изменился в пользу сохранения автор-
ских терминов (Polyakov et al. 2009), что неизбежно привело к появлению 
фактически эквивалентных значений признаков.  

Полная унификация терминологии и классификаций неизбежно приве-
дёт к потерям, которые могут оказаться слишком серьёзными. Отказ же от 
неё будет означать, что база данных «Языки мира» не сможет именоваться 
типологической базой данных. Но стоит ли претендовать на создание таковой 
в условиях, когда, во-первых, само печатное издание не охватывает все язы-
ковые ареалы, а во-вторых, цифровой продукт в любом случае будет исполь-
зоваться лишь как отправная точка для типологического исследования 10? 
С другой стороны, сохранение в неизменном виде авторской терминологии 
и принципов описания языков может привести к неконтролируемому росту 
числа значений признаков и полной потере информативности базы данных  11. 

Промежуточный подход может заключаться в умеренной унификации  12 
и создании синонимических рядов терминов, что в перспективе превращается 
                                                                                                                                       
ки мира». П.М. Аркадьев в личном сообщении первым указал автору на тот факт, что 
даже в рамках одного тома используемая в статьях терминология может быть непо-
следовательной. 

9 См. также замечания о «цепочках» обобщений данных о языках в Good 2022. 
10 О том, что подобная база данных может служить для исследователя только от-

правной точкой, в личной коммуникации с автором сообщали О.И. Беляев, Д.О. Жорник, 
Н.В. Сердобольская и другие коллеги. Существует типологическая база данных Gram-
bank, создатели которой проводят квантитативные исследования непосредственно на её 
материале, но она основана почти на четырёх тысячах грамматических описаний почти 
двух с половиной тысяч языков, причём все её 195 признаков строго тернарные («да», 
«нет», «неясно») и ограничиваются только морфосинтаксисом; её наполнением в течение 
многих лет занимаются десятки специалистов (Lesage et al. 2022; Skirgård et al. 2022). 

11 См. в этой связи интересные рассуждения об излишней унификации и «профи-
лях языка» в Virk et al. 2020. 

12 Например, скорее очевидно, что посессивные прилагательные и притяжа-
тельные прилагательные описывают одно и то же явление. Возможно, то же самое 
можно сказать и о терминах род и именной класс. В личной беседе с автором 
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в разработку их онтологии. Если строго ограничить её область терминами, 
встречающимися в энциклопедии, эту задачу можно считать выполнимой, 
хотя и весьма трудоёмкой  13. 

Заключение 
База данных «Языки мира» может стать своего рода «путеводителем» по 

энциклопедии, который, с одной стороны, демонстрирует все её достоинства, 
а с другой — не скрывает несовершенств печатного издания и объективной 
неполноты данных о языках, тем самым побуждая исследователя к новым са-
мостоятельным изысканиям. 

Благодаря простоте и наглядности веб-интерфейса база данных способна 
выполнять и популяризаторскую функцию, знакомя более далёкого от лин-
гвистики пользователя не только с языковым разнообразием, но и с различ-
ными лингвистическими традициями, которые, несмотря на все усилия ре-
дакторов, нашли своё выражение в энциклопедии. Это может быть её 
слабостью — и одновременно её силой. 
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