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Исторические материалы о растениях:
текстовые и графические данные

● рукописи
● старопечатные книги
● публикации XVIII века
● гербарные образцы
● берестяные грамоты
● эпиграфика



Хранение источников

https://www.provuz.ru/vuz/ksu/photo/103931-otdel-redkih-knig-i-rukopisey-/



Доступ к текстовым источникам



Доступ к визуальным источникам



Доступ к текстовым источникам



Доступ к визуальным источникам

https://herbariumle.ru



Сведения о растениях в базе данных PhytoLex

● название в русском языке (XI-XVIII вв.)
● современное латинское название
● название в современном русском языке
● функции
● место произрастания, 
● место купли/продажи
● сословие
● этнонимы
● источник
● выходные данные публикации
● жанр 
● … 



Поля со свободным вводом
Поля со списком значений, 
формируемых кураторами

Поля со списком значений, 
формируемых администратором базы

Типы полей в базе данных PhytoLex



Частичное дублирование данных Пополнение стандартизованных 
списков значениями, не 
вписывающимися в современную 
научную классификацию 
(пишем в кавычках)

Компромиссы



Типы региональных источников

Полевые дневники

Аудиокассеты

Видеокассеты

Электронные записи

Расшифровки

===================

Excel (фитонимы)

Тамбовские губернские ведомости

https://elibrary.tambovlib.ru/?id=ebook.tgv

Тамбовские епархиальные ведомости

https://elibrary.tambovlib.ru/?id=ebook.tev

Другие печатные материалы

Архивные материалы

https://elibrary.tambovlib.ru/?id=ebook.tgv
https://elibrary.tambovlib.ru/?id=ebook.tev


Полевые материалы (1994 - ). 312 строк



Типы лингвистических карт

● Лексические (от значения к слову) [Viola tricolor L.]
● Семантические (от слова к значению) [пижма]
● Лексико-словообразовательные [объединяются с лексическими]
● Словообразовательные
● Мотивационные [подорожник]
● Номинативные (однословные / составные номинации) [объединяются с 

лексическими]

лексико-словообразовательные карты: практически любая карта, построенная по принципу «от значения к слову» эксплицирует и 
лексические, и словообразовательные различия



Анализ
Данные полевых исследований диалектов имеют следующие особенности:



Анализ (продолжение)
Каждая карточка (колонка в excel файле)



Анализ (продолжение)
Синим цветом отмечены концепты представленные в phytolex



Результаты анализа
Из 35 особенностей данных 
26 представлены в PhytoLex 
концептами. (60%)

Остальные 9 могут быть 
добавлены как 
дополнительные атрибуты

Концепты представлены в виде отношений в 
реляционной базе

Для загрузки данных необходима функция импорта
Функция импорта должна включать в себя возможность 
повторного импорта и обладать свойством идемпотентности (т.е. 
Повторная загрузка одинаковой информации не приводит к ее 
дублированию).



Список доработок
● Новые атрибуты
● Функция импорта

Персональные данные?
● Это боль (ФЗ-152 и GDPR) дают всем по рукам
● Необходимо управляемое обезличивание

○ Часть данных (ФИО) хранится отдельно в Excel файле у владельца 
данных

○ Код информанта используется везде где требуется ссылка на 
источник информации или исследователя

○ Поиск только по коду информанта



Вопросы?



Лингвистические карты
● Зачем?
● Кому может помочь?
● Как?



NonDigital:
● Atlas linguistique de la France (Jules Gilliéron and Edmond Edmont) 1902-1910
● Linguistic Atlas of New England (Hans Kurath) 1939
● The Linguistic Atlas of Scotland (James Y. Mather and Hans-Henning Speitel) 1975
● Linguistic Atlas of the Upper Midwest (Harold Allen) 1973
● Linguistic Atlas of the Gulf States (Lee Pederson) 1991
● A lexical atlas of the Hutsul dialects of the Ukrainian language (Rieger, Janusz) 1996
● Atlas Linguarum Europae inspired by Roman Jakobson (1930) and Mario Alinei (1965) 

(UNESCO) from 1975 to 2007



NonDigital:
● Общеславянский лингвистический атлас(1958)
● Общекарпатский диалектологический атлас (1987)
● Малый диалектологический атлас балканских языков (2003)
● Лексический атлас русских народных говоров ([2004], 2017, 2022)



Digital:
● Treasury of Linguistic Maps Online (academic access only) 2022
● Linguistic Atlas Project (http://www.lap.uga.edu/)
● Digital Language Atlas of China (Crissman, Lawrence W.) 2012
● Lingtypology + Glottolog database (George Moroz) 2016-2023
● www.muturzikin.com (2005-2019)

http://www.lap.uga.edu/
http://www.muturzikin.com


Зачем все это?
● Для проверки гипотез, которые сложно проверить другим способом

○ Например, гипотеза о магическо-религиозной мотивации 
формирования языка (Mario Alinei)

● Для оценки лексической эрозии (без визуального представления на 
карте трудно сделать логические выводы)

● Для возможности вывода новых знаний. Привязка лексической 
информации к географии обогащает данные



Кому?
● Диалектологам и всем, кто пытается посмотреть на лексические данные 

в географическом разрезе

Как?
● Через адаптивность в представлении данных

○ После выхода non-digital атласов со стороны исследователей 
посыпались критические замечания о способах представления 
данных

● Через многослойные представления
○ Перевод данных в цифровой формат позволяет делать 

сопоставления через наложение слоев, это расширяет возможности 
для insight’а



Сложности:
● Источники карт (много, но все разного качества)

○ Так в большинстве источников (Google, Yandex, MapBox) отсутствует 
из коробки функция управляемого обеднения, а svg tiles которые 
могли бы ее заменить (есть у Google и MapBox) требуют вложений в 
разработку svg фильтров.

● Исторический разрез, представлен в основном в виде оцифрованных 
старых карт (трудности с извлечением исторических данных)

● Геокодинг - это боль, оптимальное решение включать эту функцию на 
этапе импорта данных, что усложняет импорт



Технологии:
● HTML5 - наше все, ориентируемся только на браузеры с его полноценной 

поддержкой (включая WebGL API).
● WebGL - для возможности быстрого наложения слоев и сглаживания 

переходов
● Deck.gl - фреймфорк который позволяет превращать карту в нечто 

большее, добавляет возможности интерактива и упрощает реализацию 
идей

● React.js - для упрощения интеграции с существующим решением.



Вопросы?


