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 В статье представлена первая стадия ком-

плексного описания концепта «Родина» в рус-

ской языковой картине мира в лингвокультуроло-

гическом освещении на лингвокогнитивной ос-

нове. Исследование основано на теоретических 

идеях реконструкции этноспецифичной модели 

мира по данным национального языка, представ-

ленных в трудах А. Вежбицкой, В.И. Карасика, 

З.Д. Поповой, И.А. Стернина и др. [1–4]. В рабо-

те применяется интегративная методика кон-

цептуального анализа, принятая в волгоград-

ской, воронежской, нижегородской и тамбов-

ской концептологических школах [2; 5–7]. Ма-

териалом исследования являются данные ос-

новных русских словарей – этимологических, 

исторических [8–10] и толковых [11–17].  

Мы исходим из того, что представления о 

Родине в русской национальной концептосфере 

отличаются повышенной культурной значимо-

стью и содержат как универсальные, общечело-

веческие, так и этноспецифические смысловые 

компоненты. Представления о родной земле, 

несомненно, входят в круг значимых для рус-

ской языковой картины мира смыслов [1; 18].   

Таким образом, цель исследования заключа-

ется в лингвистической экспликации семанти-
ческого наполнения указанного концепта по-

средством выявления базовых когнитивных 

признаков на основе анализа словарных толко-

ваний имени концепта – лексемы Родина.  

Центральным научным понятием, являю-

щимся основой исследовательского инструмен-

тария в данной работе, выступает научный кон-

цепт «когнитивный признак», под которым,  

вслед за З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, по-

нимается любой смысл, воспринимаемый и 

воспроизводимый носителями языка как от-

дельный, отделяемый ими от остальных, невзи-

рая на его системно-языковой статус (отдельное 

словарное значение, индивидуально-авторский 

смысл, фразеологическое значение или значение 

его компонентов, коннотация, ассоциат и пр.) [3].  

На первоначальном этапе, согласно приня-

той концепции исследования, рассматривается 

экстралингвистическое содержание представле-

ния о родной земле в русской культуре, которое 

отражено в авторитетных текстах культуры – 

художественных, религиозных, научных, пуб-

лицистических, например [19], в творениях рус-

ского фольклора как отражения «народной ре-

че-мысли» [20], в энциклопедических и идео-

графических словарях, например [21]. 

Так, в произведении Д.С. Лихачева «Заметки 
о русском» автор проницательно отмечает впи-
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санность представлений о Родине в широкий 

круг смыслов, связанных с корнем род-: родной, 

родник, родинка, народ, природа, родина, поро-
да [19, с. 7]. В целях нашего исследования важ-

но указание на сближение слов родина и народ, 

поддержанное общим происхождением. Под-

тверждение вышесказанному обнаруживаем, 

например, в «Толковом словаре живого велико-

русского языка» В.И. Даля, в котором вполне 

обоснованно слово Родина не имеет отдельной 

словарной статьи, но включено в обширную 

словарную статью Раждать, рождать, ро-

жать, родить, наряду с такими лексемами, как 

рождаться, родиться, рожденье, род, Рожде-
ство, рожа, род, роды, родовой, родословная, 

родители, родимый, родной, родня, родич, ро-

дины, родовитый, родник, родоначальник и т.д. 

[12, с. 5–8]. 

В русском фольклоре отражается, с одной 

стороны, дохристианское, языческое представ-

ление о малой родине, с другой стороны, возни-

кает и идея Руси христианской, что связано с 

противостоянием в русской культуре двух ти-

пов мировоззрения – мифологического и право-

славно-христианского. Приверженность к кругу 

«своих», к пространству своего обитания явля-

ется древнейшей архетипической установкой 

людей языческой Руси, но одновременно в рус-

ском мире исторически складывается связь 

между ценностями патриотическими и религи-

озно-православными (земля русская и вера пра-

вославная стали, таким образом, нераздельным 

целым) [20].  

Экстралингвистическое содержание много-

вековой эволюции представлений о Родине 

обобщается в знаменитом словаре Ю.С. Степа-

нова «Константы. Словарь русской культуры». 

Со ссылкой на цитату из дневников М.М. При-

швина Ю.С. Степанов выделяет следующие 

«компоненты концепта «Родная земля», как он 

реально существует в русском менталитете наше-

го времени: а) «боль» за свою землю, б) «есте-

ственное богатство», в) сама земля, г) родной 

человек, д) природа, увенчанная е) родным сло-

вом» [21, с. 170], а затем последовательно ха-

рактеризует их один за другим.   

Таким образом, анализ экстралингвистиче-

ского содержания представлений о Родине в 

русской культуре позволяет предположительно 

выявить такие когнитивные признаки, ассоциа-

тивно связанные с общеязыковым значением 

русского слова Родина ʽместо рождения кого-л.ʼ 

[13], как ʽродная земляʼ, ʽродной народ (= люди, 

живущие в одном месте)ʼ, ʽродная природа       

(= природа родной земли, среда обитания)ʼ, 

ʽродная вера (= вера предков)ʼ и ʽродной язык 

(= родная речь)ʼ.  

В соответствии с принятой концепцией иссле-

дования, на следующем этапе осуществляется 

этимологический анализ слова – имени концепта. 

Данные этимологического анализа, осуществлен-

ного по этимологическим и историческим слова-

рям М. Фасмера, П.Я. Черных и А.К. Шапошни-

кова, обнаруживают историко-лингвистическое 

подтверждение данных, полученных на преды-

дущем этапе описания экстралингвистического 

содержания представлений о Родине в русской 

культуре.  Прежде всего в словаре П.Я. Черных 

слово Родина, как и в словаре В.И. Даля, не 

имеет отдельной словарной статьи, но входит в 

словарную статью РОД ʽряд поколений, проис-

ходящих от одного предкаʼ; слово род восходит 

к общеславянскому *rod  из индоевропейского 

корня *ǔerdh- (←*ǔredh- / *ǔrodh-) со значением 

ʽрасти, разрастаться, прибывать, подниматьсяʼ 

[8]. И в словаре М. Фасмера отметим этимоло-

гическую связь лексемы Родина с исходным 

словом род, которое восходит к праславянскому 

*ord ʽто, что выросло, умножаетсяʼ и дает такие 

дериваты, как родник, родить, рожа, урожай 

[9]. Эти данные подтверждаются и трактовкой в 

словаре А.К. Шапошникова: Родина – 

ʽотечество, родная страна; место рождения, 

происхождения кого-, чего-л., возникновения 

чего-лʼ, в русском языке XI–XVII вв. известно 

значение ʽсемья, родство, родичиʼ; из прасла-

вянского *ordina, производного с суффиксом      

-IN- (общеславянское -ИН-) от основы *ord- 

ʽродʼ [10]. Таким образом, исходя из связи по-

нятия «родина» с более общим понятием «род», 

мы можем выявить такой когнитивный признак, 

как ʽ(родной) народʼ, т.е. ʽвсе те, кто родились 

(= народились) от предков на определенной 

территории, в определенном местеʼ, который 

представляет так называемую «этимологиче-

скую память концепта» [22] и соответствует 

аналогичному когнитивному признаку, выяв-

ленному на стадии анализа экстралингвистиче-

ского содержания представлений о Родине в 

русской культуре. 

Центральным пунктом начальной стадии 

предпринятого в работе комплексного описания 

концепта «Родина» в русской языковой картине 

мира является анализ лексикографических тол-

кований слова – имени концепта в толковых 

словарях русского языка, потому что именно 

словарный состав национального языка, соглас-

но принятой концепции исследования, обеспе-

чивает объективные свидетельства концепту-

ального содержания и семантического объема 

того или иного концепта. Именно данные, по-

лученные на этом этапе исследования, позволят 

смоделировать ядро концепта «Родина» в рус-

ской национальной концептосфере.  
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Итак, в словаре В.И. Даля слово Родина име-

ет несколько связанных между собой значений: 

(1) ʽродная земля, чьѐ место рожденьяʼ; (2) в 

обширном значении ʽземля, государство, где 

кто родилсяʼ; (3) узкое ʽгород, деревняʼ [12]. 

Уже на этом уровне анализа мы видим, что сло-

во Родина как место рождения одинаково при-

ложимо к разным объемам понятия и понимает-

ся как в широком, так и в узком смысле (госу-

дарство, страна ↔ город, деревня).  

В словаре под редакцией Д.Н. Ушакова при-

водится всего два значения слова, но внутри 

первого значения выделяется ряд не совпадаю-

щих друг с другом оттенков смысла, а, согласно 

принятой концепции исследования, разные от-

тенки смысла соответствуют разным когнитив-

ным признакам, даже если словарное значение 

одно [3; 7]: (1) ʽОтечество; страна, в которой 

человек родился и гражданином которой он со-

стоит. Мы любим свой язык и свою Родинуʼ;     

(2) ʽМесто рождения кого-нибудь. Родина Ло-

моносова – деревня Денисовка близ Холмогорʼ; 

(3) ʽперен. Место зарождения, происхождения 

чего-нибудь. Родина картофеля – Америкаʼ;    

(4) перен. Место возникновения чего-нибудь. 

Советский Союз – родина социалистической 

революцииʼ [17].  

Указанные значения полностью или частич-

но дублируются в «Большом толковом словаре 

русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова, 

в «Новом словаре. Толково-словообразова-

тельном» Т.Ф. Ефремовой и в «Толковом сло-

варе русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-

довой. Например, в словаре С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой объединяются второе, третье и 

четвертое значения, указанные в словаре под 

редакцией Д.Н. Ушакова как отдельные оттенки 

смысла: (1) Отечество, родная страна. Любовь к 
родине. Защита родиныʼ; (2) Место рождения, 

происхождения кого-чего-н., возникновения 

чего-н. Москва – его родина. Индия – родина 

шахматʼ; важно указание на наличие фразеоло-

гизма Вторая родина ʽместо, давшее кому-н. 

приют, ставшее роднымʼ [14]. Схожий вариант 

толкования видим в словаре Т.Ф. Ефремовой, 

только в нем разделяется формулировка           

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой ʽМесто рожде-

ния, происхождения кого-чего-н., возникновения 

чего-н.ʼ на два отдельных значения: (1) ʽ1. Страна, 

в которой кто-л. родился и гражданином которой 

являетсяʼ; (2) ʽМесто рождения кого-л.ʼ;              

(3) ʽперен. Место появления, возникновения че-

го-л.ʼ [13]. Примерно те же значения отражены 

в словаре под редакцией С.А. Кузнецова:         

(1) ʽСтрана, в которой человек родился и граж-

данином которой является; отечество. Наша 
родина – Россия // О месте, где человек родил-

ся, где живут его родные и близкие. Малая ро-
дина; (2) Место происхождения кого-, чего-л., 

возникновения чего-л. Индия – родина шахмат. 

СССР – родина космонавтикиʼ [11]. 
В четырехтомном «Словаре русского языка» 

под редакцией А.П. Евгеньевой (МАС) даны 
следующие значения слова Родина: (1) ʽСтрана, 
в которой человек родился и гражданином ко-
торой является; отечество. Не небесам чужой 
отчизны – Я песни родине слагал! Н. Некрасов, 
Тишинаʼ; (2) ʽМесто зарождения, произрастания 
чего-л. Я на родине ядовитых перцев, пряных 
кореньев, слонов, тигров, змей. И. Гончаров, 
Фрегат «Паллада»ʼ; (3) Место возникновения 
чего-л. Россия – родина ленинизмаʼ [15]. Не-
трудно заметить, что в этом толковании так или 
иначе повторяются трактовки семантики этого 
слова, данные в словарях, рассмотренных выше. 

Теперь осуществим верификацию получен-
ных данных по словарным толкованиям, пред-
ставленным в 17-томном «Словаре современно-
го русского литературного языка» (БАС), кото-
рый традиционно считается наиболее полным и 
дающим наиболее развернутую лексикографи-
ческую информацию. В БАСе имеются следую-
щие словарные толкования, включая самостоя-
тельные значения и оттенки смысла: (1) ʽСтрана, 
в которой человек родился и гражданином ко-
торой является; отечество. Потомки их [дон-
ских казаков] доныне живут в турецких обла-
стях, сохраняя на чуждой им родине веру, язы-
ки обычаи прежнего своего отечества. Пушк. 
Ист. Пугачева, 2ʼ; (2) ʽМесто рождения кого-
либо. Поручик царской армии Василий Данило-
вич Дибич пробирался из немецкого плена на 
родину – в уездный волжский городок Хвалынск. 
Федин, Необыкн. лето, 1ʼ; (3) ʽО месте проис-
хождения кого-, чего-либо. Я на родине ядови-
тых перцов, пряных кореньев,слонов, тигров, 
змей. Гонч. Фрег. «Паллада», 1,6ʼ; (4) ʽМесто 
возникновения чего-либо. Россия стала роди-
ной ленинизма. Кр. биогр. В.И. Ленина, с. 34ʼ 
[16]. Как видим, и в БАСе не приводится каких-
либо новых толкований, которых бы не было в 
словарях, проанализированных ранее. 

Таким образом, совокупный смысловой объ-

ем концепта «Родина» по данным анализа сло-

варных толкований лексемы Родина как имени 

соответствующего концепта составляет 4 ко-

гнитивных признака, из которых два когнитив-

ных признака представляют номинативные или 

номинативно-производные значения или оттен-

ки смысла, а два другие являются переносными, 

метафорическими: (1) ʽСтрана, в которой чело-

век родился и гражданином которой является; 

отечество; (2) ʽМесто рождения кого-либо         

(= малая Родина)ʼ; (3) ʽперен. Место зарожде-

ния, произрастания, происхождения кого-, чего-
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либоʼ; (4) ʽперен. Место появления, возникно-

вения чего-либоʼ. 
Данный список когнитивных признаков и 

составит ядро концептуального содержания для 
анализируемого концепта. В соответствии с 
принятой концепцией исследования, в состав 
когнитивных признаков следует включить и 
когнитивные признаки, выявленные на преды-
дущем этапе анализа экстралингвистического 
содержания представлений о Родине в русской 
культуре и этимологического анализа лексемы 
Родина, потому что данные смысловые компо-
ненты обладают устойчивой ассоциативной 
связью с ядерными когнитивными признаками 
(по модели метонимии) в сознании носителей 
русского языка. Это такие когнитивные призна-
ки, как ʽродной народ (= люди, живущие в од-
ном месте)ʼ, ʽродная природа (= природа род-
ной земли, среда обитания)ʼ, ʽродная вера (= 
вера предков)ʼ и ʽродной язык (= родная речь)ʼ.  

Таким образом, мы можем смоделировать 
совокупное семантическое наполнение концеп-
та «Родина» по итогам данной, первой стадии 
его комплексного описания: 

(1) ʽСтрана, в которой человек родился и 
гражданином которой является; отечествоʼ;  

(2) ʽМесто рождения кого-либо (= малая Ро-
дина)ʼ;  

(3) ʽперен. Место зарождения, произраста-
ния, происхождения кого-, чего-либоʼ;  

(4) ʽперен. Место появления, возникновения 
чего-либоʼ; 

(5) метоним. ʽродной народ (= люди, живу-
щие в месте рождения)ʼ; 

(6) метоним. ʽродная природа (= природа 
родной земли, среда обитания)ʼ; 

(7) метоним. ʽродная вера (= вера предков)ʼ; 
(8) ʽродной язык (= родная речьʼ).  
Совокупный семантический объем концепта 

«Родина» по результатам данной стадии иссле-
дования, таким образом, составляет 8 когнитив-
ных признаков.  

В качестве направлений дальнейшего иссле-
дования укажем на необходимость расширения 
его исследовательской базы посредством вклю-
чения в сферу комплексного описания анализи-
руемого концепта «Родина» особенностей сло-
вообразовательных, парадигматических и син-
тагматических отношений между словами, во-
площающими данный концепт, в системе рус-
ского языка и в ее речевой реализации. 
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SEMANTIC FILLING OF THE CONCEPT «RODINA» («HOMELAND»)  

IN THE RUSSIAN NATIONAL CONCEPTUAL SPHERE  

(ACCORDING TO LEXICOGRAPHICAL SOURCES) 

 

A.T. Nurmanov, Z.O. Karimova  

 

The paper presents the first stage of a complexe description of the concept “Rodina” (“Homeland”) in the Russian 

language picture of the world in linguo-culturological aspect on a linguo-cognitive basis. We proceed from the fact that 

ideas about the Homeland in the Russian national conceptual sphere are distinguished by increased cultural significance 

and contain both universal and ethno-specific semantic components. The purpose of the study is to provide a linguistic 

explication of the semantic content of this concept by identifying basic cognitive features based on the analysis of dic-

tionary interpretations of the concept's name – the lexeme “Rodina” (“Homeland”). At the initial stage, according to the 

accepted conception of the study, the extralinguistic content of the idea of the native land in Russian culture is consid-

ered, which is carried out on the basis of authoritative texts of culture, summarized in the dictionary by Yu.S. Stepanov 

“Constants: Dictionary of Russian Culture” and in the works of D.S. Likhachev. Also, the material of the study is the 

data of the main Russian etymological, historical and explanatory dictionaries. The work uses the integrative methodolo-

gy of conceptual analysis adopted in the Volgograd, Voronezh, Nizhny Novgorod and Tambov conceptological schools. 

As a result of the study, the core of the conceptual content for the analyzed concept was modeled and its basic semantic 

volume was determined.  

 

Keywords: concept “Rodina” (“Homeland”), lexeme “Rodina” (“Homeland”), complex description of concepts, se-

mantic content, cognitive feature, dictionary interpretations, linguo-culturology. 

 


