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Аннотация. Лексико-семантическое макрополе родина основывается на семан-
тических началах, являющихся компонентами словарных дефиниций. Лексема  
родина — полисемант, что говорит о её широком смысловом диапазоне и про-
дуктивности употребления. Границы исследуемого лексико-семантического  
макрополя условны и объединены на основании смысловых комбинаций сем «оте-
чество», «страна», «место рождения», «возникновение», «появление/происхож-
дение» (кого-либо, чего-либо). Лексические единицы поля «родина» распределя-
ются по принципу «ядро — периферия»: лексико-семантические группы с 
синонимическими и антонимическими рядами организуют ядерную (предметные 
лексико-грамматические группы), околоядерную (процессуальные лексико-грам-
матические группы) и периферийную (признаковая лексико-грамматическая 
группа) зоны лексико-семантического поля. Синтагматические отношения  
между лексическими единицами лексико-семантического макрополя «родина» 
выстраиваются по трем основным моделям («имя прилагательное + родина», 
«родина + имя существительное в родительном падеже», «глагол + родина») и 
распределяются по тематическим группам. 
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Abstract. The lexical-semantic macrofield homeland is based on semantic origins, 
which are the components of the dictionary definitions. The lexeme homeland is a 
polysemy, which indicates its wide semantic range and productive use. The boundaries 
of the lexical-semantic macro-field under study are conditional and united on the basis 
of semantic combinations of the terms “fatherland”, “country”, “birthplace”, “origin”, 
“birth / origin” (of someone or something). Lexical units of the field “homeland” are 
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Появление теории семантических по-
лей в лингвистике связано с именами  
немецких учёных Й. Трира, Р. Мейера, 
В. Пор цига и Г. Ипсена. Термин «поле», 
заимствованный из физики, примени-
тельно к лексической системе языка 
предполагает распределение лексиче-
ских единиц вокруг центрального поня-
тия по принципу наличия общих и отли-
чительных признаков.

В современной лексикологии существу-
ет несколько подходов к описанию поле-
вой структуры лексики, что, в частности, 
привело к некой терминологической пута-
нице: наряду с термином «семантическое 
поле» выделяют «лексико-семантическое 
поле», «лексико-семантическое макропо-
ле» и «лексико-семантическую группу». 
Однако данные понятия имеют отличи-
тельные признаки, ср.: 1) семантическое 
поле отличается от лексико-семантическо-
го тем, что оно выделяется с опорой не 
только на лингвистические, но и на экс-
тралингвистические факторы; 2) семанти-
ческое поле «должно иметь определённое 
соответствие в структуре мышления носи-
теля языка», изучаться в неразрывной свя-
зи с тематическими, понятийными и ассо-
циативными полями, являться предметом 
изучения смежных наук (лингвистики, 
когнитивистики и семиотики) [1, с. 35] и 

обозначать совокупность «разных аспек-
тов знания» [2, с. 7], образуя лексико-се-
мантическое макрополе; 3) лексико-семан-
тическое поле — более узкое понятие, 
рассматриваемое «как часть языковой си-
стемы с потенциально присущими ей на 
уровне языка системными связями» [3, 
с. 119]; 4) в широком представлении лек-
сико-семантическое макрополе включает 
слова разных частей речи, «объединённых 
общим (инвариантным) значением и отра-
жающих в языке определённую понятий-
ную сферу» [4, с. 646]; 5) лексико-семан-
тическое макрополе может состоять из 
нескольких лексико-семантических групп 
слов одной части речи, объединённых хотя 
бы одним интегральным признаком.

Традиционно понимая, что парадиг-
матические отношения — это отноше-
ния противопоставленности, осущест-
вляющиеся по схеме «или — или»: 
тождества (семантические различия лек-
сико-семантических вариантов отсутст-
вуют); подобия (синонимы); включения 
(родовидовые отношения); соотнесения 
(видо-видовые отношения); пересечения, 
оппозиции (антонимы), а синтагматиче-
ские отношения — это отношения соче-
таемости, осуществляющиеся по форму-
ле «и — и», в употреблении в одном 
контексте слов, не встречающихся в 

distributed on the principle “core – periphery”: lexical-semantic groups with synonymic 
and antonymic series organize core (subject lexical-grammatical groups), near-core 
(procedural lexical-grammatical groups) and peripheral (attribute lexical-grammatical 
groups) zones of lexical-semantic field. Syntagmatic relations between lexical units of 
the lexical-semantic macrofield “homeland” are built according to three basic models 
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одной синтаксической позиции, и в опи-
сании лексико-семантических полей со-
ответственно определяются две основные 
тенденции: а) установление парадигмати-
ческих отношений между лексическими 
единицами (Й. Трир, А. Йоллес, К. Рой-
нинг и др.); б) выявление синтагматиче-
ских отношений между ними (В. Порциг). 
Лингвистическое описание макрополей 
зачастую объединяет два этих метода  
для проведения комплексного анализа  
поля (Л.М. Васильев, С.М. Колесникова, 
С.Г. Шафиков и др.). Наиболее релевант-
ным для описания полевой организации 
языковых единиц выступает лингвокуль-
турологический подход, т. к. именно он 
позволяет получить целостное представ-
ление о языковой картине мира (1) и по-
могает системно преподавать язык носи-
телям языка и иностранцам, предоставляя 
для обучения слова в контексте (2) [5].

Для комплексного исследования лекси-
ко-семантического макрополя «родина» 
были использованы следующие методы: 
компонентный, оппозитивный, дистрибу-
тивный, корпусный. Компонентный ана-
лиз состоит в разложении значения слова 
на минимальные семантические состав-
ляющие — семы. С помощью выявления 
интегральных и дифференциальных сем 
слова родина определялась структура 
лексико-семантического макрополя по 
принципу «ядро — периферия». Компо-
нентный анализ слов является частным 
случаем оппозитивного анализа, который 
состоит в сопоставлении языковых еди-
ниц для выявления их парадигматических 
отношений на основании общих и диф-
ференциальных сем. Компонентный и  
оппозитивный анализы проводились на 
материале словарных данных. Дистри-
бутивный анализ наравне с корпусным 
описанием позволяют установить син- 

1 Здесь и далее примеры взяты из Национального корпуса русского языка (Ruscorpora.ru).

тагматические отношения между лекси-
ческими единицами в конкретной рече-
вой ситуации, контексте.

Анализ лексико-семантического ма-
крополя родина основывается на семан-
тических началах, являющихся компо-
нентами словарных дефиниций. Лексема 
родина является полисемантом и имеет 
несколько значений. См.: в толковом сло-
варе С.И. Ожегова представлено два зна-
чения: 1. Отечество, родная страна. 
2. Место рождения, происхождения ко-
го-либо, возникновения чего-либо [6]. 
Например: Каков бы ни был режим — 
Россия наша Родина [А. Андреев. Буду-
щее принадлежит нам! (2003)]; Родина 
Федирка — большая кубанская станица 
Павловская, районный центр с более чем 
30-тысячным населением [И. Петрусен-
ко. Я выдыхаю воли… (2003)]1. В ходе 
анализа лексико-семантических вариан-
тов (ЛСВ) данного слова выделяются сле-
дующие семы: «отечество», «страна», 
«место рождения». Каждая сема образу-
ет парадигму, см.: а) сема «страна» объ-
единяет названия всех существующих 
или ранее существовавших стран; б) сема 
«место рождения» (кого-либо или чего-
либо) образует пространственное лекси-
ко-семантическое микрополе крайне об-
щего значения, которое объединяет 
наименования всего земного, воздушного 
и водного пространства нашей планеты; 
кто-либо и что-либо указывают на то, 
что любой объект имеет родину. Однако 
спорен вопрос в отношении неодушев-
лённых объектов, особенно нерукотвор-
ных, т. к. они не могут появляться в ре-
зультате рождения или получать жизнь в 
результате родов [7]. Тем не менее в речи 
сочетание «родина + неодушевлённый 
предмет» имеет место, т. к. родина часто 
метафорически причисляется предметам 
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и даже абстрактным понятиям. См. при-
меры употреблений из Национального 
корпуса русского языка: Рим обычно счи-
тают родиной сатиры [М.М. Бахтин. 
Сатира (1945–1950)]; Эти его стихи счи-
тались лучшими, потому что они были 
лишены его прежней счастливой пате-
тики, но исполнены трагизма. Как жи-
вешь ты, великая Родина Страха? 
Сколько раз ты на страхе возрождалась 
из праха! [В. Аксенов. Таинственная 
страсть (2007)]. Соответственно выде-
ляется сема «возникновение/происхож-
дение» (ср.: синонимический ряд рожде-
ние — происхождение, возникновение, 
появление, начало и т. д.) [6], которая  
входит в семантическую структуру слова 
родина и образует его «временную» пара-
дигму, т. к. «формальные различия всегда 
влекут за собой появление оттенков грам-
матической семантики» [8]. Слово начало 
имеет в своём составе значений семы 
«исходная точка» и «грань» (чего-либо, 
имеющего протяжение), что позволяет 
схематично изобразить «временную» па-
радигму родины в образе луча, условного 
«вектора» жизни, «части прямой, имею-
щей начало, но не имеющей определённо-
го конца». Став в определённый момент 
для кого-то/чего-то родиной, этот луч 
(вектор) продолжает быть ею (им) «нео-
пределённое время». Учитывая полноту 
и многообразие объектов, способных 
иметь родину, данная «временная» пара-
дигма не имеет чётких границ и теорети-
чески может включать возникновение лю-
бых объектов с момента сотворения Земли. 
Представленные парадигмы являются 
очень широкими и обобщёнными.

Границы исследуемого лексико-семан-
тического макрополя можно сузить до 
уровня лексико-семантических полей  
и групп, объединённых на основании 

2 Заслуживает самостоятельного исследования сочетаемость рассматриваемой языковой 
единицы в литературном языке и авторских текстах.

смысловых комбинаций из выделенных 
сем, см.: «отечество», «страна», «место 
рождения», «возникновения», «появле-
ния/происхождения» (кого-либо, чего-ли-
бо). Наличие именно данных сем в семан-
тической структуре слова родина является 
основанием для включения отдельных 
лексических единиц в лексико-семанти-
ческое макрополе «родина».

Синонимические замены слова родина 
и их толкования позволили выстроить 
лексико-семантические группы с синони-
мическими и антонимическими рядами2, 
которые образуют ядерную, околоядер-
ную и периферийные зоны лексико-се-
мантического макрополя [9]. На данном 
основании выделяются предметные, 
процессуальные и признаковые лексико-
грамматические группы (ЛСГ):

I. Предметные ЛСГ (ядерная зона): 
1) группа с интегральным признаком 

«страна», состоящая из синонимическо-
го ряда-1 (отечество, отчизна, родина-
мать) и антонима (чужбина), а также си-
нонимического ряда-2 (гражданин, 
подданный), находящегося со страной в 
родовидовых отношениях;

2) группа с интегральным признаком 
«место возникновения», в состав которой 
входит синонимический ряд (колыбель, 
прародина);

3) с интегральным признаком «рож-
дение» (кого-либо), включающая сино-
нимический ряд-1 (появление, деторож-
дение, нарождение, происхождение), 
антонимический ряд-1 (умирание, исчез-
новение, угасание, прекращение) и сино-
нимический ряд-2 (ребёнок, сын, наслед-
ник, чадо, дитя, плод, порождение, 
генерация), который (ряд-2) находится с 
родиной в родовидовых отношениях;

4) группа с интегральным признаком 
«появление» (чего-либо), состоящая из 
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синонимического ряда-1 (возникновение, 
появление, вызывание, выпуск, зарожде-
ние, начало, начатие, начинание, образо-
вание, создание, формирование) и сино-
нимического ряда-2 (изобретение, 
создание, сочинение, задумка, придумка).

II. Процессуальные ЛСГ (околоядер-
ная зона): 

1) группа с интегральным признаком 
«рождение» (кого-либо), которая включа-
ет синонимические (рождаться, появ-
ляться, нарождаться, происходить, по-
рождаться, являться) и антонимические 
ряды (умирать, помирать, скончаться, 
пасть, погибать, преставиться, отой-
ти, уснуть, умолкнуть, кончить, окочу-
риться, пасть, пропасть, издохнуть, 
околеть); 

2) группа с интегральным признаком 
«появление» (чего-либо), в состав которой 
входят синонимический (появляться, 
происходить, возникать, зарождаться, 
образовываться, организовываться, соз-
даваться) и антонимический (исчезнуть, 
прекратиться, кончиться, исчерпаться, 
прерываться) ряды.

III. Признаковая ЛСГ (периферия): 
1) группа с интегральным признаком 

«родной», включающая синонимический 
(родной, близкий, домашний) и антоними-
ческий (чужой) ряды.

Синтагматические отношения между 
лексическими единицами лексико-семан-
тического поля «родина» выстраиваются 
по трем основным моделям («имя прила-
гательное + родина», «родина + имя су-
ществительное в родительном падеже», 
«глагол + родина») и распределяются по 
следующим тематическим группам: 

 ● величины (родина — немаленькая, 
необъятная, большая, малая), например: 
А ещё дальше, за бухтой Провидения, за 
Анадырским хребтом, за горами и тун-
дрой лежит большая родина [Б. Горба-
тов. Таян-начальник (1938)]; Всегда ли 

наша необъятная родина СССР состоя-
ла из пятнадцати республик? [С. Борови-
ков. В новом жанре (2012)];

 ● позитивного отношения (позитив-
ной градуальной оценки) — (родина — 
милая, прекрасная, тихая, великая, 
устойчивая, дорогая, любимая, таин-
ственная, унылая), например: Загорятся, 
как чёрна смородина, Угли-очи в подковах 
бровей, Ой ты, Русь моя, милая родина 
[А. Есенина. Родное и близкое (1960–
1979)]; Шелестят белоствольные берёз-
ки. Моя великая Родина. Моё счастье 
[Е. Кацман. Молчать нельзя! (1970)];

 ● незаменимости/уникальности (ро-
дина — единственная, собственная, ис-
тинная, настоящая, несравненная, да-
лёкая, потерянная, покинутая, новая, 
предыдущая, бывшая, былая, прежняя), 
например: Мы способны возвращаться в 
детство, в сущности говоря, это и есть 
наша единственная родина, наш дом… 
[Б. Хазанов. Дорога (2001)]. Моя преж-
няя родина, СССР, внятные ответы да-
вала [И. Стогов. Грешники (2007)];

 ● старины (родина — историческая, 
древняя, вечная: Х), антонимический ряд 
не определяется. Например: Если честно, 
мне эта историческая родина уже сто-
ит поперек горла [С. Довлатов. Заповед-
ник (1983)]; Где находится древняя роди-
на хеттов, равно как и каким маршрутом 
они пришли в Малую Азию, доподлинно не 
известно [В. Сократов. Хетты наши род-
ственники?];

 ● духовности чувства («родина ду-
ши»); магии духовности (родина — ду-
ховная, небесная, космическая: Х) [10], 
например: Вы и память об Алексее Фёдо-
ровиче, его книги ― моя духовная Родина 
[А. Тахо-Годи. Жизнь и судьба (2009)]; 
Одно и то же понятие могло быть ис-
толковано по всем четырем смыслам, 
Иерусалим в буквальном значении ― зем-
ной город, в аллегорическом ― церковь, 



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

319

2 / 2023

Когнитивные исследования

в тропологическом ― праведная душа, 
в анагогическом ― небесная родина 
[А. Гуревич. Категории средневековой 
культуры (1972)]; 

 ● «натурности/природности» (роди-
на — степная, сельская, деревянная: 
Х), например: Он совсем молоденьким 
приехал в Москву, и бывало здесь ему тя-
жело, а родина, степная родина, родина 
души, поддерживала [В. Алейников. Тад-
зимас (2002)]; Где-то есть деревянная 
родина с заброшенными могилами ба-
бушки с дедушкой и отца, которым уже 
ни от кого не услышать наследный шёпо-
ток — все разъехались [В. Распутин. Но-
вая профессия (1998)]; 

 ● социальной принадлежности (про-
фессионально ориентированная: (роди-
на) — композитора, писателя, художни-
ка, изобретателя, генерала, футболиста, 
матроса: Х; этническая: (родина) — цы-
ган, японцев, шотландцев, русских: Х); 
социальных групп: (родина) — обще-
ства, предков, людей: Х), например: Ви-
зит состоялся на фоне ужасного кон-
фликта, вспыхнувшего на родине 
художника [Л. Диленшнайдер. Как мы 
принимаем решения (2019)]; Но в том, 
что Джайпур — родина цыган, сомне-
ваться не приходится [В. Овчинников. 
Размышления странника (2012)];

 ● рода деятельности (оппозитивный 
ряд — «оборонительная»: (родина) — за-
щищать, служить, помочь, вернуть; 
«отступная/предательская»: (родину) — 
убивать, изменять, отдать, продать, 
предать, оставить, очернять, торго-
вать, поглотить; «чувственная; излуча-
ющая любовь (чистое чувство)» [11]: (ро-
дину) — любить, сниться, проведать, 
посмотреть, рассматривать, обожать, 
вспомнить; «утраты/потери»: (родина) — 
покинуть, лишиться, терять, утра-
тить); «бытийная»: (родина) — на-
ходиться, иметь, быть, начинаться: 

Х), например: А вот своего отца, кото-
рый ушёл защищать родину от таких 
сволочей, совсем не помнил [М. Козачен-
ко. Встреча (2013)]; И можно любить 
Родину, какая есть, — и любить весь му-
равейник мира, какой есть [И. Вирабов];

 ● ассоциативной («именные»: (роди-
на) — Федирко, Шопена, Шумахера, Ген-
надия, Глинки, Вильгельма, Гомера,  
Шивы: Х); «пищевые/продуктовые»: (ро-
дина) — продукта, кумквата, тюльпа-
нов, хлеба, водки: Х); «ремесло/искус-
ство»: (родина) — регби, книгопечатания, 
жемчуговодства, шахмат, оперы: Х), на-
пример: В 25 км от Дагомыса находится 
родина русского чая — селение Солохаул 
[Е. Зенина. Морская симфония (2001)]; 
Нажал газ и — по указательным знакам. 
Адью, родина Вильгельма Телля! [Е. Гам-
мер. Живые зеркала (2014)].

В современном русском языке доста-
точно продуктивными являются словосо-
четания родная сторона (сторонка), род-
ной край, родное пепелище, край отцов, 
отчий край, родная земля, родные места, 
родные осины, родные палестины, напри-
мер: Смотри, родная сторона, как бьют-
ся братьев двадцать восемь! [С. Дан-
гулов. Тихонов. (1981)]. Спасибо, что 
разрешили мне увидеть мой родной край, 
о чём я мечтал [Память во имя будущего 
(2010)]; Но на родное пепелище, к отече-
ским гробам всегда можно было вер-
нуться [И. Сухих. Однажды была земля]; 
Арин-Берш не пустил на порог дома сы-
на, вернувшегося в отчий край с полей 
сражений [Е. Гаммер. Живые зеркала 
(2014)]; Вот, папа, посмотрите на свои 
родные места [Ю. Домбровский. Храни-
тель древностей (1964)]; Родные осины 
стояли уже на этой стороне [В. Конец-
кий. Начало конца комедии (1978)]; И ты 
сдашь весеннюю сессию и кати на всё ле-
то в родные палестины [С. Шуртаков. 
Кузьминские сады (1949–1962)].
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Таким образом, на основании анализа 
словарных данных (словарь З.Е. Алек-
сандровой, словарь С.А. Кузнецова, сло-
варь С.И. Ожегова и др.) нами установ-
лено 118 лексических единиц, входящих 
в лексико-семантическое макрополе 
«родина», что говорит об их широком 
смысловом диапазоне и продуктивности 
их употребления. Границы исследуемо-
го лексико-семантического макрополя 
условны: их можно сузить до уровня 
лексико-семантических полей и групп, 
объединённых на основании смысловых 
комбинаций сем «отечество», «страна», 
«место рождения», «возникновение», 
«появление/происхождение» (кого-либо, 
чего-либо). Лексические единицы ма-
крополя «родина» распределяются по 
принципу «ядро — периферия» на осно-
вании интегральных и дифференциаль-
ных признаков, стилистической окра-
ски, словообразовательной активности, 
доминантности в синонимическом и ан-
тонимическом рядах. Синонимические 

замены слова родина и их толкования 
позволили выстроить лексико-семанти-
ческие группы с синони мическими и  
антонимическими рядами, организую-
щими ядерную (предметные лексико-
грамматические группы), околоядерную 
(процессуальные лексико-грамматиче-
ские группы) и периферийную (призна-
ковая лексико-грамматическая группа) 
зоны лексико-семантического макропо-
ля. Синтагматические отношения между 
лексическими единицами лексико-се-
мантического макрополя «родина» вы-
страиваются по моделям «имя прилага-
тельное + родина», «родина + имя 
существительное в родительном падеже», 
«глагол + родина» и распределяются по 
тематическим группам (величины, по-
зитивного отношения, незаменимо-
сти/уникальности, старины, духовно-
сти чувства и магии духовности, 
«натурности/природности», социаль-
ной принадлежности, рода деятельно-
сти, ассоциативной и т. п.). 
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