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СЕМАНТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОЛЯ ТРУД 
КАК СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
МАКРОПОЛЯ ПРАЗДНИК В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

   ▄ Чжан Юфань

Аннотация. В статье рассматриваются языковые единицы (слова и фразеологиче-
ские единицы (ФЕ), входящие в концептуальное поле ТРУД и выступающие в каче-
стве структурных элементов макрополя ПРАЗДНИК: описываются их словарные 
толкования, содержащие сему «работа», «деятельность» и т. п.; устанавливается 
модель концептуального поля ТРУД; определяется его структура (ядро и перифе-
рия). Исследуемые единицы являются компонентами языковой картины мира и от-
ражением сознания носителя языка. Когнитивное сознание носителя русского языка 
определяет специфику исследуемого концептуального поля, отраженного в семан-
тическом пространстве языковой единицы. В статье выявляются сходства и раз-
личия между лексемами труд — работа, деятельность. Данные этимологических 
словарей позволяют установить генетические связи лексем труд — работа, дея-
тельность, образующие синонимический ряд и имеющие тонкие смысловые разли-
чия: труд — это «деятельность, основанная на творчестве, добровольности и цен-
ности»; работа — это «деятельность, основанная на принуждении».
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ные признаки.
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SEMANTIC COMPONENTS OF THE CONCEPTUAL FIELD LABOR  
AS STRUCTURAL ELEMENTS OF THE HOLIDAY MACROFIELD IN RUSSIAN

   ▄ Zhang Yufan

Abstract. The article considers the linguistic units (words and phraseological units (PU)), 
which are part of the conceptual field LABOR and act as structural elements of the macro-
field HOLIDAY: their dictionary interpretations containing the seme “work”, “activity”, 
etc. are described; the model of the conceptual field LABOR is established; its structure 
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(core and periphery) is defined. The studied units are components of the linguistic picture 
of the world and a reflection of the consciousness of a native speaker. The cognitive 
consciousness of a native speaker of the Russian language determines the specificity of 
the studied conceptual field reflected in the semantic space of the language unit. The 
article reveals similarities and differences between the lexemes labor — work, activity. The 
data of etymological dictionaries make it possible to establish genetic links between the 
lexemes labor — work, activity, which form a synonymic series and have subtle semantic 
differences: labor is “an activity based on creativity, voluntariness and value”; work is “an 
activity based on coercion”.
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В современной лингвистике ученые про-
являют большой научный интерес к концеп-
туальным вопросам, связанным с человеком 
и обществом (С.Г. Воркачев, Е.В. Добро-
вольская, И.А. Тарасова, С.М. Колесни-
кова, Е.В. Алтабаева, А.Т. Грязнова и др.). 
В результате систематизации лингвистиче-
ских концептов и описания семантических 
единиц, входящих в то или иное концеп-
туальное поле, необходимо установление 
их семантического потенциала в сознании 
носителей языка. 

Понятие «концептуальное поле» яв-
ляется одним из ключевых понятий ког-
нитивной лингвистики [1, с. 22]. До сих 
пор у русистов нет четкого определе-
ния этого термина. Сравним различные 
интерпретации концептуального поля 
разными российскими лингвистами: со-
отношение концепта более чем с одной 
лексической единицей, т. е. с планом 
выражения всей лексико-семантической 
парадигмы его имени [2, с. 68]; когни-
тивная структура комплексного типа, 
включающая и пропозициональные, 
и метонимические, и метафорические 
модели концептуализации [3, с. 66]; 
совокупность концептуальных призна-
ков, характеризующих определённый 
факт объективной действительности 

[4, с. 123]; совокупность семантиче-
ски связанных и экстралингвистически 
обусловленных элементов, представля-
ющих в диахронии и синхронии фраг-
мент концептуальной системы социума, 
который отражает этническую шкалу 
ценностей, действующие культурные 
коды [5, с. 23]; целостные когнитивные 
пространства со сложной разветвлённой 
структурой [6, с. 503]; концептуальное 
поле может состоять из концептуальных 
слоёв или сегментов, которые отражают 
развитие концепта и его связи с другими 
концептами» [7, с. 80]; «система взаимо-
связанных, взаимопересекающихся ког-
нитивных структур, репрезентируемых 
в языковой картине мира посредством 
разнообразных способов номинации» 
[8, с. 5].

В данных определениях концептуаль-
ное поле представляет собой систему, 
автономный структурированный фраг-
мент языковой картины мира, отражаю-
щий языковое сознание носителей языка: 
«Когнитивный подход позволяет относить 
концепт к явлениям ментального характе-
ра, считая его глобальной мыслительной 
единицей, «квантом структурированного 
знания» [9, c. 8]. Анализ концепта и его 
содержания с помощью лингвистических 
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данных предоставляет самые богатые, на-
дежные и поддающиеся проверке матери-
алы для описания концепта [10, с. 3].

Актуальность данной работы обуслов-
лена тем, что по совокупности концеп-
тов, представленных в этимологических 
словарях (см. А.В. Семёнов, Н.М. Шан-
ский, Т.А. Боброва), толковых словарях 
(см. В.И. Даль, Д.Н. Ушаков, А.П. Ев-
геньева), фразеологических единицах 
и паремиях о труде (фразеологический 
словарь русского литературного языка 
А.И. Федорова) можно судить о русской 
языковой картине мира, отражаемой 
в сознании носителей языка. Изучение 
ценностного концепта ТРУД через приз-
му языковых данных в современной 
русистике осуществляется активно. 
В современной лингвистике исследует-
ся отношение человека к труду, что рас-
смотрено на примере русских народных 
говоров (М.А. Еремина), лексическое 
выражение концепта ТРУД в русском 
языке (Г.В. Токарев), лексико-фразеоло-
гическое поле «трудовая деятельность» 
(А. Агорен) и др. Однако до сих пор 
нет специальных лингвистических ис-
следований по семантическому анали-
зу концепта ТРУД и языковых единиц, 
входящих в концептуальное поле ТРУД 
и выступающих в качестве структурных 
элементов макро поля ПРАЗДНИК.

Для решения поставленных задач ис-
пользовались следующие методы и при-
емы исследования: описательный метод, 
метод компонентного анализа, прием вы-
деления избыточных признаков слова, ме-
тоды и приемы исследования концептов, 
метод полевого анализа. В работе описа-
тельный метод используется для анализа 
концепта ТРУД через языковые факты. 
Метод компонентного анализа выявляет 
лексические способы (на основе этимо-
логических и толковых словарей) для вы-
ражения концепта ТРУД. С помощью ме-

тода выделения избыточных признаков, 
предполагающих выбор ключевого слова 
и выявление его смыслоразличительных 
сем, проводится анализ сходства и разли-
чия между установленными смысловыми 
доминантами, анализ фразеологических 
единиц и паремий, объективирующих 
концепт ТРУД. В работе применяется ме-
тод полевого анализа, с помощью которо-
го выстраиваются семантическое и кон-
цептуальное поля ТРУД.
Международный день труда (ср., Пер-

вое мая или Праздник весны и труда) — 
это традиционный российский праздник, 
посвященный теме труда, который отме-
чается 1 мая как праздник солидарности 
трудящихся, борющихся за улучшение 
условий труда.

Анализ ключевого слова труд, высту-
пающего в качестве смысловой домина-
ты концептуального поля ТРУД, позво-
лил выявить семантические компоненты, 
ставшими структурными элементами ма-
крополя ПРАЗДНИК. 

Концептуальное поле ТРУД — это 
сложное образование, имеющее опреде-
ленный состав и признаки: 1) понятие, 
основанное на смысловых доминантах 
данного концепта, отраженных в лекси-
кографических источниках; 2) сходство 
и различия между установленными смыс-
ловыми доминантами; 3) фразеологиче-
ские единицы и паремии о труде.

На основе доминирующих ключевых 
слов формируется концептуальное поле, 
как и другие поля, со своей структурой: 
ядром и периферией. Ядро — это самый 
основной сенсорно-визуальный конкрет-
ный прототип, наиболее яркий образ, 
а периферия обладает определенной аб-
стракцией. Cемантический анализ язы-
ковых единиц в структуре поля позволяет 
определить «содержательно-смысловое 
ядро концепта в языковом сознании <…>, 
его общенациональные (инвариантные) 
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смыслы, закреплённые в языке» [11, 
с. 91–96]. Настоящее исследование опи-
рается на данное понимание концепту-
ального поля. 

Рассмотрим этимологию смыслообра-
зующих слов концептуального поля ТРУД 
в русском языке, см.: труд — индоевроп. 
tr-eu-d (мять, жать, давить, щемить), 
др.-русск. трудъ, общеслав. trudъ, trudit 
(тяжелая ноша, печаль). В Древней Руси 
имело значение «работа, трудность, бес-
покойство, забота, страдание». Начиная 
с XI века слово труд известно всем. В го-
ворах имя существительное труд обычно 
используется в сочетании с различными 
именами прилагательными, например: 
«водный труд» — «водянка», «родильни-
ца в труде» — «в родах», «труд» — «дли-
тельная затяжная болезнь». Это слово 
легло в основу всех его дериватов труд-
ный, трудно, труженик [12, с. 259].

В словаре XI–XVII вв. указывается 
трудъ — «Работа, требующая усилий, на-
пряжения физических и умственных сил; 
труд». Например, Лопанове люди дикие... 
труды их — зверя стреляют или рыбу 
ловятъ (Козм., 89. 1670 г); доп.: Без тру-
да — легко, без усилий (Патерик Син., 
317). Данное значение слова труд указы-
вается и Н.М. Шанским: «Действительно, 
в этимологическом словаре русского язы-
ка 1994 г. (так же, как и в словарях Ака-
демии Российской конца XVIII и первой 
четверти XIX в.) отмечены лишь такие 
слова и значения: «работа, страдание, 
горе, тягота» [13, с. 328].

С этимологической точки зрения труд 
и работа — синонимы, см. толкование 
данных лексем в словаре В.И. Даля: 
труд — 1) работа, занятие, упражненье, 
дело; все, что требует усилий и заботы; 
всякое напряженье телесных или ум-
ственных сил; все, что утомляет. Напри-
мер: Человек рожден на труд; 2) црк. 
стар., болезнь, боль [14, с. 436].

В словаре Д.Н. Ушакова выделяются 
следующие значения: труд 1. м. Целесо-
образная деятельность человека, работа, 
требующая умственного и физического 
напряжения. 2. Занятия, заботы. // Уси-
лие, направленное к достижению чего-н. 
[15, с. 812].

В Малом академическом словаре от-
мечается: труд — 1. Целенаправленная 
деятельность человека, требующая ум-
ственного или физического напряжения; 
работа. Повседневные занятия, хло-
поты, заботы. 2. Усилие, умственное 
или физическое, направленное на дости-
жение чего-л. [16, с. 417].

Доминирующие семы формируют си-
нонимический ряд труд — работа, дея-
тельность, (повседневные) занятия, 
(умственные или физические) усилия, 
упражненье, дело, заботы, хлопоты.

С другой стороны, в Этимологическом 
словаре Н.М. Шанского выделяются сле-
дующие значения слова работа: заимств. 
из ст.-сл. яз.; из общеслав. *orbota, суф. 
производного от *orbъ (> рабъ). Ср., точ-
ное соответствие в нем. Arbeit. Работа 
первоначально — «тяжелая, подневоль-
ная работа, рабство» [13, с. 467].

В словаре Д.Н. Ушакова работа 
в названиях форм принудительного труда 
с карательной или воспитательной целью 
определяется следующим образом: При-
нудительные работы (см. принудитель-
ный). Каторжные работы (см. каторж-
ный в 1 знач.). Служба, занятие, дело 
как источник заработка [15, с. 622].

Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой 
[http://slov.com.ua/efremovoy2/page/
lider.43335/] дает следующее значение 
слова работа: 1. Процесс действия по гл. 
работать. 2. Результат такого действия; 
то, чем кто-либо занят. || Круг занятий, 
обязанностей. || Вид труда, деятельности. 
3. Место, где кто-либо работает. 4. Заня-
тие как источник заработка [16]. 
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Доминирующие семы формируют 
синонимический ряд работа — (тяже-
лый, подневольный и принудительный) 
труд, служба, дело (как источник зара-
ботка), процесс и результат действия, 
занятие, обязанности, вид труда, дея-
тельности, место. 

Два синонима различаются по следу-
ющим семантическим характеристикам: 
1) характер деятельности (труд обычно 
является более творческой и нравствен-
ной деятельностью, чем работа, и харак-
тер работы несколько навязчивый. Напри-
мер: труд художника, работа уличных 
торговцев; 2) труд обычно занимает 
больше времени и сил, чем работа; работа 
может приносить людям счастье, но труд 
не обязательно. Например, стрижка тра-
вы требует много труда; мне нравится 
работа по стирке одежды; 3) работа 
имеет определенную своевременность. 
Например: работа заняла 3 часа; 4) рабо-
та уделяет больше внимания содержанию, 
а труд — силе. Работы было очень много: 
сначала надо разбирать всю инструкцию; 
Он затратил так много труда, потому 
что у него мало опыта; 5) работа может 
быть положительной или отрицательной, 
что касается труда, то в большинстве слу-
чаев это положительный вид деятельно-
сти, например: честная работа, нечест-
ная работа, самоотверженный труд; 6) 
труд обладает определенной абстракцией 
и индивидуальностью, а работа конкре-
тизирована. Например: освобожденный 
труд; 7) труд как целая часть в большей 
степени направлен на удовлетворение 
большинства потребностей; работа — это 
одна из форм труда, которая связана с по-
требностями конкретных людей. Напри-
мер, не спи, тебе надо работать, труд 
отнял всю его жизнь.

Рассмотрим русские фразеологические 
единицы (далее — ФЕ), восхваляющие 
труд, с качественно-характеризующим 

значением, «разной степенью проявле-
ния признака» (содержащие сему меры 
и степени — по С.М. Колесниковой) [17, 
с. 8], «обладающие образностью, воспроиз-
водимостью, идиоматичностью» [19, c. 14]:

А) ФЕ о творчестве, см.: 
1) засучив рукава [19] — «усердно, 

старательно, энергично что-либо делать»: 
А черкес, засучив рукава, усердно скрёб 
кинжалом вымазанные дёгтем ворота, 
смывая с них девичий позор [20];

2) доводить до ума [19] — разг. «до-
вести до готовности, привести в удов-
летворительное, хорошее состояние» 
[21, с. 170]: Идею нужно довести до ума 
и решить, как лучше нажать на ректора, 
а сейчас… [22, с. 70];

3) работать не покладая рук [19] — 
«усердно, прилежно»: Несмотря на бо-
лезнь, он работал не покладая рук [23].

Б) ФЕ о большей отдаче/усилии (акту-
ализирующие сему «сила»):

1) гореть на работе — «полностью, 
не жалея сил отдаваться работе» [19]: 
Естественно, мне совершенно не хочется 
гореть на работе [24, с. 270].

2) Возить воду на ком-то — «обреме-
нять, перегружать кого-л. тяжелой ра-
ботой» [19]: Уступи им, так они готовы 
на нас хоть воду возить [25, с. 203].

Лексические единицы или словосоче-
тания, являющиеся компонентами кон-
цепта ТРУД, отражают специфику нацио-
нальной культуры и входят в структуру 
«вербализованного концепта», образуя 
его «cлои» [9, с. 9], ср. фразеологиче-
ские единицы: засучив рукава, доводить 
до ума, работать не покладая рук, гореть 
на работе, возить воду на ком, родильни-
ца в труде, зверя стреляют или рыбу ло-
вят, без труда — легко, без усилий и т. д.

Структура концептуального поля 
ТРУД:

ЯДРО: ТРУД
ЦЕНТР: работа, деятельность
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ОКОЛОЯДЕРНАЯ ЗОНА: занятие, 
дело, служба

ПЕРИФЕРИИ: энергия, дело, повсед-
невные занятия, хлопоты, упражнение, 
заботы, умственные или физические 
усилия, беспокойство, страдание, горе, 
тягота, родильница в труде, «труд» — 
«длительная затяжная болезнь», без тру-
да — легко, без усилий, засучив рукава, до-
водить до ума, работать не покладая рук, 
гореть на работе, возить воду на ком-то, 
зверя стреляют или рыбу ловят.

Производные, входящие в концеп-
туальное поле ТРУД: трудный (см.: 
Каждому, Евгения Петровна, его 
жизнь кажется и странною и труд-
ною (Н.С. Лесков, 1864 г.); трудно (см.: 
Теперь ужасно, ужасно трудно учить-
ся! Так много требуют… (А.П. Чехов, 
1891 г.); труженик (см.: У нас, у го-
ремык, у тружеников, есть свои радо-
сти, которых вы не знаете, которые 
вам недоступны (А.Н. Островский, 
1881 г.); трудность (см.: Незамедлили 
к этим трудностям поспешить и дру-
гие (Н.С. Лесков, 1864 г.); трудолюби-
вый (см.: Трудолюбивый народ и тор-
говый; общим счастием занимаются… 
(Ф.М. Достоевский, 1866 г.); трудится 
(см.: Все они трудились и добывали ко-
пейку (Ф.М. Достоевский, 1860 г.); тру-
дящиеся (см.: Трудящийся человек спе-
шит на защиту отечества в минуту 
опасности... (М.Е. Салтыков-Щедрин, 
1874 г.); трудоголик (см.: Она человек 
очень упорный, настоящий трудоголик 
(Пол Долан, 2014 г.); трудолюбие (см.: 
Все вокруг носило характер мира, ти-
шины и трудолюбия (В.К. Арсеньев, 
1921 г.); трудолюбец (см.: Чтоб тру-
долюбец венценосный Сказал спасибо 
в небесах… (Н.А. Некрасов, 1856 г.).

Синтагматический ряд: труд худож-
ника (см.: И не может он оставаться 
в кругу близких, если они не приемлют 

труда художника (Т. Брехова, 2015 г.); 
водный труд (см.: И напала на нас 
на всех с этих пор сугубая тоска, и по-
шла она по нас как водный труд по за-
кожью (Н.С. Лесков. 1872 г.); самоот-
верженный труд (см.: Кто, прочитав 
их, не склонится набожно перед само-
отверженным трудом этого Нумера 
из Нумеров? (Е.И. Замятин, 1920 г.); ос-
вобожденный труд (см.: Теперь ведь уж 
весь труд освобожденного работника — 
его, ему принадлежит (неотъемлемо); 
значит, чем больше он потрудится, тем 
больше и приобретет, тем лучше бу-
дет и его положение (Н.А. Добролюбов, 
1860 г.); поденный труд (см.: Перед вхо-
дом в судейскую он, как простой работ-
ник, начинающий Свой поденный труд, 
перекрестился на все четыре стороны 
(И.И. Лажечников, 1856 г.); черный труд 
(см.: Свои оковы забываем И тяжесть 
черного труда (Н.А. Некрасов, 1856 г.).

Таким образом, концептуальное поле 
отражает языковое сознание. В рамках 
нашего исследования концептуальное 
поле ТРУД рассматривается не как на-
бор концептов, а как структурный эле-
мент когнитивной парадигмы языко-
вой картины мира (например, в составе 
концептуального поля ПРАЗДНИК, ср.: 
Международный день ТРУДА). Ключе-
вое слово труд содержит семы, являю-
щие доминатами концепта ТРУД с ядром, 
центром и периферией (ядро — труд; 
центр — работа, деятельность; около-
ядерная зона — занятие, дело, служба; 
периферия — энергия, дело, повседнев-
ные занятия, хлопоты, упражненье, забо-
ты, умственные или физические усилия, 
беспокойство, страдание, горе, тяготы, 
родильница в труде, без труда — легко, 
без усилий, засучив рукава, доводить 
до ума, работать не покладая рук, гореть 
на работе, возить воду на ком-то, зверя 
стреляют или рыбу ловят.
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