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Rezumat
Reprezentarea și relația conceptuală 
a cuvântului patrie în limbile slave

Articolul este dedicat studiului conținutului semantic 
al cuvântului patrie (rus. rodina) în limbile slave moderne 
și reprezentării acestuia în conceptele de „o comunitate de 
oameni înrudiți prin rudenie”, „un grup de rude apropiate 
care trăiesc împreună” și „la locul în care s-a născut o per-
soană”, a cărui comparație are ca scop aflarea transformă-
rilor semantice care a suferit acest cuvânt în istoria limbii 
ruse. Studiul a arătat, că cuvântul patrie este încă strâns 
legat de cuvântul neam (rus. rod), din care este derivat, nu 
numai prin conexiuni de formare a cuvântului, ci și prin re-
lații semantice ce determină intersecția conceptelor la care 
participă. În urma unei analize comparative, a fost relevat 
că în unele limbi cuvântul patrie a fost atribuit unui sin-
gur concept, în altele servește două concepte și doar într-o 
singură limbă este distribuit pentru toate conceptele. Doar 
câteva limbi și-au păstrat afilierea inițială a cuvântului pa-
trie la conceptul de „grup de rude apropiate care trăiesc îm-
preună”. La sfârșitul studiului s-a ajuns la concluzia că în 
limba rusă cuvântul patrie a trecut de la conceptul de „grup 
de rude apropiate care trăiesc împreună” la conceptul de 
„locul în care s-a născut o persoană”. Cu toate acestea, în 
ciuda faptului că în limba rusă acest cuvânt a pierdut sensul 
inițial al „familiei”, vorbitorii nativi ai limbii ruse continuă 
să o simtă intuitiv, deosebindu-l de alte cuvinte incluse în 
conceptul „locul în care s-a născut o persoană”.

Cuvinte-cheie: concept cultural, conținut semantic al 
cuvântului, volum semantic al cuvântului, transformări     
semantice, limbi slave.

Резюме
Представленность и концептуальная 

отнесенность слова родина в славянских языках
Статья посвящена исследованию семантического 

объема слова родина в современных славянских язы-
ках и его представленности в концептах «общность лю-
дей, связанных родственными отношениями», «группа 
близких родственников, проживающих совместно» и 
«место, где родился человек», сопоставление которых 
направлено на выяснение того, каким семантическим 
трансформациям это слово подверглось в истории рус-
ского языка. Исследование показало, что слово родина 
до сих пор тесно связано со словом род, от которого 
оно образовано, не только словообразовательными свя-
зями, но и семантическими отношениями, определяю-
щими пересечение концептов, в выражении которых 
они участвуют. В результате сравнительного анализа 
было выявлено, что в некоторых языках слово родина 
закрепилось за одним концептом, в других оно обслу-
живает два концепта, и только в одном языке оно рас-
пределено по всем концептам. Лишь несколько языков 
сохранили исходную принадлежность слова родина к 
концепту «группа близких родственников, проживаю-
щих совместно». В завершение исследования был сде-

лан вывод, что в русском языке слово родина перешло 
из концепта «группа близких родственников, прожива-
ющих совместно» в концепт «место, где родился чело-
век». Однако, несмотря на то что русским языком этим 
словом было утрачено первоначальное значение «се-
мья», носители русского языка продолжают интуитив-
но чувствовать его, отличая от других слов, входящих в 
концепт «место, где родился человек». 

Ключевые слова: культурный концепт, семантиче-
ское наполнение слова, смысловой объем слова, семан-
тические трансформации, славянские языки.

Summary
Representation and conceptual relevance of 

the word родина in the Slavic languages
The article is devoted to the research of the semantic 

scope of the word родина/homeland in modern Slavic lan-
guages and its representation in concepts of “the communi-
ty of people related by kinship”, “a group of close relatives 
living together” and “the place where a person was born”. 
The comparison of cultural concepts is aimed at clarifying 
what semantic transformations this word has undergone in 
the history of the Russian language. The research has shown 
that the word родина is still closely related to the word род 
from which it is derived, not only by word-formation con-
nections, but also by semantic relations that determine the 
intersection of the concepts in which they participate. As a 
result of comparative analysis, it was revealed that in some 
languages the word родина was assigned to one concept; in 
some it serves two concepts, and in only one language it is 
spread across all concepts. Only a few languages retained 
the original affiliation of the word родина with the concept 
of “a group of close relatives living together”. At the end of 
the research, it was concluded that in the Russian language 
the word родина has moved from the concept of “a group 
of close relatives living together” to the concept of “the 
place where a person was born”. However, despite the fact 
that in Russian this word has lost its original meaning of 
“family”, native speakers of the Russian language continue 
to intuitively feel it, distinguishing it from other words in-
cluded in the concept “the place where a person was born”.

Key words: cultural concept, semantic content of word, 
avic languages.

Введение. Концепты являются средством 
выражения концентрированного осмысления 
нацией коллективного культурного опыта, дан-
ного ей в восприятии реальности. Совокуп-
ность концептов в их взаимосвязи формирует 
концептосферу, которая, как считают исследова-
тели, будучи шире семантической сферы, пред-
ставленной языковыми значениями слов, выхо-
дит за пределы национального языка (Лихачев 
1993: 5). Однако, несмотря на это, а также на то, 
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что формальных универсальных средств описа-
ния концептов до сих пор не выявлено (Попова, 
Стернин 2007: 23) и что языковая концептуали-
зация в разных культурах различна (Вежбицкая 
1996: 238), считается, что наиболее приемле-
мым способом ее выражения служат когнитив-
ные стереотипы, отраженные в семантике языка 
(Добровольский 1997: 42), дающей обобщенно-
му культурному опыту народа возможность кон-
цептуализироваться в языковой форме. 

В этом отношении семантические исследо-
вания во многом проливают свет на понимание 
ментальности и менталитета народа, существу-
ющего в сформированной им лингвокультурной 
среде, наполненной концептами, образующи-
ми в своем слиянии уникальную националь-
ную концептосферу. С точки зрения языкового 
выражения культурные концепты определяют 
сложные когнитивные механизмы сближения – 
пересечения – отдаления слов, что обусловлено 
особенностями заложенного в языке культур-
но-семантического кода. 

Постановка проблемы, материал и мето-
ды исследования. Одним из наиболее важных 
концептов для любой культуры является кон-
цепт «место, где родился человек», выражен-
ный в русском языке словом родина. Исследо-
вание этого концепта, а также самого понятия 
родина привлекает внимание многих ученых, 
пытающихся трактовать их с точек зрения исто-
рического, культурологического и философско-
го наполнения (Телия 1999; Есмурзаева 2008; 
Артановский 2012; Зимовец, Пушкарь 2015; Чи-
каева 2016). Многие из этих исследований, если 
и затрагивают языковую составляющую, выно-
сят языковые данные на периферийный план, 
концентрируясь в большей степени на том, как 
следовало бы понимать этот концепт, нежели на 
том, в каком виде он действительно представлен 
в русском языке и, соответственно, в русской 
культуре. Подобный подход выводит на первый 
план гражданско-политическую составляющую 
смыслового наполнения слова родина. Однако 
обращение к художественной литературе (Не-
кипелова 2022), а также повседневная речевая 
коммуникация показывают, что в семантиче-
ской структуре этого слова есть иной, неявный, 
но интуитивно считываемый в смысловом отно-
шении носителями русского языка компонент, 
далекий от гражданской жизни страны и проис-
ходящих в ней политических событий. Подоб-
ный концептуальный диссонанс возникает как 

реакция на реализацию сложных культурных и 
языковых процессов, приведших к существен-
ным семантическим трансформациям, которые 
претерпело и продолжает претерпевать слово 
родина в своем развитии. Именно поэтому все 
трактовки концепта «место, где родился че-
ловек», выражаемого в русском языке прежде 
всего словом родина, всегда будут неполными, 
если будут осуществляться в отрыве от иссле-
дования путей трансформации семантического 
объема слов, его выражающих, в истории языка. 

Поскольку слово родина является историче-
ски общим для всех славянских языков, цен-
тральным в предложенном исследовании яв-
ляется сопоставление, показывающее, как и в 
каком семантическом объеме это слово распре-
деляется в разных славянских языках по куль-
турным концептам и какие концепты оно в них 
обслуживает. Сопоставительный анализ позво-
ляет увидеть смысловую разницу лингвокуль-
турных концептов, получивших с развитием 
языков и наций разное смысловое и культурное 
наполнение. Он позволяет не только выявить 
точки соприкосновения смежных концептов, но 
и проследить общие и различные для славян-
ских языков сематические трансформации, про-
изошедшие в смысловом объеме слова родина, 
а также его способность обслуживать разные 
культурные концепты.

Таким образом, целью исследования явля-
ется определение объема и границ семантиче-
ского наполнения слова родина в различных 
славянских языках и выявление того, в каких из 
этих языков оно, сохранив исходное первичное 
значение, в настоящее время выражает концепт 
«группа близких родственников, проживающих 
совместно», а в каких, приобретя вторичное 
производное значение, – концепт «место, где 
человек родился».

В исследовании использован метод семан-
тического анализа, нацеленный на выявление 
смыслового объема слов – их значений и конно-
таций, а также метод сопоставительного анали-
за, направленный на сравнение функционирова-
ния слова родина в славянских языках – в его 
сходствах и различиях.

Предметом исследования являются: 1) сло-
во родина, 2) слово род, от которого оно обра-
зовано и которое реализует концепт «общность 
людей, находящихся в родственных отношени-
ях», 3) все слова, представляющие в славянских 
языках концепты «группа близких родствен-
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ников, проживающих совместно» и «место, 
где человек родился» и вступающие со словом 
родина в синонимические отношения. Объект 
исследования – синонимические отношения 
слов, представляющих один концепт, процес-
сы актуализации у слова родина вторичного и 
третичного значений и его переход из концепта 
«группа близких родственников, проживающих 
совместно» в группу слов, представляющих 
концепт «место, где человек родился».

Материалом исследования послужили эти-
мологические словари русского языка и совре-
менные толковые словари славянских языков. 

В статье представлены результаты исследова-
ния, направленного на изучение семантическо-
го объема слов родина, отечество и отчизна, 
составляющих в русском языке синонимиче-
ский ряд, на диахроническом и синхроническом 
срезах, и реализует пошаговое исследование 
исторических процессов, в результате которых 
в русском языке сформировались контексту-
альные условия, порождающие зоны семанти-
ческих вибраций, базирующихся на разности 
происхождения, смысловой наполненности и 
особенностей функционирования рассматрива-
емых нами синонимов (Некипелова 2021). 

1. Исходное лексико-семантическое на-
полнение слова родина в славянских языках

Слово родина является производным от сло-
ва род, общим для всех славянских языков, и 
восходит к праславянскому *оrdъ (Фасмер 1987: 
491). Слово род, реализовывавшее семантиче-
ский синкретизм, свойственный древним фор-
мам славянских языков, было семантически ем-
ким, поэтому обозначало многое. От него было 
образовано также слово родина – с помощью 
суффикса -ин, выражавшего первоначально зна-
чение принадлежности к кому-либо, а позднее 
более широко – к чему-либо. В «Этимологиче-
ском словаре русского языка» М. Фасмера сло-
во родина представлено следующим образом: 
ро́дина – «отечество», болгарское роди́на – «ро-
дина, место рождения», тогда как украинское 
роди́на, белорусское ро́дзiна, польское rodzina, 
чешское и словацкое rodina – «семья», сербо-
хорватское родѝна и словенское rodína – «оби-
лие плодов» (Фасмер 1987: 491). 

Та же картина прослеживается и в других 
этимологических словарях, в которых, однако, 
по всей видимости, учтены не все значения рус-
ского слова родина, в том числе и его исходное 
значение «семья». Только «Школьный этимоло-

гический словарь русского языка» Н. М. Шан-
ского и Т. А. Бобровой содержит информацию 
о том, что исходным значением слова родина 
было значение «семья», вторым по происхожде-
нию значением – «место рождения», третьим – 
«отчизна, отечество» (Шанский, Боброва 2004: 
274). Мало того, следует также сказать и о том, 
что и в исторических словарях русского языка 
наблюдается неоднозначность в описании лек-
сико-семантических процессов, происходивших 
в структуре слова родина, а в толковых – в его 
толковании. Ко всему прочему лексико-семан-
тическое наполнение слова родина в русском 
языке сильно разнится с тем, что представлено 
в других славянских языках. Семантические 
трансформации, существенно изменившие 
смысловое его наполнение в русском языке, 
имели долгую историю: его семантический объ-
ем и семантические границы претерпели суще-
ственные изменения, оно пережило переход от 
выражения одного концепта к выражению дру-
гого, а также разрушение прежних семантиче-
ских связей и приобретение новых.

2. Лексико-семантическое наполнение сло-
ва родина в современных славянских языках

В современных славянских языках суще-
ствуют различные соответствия русскому слову 
родина, во многом варьирующиеся от языка к 
языку. Исследование этих соответствий в сопо-
ставлении и выявлении сходств и различий по-
могает определить, каким образом происходили 
семантические трансформации слова родина и 
реализовывались изменения в выражении им 
таких концептов, как: 1) «общность людей, свя-
занных родственными отношениями», 2) «груп-
па близких родственников, проживающих со-
вместно», 3) «место, где родился человек».

2.1. Лексико-семантическое наполнение 
слова родина в современных восточносла-
вянских языках

2.1.1. В русском языке наблюдается следу-
ющее выражение исследуемых концептов (БТ-
СРЯ 1998):

1) род – «основная общность людей перво-
бытного общества, представляющая союз боль-
ших семей, находящихся в родственных отно-
шениях», «последовательный ряд поколений, 
происходящих от одного предка» // «поколе-
ние»; 

2) семья – «группа людей, состоящая из 
мужа, жены, детей и других близких родствен-
ников, живущих вместе»; род – «последователь-
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ный ряд поколений, происходящих от одного 
предка» // «родственники, члены одной семьи» 
(разг.);

3) родина – «страна, в которой человек ро-
дился и гражданином которой является; отече-
ство» // «место, где человек родился, где живут 
его родные и близкие»; отечество – «страна, 
где родился человек и гражданином которой яв-
ляется; родина» (высок.); отчизна – «отечество, 
родина» (высок.).

Распределение слов по концептам: 1) род; 2) 
семья, род; 3) родина, отечество (высок.), от-
чизна (высок.).

2.1.2. В белорусском языке наблюдается 
следующее выражение концептов (ТСБМ 1977–
1984):

1) род – «основная организация первобытно-
общинного строя, члены которого связаны род-
ственными отношениями и общим хозяйством», 
«линия поколений, происходящих от одного 
предка», «уроженец какой-либо местности»; 
фамілія – «линия, ряд поколений, имеющих об-
щего предка»;

2) сям›я – «группа людей, состоящая из 
мужа, жены, детей и других родственников, 
проживающих вместе»; род – «родственники, 
семья», «линия поколений, происходящих от 
одного предка»; радзіна – «родня, семья» (разг.); 
фамілія – «семья, члены семьи» (устар.);

3) радзіма – «страна, исторически принад-
лежащая определенному народу и населенная 
этим народом; отечество»; бацькаўшчына – 
«страна, где человек родился, гражданином ко-
торой он является», «родной город, место, где 
человек родился и вырос»; айчына – «то же, что 
отечество – страна, где человек родился, граж-
данином которой он является» (поэт.).

Распределение слов по концептам: 1) род, 
фамілія; 2) сям›я, род, радзіна (разг.), фамілія 
(уст.); 3) радзіма, бацькаўшчына, айчына.

2.1.3. В украинском языке наблюдается 
следующее выражение концептов (СУМ 1970–
1980): 

1) рiд – «форма общности людей при пер-
вобытнообщинном строе, хозяйственном и со-
циальном объединении кровных родственни-
ков», «ряд поколений, происходящих от одного 
предка» // «принадлежность по рождению к ка-
кой-либо социальной группе, национальности и 
т. п.»; роди́на – «род, поколения»;

2) роди́на – «группа людей, состоящая из 
мужчины, женщины, детей и других близких 

родственников, живущих вместе; семья»; рiд – 
«все родственники, родные; семья, родня» (со-
бир.);

3) батьківщина – «страна по отношению 
к людям, родившимся в ней и являющимся ее 
гражданами; отчизна» // «место рождения ко-
го-либо», вітчизна – «отечество, родной край»; 
роди́на – «родная сторона; страна, где родился 
человек» (поэт.).

Распределение слов по концептам: 1) рiд, ро-
ди́на; 2) роди́на, рiд; 3) батьківщина, вітчизна, 
роди́на (поэт.).

Таким образом, можно говорить о том, что в 
восточнославянских языках наблюдается гете-
рогенность в представлении слова родина и в 
отнесении его к тому или иному концепту, при 
этом только в русском языке оно относится к од-
ному концепту – «место, где родился человек». 

В украинском языке в основном своем зна-
чении слово роди́на выражает концепт «группа 
близких родственников, проживающих совмест-
но», а в неосновных распределяется по двум 
концептам. Подобное размытое распределение 
по концептам является свидетельством того, что 
слово роди́на претерпело семантические транс-
формации в своей структуре и испытало влия-
ние со стороны русского языка – вероятно, лите-
ратурной или устнопоэтической его формы. 

В белорусском языке наблюдаются совер-
шенно иные – уникальные для системы славян-
ских языков в этой языковой ситуации – про-
цессы: слово радзіна с исходным суффиксом 
-ин, выражающим значение принадлежности, 
используется в значении «родня, семья», однако 
наряду с ним в языке функционирует слово рад-
зіма, реализующее несколько иную, нетиповую 
словообразовательную модель и функциониру-
ющее в значении «страна, которая исторически 
принадлежит определенному народу и населена 
этим народом; отечество». Суффиксальное раз-
ведение слов, имеющих одну корневую основу, 
в этом случае было необходимо языку для того, 
чтобы остановить конкуренцию первичного и 
вторичного значений слова радзіна и, как ре-
зультат, создать два разных слова с разными зна-
чениями. Морфемное словообразование являет-
ся в славянских языках одним из продуктивных 
способов избавления слов от избыточной мно-
гозначности и бесконечного расширения их 
семантического объема (ср.: lietadlo (самолет) 
– letisko (аэропорт) – letuška (стюардесса) – 
letenka (авиабилет) в словацком языке и пр.). 
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В целом в восточнославянских языках пред-
ставлены наиболее сильные по сравнению с 
другими славянскими языками семантические 
трансформации, произошедшие в смысловом 
наполнении слова родина, и ведущие изменения 
в этом процессе принадлежат русскому языку.

2.2. Лексико-семантическое наполнение 
слова родина в современных западнославян-
ских языках

2.2.1. В словацком языке наблюдается сле-
дующее выражение концептов (KSSJ 1987): 

1) rod – «линия, общность потомков, проис-
ходящих от одного прародителя, поколение», 
«основная единица изначальной политико-эко-
номической системы»; rodina – «родство, род-
ственники», «потомство» (разг.);

2) rodina – «основная социальная единица, 
состоящая из супругов (с детьми)»; 

3) domov – «место, где человек родился, где 
живет, где находится дома», «родное отечество, 
колыбель»; domovina – «родной край, отечество, 
место, где человек родился, где живет, где нахо-
дится дома»; vlasť – «родной край, место, где ро-
дился человек, отечество»; otčina – «отечество, 
родной край» (книжн.).

Распределение слов по концептам: 1) rod, 
rodina (разг.); 2) rodina; 3) domov, domovina, 
vlasť, otčina (книжн.).

2.2.2. В чешском языке наблюдается следу-
ющее выражение концептов (PSJČ 1935–1957): 

1) rod – «сообщество живых и умерших по-
томков одного дедушки и бабушки»; «группа, 
более крупная группа людей, близких по про-
исхождению, региону, языку, нации, племени»; 
«общенациональное, региональное, социаль-
ное, сословное, семейное и т. п. происхожде-
ние»; rodina – «общность людей, близких друг 
другу родственными узами; родственники»; 
«сообщество живых и умерших потомков одно-
го дедушки и бабушки; род»;

2) rodina – «родители и дети, проживающие 
вместе»; 

3) domov – «место, где человек находится 
дома (квартира, семья, дом, село, родная стра-
на)», «привычное место»; domovina – «родина 
как родная страна, отчизна, отечество»; vlast – 
«родная страна, отечество», «место рождения, 
место жительства, дом», «земля, страна», «до-
машний край»; otčina – «родная страна, отече-
ство, дом».

Распределение слов по концептам: 1) rod, 
rodina; 2) rodina; 3) domov, domovina, vlasť, 

otčina.
2.2.3. В польском языке наблюдается следу-

ющее выражение концептов (SJP 1997): 
1) ród – «группа людей, происходящая от 

одного предка, ряд поколений, происходящий 
от одного предка»; «группа людей, состоящая 
из родителей, детей, внуков и других близких 
родственников»; «у первобытных народов: зам-
кнутая общность внутри племени, включающая 
семьи, происходящие от общего предка»; 

2) rodzina – «супруги и их дети; в более об-
щем смысле: лица, связанные кровным род-
ством и родством», «группа людей, состоящая 
из родителей, детей, внуков и близких родствен-
ников»; familia – «семья», ród – «группа людей, 
состоящая из родителей, детей, внуков и других 
близких родственников»;

3) ojczyzna – «страна, в которой лицо роди-
лось, гражданином которой оно является или 
с которой оно связано национальными узами»; 
macierz – «родина», kolebka – «изначальное ме-
сто пребывания семьи».

Распределение слов по концептам: 1) ród; 2) 
rodzina, familia, ród; 3) ojczyzna, macierz, kolebka 
(доп.).

Рассмотренная группа языков является не 
только самой гомогенной с точки зрения выра-
жения рассматриваемых нами концептов, но и 
самой последовательной в сохранении исходно-
го значения слова родина: во всех трех языках 
оно имеет значение «семья» и тяготеет к слову 
род. 

В чешском языке наблюдается самое близкое 
отношение слова родина к слову род, основан-
ное на том, что три его значения представляют 
концепт «общность людей, находящихся в род-
ственных отношениях», ведущим выражени-
ем которого является слово род, в то время как 
слово род только в одной из коннотаций – «се-
мейное происхождение» – тяготеет к концепту 
«группа близких родственников, проживающих 
совместно». Несколько иная связь представлена 
в словацком языке, в нем, напротив, слово род в 
лексико-семантическом наполнении приближа-
ется к слову родина.

В польском языке осуществлена попытка 
расширения концепта «место, где родился че-
ловек» за счет сближения со словами macierz и 
ojczyzna слова kolebka, означающего «изначаль-
ное место пребывания семьи».
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2.3. Лексико-семантическое наполнение 
слова родина в современных южнославян-
ских языках

2.3.1. В словенском языке наблюдается сле-
дующее выражение концептов (SSKJ 2014): 

1) rod – «общность людей, потомков одного 
предка», «степень родства» // «люди определен-
ной степени родства», «характеристика по отно-
шению к предкам с точки зрения родства, с соци-
альной точки зрения, с национальной, локальной 
точки зрения», «нация»; družina – «группа людей, 
связанных родственными узами; родственники»;

2) družina – «сообщество одного или обоих 
родителей с ребенком, детьми» // «общность же-
натого или внебрачного партнера и одного из ро-
дителей с ребенком, детьми» // «один родитель с 
ребенком, детьми»; rodina – «семья» (устар.);

3) rodina – «родная земля, усадьба»; domovinа 
– «страна, в которой человек родился, в которой 
он живет»; zavičaj – «страна, в которой человек 
родился, в которой он живет» (устар.).

Распределение слов по концептам: 1) rоd, 
družina; 2) družina, rodina (устар.); 3) rodina, 
domovinа, zavičaj (устар.).

2.3.2. В хорватском языке наблюдается сле-
дующее выражение концептов (RHJ 1998): 

1) rȏd – «то, что рождается; рождение, потом-
ство, вид» // «семья, родословная, род» // «род-
ственники» // «люди одного родства»; «форма 
общественно-экономической общности, проис-
ходящая от общего предка и связанная кровным 
родством, семейная общность; братство, род, 
племя» (спец.), «народ (к которому принадлежит 
человек), нация» (ритор., арх., книж.); porodica 
– «широкородственная общность; род, семья» // 
«семья в порядке поколений (прадед, дед, отец, 
сын)»;

2) obítelj – «основная социальная единица, 
основанная на совместной жизни близкого кру-
га родственников, родители и их дети; семья как 
линия поколений, семья как общность совмест-
но проживающих родственников» (соц.); familija 
– «то же, что семья как общность совместно 
проживающих близких родственников, родите-
ли и их дети» // «то же, что семья как основная 
социальная единица, основанная на совместной 
жизни близкого круга родственников, родители и 
их дети» (разг.); rȏd – «семья, родословная, род»; 
porodica – «то же, что семья как круг совмест-
но проживающих родственников, родители и их 
дети» (разг.); 

3) zavičaj – «место рождения, родной край»; 
dòmovina – «страна или место рождения; стра-
на или место происхождения; страна, к которой 
принадлежит человек по правам или чувствам; 
дом»; patria – «то же, что страна рождения или 
происхождения»; otadžbina – «то же, что страна 
рождения или происхождения»; rȏd – «народ, 
нация; страна рождения или происхождения; 
место рождения, родной край» (ритор., арх., 
книж.).

Слово rodina в хорватском языке не пред-
ставлено.

Распределение слов по концептам: 1) rȏd, 
porodica; 2) obítelj, familija, rȏd, porodica (разг.); 
3) rȏd, zavičaj, dòmovina, patria, otadžbina.

2.3.3. В сербском языке наблюдается следу-
ющее выражение концептов (PCJ 2011):

1) рôд в значениях «ближайшие родствен-
ники, свойственники, родные, двоюродные» // 
«потомки, родственники общего предка, родос-
ловная», «первобытная форма социально-эконо-
мического объединения людей в первобытной 
родовой общине, племени, братстве» (ист.) (PCJ 
2011: 1147); фамилија – «дальние родственни-
ки» // «группа предков одного кровного родства, 
фамилии и одного крещения» (PCJ 2011: 1401);

2) пòродица – «сообщество, состоящее из 
родителей, их детей и близких родственников, 
проживающих вместе» (PCJ 2011: 961), фами-
лија – «социальная общность, основанная на 
брачно-кровном родстве, члены которой (ро-
дители ребенка) проживают в общине, семье» 
(PCJ 2011: 1401);

3) дòмовина – «страна, в которой человек ро-
дился и вырос, отечество, место, откуда человек 
родом» // «родной край, место рождения» (PCJ 
2011: 290); òтаџбина – «земля, страна, где кто-
то родился и вырос, родина, отечество» (PCJ 
2011: 880); завичај – «место с ближайшим окру-
жением, где кто-либо родился и вырос, место 
рождения, родной край; место, местность, отку-
да кто-либо происходит родом» (PCJ 2011: 367); 
пòстōјбина – «место или край, или страна, от-
куда кто-то или что-то родом»; «место или край 
жительства или пребывания» (PCJ 2011: 968); 
домаја – «место рождения, место жительства, 
родной край, отечество» (арх.) (PCJ 2011: 288).

Слово родина в сербском языке не представ-
лено, но в нем есть слово рòдин, означающее 
«те, кто принадлежат роду» (PCJ 2011: 1147), 
связанное с исходным значением слова родина, 
общим для всех славянских языков.
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Распределение слов по концептам: 1) rȏd, 
porodica; 2) obítelj, familija, rȏd, porodica (разг.); 
3) дòмовина, òтаџбина, завичај, пòстōјбина, до-
маја (арх.).

2.3.4. В болгарском языке наблюдается сле-
дующее выражение концептов (ТРБЕ): 

1) род – «в первобытном обществе – группа 
людей, имеющих общее происхождение, объеди-
ненных экономически в одно хозяйство» (ист.), 
«все поколения от одних и тех же предков, а так-
же каждое из поколений», «люди, народ» (разг.); 

2) фамѝлия, челяд, домочадие – «семья»; се-
мѐйство – «супружеская пара и проживающие 
с ними родственники (дети, родители, братья и 
сестры)»;

3) родѝна – «страна, в которой человек родил-
ся; отечество, отчизна»; отѐчество – «страна, 
где человек родился и живет; родина»; та̀ткови-
на – «страна, в которой человек родился; отече-
ство, отчизна»; бащинѝя как синоним слов роди-
на, отечество, татковина.

Распределение слов по концептам: 1) род; 2) 
семѐйство, фамѝлия, челяд, домочадие; 3) родѝ-
на, отѐчество, та̀тковина, бащинѝя (разг.).

Анализ словарных статей показал, что в от-
ношении слова родина южнославянские языки 
показывают неоднородность. В двух языках из 
четырех рассмотренных слово родина не пред-
ставлено вообще, поскольку было ими утрачено, 
– это хорватский и сербский языки, тяготевшие 
друг к другу и оказывавшие сильное взаим-
ное влияние на протяжении всей их истории. 
В словенском языке до сих пор остались следы 
исторического перехода от одного концепта к 
другому – функционирование слова rodina как 
устаревшего. Болгарский язык стоит особняком, 
поскольку имеет отличную от других южносла-
вянских языков систему распределения исследу-
емых слов по концептам. 

В отношении современного болгарского язы-
ка следует сказать и то, что в настоящее время 
он в достаточной степени совпадает с русским 
языком в распределении слова родина по концеп-
там, однако обращение к этимологическим сло-
варям показывает, что ему были присущи такие 
же исходные процессы, что и другим славянским 
языкам: так, в частности, одним из исходных зна-
чений слова родина в истории языка было «род» 
(БЕР 2002: 297), в настоящее же время оно этого 
значения не имеет. Следовательно, слово родина 
в болгарском языке так же, как и в русском языке, 
пережило с течением времени серьезные измене-

ния в своей семантической структуре, прежде 
чем закрепилось за концептом «место, где родил-
ся человек».

3. Распределение слов по концептам в сла-
вянских языках в их сравнении

Все выявленные в результате анализа словар-
ных дефиниций, включенных в толковые слова-
ри разных славянских языков, соответствия мож-
но свести к следующей таблице (табл. 1):

Картина наблюдаемых в славянских языках 
соответствий, представленная по данным тол-
ковых словарей, то есть с учетом того, что уже 
закреплено в языках, позволяет сделать следую-
щие выводы:

1. Слово род является общим для всех сла-
вянских языков, оно сохранилось во всех языках 
и в основе своей выражает концепт «общность 
людей, объединенных происхождением и род-
ством». Однако в ряде языков слово род способ-
но выражать два концепта – «общность людей, 
находящихся в родственных отношениях» и 
«группа близких родственников, проживающих 
совместно». В истории славянских языков это 
слово реализовывало семантический синкре-
тизм и поэтому в настоящее время является мно-
гозначным, отдельные его значения варьируются 
от языка к языку. 

2. Слово родина представлено в славянских 
языках в одном и том же словообразовательном 
варианте – с суффиксом -ин: наиболее наглядный 
случай суффиксальной дифференциации слов 
можно наблюдать в белорусском языке, где рад-
зіна – «семья», а радзіма – «родина». При этом в 
одних языках слово родина выражает один кон-
цепт, в других – два, и только в одном языке – 
все три концепта. Случаи распределения по всем 
трем концептам являются свидетельством того, 
что в мышлении народа место и проживающие 
там люди могут существовать в неразрывном 
единстве. В двух языках слово родина отсутству-
ет.

3. В русском языке слово родина выражает 
концепт «место, где родился человек» и не затра-
гивает иные концепты, что отличает его от дру-
гих славянских языков. Самые близкие соответ-
ствия словам, существующим в русском языке и 
выражающим концепты «общность людей, нахо-
дящихся в родственных отношениях», «группа 
близких родственников, проживающих совмест-
но» и «место, где родился человек», наблюдают-
ся в болгарском языке, в котором произошли ана-
логичные семантические трансформации.
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Языки Концепт
«общность людей, 

находящихся в род-
ственных 

отношениях»

Концепт
«группа близких род-

ственников, 
проживающих 

совместно»

Концепт
«место, 

где родился 
человек»

русский род семья
род

родина
отечество
отчизна

белорусский род
фамілія

радзіна
сям'я
род 
фамілія (устар.)

радзіма
бацькаўшчына, айчына

украинский рiд
роди́на

роди́на
рiд

роди́на
вітчизна
батьківщина

словацкий rod
rodina (разг.)

rodina
rod

domov
domovina
vlasť
otčina (книжн.)

чешский rod
rodina

rodina domov
domovina
vlast
otčina

польский ród rodzina
familia
ród

ojczyzna
macierz
kolebka (доп.)

словенский rod
družina

družina
rodina (устар.)

rodina 
domovinа
zavičaj (устар.)

хорватский rȏd
porodica

obítelj
familija
rȏd 
porodica (разг.)

rȏd
zavičaj
dòmovina
patria
otadžbina

сербский род породица
фамилија

завичај
домовина, 
отаџбина
пòстōјбина
домаја (арх.)

болгарский род семейство
фамѝлия
домочадие
челяд

родина 
отечество
татковина
бащинѝя (разг.)

Табл. 1 Распределение слов по концептам в славянских языках в их сравнении
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4. Слово родина, существующее в современ-
ном русском языке, совпадало в своем исходном 
значении со словами, представлявшими его в 
других славянских языках (rodina, rodzina, рад-
зіна и пр.), имело значение «семья» и выражало 
концепт «группа близких родственников, про-
живающих совместно», но в результате опре-
деленных семантических процессов, имевших 
место в истории русского языка, утратило свое 
исходное значение, приобрело вторичное значе-
ние «место рождения», в котором и закрепилось 
в языке.

5. Концепт «место, где человек родился» до-
статочно сложен по своей структуре, поэтому, 
учитывая значения слов, его выражающих, сле-
дует говорить о том, что ему свойственны сле-
дующие компоненты: 

– люди: 1) люди, составляющие семью, чле-
ном которой является человек; 2) люди, образу-
ющие род, к которому принадлежит человек; 3) 
люди, представляющие нацию, к которой при-
надлежит человек; 4) люди, чьи национальные, 
культурные, духовные и религиозные ценности 
разделяет человек;

– место (дом, край, деревня, город, страна): 
1) место, где человек родился; 2) место, где че-
ловек вырос; 3) место, где человек живет или 
пребывает; 4) место, которое человек считает 
своим домом; 5) место, где живет его семья и 
родственники; 6) место, где жили предки чело-
века; 7) место происхождения нации; 8) место, 
исторически принадлежащее определенному 
народу и населенное этим народом; 9) место, 
где живут люди, к которому человек испыты-
вает национальную, религиозную, культурную 
и духовную причастность; 10) место, жителем 
или гражданином которого является человек; 
11) место, где живет нация, к которой человек 
себя причисляет;  

– ценности: 1) близость человека к людям, 
которых он считает своими и которые составля-
ют его родину, – родственная, национальная, ре-
лигиозная, духовная, культурная, или единство 
с ними; 2) любовь, которую человек испытывает 
к месту и к людям, составляющим его родину; 
3) чувство патриотизма, которое человек испы-
тывает к стране, гражданином которой он явля-
ется. 

Все эти компоненты по-разному распреде-
ляются по словам, составляющим различные 
синонимические ряды, реализующие концепт 
«место, где родился человек», в разных славян-

ских языках, в каждом из которых реализуется 
уникальная синонимическая модель, являюща-
яся следствием реализации обобщенного опыта 
национальной культуры. Русское слово родина 
включает в себя все их.

Все вышесказанное является доказатель-
ством того, что связь слова родина с исходным 
его значением «семья» не разорвана, это значе-
ние содержится в общем смысловом объеме сло-
ва, разросшемся за счет включения в него иных, 
актуализированных в результате воздействия на 
него внешней среды семантических компонен-
тов. Именно этим объясняется то, что носители 
русского языка, невзирая на отсутствие специ-
альной информации в словарях, интуитивно чув-
ствуют причастность слова родина к концепту 
«группа близких родственников, проживающих 
совместно».

Заключение. Существенное расширение 
смыслового объема слова родина и формиро-
вание многоуровневого концепта «место, где 
родился человек» объясняется такими явными 
факторами, как историко-политические условия 
жизни нации, социальное взаимодействие лю-
дей, ее составляющих, традиции языка и требо-
вания, предъявляемые к нему в сопоставлении с 
другими языками. Однако есть и другие факто-
ры – на первый взгляд, неявные и неочевидные. 
Одним из таких факторов является историческое 
развитие у людей, составляющих нацию, отвле-
ченного и абстрактного типов мышления (Неки-
пелова 2011), позволяющих не только расширять 
и трансформировать семантику слов, но и фор-
мировать в языке омонимичные и синонимич-
ные отношения между словами, что имеет своим 
следствием в том числе и изменение объема зако-
дированных в языке культурных концептов.
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