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ние, склад ума» [Толковый словарь русского языка 2008: 439]. На первый план 
восприятия словарь выдвигает своеобразие мировидения. 

В грамматической теории способы словообразования рассматриваются 
в неразрывной связи с морфемной структурой слова. Так, в Академической 
грамматике специально выделен раздел «Основные понятия морфемики. 
Словообразование» [Русская грамматика 1980. Т1: 123-451]. Необходимо 
также отметить, что словообразовательная характеристика мотивированных 
слов проводится с учётом их отнесенности к определённой части речи. Эта 
характеристика позволяет осмыслить механизмы, лежащие в основе произ-
водства однокоренных образований и ментально значимых связей между 
близкими понятиями. 

Из определения слова любить в Этимологическом словаре русского язы-
ка известно, что данный глагол восходит к имени прилагательному [Фасмер 
2010, т. 2: 484]. В современном русском языке четко осознаётся значение корня 
-люб-. Суффикс -и- в составе слова указывает на «действие, имеющее отноше-
ние к признаку, названному мотивирующим прилагательным» [Русская грамма-
тика 1980, т. I: 334]. Постфикс – это служебная морфема, расположенная в аб-
солютном конце слова после всех морфем. Глагольный постфикс -ть выполня-
ет формообразующую функцию и является указателем начальной формы инфи-
нитива [Русская грамматика 1980, т. I: 671–672].  

Концептуальная значимость номинированного чувства подтверждается 
наличием в русском языке разветвлённого словообразовательного гнезда с вер-
шиной любить. Словарь фиксирует 263 единицы. В их числе 144 существи-
тельных; 62 прилагательных и отглагольных прилагательных; 28 глаголов; 22 
наречия и слов категории состояния [Словообразовательный словарь 1985, т. 1: 
559–561]. Из приведенных данных следует преобладание именных частей речи, 
сохраняющих значение процессуальности, состояния, отношения. Члены гнезда 
в целом передают многогранное представление о любви, связанное как с эмо-
циональным состоянием, так и с эмоциональным переживанием. Словообразо-
вательное гнездо в целом отражает фрагмент русской языковой картины мира, 
которая представляет собой «результат взаимодействия системы ценностей че-
ловека с его жизненными целями, мотивами поведения и проявляется в тек-
стах» [Стилистический энциклопедический словарь 2003: 660].  

Обратим внимание на родо-половую пару любовник – любовница. Суф-
фиксы -ник- и -ниц- выделяют, соответственно, лицо мужского пола и лицо 
женского пола, а лексические значения передают сложившиеся в националь-
ной культуре нормативные представления об интимных отношениях: любов-
ник – «мужчина, который находится в интимных отношениях с женщиной, не 
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В процессе замедленного чтения рассказа А. И. Куприна «Гранатовый 

браслет» была установлена высокая частотность слов с корнем -люб-. Для 
достижения профессионального филологического понимания любви в трак-
товке писателя носителю русского языка как иностранного необходимо ос-
мыслить ментальную значимость однокоренных слов.  

Менталитет (ментальность) – «(от позднелат. mentalis – умственный), 
образ мысли, совокупность умственных навыков и духовных установок, при-
сущих отдельному человеку или общественной группе» [Новый энциклопеди-
ческий словарь 2001: 713]. В приведённом терминологическом определении об-
ращает на себя внимание соединение интеллектуального и духовного начал, а 
также мысль о возможности применения данного понятия к отдельному субъ-
екту и социальной общности. Эти особенности отмечены и в толковых слова-
рях, отражающих своеобразие закрепления понятия в обыденном сознании. 
Приведём одно из определений: менталитет – «мировосприятие, умонастрое-
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чимой оказывается семейная фотография, символизирующая грядущее рас-
ставание Бродского со своей семьей. Помимо семьи и языка, поэту суждено 
было оставить свою родную квартиру в Ленинграде, в тексте условно обо-
значенную четырьмя стенами, а также печью – символом домашнего очага. 

Далее лирический герой обращается к Родине с просьбой снять кольцо. 
Тем самым И. Бродский ассоциирует страну со своей женой, предвосхищая 
развод после многих лет брака. Кольцо можно интерпретировать и метафо-
рически – как ‘положение, когда кто-н. окружен чем-н., замкнут круговой 
линией чего-н.’ [ТСРЯ 2011: 351]. Автор, конечно, не мог не знать, что за 
ним следит КГБ; гнетущее чувство несвободы в родной стране, окруженно-
сти неприятелями и доносчиками не покидает и явно автобиографического 
лирического героя.  

Стоит обратить внимание на фразу Остались пальто и я. У говорящего 
после переезда ничего не осталось, кроме одежды, небольших сбережений, а 
также его мыслей и таланта, которые помогут получить заслуженное призна-
ние и любовь читателей, но уже в чужой стране. Обнаруживается нарушение 
однородности (зевгма), которое можно интерпретировать и как олицетворе-
ние неживого предмета (пальто), и как овеществление своего я. Лирический 
герой ассоциирует свое пальто с верным другом, который всегда остается с 
ним, несмотря на все невзгоды. 

В заключение говорящий «бросает» адресату (дорогой Родине или же-
не): И можешь плюнуть тому в лицо, кто место мое займет. Это презрение 
и одновременно ревность к тому, кто получит все принадлежавшее говоря-
щему в этой стране. 

Проведенный лексический анализ стихотворения И. Бродского позволяет 
сделать несколько выводов. Автобиографичность произведения обнаруживает 
себя через предметную лексику – через ряд предметов, которых поэту пред-
стояло оставить при выезде из страны и лишении советского гражданства (хотя 
это случилось лишь через 6 лет после написания данного стихотворения, поэт 
словно предугадывает свою судьбу). Амбивалентность рецепции советского на-
стоящего – от бесконечной любви до столь же бесконечного презрения – прояв-
ляется через глагольный ряд, описывающий отправление предметов в некое ус-
ловное пространство бездны. С этой же бездной связаны негодование и воз-
можный страх перед новой жизнью в чужой стране. Ассоциация Родины с лю-
бимой женщиной позволяет лирическому герою сказать финальное Прощай и 
выразить ревность и презрение к тому, кто займет его место (как поэта и как 
мужчины) в дальнейшем. 
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состоя с ней в официальном браке» [Толковый словарь русского языка 2008: 
421]; любовница – «женщина, которая находится в интимных отношениях с 
мужчиной, не состоя с ним в официальном браке [Там же: 421]. Из толкова-
ний следует разграничение официальных (брачных) интимных отношений и 
отношений неофициальных (внебрачных) и, соответственно, представления о 
позволительном и непозволительном. Последнее важно для осмысления 
трактовки русскими писателями так называемых «любовных треугольников». 
Характерно, что отмеченные в словообразовательном гнезде просторечные 
существительные полюбовник, полюбовница («то же, что любовник; то же, что 
любовница») находятся за пределами литературного языка [См.: Словарь рус-
ского языка 1983. Т. 3: 275] и, следовательно, не употребляются в речи обра-
зованных людей.  

Прилагательные любимый, любимая (Например: любимый муж, любимая 
жена) могут употребляться в речи в функции существительных, например: Лю-
бимый задерживается на работе; Любимая сегодня необычайно хороша. Родо-
половое противопоставление в данном случае значимо для понимания взаимно-
сти чувства между влюблёнными. Отмеченные родо-половые пары позволяют 
предложить, что в национальной языковой картине мира закреплены ролевые 
позиции мужчин и женщин, связанные с интимными отношениями. 

Параллельные культурные нормы отражены в китайском языке. На-

пример: 情夫 – русский аналог любовник [Словарь современного китайского 

языка 2016: 1061]; 情妇 – русский аналог любовница [Там же: 1061]. В китай-

ском языке есть безаналоговое слово 情人 [Там же: 1062]. Точный синоним в 

русском языке отсутствует. Нет точного синонима лексемы однолюб в китай-
ском языке. Примеры показывают, что в картине мира русских и китайцев 
имеются сходства и различия. 

В анализируемом словообразовательном гнезде имеются экспрессив-
ные единицы. Например: любвеобильный; многолюбящий; любострастный; 
сердолюбие. Эти интенсивы-экспрессивы выражают эмоциональность рус-
ского характера, свидетельствуют о сближении любви и страсти. Соответст-
вующие лексические образования в китайском языке отсутствуют. 

Приставочные глаголы включены в антонимические ряды. Например, 
слова любить, разлюбить передают представление о чувстве, продолжаю-
щемся во времени (Он всю жизнь любит жену), и о возможности исчезнове-
ния сердечной привязанности (Он разлюбил жену). В словообразовательном 
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состоя с ней в официальном браке» [Толковый словарь русского языка 2008: 
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существительные полюбовник, полюбовница («то же, что любовник; то же, что 
любовница») находятся за пределами литературного языка [См.: Словарь рус-
ского языка 1983. Т. 3: 275] и, следовательно, не употребляются в речи обра-
зованных людей.  
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сти чувства между влюблёнными. Отмеченные родо-половые пары позволяют 
предложить, что в национальной языковой картине мира закреплены ролевые 
позиции мужчин и женщин, связанные с интимными отношениями. 

Параллельные культурные нормы отражены в китайском языке. На-

пример: 情夫 – русский аналог любовник [Словарь современного китайского 

языка 2016: 1061]; 情妇 – русский аналог любовница [Там же: 1061]. В китай-

ском языке есть безаналоговое слово 情人 [Там же: 1062]. Точный синоним в 

русском языке отсутствует. Нет точного синонима лексемы однолюб в китай-
ском языке. Примеры показывают, что в картине мира русских и китайцев 
имеются сходства и различия. 

В анализируемом словообразовательном гнезде имеются экспрессив-
ные единицы. Например: любвеобильный; многолюбящий; любострастный; 
сердолюбие. Эти интенсивы-экспрессивы выражают эмоциональность рус-
ского характера, свидетельствуют о сближении любви и страсти. Соответст-
вующие лексические образования в китайском языке отсутствуют. 

Приставочные глаголы включены в антонимические ряды. Например, 
слова любить, разлюбить передают представление о чувстве, продолжаю-
щемся во времени (Он всю жизнь любит жену), и о возможности исчезнове-
ния сердечной привязанности (Он разлюбил жену). В словообразовательном 

 

 

гнезде закреплены стадии любовного чувства: влюбиться / полюбить – лю-
бить – разлюбить. 

Разветвлённость словообразовательного гнезда с вершиной любить, 
наличие в составе данного гнезда лингвоспецифических лексем и лексем, 
значения которых имеют особую эмоционально-оценочную окраску, а также 
сложных слов – все это подтверждает аксиологическую значимость любви в 
национальном сознании русского народа. Для носителя русского языка как 
иностранного проведенный анализ открывает перспективу понимания рус-
ской художественной прозы о любви. 
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