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Исмайлова Шафаг104 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДНЫХ АБСТРАКТНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

 ОТНОСИТЕЛЬНО МЕСТА 
Как известно, в русском языке имена существительные могут выражать одновременно несколько лексико-

грамматических значений. Например, слово беднота означает то же самое, что и бедность: скудость, 
недостаточность средств существования, нужда и беднота может выступать в собирательном значении «бедные 
люди», например: на площади собралась вся городская беднота. “В таких случаях лексико-грамматические 
разряды существительных – имена конкретные, абстрактные, вещественные, собирательные – выступают как 
пересекающиеся (в рамках одной лексемы) классы слов. (6, с. 70) 

В этой связи большой интерес представляют отадъективные и отглагольные имена существительные, в 
которых в результате семантической деривации происходит конкретизация относительно лица (бездарность), 
места (низменность), помещения(отделение), конкретного предмета (древность, лепка и т.д.). Вопрос о том, какое 
из этих значений является первичным – конкретное или абстрактное, остается спорным. И для ответа на этот 
вопрос необходимо исследование большого количества примеров с учётом контекста (См: 1; 2; 4; 5).  

В настоящей статье на материале конкретных примеров и фактов из русской художественной литературы и 
толковых словарей систематизируются и рассматриваются производные абстрактные существительные 
(отадъективные и отглагольные), в которых происходит конкретизация относительно места. 

низменность - 1. геогр. обширная равнина, расположенная ниже 200 метров над уровнем моря. 2. место, 
расположенное ниже окружающей местности. 3. свойство по значению прилагательного, низменный; подлость, 
бесчестность (Доктор между тем с трудом удерживал выражение презрения к этому старому баричу и с трудом 
спускался до низменности его понимания (Л.Н.Толстой «Анна Каренина»).: 

…нынешний Корсаковский округ в главной своей части отделен от этого моря лишь невысоким хребтом, за 
которым вплоть до моря идет низменность, покрытая озерами и доступная холодным ветрам; 

Это была одна из тех ужасных гроз, которые разражаются иногда над большими низменностями. 
(А.И.Куприн, «Черная молния») 

Ель совсем не попадалась, хоть на Урале в таких болотистых низменностях обыкновенно растет самый 
дремучий ельник. (Д.Н.Мамин-Сибиряк, «Золотая ночь») 

Кура-Араксинская низменность - в Восточном Закавказье (Азербайджан). Расположена в нижнем течении 
Куры и её притока Аракса, омывается на востоке Каспийским морем (А.П.Горкина, География. Современная 
иллюстрированная энциклопедия)  

Захар видел автомобильные и мотоциклетные гонки на озере Баскунчак в Прикаспийской низменности 
(И.М.Ильич, «Воспоминания и необыкновенные путешествия Захара Загадкина»)  

возвышенность- 1. Местность, сравнительно высоко расположенная, возвышающаяся над окружающим.2. 
Свойство по прил. возвышенный (Но еще более умиляла его красота и возвышенность собственного поступка 
(А.И.Куприн, «Яма») 

…с другой — бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые 
возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. (М. Ю.Лермонтов, «Герой нашего времени») 

Поднявшись на небольшую возвышенность, увидели на супротивной стороне большую деревню, 
рассыпавшуюся на трех горных возвышениях.       (Н. В. Гоголь, «Мёртвые души») 

Туман начинал расходиться, и неопределенно, верстах в двух расстояния, виднелись уже неприятельские 
войска на противоположных возвышенностях. (Л. Н. Толстой, «Война и мир») 

Одна предлинная, довольно отлогая, с углублением в средине, с возвышенностями по концам; другая 
высокая, ровная и одинаково широкая и в основании, и наверху. (И. А. Гончаров, «Фрегат “Паллада”») 
     Через несколько минут лошадь тяжелой рысью вынесла нас двоих к повороту дороги, и здесь из-за 
возвышенности перед нами открылось направо широкое ущелье. (В. Г. Короленко, «Государевы ямщики») 

Невдалеке на небольшой возвышенности виднелись каменные здания резиденции, белые и чистенькие. (В. Г. 
Короленко, «Феодалы») 

Эта мысль помутила в нем чистоту и возвышенность намерений, возбужденных твердостью друзей его. (И. 
И. Лажечников, «Ледяной дом») 

Как видно из вышерассмотренных примеров, в существительных низменность и возвышенность сема 
конкретности преобладает над семой абстрактности, т.е эти слова широко употребляются в конкретном значении в 
качестве географических терминов. Это находит свое отражение в толковых словарях: в словарных статьях к этим 
словам первыми даются их конкретное значение (как географический термин), а далее – их отвлечённое значение. 

Отметим также, что эти слова терминологизировались, закрепились в качестве географических терминов 
(Например: Прикаспийская низменность, Колымская низменность, Северо-Германская низменность; 
Среднерусская возвышенность, Верхнекамская возвышенность, Валдайская возвышенность и др.). Как показали 
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наши наблюдения, в художественной литературе они использовались в основном в пейзажных ССЦ (сложное 
синтаксическое целое) при описании географического пространства.  

выпуклость- 1. свойство по значению прилагательного выпуклый. 2. выпуклое, выдавшееся место на чём-
либо. 3. перен., яркость, отчетливость 

— Куда лезешь, ворчал один угрюмый, высокий арестант с какими-то странными выпуклостями на своем 
бритом черепе. (Ф.М.Достоевский, «Записки из мертвого дома») 

Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-
белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа. (И.С.Тургенев, 
«Отцы и дети») 

И собаке завидовал: она уж раза три вбежала на вершину и возвращалась к нам, а теперь, стоя на самой 
крутой точке выпуклости, лаяла на нас, досадуя на нашу медленность. (И.А.Гончаров, «Фрегат “Паллада”») 

Стенки туннеля надо было обработать так, чтобы получилась совершенно зеркальная поверхность. Любой 
зазор, любая выпуклость могли вызвать завихрение воды. (К.Г.Паустовский, «Рождение моря»). 

Как видно из рассмотренных примеров, слово выпуклость употребляется в основном в портретных ССЦ, 
при описании внешности героев.У М.Е.Салтыкова-Щедрина это слово даже используется для создания 
комического эффекта. В других же примерах оно используется для обозначения конкретного места. 

вогнутость-1. Свойство по значению прил. вогнутый. 2.Вогнутое место; впадина.3. матем. характеристика 
функции. 

Наконец, очень важная особенность моей статуэтки это то, что она носит характер консоли: колени 
представляют нижний горб, вдавленная грудная клетка образует вогнутость, наклонённая голова – верхний упор 
консоли. (М.А.Волошин, «О возможных путях скульптуры») 

Не знаю зачем – я сделал точно то же, что шедший впереди человек в просторном фиолетовом одеянии: 
нажал кончиком пальца на едва заметную вогнутость клавиша, прямо в подставленную руку упала цветная, тёплая 
полупрозрачная трубка. (С.Г.Лем, «Возвращение со звезд») 

Пол под ногами был неровным – то выпуклым, то вогнутым, иногда ступенчатым или складчатым, причем 
вогнутости преобладали. (Р.Дж.Желязны, «Принц Хаоса»). 

высота-1. протяженность по вертикали снизу вверх; вышина.2. пространство, находящееся высоко над 
землей; вышина, высь.3. возвышенное место, холм; возвышенность.4. перен.; высокая степень, высокий уровень 
развития, расцвета чего-либо; вершина. 

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы. 
(А.С.Пушкин, «Капитанская дочка») 

Белые отхлынули на холмы, но и эти высоты были взяты. (А. Н. Толстой, «Восемнадцатый год») 
Когда я попал в швейцарские горы, я ужасно дивился развалинам старых рыцарских замков, построенных на 

склонах гор, по крутым скалам, и по крайней мере на полверсте отвесной высоты. (Ф.М.Достоевский, «Идиот») 
Туман сплошным морем расстилался по низу, но при деревне Шлапанице, на высоте, на которой стоял 

Наполеон, окруженный своими маршалами, было совершенно светло. (Л.Н.Толстой, «Война и мир») 
Владимира и слепца давно не было на мызе. Опередив ночью русское войско, они отдыхали на последней 

высоте к Мариенбургу. (И.И.Лажечников, «Последний Новик») 
С высоты этой Пилинги открывается роскошная панорама, с одной стороны на долину Дуйки и море, а с 

другой — на широкую равнину, которая на протяжении более чем 200 верст к северо-востоку орошается Тымью и 
ее притоками. (А.П.Чехов, «Остров Сахалин») 

На углу правого изгиба — насыпь (вероятно, и на левом была подобная же, но она застроена теперь 
корчмою); несколько таких искусственных высот, служивших русским военными укреплениями, идут лестницею 
по протяжению печорской дороги. (И.И.Лажечников, «Последний Новик») 

Слово высота также терминологизировалась и функционирует в качестве термина в таких областях науки 
как математика (высота треугольника), в астрономии, географии, авиации, архитектуры, а также в военном 
терминологии (взятие высоты). Отметим также, что в военной терминологии, это слово настолько 
конкретизировалось, что употребляется и во множественном числе. 

крутизна- 1. Свойство по прил. крутой.2. Крутой спуск, обрыв, крутое место; круча: 
Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне. (М.Ю.Лермонтов, «Герой нашего времени») 
Мы лезли в гору, пробирались сквозь густые заросли и обходили осыпи; местами крутизна принуждала нас 

взбираться еще выше и долго итти косогором. (В.К.Арсеньев, Рассказы) 
К селениям, которые лежат западнее Корсаковского поста, ведет веселая дорога у самого моря; направо 

глинистые крутизны и осыпи, кучерявые от зелени, а налево шумящее море. (А.П.Чехов, «Остров Сахалин») 
И лезет, бывало, пассажир, меся ногами глину, по отвесной почти крутизне, лезет изо всех сил, спотыкаясь и 

тяжело дыша. (М.Е.Салтыков-Щедрин, «Благонамеренные речи») 
Давно я видел одну гору, как стену прямую, с обледеневшей снежной глыбой, будто вставленным в перстне 

алмазом, на самой крутизне. (И.А.Гончаров, Фрегат «Паллада») 
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Он почти снес ее с крутизны и поставил на отлогом месте, на дорожке. У него дрожали руки, он был бледен. 
(И.А.Гончаров, «Обрыв») 

Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял да так с крутизны в реку и спихнул… 
(Н.С.Лесков, «Очарованный странник») 

Анализируя слово крутизна, хотим отметить следующий факт: от прилагательного крутой суффиксальным 
способом образованы два существительных: крутость и крутизна. Примечательно,что слово крутость в отличие 
от слова крутизна, имеет только отвлечённое значение, например: крутость характера, применительно же к месту 
оно не употребляется.  

плоскость - 1. Свойство по знач. прил. плоский. 2. Ровная, плоская поверхность чего-либо без 
возвышенностей и углублений. 3. Та или иная область, сфера, круг каких-либо явлений, отношений. 4. Авиа. крыло 
самолета. 5. Плоская шутка, плоское замечание: 

Белая плоскость вверху (имеется в виду потолок-Ш.И); темно-синие стены; красные, зеленые, оранжевые 
переплеты древних книг; желтая бронза — канделябры, статуя Будды; исковерканные эпилепсией, не 
укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели. (Е.И.Замятин, «Мы») 

Тюремный двор расположен на наклонной плоскости, и уже с середины его, несмотря на забор и 
окружающие постройки, видны голубое море и далекий горизонт, и поэтому кажется, что здесь очень много 
воздуху. (А. П.Чехов, «Остров Сахалин») 

Вершина Рассыпного Камня представляла собой слегка округленную плоскость тремя скалистыми 
гребнями. (Д.Н.Мамин-Сибиряк, «Горное гнездо») 

Изредка где-то далеко за Тереком, в тех местах, из которых пришел Оленин, раздавались глухие выстрелы, 
— в Чечне или на Кумыцкой плоскости. (Л.Н.Толстой, «Казаки») 

Один из лексико-семантических вариантов многозначного слова плоскость конкретизировался 
применительно к месту и широко употребляется в художественной литературе, для обозначения географического 
пространства. 

зимовье//зимовка- 1. проведение зимы где-либо.2. место, помещение, где зимуют люди:  
В верстах четырех от ее логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье.; 
Но зимовье было уже близко.; 
Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки…И теперь, подходя к 

зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно.; 
Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла, закудахтали куры, и когда на крыльце показался 

Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья. (А.П.Чехов, «Белолобый») 
Пришлось ее отгребать, а потом заново сложить печку-каменку, какие устраиваются на живую руку по 

охотничьим зимовьям. (Д. Н. Мамин-Сибиряк, «Золото») 
Синонимы зимовье и зимовка, в основном употребляются в конкретном значении «место, помещение где 

зимуют люди». Как видно из рассмотренных примеров, слово зимовье употребляется более широко, чем зимовка.  
Как верно отмечает Е.А.Земская, «словообразовательные типы со значением опредмеченного действия могут быть 
как чисто транспозиционными (при отглагольной деривации), так и мутационными (при образовании от имен 
существительных и прилагательных) ...Расширение производящей базы словообразовательного типа увеличивает 
деривационный потенциал форманта, а сам словообразовательный механизм становится более гибким и 
оперативным» (2, с. 25) 

Таким образом, на примере вышерассмотренных производных абстрактных существительных выявлены 
случаи лексико-грамматических пересечений в сфере абстрактных существительных. В семантической структуре 
таких существительных возможна конкретизация семантики относительно места, т.е лексико-грамматическое 
пересечение «абстрактное-конкретное». Кроме того, в результате конкретизации такие существительные 
употребляются во множественном числе (низменности земного шара, зимовья в горах, высоты, взятые в бою и 
т.д.). 

                      Список использованной литературы 
1) Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. В 2 томах, т. 1, Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000, 1209 с. 
2) Ефремова Т.Ф. Современный словарь русского языка три в одном: орфографический, словообразовательный, морфемный: около 20000 слов,около 

1200 словообразовательных единиц. М.: АСТ, 2010, 699 с. 
3) Земская Е.А. Словообразование как деятельность. М.: Изд-во КомКнига, 2005, 224 с. 
4) Крючкова О.Ю. Динамика словообразовательных процессов: семантико-когнитивный, жанрово-стилистический, структурный аспекты. Саратов: 

Изд-во «Научная книга», 2010, 364 с. 
5) Кубрякова Е.С. Типы языковых значений: Семантика производного слова. М.: Книжный дом, ЛИБРОКОМ 2016, 206 с. 
6) Магеррамова С.А. Структурно-семантические особенности производных абстрактных субстантивов (на материале русского и азербайджанского 

языков). Баку: TI-MEDIA, 2009, 173 с.  
7) Улуханов И. С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. Изд-во URSS, 2019, 262 с. 

Açar sözlər: düzəltmə mücərrəd isimlər, sifətlərdən düzəlmiş isimlər, feillərdən düzəlmiş isimlər, konkretləşmə, predmet 
seması, yer 
Keywords: derivative abstract nouns, adjective nouns, verbal nouns, concretization, object seme, place 
 
                                                    



  410 

                                                        Yer mənalı düzəltmə mücərrəd isimlərin konkretləşməsi  
                                                                                             Xülasə 

Məqalə  müasir rus dilində sözyaratma semantikası sahəsində sifət və feillərdən düzəlmiş isimlərin semantik 
xüsusiyyətləri ilə bağlı problemlərin həllinə yönəldilmiş tədqiqatın bir fraqmentidir.   

Tədqiqatın aktuallığı  müasir linqvistikada dil vasitələrinin forma və məzmun nisbəti, düzəltmə sözlərin 
semantikasının formalaşma xüsusiyyətləri və əsas mahiyyət daşıyan köklərinin rolu, sözyaratma formantları və sözyaratma 
mənaları kimi problemlərə müraciət edilməsi ilə müəyyənləşir. Məqalədə rus bədii ədəbiyyatından izahlı lüğətlərdə verilmiş 
konkret nümunə və faktlar əsasında düzəltmə mücərrəd isimlərin (sifətlərdən və feillərdən düzəlmiş)  yerinə görə 
konkretləşməsi halları sistemləşdirilmiş və nəzərdən keçirilmişdir.  Sözlərin təhlili prosesində belə bir fakt nəzərə alınmışdır 
ki, düzəltmə sözlər digər sözlərlə sözyaratma münasibətində olur və hadisəni birbaşa deyil, digər vahidlə nisbətdə adlandırır, 
bununla da başqa bir hadisə ilə əlaqəni göstərir. Belə bir fakt da təsdiqlənir ki, düzəltmə sözün semantik strukturu elementar 
deyil, ən azı binar struktura malikdir. Bundan əlavə,  bir sıra belə  vahidlər terminləşmişdir (yüksəklik, ovalıq və s.) və 
müxtəlif elm sahələrində işlədilir. Beləliklə, məqalədə nəzərdən keçirilən nümunələrdə sözlərin semantik derivasiyası  
nəticəsində «yer» anlayışının törəmə mənaları yaranır.  
                                                                                                  
Concretization of the derivative abstract nouns regarding the place  
Summary 

This article is a fragment of a study in the field of word-formative semantics aimed at solving issues related to the 
peculiarities of the semantics of suffixal nouns formed from adjectives and verbs in the modern Russian language. The 
relevance of the study is determined by addressing such problems of modern linguistics as the relationship between the form 
and content of language means, the specifics of the formation of the semantics of derivative words and the role of the 
meanings of motivating stems, word-formants and word-formation meanings. In this article based on the concrete examples 
and facts from Russian literature and explanatory dictionaries derivative abstract nouns in which concretization takes place in 
relation to the place are systematized and considered. In the process of analyzing words, the fact is taken into account that 
derivative words are connected by relations of word-formation derivativeness with other words and call the phenomenon not 
directly but through correlation with another unit, thereby indicating a connection with another phenomenon. The fact is 
confirmed that the semantic structure of the derivative word is not elementary, but is at least a binary structure. In addition, 
some of these units have been terminologically defined (elevation, lowland, etc.) and are used in the various fields of science. 
Thus, in the examples considered in this article, as a result of semantic derivation, the words have a derivative meaning of 
"place". 
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                                     Наргиз Джабраилова105 
А.С.ПУШКИН И М.Ю.ЛЕРМОНТОВ: К ВОПРОСУ ОБ ЭТАПАХ ОСВОЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ                   
                              ТЕМАТИКИ В РУССКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Интерес к Востоку в русской литературе был многообразным и питался различными источниками. Корни 
романтического ориентализма учёные в основном рассматривают с двух позиций: 1. Непосредственное знакомство 
русских поэтов и писателей с Востоком, его историей, укладом жизни людей, обычаями, нравами и традициями; 2. 
Обращение к жизненным реалиям Востока через мировоззрение западного человека, базируясь на переводной 
литературе, а также культуре и искусстве в целом. Два названных пути, безусловно, повлияли на творчество 
многих талантливых русских писателей первой половины XIX века. 

Оригинальное восприятие Востока и его конкретной формы – Кавказа десятилетиями ранее отразилось в 
творчестве М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, затем В.А.Жуковского. Далее линия романтического ориентализма 
прослеживается через творчество Пушкина и Лермонтова. В плеяде великих художников своё веское слово о 
Востоке сказали также А.И. Подолинский, И.И.Козлов, А.А.Бестужев-Марлинский, О.И. Сенковский, 
А.И.Полежаев, В.Г.Тепляков, А.А.Якубович, П.А.Катенин, Д.Ю.Струйский и некоторые другие. Но главную 
эстафету пушкинского гения в полном объёме продолжил и развил только М.Ю.Лермонтов.  

Указывая на эту генетическую связь, В.М.Жирмунский подчёркивал: «… наиболее ярко особенности 
романтического ориентализма сказались в творчестве Пушкина и Лермонтова. Причём, влиянию А.С.Пушкина 
следует приписать многочисленные попытки того времени отыскать в пределах России живописный 
этнографический фон для нового типа романтических поэм» [2, с. 293]. 

Это замечание известного учёного-литературоведа полностью относится к работам Лермонтова в том 
направлении, в каком оно указано в заголовке настоящей статьи. Во-первых, благодаря пушкинским поэмам в 
Лермонтовских поэтических образцах того же жанра укоренилась следующая весьма важная ориентальная 
тенденция: экзотическая обстановка сквозного действия, предполагающая возвышенный тон и романтическую 
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