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Аннотация:
Рассматривается концепт «еда» и анализируется тематическая группа 

«пища». Приводятся различные примеры, высказывания и оценки. Особое вни-
мание придается этимологическому аспекту исследования. Русская языковая 
картина мира носит мозаичный характер, включая значительное количество за-
имствований из разных языков. Анализируя отдельный фрагмент этой картины, 
образуемый названиями пищи, следует отметить, что его элементы образуют гар-
моничное целое, обусловливающее истинное богатство и разнообразие русской 
кухни.
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Abstract:
The paper discusses the concept of «food» and analyzes the thematic group of 
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Введение.
В наше время лексико-темати-

ческая группа «пища» находится в 
центре внимания лингвистов, по-
тому что русский пищевой дискурс, 
как ни парадоксально, длительное 
время относился к «белым пятнам» в 
советском языкознании, появление 
их было вызвано идеологическими 
установками и культурными тради-
циями общества, которые представ-
ляют физическое потребление как 
символ бездуховности. Пассивность 
сферы материального бытия, где, 
так сказать, пища занимает важ-
ное место, во многом объясняется 
тем, что «активную сознательную 
часть русского общества всегда ин-
тересовали вопросы идейные, а не 
конкретные» [1: 19]. Смена идеоло-
гических установок, изменения в 
обыденном сознании россиян, кото-
рые обратились к новым ценностям, 
способствовали проявлению иссле-
довательского интереса к данному 
фрагменту лексической системы 
русского языка, связанный с потре-
блением материальных продуктов. 
По-другому, концепт «пища» ока-
зался весьма востребованным в со-
временной лингвистике, сделавшей 
шаг от имманентной науки к антро-
поцентричной. Принимая во вни-
мание то, что пища является необ-
ходимым условием существования 
человека, изучение лексико-темати-
ческой группы, которая объединяет 
слова с функциональным признаком 
«это пьют или едят», следует рассма-
тривать как определенный вклад 
в развитие антропологической на-
правленности лингвистических ис-
следований XXI века, которые идут 
по пути глубокого осмысления чело-
века и народа в целом.

Материалы и методы. 
Внимание сосредоточено на эти-

мологическом аспекте исследова-
ния вышеназванной группы слов. 
Он имеет важное значение как для 
описания путей формирования и 
развития русской лексики, так и 
для изучения культурных традиций 
народа, его пристрастий, привычек. 

Следовательно, тематическая груп-
па «пища» дает возможность для 
размышлений лингвокультуроло-
гического и этнического характера, 
так как этимология этих языковых 
единиц неразрывно связана с жиз-
нью народа, природными условиями 
его проживания, контактами с дру-
гими народами. Для того, чтобы по-
нять суть концепта «еда», мы обрати-
лись к «Толковому словарю русского 
языка» В.И. Даля. Еда ж. яденье ср. 
действие по. глаг. есть, ясти; при-
нятие пищи ртом, для насыщенья и 
усвоенья, яденье. Об образах концеп-
та «Еда» можно говорить бесконеч-
но, обращаясь к древней литерату-
ре. Древние эллины представляли, 
согласно мифам богов – вершителей 
их судьбы не иначе, как пирующи-
ми высоко на светлом Олимпе:

Пируют боги в своих золотых 
чертогах … Дочь Зевса, юная Геба, 
и сын царя Трои Ганимед, любимец 
Зевса, получивший от него бессмер-
тие, подносят им амброзию и не-
ктар – пищу и напиток богов. …На 
этих пирах решают боги все дела, 
на них определяют они судьбу мира 
и людей.  

По происхождению лексика рас-
сматриваемой тематической группы 
неоднородна, что, впрочем, можно 
считать закономерным, потому что 
лексическая система всего русско-
го языка постоянно обновляется не 
только за счет собственного дерива-
ционного потенциала, но также и за 
счет заимствованных элементов из 
других языков. Поэтому в материа-
ле нашего исследования значитель-
ное место занимают два больших 
класса - исконные и заимствован-
ные слова. К исконным относятся 
следующие наименования: баран-
ка, гречка, груздь, ерш, лещ, опенок, 
пряник, пышка, шиповник, укроп 
и др. Наблюдения показывают, что 
здесь много лексических единиц, 
которые являются производными, 
образованными суффиксальным 
способом от слов, восходящих к об-
щеславянскому языку: ежевика, ле-
пешка, рябчик, смородина, утка и 
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др. Кроме суффиксальных произво-
дных, обращают на себя внимание 
слова, возникшие в результате сло-
жения: простокваша - простая ква-
ша, сыроежка - сырая ежа и т.д. В 
эту группу входят лексические еди-
ницы, образованные как с помощью 
своих, исконных элементов, так и 
заимствованных: фрикадельки (от 
фр. фрикадель); бефстроганов (сра-
щение существительного (от фр. беф) 
и фамилии Строганов; букв.: ‘мясо 
по-строгановски’. Следовательно, и 
лексико-семантический способ сло-
вообразования, хотя он встречается 
гораздо реже: треска (рыба) - от тре-
ска (щепка); букв.: ‘рыба-щепка’; 
зефир (вид пастилы) - возникло на 
базе заимствованного из француз-
ского языка слова зефир, имеющего 
значение «легкий ветерок». Продукт 
назван так потому, что отличается 
легкостью, воздушностью. Одни ис-
конные слова были созданы много 
тысячелетий назад, другие - совсем 
недавно. Например, название молоч-
ного продукта ацидофилин относит-
ся к неологизмам советской эпохи, 
созданным суффиксальным спосо-
бом, с помощью суффикса -ин- от 
латинского acidophilum. К этому же 
времени относится возникновение 
нового значения лексемы геркулес: 
овсяная крупа была названа именем 
мифологического героя благодаря 
своим питательным свойствам, по-
могающим человеку быть здоровым 
и сильным.

Обсуждение. 
После проведения этимологи-

ческого анализа, можно сказать, 
что внутренняя форма многих наи-
менований достаточно прозрачна: 
расстегай - от расстегивать; букв.: 
‘пирожок с расстегнутым, незаши-
тым верхом’. Одни значения рассма-
триваемых наименований можно 
считать синхронно мотивированны-
ми: студень - от студ. (холод); ср. 
холодец; другие - опрощенными: на-
пример, пирог (от пиръ «пир»); пер-
воначально «праздничный хлеб»; 
петух - от петь; букв.: ’поющий’; 
смородина - того же корня, что и 

смердеть, смрад «сильный запах» 
[2]. В лингвистике зарождается осо-
бая языковедческая дисциплина 
мотивология, которая ставит своей 
целью изучение мотивов номинации 
[1: 57]. На наш взгляд, «пища» мо-
жет послужить плодотворным мате-
риалом для ряда исследований, по-
скольку многие названия отражают 
какой-либо отличительный признак 
предмета. Например, земляника на-
звана так потому, что ее ягоды, мож-
но сказать, лежат на земле; голу-
бика названа исходя из цвета ягод; 
гвоздика - по сходству семян цветка 
с маленькими гвоздями [2].

Некоторая часть наименований 
пищи (кстати, само название лек-
сико-тематической группы старо-
славянского происхождения) воз-
никла в период языкового единства 
славян. Это наиболее употребитель-
ные названия, являющиеся основой 
русской кухни: блин, брусника, вода, 
говядина, горчица, гриб, груша, дрож-
жи, дыня, икра, капуста, кисель, 
клюква, крупа, малина, морковь, 
мука, мясо, овес, орех, пиво, рыба, 
рябина, слива, соль, творог, тесто, 
уха, чеснок, щавель, щи, щука, яйцо, 
яблоко и др. Как уже было отмече-
но выше, национальная кухня от-
ражает вкусы, а также образ жизни 
людей. Этот класс слов убедительно 
свидетельствует о том, что питание 
древних славян, а затем и русского 
народа, в первую очередь состояло 
из растительной пищи, представля-
ющей собой продукты земледелия 
(зерновые культуры, а позже - ово-
щи) и собирательства (грибы, яго-
ды), во вторую очередь - из рыбных, 
молочных продуктов и, наконец, - 
из мясных. 

«Когда мы говорим о пище рус-
ских людей в настоящее время, мы 
подчеркиваем, что если написать 
кулинарную книгу, посвященную 
сегодняшней пище, то можно отме-
тить огромное многообразие куша-
ний, среди которых присутствуют 
блюда, характерные для многих на-
родов мира [3: 4]. Пища русского на-
рода состоит не только из продуктов 
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и блюд, которые стали националь-
ными, но и тех, которые характерны 
для других народов, причем послед-
ние занимают весьма значительное 
место. И поэтому класс заимство-
ванных единиц, формирующих кон-
цепт «пища», в количественном от-
ношении отнюдь не уступает классу 
исконных слов. Большой объем дан-
ного материала определяется тем об-
стоятельством, что в становлении и 
развитии русского языка заимство-
вания сыграли немаловажную роль. 

Среди экстралингвистических 
факторов, благоприятствующих 
процессу заимствования, необходи-
мо выделить такие причины, как 
расширение различного рода кон-
тактов с другими народами, куль-
турное влияние одного народа на 
другой, а также авторитетность язы-
ка-источника в тот или иной период 
времени. Так, в Петровскую эпоху 
огромное влияние на язык и культу-
ру России оказывала Западная Ев-
ропа, и прежде всего, Франция. Из-
вестно, что французский язык был 
языком дворянства конца XVII - на-
чала XX веков. Очень много заим-
ствований из французского языка 
появлялись и в более поздний пери-
од. В настоящее время галлицизмы 
успешно выдерживают конкурен-
цию с заимствованиями из англий-
ского языка. Благодаря галлициз-
мам, лексико-тематическая группа 
«пища» значительно обновилась, 
а сама русская кухня обогатилась 
продуктами и блюдами, принося-
щими удовольствие: безе, бешамель, 
бланманже, бисквит, ваниль, де-
серт, желе, карамель, крем, олива, 
омар, пралине, круассан, конфитюр, 
нуга и др. Как показывает наш ана-
лиз, галлицизмы значительно по-
полнили группу слов, относящих-
ся к напиткам: аперитив, глясе, 
коньяк, компот, ликер, оранжад, ли-
монад, ситро и др. Заимствованные 
из французского языка слова также 
расширили круг названий продук-
тов растительного происхождения 
и приготовленных из них блюд: 

бергамот, корнишон, патиссон, 
шампиньон, жюльен, фисташка и 
др. Многие названия соусов, сала-
тов, закусок - тоже из французского 
языка: винегрет, маринад, фуа-гра 
и т.п. Здесь же немало наименова-
ний, связанных с мясной пищей: 
кнели, котлета, сосиска, эскалоп 
и т.п. Другой авторитетный источ-
ник, откуда наблюдается экспансия 
заимствованных слов, и особенно 
в последние годы – это английский 
язык. К заимствованиям XVII - XIX 
веков относятся такие единицы, как 
кофе, крекер, кекс, ливер, ром, пунш, 
пудинг и др. Весьма многочисленны 
более поздние заимствования, от-
носящиеся к прошлому столетию: 
джем, коктейль, нектарин, тоник, 
бренди, мартини, кетчуп, крекер и 
др. По словам ученых, в конце XX 
века русский язык наводнили аме-
риканизмы, иначе говоря, заимство-
вания из американского варианта 
английского языка [1]. Этот процесс 
наглядно демонстрируют названия 
пищи, преимущественно связанные 
с закусками, полуфабрикатами, ко-
торые можно объединить общим 
названием – фаст-фуд («быстрая 
еда»): гамбургер, чизбургер, фиш-
бургер, чипсы, хот-дог, поп - корн; 
кока-кола, пепси-кола. Немецкие 
слова большей частью были заим-
ствованы в Петровскую эпоху, когда 
расширялись связи со странами За-
падной Европы: вафля, картофель, 
кокос, кольраби, крендель, померанц, 
портвейн, торт, устрицы, цукат, 
фазан, фарш. Дальше процесс за-
имствования лексических единиц 
из немецкого, конечно, продолжал-
ся, но уже не столь интенсивно, как 
это было несколько столетий назад, 
когда на Руси проводились рефор-
мы и приезжали немецкие мастера. 
Заимствования из этого языка от-
носятся и к XX веку: зельц, мюсли, 
шницель. Эти примеры показывают, 
что немецкая кухня тоже привнес-
ла в русскую кухню разнообразные 
продукты и блюда [5]. Множество 
слов итальянского происхождения 
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связано с названиями, которые яв-
ляются кулинарными символами 
итальянцев: макароны, паста, пиц-
ца, спагетти. Когда мы обращаем-
ся к заимствованиям из славянских 
языков, замечаем, что больше всего 
слов пришло из польского языка. 
Сначала польский был языком-по-
средником, давшим многие немец-
кие названия: крахмал, кухня. С 
другой стороны, в русском языке 
в целом и лексико-тематической 
группе «пища» в частности немало 
и собственно польских слов: зра-
зы, кролик, крыжовник, паштет, 
петрушка, повидло, пончик. Слов, 
пришедших из украинского языка, 
мало, но некоторые из них получили 
настолько широкое распростране-
ние, что уже стали своего рода сим-
волами русской кухни, например: 
борщ, сырник. Когда славяне были 
связаны с тюркскими племенами, 
был приток тюркских заимствова-
ний в разные тематические группы 

лексики. Среди тюркизмов преобла-
дают названия одежды, хозяйствен-
ных предметов и, конечно, названия 
различных блюд и продуктов: арбуз, 
баклажан, балык, бастурма, бахча, 
изюм, кизил, кишмиш, рахат-лу-
кум, халва, хурма, шашлык, фундук 
и др.

Заключение. 
Анализ показал, что лексиче-

ские заимствования, влияют на 
картину мира народа, привнося в 
нее элементы иного мировидения. 
Русская языковая картина мира но-
сит мозаичный характер, включаю-
щий в свой состав значительное ко-
личество заимствований из разных 
языков. Но рассматривая отдель-
ный фрагмент этой картины, обра-
зуемый названиями пищи, следу-
ет отметить, что его строительные 
элементы образуют гармоничное 
целое, обусловливающее истинное 
богатство и разнообразие русской 
кухни.
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