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КУЛЬТУРНЫЕ КОНЦЕПТЫ 
И КУЛЬТУРА ПРИНЯТИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ 

(лингвокультурный аспект) 
 

Проводится исследование лингвокультурного аспекта концепта «принятие и исполне-
ние решения». В ранних работах нами было дано обоснование для толкования акта / поня-
тия концепт «принятие и исполнение решения» в качестве концепта. Изучаемый нами 
концепт характеризуется как культурный концепт с точки зрения культуры принятия и 
исполнения решения на материале паремий и газетных статей. 

 
Ключевые слова: концептуализация, концепт «принятие и исполнение решения»; 

культура принятия решения; русская лингвокультура. 
 

L. V. Chalabaeva 
 

CULTURAL CONCEPTS 
AND THE CULTURE OF MAKING AND EXECUTING DECISIONS 

(A LINGUISTIC CULTURAL ASPECT) 
 

A research on the linguistic cultural concept «making and executing decisions» is described. 
This concept is characterised as a cultural concept from the point of view of culture of making 
and executing decisions based on the material of proverbs and newspaper articles. 
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Изучаемый нами концепт «принятие и 

исполнение решения» (см. толкование и 
обоснование акта / понятия «принятие и ис-

полнение решения» как концепта: [7]) 
представляется как универсальный кон-
цепт, актуализирующийся в различных 
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сферах жизнедеятельности человека (эко-
номической, политической и др.). В данной 
статье мы ставим цель характеризовать 
концепт «принятие и исполнение решения» 
как культурный концепт, исходя из такого 
понятия, как «культура принятия и испол-
нения решения», которое, на наш взгляд, 
является необходимым условием, основа-
нием для эффективной актуализации изу-
чаемого нами концепта в любой сфере 
жизнедеятельности человека. Изучение 
проблем концептуализации представляет 
особый интерес, поскольку выявляет тес-
ную связь языковой и концептуальной кар-
тин мира. 

Как известно, исследование какого-либо 
концепта происходит относительно кон-
цептосферы конкретной лингвокультуры. 
С этой точки зрения концепт «принятие и 
исполнение решения» необходимо рас-
сматривать в контексте других так назы-
ваемых культурных концептов. В данной 
статье мы не будем останавливаться на бо-
гатой традиции изучения культурных кон-
цептов. Перечислим лишь некоторые ис-
следования в этом направлении (см., к 
примеру, работу [5] — о культурных кон-
цептах «пунктуальность» (нем.), «умение 
жить» (фр.) и др.). 

Обратимся к проблемам, имеющим от-
ношение к акту принятия и исполнения 
решения. Как мы отмечали в предыдущих 
работах, в акте / понятии «принятие и ис-
полнение решения» необходимо различать 
как логические, так и психологические ас-
пекты, которые влияют на формирование 
стилей поведения — руководителей, под-
чиненных и т. п. В основе коммуникатив-
ных целей, таких как приказ, распоряже-
ние, обещание, отказ, согласие, угроза, 
ультиматум и некоторых других, лежит 
психологический акт принятия решения: 
«Именно этот фактор определяет принци-
пиальное различие между речевыми актами 
побуждения и предпочтения, с одной сто-
роны, и правилами и нормами — с другой. 
Первые требуют индивидуального решения 

за себя или за другого, вторые, напротив, 
освобождают от необходимости выбирать: 
они ставят человека в положение адресата 
прескрипции (а не ее субъекта)» [1, с. 235]. 

Культура принятия решения отражена в 
грамматике русского языка. Н. Д. Арутю-
нова справедливо полагает, что неопреде-
ленность и неагентивность составляют яркие 
типологические характеристики русского 
языка. Аналогичную идею высказывала 
А. Вежбицкая: «…русская грамматика изо-
билует конструкциями, в которых действи-
тельный мир предстает как противопостав-
ленный человеческим желаниям и волевым 
устремлениям или, по крайней мере, неза-
висимый от них» [3, с. 70–71]. Вежбицкая 
отмечает наличие таких лексем, как «уда-
лось», «посчастливилось» (Ему удалось по-
ступить в университет). Она выявляет 
характерные для русского языка и культу-
ры признаки: эмоциональность, иррацио-
нальность, неагентивность, любовь к мора-
ли [3, 33–34]. (Комментируя склонность к 
пассивности и к фатализму, А. Вежбицкая 
считает, что, по Достоевскому, основу ве-
личия России составляет смирение, по 
мнению же Л. Толстого, русского человека 
лучше всего характеризует легенда о при-
глашении варягов, которых на заре русской 
истории позвали к себе жившие на терри-
тории России славянские племена, чтобы 
те правили ими и установили порядок: 
«Придите править нами! Мы с радостью 
обещаем вам полное послушание. Мы го-
товы принять на себя все заботы, унижения 
и жертвы, но при этом не будем выносить 
приговоры и принимать решения» (курсив 
наш. — Л. Ч.) [3, с. 37].) 

Стихийность российской жизни и рус-
ского характера объясняется в различных 
областях знания — философии (социоло-
гии), лингвокультурологии (в трудах лите-
ратурных критиков и поэтов — Вяч. Ива-
нов, А. Белый, А. Блок). Она была пред-
метом исследования философов всех на-
правлений — славянофилов и западников, 
религиозных философов и марксистов. 
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Н. А. Бердяев по этому поводу писал: «У 
русского народа была огромная сила сти-
хии и сравнительная слабость формы. Рус-
ский народ не был народом культуры по 
преимуществу, как народы Западной Евро-
пы, он был более народом откровений и 
вдохновений, он не знал меры и легко впа-
дал в крайности» [2, с. 78]. 

Стихия представляется немыслимой без 
широких просторов, широких натур и ши-
роты души. С пространственной ориента-
цией связывается концепт «воля». Вместе с 
тем, согласно Н. Д. Арутюновой, воля «как 
силовой центр, обеспечивающий действия 
человека, не входит в русскую народную 
модель человека (это значение не отмечено 
даже в словаре Даля). О силе воли и о вос-
питании воли думает Рахметов, возлежа на 
гвоздях, но не лежащий на печи крестья-
нин». Согласно Н. Д. Арутюновой, стихия 
действует активно, а воля — пассивно [1, 
с. 809–814]. В связи с этим целесообразно 
вспомнить о выявленных А. Вежбицкой 
специфических для русской лингвокульту-
ры концептах — душа, судьба, тоска [3]. 
Перечисленные концепты представляются 
нами понятиями, формирующими содер-
жание концепта «принятие и исполнение 
решения». 

Комплексный анализ категории «приня-
тие решения», как и любого другого объек-
та изучения, предполагает исследование 
разнообразного материала. Одним из таких 
источников представляется паремический 
фонд языка. 

Согласно Н. Д. Арутюновой, если «на-
личие строгих правил и запретов породило 
модальность долженствования, наличие 
цели стимулировало формирование мо-
дальности нужды, а неумолимость законов 
природы и теоретического мышления от-
делила концепт необходимости от градуи-
рованной модальности вероятности, то па-
ремические рекомендации этих различий 
не проводят: они остаются в пределах дей-
ствия пропозициональной установки мне-
ния. В них, кроме того, прескриптивность 

не отделена четко ни от значения принятия 
решения, ни от суждений об иерархии цен-
ностей. Для пословиц, вообще говоря, ха-
рактерна модальная неопределенность» [1, 
с. 247]. 

Результаты нашего изыскания показали, 
что в словаре В. И. Даля [4] концепт «при-
нятие и исполнение решения» актуализи-
руется в пословицах, собранных, к приме-
ру, в статье «раздумье — решимость». Об 
акте принятия и исполнения решения мож-
но говорить в контексте мыслительных 
действий — операций: Дать ли, взять ли — 
раздумье берет. Думал было дать, да раз-
думье опять. Умом не раскинешь, пальца-
ми не растычешь. 

В статье «раздумье — решимость» осо-
бое место занимают пословицы, переда-
ющие ситуацию / состояние неопреде-
ленности, характерное для русской лин-
гвокультуры. Об этом свидетельствует 
наличие многочисленных паремий, отра-
жающих варианты одной и той же ситуа-
ции (состояния, положения дел, действий, 
нуждающихся в принятии решения и т. п.): 
Ни да, ни нет; ни туда, ни сюда; ни туда, 
ни оттуда; ни то, ни се; ни так, ни сяк, ни 
так. Ни вон, ни в избу; ни со двора, ни во 
двор. Шить ли, белить ли, а завтра велик 
день. Не то стоя простоять, не то сидя 
просидеть, не то лежа пролежать. 
Жмется, мнется, переминается. Что-то 
он пожимается. 

Важно принять верное, правильное ре-
шение, к примеру, относительно вопросов, 
имеющих отношение к бытующим в об-
ществе правилам, законам, регулирующим 
ценностные, моральные установки. Однако 
и в этом случае, признак неопределенности 
оказывается приоритетным: Жаль парня, да 
не погубить бы девки (и наоборот). Ба-
тюшкой назвать не хочется, свекром на-
звать — рассердится. Молодому женить-
ся рано, а старому поздно. Не то тыкать, 
не то выкать (ты и вы). Пословицы и по-
говорки носят в основном неагентивный 
характер: Тут поневоле зачешешь затылок. 
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Не купить — горе, а купить — вдвое (дру-
гое). Тяжел на подъем. Его сразу не сдви-
нешь. 

В русских паремиях частотно описание 
состояний озадаченности, «огорошенности», 
состояний, затрудняющих процесс приня-
тия и исполнения решения. Они выражены 
констативами и в большей степени харак-
теризуются образностью, метафорично-
стью: Стал на думах, как на вилах. Стал 
(отошел, глядит), словно несолоно хлебал. 
Глядит да глазами хлопает; молчит да ру-
ками разводит. У него рожа по шестую 
пуговицу вытянулась. Глядит, будто глот-
ком подавился. Опешил, словно столбняк 
нашел. Стал, словно вкопанный, словно к 
земле прирос. 

Паремические единицы выполняют раз-
личные функции, актуализируя определен-
ные иллокутивные установки [6]. Относи-
тельно объекта нашего исследования, на-
пример, выраженные в форме квестивов, 
они, с одной стороны, констатируют со-
стояние растерянности, с другой стороны, 
мотивируют на принятие и исполнение ре-
шения: Что глядишь, рот разинув? Что 
бельма уставил? Что буркала выпучил? 
Что талы (шары) катаешь? Что уши раз-
весил? Аль ты слова не доищешься? Другая 
разновидность паремий — паремии-пре-
скрипции, своеобразно актуализирующие 
концепт принятие и исполнение решения: 
Думай двояко, а делай одинако (т. е. ре-
шайся, да не изменяй опять)! Заваря пива, 
не угадывай (каково будет), а сваря, не от-
гадывай (не отдумывай). Как не ворочай, а 
одно одного короче. Как ни кинь, все клин. 
Паремии-прескрипции близки к паремиям-
аксиомам, которые, как правило, выражены 
в неопределенной форме в виде неопро-
вержимых констатаций: Пережеванного не 
варить. Что сделано, то свято. Долго ду-
мать — тому же быть. Раздумье на грех 
наводит. Близость паремий-прескрипций 
(2) и паремий-аксиом (1) обусловливает их 
совместное употребление в виде речевых 
формул: Долгая дума — лишняя скорбь (1). 

Чем думать, так делай (2)! Принятие ре-
шения, в основе своей сопряженное с кате-
горией выбора, указывает на возможность 
сочетания нескольких альтернатив, отра-
жающих, например, различные состав-
ляющие: желание (1), внутреннее проти-
воречие (2), социальное ограничение (3): 
И хочется (1), и колется (2), и матушка не 
велит (3). 

Таким образом, понятие культуры при-
нятия решения охватывает вопросы нрав-
ственности, отношения к социальным и эт-
носпецифическим ценностям, в числе ко-
торых — культура поведения, соблюдение 
порядка, правил этикета, выполнение зако-
нов и др. В целом особенность русской 
лингвокультуры при реализации концепта 
принятия и исполнения решения на мате-
риале паремий выражается в передаче со-
стояния неопределенности, растерянности, 
огорошенности. 

Далее для реализации поставленной це-
ли в нашей статье — характеризовать кон-
цепт «принятие и исполнение решения» 
как культурный концепт — рассмотрим его 
актуализацию на материале статей из газет 
«Комсомольская правда», «Труд», «Лите-
ратурная газета», «Аргументы и факты» за 
2008–2010 гг. 

Анализ контекстов показал многоаспект-
ность реализации концепта в повседневно-
сти. Концепт «принятие и исполнение ре-
шения» при своей актуализации характери-
зует различные субъект-объектные отно-
шения, имеет разнообразные референции, 
заполняющие трехчастную структуру кон-
цепта, включающую понятийную, образ-
ную, ценностную составляющие. К примеру, 
когда речь идет о нравственных качествах 
человека в процессе принятия и исполне-
ния решения: «Иов Гайдай стал свидетелем 
кражи и сначала проходил в качестве сви-
детеля, но потом благородно решил взять 
вину на себя и был сослан в Сибирь. Позже 
переехал в Иркутск, где вырос сын Леонид, 
будущий кинорежиссер» (Анна Велигжа-
нина. У Леонида Гайдая был талисман — 
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черная кошка на съемках) (Комсомольская 
правда. № 14-т / 5. 31 января — 7 февраля 
2008 г.). 

В следующем примере выявляем нрав-
ственную составляющую коллективного 
решения, основанного на компетентности: 
«Чиновники полагают, что они лучше всех 
разбираются в искусстве и именно на этом 
основании вправе решать, какие произве-
дения искусства достойны существования, 
то есть финансирования, а какие — нет?» 
(Геннадий Стеблов. Досадное недоразуме-
ние или…) (Литературная газета. № 8 
(6160). 27 февраля — 4 марта 2008 г.). 

Культура принятия и исполнения реше-
ния, в целом регулируемая нравственными 
категориями, зависит от ценностей, кото-
рыми руководствуется субъект (индивиду-
альный / коллективный), принимающий и 
исполняющий какое-либо решение. Чаще 
всего при этом субъекты выражены такими 
образными средствами, как деперсонали-
зация, метафора, метонимия: «Коммерция 
правит бал и решает, когда выгоднее по-
казывать тот или иной сериал, концерт и 
т. д., да и выгодно ли вообще. Этим в пер-
вую очередь определяется телевизионная 
"политика за рубежом"? Кое-кто из наших 
"английских соотечественников" решает 
идти ва-банк и, заплатив пару сотен фун-
тов, получает благодаря модему доступ че-
рез Интернет к "настоящим", а не зарубеж-
ным российским каналам, причем к добро-
му десятку. Но и от них не слышно бурно-
го восторга» (Михаил Озеров. Копия хуже 
оригинала) (Литературная газета. № 8 
(6160). 27 февраля — 4 марта 2008 г.). 

Культурная составляющая в концепте 
«принятие и исполнение решения» рефе-
рирует к различным сферам жизнедеятель-
ности, к примеру, к экономической, как в 
предыдущем примере; к политической, а 
конкретнее, к идеологической — как в сле-
дующем: «Моя первая встреча с Зайцевым 
произошла чуть ли не полвека назад, когда 
он еще учился в Московском текстильном 
институте, где сейчас профессорствует. То-

гда в столице, уже раскованной Всемир-
ным фестивалем молодежи и студентов 
единственным концертом знаменитой Мар-
лен Дитрих, а в совершенно закрытом До-
ме кино — соблазнами ранних Феллини и 
Висконти, решено было ищущих молодых 
людей, вкусивших от современной миро-
вой культуры и страстно к ней тянувшихся, 
отвлечь мероприятиями в так называемых 
молодежных кафе» (Сергей Есин. Техноло-
гия соблазна) (Литературная газета. № 8 
(6160). 27 февраля — 4 марта 2008 г.). 

Сегодняшняя Россия характеризуется 
новыми тенденциями в области принятия 
и исполнения решения. Лексемы с семой 
«-реш» частотны в современном дискурсе. 
В связи с этим значение изучаемого нами 
концепта возрастает. Принятие и исполне-
ние верных, своевременных решений по-
вышает уровень жизни во всех ее сферах, 
что непосредственно зависит от уровня 
культуры индивидуальных и коллективных 
субъектов. В этом направлении показа-
тельна стратегия законодательной и испол-
нительной власти в области принятия и ис-
полнения решений: «На недавнем совещании 
Д. Медведев проанализировал выполнение 
президентских поручений правительством. 
Картина получилась печальная. Оказалось, 
например, что ни одна из федеральных це-
левых программ (ФЦП) "по состоянию на 
31 мая правительством еще не утвержде-
на". Хотя еще ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД на за-
седании оргкомитета "Победа" было при-
нято решение о разработке специальной 
ФЦП по уходу за воинскими захоронения-
ми! Президент возмутился тем, как долго и 
плохо решаются вопросы с переселением 
граждан из ветхого жилья, несмотря на от-
дельное президентское поручение. Д. Мед-
ведев неоднократно отчитывал министров, 
губернаторов и мэров за плохую работу. 
15 января этого года он поразился тому, 
что даже в "тяжелом, кризисном" 2009 году 
правительство "раскочегаривалось непро-
стительно долго", 16 марта отчитал подчи-
ненных за плохое исполнение президент-
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ских поручений, 5 апреля — за волокиту со 
снижением стоимости строительства дорог 
и пр. В 2009 году Президентом России бы-
ло отдано 1752 поручения, из них выпол-
нено… 1084. В 2010-м ситуация не улуч-
шается. По словам Д. Медведева, дисцип-
лина с исполнением поручений хромает, 
ответные документы правительства — это 
просто отписки. Похожая ситуация и с вы-
полнением решений и поручений премьер-
министра В. Путина. Из уст руководителей 
страны звучат действительно серьезные 
задания, касающиеся самых животрепе-
щущих проблем простых людей. Но сиг-
нал, который исходит с самого верха, зату-
хает уже на следующей инстанции. На 
нижних ступеньках вертикали власти — 
еще глуше. На областном и районном 
уровнях и вовсе зияют "черные дыры" не-
сделанных дел и невыполненных решений. 
В итоге мосты и аэропорты строятся у нас 
десятилетиями. Новые технологии внедря-
ются крайне редко. Решение простых во-
просов затягивается на веки вечные» (Ни-
колай Зятьков. Засидевшиеся) (АИФ. № 24. 
16 июня 2010 г.). 

К общей стратегии реализуемого кон-
цепта предлагаются тактические приемы, 
как в следующих контекстах: 1. «Член дви-
жения "Солидарность" Илья Яшин считает, 
что для нормального функционирования 
городской жизни необходимо возродить 
органы местного самоуправления — муни-
ципалитеты. "Люди сами должны решать 
местные проблемы, а не ждать, пока к ним 
придет кто-нибудь из мэрии", — сказал 
«Труду» политик. Вернуть самостоятель-
ность муниципалитетам. Необходимо под-
готовить москвичей и перейти к более ра-
зумному способу администрирования. Лю-
ди должны иметь возможность влиять на 
решение локальных проблем» (Мария Бе-
ленькая. Наследство Лужкова: 5 главных 
задач для будущего мэра Москвы) (Труд. 
№ 176. 21 сентября 2010 г.); 2. «Для разви-
тия гражданского общества уже в ближай-
шее время, по мнению экспертов ИНСОР 

(Институт современного развития — Л. Ч.), 
кроме всего прочего, можно было бы сде-
лать несколько символичных шагов — рез-
кое сокращение "мигалок" и показатель-
ную опись приставами имущества госорга-
нов, которые не выполняют решения судов 
по искам граждан к этим органам» (Алек-
сандр Колесниченко. Доклад ИНСОР: «Ев-
ролицо» будущей России) (АИФ. № 6. 10 
февраля 2010 г.); 3. «О перегибах завел 
речь В. Путин на встрече с руководством 
"Единой России": "Нужно научиться до-
ходчиво объяснять людям проблемы, дока-
зать, что мы предлагаем эффективные пу-
ти их решения". По мысли премьера, 
"нельзя превращаться в "обещалкиных", 
которые обещают только для того, что-
бы запудрить людям мозги, прорваться в 
органы власти, а потом заняться решени-
ем своих проблем". Немаловажно и сохра-
нять "контакт с людьми". Напомним, оче-
редной единый день голосования пройдет в 
России 14 марта. В 8 регионах будут выби-
рать законодателей, во многих городах — 
мэров и местных депутатов» (Виктор Юрь-
ев.... Путин дал наказ «единороссам»?) 
(АИФ. № 6. 10 февраля 2010 г.). 

Характеристика определенной культуры 
релевантна в сравнительном аспекте. Пока-
зателен пример стратегической и тактиче-
ской актуализации концепта «принятие и 
исполнение решения» в китайской культу-
ре: «1. Дух настойчивости, готовность к 
напряженной борьбе при достижении ка-
ких-либо целей. В Китае всегда на первом 
месте была повседневная жизнь с ее забо-
тами и трудностями. Как говорил Конфу-
ций, "благородный настойчив, не уставая", 
ему же принадлежат слова: "Если не зна-
ешь жизни, то как ты можешь знать 
смерть". Другими словами, конфуцианская 
философия призывала опираться на собст-
венные силы, не верить в предрассудки. 
Она воспитывала в китайцах стремление 
вести решительную, непреклонную борьбу 
со всеми опасностями, угрожающими при-
роде и обществу. 2. Постепенно осознание 
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важной роли конфуцианства как духовной 
составляющей модернизации китайского 
общества начинает проникать и в умы по-
литической элиты, партийного руковод-
ства, лиц, ответственных за принятие ре-
шений по идеологическим вопросам как на 
местном, региональном, так и на централь-
ном уровнях. 3. Стратегический курс ки-
тайского руководства — строительство со-
циализма с китайской спецификой. Естест-
венно поэтому, что в последние тридцать 
лет главное внимание уделялось развитию 
экономики. Беспрецедентный экономиче-
ский рост Китая за эти годы общеизвестен. 
Однако наряду с очевидными достижения-
ми в процессе модернизации возникли 
серьезные проблемы, в том числе в соци-
альной и духовной сферах. Это заставило 
китайское руководство искать пути их ре-
шения» (Владилен Буров. Поднебесная 
принадлежит всем) (Литературная газета. 
№ 36 (6240). 9 сентября, 2009 г.). 
Немаловажная составляющая русской 

лингвокультуры — юмор, который помо-
гает преодолевать проблемы, связанные 
в том числе с изучаемым нами концеп-
том: «Президент наш правильно делает, 
что не советуется с Думой или народом 
перед принятием важных кадровых ре-
шений. Если начнет это делать, будем 
жить гораздо хуже. Если советоваться с 
народом и, главное, делать то, что он хо-
чет, это ж будет бесконечная драка, крики, 
ссоры!» (Михаил Жванецкий. Придется 
жить лучше!) (Труд (Кубань). 28 февраля 
2008 г.). 

Исходя из положения о трехчастности 
концепта, основываясь на анализируемом 

материале, мы приходим к выводу о том, 
что дискурс русской лингвокультуры в ди-
ахронии и синхронии представляется ин-
дикатором проблем, имеющихся относи-
тельно концепта «принятие и исполнение 
решения». Изучение предлагаемого кон-
цепта на различном материале (паремии, 
выдержки из газетных статьей) показывает 
его разнообразную актуализацию. Так, на-
пример, в ряду паремий из народной муд-
рости пословицы представлены в различ-
ных речевых действиях как актуализаторы 
различных функций — паремии-конста-
тивы / квестивы / прескрипции / аксиомы. 
Общее место, их объединяющее, — это не-
определенность, неагентивность. Обезли-
ченность реферирует к возможности дис-
танцироваться от необходимости прини-
мать участие в реализации концепта «при-
нятие и исполнение решения». Однако, как 
мы показали, в паремиях-прескрипциях 
есть установка на действие, принятие и ис-
полнение решения, но эта установка, что 
характерно, направлена скорее не на обду-
мывание процесса, а на скорейшее избав-
ление от проблемы. Современный дискурс 
относительно исследуемого концепта сви-
детельствует о насущной необходимости 
поиска и нахождения средств его актуали-
зации в различных сферах жизнедеятель-
ности. В нем происходит процесс выявле-
ния не только быстрых, но и эффективных 
средств для релевантной реализации кон-
цепта «принятие и исполнение решения». 
В этом отношении мы можем говорить о 
специфичности данного концепта в рус-
ской лингвокультуре, что позволяет толко-
вать его как культурный концепт. 
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АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
МНОГОЗНАЧНЫХ ГЛАГОЛОВ ’КЫБЫТ’ И ‘КЭЛ’ 

НА МАТЕРИАЛЕ БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ 
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА 

 
Предпринята попытка последовательного раскрытия контекстуального проявления 

значений некоторых многозначных глаголов и их отражение в словарных статьях Большо-
го толкового словаря якутского языка. 

 
Ключевые слова: контекст, значения многозначных глаголов, словарные статьи. 
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ANALYZING THE SEMANTIC STRUCTURES 

OF POLY-SEMANTIC VERBS ‘KYBYT’ AND ‘KEL’ 
BASED ON THE DICTIONARY OF THE SAKHA LANGUAGE 

 
The dictionaries should describe the meanings of poly-semantic verbs to the full extent and re-

flect all the lexical meanings of the verb. In this article, an attempt has been made towards finding 
out and describing the semantic structure of poly-semantic lexemes, towards showing how the 
various meanings are differentiated and represented as a hierarchical system and how they are 
reflected in the dictionary entries of the Big Dictionary of the Sakha Language. 

 
Keywords: poly-semantic verbs, semantic structure, dictionary entries. 

 
Определение слов — одна из самых 

трудных проблем для всех словарей, осо-
бенно для словарей толковых, где опреде-
ления должны быть понятны всем. Осо-

бенно это касается многозначных слов. 
Лексикографы сталкиваются с проблемой 
группировки различных значений много-
значных слов и с тем, как эти значения 


