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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА МАТЬ В РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 
(на фоне индонезийского языка) 

 
Статья посвящена анализу русских паремий с компонентом мать на фоне индоне-

зийского языка в лингвокультурологическом аспекте. В результате проведённого анализа 
сравнивается символика, оценочность, установки культуры, выраженные паремиями 
русского и индонезийского языков с компонентом мать. 
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Ani Rachmat 
Verbalization of the Concept ‘Mother’ in Russian phraseology 

(compared to Indonesian Language) 
 

This article analyzes the linguo-cultural aspect of  the Russian paroemias  with the com-
ponent word ‘mother’ compared to the Indonesian language in. The analysis compares the sym-
bols, values, cultural attitudes expressed in paroemia of the Russian and Indonesian languages 
with a component word ‘mother’. 
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Ключевой фигурой как для русской, так и 
для индонезийской культуры на материале 
паремий о семье является мать. 

По данным «Частотного словаря русско-
го языка» под редакцией Л. Н. Засориной, 
лексема мать характеризуется самой высо-
кой частотностью среди терминов родства 
(ср. мама/мать — 350, папа/отец — 148, де-

душка — 84, бабушка — 207, дочь — 116, 
сын — 332), а в «Русском словообразова-
тельном словаре» А. Н. Тихонова зафикси-
ровано больше 50 (12 — мама, 44 — мать) 
дериватов этой лексемы. Эти данные под-
тверждают значимость данного слова для 
русской культуры, его важность и древ-
ность, указывают с позиций языка на пра-
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вомерность рассмотрения данной единицы 
с лингвокультурологической точки зрения.  

Историко-этимологический словарь со-
временного русского языка П. Я. Черных 
свидетельствует о древнейшем происхож-
дении этого слова. Оно фиксируется во всех 
славянских языках, восходит к индо-
европейскому корню, фиксируется во всех 
балтийских, романо-германских языках. 
Имеется оно и в некоторых неиндоевропей-
ских языках: в тюркских (турецкий, киргиз-
ский, узбекский), даже в китайском и япон-
ском языках оно звучит как «мама» и упот-
ребляется в том же значении. В индонезий-
ском оно звучит как «мама», «ма», 
официальноe/книжное ― «ibu».  

Слово МАТЕРЬ фиксируется всеми сло-
варями с пометами книжное, устаревшее, 
высокое, входит в состав сложного слова 
Богоматерь (Мадонна, Богородица, дева 
Мария) — «в христианской и исламской 
традиции — мать Иисуса Христа, которая 
является одной из наиболее почитаемых 
фигур, в особенности в католицизме и пра-
вославии. Ей атрибутируются душевная 
чистота, непорочность, кротость, смирение, 
а главное, — любовь в высоком нравствен-
ном смысле. Богородица являет собой сим-
волическое значение образа матери» [3, 
с. 55]. Выражение Матерь Божья набирает 
частотность в современном русском языке в 
связи с изменениями в области идеологии и 
отношения к религии.  

У многих народов, не имеющих между 
собой никаких исторических контактов, 
земля считается матерью всех людей. Са-
мые ранние свидетельства человеческой 
культуры и религии посвящены Матери. 
Все живое рождено Матерью и питается ею. 
Компоненты мать, матушка используются 
в составе фразеологизированных словосо-
четаний для обозначения того, что является 
«родным, близким, дорогим, представляет 
собой какую-либо духовную ценность»: 
Русь-матушка, Родина-Мать, Волга-ма-
тушка, водица-матушка, Земля-матушка, 
Мать сыра земля. И в первую очередь ― 

Земля, она воплощает собой материнское 
начало в культуре не только русского, но и 
многих славянских языков [7, с. 203−208]. 

В индонезийском языке символом плодо-
родия, женского начала является не столько 
земля, сколько особая «душа» риса, вопло-
щающая в себе женскую плодоносящую 
сущность. По мнению Е. В. Ревуненковой, с 
рисом у индонезийцев ассоциируются пред-
ставления о плодородии, процветании, бла-
гополучии как всей природы, так и челове-
ческого коллектива. «Концентрируя в себе 
женскую (зерно) и мужскую» (стебель) пло-
доносящую силу, рисовая культура в целом 
является воплощением женского начала»; 
<…> «Душа» риса у многих индонезийских 
народов по своим функциям аналогична ма-
тери или богине риса. Образ яванской боги-
ни риса Деви Шри сливается с образом 
женской прародительницы — основатель-
ницы яванского общества [5, с. 154−155]. 

В пословицах отражается и социальный 
уклад общества, что отражается в индоне-
зийской пословице: Научись уважать от-
ца, мать, учителя, лидера общины (ста-
росту, десу). Деса — деревня и одновре-
менно община. На Яве, как и тысячу лет на-
зад, деса представляет собой основу соци-
ально-политической жизни общества. Это 
первичная ячейка административного 
управления как в сельской местности, так и 
в городах. Глава этого управления — ста-
роста. 

В индонезийских семьях много детей, 
как гласит пословица: Много детей — мно-
го будет доходов. Имеется в виду, что, став 
взрослыми, дети будут помогать родителям.  
Индонезийцы очень любят своих детей, но 
в воспитании предпочитают строгость: лю-
бить жену и детей — не баловать их.  Хотя 
большинство населения Индонезии му-
сульмане, а ислам разрешает иметь две, три 
и даже четыре жены, многоженство в Индо-
незии ― не очень частое явление (особенно 
после принятия в 1974 году закона о браке). 
В отличие от женщин большинства мусуль-
манских стран, индонезийки официально 
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пользуются равными правами с мужчинами. 
Нередко главой семьи является женщина. 

В семье мать играет более важную роль, 
чем отец. Это отражается в следующих по-
словицах: Мать нужно уважать в два раза 
больше, чем отца. Это правило внушается 
ребёнку с раннего детства и объясняется 
тем, что мать вынашивает ребёнка, очень 
долго кормит грудью, ухаживает за детьми, 
а отец занимается своими делами. Мать — 
символ спасения (счастья), отец — символ 
достоинства. Безопасность и счастье ре-
бёнка во многом зависят от молитвы и люб-
ви матери, а отец является главным в поис-
ках знаний (образования) и работы. Не 
только любовь матери сильнее, но и её про-
клятие: Проклятие отца обжигает, как 
огонь, проклятие матери сжигает, как 
острый перец. Любовь матери бесконечна, 
а вот любовь детей, как, впрочем, и в рус-
ском языке — относительна: Любовь мате-
ри — широкая дорога, а любовь детей — 
узкая тропинка. Если мать богата, дочь 
становится принцессой; если дочь богата, 
мать становится служанкой. 

Результаты проведённого лингвокульту-
рологического анализа 122 русских паремий 
на фоне их индонезийских соответствий 
позволяют сделать вывод о том, что в целом 
большинство культурных установок, выра-
женных в паремиях двух языков, совпадает: 

1. Родители, а особенно мать, ― это са-
мое дорогое, что есть у человека.  

В русском: Родную мать никем не заме-
нишь; Все купишь, а отца-матери не ку-
пишь; На свете все найдешь, кроме отца с 
матерью; Жена ― для совета, тёща ― для 
привета, а нет милей родной матери; Без 
отца дитя — полсироты, без матери дитя 
— полная сирота. 

В индонезийском: Мать нужно уважать 
в два раза больше, чем отца  (Satu penghor-
matan terhadap bapak, tetapi dua terhadap ibu). 

Заботливое отношение любящей матери 
к детям и уважительное, почтительное от-
ношение детей к ней являются тем этало-
ном, с которым сравниваются взаимоотно-

шения между людьми, а разные события и 
обстоятельства  жизни людей сопоставля-
ются, сравниваются с тем временем, когда 
они находились под опекой матери, под ее 
защитой, окруженные заботой и лаской (как 
у матушки под крылышком). 

1. В русском и в индонезийском языках 
мать — это символ добра, заботы, ласки. В 
русском: Нет лучше дружка, чем родная 
матушка; При солнышке тепло, а при ма-
тери добро; Материнская молитва со дна 
моря вынимает; Сердце матери лучше 
солнца греет; Птица радуется весне, а 
младенец ― матери; Материнская ласка 
конца не знает. 

2. В индонезийском: Мать ― символ спа-
сения (счастья), отец ― символ достоин-
ства (благополучия). (Ibu simbol keselamatan 
(kebahagiaan) ayah simbol martabat). 

3. И в русском, и в индонезийском язы-
ках мать любит своих детей  безусловной  
любовью. В русском: Всякой матери милы 
свои дети; Хоть дитя и криво, а отцу с 
матерью мило; Никто так детям не ве-
рит, как мать родная; Для матери ребенок 
до ста лет дитёнок; У матери дети ―  
что на руке пальцы: за который не укуси, 
все больно. В индонезийском: Материнская 
любовь к ребёнку бесконечна (Kasih ibu 
sepanjang jalan); Единственному ребёнку 
равного нет. (Anak seorang penaka tiada); 
Любовь матери — широкая дорога, а лю-
бовь детей — узкая тропинка (Kasih ibu 
sepanjang jalan, kasih anak sepanjang peng-
galan). Если мать богата, дочь становится 
принцессой; если дочь богата, мать стано-
вится служанкой (Kalau ibu kaya anak men-
jadi putri, kalau anak kaya ibu menjadi babu). 

4. Хорошая мать держит своих детей в 
любви, но и в строгости. В русском: Мать 
праведна — ограда камена; Материнский 
гнев, что весенний снег: и много его выпа-
дет, да скоро стает; Материны побои не 
болят, мать и бия, не бьет; Родная мать и 
высоко замахивается, да не больно бьёт; 
Мать и высоко подымёт, да не больно 
опустит руку. В индонезийском: Прокля-
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тие отца обжигает, как огонь, проклятие 
матери жжет, как острый перец (чили) 
(Bapak bersumpah panas seperti api tempu-
rung, ibu mengutuk pedas seperti cabe rawit). 

В воспитании детей не все зависит от ма-
тери. В русском языке: Дети одной  матери 
и те разные бывают. В индонезийском 
языке: В том, что у тебя несчастная судь-
ба, виновата не мать, а ты сам. (Bukan 
salah bunda mengandung, salah badan yang 
buruk pinta). 

5. В русском языке слова мать (мама, 
матушка) используются в названии страны 
(Русь — матушка, Родина — мать), горо-
дов (Москва ― матушка, Одесса ― мама) 
и других неодушевленных предметов (Вол-
га-матушка, зима-матушка), что говорит 
об особенном отношении русских к этим 
реалиям, воспринимаемым как родные, 
одушевленные, которые сравниваются с 
близким человеком — матерью. В индоне-
зийском: ibu pertiwi — мать-родина, ibu 
kota — мать городов,  столица. 

Но вместе с тем наблюдаются и опреде-
ленные различия в установках культуры, вы-
ражаемых паремиями с компонентом мать.  

Так, в русском языке в пословицах выра-
жена мысль о том, что по матери судят о 
дочери: по матери и дочь; если хочешь уз-
нать, какой будет невеста через много 
лет, посмотри на её мать. В русской по-
словице в центре внимания находится ха-
рактер, нрав, особенности поведения де-
вушки и внешний вид. Идея похожести де-
тей и родителей передаётся компонентами 
мать ― дочь. 

В индонезийской пословице У рябого 
отца и сын рябой (bapak burik, anak rintik) 
идея похожести детей на своих родителей 
передаётся компонентами отец и сын и 
внимание акцентируется в первую очередь 
на внешности. 

И в русском, и в индонезийском  языках 
хорошая мать — ласковая, нежная женщи-
на, всегда понимающая и поддерживающая  
своих детей, но, в то же время, воспиты-
вающая их строго: Мать-потатчица не 

жалеет ребёнка, а жалит.  Плохая мать — 
это та, которая слишком балует своих детей 
или вообще о них не заботится: Слушать 
птиц, забыв о ребёнке. (Dengarkan suara bu-
rung, anak dipangku dilepaskan); Бросить 
своего ребенка, чтобы кормить обезьян в 
джунглях или Своего ребенка голодным ос-
тавить, обезьянку в лесу молоком накор-
мить. (Anak di pangkuan dilepaskan, beruk di 
rimba disusui). 

По мнению Т. Г. Бочиной, своеобразным 
маркером сверхположительной и сверхот-
рицатеной оценок стали в русском языке 
слова мать и мачеха. Мачеха — это эталон 
свехзлобы, мать — символ доброты и все-
прощения. [1, с. 73]. В качестве оценочных 
слов лексемы мать и мачеха применяются 
для выражения ценностно-значимого отно-
шения к самым различным предметам и 
сторонам жизни:  
Достаток — мать, убожество — ма-

чеха;  
Иному счастье — мать, иному — мачеха; 
Москва кому — мать, а кому — мачеха. 
Родимая сторона — мать, чужая — ма-

чеха; 
Счастье — мать, счастье — мачеха, 

счастье — бешеный волк. 
В индонезийском языке пословиц с ком-

понентом мачеха пока не обнаружено. Об-
раз «плохой» матери формируется на осно-
ве наблюдений за отношением матери к не-
родным детям (племянникам): дитя (своё) 
на руках, племянника за руку ведёт; Своего 
ребёнка содержит на заработки, племян-
ника содержит на наследство. 

Как в русском, так и в индонезийском 
языке слово мать используется в брани, это 
объясняется тем, что мать — для человека 
обоих культур — это самое святое, что есть 
у него в жизни, и самая большая обида и 
оскорбление — это оскорбление его матери. 
Например, в русском языке: Пошёл к чёр-
товой матери; до чертовой матери; пока-
зать кузькину мать; мать-перемать; язви 
твою мать; япона мать; ё… твою мать [8, 
с. 2004].  
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И также в индонезийском языке исполь-
зуются бранные выражения со словом 
«мать»: CUKI MAI (PUKI MAKMU) «поло-
вой акт», NGANA PE MAI "ё… твою мать". 
Где  MAI= MAK= мать (4, с. 292). 

Таким образом, в двух языках ни генети-
чески, ни ареально не связанных между со-
бой, наблюдается больше сходств, чем раз-
личий в отношении к матери в её роли в се-
мье и обществе. 
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А. К. Прокопьева 
 

МНОГОЧЛЕННЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЯКУТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

 
При выборе автором того или иного типа сложного предложения учитываются 

его выразительные возможности. В статье исследуются стилистические особенности 
употребления многочленных сложных предложений в произведениях якутских писателей 
четырех поколений. Сделаны попытки раскрыть проявления авторских индивидуально-
стей через словесные построения. 

 
Ключевые слова: многочленные сложные предложения, стилистика многочленных 

сложных предложений, многочленное смешанное сложное предложение, сложноподчи-
ненные предложения усложненной структуры. 




