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Аннотация: Цель – определить актуальность мотивирующих признаков в структуре концепта вишня и их переход в ста-
тус когнитивных в современной русской лингвокультуре. Задачи: 1) выделить и описать первичные (мотивирующие) 
признаки русского концепта вишня; 2) проверить актуальность мотивирующих признаков для русской лингвокультуры, 
проиллюстрировав их примерами из языкового материала; 3) выявить мотивирующие признаки концепта вишня, 
которые перешли в статус когнитивных (понятийных). Источниками языкового материала являются: 1) двенадцать 
этимологических и исторических словарей русского языка; 2) Национальный корпус русского языка. В исследовании 
применены следующие методы: этимологический, описательный, концептуальный, метод компонентного анализа сло-
варных дефиниций. В результате проведенного исследования было выявлено 15 мотивирующих признаков концепта 
вишня, объединенных в 4 класса: 1. Растение и его составляющие (ветка, дерево, (кустарниковое) растение, мелкие / 
круглые, омела, плоды, прутья, цветы, черешня). 2. Цвет (багровый, коричневый, темно-красный). 3. Вещество ((клейкий) 
сок, птичий клей). 4. Качественное состояние (обвислая (от тяжести)). Все мотивирующие признаки сохранили свою 
актуальность до нашего времени, приняв статус когнитивных (понятийных), кроме двух признаков (омела, прутья), 
не подтвержденных примерами из Национального корпуса русского языка. Таким образом, 13 признаков концепта 
вишня перешли в статус когнитивных (понятийных). Востребованность первичных признаков доказывает сохранение 
первообразов, положенных в основу имени слова – репрезентанта изучаемого концепта. Обращение к вегетативным 
концептам лингокультуры позволяет обратить внимание на соответствующие символы.
Ключевые слова: концепт, мотивирующие признаки, когнитивные признаки, структура концепта, концептология, 
языковая картина мира, лингвокультурология
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Abstract: The article describes the motivating signs in the structure of the cherry concept in the Russian linguoculture. 
The author defined the primary signs, determined their cultural relevance, illustrated them, and identified those that became 
cognitive. The research covered twelve etymological and historical dictionaries of the Russian language, as well as the National 
Corpus of the Russian Language. The methods included etymological, descriptive, conceptual, and component analyses 
of dictionary definitions. The study revealed fifteen motivating signs of the cherry concept, which were classified as follows: 
1) the plant and its components: branch, tree, (shrub) plant, small / round, mistletoe, fruits, rods, flowers, cherry; 2) color: crimson, 
brown, dark red; 3) substance: (glutinous) juice, bird glue; 4) qualitative state: sagging under its own weight. All the motivating 
signs have retained their relevance and assumed the status of cognitive (conceptual) ones, except for mistletoe and rods, which 
were not confirmed by the National Corpus of the Russian Language. The demand for primary signs proved the preservation 
of the prototypes underlying the word as the representative of the concept under study. Vegetative linguocultural concepts 
were also interconnected with the corresponding symbols.
Keywords: concept, motivating signs, cognitive signs, conceptual structure, conceptology, language picture of the world, 
linguoculture
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Введение
Современная лингвокультурология расширяет границы своих 
исследований. Объектом пристального внимания концепто-
логов и лингвокультурологов становятся концепты, выпавшие 
из поля зрения предшественников. Актуальность проводи-
мого исследования заключается в соотнесении первичных 
признаков концепта вишня с его когнитивными признаками, 
а также в верификации полученных результатов на основании 
данных из этимологических словарей.

Ведущим термином в статье является мотивирующий 
признак. Под мотивирующим понимается такой признак, 
который «послужил основанием для именования некоего 
фрагмента мира, это внутренняя форма слова» [1, с. 18]. 
Эти признаки определяются на основе изучения словарных 
дефиниций слова, репрезентирующего концепт, в этимологи-
ческих словарях. Второй основной термин в статье – когни-
тивный признак. Под когнитивными понимаются понятийные 
признаки концепта (макроконцепта), определяемые через 
семы и семемы (компоненты значения) слов – репрезентантов 
концептов (макроконцептов) в толковых словарях.

Обращение к вегетативной сфере обусловлено той 
ролью, которую растения играют в жизни русского народа. 
Например, вишня в русской культуре имела важное значение 
в узнавании будущего, ей приписывалась апотропейная 
функция1. Растения часто выступают источником метафори-
ческого переноса (роза – красивая девушка, дуб – сильный, 
но неумный человек). Их значение в русской лингвокультуре 
еще недостаточно оценено.

Лингвокультурология занимается вопросами изуче-
ния кодирования знаний в знаках языка. «В структурах 
представления знаний аккумулируются национально- 
культурные коды, составляющие когнитивную основу 
языка» [2, с. 51]. Знания, скрывающиеся за обычными 
концептами, могут представлять научную значимость  
для исследователей.

Методы и материалы. В исследовании применены следу-
ющие методы: этимологический (используемый для анализа 
этимологии слова, репрезентирующего концепт), метод 
компонентного анализа словарных дефиниций (применяемый 
для определения внутренней формы слова, репрезентирую-
щего концепт), описательный (служащий для констатации 
и обобщения языковых фактов), концептуальный (необхо-
димый для выявления мотивирующих признаков концепта). 
Источниками языкового материала являются: 1) двенадцать 
этимологических и исторических словарей русского языка; 
2) Национальный корпус русского языка (НКРЯ)2.

Литературный обзор
Среди современных научных исследований отсутствуют 
работы, посвященные анализу концепта вишня. Нами отме-
чен ряд статей, в которых изучаются смежные концепты. 
Самым близким к концепту вишня является концепт сад. 
Е. С. Курганская изучила образы сада в прозаических 
произведениях И. А. Бунина [3]. И. Ж. Сарсенова рас-
смотрела данный концепт на материале произведений 
А. И. Герцена [4]. Е. В. Селезнева описала концепт сад 
в переводах на английский язык, осуществленных во второй 
половине XX в., повести А. П. Чехова «Скучная исто-
рия» [5]. О. К. Евдокимова, Л. В. Ляпаева, С. В. Федяй 
выявили особенности концептуализации сада в русской 
и чувашской литературе XIX–XX вв. [6]. М. В. Кузнецова 
обратилась к изучению концепта английский сад [7].

Другой смежный концепт – концепт дерево – в аспекте 
лингвокультурного кода рассматривала Л. В. Борисова [8]. 
А. И. Коваль описала перенос признаков тела человека 
на «тело» дерева в африканской лингвокультуре народа 
фульбе [9]. Н. А. Красс опубликован ряд статей на тему 
символизма березы [10], тополя в поэзии А. А. Фета 
и С. А. Есенина [11], изучена символика дерева в русской 
поэзии как объект лингвокультурологии [12], сопостав-
лены когнитивные признаки концепта дерево в славянской 
мифологии и поэзии А. С. Пушкина [13]. Н. С. Найдёнова 
обратилась к экзотической теме французской этноспеци-
фики концепта дерево в странах Тропической Африки [14]. 
И. П. Павлова и Р. А. Данилова сопоставили эквивалентные 
русский и якутский концепты дерево / мас [15]. Э. Р. Когай 
представила концепт дерево в центральноазиатской куль-
туре [16]. Дерево в городе описал Ф. Херингер [17].

Ряд работ образуют лингвокультурологические исследова-
ния растений. Я. А. Автамонову принадлежит статья по теме 
фитонимической символики на материале великорусских 
песен [18], А. М. Летовой – по вопросу семантики фитони-
мов в русском фольклоре [19]. А. В. Часовникова предста-
вила в монографии характеристику христианских образов 
растительного мира в народной культуре [20]. Статьи 
Т. А. Бобровой [21] и Г. А. Булыки, И. В. Гуняженко [22] 
посвящены теме символов яблок и яблони.

О. В. Дехнич обратилась к теме вегетативного кон-
цепта плод, изучив его в аспекте источника метафоризации 
в английской лингвокультуре [23]. Е. В. Рыжкова описала 
типы английских флористических метафор [24]. Е. И. Чинок 
защитила диссертацию на тему «Номинация ягод и ягодных 
растений в современном русском языке» [25].
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Ни в одной из указанных работ не описывается концепт 
вишня. Этот концепт обделен вниманием когнитологов. 
В первом опыте описания мотивирующих признаков кон-
цепта вишня и их перехода в разряд когнитивных (понятий-
ных) состоит научная новизна проводимого исследования.

Результаты
У ученых нет единого мнения по поводу этимологии слова 
вишня – основного репрезентанта изучаемого концепта. 
Также нет единой точки зрения по следующим вопросам: 
Является ли слово вишня исконным для русского языка 
или нет? Когда это слово появилось в русском языке в том 
случае, если оно является заимствованным?

Слово вишня встречается в русском языке с XV в., 
так считают некоторые авторы и составители словарей 
(А. В. Семенов; Словарь русского языка XI–XVII вв.). 
По версии ученых, это слово является исконно русским 
(А. В. Семенов; Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская). 
В Словаре древнерусского языка (XI–XIV вв.) приводится два 
значения слова вишьнѧ: 1) «прутья вишневого кустарника»; 
2) географическое название3. Этот словарь приводит данные 
до XIV в., следовательно, слово вишня все же встречается 
в русском языке ранее XV в. По версии М. Фасмера, слово 
пришло из немецкого, куда попало из позднелатинского4.

Н. М. Шанский, В. В. Иванов и Т. В. Шанская относят 
слово вишня к общеславянскому суффиксальному про-
изводному (-j) от существительного висьна «(ср. диал. 
висна – "обвислая от тяжести цвета или плодов ветка"), про-
изводного посредством суф. -ьна от висѣти»5. А. Е. Аникин 
пишет: «Судя по старшей фиксации в др.-новг., возможно 
прасл. *višьnja (обычная реконструкция: *višьn'i) или *višnja. 
К *viš(ь)nja (vı ̋š(ь)nja) восходят и пск. вишэ ́ня, вишóня, где 
ь > ъ после рано отвердевшего š. На исконный (не вставной) 
характер ь, возможно, указывает пск. вúша < ? *vixja»6.

Первопризнаки концепта вишня, по мнению этимо-
логов, не ясны. Н. В. Горяев полагает, что слово вишня – 
из старославянского «вишн-яв-ъ = fuscus» (коричневый)7. 

3 Вишьн|ѧ. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.), гл. ред. Р. И. Аванесов. М.: Рус. яз., 1988. Т. I. С. 438.
4 Вишня. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. 2-е изд., стер. М.: Прогресс, 1986. Т. I (А–Д). С. 325.
5 Вишня. Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. 2-е изд., испр. и доп. М.: Просвещение, 1971. С. 84.
6 Вишня. Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Вып. 7 (вершь I – вняться II). М.: Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН, 2013. С. 285.
7 Вишня. Горяев Н. В. Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис: Тип. Канц. главнонач. гражд. частью на Кавказе, 1896. С. 50.
8 Вишьневъıи. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1. А–К. СПб.: Тип. Имп. АН, 1893. Стлб. 266.
9 Вишня. Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. I: А–О. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1910–1914. С. 87.
10 Вишня. Аникин А. Е. Русский этимологический словарь… С. 286.
11 Вишня. Шапошников А. К. Этимологический словарь современного русского языка. Т. 1. М.: Флинта; Наука, 2010. С. 122.
12 Виш II. Аникин А. Е. Русский этимологический словарь… С. 283.
13 Вишъ. Словарь русского языка XI–XVII вв., гл. ред. С. Г. Бархударов. Вып. 2 (В – Вологда). М.: Наука, 1975. С. 196.
14 Вишня. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: происхождение слов. 5-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2002. С. 42.
15 Вишня. Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка… С. 84.
16 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка... С. 325.
17 Вишня. Семенов А. В. Этимологический словарь русского языка. М.: ЮНВЕС, 2003. URL: https://lexicography.online/etymology/semyonov/в/вишня 
(дата обращения: 09.01.2022).
18 Словарь русского языка XI–XVII вв… С. 195–196.

И. И. Срезневский считает первопризнаком колоратив 
темно- красный, отсюда слово вишневый, означающее этот 
цвет8 (см. также9). Однако А. Е. Аникин высказывает мне-
ние, что «исходное знач. слав. назв. вишни было явно 
не цветовое»10.

А. К. Шапошников выдвигает свой вариант этимологии 
слова вишня: «Из праслав. *вишьн’а, производного с суф. 
-ьнь от основы *виш- (из *вих’- и *викс-), восходящего 
к и.-е. *wiks- ‘кустарниковое растение с мелкими круглыми 
плодами, омела, вишня, черешня’»11. У А. Е. Аникина при-
водится слово виш, зафиксированное в разных регионах 
России: «виш II, -а м. ‘заросли вишни’ курск., ‘вишни’ (девки 
виши рвали) курск., орл., вúша ‘вишня’ петрогр., вышь, 
-и ж. ‘вишневое дерево и его плоды’ тул., виш, -у орл, вúша 
‘вишня’ пск. // Результат обратной деривации от вúшня или, 
напротив, старое бессуффиксальное образование? Для южн. 
ареала не исключена контаминация с виш I. От вúша образо-
вано вúшина ‘вишневое дерево’ пск., ленингр.»12. Словарная 
статья вишъ есть в Словаре русского языка XI–XVII вв. 
Слово вишъ толкуется как «гибкое растение (камыш, 
дрок); ветвь, прут для связывания»13.

Н. М. Шанский и Т. А. Боброва пишут, что вишня – обще-
славянское суффиксальное производное «от той же основы, 
что и нем. Weichsel "черешня", лат. viscum "птичий клей" 
и т. д. В таком случае первоначальное значение слова – 
"дерево с клейким соком"»14. Н. М. Шанский, В. В. Иванов, 
Т. В. Шанская уточняют: вишня – от той же основы, что 
«д.-в.-н. wîhsila ‘черешня’, viscum ‘птичий клей’, ἰξός ‘омела 
и клей из нее’»15. Эту этимологию мы находим у М. Фасмера16.

Словарь А. В. Семенова приводит обе версии проис-
хождения слова вишня. При этом время появления этого 
слова в русском языке он относит к XV в.17

Словарь русского языка XI–XVII вв. приводит слово 
вишня и другие его производные: вишневый, вишний, вишенка, 
вишенный, вишенье, вишненный, вишние18. Такая наполнен-
ность словообразовательного гнезда позволяет говорить 
о номинативной плотности слова в данный период.
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Слову вишня есть соответствия в разных языках: «лит. 
vìnkšna, лтш. vîksna "вяз" (оба с носовой вставкой); др.-греч. 
„xÒj, лат. viscum ‘птичий клей, омела’; др.-в.-нем. wīhsela, 
wīhsila ‘черешня’. Уместно напомнить, что слово черешня 
также употреблялось в знач. ‘омела’, ср. место в Житии свв. 
Кирилла и Мефодия о языческом капище в Фулльской епар-
хии, где почитали ‘дуб, сросшийся с черешнею’ (понимай: 
дуб с омелой на нем). Праслав. *вишьн’а было заимствовано 
в балт. (др.-прус. wisnaytos, лит. vìksna), румынск. (vişnea), 
алб. (vishnjë) языки»19.

Результаты проведенного этимологического анализа 
слова вишня – основного репрезентанта изучаемого кон-
цепта – представим в виде таблицы.

Итогом рассмотрения этимологических словарей рус-
ского языка стало определение 15 мотивирующих призна-
ков концепта вишня. Анализ показывает, что в них присут-
ствует от одного (Н. В. Горяев) до девяти (Н. М. Шанский, 
В. В. Иванов, Т. В. Шанская) мотивирующих признаков.

На вопрос об актуальности выделенных признаков 
для современного периода помогает ответить анализ 
материала из НКРЯ. Проиллюстрируем мотивирующие 
признаки концепта вишня примерами из НКРЯ, определив 
тем самым их переход в разряд когнитивных (понятийных). 
Обобщение полученных данных приводит к возможности 

19 Вишня. Шапошников А. К. Этимологический словарь современного русского языка… С. 122.

объединить признаки в три группы. Первой и самой обшир-
ной по количеству входящих в нее признаков является 
группа Растение и его составляющие (9 признаков):

1) ветка: И подумала: «Дай-ка спущусь и сяду на ветку 
вишневого дерева, отдохну и полакомлюсь созревшей 
вишней» (Милорадов А. Маленькая Божья Птичка); 
В окно его спальни глядели из садика ветки вишневого 
дерева, и, работая, поэт протягивал руку к спелым 
вишням и лакомился ими… (Висковатов П. А. Жизнь 
и творчество М. Ю. Лермонтова);

2) дерево: Стоило Баху сочинить легенду о волшебных 
вишнях, охраняемых заклинанием от червей и сухоты, – 
и вишневые деревья в гнадентальских садах ломились 
от обилия и тяжести ягод, а каждая ягода была размером 
с доброе яблоко (Яхина Г. Дети мои);

3) (кустарниковое) растение: За окном чернела ночь, 
качалась яркая звезда низко, над самой землей и, словно 
округлые кусты цветущей вишни, пробегали мутно- 
белые клубы пара (Крюков Ф. Д. Сеть мирская); Причем 
особенно привлекательны в этом смысле шпалеры 
из плодовых растений (яблони, вишни, сливы), кото-
рые весной обильно покрываются нежными цветками, 
а осенью с них собирают урожай (Немова Е. Садовые 
декорации);

Табл. Мотивирующие признаки концепта вишня 
Tab. Motivating signs of the cherry concept

№
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1 багровый + – – – – – – + – – – –

2 ветка – – – – – – – – – + – –

3 дерево + – – – – + – – + + + +

4 (клейкий) сок – – – – – – – – + + – –

5 коричневый – + – – – – – – – – – –

6 (кустарниковое) растение – – – + + – – – – – + –

7 мелкие / круглые + – – – – + – – – – + –

8 обвислая (от тяжести) – – – – – – – – – + – –

9 омела + – + – – – – + – + + –

10 плоды + – – – – + – – – + + +

11 прутья + – – – + – – – – – – –

12 птичий клей + – + + – – – + + + – –

13 темно-красный – – + – – – + – – – – –

14 цветы – – – – – – – – – + + –

15 черешня – – – + – – – + + + + –
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4) мелкие / круглые: Они переносят морозы до –40 °C  
при постепенном снижении температуры, но имеют 
и ряд недостатков: мелкие кислые плоды по сравнению 
с сортами вишни обыкновенной (Сад после суровой 
зимы. Наука и жизнь. 2006);

5) омела (–);
6) плоды: Вышли к леваде, заросшей садовым терном 

да вишнями, калиной, полудикими яблонями, плоды 
которых собирали лишь для сушки, для взвара. 
(Екимов Б. Предполагаем жить);

7) прутья (–);
8) цветы: У многих других цветущих растений цветок 

похож на вишневый, но цветок каждого дерева имеет 
и свои особенности (Ушинский К. Д. Детский мир).

9) черешня (В начале лета созревают мелкие, но вкусные 
плоды дикой черешни – вишни птичьей (Карпун Ю. Н.  
Природа района Сочи);

В научной картине мира вишня относится к кустар-
никовым растениям. В обиходе вишню называют дере-
вом: Я где-то читала, что в зарослях вишневых деревьев 
любят селиться соловьи, а я просто ужасно люблю их пение 
(Лацис М. Сад архитекторов и соловьев).

В первой группе не обнаружены примеры актуализации 
мотивирующих признаков омела и прутья. Остальные семь 
мотивирующих признаков этой группы подтвердили свою 
актуальность для русской лингвокультуры, следовательно, 
они переходят в разряд когнитивных (понятийных).

Еще одну группу образуют колоративные признаки. 
Производное прилагательное вишневый, наречие вишнево 
обозначают особый оттенок темно-бордового цвета: Рядом 
с ним, на другой койке, лежал, просунув вишневые ботинки 
меж прутьев кровати, юрисконсульт Котик, жгучий брю-
нет с коричневыми белками и волнистыми усами Мопассана 
(Козачинский А. В. Зеленый фургон; В углу, возле оцинкован-
ного стола, фыркала газовая горелка, на решетке вишнево све-
тились раскаленные прутья (Биленкин Д. Космический бог).

В группу Цвет входят 3 признака:
1) багровый: Она сидела за столом в саду, шпилькой чистила 

вишни, пальцы у нее были багровые, и выше локтя 
на мякоти руки виднелись острые кровавые брызги. 
(Домбровский Ю. Рождение мыши);

2) коричневый: Может «зимняя вишня» – так он  
почти коричневый… (Форум Женщина + мужчина: 
Брак. 2004);

3) темно-красный: Отобрать зрелую вишню с интен-
сивной темно-красной мякотью (Гаврилова Т. А., 
Воробьева Т. М. Домашнее консервирование).

Все цветовые оттенки вишни, отображенные в виде 
класса колоративных мотивирующих признаков, оказались 
актуальными и подтверждаются фактами языка. Эти при-
знаки переходят в разряд когнитивных (понятийных).

Особое свойство вишни – клейкость – является осно-
ванием для выделения группы Вещество и получает свою 
экспликацию в виде 2 признаков:

1) (клейкий) сок: Блестят и яблони – глянцем ветвей 
и листьев, матовым лоском яблок, и вишни, совсем сквоз-
ные, залитые янтарным клеем (Шмелев И. С. Лето 
Господне);

2) птичий клей: Сняв шляпу и закрыв глаза, он сидел на раз-
вилине старой вишни и старательно скатывал в шарик 
кусок вишневого клею (Толстой Л. Н. Семейное счастье).

В период спелости плодов вишни актуальным становится 
единственный признак четвертой группы Качественное 
состояние – обвислая (от тяжести): Ствол вишни был 
во дворе, а ветви всей тяжестью обрушивались на забор 
и стекали до самой земли (Василенко С. За сайгаками).

Анализ языкового материала показывает актуальность 
всех мотивирующих признаков концепта вишня, перешед-
ших в разряд когнитивных (понятийных), за исключением 
двух – омела и прутья.

Когнитивные признаки, развиваясь далее, преобразу-
ются в символические. Вишня – значимый символ для рус-
ской лингвокультуры. Вишня во время своего цветения 
знаменует начало жизни, приход весны: Цвет цветущей 
вишни – символ жизни, и цвет белых платьев, как саванов, – 
символ смерти (Демидова А. С. Бегущая строка памяти). 
В Японии цветущая вишня – сакура – является эмблемой 
страны: Веснами, в дни цветения вишни, этого национального 
цветка Японии, символа весны и мужской доблести, гейши 
объезжают все города, корпорациями в несколько сот человек. 
(Пильняк Б. А. Камни и корни). Также она соотносится 
с весенним периодом и символизирует мужскую доблесть.

Заключение
Мотивирующие признаки концепта вишня сгруппированы 
в четыре класса:

1. Растение и его составляющие: ветка, дерево, (кустар-
никовое) растение, мелкие / круглые, омела, плоды, 
прутья, цветы, черешня.

2. Цвет: багровый, коричневый, темно-красный.
3. Вещество: (клейкий) сок, птичий клей.
4. Качественное состояние: обвислая (от тяжести).
Самым представленным по количеству признаков явля-

ется первый класс. Когнитивные признаки, подтвержденные 
фактами из НКРЯ, распределяются по этим же классам.

Обращение к вегетативному коду лингвокультуры 
позволяет заметить в структуре исследуемого концепта 
среди его мотивирующих признаков символы, которые 
являются универсальными: Дерево Мировое, плод. Эти 
символы показывают нам иную – непривычную для совре-
менности – картину мира, где яблоня и яблоко становятся 
символами раздора, плода с дерева познания добра и зла 
(речь идет о библейских аллегориях). Вишню с позиций 
Дерева Мирового и плодов этого дерева не рассматривали 
ранее как специфический символ русской лингвокуль-
туры. Это символ существует в русской языковой картине 
мира. Его изучение показывает перспективу дальнейшего 
исследования.
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