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Басни тесно связаны с развитием человеческой культуры и несут в себе много 

национальной информации, которая с течением времени приобретает различные культурные 

коннотации, имеющие социальное значение. Китайский писатель Го Вэньбинь своими 

произведениями много сделал для развития китайской культуры. Используя народный язык, 

доступный для понимания, в басне «Поиск покоя» автор фокусирует внимание на «чувстве 

присутствия» (现场感), а в басне «Пробуждение» предлагает концепцию «вечного аккаунта»  

(永恒账户). Чтобы улучшить эффект восприятия, писатель употребляет аллегорию: через 

«образ» муки, необходимой для выпечки хлеба, устанавливаются отношения между людьми, 

т. е. через самые простые жизненные условия люди усваивают определенные социальные 

нормы жизни.  

Басня «Сокровища на винограднике» часто цитируется как критика идеи о том, что 

нельзя чужими руками загребать жар: посеешь тыкву – получишь тыкву; посеешь бобы – 

получишь бобы, что посеешь, то и пожнешь, как аукнется, так и откликнется. При 

управлении бизнесом вы должны четко думать о том, что вы инвестируете и что хотите 

получить. Если вы примете правильное решение, вы сможете избежать риска, сократить 

расходы и получить больше. Управлять предприятием – значит делать работу хорошо, быть 

осторожным и честным, но это отнюдь не простая задача, поэтому для достижения цели 

требуется упорный труд. Сюй Цянхуа через басню «Путешествие в Гольф» дает людям 

представление о том, что сила тяжести Луны намного меньше гравитации Земли. Сложные 

знания физики изложены ясно и легко, в простом и понятном тексте. 

В процессе межкультурных коммуникаций басни часто доходят до чужих земель 

раньше других духовных продуктов. После того, как басни Эзопа и И.А. Крылова попали в 

Китай, они оказали большое влияние на развитие китайских басен. Создание басен прошло 

через три важных процесса: «объединение», «имитирование» и «инновация».  

Басни – это продукт времени, они отражают историю народа, прославляют мудрость, 

наследуют и передают из поколения в поколение традиционную национальную культуру.  
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Summary. The lexico-semantic field as an integral and fairly stable system with 

interrelated and interdependent parts, in turn, is endowed with structure and is subject to the laws 

of existence of this integrity, the units of which are the units of the broadcast itself, and thus reflects 

the dialectical model of the individual and the general. The field concept successfully implements 

the idea of the possibility of systematic study of language material; it clearly forms the criteria for 

their analysis. Therefore, the relevance of the designated topic is determined by its compliance with 

the general direction of lexical studies for in-depth study of the systemic organization of vocabulary 

in the language. 

 

Актуальность выбранной темы. Лексико-семантическое поле как целостная и 

достаточно стабильная система с взаимосвязанными и взаимозависимыми частями, в свою 

очередь, наделена структурой и подвластна законам существования этой целостности, единицы 

которой являются единицами самого вещания, и тем самым отражает диалектическую модель 

единичного и общего. Полевая концепция удачно реализует идею о возможности системного 

изучения языкового материала, она четко формирует критерии их анализа. Поэтому 
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актуальность обозначенной темы определяется ее соответствием общим направлением 

лексических студий на углубленное изучение системной организации лексики в языке.  

Давнюю традицию в языкознании имеет изучение лексических групп и подсистем с общей 

предметно-понятийным принадлежности. Ученые получили многочисленные доказательства 

системной организации таких групп и в аспектах содержания и выражения. Принцип 

классификации слов по тематическим идеям, семантическими полями, сферами принадлежности 

доказал свою значимость в теории языкознания, лексикологии, лексикографии, автоматической 

обработке текстов, а также в методике преподавания родного и иностранного языков. 

В поле интереса в рамках данной работы выбрано семантическое поле «населенный 

пункт», так как, по мнению автора, данная категория очень интересна для изучения и 

сопоставительного анализа топонимов России и Китая, так как позволяет определить не только 

сами топонимические названия городов, но и понять культурно-исторические различия. 

Цель работы – исследовать семантическое поле «населённые пункты» в русском языке. 

Задачи работы: 

- изучить историю понятия «семантическое поле» в языкознании; 

- рассмотреть структуру семантического поля; 

- определить функции семантического поля в организации лексики; 

- выявить типы семантических полей; 

- проанализировать структуру поля «населённые пункты»; 

- исследовать лексический состав поля «населённые пункты»; 

- выполнить классификацию единиц поля по степени употребительности. 

Объект исследования – понятие «семантическое поле» в языкознании. 

Предмет исследования – лексический состав поля «населённые пункты». 

Новизна: 

1) системное изучение языкового материала удачно реализуется через полевую 

концепцию, наделенного структурой, единицами которой являются единицы речи, и четко 

формирует критерии анализа языкового материала. Поэтому актуальность данного исследования 

заключается в выделении из общих направлений лексических студий углубленного изучения 

системной организации лексики в языке; 

2) принцип классификации слов по тематическим идеям, семантическим полям, 

сферам принадлежности доказал свою значимость в теории лингвистики. В работе такая 

классификация семантического поля «населенные пункты» выполнено впервые; 

3) определена специфичность лексико-семантической системы в том, что она 

обусловлена категориями материального мира и социальными факторами.  

Теоретическая и практическая значимость результатов работы. Результатом работы 

и исследования стал вывод об открытости и особой подвижности лексического состава, 

подвластность ее внутренним закономерностям, а также вывод об исторической изменчивости 

семантики лексических единиц и частотности их употребления. Результаты исследования могут 

найти применение в дальнейшем изучении взаимодействия русской нарицательной лексики и 

топонимики, а также в качестве материала для учебных курсов по лексикологии и семантике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


