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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена проблеме выделения, сопоставительного хронологического и идеографического ана-
лиза коллокаций с семантикой благополучия/неблагополучия в русском языке, а также вопросам отражения фразеологи-
ческого материала в словаре тезаурусного типа. Исследование осуществлено в контексте создания Универсального слова-
ря-тезауруса русского языка (проект Уральского федерального университета). Материал выбран из Национального корпуса 
русского языка (инструмент поиска коллокаций в основном корпусе). Проведен сопоставительный анализ коллокаций со 
словами «благополучие», «благополучный», «благополучно» и их антонимами с приставкой НЕ-, сформировавшихся в 
русском языке к концу XVIII и – далее – в XIX, XX, XXI вв. Выделены основные грамматические модели коллокаций, про-
анализированы определительные и субъектные характеристики благополучия. Идеографический анализ и обобщение 
материала показывает, что к началу XIX в. в русском языке были сформированы основные аксиологические признаки бла-
гополучия, его личностные и общественные черты, пространственно-временные характеристики. XIX в. акцентирует 
внимание на материальных, личных и семейных аспектах благополучия и удачном завершении дел и путешествий. 
В XX в. актуальным становится признание мнимых, внешних признаков благополучия, усиливаются его экономические 
аспекты. В XXI в. в центре внимания оказываются психологические и социально-экономические аспекты благополучия, 
однако судить о направлениях развития коллокаций в текущий период пока еще рано. Контексты слов с семантикой не-
благополучия отражают сходные векторы, в то же время для исследования идеи неблагополучия охват коллокаций в кор-
пусе не является абсолютно релевантным. Сформулированы принципы отбора коллокаций для лексикографического опи-
сания в словаре тезаурусного типа – чисто формальные (значения статистических мер) и собственно лингвистические. 
К последним относятся оценка степени идиоматичности, наличие однотипной сочетаемости слов-антонимов, а также 
семантических (гипонимических, синонимических, антонимических и др.) связей между единицами словаря-тезауруса. 
Сделаны выводы о включении неоднословных единиц в различные лексикографические ресурсы и влиянии систематиза-
ции лексической сочетаемости на развитие и объективизацию концептуального анализа. 
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A b s t r a c t .  The article explores the comparative chronological and ideographical analysis of collocations with the semantics of 
blagopoluchie / neblagopoluchie (well-being / ill-being) in the Russian language, as well as the issue of representation of idiomatic ma-
terial in a thesaurus. The research has been conducted while creating the Universal Thesaurus of the Russian Language (a Ural Federal 
University project). The material has been selected from the Russian National Corpus (the tool to search collocations in the main 
corpus). The author has carried out a comparative analysis of collocations with the words “blagopoluchie”, “blagopoluchnyy”, “blagopo-
luchno” and their antonyms with the NE- prefix, formed by the end of the 18th century, and further, into the 19th, 20th and 21st centu-
ries. The study has discovered the main grammatical collocation models, and analyzed the definional and subjective characteristics 
of well-being. The ideographical analysis and the summarization of the material under study indicate that by the beginning of the 
19th century, the main axiological features of well-being and its personal and public as well as spatial-temporal characteristics had 
already developed in the Russian language. The 19th century focuses the attention on the material, personal and family aspects of 
well-being, as well as on a fortunate conclusion of business and travel. In the 20th century, the external, economic features of well-
being come into the foreground. The 21st century focuses on the psychological and socio-economic aspects of well-being, but it is 
still too early to judge about the direction the development of collocations will assume. The contexts of the words with the seman-
tics of neblagopoluchie (ill-being) reflect similar vectors, although the range of collocations in the corpus is not absolutely relevant for 
effective exploration of ill-being. The author has formulated the principles of collocation selection for lexicographic description in a 
thesaurus – purely formal (statistical values) and linguistic proper. The latter include the evaluation of the degree of idiomaticity, 
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the presence of one-type combinability of the antonymic words, as well as semantic (hyponymic, synonymic, antonymic, etc.) connec-
tions between the units of a thesaurus. The study has made conclusions about the inclusion of multi-word lexical units into various 
lexicographic resources and the influence of lexical combinability on the development and objectification of conceptual analysis. 
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Вводные соображения 

Формирование словаря тезаурусного типа 
предполагает решение проблем наполнения слов-
ника и выделения ряда семантических отноше-
ний – как вертикальных (в первую очередь гипо-
гиперонимии, меронимии), так и горизонтальных 
(когипонимии, синонимии, антонимии и др.). 
Словник тезауруса – это всегда нетривиальная 
композиция, так как единицей описания в словаре 
является значение, лексико-семантический вариант 
(далее – ЛСВ), а не лексема в целом. Например, в 
отличие от традиционного толкового словаря, раз-
ные ЛСВ слова окно в тезаурусе окажутся в рубриках 
типа «Строительство, здание», «Промежуток вре-
мени», «Техника, информатика». Кроме того, еди-
ницами современных тезаурусов часто становятся 
неоднословные сущности – фразеологизмы, состав-
ные наименования, коллокации. За счет устойчи-
вых выражений в гипо-гиперонимических цепоч-
ках могут возникать добавочные элементы: мебель → 
диван и мебель → мягкая мебель → диван. Устойчивые 
выражения также участвуют и в горизонтальных 
связях синонимии, антонимии, когипонимии. 

Лексикографирование идиом (и тем более их 
семантическая классификация) затрудняется из-за 
их большого количества и эклектичности отраже-
ния в существующих словарях. В лингвистических 
корпусах идиоматическая разметка обычно отсут-
ствует. Кроме того, сам фразеологический материал 
характеризуется неопределенностью степени иди-
оматизации, «текучестью». На фоне процессов, ко-
торые могут проходить веками, некоторые состав-
ные наименования могут за небольшое время воз-
никнуть, достичь пика употребления и быстро ар-
хаизоваться. Например, так происходит на наших 
глазах с выражением новая коронавирусная инфекция. 

Зона описания фразеологических единиц вы-
делена в ряде идеографических словарных проектов 
Уральской семантической школы [Большой толко-
вый словарь синонимов… 2008; Концептосфера рус-
ского языка… 2017; Универсальный идеографиче-
ский словарь… 2015]. Новый проект [Свод лексики 
как идеографическая карта мира…] также предпола-
гает включение в словник будущего лексикографи-
ческого источника устойчивых выражений. 

В то же время критерии идиоматичности и 
отбора фразеологических выражений для словарей 
являются давней семантической и лексикографи-
ческой проблемой. Помогают в выявлении и си-
стематическом описании фразеологии новые меж-
дисциплинарные методы, основанные на стати-
стических мерах MI, T-score, LogDice и др. [Associa-

tion measures; Браславский, Соколов 2008; Хохлова 
2019 и др.]. Ранжирование лексической сочетаемо-
сти позволяет измерять неслучайность взаимной 
встречаемости двух и более лексем (биграмм, N-
грамм) и дает возможность формализованно фик-
сировать ту или иную N-грамму как коллокацию – 
«неслучайное сочетание двух и более лексических 
единиц, характерное как для языка в целом (текстов 
любого типа), так и определенного типа текстов 
(или даже (под)выборки текстов)» [Ягунова 2010]. 
Соответственно, открываются новые пути объекти-
вации словарного наполнения, а также решения 
различных гуманитарных задач, связанных с языко-
вым генезисом. Коллокации, обладающие устойчи-
востью и предсказуемостью одновременного появле-
ния в контексте двух или более слов, могут отражать 
сложившиеся представления о сочетаемости лекси-
ческих единиц. А типовая сочетаемость во многих 
случаях позволяет судить о связях между предметами 
и явлениями реальной действительности. 

Объектом рассмотрения в данной статье явля-
ется оппозиция «благополучие – неблагополучие», 
представленная в коллокациях русского языка, 
которые формировались на протяжении несколь-
ких веков. Предмет исследования – статистиче-
ское и идеографическое представление материала, 
лингвокультурологические аспекты, касающиеся 
динамики представлений о благополучии и небла-
гополучии, а также вопросы лексикографирования 
неоднословных единиц. Чисто прикладная задача 
исследования – на частном материале (коллокации 
с семантикой благополучия / неблагополучия) от-
работать возможность выборки и идеографическо-
го представления идиоматического материала в 
словаре тезаурусного типа. 

«Благополучием» как словом, семантической 
единицей, концептом, идеографическим классом в 
последнее десятилетие активно интересуется 
лингвистическая наука. Представления о благопо-
лучии стали предметом междисциплинарных ис-
следований представителей разных социогумани-
тарных наук. Например, в 2023 г. в Уральском фе-
деральном университете вышла коллективная мо-
нография [Междисциплинарный подход к изуче-
нию благополучия человека 2023], в которой объ-
единили свои усилия психологи, лингвисты, со-
циологи, философы, историки, преподаватели 
иностранных языков. Проводятся сопоставитель-
ные межкультурные исследования [Зилова 2012 и 
др.]. Внешней причиной такого интереса является, 
на наш взгляд, турбулентность современного ми-
ра, которая влияет на фундаментальные установки, 
определяющие благополучие человека, и приво-
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дит, с одной стороны, к их изменению, а с другой – 
к желанию сохранить традиционные ценности, 
т. е. факторы жизненной устойчивости и счастья. 

Определяя основные черты концепта ‘благопо-
лучие’ в русском языке, О. А. Михайлова пишет: 
«Концепт благополучие является комплексным мен-
тальным образованием регулятивного типа и вклю-
чает ряд сегментов: материальное / финансовое бла-
гополучие, экологическое благополучие, эмоцио-
нальное благополучие, общественное / социальное 
благополучие, психологическое / душевное благо-
получие». Диахронический аспект рассмотрения 
концепта показывает, что, «в отличие от ранних 
источников, в которых на первое место выдвигалось 
значение благополучия как счастья, в современных 
лексикографических справочниках на первый план 
выдвигаются материальный достаток и хорошая 
работа» [Михайлова 2022]. В то же время, по наблю-
дениям В. И. Карасика, есть участники публици-
стического дискурса, которые выражают критиче-
ское отношение к материальному благополучию, 
поскольку «отрицательно относятся к ценностям 
западной цивилизации, сориентированной на мак-
симальное удовлетворение материальных потреб-
ностей людей» [Карасик 2010: 40]. В. И. Карасик 
систематизировал важные для нашей работы соче-
таемостные особенности имени концепта ‘благопо-
лучие’ (т. е. слова благополучие), а на их основе – ос-
новные семантические характеристики концепта 
«благополучие». К сожалению, при всей глубине 
лингвистического анализа в цитируемой статье не 
указаны модели поиска контекстов в текстовой базе 
данных и не приводятся количественные данные. 

Перейдем к тому, как различные лингвокуль-
турологические, лексикографические и когнитив-
но-лингвистические задачи можно решать при 
помощи корпусных методов обработки устойчи-
вых выражений. 

Материал и методы исследования. Корпусная вы-
борка коллокаций и хронологические аспекты 
поиска 

Гипотеза исследования состоит в том, что 
корпусный материал должен показывать, как на 
протяжении значительного времени модифициро-
вались представления о благополучии. Предпола-
гаем, что изменения в наборе коллокаций с базо-
выми словами, отражающими идею благополучия, 
должны выявить своеобразные акценты в наборе 
ценностей, сопряженных с благополучием, само 
содержание этого понятия, объекты и процессы, 
оцениваемые как благополучные, степень благо-
получности и другие характеристики. Отдельно 
будут рассмотрены антонимические коллокации, 
связанные с неблагополучием.  

В своей статье о сочетаемости наречий типа 
благополучно, успешно, удачно Б. Ю. Норман рассмат-
ривает антифрастические контексты типа благопо-
лучно забыть, опоздать и даже скончаться [Норман 
2019]. Понимая такие возможности языка, заме-
тим, что основные репрезентанты благополучия 
(само существительное благополучие, а также при-
лагательное благополучный и даже наречие благопо-
лучно) доминантно употребляются в основном 
оценочном, а не ироническом значении, что 
определяет репрезентативность рассмотренного 
материала. 

Возможности для работы с биграммами (дву-
словиями) давно появились в Национальном кор-
пусе русского языка [НКРЯ]. В последнее время 
основной подраздел корпуса снабжен инструмен-
том не просто извлечения биграмм, а ранжирова-
ния их как возможных коллокаций на материале 
лемматизированного (т. е. приведенного к началь-
ным формам слов) лексического массива. Инстру-
мент поиска коллокаций (рис. 1) снабжен всеми 
возможностями формирования подкорпуса (в том 
числе хронологическими), выбором стандартных 
корпусных признаков ключевого слова (ключа) и 
коллоката и определением расстояния между ком-
понентами двусловия [Поиск коллокаций]. 

 
Рис. 1. Интерфейс поиска коллокаций в Национальном корпусе русского языка 
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Результаты поиска выводятся в виде таблицы 
с информацией о частоте биграммы, отдельно 
ключа и коллоката, а также с возможностью упо-
рядочить данные по убыванию одной из пяти ста-

тистических мер (по умолчанию LogDice) и клик-
нуть на ссылку для получения реальных контекстов 
употребления коллокаций (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Формат выдачи и ранжирования коллокаций 

Представленный инструмент НКРЯ стал ис-
точником материала для данного исследования – 
определения хронологических аспектов появления 
в русском языке коллокаций с базовой лексикой 
благополучия / неблагополучия и последующей 
социолингвистической и культурологической ин-
терпретации полученной информации. Единица-
ми поиска стали коллокации с наиболее базовыми 
словами благополучие, благополучный, благополучно, – 
во-первых, уже существовавшие в русском языке в 
XVIII в. (это первый относительно надежный для 
поиска период массива текстов) и – далее – сфор-
мировавшиеся в XIX, XX и XXI веках. Технически 
были отобраны коллокаты (контекстные партнеры) 
на расстоянии от 1 до 3 от ключевого слова – по 
отдельности слева и справа. Грамматическим 
условием запроса был выбор коллокатов знамена-
тельных частей речи; иначе говоря, служебные 
слова и местоимения игнорировались. 

Таким образом, исходный объем материала 
сформировали 777 лексических биграмм типа бла-
гополучный исход, благополучие человека, материальное 
благополучие, благополучно добраться и др., а также 
42 коллокации со словами-антонимами: неблагопо-
лучный подросток, неблагополучие семьи и др. 

Результаты 
Первичный анализ показал, что наиболее 

значимыми грамматико-семантическими моделя-
ми для коллокаций ключевых слов, обозначающих 
благополучие и неблагополучие, являются: 

– определительная (какое (не)благополучие1); 
– субъектная (благополучие кого-чего, чье; бла-

гополучный кто-что); 
– биномиальная (что и благополучие, благополучие 

и что; какой и благополучный, благополучный и какой); 
– предикатная (что делать / что делается с 

благополучием); 
– образа действия (благополучно что (с)делать); 
– некоторого аспекта, т. е. степени, причи-

ны и т. д. (что благополучия, как и насколько благопо-
лучный). 

Сначала поговорим о хронологическом ана-
лизе сочетаемости слов благополучие, благополучный, 
благополучно. Было проведено сопоставление, в хо-
де которого выявлены коллокации, сложившиеся в 
русском языке к концу XVIII в. (177 единиц) и по-
явившиеся в следующих XIX (166), XX (102) и XXI 
(92 единицы) веках. Убывание количества добав-
ленных коллокаций от века к веку объясняется тем, 
что основной массив сложившихся выражений не 
уходит из языка, а продолжает использоваться и 
дальше. Так, многие двусловия из массива 
XVIII века (благополучие человека, благополучная жизнь, 
благополучно прибыть и т. п.) могут вполне использо-
ваться в современных текстах. В итоге материал 
последующего идеографического анализа составили 
537 коллокаций с семантикой благополучия. 

В данной статье мы представим результаты 
хронологического сопоставления наиболее пока-
зательных моделей – определительных, субъект-
ных, образа действия: какое благополучие, благополу-

 
1 В следующих примерах грамматических моделей мы опускаем 
указание на наличие приставки не- в словах-антонимах. 
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чие кого-чего, благополучный кто-что, благополучно 
что (с)делать. Рассмотрим результаты в хронологи-
ческом порядке и дадим им социолингвистические 
и культурологические комментарии. 

1. К концу XVIII века формируются базовые, 
наиболее общие признаки благополучия, связан-
ные с его степенью и значимостью: великое, вечное, 
высочайшее, истинное, настоящее, полное, совершен-
нейшее, совершенное, твердое благополучие. Оценива-
ются временны́е признаки: новое и будущее благопо-
лучие. Во многих фиксируемых контекстах отме-
чаются высокие и книжные оттенки значений. 

Естественным субъектом благополучия явля-
ются человек, дети и род: благополучие человека, ре-
бенка (детей) и человеческое благополучие, благополуч-
ный человек, благополучие рода. Субъектами благопо-
лучия также признаются народ, государственные и 
общественные институты: благополучие России и 
Москвы, государства, отечества, народа и общества, 
подданных, а также народное благополучие, благополуч-
ные держава и общество. Сюда же отнесем благопо-
лучие церкви и благополучное царствование. Фактиче-
ски к этому периоду сформирована оппозиция соб-
ственного и общего благополучия. 

С благополучием в этот базовый период уже 
связаны характеристики времени (благополучные 
час, день, год, время, жизнь; благополучие жизни), про-
странства (благополучные дом, город, место), а также 
природной или социальной ситуации (благополуч-
ный ветр и ветер, погода, пребывание, прибытие, слу-
чай, успех, окончание и состояние чего-либо). 

XIX век добавляет немного материала в плане 
определительных и субъектных отношений, свя-
занных с благополучием, но привносит свои ак-
центы. Именно в это время складываются колло-
кации материальное благополучие и благополучное су-
ществование, а к признакам значимости явления 
добавляется величайшее благополучие. При общем 
интересе к взаимному и всеобщему благополучию на 
первый план выходят благополучие семьи, домашнее, 
семейное и личное благополучие. Крайне значимыми 
оказываются завершение, конечная фаза чего-
либо, какого-либо дела: благополучные завершение, 
исход, конец, развязка, разрешение. Рядом с этими 
номинациями – характеристики путешествий, 
дороги: благополучные возвращение, приезд, плавание, 
путешествие, переход, путь. 

В ХХ веке проявляются достаточно противо-
речивые характеристики благополучия. Таково 
видимое, внешнее, показное, мнимое, относительное, 
сравнительное благополучие по контрасту со словосо-
четанием истинное благополучие, сложившимся к 
началу XIX в. В отличие от будущего и нового, в 
XX веке часто говорят о былом благополучии. 

В это время еще более развиваются прагмати-
ческие аспекты благополучия, которые отражают 
экономическую ситуацию (денежное, финансовое, 
экономическое благополучие), и можно сказать, что 
благополучие становится более «приземленным». 
Появляются земное, житейское, обывательское, ме-
щанское, буржуазное благополучие, а благополучными 
становятся мещанин и обыватель. 

Технический прогресс и специфика периода 

определяют то, что благополучными в путешествии 
становятся полет, посадка, приземление, спуск, зимовка, 
а государственный интерес к здоровью граждан по-
рождает санитарно-эпидемиологическое благополучие. 

Впрочем, и «общие эпитеты» в XX веке не ис-
сякают: в это время начинают активно желать вся-
ческого благополучия, что ранее, в XIX веке, встреча-
ется только единично (например, в воспоминани-
ях Афанасия Фета): «А до тех пор желаю вам всяче-
ского благополучия на всех ваших поприщах…». 

XXI век интересным образом дополняет кар-
тину – отчасти за счет развития социальных, гума-
нитарных и экономических концепций. На пер-
вый план выходят субъективное, психологическое, эмо-
циональное, духовное и душевное, а также экологическое, 
демографическое, социально-экономическое и социальное 
благополучие, оценка благополучного предприятия или 
периода. Созвучно этим мотивам благополучие граж-
дан, населения, нации, поколения (поколений), близких и 
пожилых людей. В современном языке отражается 
важность благополучия страны, региона, и можно 
констатировать, что благополучными должны быть 
страна, область, район, регион. 

Теперь о сочетаемости слов, связанных с не-
благополучием. Здесь мы отказались от хроноло-
гического сопоставления, так как материала зна-
чительно меньше. Например, единично проявля-
ется модель образа действия: неблагополучно может 
только что-то обстоять. На количество сочетаний 
влияет, во-первых, фактор меньшей частотности 
ключевых слов-антонимов, а также возможность 
раздельного написания слов с частицей (а не при-
ставкой) НЕ. Поиск коллокаций НКРЯ пока дает 
возможность работы только с биграммами. 

Типичные атрибуты неблагополучия – энерге-
тическое, экологическое, хроническое, душевное, семей-
ное, материальное, социальное, серьезное, духовное, глу-
бокое, внутреннее, крайнее, общее. Субъектные харак-
теристики проявляются в моделях неблагополучие 
кого-чего (организма, семьи, общества, жизни, рабо-
ты, человека), а также неблагополучные кто или что: 

– семья, подросток, родитель(-и), род, ребенок / 
дети, человек; 

– регион, район, население, хозяйство, страна, 
город, место; 

– исход, ситуация, обстановка, положение, со-
стояние, отношение. 

Прежде чем делать выводы, нужно напом-
нить, что многие коллокации предыдущих перио-
дов не переставали употребляться и в последую-
щих веках. Иначе может возникнуть ошибочное 
впечатление постоянного усиления прагматично-
сти и даже «меркантильности» общества и челове-
ка, проявившихся в последние три века. 

Выводы 
Выявленные хронологические различия ка-

саются как семантических, так и стилистических 
параметров коллокаций. В то же время материал 
отражает и социокультурные черты рассмотрен-
ных периодов. Мы не можем говорить о специфике 
именно XVIII века, но к началу XIX века в языке 
формируются основная аксиология благополучия, 
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его личностные, общественные и государственные 
черты, пространственно-временные характери-
стики. Следующий, XIX век акцентирует внима-
ние на материальных, личных и семейных аспек-
тах благополучия и удачном завершении дел и пу-
тешествий. В XX веке актуальным становится при-
знание мнимых, внешних признаков благополу-
чия и еще более усиливаются его экономические 
аспекты. Развитие техники, в частности авиации, 
до сих пор значимо для людей в плане пережива-
ния благополучных полетов и посадок. Что касает-
ся XXI века, – очень хорошо, что в центре внима-
ния оказываются психологические и личностные 
аспекты благополучия. Трудно, впрочем, сказать 
без сопоставления с будущими текстами, насколь-
ко современные рассуждения о благополучии 
граждан, пожилых людей, всей страны и ее от-
дельных регионов не являются официально-
деловыми и публицистическими штампами. 

Контексты «неблагополучных» слов в целом 
зеркальны для векторов благополучия, но по отме-
ченным причинам их значительно меньше. Соот-
ветственно, для исследования идеи неблагополу-
чия в русском языке охват коллокаций в Нацио-
нальном корпусе не является настолько релевант-
ным, как в случае с благополучием. 

Многие из представленных примеров типо-
вой сочетаемости пока не входят (а может, и не 
войдут) в состав русской идиоматики. С другой 
стороны, в иллюстративной зоне толковых слова-
рей устойчивые выражения часто используются 
как примеры употребления слов в свободных зна-

чениях; словари в таком случае отстают от процес-
сов идиоматизации в языке. Отбирая коллокации 
для лексикографического описания в словаре теза-
урусного типа, нужно, очевидно, руководствовать-
ся рядом соображений. Во-первых, мы располага-
ем чисто формальными данными статистических 
показателей. Однако значения статистических мер 
могут и не коррелировать со степенью идиоматич-
ности той или иной биграммы. В связи с этим, во-
вторых, нужно учитывать и традиционные лингви-
стические факторы. 

Использование статистики не отменяет субъ-
ективную осознаваемость идиоматичности, и это 
важный критерий для лексикографа. Далее, мож-
но руководствоваться следующими соображения-
ми. Например, объединяются ли одними и теми 
же коллокатами слова-антонимы (материальное 
благополучие и материальное неблагополучие)? Форми-
руются ли родо-видовые связи между единицами 
типа благополучие и материальное благополучие? Фор-
мируются ли синонимические (показное благополу-
чие – мнимое благополучие) и антонимические (истин-
ное благополучие – мнимое благополучие) отношения? 

Ответы на эти вопросы и являются, на наш 
взгляд, причиной включения тех или иных колло-
каций в современные толковые словари, тезауру-
сы, словари сочетаемости, словари фразеологиз-
мов, лингвокультурологические словари. А систе-
матизация типовой сочетаемости, в том числе бла-
годаря статистическому ранжированию, может 
внести свой вклад в развитие и объективизацию 
концептуального анализа. 
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