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Цель статьи – описать развитие структуры символического концепта 

тёща. В результате анализа девяти исторических источников было 

найдено шесть мотивирующих признаков концепта тёща, в их числе три 

относится к классу символических: ‘мать’, ‘родительница’, ‘рождать’, 

объединяемые в блок «(Божественное) материнство». Понятийные при-

знаки концепта тёща следующие: 1. Мать дочери (‘женщина (средних 

лет)’, ‘жены’, ‘мать’, ‘родительница’, ‘рождать’, ‘тетя’); 2. Имеющая за-

мужнюю дочь (‘в отношении зятя’); 3. Отношение (‘уважение’, ‘недо-

вольство/ нерасположение’). 

Ключевые слова: символический концепт, мотивирующие признаки, сим-

волические признаки, понятийные признаки, концептуальная структура, 

лингвокультурология. 

Введение. В рамках концептуальных исследований появился ряд 

работ, в которых объектом изучения становится особый тип концептов – 

символический [15]. Предложенная В.В. Колесовым формула развития 

когнитивных признаков концепта: «образ – понятие – символ» может 

быть пересмотрена в отношении отдельных концептуальных структур. 

Существует особый тип концептов, «в мотивирующих признаках кото-

рых уже заложен символ. Т.е. символ в структурах таких концептов – не 

заключительный этап их развития, а исходная точка» [16: 68]. Выяснить, 

к какому типу относится концепт или макроконцепт, можно после иссле-

дования его мотивирующих признаков, определяемых в ходе анализа 

этимологии слова – репрезентанта концепта. Мотивирующие признаки 

воссоздают первосмыслы, не всегда осознаваемые носителями языка. 

Основным термином данной статьи является символический кон-

цепт. «Под символическим понимается концепт, мотивирующие при-

знаки которого восходят к известному или утраченному мифу; эти при-

знаки разворачиваются в виде образных, понятийных, ценностно-оце-

ночных и собственно символических признаков, но уже в другом объеме 

по отношению к другим концептам» [14: 68]. Символический концепт – 

это ««ментальное образование, у которого первопризнак (conceptum) в 

виде одного или нескольких мотивирующих признаков выражает опре-
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делённый символ лингвокультуры» [16: 93]. Изучение структур симво-

лических концептов и макроконцептов – одно из перспективных направ-

лений современной когнитивной лингвистики. 

Обзор литературы. Концепт тёща не был объектом отдельного 

исследования, в научной литературе нет работ, посвященных изучению 

его структуры. Есть работы, в которых слово тёща – основной репрезен-

тант изучаемого концепта – рассматривается с разных позиций. А.А. Бу-

рыкин описал слово тёща в рамках русской терминов родства и свойства 

[3: 3–20], А.А. Бурыкин и В.А. Попов выявили историческую динамику 

русской терминологии родства [4], с позиций русского быта XIX в. [22]. 

А.И. Моисеев обратился к терминам родства с позиций лексикографиче-

ской практики [9: 122–123], изучив, в том числе, и слово тёща. Ф.Ш. Ну-

риева и И.Р. Галиулина изучили термины родства в произведениях Ма-

хмуда Булгари «Нахдж Ал-Фарадис» [10]. Во всех этих работах слово 

тёща исследовалось в аспекте линии родства по браку. 

 Методы исследования. В статье используется набор методов 

лингвистического анализа: дескриптивный, интерпретативный, концеп-

туальный, метод компонентного анализа словарных дефиниций. 

Основные результаты. Класс символических концептов пред-

ставляет большой интерес для когнитивистов. Изучение этого класса поз-

воляет открыть забытые мифы и символы лингвокультуры с позиции их 

преемственности. 

Было проанализировано 15 этимологических и историко-этимоло-

гических словарей, однако не во всех словарях есть статья «тёща». Эта 

статья есть в девяти проанализированных словарях, в которых приво-

дится от двух [19] до четырех мотивирующих признаков [26]. Полный 

объем мотивирующих признаков концепта теща не обнаружен ни в од-

ном из словарей. 

«Словарь русского языка XI – XVII вв.» предлагает такое опреде-

ление: тёща – мать жены [19: 342–343]; см. также [30: 82–83]. М. Фасмер 

приводит такую этимологию слова тёща – «от тесть, первонач. *tьsti̯a, 

далее связывается с тётя» [24: 54]. Эту версию происхождения слова 

тёща высказал Н.В. Горяев, объединяя слова тесть, тёща и тётя об-

щим корнем [5: 366–367]. Г.П. Цыганенко предлагает свой вариант: слово 

тёща появилось от формы тесть (*testьja). Эта форма развилась от гла-

гольной основы *tek «рождать» [26: 427]. У П.Я. Черных уточняется: 

форма *testьja произошла от *tьstь [27: 243]. Об этом же пишет 

Н.М. Шанский [28]. А.К. Шапошников согласен с этой версией, добав-

ляя: «В русском языке XI–XVII вв. не известно, теща отмечено в словаре 

1704 г.» [29: 416]. Эти данные опровергаются в «Этимологическом сло-

варе современного русского языка»: слово тёща появляется в X – XI вв. 

[31: 383], это производное от общеславянского слова тьсть, родствен-

ного древнепрусскому tisties «тесть, свекор» [там же: 382]. 



76 

  

К источникам определения этимологии слова тёща привлечена из-

вестная монография О.Н. Трубачёва «История славянских терминов род-

ства и некоторых древнейших терминов общественного строя» [23]. В ней 

автор работы высказывает свое мнение об этимологии слова тесть, от ко-

торого произошло слово тёща: славянское *tьstь первоначально не имело 

значения «отец жены»; «Это название определяло не отношение отца, resp. 

матери жены к моей жене, а отношение родителя (родителей) жены ко мне 

самому. То, что зять называл родителей жены своими родителями (*iьstь, 

собир. ‘родившие’, своего рода эпитет), находит оправдание в древнем 

обыкновении – приравнивать свойственное родство к кровному. Условия 

для забвения внутренней формы слова здесь возникли очень рано, и.-е. *tek- 

‘рождать’» [23: 126]. В словаре Г.П. Цыганенко высказано схожее мнение 

[26: 427]. 

Полученные результаты определения мотивирующих признаков 

изучаемого концепта сводятся в таблице 1. 

Таблица 1. Мотивирующие признаки концепта тёща 
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1.  ‘жены’ + + + - - + + + + + 

2.  ‘мать’ + + + - + + + + + + 

3.  ‘тётя’ + - - - + + + - - - 

4.  ‘в отношении зятя’ - - - - - - + - - - 

5.  ‘родительница’ - - - + + - - - - - 

6.  ‘рождать’ - - - + + - - - - - 

Изучение словарных статей «тёща» и «тесть» из девяти этимоло-

гических словарей и монографии О.Н. Трубачёва привело к обнаруже-

нию шести мотивирующих признаков концепта тёща. Среди них симво-

лическими являются три первопризнака: ‘мать’, ‘родительница’, ‘рож-

дать’, которые можно причислить к разряду символических по двум при-

чинам: 1. из-за ассоциации с Родиной: Родина – это то место, где родился 

человек (отсюда символический признак ‘Родина-мать’ в структуре мак-

роконцепта мать); 2. Из-за общего корня слов, символизирующих род 

(родительница, рождать, родúны, роды, родня, родичи и др.). Именно 

это обстоятельство служит основанием отнесения концепта тёща к раз-

ряду символических. 
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Обратимся к языковому материалу из Национального корпуса 

русского языка (www.ruscorpora.ru) с целью краткого описания объекти-

вации обнаруженных символических признаков концепта тёща. 

Слово тёща относится к терминам свойского родства по мужской 

линии и кровного родства – по женской линии. Тёща – часть рода, родная 

для всех последующих поколений в семье (Разговор не про мать, его 

мать я тоже видел, она, покойница, между прочим, мне родная тёща, 

родная мать моей родной жены, пусть земля им обеим будет пухом… 

А. Рыбаков. Тяжелый песок). Эпитет родная описывает все то, что отно-

сится к роду (То было счастливое время, летом вся семья: мать, теща 

и дочь жили в его родной избе. А. Снегирев. Вера). 

Тёща – мать жены; так ее именует зять (Он писал, что у него ро-

дилась дочь, но что жена его очень больна и беспрестанно зовет к себе 

мать; он посылал теще деньги на дорогу и умолял ее не медлить ни ми-

нуты. А. Н. Анненская. Анна). В русской культуре существовала тради-

ция называть родителей жены батюшкой и матушкой (Отец и мать 

жены или невесты – это тесть и теща, но в глаза их было положено 

называть батюшкой и матушкой. О крестьянских истоках националь-

ного бытия // «Жизнь национальностей», 2002.10.14). О тесте и тёще при-

нято заботиться (Вы стараетесь не вникать, почему он что-то должен 

этим чужим родителям: теща и тесть воспринимаются как дан-

ность, они не вызывают дикой ревности, забота о них – святое. Т. Ма-

лышева. Оказывается, он женат). 

У большинства народов мира существовал культ Великой Богини-

матери [1: 148]. Эмиль Дюркгейм, обращаясь к теме соотношения лично-

сти, общества и культуры, пишет: оценивать их нужно в аспекте боже-

ства, которому они поклоняются. Культура, возводящая мать до статуса 

«Великой Матери», ставя ее на пьедестал богини, отражает доминанты 

чувств любви и близости, заботы о детях [33]. В русской лингвокультуре 

в описаниях матери часто встречается сравнение ее с богиней. Однако в 

отношении матери жены мы видим иную картину. 

«Богиня-мать, главное женское божество в большинстве мифоло-

гий мира. Как правило, соотносится с землёй и – более широко – с жен-

ским творческим началом в природе» [1: 148]. Творение матери происхо-

дит в факте рождения детей (Ох, и тяжко рожать, батюшка: хоть бы 

мужик один родил на свете, тогда б он в ножки жене и тёще покло-

нился!.. А. П. Платонов. Чевенгур). Рождение воспринимается как одева-

ние души в материю: старославянское слово плоть означает «платье» (Я 

благородная вдова, – рассердилась теща, – и не позволю, чтоб моя 

плоть и кровь сидела рядом с мужиком! А. П. Чехов. Задача). Мать и 

материя – однокоренные слова, выражающие суть воплощения – одева-

ния в материю. Еще один языковой факт сближает слова тёща (мать) и 

Родина – пословица: Там, где мать, там и Родина. 
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В русской лингвокультуре есть символы, которые уходят корнями 

в далекую древность, в эпоху матриархата. Сказочного персонажа Бабу 

Ягу известный фольклорист В.Я. Пропп прямо называл тёщей, тёткой, 

сестрицей: «Чтобы герой никогда не слыхал и ничего не знал о своей 

теще, живущей в лесу, это весьма странно, если под тещей, теткой, сест-

рицей и т. д. понимать то, что под этим понимаем мы» [18: 85-86]. С Ба-

бой Ягой ассоциируются гуси (лебеди) (Под ногами Пека суетились 

крупные цветные куры, болтливые индейки; вечно падающие гуси ши-

пели, как тёщи... А. С. Грин. Вперед и назад). Баба Яга проводит обряд 

перепекания в печи. Теща также ассоциируется с печью (Теща, конечно, 

выручает, качает люльку, около печи гоношится, без тещи бы тоже 

хана. В. Белов. Привычное дело). К Бабе Яге добрые молодцы ходят за 

советом (Юрка, само собой, первым делом обратился к тестю с тещей 

за советом, но Валентина Яковлевна тут же руками замахала. А. Ма-

ринина. Ангелы на льду не выживают), в поисках правильного пути тоже 

идут к ней. Обратившиеся за помощью герои сказок непременно ее полу-

чают. Жена и тёща тоже всегда помогают своим близким (Увидишь, как 

он пойдет в гору при помощи своей супруги и тещи! Н. И. Греч. Черная 

женщина). В некоторых приведенных выше иллюстративных примерах 

заметна негативная коннотация, а это явный показатель десакрализации 

того, что было ранее сакральным, что свидетельствует о смене религиоз-

ных предпочтений. 

В славянском пантеоне известна богиня Макошь (Мокошь), с име-

нем которой связан особый день – пятница. С принятием христианства 

имя Макоши (Мокоши) изменилось на Параскеву-Пятницу. Пятница – 

это тёщин день. Вечер пятницы называет тещины посиделки или вечёрки. 

В этот день не тёща кормит зятя блинами, как считают сейчас, а наобо-

рот, он – ее. Блинами тёща угощает зятя в среду. Другим традиционным 

блюдом, которым кормит тёща зятя, была каша. Утрата славянских обы-

чаев приводит к забвению праздников (Ульяновские краеведы предло-

жили сделать День тещи официальным праздником в один из дней 

масленичной недели. Е. Пищикова. Пятиэтажная Россия). Устойчивое вы-

ражение к тёще на блины закрепляет в сознании носителя языка ее связь 

с Масленицей (когда пекут блины). В народном сознании сохранилась 

ассоциация тёщи и пятницы, на основании которой создаются традиции 

нового времени (В Светлую пятницу всем тёщам и тестям положено 

звать зятя и его родных на пиво. Афиша // «Столица», 1997.04.15). 

Культ Великой Богини-матери продолжился в культе богородицы 

[34]. На самом деле на смену пришел мужской культ, обесценивший преж-

ний. Отсюда восприятие прежде сакрального и именование его дьявольским 

(Такая стала злая, не знаю, кто ее, такую сотону, и родил. – Теща же и 

родила, – заметил кто-то. В. Белов. Привычное дело). В своей работе Йо-

хан Якоб Бахофен на основе изучения религиозных символов и мифов в 
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древних обществах приходит к выводу, что патриархат был вторичен в об-

щественном развитии и «следовал за матриархатом, когда в обществе пра-

вили женщины, где главным было Материнское право» [32: 25]. Если бого-

родица рождает бога, то тёща рождает сатану. В этом явно проявляется муж-

ской взгляд на жену и ее мать. 

Демонизация тёщи в русской лингвокультуре обусловлена разви-

тием ироничных признаков в структуре концепта. Ироничные признаки 

выражают «утрату ценностного компонента в структуре концепта, кото-

рая в концептуальной картине мира первоначально существовала; ср. 

концепт тёща» [7: 152]. То, что было ранее ценным, перестало быть та-

ким из-за изменений в сфере религии, что, безусловно, отражается на 

лингвокультуре («Теща в наши дни демонизирована... Е. Пищикова. Пя-

тиэтажная Россия // «Русская Жизнь», 2008). По словам В.В. Колесова, 

«скептически-негативная ирония есть проявление концептума в истори-

ческой точке полной насыщенности словесного знака всеми возможными 

значениями в их механическом, лишенном единства, собрании – ответ на 

вызов со стороны цельного в своем совершенстве концептума» [Там же: 

78]. Появление иронии как способа объективации концепта – высшая 

точка развития его структуры. 

Языковой материал показывает актуальность остальных мотиви-

рующих признаков концепта теща. По степени частотности на первом 

месте находится признак ‘жены’ (622 примера), затем признаки ‘в отно-

шении зятя’ (586 примеров) и ‘тётя’ (8 примеров). 

Взгляд на жену и тёщу – это взгляд зятя. У мотивирующего признака 

‘жены’ есть особенность: он встречается в речи того, кто является мужем 

дочери тёщи или если о нём идет речь (Никаких отсрочек я добиваться не 

стал и ушел служить в армию, оставив жену и ребенка на попечение тестя 

и тещи. Г. Садулаев. Когда проснулись танки). 

Тёща – мать замужней дочери. Признак ‘в отношении зятя’ актуа-

лизирует этот аспект кровного родства (Мать очень любит своих доче-

рей, но она самая невыносимая теща для своих зятьев. М. К. Куприна-

Иорданская. Годы молодости). В языковом материале встретилось три 

способа выражения отношений между тёщей и зятем: 1. негативное (По 

народному поверью враг зятя теща, а здесь образовался тесть. Форум 

2015. «Где совесть, Борь?»); 2. позитивное (Заботливый зять-профес-

сор, найдя здоровье тёщи запущенным, убедил её пройти курс лечения в 

одной из университетских клиник... А. Г. Колмогоров. Мне доставшееся); 

3. нейтральное (Мудрая теща никогда не будет пилить зятя. И. Шаля-

пина. Теща и зять: быть или не быть?). Позитивное и негативное отноше-

ние примерно равны между собой (124 примера против 113 соответ-

ственно). 

Мотивирующий признак ‘тётя’ в языковом материале вербализу-

ется словом тётка (И только после того высовывается из двери Софья 

Владимировна, тетка, а может быть, теща, а может, свекровь, кто 
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их теперь разберет. Р. Грачев. Научный случай). Лексема тётка стили-

стически окрашена в описаниях тёщи (К тому же побуждало меня и ре-

шительное заявление тетки, будущей тещи… М. В. Вишняк. Дань про-

шлому). Негативная коннотация сопровождает многие контексты, в ко-

торых актуализируются когнитивные признаки концепта тёща. 

Следующий этап исследования – определение списка понятийных 

признаков изучаемого концепта. Этот этап делится на два: 1. Анализиру-

ются толковые словари русского языка XIX в.; 2. Изучаются словари XX–

XXI вв. Словари русского языка XIX в. показывают развитие мотивиру-

ющих признаков концепта теща до уровня понятийных. «Под понятий-

ными понимаются признаки, актуализированные в виде семантических 

компонентов (сем и семем) в словарных дефинициях слова – репрезен-

танта концепта» [13: 168]. Для анализа был взят словаря В.И. Даля, в дру-

гих словарях этого времени статья «тёща» отсутствует. 

У В.И. Даля слово теща определяется так: «женина мать» [6: 370]. 

Похожее определение дано в «Словаре церковнославянского и русского 

языка»: «мать женина» [19: 587]. В.И. Даль упоминает поговорка: У 

тещи-света все для зятя приспето [6: 370]. Эпитет тёщи отображает 

традиционное для русской лингвокультуры обращение (вспомним у 

А.С. Пушкина: Свет мой зеркальце, скажи…). Все словари современ-

ного русского языка толкуют слово тёща как «мать жены».  

Языковой материал показывает актуальность мотивирующих при-

знаков ‘жены’, ‘мать’, ‘родительница’, ‘рождать’, ‘тетя’, ‘в отношении 

зятя’, не отмеченных в словарях периода XIX – XXI вв., но и позволяет 

выявить понятийные признаки, которые у концепта теща в словарях не 

найдены. 

Не отмечен в словарях понятийный признак ‘женщина (средних 

лет)’ (Я понял, что обречен, и дал себе клятву, что эта женщина будет 

моей… тещей. Ю. М. Нагибин. Моя золотая теща). Встречается прямое 

указание на возраст тещи (У меня молодая теща, ей 36 лет, мне 30, 

жене – 18. В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО). В русской лингво-

культуре женщина, у которой дочь выросла до детородного возраста, 

считается старухой (…Жену его, Катерину, увезли в больницу родить, 

жены не оказалось, и будто бы он сказал теще, старухе Евстолье, что, 

мол, все равно он, Иван Африканович, задавится... В. Белов. Привычное 

дело). 

Еще один понятийный признак не указан в словарях – ‘уважение’. 

В традициях русской культуры в отношении тёщи принято обращение на 

«Вы» (Где это видано, чтобы зять тещу на «ты» называл? Хочу быть 

сиротой // «Истории из жизни», 2004). В русском языке есть глагол по-

чтить, который означает «выразить свое уважение, внимание». Зять дол-

жен был почтить своим визитом мать своей жены на следующий день 

после свадьбы (Тот мотив рефреном звучал в песнях, исполнявшихся на 
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разных этапах свадебного ритуала, начиная с действий, предшествовав-

ших сватовству, и кончая традиционным визитом зятя к теще на сле-

дующий день после свадьбы. Русские пословицы и свадебный ритуал // 

«Народное творчество», 2003.08.18). Утрата связи между поколениями, 

смена религии и иные причины приводят к появлению понятийного при-

знака ‘недовольство/ нерасположение’ (…Обострялось взаимное нерас-

положение тещи и зятя. П. А. Висковатов. Жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова). 

Понятийные признаки концепта тёща, обнаруженные в толковых 

словарях и языковом материале, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Понятийные признаки концепта тёща по данным словарей рус-

ского языка XIX – XXI вв. и НКРЯ 

№ 

№ 

Понятийные признаки 

концепта тёща 

Б
А

С
 

Б
Р

Э
С

 

Д
ал

ь
 В

.И
. 

Е
ф

р
ем

о
в
а 

Т
.Ф

. 

К
у

зн
ец

о
в
 С

.А
. 

О
ж

ег
о

в
 

С
.И

.,
 

Ш
в
ед

о
в
а 

Н
.Ю

. 

М
А

С
 

П
С

Р
Я

 

У
ш

ак
о

в
 Д

.Н
. 

1.  ‘женщина (средних 

лет)’ 

- - - - - - - - - 

2.  ‘жены’ (мотив.) + + + + - + + + + 

3.  ‘мать’ (мотив.) + + + + - + + + + 

4.  ‘родительница’ (мо-

тив.) 

- - - - - - - - - 

5.  ‘рождать’ (мотив.) - - - - - - - - - 

6.  ‘тетя’ (мотив.) - - - - - - - - - 

7.  ‘в отношении зятя’ (мо-

тив.) 

- - - - - - - - - 

8.  ‘недовольство/ 

нерасположение’ 

- - - - - - - - - 

9.  ‘уважение’ - - - - - - - - - 

 

Как показывает исследование толкового словаря русского языка 

XIX в. В.И. Даля и восьми словарей XX–XXI вв., происходит уменьше-

ние количества признаков в структуре концепта тёща (два понятийных 

признака & шесть мотивирующих). Языковой материал позволил обна-

ружить еще три понятийных признака, не найденных в словарях: ‘жен-

щина (средних лет)’, ‘недовольство/ нерасположение’ и ‘уважение’. Все 

мотивирующие признаки функционируют в наше время, что позволяет 

их причислить к понятийным. 

Заключение. В результате изучения девяти этимологических и 

историко-этимологических словарей и монографии О.Н. Трубачёва вы-

явленные символические признаки среди мотивирующих в структуре 
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концепта теща можно объединить в одном блоке: (Божественное) мате-

ринство (‘мать’, ‘рождать’, ‘родительница’). Они отображают специфику 

русской ментальности, сохранившей в концептуальной системе в разные 

периоды истории языка память о культе Великой Богини-матери – осно-

вательнице мира, который последовательно воспроизводился в тради-

циях почитания Макоши, табуированной матери – сырой земли и позже 

– богородицы. 

Выделенные понятийные признаки концепта тёща можно сгруп-

пировать в два блока: 1. Мать дочери (‘женщина (средних лет)’, ‘жены’, 

‘мать’, ‘родительница’, ‘рождать’, ‘тетя’); 2. Имеющая замужнюю дочь 

(‘в отношении зятя’); 3. Отношение (‘уважение’, ‘недовольство/ нераспо-

ложение’). 
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The purpose of the article is to describe the signs` development of the Russian 

symbolic mother-in-law concept structure. As a result of the analysis of nine 

historical sources, six motivating signs of the mother-in-law concept were 

found, including three that belong to the symbolic class: ‘mother’, ‘parent’, ‘to 

give birth’, combined into the block “(Divine) motherhood”. The conceptual 

signs of the mother-in-law concept are as follows: 1. Daughter's mother 

('woman (middle-aged)', 'wife', 'mother', 'parent', 'give birth', 'aunt'); 2. Having 

a married daughter (‘in relation to son-in-law’); 3. Attitude ('respect', 'dissatis-

faction / dislike'). 
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