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Раскрываются особенности языкового воплощения концепта ИСТИНА в совре-
менном русском языке. Цель исследования –– комплексный когнитивно-ориентиро-
ванный анализ смыслового наполнения и когнитивных признаков концепта ИСТИНА 
по данным лексикографических источников. Материалом исследования являются 
основные русские этимологические и толковые словари, фразеологические сло-
вари и паремиологические источники. Исследование базируется на теоретических 
принципах анализа культурно-значимой информации. В исследовании используется 
методика анализа концептов, разработанная и апробированная в работах исследо-
вателей ННГУ им. Н. И. Лобачевского. В результате исследования выявлено семь 
когнитивных признаков концепта ИСТИНА: (1) то, что соответствует действитель-
ности, действительное положение вещей; правда; (2) подлинность, правдивость; 
(3) нравственный идеал, справедливость, добро; (4) адекватное отражение объ-
ективной действительности в сознании человека (в философии); (5) утверждение, 
суждение, установленное наукой, проверенное практикой, опытом; (6) представле-
ние о божественном, небесном законе; (7) банальность. По мнению автора статьи, 
в национальной концептосфере имеет место противопоставленность концептов 
ПРАВДА и ИСТИНА по критерию оценочного представления (правда оценивается 
выше, важнее истины). Практическая значимость исследования заключается в воз-
можности использовать его результаты в вузовском преподавании русского языка как 
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иностранного, в составлении словарей нового типа — словарей концептов и лингво-
культурных тезаурусов. 

Ключевые слова: концепт ИСТИНА; языковая объективация; концептуальный 
анализ, лингвокультурология.

1. Введение 
Исследование осуществлено в рамках научного проекта по созданию 

словаря социально-значимых концептов современной русской культуры, 
предпринятого учеными кафедры преподавания русского языка в других 
языковых средах Института филологии и журналистики ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского [Ручина и др., 2003; жуковская, 2016; Сайгин, 2016]. 

Специфика русской национальной концептосферы обнаруживается 
в бытовании многих значимых понятий в виде концептуальной связки, би-
нарной оппозиции концептов (ДУх и ДУША, УМ и РАЗУМ, СВОБОДА 
и ВОЛЯ и пр.). Ярким примером такой культурной оппозиции являются 
концепты ПРАВДА и ИСТИНА. 

Они выступают ключевыми для понимания особенностей развития от-
ечественной культуры, ее духовной эволюции и специфики функциони-
рования в наше время. Исследование указанных концептов представляет-
ся особенно важным в начале XXI века, когда мы наблюдаем отчетливое 
противостояние двух тенденций современной российской действительно-
сти — курс на глобализацию и одновременно стремление сохранить на-
циональную и культурную самобытность. 

В предыдущих исследованиях мы проанализировали смысловое на-
полнение и семантический объем концепта ПРАВДА, а также специфику 
его дискурсивного варьирования [Смирнова, 2010]. В настоящей работе 
раскрываются особенности языкового воплощения концепта ИСТИНА.

В истории философии истина понималась как соответствие знания 
вещам (Аристотель), как вечное и неизменное абсолютное свойство иде-
альных объектов (Платон, Августин), как соответствие мышления ощуще-
ниям субъекта (Д. Юм), как согласие мышления с самим собой, с его апри-
орными формами (И. Кант). В религиозном понимании истина родилась 
из противопоставления земной реальности другому миру, данному чело-
веку в откровении. Это понимание истины применяется либо к космосу 
(Божественному миру), либо к человеку как к части космоса (к отношению 
между Божественным и миром человека). 

Религиозная Истина и рациональная истина (истина научного типа) 
различны по природе. Религиозной Истиной проникаются, и она преобра-
зует душу; рациональную (эпистемическую) — узнают или открывают, 
и она расширяет сферу знания [Арутюнова, 1991]. Об этом же пишут и ав-
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торы «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка» под 
редакцией Ю. Д. Апресяна [НОССРЯ, 2017]. Акцент на культурно-специ-
фичном представлении оппозиции ПРАВДА и ИСТИНА делается в статье 
В. В. Колесова «Русская Правда» [Колесов, 2012].

В любом случае истина принадлежит к числу основных концептов, 
регулирующих взаимодействие человека с действительностью и другими 
людьми. Этот концепт исторически, национально и культурно обусловлен. 
Примечательно в этом плане название одной из работ современных ис-
следователей, посвященных этому вопросу «Истина и правда в аксиологи-
ческом, философском, этимологическом, лингвистическом, религиозном 
и художественном аспектах» [Байрамова и др., 2016]. Вообще указанный 
комплексный аспект анализа концепта ИСТИНА особенно четко выражен 
на современном этапе его исследования, который отражает новые научные 
стратегии, связанные с когнитивно-ориентированными и лингвокультуро-
логическими подходами — см., например, работы [живаев, 2012; Горбань 
и др., 2017 и др.].

2. Цель, материал, методологические основы и методы исследования 
В современном культурно-философском осмыслении истина — это 

представление о мире, соответствующее действительности. Истина имеет 
разные трактовки в разных сферах человеческой культуры. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  — комплексный когнитивно-ориентирован-
ный анализ смыслового наполнения и когнитивных признаков концепта 
ИСТИНА по данным лексикографических источников с опорой на иссле-
дования, представленные в работах [Ручина и др., 2003; Сайгин, 2015].

Под когнитивными признаками понимаются самые разнообразные се-
мантические явления: значение слова, оттенок значения или какой-либо 
другой смысловой компонент, которые воспринимаются как отдельные, 
отличные от других в сознании носителя языка и реализуются в разных 
сочетаниях [Попова и др., 2007]. 

М а т е р и а л ы  и с с л е д о в а н и я  извлекаются из основных русских 
этимологических и толковых словарей, фразеологических словарей и па-
ремиологических источников.

М е т од о л о г и я  и  м е т од ы  и с с л е д о в а н и я .  Исследование ба-
зируется на теоретических принципах анализа культурно-значимой ин-
формации, сформулированных в работах [Радбиль, 1996; Радбиль, 1999; 
Радбиль, 2006]. Нами используется методика анализа концептов, разра-
ботанная, апробированная и описанная в трудах исследователей ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского [Радбиль и др., 2015; жуковская, 2015]. 
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3. Смысловое наполнение концепта ИСТИНА  
по данным этимологических словарей 

В соответствии с принятой концепцией исследования анализ семан-
тического наполнения концепта предполагает изучение этимологии сло-
ва — репрезентанта концепта, потому что внутренняя форма слова может 
задавать определенные векторы его дальнейшего смыслового развития. 

В современной науке нет единого представления о происхождении 
слова истина. Одна из версий принадлежит В. И. Далю, который в «Тол-
ковом словаре живого великорусского языка» пишет: «Все что есть, то ис-
тина; не одно ль то же есть и естина, истина?» [СД, 1999, с. 60]. По мне-
нию Ю. С. Степанова, этот наивный подход к этимологии неприемлем: 
принимая его, нужно было бы допустить, что в индоевропейских языках 
абстрактные понятия могут — со стороны формы — образоваться от 3-го 
лица спрягаемого глагола, что невозможно» [КСРК, 1997, с. 438].

христиан Станг, по утверждению Ю. С. Степанова, перенес вопрос 
о происхождении на др.-рус., ст.-сл. слово  — прилагательное, имею-
щее значения: 1. Тот самый, тот же самый; сам. 2. Истинный, подлинный, 
настоящий. 3. В значении существительного среднего рода исто ‘заня-
тый капитал без процентов’, то есть ‘тот же самый, чистый’ [КСРК, 1997, 
c. 438]. Станг возвел это слово к и.-е. корню *eyk- и определил его значение 
как ‘собственный, принадлежащий по праву владения’, а дальнейшее раз-
витие к значению ‘истинный’ уподобил развитию нем. eigen ‘собственный’ 
→ eigentlich ‘собственно говоря, собственный, подлинный, настоящий’. 
Ю. С. Степанову в этой версии представляется неубедительной семанти-
ческая сторона преобразований [Там же].

В свою очередь отечественный лингвист В. Н. Топоров возводит др.-
рус., ст.-сл. слово  к местоимению, состоящему из двух местоиме-
ний — *is-to- (*jъ, *tъ) со значением ‘тот самый, именно тот’. В. Н. Топо-
ров, таким образом, связывают общеславянское *istъ (тот же) с латинским 
iste ‘этот, тот же’. Эту этимологию принимает и О. Н. Трубачев. Автору 
«Словаря русской культуры» Ю. С. Степанову такое объяснение этимо-
логии не представляется убедительным «по соображениям как содержа-
ния, так и формы: невероятно образование естественным путем и.-е. слова 
с абстрактным значением типа ИСТИНА от местоимения. <…> И, нако-
нец, во всех трех рассмотренных выше версиях этимологий слова истина 
не видно концептуальной сферы, в которых могли бы протекать использу-
емые для объяснения семантические процессы» [Там же, с. 439].

По мнению П. Я. Черных, соответствия слову истый в других индоев-
ропейских языках «спорны и неубедительны». Наиболее приемлемым, с его 
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точки зрения, является этимологическая экспликация слова истый, предло-
женная Бернекером: «о.-с. *istъ< *izstъ, где*iz — предлог-префикс, а *st- (< и.-
е. *sta-: *st-) корень, тот же, что и в русском стоять, стать (ср. подобного 
же образования о.-с. *рrostъ> рус. прост, простой, из предлога-префикса 
*pro- и корня * st), а также о.-с. *nastъ> рус. наст; ср. также (особенно в се-
мантическом отношении) рус. настоящий — “подлинный”» [ИЭССРЯ, 2006]. 

На этой основе в «Историко-этимологическом словаре современного 
русского языка» П. Я. Черных приводятся следующие этимологические 
сведения: «Истина, -ы, ж. — филос. “достоверное знание, правильно от-
ражающее объективную действительность”; “проверенное практикой от-
ражение явлений реального мира в человеческом сознании”; “то, что соот-
ветствует действительности”; ПРАВДА. Прил. истинный, -ая, -ое. В чеш. 
и словац. языках в этом значении обычно pravda, тогда как чеш. jistina, сло-
вац. istina значат “капитал”. Ср. еще ст.-польск. (и диал.) iścizna — “день-
ги”, “капитал”. Др.-рус. (Дос. Игор. 945 г.) и ст.-слав.  — ПРАВДА, 
“верность”, “законность”. Но в “Судебнике” 1497 г., ст. 55 (“О займях”) 
слово истина встр. и в знач. «основной (без процентов) капитал». Это зна-
чение в слав. языках — позднее. Старшее значение — “то, что соответству-
ет действительности”, “нечто подлинное”, “нечто настоящее”. □ Произв. 
от истый, о.-с. *istъ, -а, -о: *istъjь, -aja, -oje — “тот же самый”, “подлин-
ный”, “действительный”, “настоящий”» [ИЭССРЯ, 2006]. 

В «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского 
истина характеризуется схожим образом:  — действительность; 
законность; правда; справедливость; верность [МСДРЯ, 2003]. 

М. Фасмер также производит слово истина от прилагательного ис-
тый: «ИСТЫЙ, -ая, -ое — “настоящий”, “подлинный”; “усердный”, “рев-
ностный”. Сущ. истина, истец. <…> Др.-рус. (книжн., с хI—XII вв.) и ст.-
сл.   — “тот же (самый)”, “действительный”, “правильный”, 
“определенный”,  — “правильно”, “верно”» [ЭСРЯ, 1985].

Академик Ю. С. Степанов самой убедительной считает этимологию 
А. И. Cоболевского, который рассматривает др.-рус., ст.-сл. слово  
как параллельное латинскому iustus ‘справедливый, добросовестный, 
честный, законный’, которое в свою очередь является производным от су-
ществительного ius, iuris. Ю. С. Степанов данную версию принял: «В этой 
этимологии четко обрисовывается семантическая сфера или концептуаль-
ная среда, в которой появляются и развиваются названные концепты, и эта 
среда — архаическое индоевропейское право …» [КСРК, 1997, с. 439].

Ю. С. Степанов пишет, что «истъ первоначально означает ‘соответ-
ствующий определенному ритуалу (религиозному или правовому); пра-
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вильно, по правилам, сказанный или совершенный; соответствующий 
порядку и закону’. Далее из этого реконструируемого значения уже легко 
представить себе возникновение производных слов, в частности истина 
<…> Из сопоставления также видно, что понятие ИСТИНА, универсаль-
ное и единое для всех индоевропейских народов, возникает на различных 
путях, но все они ведут к одной и той же, как бы заранее предопределенной 
цели» [Там же, с. 440].

Таким образом, анализ этимологии слова истина позволяет сделать 
вывод о том, что в качестве исходных концептуальных слоев для этого по-
нятия можно выделить следующие: 1) соответствующий действительно-
сти, настоящий, подлинный; 2) соответствующий закону, установленному 
порядку. 

В целом эти значения соответствуют основным концептуальным сло-
ям концепта ПРАВДА, выявленным нами ранее при этимологическом ана-
лизе данной лексемы. 

4. Смысловое наполнение концепта ИСТИНА по данным толковых 
словарей современного русского языка 

Концепт ИСТИНА в отличие от концепта ПРАВДА на всем протяже-
нии духовной эволюции русской национальной концептосферы тяготеет 
к книжному, элитарному пласту русской культуры [Толстой, 1995], к отвле-
ченному, религиозному или философскому, представлению. Это отражено 
и в данных основных русских толковых словарей.

В «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля слово истина 
истолковывается следующим образом: «Истина ж. противоположность 
лжи; все, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть [все что есть, 
то истина, не одно ль и то же есть и естина, истина?]; ныне слову этому 
отвечает и правда, хотя вернее будет понимать под словом правда: правди-
вость, справедливость, правосудие, правота. | Встарь истина означала так-
же наличность, наличные деньги, ныне истиник м. капитал. | Благо во об-
разе (т. е. доступное понятию) есть истина» [СД, 1999, с. 60]. 

Уже у В. И. Даля мы видим основы для философского или религи-
озного истолкования концепта. Более поздние словари включают и науч-
ное понимание истины, ее гносеологические аспекты. В словаре под ред. 
Д. Н. Ушакова истина: 1. Идеал познания, заключающийся в совпадении 
мыслимого с действительностью, в правильном понимании, знании объ-
ективной действительности (книжн.). 2. То, что есть в действительности, 
соответствует действительности, правда. 3. Утверждение, положение, суж-
дение, основанное на житейском опыте [СУ, 1996]. 
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«Словарь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, рассчи-
танный на массовую аудиторию, заостряет внимание на философском 
аспекте истины и акцентирует синонимичную связь этого слова с правдой: 
1. В философии: адекватное отображение в сознании воспринимающего 
того, что существует объективно. 2. То же, что правда. 3. Утверждение, 
суждение, проверенное практикой, опытом [СО, 1993].

В малом академическом четырехтомном «Словаре русского языка» под 
ред. А. П. Евгеньевой, напротив, выделяется нравственная сторона этого 
концепта, которая обычно ассоциируется с правдой: 1. То, что соответствует 
действительности, действительное положение вещей, правда || Подлинность, 
правдивость. 2. Нравственный идеал, справедливость, добро [МАС, 1985].

Описание семантики этого слова в 17-томном большом академическом 
«Словаре современного русского литературного языка» не дает существен-
но новой словарной информации: 1. То, что существует в действительно-
сти; правда. Истина чего-либо. ~ Относительная истина. ◊ Наставлять, 
направлять и т. п. на путь истины. Учить поступать правильно 2. Сужде-
ние, утверждение, проверенное опытом, практикой. ~ Азбучная истина. То, 
что всем хорошо известно, неоспоримо. Горькая истина. Справедливое, 
но неприятное замечание, оценка. Святая истина. Незыблемая, неруши-
мая правда [БАС, т. 5, с. 536—537].

Словарь Т. Ф. Ефремовой во многом дублирует толкование, представ-
ленное в словаре под ред. Д. Н. Ушакова: «Истина, -ы, ж. Идеал познания, 
заключающийся в совпадении мыслимого с действительностью, в пра-
вильном понимании и знании объективной действительности // Адекват-
ное отражение предметов и явлений действительности познающим субъ-
ектом, воспроизводящее их так, как они существуют вне и независимо 
от сознания (в философии)» [СЕ, 2000]. 

Наконец, в «Большом толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова 
(2002) мы находим, можно сказать, обобщающее толкование истины: «1. То, 
что соответствует действительности; правда. Жизненная и. Горькая и. (непри-
ятное, но справедливое замечание, суждение и т. п.). Наставить, направить 
кого-л. на путь истины (научить поступать правильно) || Правдивость, под-
линность. || Нравственный идеал. 2. Филос. Верное отражение объективной 
действительности в сознании человека. Объективная и. Относительная и. 
Абсолютная и. 3. Утверждение, суждение, проверенное практикой, опытом. 
Старая и. Избитые истины (опошленные частым повторением). Азбучная, 
прописная и. (то, что всем хорошо известно)» [БТСРЯ, 2000, с. 403].

Обобщение данных словарей позволяет нам выделить следующие 
ядерные когнитивные признаки (КП) концепта ИСТИНА: КП 1: то, что со-
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ответствует действительности, действительное положение вещей; правда. 
Сказать истину; КП 2: подлинность, правдивость. Сомневаться в истине 
чьих-то слов; КП 3: нравственный идеал, справедливость, добро. Искать 
истину; КП 4: адекватное отражение объективной действительности в со-
знании человека (в философии). Ни знание, ни мышление никогда не на-
чинаются с полной истины, — она их цель; КП 5: утверждение, сужде-
ние, установленное наукой, проверенное практикой, опытом. Положение 
нападающего всегда выгоднее положения защищающегося. Это слишком 
избитая истина, чтобы еще раз доказывать ее. 

В современном понимании концепта ИСТИНА сохраняются исходные 
представления о ПРАВДЕ, выявленные нами ранее в этимологическом анали-
зе концепта ПРАВДА. При этом концептуальное содержание ИСТИНЫ обо-
гащается новыми признаками, обнаруженными при исследовании словарных 
значений. Добавляется представление об идеале, о подлинности и правдиво-
сти, что сближает содержание этого концепта с концептом ПРАВДА.

5. Типовые контексты употребления слова истина:  
верификация словарных данных

Анализ образцов включения интересующего нас слова истина как репре-
зентанта одноименного концепта в состав устойчивых сочетаний русского 
языка по данным фразеологических и паремиологических источников позво-
ляет уточнить и расширить объем когнитивных признаков данного концепта. 

«Словарь русской фразеологии: историко-этимологический справоч-
ник» фиксирует следующие фразеологизмы: (1) Азбучная истина. Чаще 
неодобр. О том, что всем хорошо известно, ясно без всяких доказательств; 
(2) Голая (нагая) истина. Книжн. Чистая, безусловная правда, абсолют-
ная истина; (3) Истина в вине. Посл. 1. Пьяный, как принято считать, го-
ворит правду. 2. Ирон. Говорится как оправдание пьянству; (4) Прописная 
истина. Часто неодобр. Нечто всем известное, тривиально верное и не 
вызывающее никаких сомнений [СРФ, 1999].

Можно заметить, что некоторые фразеологизмы со словом истина, 
представленные в указанном издании, имеют отрицательную коннотацию 
(неодобр.), что не было нами обнаружено при рассмотрении фразеологи-
ческих единиц, имеющих в своем составе слово правда. Анализ значений 
указанных фразеологизмов показывает, что в большинстве случаев, ис-
ключая лишь истина в вине, они сводятся к следующему: ‘нечто всем из-
вестное, абсолютная правда’.

«Фразеологический словарь русского литературного языка» А. И. Фе-
дорова фиксирует следующие фразеологические единицы: (1) Азбучная 
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истина. Экспр. То, что всем хорошо известно, неоспоримо; (2) Горькая 
истина. Экспр. Справедливое, но неприятное замечание, оценка и т. п.; 
(3) Истина глаголет устами младенца (младенцев). Экспр. То, что непо-
средственно, без утайки, бесхитростно, высказывают дети; (4) Прописная 
истина. То же, что азбучная истина; (5) Святая истина. Экспр. О том, 
что незыблемо, нерушимо, извечно [ФСРЛЯ, 1995]. Этот словарь дает в ос-
новном те же самые фразеологизмы, что и иные издания, маркируя боль-
шую часть значений пометой «экспрессивное». При этом значения данных 
фразеологических единиц сводятся преимущественно к следующему: ‘то, 
что всем известно, незыблемо, справедливоʼ.

Однако анализ фразеологизмов позволил выявить оттенки смысла, 
важные для восприятия концепта ИСТИНА в русской культуре. Это пред-
ставление о божественности, святости истины и, напротив, негативно-оце-
ночное представление о банальности: КП 1: представление о божествен-
ном, небесном законе; КП 2: банальность.

Многие из выявленных признаков можно верифицировать и по рус-
ским пословицам, содержащим слово истина. Их немного: в «Словаре 
живого великорусского языка» В. И. Даля выявлено только три. Они иллю-
стрируют представление об истине как о самой главной ценности в жизни 
человеческого духа: Свет плоти — солнце, свет духа — истина [СД, 1999, 
с. 60]. Важно и то, что в пословицах В. И. Даля мы, в отличие от данных 
словарей, находим противопоставление правды и истины, причем правда 
попадает в поле положительней оценочности, именно она связана с небом, 
то есть с божественным высшим идеалом: Истина от земли, а правда с не-
бес; Истина хороша, да и правда не худа [Там же].

6. Выводы
В результате проведенного анализа мы выявили 7 КП концепта ИС-

ТИНА (для сравнения: у концепта ПРАВДА ранее было выделено 13 КП 
[Смирнова, 2010]):

КП 1: то, что соответствует действительности, действительное поло-
жение вещей; правда. 

КП 2: подлинность, правдивость. 
КП 3: нравственный идеал, справедливость, добро. 
КП 4: адекватное отражение объективной действительности в созна-

нии человека (в философии). 
КП 5: утверждение, суждение, установленное наукой, проверенное 

практикой, опытом. 
КП 6: представление о божественном, небесном законе.
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КП 7: банальность.
Кроме этого, анализ пословиц выявил противопоставленность концеп-

тов ПРАВДА и ИСТИНА в национальной концептосфере по критерию оце-
ночного представления (правда оценивается выше, важнее, чем истина).
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Semantic Content of Concept of TRUTH  
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The peculiarities of linguistic realization of the concept of TRUTH in the modern Rus-
sian language are revealed. The aim of the investigation is a complex cognitive-oriented 
analysis of the semantic content and cognitive characteristics of the concept of TRUTH 
according to the lexicographical sources. The research material are basic Russian ety-
mological and explanatory dictionaries, phraseological dictionaries and paremiological 
sources. The study is based on theoretical principles of analysis of cultural-significant in-
formation. The study uses the methodology for the analysis of the concepts developed 
and tested in the works of scholars of Lobachevsky State University. The study identifies 
7 cognitive signs of the concept of TRUTH: (1) what indicates real state of affairs; the truth; 
(2) the authenticity, truthfulness; (3) moral ideal, justice, goodness; (4) adequate reflection 
of objective reality in human consciousness (in philosophy); (5) the approval, judgment, 
established by science, proven by experience; (6) the idea of divine law; (7) banality. Ac-
cording to the author of the article, in the national conceptosphere there is the opposition 
of the concepts of PRAVDA and ISTINA ‘truth’ by the criterion of the evaluation (pravda 
is estimated as more important than istina). Practical significance of the research lies 
in the possibility to use its results in university teaching Russian as a foreign language, 
in compiling dictionaries of a new type — dictionaries of concepts and linguistic thesauri. 

Key words: concept of TRUTH; linguistic objectification; conceptual analysis, cultural 
linguistics.
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