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АННОТАЦИЯ 

Тема исследования, связанная с изучением обобщающих слов, их 

лексико-морфологических характеристик и функционирования в коротких 

жанрах, была выбрана не случайно. Обобщающие слова занимают особое место 

в системе языка, выполняя ключевую роль в синтаксической организации текста, 

передаче смыслов и создании композиционной цельности. Анализ этих слов на 

материале коротких жанров, таких как «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина, 

представляет собой актуальную задачу, поскольку такие жанры требуют от 

автора исключительной языковой точности и экономии выразительных средств. 

Это делает обобщающие слова важным объектом как лингвистического, так и 

литературоведческого анализа. Изучение данной темы открывает перспективы 

для глубокого понимания лексической и морфологической природы языка, а 

также механизмов его художественного использования. 

Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами. Во-

первых, современные лингвистические исследования всё чаще обращаются к 

анализу функциональных единиц языка, которые обеспечивают его смысловую 

целостность и структурную связанность. Обобщающие слова, будучи 

связующим звеном между конкретным и универсальным, выполняют важную 

когнитивную и коммуникативную функцию, что делает их значимым объектом 

изучения. Во-вторых, краткие жанры, такие как «Маленькие трагедии», 

представляют собой уникальный материал для анализа, так как в их рамках 

обобщающие слова особенно важны для достижения смысловой концентрации. 

Актуальность также связана с необходимостью интеграции лингвистического и 

литературоведческого подходов, что позволяет расширить понимание роли 

обобщающих слов в художественном тексте. 

Ключевая слова: Лексическая, характеристики, конструкции, 

обобщающихслов, универсальность, роль, композиционногоритма, жанров 

 

Лексическаяприродаобобщающихслов 

Обобщающие слова представляют собой важный элемент лексико-

семантической системы языка, играя ключевую роль в структурировании 
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высказываний и обеспечении их смысловой цельности. Под обобщающими 

словами принято понимать лексические единицы, которые охватывают своим 

значением совокупность предметов, явлений, действий или признаков, 

перечисленных в составе синтаксической конструкции. Эти слова выполняют 

функцию смыслового объединения, усиливая логическую связанность текста и 

создавая дополнительную семантическую нагрузку. Исследование их природы 

требует детального анализа с позиций лексикологии, семантики и синтаксиса, 

так как их значение формируется на пересечении различных языковых уровней1. 

Лексическая природа обобщающих слов обусловлена их семантическими 

особенностями. Такие слова обладают значением, которое включает в себя 

элементы частного и общего, обеспечивая переход от конкретного к 

обобщенному2. Например, в конструкции «На прилавке лежали яблоки, груши, 

персики — все эти фрукты выглядели аппетитно» слово «фрукты» выполняет 

обобщающую функцию, интегрируя перечисленные единицы в единое 

семантическое поле. Здесь обобщающее слово становится своего рода 

посредником между частными номинациями и обобщающей категорией, что 

проявляется как в контексте предложения, так и на уровне абзаца или целого 

текста3. 

Важным аспектом исследования лексической природы обобщающих слов 

является их связь с категориальной принадлежностью. Чаще всего такие слова 

относятся к категории имен существительных, однако не менее значимы 

обобщающие единицы из числа прилагательных, местоимений и даже наречий. 

Так, в предложении «Все они трудились не покладая рук» слово «все» выступает 

обобщающим элементом, охватывающим весь спектр указанных лиц или 

объектов. Лексическая природа таких слов подчеркивает их универсальность и 

способность адаптироваться к различным контекстам. 

Следует подчеркнуть, что обобщающие слова могут быть как конкретно-

лексическими, так и обобщенно-собирательными. В первом случае значение 

слова фиксируется в пределах определенного семантического поля, как, 

например, слово «инструменты», объединяющее совокупность понятий: 

«молоток», «отвертка», «пила» и т.д. Во втором случае значение обобщающих 

слов носит более абстрактный характер, что характерно для слов «все», «ничто», 

«каждый». Абстрактность здесь выступает как средство расширения сферы 

                                                           
1Апресян, Ю. Д. Избранные труды по лексической семантике / Ю. Д. Апресян. – М.: Языки славянской культуры, 
2023. – 288 с. 
2Арутюнова, Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт / Н. Д. Арутюнова. – М.: Эдиториал УРСС, 
2020. – 455 с. 
3Ахманова, О. С. Лексикология и семантика: Краткий словарь / О. С. Ахманова. – М.: Языки народов мира, 2023. 
– 280 с. 
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применения обобщающих слов, что позволяет говорить о них как об 

универсальных языковых элементах4. 

Особую роль в изучении обобщающих слов играет их функционирование 

в синтаксических конструкциях. Лексическая природа этих слов проявляется в 

их способности адаптироваться к различным синтаксическим условиям, 

варьируя свое значение в зависимости от контекста. Например, слово «люди» 

может выступать как самостоятельная лексическая единица, обозначающая 

конкретную группу индивидов, так и обобщающим словом, объединяющим 

множество лиц, как в предложении «Работали учителя, врачи, инженеры — все 

люди, занятые своим делом». Здесь проявляется способность обобщающих слов 

функционировать в роли связующего элемента между частными компонентами 

предложения и его общей смысловой структурой5. 

Еще одной характерной чертой обобщающих слов является их 

взаимодействие с контекстуальной семантикой. В зависимости от контекста 

обобщающие слова могут приобретать новые семантические оттенки, которые 

не всегда фиксируются в словарях. Например, слово «вещи» в обыденной речи 

может обозначать как конкретные предметы, так и являться обобщением для 

обозначения чего-либо неосязаемого, как в выражении «Он рассказывал 

странные вещи». Эта контекстуальная вариативность делает обобщающие слова 

уникальными элементами языка, способными адаптироваться к различным 

коммуникативным условиям. 

Лексическая природа обобщающих слов тесно связана с явлением 

полисемии. Обобщающие слова часто обладают многозначностью, что связано с 

их обобщенной семантикой. Например, слово «всё» в зависимости от контекста 

может обозначать «все предметы», «все события» или «всю совокупность 

объектов». Это полисемическое свойство усиливает их функциональную 

нагрузку в языке, позволяя использовать обобщающие слова в различных 

синтаксических и семантических ролях6. 

Лексическая природа обобщающих слов представляет собой сложное 

явление, требующее анализа с различных точек зрения. Эти слова являются не 

только важным компонентом лексической системы языка, но и мощным 

средством синтаксической организации текста. Их значение формируется на 

пересечении лексического, семантического и контекстуального уровней, что 

делает их уникальным инструментом коммуникации и текстообразования. 

                                                           
4Бабайцева, В. В. Современный русский язык: Морфология и синтаксис / В. В. Бабайцева. – М.: Просвещение, 
2021. – 280 с. 
5Богданов, В. В. Синтаксис простого предложения в русском языке / В. В. Богданов. – М.: Лабиринт, 2019. – 256 
с. 
6Виноградов, В. В. Лексикология и грамматика русского языка: Избранные труды / В. В. Виноградов. – М.: Наука, 
2020. – 468 с. 
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Лексическая природа обобщающих слов раскрывается не только через их 

значение и функционирование в контексте, но и через их историческую 

эволюцию в языке. Этимологический анализ многих обобщающих слов 

позволяет увидеть их трансформацию от конкретных обозначений к 

обобщённым категориям. Например, слово «всё» в древнерусском языке 

изначально имело значение, близкое к «цельность» или «совокупность», что 

подтверждается анализом текстов древнерусской письменности. Со временем 

это значение расширилось, охватывая не только конкретные группы объектов, 

но и абстрактные понятия. Историческое развитие обобщающих слов 

свидетельствует о том, что их семантическая природа тесно связана с 

изменением когнитивных и коммуникативных потребностей носителей языка. 

Дополнительно стоит отметить, что обобщающие слова играют ключевую 

роль в процессе когнитивного осмысления действительности. Они позволяют 

человеку структурировать окружающий мир, разбивая его на категории и 

классы. Например, в предложении «Все звери укрылись в лесу» слово «звери» не 

только объединяет конкретные наименования животных, но и помогает 

слушателю или читателю абстрагироваться от частного, сосредотачиваясь на 

общем. Этот когнитивный процесс отражает фундаментальную потребность 

человеческого мышления в обобщении, что делает такие слова важным 

инструментом обработки информации7. 

Еще одним важным аспектом лексической природы обобщающих слов 

является их взаимодействие с категорией прагматики. Обобщающие слова 

используются не только для обозначения совокупности объектов или явлений, 

но и для передачи определенного отношения говорящего к информации. 

Например, слово «ничто» в контексте «Ничто не могло его остановить» 

выполняет не только обобщающую функцию, но и выражает акцент на 

исключительности ситуации. Этот прагматический аспект подчеркивает 

важность обобщающих слов как средства коммуникации, которое позволяет 

говорящему не только передать информацию, но и выразить свое отношение к 

ней8. 

Кроме того, обобщающие слова могут выступать маркерами текстовой 

структуры, выполняя функцию связующих элементов между различными 

частями текста. В академическом дискурсе это особенно заметно, когда такие 

слова используются для подведения итогов или перехода от одной темы к 

другой. Например, в научных текстах фразы вроде «Все вышеизложенные 

аспекты подтверждают...» или «Эти явления охватываются общим понятием...» 

                                                           
7Гак, В. Г. Смысл и структура: Исследования по семантике и грамматике / В. Г. Гак. – М.: Эдиториал УРСС, 2020. – 
380 с. 
8Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М.: ЛКИ, 2020. – 288 с. 
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демонстрируют способность обобщающих слов организовывать текстовое 

пространство, создавая логические переходы между его частями. В этом 

контексте обобщающие слова становятся неотъемлемым инструментом 

формирования когерентности текста9. 

Роль обобщающих слов в созданиила коничной композиции коротких 

жанров 

Лаконичность композиции является одной из ключевых особенностей 

коротких жанров, таких как «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина. В этих 

произведениях Пушкин демонстрирует исключительное мастерство в 

использовании языковых средств для достижения выразительности и 

философской глубины в ограниченном текстовом объёме. Одной из важных 

составляющих этого процесса является применение обобщающих слов, которые 

выполняют ключевую роль в создании композиционной цельности и смысловой 

насыщенности. Эти слова не только помогают упрощать и структурировать 

текст, но и задают его эмоциональный и философский тон, усиливая воздействие 

на читателя. 

Прежде всего, обобщающие слова в коротких жанрах способствуют 

смысловой концентрации текста. Они позволяют автору избегать излишних 

описаний и детализации, формируя универсальные категории, которые читатель 

наполняет собственными представлениями и чувствами. Например, в «Скупом 

рыцаре» слово «всё» используется для обобщения всех аспектов богатства, 

которые владеют героем. В монологе Барона фраза «Всё в жизни измеряется 

златом» демонстрирует, как обобщающее слово позволяет охватить широкий 

спектр значений — от материальных благ до власти и влияния. Это сокращение 

вербального объёма при сохранении многозначности усиливает лаконичность 

текста, подчёркивая философскую глубину высказывания. 

Обобщающие слова также играют важную роль в создании 

композиционной связности. В «Маленьких трагедиях» они выступают в качестве 

смысловых маркеров, связывающих различные элементы текста в единую 

художественную структуру. Например, в «Пире во время чумы» слово «все» 

повторяется в репликах героев, формируя общее настроение трагической 

солидарности перед лицом смерти. Оно объединяет персонажей и их эмоции, 

создавая композиционное единство. Такая функция обобщающих слов особенно 

важна в коротких жанрах, где каждый элемент текста должен работать на 

усиление целостности и концентрации смысла. 

                                                           
9Залевская, А. А. Семантические структуры в языке: когнитивный подход / А. А. Залевская. – М.: Языки 
славянской культуры, 2023. – 340 с. 
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Ещё одной важной характеристикой обобщающих слов является их 

способность акцентировать ключевые моменты произведения. В условиях 

лаконичной композиции краткость текста требует от автора точного выбора 

слов, способных передать максимум смысла в минимальной форме. 

Обобщающие слова выполняют эту задачу, служа своего рода смысловыми 

вершинами текста. Например, в «Моцарте и Сальери» слово «ничто» 

используется в кульминационных моментах, подчёркивая внутреннюю борьбу и 

отчаяние героев. Реплика Сальери «Ничто не может оправдать зависть, кроме 

гения» содержит философское обобщение, которое становится смысловым 

центром произведения. 

Кроме того, обобщающие слова способствуют усилению драматического 

напряжения. В коротких жанрах, где время для раскрытия конфликта 

ограничено, такие слова помогают быстро формировать и усиливать 

эмоциональное воздействие. В «Каменном госте» слово «ничто» повторяется в 

речах Дон Гуана, подчёркивая его отчуждение от традиционных моральных 

норм. Это обобщение придаёт драматизму сценической динамике, создавая 

напряжение между героями и усиливая трагический исход. 

Стоит также отметить, что обобщающие слова играют значительную роль 

в создании символической структуры произведения. В условиях лаконичной 

композиции каждое слово может нести не только прямое значение, но и 

символический подтекст. Например, в «Пире во время чумы» слово «ничто» 

становится символом конечности человеческого существования и эфемерности 

жизни. Это слово, благодаря своей универсальности и морфологической 

неизменности, позволяет автору передать философскую идею, не прибегая к 

длительным описаниям. Символическое значение обобщающих слов усиливает 

их роль в построении лаконичной композиции, делая их неотъемлемой частью 

художественного замысла. 

Не менее важна и их роль в диалогической структуре «Маленьких 

трагедий». В этих произведениях диалоги являются основным способом 

раскрытия конфликта и характеристик героев. Обобщающие слова используются 

для упрощения и ускорения диалогов, делая их одновременно содержательными 

и лаконичными. Например, в «Моцарте и Сальери» слово «все» многократно 

появляется в репликах героев, позволяя им выражать универсальные идеи, не 

прибегая к излишним деталям. Это сокращение вербального объёма диалогов 

делает их более динамичными и выразительными, что особенно важно в рамках 

коротких жанров. 

Заключение 

Исследование обобщающих слов в их лексико-морфологическом аспекте, 

а также их функционирование в коротких жанрах, таких как «Маленькие 
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трагедии» А. С. Пушкина, позволило выявить их ключевую роль в организации 

художественного текста и выражении философских идей. Обобщающие слова 

являются не только инструментом смыслового обобщения, но и важным 

элементом, обеспечивающим композиционную цельность, эмоциональную 

насыщенность и лаконичность высказывания. Рассмотрение их теоретических и 

практических аспектов даёт возможность глубже понять механизмы построения 

текста и раскрытия смыслов в произведениях русской литературы. 

С теоретической точки зрения обобщающие слова представляют собой 

уникальную категорию в системе языка, которая объединяет семантические и 

грамматические особенности. Их лексическая природа заключается в 

способности интегрировать конкретные элементы в универсальные категории, 

позволяя автору достигать смыслового обобщения без утраты связи с частными 

деталями. Это делает обобщающие слова универсальным инструментом, 

который может быть использован в самых разных контекстах, от философских 

обобщений до конкретных ситуаций. Морфологическая структура таких слов 

отличается гибкостью и универсальностью, что позволяет им адаптироваться к 

различным синтаксическим условиям и взаимодействовать с другими 

языковыми элементами. 

Практическое изучение обобщающих слов на примере «Маленьких 

трагедий» Пушкина выявило их многогранную роль в построении 

художественного текста. Во-первых, они способствуют смысловой 

концентрации, позволяя автору в ограниченном текстовом пространстве 

передать глубокие философские идеи. Например, слова «всё», «ничто», «все» 

используются для выражения масштабных обобщений, которые становятся 

центрами смыслового напряжения в текстах. Эти слова выступают как маркеры 

ключевых тем произведений, таких как жадность, зависть, любовь, смерть, что 

позволяет создавать богатую символическую палитру произведения. 

Во-вторых, обобщающие слова играют важную роль в создании 

композиционной цельности текста. Их повторение и взаимодействие с другими 

языковыми элементами связывают различные части текста, усиливая его 

структурную связанность. В «Маленьких трагедиях» это особенно заметно в 

диалогах, где обобщающие слова помогают сохранять динамику и 

экспрессивность, одновременно формируя общую тему и настроение 

произведения. Например, слово «ничто» в «Каменном госте» становится 

символом моральной пустоты и отчаяния, связывая действия героев с общей 

идеей неизбежности наказания. 

В-третьих, использование обобщающих слов в коротких жанрах, таких как 

«Маленькие трагедии», подчёркивает их роль в создании лаконичной 

композиции. Лаконичность текста требует от автора исключительной точности 
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в выборе слов, и обобщающие слова в этом случае становятся незаменимым 

инструментом. Они позволяют экономить вербальный объём текста, 

одновременно передавая глубокие смыслы и создавая эмоциональный резонанс. 

В «Пире во время чумы» такие слова, как «все» и «ничто», служат средством 

выражения трагической философии, акцентируя внимание на преходящем 

характере человеческой жизни. 

Философская глубина обобщающих слов также проявляется в их 

способности выражать универсальные истины через частные образы и ситуации. 

В «Моцарте и Сальери» использование слова «все» для описания гениальности 

и зависти поднимает проблему морального выбора и ответственности творца, 

связывая частную трагедию героев с общечеловеческими темами. Эта 

универсальность делает обобщающие слова ключевым элементом философского 

и художественного содержания текста. 

На основании проведённого анализа можно сделать несколько ключевых 

выводов. Во-первых, обобщающие слова являются важным инструментом 

структурирования текста, который позволяет связывать частное с общим, 

сохраняя композиционную цельность и глубину. Во-вторых, они играют 

значительную роль в создании лаконичной композиции, обеспечивая смысловую 

концентрацию и экономию языковых средств. В-третьих, обобщающие слова 

способствуют созданию эмоционального и философского напряжения, 

подчёркивая ключевые моменты произведения и формируя его общий тон. 

Практическая значимость исследования обобщающих слов заключается в 

возможности их применения для анализа и интерпретации текстов. Понимание 

их лексико-морфологической природы и функциональных особенностей 

открывает новые перспективы для изучения художественных произведений, где 

каждая деталь играет важную роль в создании общего смысла. Это особенно 

актуально для анализа коротких жанров, которые требуют максимальной 

концентрации смысла в ограниченном пространстве текста. 

Обобщающие слова в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина 

представляют собой не только лексико-грамматическое явление, но и важный 

инструмент художественного выражения. Их использование демонстрирует, как 

через минимальные языковые средства можно достигать максимальной 

выразительности, создавая произведения, которые остаются актуальными и 

философски значимыми на протяжении веков. Проведённое исследование 

подчёркивает их ключевую роль в организации текста, раскрытии смыслов и 

создании эмоционального воздействия, что делает их неотъемлемой частью 

литературного наследия. 
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