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СУБСТАНТИВЫ НА -ЩИНА, ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ ФАМИЛИЙ ПЕРСОНАЖЕЙ 

Н. В. ГОГОЛЯ 

 

Существительные с формантом -щина, образованные от фамилий гоголевских персонажей 

(маниловщина, чичиковщина, хлестаковщина, ноздрёвщина), представляют собой дериваты, 

которые «обозначают бытовое или общественное явление, идейное или политическое течение, 

характеризующиеся признаком, названным именами прилагательными, словосочетанием со 

структурно образующим именем прилагательным в качестве определения, а также именами или 

фамилиями исторических деятелей и литературных персонажей, названных словами, от которых 

соответствующие имена существительные образованы» [1, c. 298]. 

Фамилии из произведений Н. В. Гоголя, лёгшие в основу анализируемых субстантивов, 

являются говорящими и выполняют важную характерологическую функцию. Так, Манилов – 

попусту мечтающий и бездействующий субъект, который привлекает («манит») к себе гостей 

и беспредметно разглагольствует с ними на разные темы. Соответственно, производное от 

данного антропонима существительное маниловщина имеет значение ‘мечтательное и 

бездеятельное отношение к окружающему, беспочвенное благодушие’ [2, c. 589].  

Наблюдения над функционированием слова маниловщина, сделанные на основе 

Национального корпуса русского языка [3], показывают, что оно выполняет в текстах 

следующие функции: обозначает широко распространённое общественное явление; 

характеристику, присущую отдельной социальной группе; черту характера, свойственную 

одному человеку.  

Оценка, выражаемая существительным маниловщина, имеет отрицательный 

(неодобрительный, иронический и т. п.) характер, который в контексте, как правило, 

поддерживается другими языковыми единицами. Данный субстантив употребляется в одном 

ряду с такими словами, как некомпетентность, безответственность, иллюзия, авантюра, 

враньё, прекраснодушие, выступающими по отношению к нему в качестве языковых и 

контекстуальных синонимов. Кроме того, он сочетается с прилагательными 

бессодержательная, полная, сплошная, чистая, опасная и др. Усиливается отрицательно-

оценочное значение существительного маниловщина и в составе глагольных сочетаний: 

страдать маниловщиной, разводить маниловщину, попахивает маниловщиной, за версту 

несёт маниловщиной и др. Как слово, относящееся преимущественно к общественно-

политической сфере, существительное маниловщина активно представлено в контекстах с 

другими единицами такого же типа: пугачевщина, корниловщина, «хвостизм», хрущевизм, 

пацифизм и т. п.  
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ГЛАГОЛ ДУМАТЬ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Глагол думать – один из основных глаголов в русском языке, обозначающих 

ментальную деятельность человека. Глагол думать многозначный, имеет пять значений. Цель 
исследования – описать данный русский глагол комплексно. В задачи исследования входило 
установление значений глагола и его производных в русском языке; выяснение 
происхождения глагола в русском языке; выявление производных от глагола и установление 
их частеречной принадлежности; установление способов образования для каждого 
производного; выяснение частоты использования в русском языке глагола и его производных; 
выяснение, используется ли глагол и его производные в устойчивых выражениях. От глагола 
думать образовано 20 глаголов (задумать, выдумать, думаться и др.), 11 существительных 
(вольнодумец, дума и др.), 8 прилагательных (легкодумный и др.).  

Производные от него слова делятся на однозначные и многозначные. К имеющим одно 
значение глаголам относятся вздуматься, додуматься, вздумать, надумать, обдумать, 
отдумать, удумать, раздумывать, вдуматься, раздуматься, подумывать (всего 11). 
К глаголам, имеющим несколько значений, относятся думаться, выдумать, задумать, 
передумать, подумать, придумать, продумать, задуматься, надуматься, продуматься 
(всего 10). К существительным, имеющим одно значение, относятся вольнодумец, вольнодум, 
скородум, стародум, тугодум, тяжкодум, тяжелодум, туподум (всего 8). К существительным, 
имеющим несколько значений, относятся дума, думание (всего 2). К прилагательным, имеющим 
одно значение, относятся легкодумный, многодумный, тяжелодумный. (всего 3). 
К прилагательным, имеющим несколько значений, относится вольнодумный. 

Глагол думать по происхождению праславянский, известный всем группам славянских 
языков [1, с. 532]. Производные от глагола думать слова образуются разными способами. 
Глагол думать употребителен в русском языке. В Национальном корпусе русского языка [2] 
обнаружено 9 664 документа, 34 945 вхождений. Производные слова имеют разную частоту 
использования. Наиболее употребительный глагол – подумать. Остальные глаголы 
используются значительно реже.  

Данный глагол и его производные используются в устойчивых выражениях [2]. 
Наиболее часто в пословицах употребляются глаголы и особенно глагол думать: Думают 
думу без шуму. Думай двояко, а делай одиноко. Долго думал, да ничего не выдумал. Подумали 
и отдумали. Из производных существительных от глагола думать в пословицах 
обнаружилось слово дума: От добрых дум крепчает ум. Думают думу без шуму. Долгая 
дума – лишняя скорбь. 

Значение глагола думать в жизни человека трудно переоценить, так как он 
представляет собой самый главный вид деятельности человека на ментальном уровне. 
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