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В статье предпринимается попытка сформулировать когнитивную дефиницию понятия «бездо-
мные» на основе текстов 2010–2014 годов, почерпнутых из шести доступных многотиражных онлайн-
газет. Внимание автора сосредоточено на бездомности людей, вне его интереса остаются материалы, 
посвященные бездомности животных, а также все тексты, в которых словоформа «бездомный» употре-
бляется в переносном метафорическом значении. В статье обращено внимание на тесную связь концеп-
та бездомные с другими концептами в рамках аксиосферы, прежде всего с концептом дом. Материал 
подвергся анализу согласно методологии люблинской этнолингвистической школы, отобранные тексты 
рассматриваются как ответы на «скрытые» вопросы: кто такой бездомный, какой у него внешний вид, 
какой у него характер, как он себя ведет, как к бездомным относятся жители городов – благодаря чему 
возможным стала попытка сформулировать когнитивную дефиницию понятия, согласно которой без-
домный – это член общины, руководствующейся нормами поведения, резко отличающимися от норм 
поведения, господствующих в «нормальном» обществе, часто он больной, нередко это алкоголик или 
преступник, человек глубоко травмированный, который привык к своей жизни и не хочет ее менять. 
Бездомному нужно помогать выжить (особенно зимой), хотя он не всегда хочет пользоваться предла-
гаемой ему помощью. 
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This paper is an attempt to form a cognitive definition of the concept of the homeless based on the 2010–
2014 excerpts from the articles selected from six big-circulation Russian daily newspapers available on-line. 
The author’s attention is directed towards the articles focusing on the homelessness of people, rather than the 
homelessness of animals. She also excludes from her analysis all the articles where the word “homeless” is 
used in a metaphorical sense. The paper discusses the tight connection existing between the concept of the 
homeless and other concepts within the same axiological sphere, in particular the concept of home. The data 
analysis is carried out based on the principles of the Lublin school of ethnolinguistics, where the selected texts 
are perceived as the answers provided to the “hidden questions,” such as, who is a homeless person, what they 
look like, what their characters are like, how they behave, and what attitude towards the homeless the other 
town dwellers seem to take. By using such an approach, it was possible to create a cognitive definition of the 
concept, where a homeless person is a member of a community in which norms of behavior considerably differ 
from the norms functioning in the “regular” society. A homeless person is very often a sick person, quite often 
an alcoholic or an offender, traumatized, used to the life they live with no intention of changing it in any way. 
The society should help the homeless survive (especially during the winter time), although very often they are 
not willing to accept the help that they receive. 
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Бездомный, как правило, не знает,  

как долго продлится его бездомность  
и окончится ли она раньше,  

чем его жизнь [7, c. 9].

Целью данной статьи является попытка ре-
конструировать концепт бездомные на материале 
текстов современной прессы, то есть попытка вы-
явить его языковой образ и сформулировать ког-
нитивную дефиницию, главной целью которой, 
согласно Ежи Бартминьскому, считается пред-
ставление способа восприятия явления носителя-
ми языка [14, c. 42]. 

Внимание в данной статье сосредоточено на 
бездомности людей, вне нашего интереса оста-
ются многочисленные материалы, посвященные 
бездомности животных8, а также все тексты, в ко-
торых словоформа «бездомный» употребляется  
в метафорическом переносном значении. 

Необходимо подчеркнуть, что бездомность 
неразрывно связана в рамках аксиосферы с кон-
цептом дом, принадлежащим к словам-ключам 
русской культуры и представляющим собой одну 
из основных ценностей. Но, в противовес концеп-
ту дом, вызывающему интерес многих ученых и 
являющемуся предметом многих лингвистиче-
ских исследований9, интересующий нас в настоя-
щей статье концепт бездомный, к сожалению, не 
привлекает внимания языковедов. Посвященная 
ему лингвистическая литература скудна, хотя 
сама проблема бездомности как многоаспектное 
явление стала в последнее время предметом ис-
следований многих дисциплин, в частности, со-
циологии, экономики и психологии. Понимаемая 
в буквальном смысле как «отсутствие крова над 
головой» она является одной из самых суще-
ственных проблем современности, считается, что 
в России бездомными является от 1,5 до 4,2 млн 
человек [13]; ср. [10], [5]. Поэтому целосообраз-
ным и небезынтересным кажется предлагаемая 
нами в настоящей статье попытка проведения ее 
этнолингвистического анализа. 

8  Интересные замечания о поиске в Интернете 
и прессе текстов о бездомных (см. [7, c. 10; 9, c. 28]). 

9  Ср. напр.: работы Валеевой Д. Р., Глозмана 
Б. Г., Казаковой Н. Ю., Козыревой О. А., Лан- 
ской О. В., Лассан Э., Литовченко М., Мамедгасано-
вой А. А., Медведевой А. В., Никитины С. Е., Кукуш- 
кины Е. Ю., Пеньковского А. Б., Плотниковой A. A., 
Усачевой В. В., Пономаревой Т. А., Потураевой Е. А., 
Слепцовой Е. В., Фещенко О. А., Цивьян Т. В.

Основой для реконструкции дефиниции по-
служили тексты10, помещенные в ежедневных 
многотиражных газетах. Материал был отобран 
из доступных онлайн изданий: «Российской газе-
ты»: (далее – РГ), «Независимой газеты» (далее –  
НГ), «Комсомольской правды»: (далее – КП), 
«Труда», «Московского комсомольца»: (далее –  
МК) и «Известий»11. Хронологически анали-
зируемый материал охватывает период с 2010  
по 2014 год. Из указанных источников было ото-
брано 150 текстов, в которых употребляются сло-
воформы «бездомный», «бомж» или «бродяга»12.

Материал был подвергнут анализу согласно 
методологии люблинской этнолингвистической 
школы, он рассматривался как ответы на «скры-
тые» вопросы − кто такой бездомный, какой  

10  При отборе не принимались никакие формаль-
ные критерии, исследованию были подвергнуты тексты 
самого разного типа: комментарии, статьи, интервью, 
заметки и др.

11  Материалы были почерпнуты с сайтов: «Рос-
сийская газета» www.rg.ru, «Независимая газета» www.
ng.ru, «Комсомольская правда» www.kp.ru, «Труд» 
www.trud.ru, «Московский комсомолец» www.mk.ru, 
«Известия» www.izvestia.ru.

12  Ср. замечания Н. Гладкиха: Уже многие гово-
рили о негативном оценочном признаке слова бомж, 
даже в тех случаях, когда во всем остальном текст 
по содержанию и стилистике нейтрален. Добавлю 
мелкий филологический нюанс. «Бездомный» – это суб-
стантивированное прилагательное. «Без определен-
ного места жительства» − развернутое определение 
при слове «человек» или «лицо». Когда мы вместо этих 
выражений употребляем существительное «бомж», 
мы переводим признак, атрибут, динамическую ха-
рактеристику человека в сам субъект или объект, в 
сущностную, постоянную характеристику человека. 
Это тоже форма уничижения [4, c. 50]. Используя 
в качестве анализируемого материала тексты, почерп-
нутые из прессы, целесообразным кажется упомянуть 
о их специфике. Следует помнить о стремлении СМИ 
вызвать интерес читателей, привлечь их внимание. 
Исследователи подчеркивают, что образ действитель-
ности, представляемый прессой, не является непосред-
ственным полным и прямым отражением общественно-
го мнения, поскольку материалы СМИ содержат некую 
долю авторской креации, в которой находят свое отра-
жение точка зрения и мнения журналистов. Поэтому 
представляемый прессой образ есть результат некото-
рой симплификации ‒ одни элементы действительно-
сти могут в нем подчеркиваться, другие уменьшаться 
[15, c. 123; 18, c. 331; 28; 27; 17; 25; 23; 20; 16, c. 124]. 
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у него внешний вид, какой у него характер, как он 
себя ведет, как к бездомным относятся жители го-
рода − благодаря чему возможным стала попытка 
сформулировать когнитивную дефиницию инте-
ресующего нас концепта. 

Кто такой бездомный?
Бездомный – это человек, проживающий на 

улице или на вокзале (отобранный материал огра-
ничивается  «уличной» бездомностью)13, это пред-
ставитель общины, руководствующейся нормами 
поведения, резко отличающимися от норм так на-
зываемой нормальной жизни. Существовать в об-
щине бездомных можно лишь за счет одобрения 
господствующих в ней законов, что равнозначно  
с полной деконструкцией «домной» жизни.

Местом ночлега для Светланы сегодня слу-
жит один из московских дворов, который она 
делит еще с двумя бездомными. У нее отлич-
ные отношения со всеми местными нищими, 
ведь только они по-настоящему ее понимают:  
«...мы как большая семья, где каждый друг другу 
помогает выжить» (РГ, 9.10.2013).

<...> уличные неписаные законы жестоки. 
Чтобы начать нормальную жизнь, бомжу нужно 
отказаться их соблюдать, то есть перестать 
быть «своим», стать чужаком (КП, 17.12.2012).

Община бездомных довольно большая, она 
насчитывает десятки тысяч людей, проживающих 
прежде всего в мегаполисах. 

По разным оценкам, сегодня в России от 
1,5 до 4,2 млн бездомных. Наибольшая их кон-
центрация наблюдается в мегаполисах, прежде 
всего в Москве (около 75 тыс. человек) и Санкт-
Петербурге (примерно 50 тыс.) (РГ, 30.05.2014). 

Бездомные стали неотъемлемой частью ме-
гаполиса. В Москве их сегодня насчитывается  
от 10 до 30 тыс., а некоторые эксперты по-
лагают, что гораздо больше – до 70–100 тыс.  
человек (НГ, 29.04.2014). 

13  Существенной проблемой при попытке ис-
следования бездомности кажется отсутствие ее обще-
принятого определения, ср.: [12, c. 26; 3; 21, c. 24−27]. 
Исследователями обычно выделяются два ее типа: 
бездомность по выбору, которая присуща индивидам, 
отвергнувшим социальные нормы поведения, и вы-
нужденную бездомность, являющуюся результатом 
процессов, проходящих независимо от воли и пожела-
ний индивида, ср.: [26, c. 60].

На улицах Москвы живет, по разным данным, 
от 12 до 50 тыс. бездомных (МК, 24.07.2014).

<...> сейчас на улицах Москвы проживают 
около 40 тыс. бродяг (МК, 24.04.2014).

Как выглядит бездомный?
Характеристики внешнего вида бездомных 

очень скудные, коротенькие. Пресса не уделяет 
им внимания. Подчеркивается лишь неопрят-
ность и запущенность. 

<...> внешний вид бродяг действительно 
неприятный (КП, 10.08.2011).

У людей, которые недолго на улице, потерян-
ный взгляд. 

«Человек вернется к нормальной жизни, 
если ему успеть помочь в первые четыре дня 
нахождения на улице, – говорит женщина. –  
Я специально хожу по вокзалам и ищу таких  
людей, их легко узнать среди бомжей со стажем, 
взгляд потерянный <...>» (РГ, 9.10.2013).

Какой у бездомных характер?
Бездомные – это глубоко травмированные 

люди, беспомощные, потерявшиеся. Бродяги ча-
сто неспособны соблюдать правила обществен-
ной жизни и из-за этого они не в силах отыскать 
свое место в окружающем их мире. Иногда пове-
дение бездомных и их неспособность социализи-
роваться является результатом травм, нанесенных 
им в детстве. Из-за осознания безвыходности 
своего положения бездомные иногда пытаются 
заглушить свои проблемы алкоголем.

Свои копейки бездомный и правда скорее по-
тратит на выпивку, а не на еду. Но не потому, 
что сыт, а потому, что холод и сознание своей 
отверженности – невыносимы (КП, 17.12.2012).

Закоренелые бездомные – это так и не по-
взрослевшие дети. На мир они смотрят через 
свой инфантилизм. Застряв в нем когда-то, они 
не способны воспринять те жесткие прави-
ла, которые предъявляет нам взрослая жизнь.  
Многие – жертвы детских психотравм, воспи-
тывавшиеся в социально неблагополучных семьях 
или в детских домах, недолюбленные, недохвален-
ные... (МК, 24.07.2014).

Как бездомные себя ведут? 
Пресса указывает на два момента: 
<...> большинство из них – пьяницы и ту-

неядцы <...> (КП, 10.08.2011).
Среди бездомных есть преступники, воры  

и убийцы.
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Четвертого августа под Тверью был за-

держан за кражу Дмитрий Семенов, 30-летний 
бездомный из Читы, в 2010 году освободившийся  
из колонии после восьмилетнего срока за убий-
ство (РГ, 1.11.2012).

Бездомная убила приятеля каблуком за оскор-
бительное замечание (МК, 25.04.2014).

Пресса подчеркивает, что большинство без-
домных не хочет менять свой образ жизни, к ко-
торому они привыкли и который их устраивает. 
Для бомжей предпочтительнее жить на улице, чем 
вернуться к нормальной жизни. Покончить с бро-
дяжничеством готовы лишь единицы. Это прежде 
всего те, кто недавно потерял кров над головой. 

Трудоустраиваться люди с улицы хотят все 
меньше. <...> большинство бездомных не желают 
менять свой образ жизни (РГ, 8.10.2013).

К жизни на улице Юрий привык и говорит, 
что вряд ли бы смог вернуться обратно в обыч-
ный мир (РГ, 9.10.2013).

Людям, которые пытаются «вытащить 
себя за уши», вдвойне приятнее оказывать по-
мощь. Но их, к сожалению, очень мало. И в основ-
ном это те, кто только что стал вести бродя-
чий образ жизни и не успел опуститься на «дно» 
(РГ, 24.03.2010).

Столичные власти с грустью констатиру-
ют – лишь 5–7 % бродяг возвращаются к нор-
мальной жизни. Остальные предпочитают пить 
сивуху и ночевать на улице (КП, 16.09.2013).

К чему стремятся бездомные?
Целью бездомных является обеспечение 

основных человеческих нужд, самым важным ка-
жется добыча пищи и забота о теплом месте для 
ночлега. Бездомные не заботятся о будущем, они 
полностью сосредоточены на заботах о повсед-
невности. Даже если у них появляются мечты и 
планы, они также ограничиваются обеспечением 
элементарных потребностей.

Для нее есть только здесь и сейчас, однако, 
все же иногда она думает о холодах: пережить 
эту зиму – главная задача (РГ, 9.10.2013).

Система ценностей этих людей съежи-
вается, потребности сужаются до минималь- 
ных – поесть, поспать, выпить... (КП, 10.08.2011).

Как общество относится к бездомным?
Бездомные воспринимаются как группа, на-

ходящаяся вне общества, как чужие [8], находя-

щиеся за пределами нормальной жизни. В тек-
стах резко проводится дихотомическое деление  
«мы – они», «свой – чужой»14.

Многие, даже работающие в социаль-
ной сфере, не считают бомжей за людей <...> 
(КП, 17.12.2012).

Хотя бездомные беззащитные и беспомощ-
ные как дети и старики и хотя они нуждают-
ся в помощи, горожане относятся к ним строго  
и недоброжелательно, не скрывают своей непри-
язни и страха, сопротивляются организации ноч-
лежек для бездомных на территории, где сами 
живут, высказываются против установления пун-
ктов обогрева. Жители городов пытаются вытес- 
нить бездомных из территории, где сами живут.

<...> жители центральной части города вос-
противились установке мобильного ангара для 
обогрева бездомных <...> (РГ, 20.01.2014).

Жители пермского микрорайона Крохалева 
высказались против ночлежки для бомжей <...> 
Жильцы ближайших домов опасаются, что лица 
без определенного места жительства могут пло-
хо повлиять на детей (МК, 21.08.2014).

Многие, даже добрые, люди равнодушно про-
ходят мимо замерзающих бродяг, потому что: 
«Пить надо меньше», «Работать надо», «Сами 
виноваты» (КП, 17.12.2012). 

Бездомные портят вид города, искажают его 
эстетику, нарушают общепринятые нормы пове-
дения.

<...> местные жители и жаловались вла-
стям, что бездомные портят внешний вид горо-
да, моют ноги в фонтане, доедают обеды в подъ-
ездах (КП, 10.08.2011).

Жители боятся болезней, в частности тубер-
кулеза, которым страдают бездомные. Горожане 
боятся, что могут им заразиться.

Мест, где можно подхватить туберкулез 
или другую заразу, источником которой являются 
бомжи, немало (МК, 24.04.2014).

14  Следует подчеркнуть, что противопоставление 
«свой – чужой» является существенным также для кон-
цепта дом. Дом – это место, куда индивид возвраща-
ется после скитаний, после пребывания в чужой ему 
среде. Поэтому положение бездомного можно воспри-
нимать как постоянное пребывание вне дома, состоя-
ние постоянного отчуждения по сравнению с «домной» 
доминируюшей действительностью. О восприятии  
СМИ бездомных как чужих см. также [6].
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Еще одной проблемой является распро-

страненность туберкулеза у бездомных (НГ, 
05.04.2013).

Бывает, что бездомные ездят в метро, бо-
лея открытой формой туберкулеза <...> (КП, 
16.09.2013).

Особое внимание мы уделяем обследованию 
на туберкулез бездомных, заболеваемость у кото- туберкулез бездомных, заболеваемость у кото-туберкулез бездомных, заболеваемость у кото- кото-кото-
рых достаточно высокая <...> (Труд, 4.04.2014). 

Пресса акцентирует внимание читателей на 
том, что главной целью помощи, оказываемой 
бездомным, является их возвращение к нормаль-
ной жизни. Помощь важна прежде всего зимой, 
когда она становится злободневным вопросом и 
когда ее целью является сохранение жизни бродяг 
в экстренных условиях холода. 

Главная задача помощи бездомным – вер-
нуть их к полноценной жизни в обществе 
(НГ, 9.10.2013). 

На улице около 15 градусов мороза, а перед 
пунктом обогрева бездомных во дворе 55-го 
дома по Николоямской 30 человек. Этот теплый 
дом, спасающий озябшие души от стужи <...> 
(РГ, 03.02.2014).

Из-за морозов в Волгограде переполнены ноч-
лежки для бездомных (КП, 30.01.2014). 

На Николоямской улице с 21 января зара-
ботала специальная теплая палатка для бездо-
мных. Бродяги смогут там бесплатно греться и 
мыться (КП, 20.01.2014). 

Власти мегаполисов предоставляют бездо-
мным разные формы помощи. 

<...> в Москве есть все условия для реаби-
литации бомжей. Им готовы предоставить 
временное жилье, помочь с восстановлением до-
кументов. Даже деньги на билет домой дают, 
если бродяга серьезно думает завязать (КП, 
16.09.2013).

На помощь бездомным выделяются значи-
тельные финансовые средства. Пресса называет 
суммы, потраченные властями городов на стро-
ительство центров социальной реабилитации  
и на обеспечение проживания в них бездомных. 

Впервые о необходимости строительства 
в регионе «загородного» центра социальной реа-
билитации для лиц без определенного места жи-
тельства власти заговорили в начале двухты-
сячных. Но реализовать проект удалось только 
спустя десятилетие. Бюджету он обошелся бо-
лее чем в 50 млн рублей, еще 90 млн – спонсорские 
и иные внебюджетные средства (РГ, 18.03.2011).

За 2013 год в московских центрах социаль-
ной адаптации услуги различного рода получили 
примерно 13 тыс. человек. 7 территориальных 
центров, в которых принимают бездомных, ра-
ботают в круглосуточном режиме. Ежегодно 
городской бюджет тратит порядка 125–130 млн 
рублей в год на содержание этих учреждений и 
мероприятия <...> (НГ, 30.10.2013).

Как бездомные пользуются предлагаемой 
им помощью?

Пресса подчеркивает, что бездомные лишь  
в ограниченном размере пользуются предостав-
ляемой им помощью. Бомжи не заинтересованы 
в социализации. В анализируемых текстах под-
черкивается неблагодарность бездомных, не це-
нящих предоставляемой им помощи и пренебре-
гающих ею. 

На обед у них рисовый суп, пшенная каша на 
молоке и сладкий чай. Готовят на 100 человек, 
приходит от 30 до 40 (РГ, 07.02.2012).

<...> большинство бродяг их образ жизни 
устраивает, поэтому приюты пустуют <...> 
(Труд, 28.03.2014).

В отобранном материале подчеркивается,  
что лишь зимой бездомные заинтересованы в по-
мощи, лишь тогда не хватает приготовленных для 
них мест в пунктах обогрева. 

<...> пункт обогрева для Владимира – боль-
шое благо. Ежедневно сюда приходят от 40 до  
50 человек. Но небольшой вагончик не в состоя-
нии принять всех нуждающихся в тепле. В нем 
очень тесно, и, чтобы не замерзнуть, люди гото-
вы даже стоять (РГ, 7.02.2012).

Попытка сформулировать когнитивную 
дефиницию понятия

На основе отобранного материала можно 
попытаться сформулировать когнитивную дефи-
ницию интересующего нас концепта, согласно 
которой бездомный – это член общины, руко-
водствующейся нормами поведения, резко отли-
чающимися от господствующих в «нормальном» 
обществе. Иногда это преступник и алкоголик, 
человек травмированный, который привык к сво-
ей бродяжнической жизни и не хочет ее менять, 
но которому необходимо помогать выжить в бук-
вальном смысле этого слова (особенно зимой 
нужно предоставить ему теплое место для ночле-
га и теплую еду), несмотря на то, что он не всегда 
хочет пользоваться предлагаемой ему помощью  
в рамках, предусмотренных обществом. 
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