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КОНЦЕПТ «СТЕПЬ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ КАЗАХОВ 
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Основной ландшафтный мотив Евразии - бесконечно тянущиеся 

степные просторы - способствовал появлению пространственного 

представления, условно именуемого «равнина». Это представление 

исторически было зафиксировано в давние времена и имело над 

географическое значение. У разных народов оно наполнялось различным 

содержанием. Так, в русской истории существует понятие «Поле», как 

территории, населенной кочевыми народами – «половцами» – «людьми, 

живущими в поле». Пространственная же характеристика понятия «поле» 

очевидна - это «большое ровное место». Термин «поле» имеет современный 

эквивалент - «степь». 

В контексте славянских мифопоэтических представлений понятие 

«поле», «степь» является синонимом антиаскетического, свободного от 

внутренних запретов поведения человека. Герой пьесы Л.Н. Толстого 

«Живой труп» Федя Протасов, характеризуя такую форму поведения, 

говорит: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля». 

Происхождение термина «степь» до сих пор не имеет однозначного 

объяснения. Это слово встречается во многих общеевропейских языках - 

«step» - «быть плоским, ровным». В латышском stiept  - означает 

«простираться». Азербайджанское «tap» - это «открытое ровное место», на 

языке хинди tap – «площадь, пустырь». На разных континентах степь имеет 

разные названия: в Северной Америке - прерии; в Южной Америке - пампа, 

или пампасы, а в тропиках – льянос. Аналогом южноамериканских льянос в 

Африке и в Австралии является саванна. В Новой Зеландии степь называется 

туссоки. 

Ученые этот термин связывают, то со словом «тепу, тепи - бью, бить, 

рублю, рубить» - значит «выбитое, вырубленное место», то сближают со 

словом топот, топтать, отсюда степь – «вытоптанное место». Возводят и к 

латышскому Stiept – «простираться».  

Но если все это не проясняет с достоверностью этимологию, зато 

создает художественное представление: степь – громадно 

«распростершееся», «вытоптанное» и «вырубленное». 

В «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля «степь» – 

безлесная и нередко безводная пустошь на огромном расстоянии, пустыня. 

Степное марево – являющее призрак вод, лесов и городов. Степной зверобой 



– растение кнафлик – семилистник, мольная трава. Степная кура – птица 

стрепет»… [1]. 

В современной версии Малого Энциклопедического словаря Брокгауза – 

Ефрона «степи – более или менее ровные, сухие, безлесные пространства, 

покрытые обильной травянистой растительностью» [2]. 

В Советском Энциклопедическом Словаре (СЭС) «степь – тип биома, 

распространенный во внутриконтинент. р-нах Сев. и Юж. полушарий. 

…В травостое С. преобладают ковыль, костер, житняк, келерия, 

тонконог и разнотравье. В фауне – гл. обр. грызуны и стадные копытные, 

много хищников. С. почти полностью освоена человеком. [3]. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова «степь» – «безлесное, бедное 

влагой и обычно ровное пространство с травянистой растительностью в зоне 

сухого климата» [4]. 

В географической литературе имеется не один десяток определений 

степей и их разновидностей. Современные географические справочники и 

энциклопедии дают следующую характеристику природы степей:  

Степь - равнина, поросшая травянистой растительностью, в умеренных и 

субтропических зонах северного и южного полушария. Тип травянистой, 

очень богатой видами растительности с сомкнутым или полусомкнутым 

покровом на пространстве без деревьев. Тип ландшафта в континентальных 

частях умеренного географического пояса. Особенностями степного климата 

являются широкий температурный диапазон – очень жаркое лето, холодная 

зима, а также низкая влажность.  

Многообразие природного мира степи позволило ученым выделить 

несколько подзон степи, однако типичными чертами, объединяющими все 

подзоны, являются практически полное отсутствие деревьев, преобладание 

травянистой растительности, а в животном мире – преобладание грызунов. 
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