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обозначающих выражение чувств,  по текстам словарных статей 
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Аннотация: В работе исследуются тексты словарных статей, описывающие схемы развития значений 

слов, обозначающих «выражение чувств». Движение семы можно проследить, обращаясь к другим языкам, 
которые, возможно, дадут намек на более древние значения этимона. Сема «выражение чувств» содержится 
в следующих этимонах: *dha-, *tha-; *pes(t); *mei-, *moi-; *leu-; *plau-; *go-; *su-, *sai-; *reu-; *pei-, *pau; *ag-; 
*b(h)eu-. Данные этимоны возглавляют минимальные этимологические ряды.
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Введение
В вопросе изучения слов, обозначающих «выражение чувств», вероятнее всего, нужно активно 

исследовать связи истории с современностью, а современности с историей, не замыкаясь в области 
одного национального языка. Без обращения к другим языкам построить историю любого слова 
затруднительно. Но без обращения к культурным особенностям работа со словом будет невоз-
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можна. Необходимо обнаружить связь между архаичным и средневековым восприятием физи-
ческих объектов и вызываемыми ими в организме человека определенными физиологическими 
процессами и связь между древним значением слова и современным.

Методы
На основе методов текстологии оказывается возможным и изучение развития основного 

фонда лексем, обозначающих «выражение чувств». Схемы развития значений слов представ-
лены в этимологических и историко-этимологических словарях.

Результаты
Слова современного русского языка, обозначающие «выражение чувств»,  различны по про-

исхождению. Однако они могут происходить из одного корня. Такой корень называют эти-
моном. Он является неким инвариантом и для заимствований, и для исконных слов. В этимоне 
возможны фонетические чередования индоевропейской поры, например, могли чередоваться 
взрывные согласные *d и *t, губные – *b, *v, *p; чередовались и гласные звуки, в том числе в 
дифтонгах и дифтонгоидах. Имели место придыхательные согласные, например, *dh, *th. Когда 
слово получало развитие в каком-либо индоевропейском языке, под влиянием фонетических 
процессов также могли образовываться чередования. Важно помнить и о возможности прояв-
ления какого-либо расширителя (суффиксом его назвать еще трудно, но то, что он привносит 
некое дополнительное значение, можно утверждать).

Рассмотрим случаи семных сдвигов в рамках индоевропейских этимонов.
Изменения значений слов с древним этимоном *dha-, *tha-
Данный этимон имел древнюю сему «сила», от этой семы произошла сема «рвать», то есть 

делать это движение с силой.
К исконным словам относят слово задор. Это производная конструкция от единицы задирать 

(задираться). Некоторое время она имела сему «рвать» и префиксально образовывалась от гла-
гола дирать. Черных обнаруживает, что корневая часть дор- та же, что в словах вздор, раздор, – 
одна из форм общеславянского корня *der- (:*dor-: *dьr).

В Древней Руси одними из излюбленных игрищ были бои: кулачные, стенка на стенку, взятие 
снежного городка и т. д. Дух соревновательности был важен для славянина – член общины должен 
быть силен и тем самым полезен, а его достоинства в схватке должны видеть все. В. И. Даль давал 
следующие толкования для этого слова: соревнование, зависть, а также, вероятно, горячность: «Не 
лезь в задор, не горячись, помни себя» [573]. Задор он также рассматривал как вздорливость; упрям-
ство; самонадеянность; досада на сопротивление; вспыльчивая, безрассудная предприимчивость; 
кто задирает; зачинщик ссор и драк [573] (Даль, 2011). В современном русском языке существи-
тельное означает: «1. Страстность, горячность в поведении, работе… 2. Запальчивое, вызывающее 
поведение, вызывающий тон….» [199] (Ожегов, Шведова, 2013). Значит, обнаруживаются следу-
ющие семные сдвиги: «сила» → «делать что-либо с силой» → «рвать» → «драться» → «вызывающе 
вести себя» → «задирать»; → «выполнять действие с особым настроением» → «горячиться». (Для 
этой единицы существуют и другие семные сдвиги, не связанные с чувствами человека.)

Общеславянским считают слово восторг. Это производная конструкция от словоформы въстър-
гати, что означает «взрывать», «срывать», «отрывать». Существительное префиксально образовы-
валось от търгати. П. Я. Черных полагает, что в слове имеется корневая часть търг- (Черных, 1999). 
В говорах слово употреблялось как торгать, то есть «рвать», «теребить». Хотя есть мнение, что 
словом въстъргъ в древности называлось состояние души, освободившейся на время от бремени 
плоти, вырвавшейся из тела как из темницы (Гвоздарёв, 1993). В памятнике XI-XII вв. в рассказе 
о старце, узревшем божественное видение, говорится, что он был «въ въстързѣ». Это слово было 
образовано от глагола въстъргати (как и родственные: исторгнуть, расторгнуть, также принад-
лежащие к книжному стилю и заимствованные из старославянского языка). Более ранний семан-
тический переход был, видимо, таким: «вырывание, выдёргивание» → «полёт души», что соответ-
ствует древним взглядам о состоянии аффекта как на воспарение духа, временное отделение души 



42

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 17   № 3  2023

от тела. В современном русском языке слово восторг понимается как «подъём радостных чувств, 
восхищенье». Семный сдвиг: «вырывать» → «отделяться от тела» → «восхищенье».

Лексема торжество образована от единицы търгъ, которая означала «торговля», «базар». 
Слово восходит к ajopa – «собирать», «созывать». Более позднее значение слова – «празднование 
какого-либо события на рынке». Таким образом, семное изменение существительного следу-
ющее: «торговля», «базар» → «праздник».

Существительное доброта является производной конструкцией от словоформы доба, то есть 
«пора», «время». Первоначальное значение слова – «большой», «крепкий». П. Я. Черных обна-
руживает корень *dhabh, который несет значение «соответствовать» (Черных, 1999). Значение 
«добрый» возникло позже других значений слова «добрый» в связи с прогрессом в общественных 
отношениях. Словоформа сравнительна с литовским dabrus – «милый», латинским faber – «ремес-
ленник». В современном русском языке прилагательное добрый означает «творящий добро». 
Обнаруживаем семное изменение: «большой», «крепкий» → «пора» → «творящий добро».

Раздражение – это производная конструкция от единицы раздражати, префиксально обра-
зованная от глагола дражати, что значит «сердить», «дразнить». Современное значение суще-
ствительного – «бередить», «возбуждать». Значит, семный сдвиг рассматриваемого слова следу-
ющий: «сердить» → «возбуждать».

Словоформа тревога отмечается лишь в восточнославянском и польском языках. Надежной 
этимологии слова нет, возможно, сближается с единицей отвага. В таком случае тревога – 
префиксально производное (префикс тре-), аналогичное словам типа трезвон, треклятый.  
П. Я. Черных утверждает, что лексема очень трудная в этимологическом отношении. Возможно, 
является образованием от индоевропейского *tris – «трижды» с суффиксальным -uо-, с исчез-
нувшем с перед у, как в греческом языке (Черных, 1999). Таким образом, существительное пер-
воначально могло значить «трижды повторенный сигнал об опасности».

Изменения значений слов с древним этимоном *pes(t)
Немецким по происхождению считают слово апатия. Оно имело первоначально значение «равно-

душие», «спокойствие», позже – «вялость». Из французского языка появилось немецкое Apathie и англий-
ское apathy. В современном русском языке существительное апатия буквально «бесчувствие», «равно-
душие». Значит, словоформа имеет семное изменение: «спокойствие» → «вялость» → «бесчувствие».

Существительное пессимизм считается суффиксально производной конструкцией от pessimus, 
формы превосходной степени от malus, которая означает «плохой». Современное значение слова 
пессимист – «человек, предполагающий наихудшее».

Изменения значений слов с древним этимоном *mei-, *moi-
Из общеславянского языка появилась лексема смех, которая является производной конструк-

цией от исчезнувшего мьтu того же значения, родственного в немецком muot (суффикс –хь) от того 
же корня, что и смеяться. П. Я. Черных в слове обнаруживает корневую часть *s (mei). Образование: 
индоевропейский корень на ступени *smoi-, суффикс -s-. Позднее значение слова – «улыбка».

В словоформе молчать П. Я. Черных обнаруживает корень *mьlk, который несет значение 
«мягкий», «слабый» (Черных, 1999). Отсюда могло развиваться значение «быть молчаливым». 
Единица сравнительна с литовским mulkis – «дурак», древнеирландским mlen, которое означает 
«старый», «расслабленный». В современном русском языке молчать буквально «безмолвство-
вать», «затихать». Значит, обнаруживается семный сдвиг: «мягкий» – «безмолвствовать».

Изменения значений слов с этимоном *leu-
Существительное улыбка считается по происхождению исконным словом. Это суффиксально 

производная конструкция от единицы лыбать в значении «улыбаться». Данная словоформа срав-
нительна с литовским siepti – не только «скалить», но и «улыбаться». Русский диалект лыбить(ся) 
означал «улыбаться» (о младенце). Лексема, по-видимому, является новообразованием на основе 
улыбаться. В современном русском языке слово означает и «улыбаться», и «ухмыляться».

К общеславянским по происхождению словам относят лексему любовь. Это производная кон-
струкция от въ и любити ся может быть образована не без влияния немецкого sich verlieben in и 
польского za kochiwac sie. Современное значение слова – «полюбить страстно».
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Возможно, существительное любезность появилось от лексемы ljubъza, суффиксально произ-
водной от той же основы, что и слова любить, любовь. Первоначально словоформа имела значение 
«любящий», «милый», позже – «учивый». П. Я. Черных обнаруживает следующий морфологиче-
ский состав основы: *les-n-ъ (Черных, 1999). Слово сравнительно с немецким laffan, в значении 
«лизать», латинским lambo – «касаюсь». Словоформа имеет индоевропейский корень lab, обра-
зованный из раннего этимона *leu. Более позднее значение слова – «любимый», «милый», «воз-
любленный». Семный сдвиг: «любящий» → «учивый» → «любимый», «милый». 

Ласка является производной от той же основы, что и диалектное ласка в значении «ласковый 
человек», ласить – «ластиться». П. Я. Черных в словоформе обнаруживает корневую часть *las-, 
которая могла иногда получать расширение с помощью –k-о. Слово сравнимо с латинским 
laskuvus в значении «игривый», «резвый», перестановка sk и ks обнаруживается в литовском 
loksnus – «нежный». Без расширителей этот корень представлен русским диалектом ласый, в 
значении «лакомый». В немецком языке существительное Lust означает «удовольствие», «сла-
дострастие». В современном русском языке единица употребляется в значении «проявление 
нежности». Слово имеет семный сдвиг: «лакомый» → «проявление нежности».

Изменения значений слов с этимоном *plau-
К общеславянским словам относят глагол плакать. Данная словоформа имеет индоевропей-

ский корень plak в значении «ударять», «бить». Слово имело старшее значение на славянской 
почве – «бить себя в грудь». Имеет соответствие в индоевропейских языках: литовское plakti – 
«бить», «колотить», латышское plango – «бью себя в грудь», греческое plakio – «хлопаю». В совре-
менном русском языке плакать употребляется в значении «проливать слезы». Значит, семное 
изменение слова: «бить себя в грудь» → «проливать слезы».

Лексема плясать образована от единицы плясати. Бесспорно родственных образований 
в других индоевропейских языках не обнаружено. Словоформа имела первичное значение – 
«пускаться в пляс» (от радости). В современном русском языке слово употребляется в значении 
«ходить под музыку с разными телодвижениями». 

Французским по происхождению считают слово аплодисменты. Это производная конструкция 
от французского applaudir, что означает «хлопать чем-либо». Словоформа сравнительна с ита-
льянским applausi, немецким Applaus, английским applause. Современное значение слова: «руко-
плескание», «хлопанье в ладоши».

Изменения значений слов с этимоном *go-
Этимон *go- объединяет в современном русском языке большое количество слов. Первона-

чальными значениями этого этимона, возможно, были «свет», «звезда», «бог», «наивысший». 
Наиболее часто обнаруживаются чередования первого согласного корня, который изменился в 
результате процессов палатализации: г//к//х//ш//с//з//ж. 

Существительное гогот появилось из общеславянского языка. Это производная конструкция, 
образованная с помощью суффикса -ати от звукоподражательного по происхождению слова 
гоготъ, являющегося производным с суффиксом -ътъ. В современном русском языке глагол упо-
требляется в значении «смеяться».

Лексема негодованье префиксально образована от единицы годовати, что значит «быть 
довольным», суффиксально производная от утраченного годъ. Черных тоже обнаруживает 
корневую часть год. Значение слова годовать «позволять», возможно, развилось из значения 
«доставлять удовольствие», «угождать». Другие значения данного слова более поздние. В данной 
единице значение «переживать», по-видимому, развилось из значения «не угождать», откуда – 
«не позволять». Современное значение – «роптать», «быть недовольным». Возможно, что семное 
изменение данного слова следующее: «угождать» → «позволять» → «роптать».

К исконным словам относят глагол кукситься. Данная лексема является возвратной формой к еди-
нице куксить в значении «плакать», суффиксально производная от лексемы кукса в значении «плакать».

Происхождение лексемы гнев неясно. Скорее всего, она является производным, родственным еди-
нице гнить. Исходное *gnoivь – «гнев». П. Я. Черных связывает данную лексему с единицей гнити, 
таким образом, в слове корень *gnoi (Черных, 1999). Старшее значение слова могло быть «состо-
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яние больного, покрытого гноящимися ранами», отсюда значение (старое) «гной» и более позднее – 
«ярость». В современном русском языке существительное употребляется в значении «чувство раз-
дражения». Значит, обнаруживаем семный сдвиг: «гной» → «ярость» → «чувство раздражения».

Существительное грусть образовалось от той же основы, что и единица грудити, в значении 
«грызть», «мучить». Черных полагает, что словоформа связана со словами грысть, грыжа. Следо-
вательно, грусть из *gruztь. Более современное значение слова – «скорбь», «горесть», «печаль».

Словоформа жалость является суффиксально производной от утраченной единицы жаль, 
того же корня, что и литовское gelti, в значении «очень болеть». Черных выделяет корневую 
часть *zal, которая означает «колоть», «жалить», «боль». В литовском языке слово gelti означает 
«болеть», «нарывать». В немецком языке – «страдание», «мука», греческом – «острие», «гвоздь». 
В современном русском языке глагол употребляется в значении «беречь», «охранять от боли и 
мучений». Семное изменение: «колоть», «боль» → «беречь».

Слово злость имеет тот же корень, что и осетинское zul – «кривой», латышское zuelties – 
«сгибаться», индийское hvalati – «петляет». В слове индоевропейский корень *ghul, в значении 
«изгибаться», «кривиться». Персидское зир означает «ложь», осетинское zul – «кривой». К индо-
европейскому ghuel восходит индийское hvalati – «сбивается с пути», «заблуждается». Совре-
менное значение лексемы – «желающий, причиняющий зло другим».

Словоформа корчить является возвратной формой к общеславянской единице *korciti, той 
же основы, что и древнеиндийское kruncati – «сгибаться», «кривиться». П. Я. Черных в слове 
выделяет корневую часть *kъrk. В латинском языке circus, древнеиндийском krkatam – «шейный 
сустав», «сгиб». Более позднее значение слова – «передразнивать», «подражать».

Лексему сердитость считают производной конструкцией от единицы сьрдь в значении «гнев», 
сравнивается со словом сердце, которое считалось вместилищем гнева и злобы. В современном 
русском языке слово употребляется в значении «гнев», «раздражение». П. Я. Черных в слово-
форме скорбь обнаруживает корневую часть *scъrbu и полагает, что она образована от единицы 
*(s)herb(h) (Черных, 1999). В литовском языке skurbe – «скорбь», «грусть», латышском skurbt – 
«хмелеть», «терять силы», в немецком scurfen – «разрезать». К той же индоевропейской базе *(s)
kerb(h) восходит русское слово ущерб и некоторые другие. Б. И. Ларин в грамматике Лудольфа 
находит еще более древнее значение – «болезнь» (Ларин, 1977). В современном русском языке 
существительное употребляется в значении «печаль», «грусть», «тоска».

Существительное скука образовалось от лексемы съкукати, префиксально производная от еди-
ницы кукати, в значении «горевать», «плакать» и восходящая к звукоподражанию ку. Черных обна-
руживает, что в этимологическом отношении не все ясно. Возможно, что основа -скук-, восходит к 
индоевропейскому skeu, в значении «бросать», «травить» с расширителем -k-: *skeu-k. В немецком 
языке слово scivhen означает «пугать», «воздерживаться», англосакском – sceoh – «пугливый». 
Современное значение существительного – «тяготное чувство от недеятельного состояния души».

Лексема ужас рассматривается как производная конструкция от единицы ужасити, которая 
означает «напугать», «устрашить», префиксально образована от лексемы жасити, в значении 
«пугать», «страшить». Возможно, слово является родственным с глаголом гасить, в диалектах 
обозначающим «губить», «уничтожать». По мнению П. Я. Черных, данная словоформа в эти-
мологическом отношении является трудной (Черных, 1999). Возможно, что в общеславянском 
праязыке имело место скрещение корней: *zis (*zich), чем и было вызвано колебание в произно-
шении. В современном русском языке существительное употребляется в значении «внезапный и 
самый сильный страх». Значит, прослеживается семное изменение значения слова: «напугать», 
«устрашить» → «внезапный и самый сильный страх».

В русском языке лексема шалить образовалась от единицы шалъ – «шалый». В этимологиче-
ском отношении лексема восходит к индоевропейскому *(s) kel в значении «резать», «отделять». 
Происхождение слова сравнивается с прилагательным furens. Значение этой формы – «разъя-
ренный» – свидетельствует, что глагол шалить в славянских языках сначала семантически не 
отличался от глагола шалеть и что слово шалеть более позднего происхождения. В современном 
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русском языке слово употребляется в значении «чудить», «дурачиться». Следовательно, слово 
имеет семное изменение: «резать», «отделять» → «чудить», «дурачиться».

Изменения значений слов с этимоном *su-,*sai-
Словоформа сетовать возникла из общеславянского языка. Это производная конструкция от 

единицы сета, в значении «печаль», «скорбь». П. Я. Черных обнаруживает в словоформе корень 
*sai-. Немецкое ser – «причиняющий боль», литовское – «сок», латышское sivs – «горький», 
«жгучий». Русский глагол сетовать образовался от древнерусского слова сета в значении 
«скорбь». Старшее значение словоформы «скорбеть». Более позднее значение – «оплакивать», 
«печалиться». Семный сдвиг: «скорбеть» → «оплакивать».

Существительное шум – это суффиксально производная конструкция (суффикс -мъ) от звуко-
подражающего шу. В этимологическом отношении неясное слово. П. Я. Черных обнаруживает в 
словоформе корневую часть *su- (-mъ - суффикс на общеславянской почве), которая и не может 
быть звукоподражательной по происхождению. Не исключено, что лексема восходит к индоев-
ропейскому *seu- в значении «приводить в движение». В литовском языке глагол употребляется 
в значении «жужжать», «гудеть».

Изменения значений слов с этимоном *reu-
Слово реветь появилось из общеславянского языка. Это производная конструкция от единицы 

рюти, той же основы, что и древнеиндийское ruvati, что означает «реветь». П. Я. Черных обнару-
живает в словоформе корень *reu. В немецком языке rienen – «вопить», «жаловаться», латинском 
rausus – «хриплый», греческом – «реву», «вою». Инфинитив реветь – русское новообразование. 
В современном русском языке глагол употребляется в значении «плакать», «проливать слезы».

Существительное ругань считают производной конструкцией от единицы rogъ, которая имеет 
значение «насмешки». П. Я. Черных сравнивает словоформу с литовским rengtis – «собираться», 
«снаряжаться», немецким Ranke – «интриги», исландским rangur – «неправильный», латинским 
ringos – «разеваю рот». Старшее значение, по-видимому, было «изгибаться», «кривиться».

Словоформа рыдание возникла от той же основы (рыд-), что и латинское rudere – «кричать», 
литовское raudoti – «плакать». Вероятно, того же звукоподражательного корня, что и глагол 
рычать. П. Я. Черных полагает, что в лексеме корневая часть rud (Черных, 1999). Корень звуко-
подражательный индоевропейский *reu-, расширитель -d-. В современном русском языке глагол 
употребляется в значении «плакать».

Исконным по происхождению считается глагол ерепениться. Это возвратная форма к глаголу 
ерепенить, что значит «задираться», суффиксально производная от единицы ера в значении 
«задира», «непоседа». П. Я. Черных полагает, что происхождение данного слова и его история 
недостаточно выяснены. Лексема сравнительна с русским диалектом репить, в значении «вор-
чать». Старшее значение слова было, по-видимому, «ворчать на кого-либо». Словоформа имела 
следующее морфологическое развитие: репеть > репень > репенить > ерепенить. Обнаруживаем 
семный сдвиг: «задира» → «ворчать на кого-либо» → «упрямиться, сердито упорствовать».

Изменения значений слов с этимонами *pei-, * pau-
К исконным словам относят глагол пыжиться. Эта словоформа является суффиксально про-

изводной от лексемы пыж, в значении «клубок», «затычка». Данное слово того же корня, что и 
диалект пыня, в значении «надменный», «гордец». Старшее значение глагола – «расширяться», 
«раздуваться», могло быть от усилий вытолкнуть (изнутри) пыж (затычку), избавиться от пыжа. 
В латышском языке pauga – «подушка», древнеиндийском pugas – «куча». В современном рус-
ском языке пыжиться буквально «надуваться», «силиться». Возможен семный сдвиг: «расши-
ряться» → «надуваться», «силиться».

Слово пение, вероятно, появилось из общеславянского языка. Оно объясняется как каузатив к 
слову пить. Пою «заставляю, даю пить» дало пою «воспеваю, пою песнь» в связи с языческим 
обрядом жертвенного возлияния и одновременного исполнения гимнов. П. Я. Черных в данной 
словоформе выделяет корневую часть *poi-: -*pe- и полагает, что в этимологическом отношении 
это темное слово. Его связывают с Paico, что означает «ударяю», «бью». Но и у этого слова эти-
мологии не существует.
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Изменения значений слов с этимоном *ag-
Cуществительное агрессия появилось из французского языка. Это суффиксально производная 

конструкция от единицы aggredior, в значении «нападаю», «наступаю». П. Я. Черных полагает, 
что во французском языке агрессия – aggression, отсюда же немецкое Aggressor или английское 
aggressor, которые появились из французского языка. Вероятно, первоисточником лексемы явля-
ется латинское aggression, в значении «нападение», «приступ», позднелатинское aggressor, что 
значит «зачинщик», на основе причастия прошедшего времени aggressus от глагола agredior – 
«приступать», «нападать». Современное значение слова – «нападение».

Словоформа азарт в русском языке могла быть из голландского или немецкого, или прямо из 
французского языка, где она заимствована из испанского azar. Лексему П. Я. Черных возводит 
к арабскому (az-) zahr, что означает «игральная кость», в немецком языке Hazart – «азарт».  
В современном русском языке слово употребляется в значении «горячность», «запальчивость». 
Слово имеет семное изменение: «игральная кость» → «горячность», «запальчивость».  

Активный считается суффиксально производной конструкцией от лексемы actus, что озна-
чает «действие». Во французском языке слово aktif употребляется в значении «действующий», 
«жизненный». 

Изменения значений слов с этимонами *b(h)eu
В словоформе буйность корень *bui- суффикс -ьn. Индоевропейский корень *b(h)eu означает 

«раздуваться», «пухнуть». В немецком языке слово переводится как «шквал».
Исконным по происхождению является существительное взбалмошность. Это суффиксально 

производная конструкция от единицы взбалмошь, префиксально образована от лексемы балмошь 
(балмочь), то есть «дурь», «самодурство». П. Я. Черных предполагает, что данная словоформа 
образовалась от русского диалекта балмашь и относится к группе эмоционально окрашенных 
слов. В курском диалекте слово «взбалахлыст» означает «праздный человек». В слове наблюда-
ется семное изменение: «дурь», «самодурство» → «праздный человек».

Существительное бодрость в русском языке появилось из общеславянского. Данная словоформа 
образована от глагола бдеть с помощью суффикса -r-. П. Я. Черных полагает, что лексема образована 
от основы *bоd-. Слово сравнительно с литовским budrus, что означает «бдительный» и имело раннее 
значение «бодрствующий». В современном русском языке прилагательное употребляется в значении 
«живой», «невялый». Обнаруживаем семный сдвиг: «бодрствующий» → «живой», «невялый».

Старшее значение слова бурчание могло быть «бурлить». К нему примыкают некоторые суще-
ствительные. В данном случае сюда относится буркалы в старшем значении – «шары». Латыш-
ское burkskis – «шум», «скандал». В литовском языке bur – «ворковать» (о голубях).

Лексема бушевание образована посредством суффикса -евать от основы -буш-, представля-
ющей собой основу *buch- (где ch из s ). В современном русском языке бушевать употребляется 
в значении «буянить», «озорничать».

Словоформа веселье является производной конструкцией от той же основы, что и существи-
тельное весна. По мнению П. Я. Черных, это слово в этимологическом отношении неясное. Корень 
*ves, суффикс (очень редкий) -el-. Сопоставления по корню неустойчивые. В латинском языке 
vescor – «пирую», «наслаждаюсь», латышском vesels – «здоровый», древнеиндийском vasu – 
«хороший». В современном русском языке веселье буквально означает «радость».

Существительное волнение появилось от единицы волнить в значении «колыхать воду» (ь-ъ 
перед твердым л и далее > о). В современном русском языке существительное употребляется в 
значении «тревога». Значит, выявляется следующий семный сдвиг: «клыхать воду» → «тревога».

Слово ворчание возникло от исчезнувшей лексемы въркъ. П. Я. Черных выделяет в словоформе 
корневую часть *vъrk . Индоевропейская база *ver-k-. В литовском языке словоформа означает 
«ворчать» (о собаке), латышском vrgt – «ворчать», «хрюкать».

Довольный – это суффиксально производная конструкция от единицы довълъ, того же корня, что 
и слова велеть, доля. Первоначальное значение слова – «достаточный». П. Я. Черных предполагает, 
что русская форма слова может быть объяснена и из единицы довъльнъ (Черных, 1999). Некоторые 
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современные славянские и болгарские параллели свидетельствуют об исходной форме с о после в. 
Корневое гнездо: *vol-: *vel-: *vъl. В современном русском языке прилагательное употребляется в 
значении «обильный», «изрядный». Семный сдвиг: «достаточный» → «изрядный».

Суффиксально производной конструкцией от единицы отъвратити является существи-
тельное отвращение. Современное значение слова – «ненависть», «нелюбовь».

В словоформе прыгать П. Я. Черных обнаруживает корневую часть *preu- (: *prou- :*pru-), -g-фор-
мант. В неславянских языках имеются следующие родственные образования: литовское (с начальным s) 
sprugti – «удирать», «ускользнуть», древнеисландское frauki – «лягушка», немецкоe Frosch – «лягушка».

Из немецкого языка в русском языке появилось существительное бунт. Черных полагает, что 
первоисточником данной лексемы является немецкое Bund, которое означает «связь», «соеди-
нение». В книге о ратном строе (о бунте) вместо смуты и волнения «соединением» называют. 
В современном русском языке бунт буквально «мятеж», «сопротивление». Семное изменение 
данного слова: «соединение» → «мятеж».

К заимствованным из французского языка относят глагол будировать. П. Я. Черных обнаружи-
вает в данной словоформе корневую часть -буд- и считает, что на русской почве слово получило 
другое значение, чем во французском языке, где bouder значит «сердиться», «дуться», а также 
«игнорировать» (Черных, 1999). В современном русском языке глагол будировать употребляется 
в значении «игнорировать кого-либо».

Слово оптимизм возникло в русском языке из французского языка. Данная лексема является 
суффиксальным образованием от латинского optimus «наилучший», формы превосходной степени 
от единицы bonus «хороший». В английском языке слово употребляется как optimism. В совре-
менном русском языке слово употребляется в значении «убежденье, что все идет к лучшему».

По мнению П. Я. Черных, словоформа дебош имеет сложную историю. Современное значение 
французского слова debaucht – «разврат», «распутство», «разгул», debaucher – «развращать», 
«подстрекать» (к дурным поступкам). Современное значение лексемы дебош – «буйство».

Овация является суффиксально производной конструкцией от единицы ovare, в  значении 
«торжествовать», «ликовать». П. Я. Черных полагает, что словоформа восходит к латинскому 
ovation, которая обозначает «малый триумф», «овация». В русском языке лексема возникла из 
французского языка (с ц по немецкому и латинскому образцу). В современном русском языке 
овация буквально «изъявление благодарности». Значит, обнаруживаем семное изменение слова: 
«торжествовать», «ликовать» → «изъявление благодарности».

Выводы
Итак, в словах со значением «выражение чувств» наблюдаются разнообразные семные сдвиги, 

отражающие как фонетические, лексические, морфемные  изменения, так и изменения, связанные с 
вхождением единицы в другую  культуру. Схемы семных модификаций по большей части являются 
результатом оценочного переосмысления уже существующих языковых реалий и подвергаются 
метафоризации и метонимии. Имеет место и расширение значения, и сужение значения, связанные 
с переносом ярких физиологических процессов организма человека на сферу эмоций и чувств.
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