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В статье предлагается анализ симптоматической лексики — единиц, обозначаю-
щих реакцию человека на определенную эмоцию или состояние человека, находящегося 
во власти эмоции. Рассматриваются два класса симптоматических единиц: (1) единицы, 
описывающие неконтролируемые физиологические реакции человека на эмоцию, на-
пример, краснеть от смущения, удовольствия; (2) единицы, описывающие психиче-
ские признаки, свидетельствующие об изменении нормального поведения человека под 
действием сильной эмоции, например, сходить с ума от страха, от ревности. Ос-
новное внимание уделяется подклассу симптоматической лексики — симптоматическим 
единицам со встроенной эмоцией. Особенность этих единиц заключается в том, что они 
отражают концептуализацию эмоции через симптом, который соотносится с этой эмо-
цией в картине мира конкретного языка. Например, глагол краснеть в метафорическом 
употреблении обозначает чувство стыда (краснеть за свои поступки, за своего сына); 
французское существительное stupeur ʻступор, оцепенениеʼ выступает как единица со 
встроенной эмоцией, обозначая сильное удивление. Актуальность исследования опре-
деляется тем, что анализ симптоматических выражений, особенно симптоматической 
лексики со встроенной эмоцией, позволяет выявить различия концептуализации эмоций 
в разных языках.

Ключевые слова: семантика; предикаты эмоционального состояния и эмоциональ-
ного отношения; симптоматическая лексика; метафора; языковая картина мира.

I. Вводные замечания
Данная публикация посвящена одному из аспектов функционирования 

симптоматической лексики — языковых единиц, описывающих реакцию, 
сопровождающую эмоцию человека, вызванную каким-л. событием, или 
состояние человека, испытывающего определенную эмоцию. Симптом — 
это «телесные или психические признаки, свидетельствующие об изме-
нении обычного или нормального функционирования организма» [ПСС]. 

1  Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (грант № 18-012-00736а) в Институте языкознания РАН.
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Целью нашей статьи является анализ симптоматической лексики со встро-
енной эмоцией. Прежде чем дать определение этого понятия, необходимо 
остановиться на некоторых важных моментах.

II. Основные классы симптоматических выражений1

По разным параметрам симптоматическая лексика разбивается на раз-
ные классы:

1. Телесные / психические признаки проявления эмоций.
По этому параметру выделяются, соответственно, классы А и Б:
Класс А — симптоматические единицы, обозначающие неконтроли-

руемые физиологические реакции человека на какую-либо эмоцию или 
состояние человека, находящегося во власти этой эмоции, например, оне-
меть от страха, красный от смущения (см. ниже раздел III).

Класс Б — симптоматические единицы, обозначающие психические 
признаки, свидетельствующие об изменении поведения человека под дей-
ствием сильной эмоции: сходить с ума от беспокойства (см. ниже раз-
дел IV).

2. Метафоричность.
По этому параметру симптоматические единицы указанных выше клас-

сов А и Б делятся, в свою очередь, на два подкласса — подклассы 1 и 2.
Подкласс 1 — выражения, фиксирующие «физиологическую, непо-

средственно наблюдаемую реакцию человека» на эмоцию [Апресян, 1995, 
с. 459], например: красный от смущения, покраснеть от стыда.

Подкласс 2 — метафорические выражения, отражающие не реальные 
внешние проявления эмоционального состояния человека (в отличие от 
«неметафорических» единиц предыдущего подкласса 1), а концептуализа-
цию эмоции в языке, например: кипеть от ярости, волосы встают дыбом 
от страха, франц. être malade dʼinquiétude — ̒ сильно беспокоитьсяʼ (букв. 
ʻбыть больным от беспокойстваʼ) и т. п.2

3. Симптоматические единицы, обозначающие реакцию или состо-
яние человека, испытывающего эмоцию / симптоматические едини-
цы, обозначающие саму эмоцию.

По этому параметру в симптоматической лексике выделяется особый 
класс — симптоматические единицы со встроенной эмоцией, «метафори-
ческое выражение, которое само по себе, даже в отсутствие названия эмо-

1 Следует оговорить, что симптоматические жесты (см. [Крейдлин, 2002]) мы в рамках 
этой статьи не рассматривали.

2 Разграничение симптоматических выражений по параметру идиоматичности является, 
несомненно, важным. Однако в статье мы не будем уточнять, о каком классе идет речь, 
если наши рассуждения будут релевантными для единиц обоих классов.



93

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 7]

ции, способно ее обозначать» [Апресян, 1995, с. 462]. В качестве примера 
указанного противопоставления в классе симптоматических единиц при-
ведем глагол краснеть, выступающий в двух функциях:

(1) Глагол является симптоматической единицей, описывающей фи-
зиологическую реакцию человека на эмоцию — краснеть от стыда, от 
смущения, от удовольствия.

(2) В метафорическом употреблении глагол является симптомати-
ческой единицей со встроенной эмоцией, обозначая чувство стыда (см. 
[Апресян, 1997, с. 420]), например: <…> по крайней мере, хоть некоторые 
глупости не становятся видными и не приходится краснеть за них (Ан-
дрей Битов. Жизнь в ветреную погоду, 1963—1964) [НКРЯ], ʻпо крайней 
мере, хоть некоторые глупости не становятся видными и не приходится 
стыдиться за нихʼ. В подобных случаях имеет место концептуализация 
эмоции «через один из возможных симптомов, который приписывается 
этому состоянию в обыденном сознании носителя данного языка» [Бара-
нов и др., 2008, с. 135].

В подклассе метафорических симптоматических выражений также вы-
деляются единицы со встроенной эмоцией. См. в работе А. Д. Козеренко 
о существовании идиом двух видов: (1) идиомы, которые служат для опи-
сания способов проявления разных эмоций, например, «идиома дух захва-
тило / перехватило может описывать такие разные эмоции, как радость, 
изумление, гордость, страх или обиду» [Козеренко, 2017]; (2) идиомы, 
описывающие «одну конкретную эмоцию (так, уши обычно горят от сты-
да, волосы встают дыбом от страха или ужаса)» [Там же]. Идиомы второй 
группы в нашей классификации относятся к симптоматическим выраже-
ниям со встроенной эмоцией.

Именно симптоматические выражения со встроенной эмоцией и явля-
ются предметом нашего рассмотрения. Этот пласт лексики представляет 
большой интерес, поскольку в нем ярко проявляются различия, присущие 
концептуализации эмоций в разных языках.

III. Класс А. Симптоматические единицы, описывающие 
неконтролируемые физиологические реакции человека на эмоцию 
или состояние человека, находящегося во власти этой эмоции

Приведем примеры единиц данного класса, которые в метафориче-
ском употреблении используются для обозначения какой-л. эмоции, то 
есть в функции симптоматической единицы со встроенной эмоцией.

1. Французский глагол asphyxier — ‘вызывать удушье’: «вызывать 
удушье; ce gaz asphyxie — этот газ вызывает удушье, это удушающий газ;  
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il a été asphyxié par la fumée — он задохнулся от дыма» [ГТ], «Provoquer, 
entraîner lʼasphyxie» [TR], ʻпровоцировать, вызывать удушьеʼ. В разговор-
ной речи глагол употребляется в значении ‘поразить, ошарашить’, иными 
словами, выступает как симптоматический предикат со встроенной эмо-
цией, обозначая сильное удивление: Ça alors! Ce que vous m’apprenez là, 
m’asphyxié complètement [ГрГр, с. 34], ‘Надо же! То, что вы сказали, просто 
ошарашило меня’; «Surprendre par un récit passionnant qui arrête la respira-
tion de lʼauditoire» [TR], ʻпоразить захватывающим рассказом, от которого 
у слушателей перехватывает дыханиеʼ.

2. Семантический переход ʻиспытывать затруднение в дыханииʼ → 
ʻошарашить, поразитьʼ представлен в историческом развитии друго-
го французского глагола — глагола époustoufler: «mot dial., de lʼa. fr. 
sʼesposser «sʼessouffler» <… > Fam. Jeter (qqn) dans lʼétonnement, la sur-
prise» [PR, p. 605], ʻдиалект., от старофранц. sʼesposser, имевшего значение 
ʻsʼessoufflerʼ1. <…> фам. ʻповергнуть в удивлениеʼ; «Jeter quelquʼun dans 
un grand étonnement à en faire perdre haleine» [TR], ʻтак сильно удивить, 
что человек начинает задыхатьсяʼ; «on est époustouflé de sa réussite» [LFV], 
ʻВсе были поражены его успехомʼ.

3. Французский глагол haleter имеет значение ʻпрерывисто <тяжело> 
дышать, задыхатьсяʼ: «Respirer avec gêne à un rythme anormalement précip-
ité; être à bout de souffle. V. Essouffler (sʼ), souffler. Haleter après une course» 
[PR, p. 823], ʻдышать с трудом, анормально часто, с трудом переводя дух. 
См. Essouffler (sʼ), souffler. Задыхаться после пробежкиʼ. Глагол также ис-
пользуется для обозначения пребывания человека в сильном эмоциональ-
ном состоянии, например, «haleter dʼémotion» [Там же], ʻзадыхаться от 
волненияʼ. Кроме того, haleter выступает в роли симптоматической еди-
ницы со встроенной эмоцией, обозначая некоторое сложное состояние, 
в котором сочетается тревога и любопытство: «sent. anxiété: On halète dans 
lʼattente de la fin du film» [LFV], ʻчувство беспокойства: Присутствующие 
с трепетом ждали окончания фильмаʼ.

Любопытно, что глагол haleter употреблялся также как глагол с другим 
«встроенным» компонентом, обозначая сильное желание: «Vieilli. Haleter 
après, vers. Aspirer vivement à» [TR], ʻустар. Haleter après, vers — чего-то 
очень желатьʼ; «Fig. Soupirer pour, être désireux de. • Haletant vers le gain, les 
honneurs, la richesse, A. CHÉN. Élég. 33» [EL], ʻперен. вздыхать о чем-л., 
желать чего-л. Мечтая о победе, почестях, богатствеʼ. Ср. русский симпто-
матический глагол вздыхать, например, вздыхать от огорчения, который 

1 Sʼessouffler — ʻзапыхатьсяʼ, т.е. испытывать затруднения в дыхании.



95

[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 7]

выступает также в роли симптоматической единицы со встроенной эмоци-
ей со значениями ʻбыть влюблённым в кого либо, питать нежные чувства 
по отношению к кому-либоʼ и ʻтосковать, горевать, грустить о ком-либо, 
чем-либоʼ [Ефр; ОЖ].

4. Французское прилагательное malade — ‘больной’, как и ит. malato, 
англ. ill и sick, нем. krank, «уподобляют» состояние субъекта эмоции со-
стоянию человека, испытывающего неприятные физиологические ощу-
щения, слабость и т. п. Указанные прилагательные выступают в функции 
Magn при словах, обозначающих негативные эмоциональные состояния1. 
Например, malade: «être malade dʼinquiétude» [PR, р. 1029], ʻочень сильно 
беспокоитьсяʼ, букв. ʻбыть больным от беспокойстваʼ. Французское при-
лагательное malade имеет также значение симптоматической единицы со 
встроенной эмоцией — без эксплицитного указания на то, о какой эмоции 
идет речь, оно обозначает беспокойство или досаду человека: «cela me rend 
malade rien que d’y penser: j’en suis contrarié» [Там же], ‘одна только мысль 
об этом вызывает у меня раздражение’; «anxiété» [DDC], ‘беспокойство’. 
Выражение j’en suis malade2 означает ‘это меня мучает < не даёт мне по-
коя’ [ГТ].

Аналогичное употребление отмечено у производного от malade суще-
ствительного maladie — ‘болезнь’: en faire une maladie — ʻиспытать не-
довольство’: «en faire une maladie fam. очень расстраиваться, убиваться» 
[ГрГр, с. 354]; «En faire une maladie, être très contrarié de qch. [DFC, p. 717], 
‘En faire une maladie, быть очень недовольным чем-то’; «Si elle n’était pas 
invitée, elle pourrait en faire une maladie = éprouver une grande déception, une 
contrariété extrême» [DFV, p. 740], ‘Если бы ее не пригласили, она была бы 
страшно расстроена = испытала большое разочарование, недовольство’.

Интересно, что французское существительное jaunisse — ‘желтуха’ 
(название болезни) выступает в такой же конструкции, что и слово maladie, 
и с тем же значением: «il va en faire une jaunisse — он будет страшно доса-
довать, он лопнет с досады» [ГТ]; «En faire une jaunisse: éprouver un violent 
dépit de (qqch.). (cf. En faire une maladie)» [PR, p. 945], ‘En faire une jaunisse: 
испытывать сильную досаду по какому-л. поводу (см. En faire une maladie)ʼ.

Еще один пример использования существительного maladie в функции 
симптоматической единицы со встроенной эмоцией представлен контек-
1 См. [Иоанесян, 2019]. Лексическая функция Magn в модели «Смысл ↔Текст» обозначает 

интенсивность ситуации или ее актантов [Мельчук, 1974, с. 89].
2 Местоимение en во французском языке в одном из своих употреблений заменяет 

пропозицию, обозначающую причину состояния человека, например: «Ma démarche a 
nui à mon ami: jʼen suis malade» [DFV, p. 740], ʻмой поступок навредил моему другу: я 
этим огорченʼ.
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стами вида maladie de la musique, de collectionner les papillons, de changer 
d’appartement chaque année [DCF I, p. 125], ‘страстное увлечение музыкой, 
мания коллекционировать бабочек, менять каждый год квартиру’. В подоб-
ных случаях слово maladie обозначает страсть, манию, почти болезненное 
пристрастие: «Manie, obsession, goût immodéré (pour quelque chose)» [TR], 
ʻмания, одержимость, чрезмерное пристрастие (к чему-н.)ʼ.

Такое же значение в словаре [DCF I, p. 122] отмечено и у прилагатель-
ного malade: «X est malade de Y = Personne X s’intéresse à Y à un degré 
excessif tel que X ne paraît pas fonctionner tout à fait normalement. Syn. 
passionné, obsédé, fou», ≈ ‘X est malade de Y = человек Х интересуется У-ом 
в такой сильной степени, что создается впечатление, что Х находится не 
совсем в нормальном состоянии. Синонимы: passionné, obsédé, fou’.

6. Итальянский глагол svenire имеет значение ‘терять сознание, ли-
шаться чувств’, «Perdere i sensi, venire meno: svenire per la fame, per la de-
bolezza, per il dolore» [GDH] — ‘падать в обморок, терять сознание: терять 
сознание от голода, от слабости, от боли’. Глагол используется также как 
симптоматическая единица со встроенной эмоцией: «In senso fig., far s., 
sentirsi s., produrre o provare una forte sensazione di noia o impazienza e ir-
ritazione» [VT], ‘В переносном значении far s., sentirsi s. — вызывать или 
испытывать сильное чувство скуки или нетерпения и раздраженияʼ.

7. Французский глагол (se) pâmer — ʻтерять сознаниеʼ, близкий по 
значению к итальянскому глаголу svenire, является симптоматической еди-
ницей, выступая в функции Magn при словах, обозначающих эмоции: «se 
pâmer de joie (dʼadmiration) — млеть <таять> от радости (от восторга)» 
[ГТ]. Глагол является также предикатом со встроенной эмоцией восхище-
ния: «Se laisser aller au transport de la joie, de l’admiration.» [AD 1935], ≈ 
ʻдавать волю чувствам радости, восторгаʼ. Приведем один пример из худо-
жественной литературы: Bravo, petite, voilà six ans que la moitié des hommes 
de Paris se pâme devant cette négresse! (Maupassant, Guy de / Fort comme la 
mort). — Браво, детка! Вот уже шесть лет, как половина парижских муж-
чин без ума от этой негритянки! [ABBYY].

8. Русский глагол сохнуть относится к классу симптоматической лек-
сики: «Становиться чахлым, болезненно худеть (прост.). С. от тоски» 
[ОЖ, с. 778]; Ее соперница сохнет от зависти, ворчит на ее незнание, по-
рочит ее вкус (И. А. Крылов (?). Модные торговки, 1789) [НКРЯ]. Сохнуть 
выступает и как симптоматическая единица со встроенной эмоцией: «По 
кому или по ком. Страдать от любви к кому-н. (прост.). Все видят, как она 
по нему сохнет» [ОЖ, с. 778].
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9. Французский глагол baver — ʻвыделять слюнуʼ (bave — ʻслюнаʼ): 
«Laisser couler de la bave par la bouche; jeter de la bave, en sécréter» [TR], 
букв. ʻдавать слюне вытекать изо рта, брызгать слюной, выделять слюнуʼ. 
В метафорическом употреблении глагол выступает показателем сильно-
го проявления эмоций разных типов: «Baver de qqc. Exprimer de manière 
visible une émotion, un sentiment fort. Baver dʼadmiration, dʼenvie; baver 
de concupiscence» [Там же], букв. ʻBaver de qqc. Выражать внешне силь-
ную эмоцию, сильное чувство. Пускать слюни от восхищения, желания, 
вожделенияʼ. В разговорной речи выражение en baver de функционирует 
как симптоматический предикат со встроенной эмоцией, обозначая силь-
ное удивление (≈ ошалеть, обалдеть): «Il devait en baver, de me voir sans 
arrêt dans son rétroviseur (B. Clavel. Victoire au Mans)» [ГрГр, с. 59], ʻОн, 
наверное, ошалел от того, что все время видел меня в зеркало заднего  
видаʼ.

Ср. французский глагол baver с русским выражением исходить слюня-
ми: «на что, по чему и без доп. сильно завидовать» [Ел].

10. Французский глагола suer — ʻпотетьʼ используется как симптома-
тический предикат со встроенной эмоцией в двух вариантах: (1) Выраже-
ние faire suer qn (букв. ʻзаставить вспотеть кого-н.ʼ) означает ʻнадоесть, 
осточертеть кому-н.ʼ (2) Выражение se faire suer (≈ ʻзаставить себя 
вспотетьʼ) имеет значение ʻскучатьʼ [ГТ; TR и др.]. Например: Je me faisais 
suer dans la maison. Tout le monde semblait sʼêtre volatilisé (A. Page, Le Temps 
de mourir). Я изнывал в доме от скуки. Все словно испарились [ABBYY].

11. Английский глагол to sweat выступает в значениях ‘потеть’ и ‘вол-
новаться, тревожиться’: «(of a person) be or remain in a state of extreme anxi-
ety, typically for a prolonged period» [OD]. Ср. рус. обливаться холодным 
потом и вогнать в пот.

Существуют также единицы, обозначающие реальные физиологиче-
ские реакции, которые в переносном значении используются только как 
симптоматические единицы со встроенной эмоцией.

12. Русское существительное тошнота, фиксирующее неприятное 
физическое состояние, выступает как симптоматическая единица со встро-
енной эмоцией, обозначая отвращение, омерзение. Приведем аналогичные 
примеры из других языков: (а) лат. nausea, nauseare — ʻтошнота, позыв на 
рвотуʼ и ʻотвращениеʼ [ЛРС, с. 663 и др.]; (б) франц. nausée — ʻтошнотаʼ 
и ʽомерзение, отвращениеʼ [ГТ; PR, р. 1140 и др.]; (в) haut-le-coeur — 
ʻтошнотаʼ и ʻотвращениеʼ, «Soulèvement de lʼestomac. V. Nausée. Par mé-
taph. et fig. Dégoût, répulsion» [PR, р. 830], ≈ ʻТошнота; Синоним — nausée. 
Метафор., перен. отвращениеʼ.
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IV. Симптоматические единицы, описывающие психические 
признаки, свидетельствующие об изменении в поведении  
под действием сильной эмоции

В этот класс попадают лексические единицы, обозначающие состо-
яние, характеризующееся утратой способности субъекта адекватно вос-
принимать окружающую действительность и адекватно реагировать на 
окружающих его людей — поведение и поступки человека как бы выходят 
из-под контроля его сознания.

1. Прилагательные разных языков, исходное значение которых — ‘су-
масшедший’ (франц. fou, исп. loco, ит. pazzo, англ. mad и др.), в конструк-
циях с соответствующими предлогами и лексемой, обозначающей эмоцию, 
маркируют состояние человека, находящегося под сильным воздействием 
этой эмоции. Например: «Fou de jalousie; fou dʼamour, de bonheur» [EL], 
букв. ʻсумасшедший от ревности, от любви, от счастьяʼ. Прилагательное 
fou является также симптоматической единицей со встроенной эмоцией, 
обозначая чрезмерный интерес, влечение к кому-л., чему-л. [Иоанесян, 
2019]. Ср. рус. сходить с ума, функционирующего в таком же значении 
(см. [БФСРЯ, с. 686]). Кроме того, сходить с ума выступает как симптома-
тическое выражение с другой встроенной эмоцией — эмоцией беспокой-
ства, страха, например, От Павла давно нет писем, отец с ума сходит.

Глагол affoler, производный от fou, в одном из значений выступает как 
симптоматическая единица со встроенной эмоцией страха: «2 ♦ Rendre 
fou dʼinquiétude, plonger dans lʼaffolement. V. effrayer» [PR, p. 29], ʻСводить 
с ума человека от беспокойства. Син. effrayer1ʼ. Пример из художественной 
литературы: — Ах, не пугай, не стращай, родная! — прерывает хозяйка 
(И. А. Гончаров. Обломов (1848—1859)). — Ne nous faites pas peur, ne nous 
affolez pas, ma chérie! interrompt la maîtresse de maison [НКРЯ]. Аналогич-
ное значение имеет и прономинальный глагол sʼaffoler — ʻтерять голову от 
страха, ужасаʼ; «en voyant le taureau approcher, lʼenfant sʼaffola — увидев, 
что бык приближается, ребёнок перепугался» [ГТ].

Производный от affoler глагол raffoler используется исключительно 
как симптоматический предикат со встроенной эмоцией (эмоционального 
отношения), а именно — сильной любви: «быть без ума (от G), восторгать-
ся» [ГТ]; «1762; «être fou» XIVe; de re- et affoler. Aimer à la folie, avoir un 
goût très vif pour (qqn, qqch.). V. Adorer. «Tous ses parents raffolaient dʼelle» 
(Balzac)» [PR, p. 1449], ̒ 1762; «быть сумасшедшим», XIV в.; от re- и affoler. 
Безумно любить, испытывать сильное пристрастие к кому-л., чему-л. Син. 
Adorer2. Все родные обожали ее (Бальзак)ʼ.
1 Effrayer — ʻпугатьʼ.
2 Adorer — ʻобожатьʼ.
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4. Русский глагол бредить. В своем основном значении глагол опи-
сывает физиологическое состояние, характеризующееся потерей связи 
с действительностью, симптомом которого является бессвязная, бессмыс-
ленная речь. Глагол выступает также как симптоматическая единица со 
встроенной эмоцией, в данном случае — эмоциональным отношением, со-
провождающимся также постоянными мыслями и разговорами о предмете 
интереса: «Быть увлеченным кем-либо или чем-либо до самозабвения, по-
стоянно думать и говорить об одном и том же» [Ефр].

5. Английский глагол to rave — ‘бредить’, в переносном значении вхо-
дит в класс симптоматических глаголов со встроенной эмоцией «восторг». 
При этом, как и в случае с русским глаголом бредить, эмоции субъекта 
выражаются словесно или письменно: «Speak or write about someone or 
something with great enthusiasm or admiration. Salthouse had the critics rav-
ing about their last album ‘Dream by Dayʼ» [OD], « to talk or write with ex-
travagant enthusiasm: She raved about her trip to Europe» [RHD]. Приведем 
пример из художественной литературы: Old Sally didnʼt talk much, except 
to rave about the Lunts, because she was busy rubbering and being charming 
(J. D. Salinger. The Catcher in the Rye (1951)). А моя Салли почти не разго-
варивала, только восторгалась Лантами, ей было некогда: она всем строила 
глазки, ломалась [НКРЯ].

Глагол to rave используется также в роли глагола речи со встроенной 
эмоцией сильного недовольства или даже гнева: «(обыкн. about, of, against) 
быть в исступлении, неистовствовать, бесноваться; to rave against oneʼs 
fate — проклинать судьбу; to rave about /of/ oneʼs misfortune — горько се-
товать на свои невзгоды; to rave and storm — рвать и метать» [НБАРС]; 
«to talk in an angry and uncontrolled way: “It’s all your fault!” Melissa raved» 
[MD]. Приведем один пример из литературы: He was quick to observe the 
change, and in private raved and raged at it (Conan Doyle, Arthur / The Firm 
Of Girdlestone). Том немедленно заметил эту перемену и молча бесился и 
негодовал [ABBYY].

6. Французское существительное stupeur означает ̒ ступор, оцепенениеʼ1 
и сильное удивлениеʼ: «lat. stupor. État dʼinertie et dʼinsensibilité profondes 
lié à un engourdissement général <…> Étonnement profond» [PR, р. 1699], ʻот 
лат. stupor. Состояние сильной вялости и нечувствительности, связанное 
с общим оцепенением <…> Сильное удивлениеʼ.

1 Оцепенение, ступор — это полная обездвиженность с мутизмом и ослабленными 
реакциями на раздражение.
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V. Заключение
Итак, предметом нашего изучения была симптоматическая лексика, 

обозначающая реакцию человека на определенную эмоцию или состояние 
человека, находящегося во власти какой-л. эмоции. Мы представили два 
основных класса симптоматической лексики:

(1) симптоматические единицы, обозначающие неконтролируемые 
физиологические реакции человека на эмоцию, например, покраснеть от 
стыда, побледнеть от страха и т. п.;

(2) симптоматические единицы, обозначающие психические призна-
ки, свидетельствующие об изменении обычного или нормального поведе-
ния человека под действием сильной эмоции, например, сходить с ума от 
страха, от радости и т. п.

В центре нашего внимания был особый класс симптоматической лек-
сики — класс симптоматических единиц со встроенной эмоцией. Особен-
ность этих единиц состоит в том, что они отражают концептуализацию 
эмоции через симптом, который соотносится с этой эмоцией в картине 
мира конкретного языка, например: французский глагол pâmer (se) ‘терять 
сознание’ выступает как предикат со встроенной эмоцией восхищения. 
Причем в основе подобной концептуализации могут лежать не реальные 
симптомы, а «как бы-симптомы» (см. [Баранов и др., 2008, с. 134—135]).

Анализ симптоматических выражений, особенно симптоматической 
лексики со встроенной эмоцией, представляет большой интерес, посколь-
ку показывает различия в концептуализации эмоций в разных языках.

Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 18-012-
00736a / Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-012-00736a.
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SymptomatiC voCabulary with built-in Emotion1
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The analysis of symptomatic vocabulary - units denoting a person’s reaction to a certain 
emotion or the state of a person who is in the grip of emotion is considered in the article. Two 
classes of symptomatic units are given: (1) units describing the uncontrolled physiological reac-
tions of a person to emotion, for example, blush with embarrassment, pleasure; (2) units that 
describe mental signs that indicate a change in a person’s normal behavior under the influence 
of strong emotion, for example, to go crazy with fear or jealousy. The focus is on a subclass 
of symptomatic vocabulary - symptomatic units with built-in emotion. The peculiarity of these 
units is that they reflect the conceptualization of emotion through a symptom that correlates 
with this emotion in the picture of the world of a particular language. For example, the verb 
blush in metaphorical use means a sense of shame (blush for your actions, for your son); the 
French noun stupeur stupor, numbness’ acts as a unit with built-in emotion, indicating a strong 
surprise. The relevance of the study is determined by the fact that the analysis of symptomatic 
expressions, especially symptomatic vocabulary with built-in emotion, allows you to identify 
differences in the conceptualization of emotions in different languages.

1 The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant No. 18-012-
00736a) at the Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences.
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