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В статье предпринимается попытка восстановления фрагмента 
КСГ с вершиной сердце, образованного однокорневыми словами, по 
материалам словарей русского литературного языка и диалектной 
лексики.
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В статье предпринята попытка реконструкции фрагмента КСГ с верши
ной сердце / /  сердцо / /  сердце (м.) / /  сердца (ж.) / /  сердеце / /  серчё / /  серце / /  
серса в русском литературном языке (РЛЯ) и русских народных говорах 
(РНГ) на материале данных, представленных в словообразовательном сло
варе А.Н. Тихонова, в Толковом словаре живого великорусского языка В.И. 
Даля, в Словаре русских народных говоров и в Диалектном подкорпусе 
НКРЯ, а также в Большом академическом словаре. Объектом рассмотрения 
являются однокорневые слова, зафиксированные в Х1Х-ХХ вв.

Необходимость всестороннего и глубокого изучения КСГ с этимологи
ческим корнем *8ьгё- в его диахроническом развитии обусловило привле
чение диалектологического материала.

Как отмечает Н.В. Пятаева, реконструкция гнезда на основе словообра
зовательной и семантической производности однокоренных слов позволяет 
систематизировать литературную и диалектную лексику на единых основа
ниях, восстановить и наглядно показать вариантные лексемы, наличие ко
торых обусловлено действием фонетических законов и словообразователь
ными особенностями русских говоров [1, с. 128].

Вершина сердце / /  сердцо / /  сердце (м.) / /  сердца (ж.) / /  сердеце / /  серчё 
/ /  серце / /  серса реализует разные лексико-семантические варианты (ЛСВ) в 
РЛЯ и русских народных говорах.

Обратимся к словообразовательным парадигмам внутри КСГ в соответ
ствии с теми ЛСВ, которые оказываются реализованными в языки. В схе
мах используются следующие условные обозначения: 1. Производные еди
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ницы русского литературного языка даются курсивом. 2. Производные 
диалектные единицы даются полужирным курсивом. 3. Звездочкой (*) от
мечены слова, зафиксированные и в литературном языке, и в диалектах.
4. Фонетические и словообразовательные варианты слов отделяются двой
ным слешем (//).

Часть ЛСВ реализуются в единицах и литературного языка, и диалек
тов (см. схемы 1-3).

Сердце //с е р д ц о  / /  
сердце (м .) //с е р д ц а  (ж .) / /  
сердеце / /  серчё / /  серце / /  
серса

► под-сердеч-н-ый —^ подсердечн-ик

► около-сердеч-н-ый

► пред-серд-и]-е

>. сердеч-н-ый//сердеш-н-ый* ‘имеющий
отношение к сердцу’; РНГ ‘страдающий болезнью 
сердца’)

^сердечн-ик / /  сердечн-иц-а

—>сердеч-н-а (сущ. ‘болезнь сердца’)

“► сердц-ев-ый / /  сердц-ов-ый // сердц-ев-ой (‘сердечный, 
связанный с болезнями сердца’; ‘сердцевидный’)

-► серс-дв-ый (‘сердцевидный’)

Схема 1 -  ЛСВ
мускульного мешка’

центральный орган кровоооращения в виде

На наш взгляд, на базе данного ЛСВ среди однокорневых слов форми
руется ЛСВ ‘промежуток’ (см. схему 4).

Следующая словообразовательная парадигма формируется на основе 
ЛСВ ‘символ средоточия гнева, раздражения’ (см. схему 5). Здесь примеча
тельно то, что она состоит полностью из диалектных единиц. В литератур
ном языке данное значение выражается в субгнездах с вершинами сердить 
и сердитый, которые осмысляются уже в качестве самостоятельных и в 
словаре А.Н. Тихонова, например, рассматриваются отдельно.

Последняя парадигма тоже состоит исключительно из диалектизмов, 
все ее слова обьединяет ЛСВ ‘внутренности’ (см. схему 6). Вероятно, здесь 
происходит обьединение значений, связанных с интерпретацией сердца как 
центрального органа кровообращения, желудка и представлением о цен
тральной части, которые занимают данные органы в теле человека или жи
вотного.
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Сердце // сербцд // 
сердще /¡серчё//серце // 
серса

сердеч-н-ыи / / сердет-н-ый* (РЛЯ 1. ‘связанный с 
чувствами, настроениями, переживаниями человека’, : 
‘отзывчивый, добрый 'цткий', 3. ‘искренний, 
НСПОЛДСЛЬНЬГЙ’, 4. ‘любимый’. .5. ‘родной, родимый, 
милый’: РНГ 1. 'крупный, сильный, здоровый’; 2. 
‘прочный, крепкий’; 3, ‘приятный, радостный, 
долгожданный')

■ сердгчн-ость 
. сердечн-о
■ сердечн-иц-а (Ушлая, любимая )
. сврдвшн-еньк-ий
• серд-я.;-а / /  серд-як-а // серд-ек-а ( ‘бедняга, 
родимый, милый человек (с оттенком 
сострадания, жалости)’)

не-сердеч-н-ый ( бессердечный )

-►2. серд-ов-ьш (‘простой, искренний')

-серд-ире (‘усердие? )

*-6ес-сердеч-н-ын
' С)ессердечн-ость 
"дессердеч-ире 
~ бессердечно

*■ но-серд-иному ( очень сильно, основательно )

сердц-ева-ть  ( ‘вы.менивааь у к ою -либо хорош ие вещи 
на безделицы ’)

-► сердеч-к-о / /  сердч-ишк-о И сердеч-ш нк-о И сердеч- 
уш к-о и  с.ердч-ушк-о Н сердет-юшко-о Н сердч-ик-о И 
сердеч-ик-о / /  сердеч-ик

сердеч-ечк-о / /  сёрдц-ечк-а

-^серд-т ьк-о  (‘ласковое обращение к ребенку’) 

->-серди,-еньк-о

Схема 2 -  ЛСВ ‘символ средоточия чувств, настроений, переживаний 
человека’
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Сероца //с е р д ц а  / /  
сердце (л1.) / /  сердца (ж .) / /  
сердеце / /  серчё / /  серце / /  
серса

. сердр-ее-ый / /  сердц-ов-ый //  сердц-ев-ой ( ‘срединный’) 
—̂ •сердцев-рё ( внутренняя, центральная часть стебля 

(ствола) растения; сердцевина')
— ► сгроцее-ин-а* (РЛЯ 'внутренняя часть стебля 

(ствола) или корня растений’; 'внутренняя, 
прикрытая оболочка или внешним слоем часть 
плода, семени'; РНГ 'стержень кедровой шишки'; 
‘ствол дерева')

-сердцевцц-ц-ый
■ сердцевчн-к-а ('основной стержепек 

(прутик) в искусственном цветке")

-̂^о-сёрдок (‘капустная кочерыжка’)

> о-серд-ире / /  о-серд-ьре ( внутренняя часть, середина, 
сердцевина чею -либо')

Схема 3 -  ЛСВ ‘центральная часть чего-либо’

Серсще / /  сердцо / /  
сердце (м.) / /  сердца (ок.) / /  
сердеце / /  серчё / /  серце / /  
серса

—̂ серд-ый ( ‘среднею  возраеза?’)

*■1. серд-ов-ый  ( ‘занимающий срединное пололсепие
.между кем-, чем-либо: средтш')

► сердц-ев-ый / /  сердц-ов-ый  / /  сердц-ев-ой ( ‘срединный’) 
сердцее-нн-а'* (РЛЯ ‘средняя часть, середина  

чего- л ибо’; РНГ 'часть мясной туши по животу, 
бокам ниже ребер’)

■*-о-сёрдок ('земля, почва, смытая водой с берега и 
образующая острова’)

Схема 4 -  ЛСВ ‘промежуток’

Реконструированный фрагмент КСГ, состоящий из однокорневых слов, 
включает около 70 единиц, 20 из которых относятся к фактам литературно
го языка. Очевидно, что факты диалектной системы, которые расширяют 
рассматриваемое гнездо, позволяют достроить и уточнить некоторые се
мантические и словообразовательные отношения. Так, например, именно в 
народных говорах восстанавливается прилагательное сердцевой в качестве 
производящей основы для литературного существительного сердцевина.

Восстановленный фрагмент позволяет говорить о богатстве диалектных 
словообразовательных ресурсов, которые используют в качестве произво
дящей базы и архаичную основу -серд-, и более новую основу -сердц- / - 
сердеч-, и собственно диалектную -серс-, -сердч-. Разнообразием отлича-
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ются и словообразовательные морфемы, вступающие в синонимичные от
ношения (например, сердеч-к-о / /  сердч-ишк-о И сердеч-ишк-о И сердеч- 
уш к-о // сердч-ушк-о // сердет-юшко-о И сердч-ик-о // сердеч-ик-о И сер- 
деч-ик), что характерно для образования конкретной лексики.

Сердце / /  сердцо / /  
сердце (м.) / /  сердца (ж.) / /  
сердеце / /  серчё / /  серце / /  
серса

. сердеч-к-о ( ‘гнев, раздражение’)

► бес-сердеч-н-ый ( ‘незлобный, никогда не сердящийся’)

► сердц-еван-а ( ‘гнев, обида, злость’)

► о-серд-н-ый ( ‘вспыльчивый’)

—*о-сёпд-ый ( ‘сердитый; раздражительный’)
—̂► дсёрд-ю ( ‘в раздражении, гневе; в сердцах’)

• 2. серд-ов-ый ( ‘сердитый, раздражительный’)
—► сердов-а-ть ( ‘сердиться, раздражаться, 

гневаться’)
^ сердов-о ( ‘сердито, раздражительно, гневно’)

Схема 5 -  ЛСВ ‘символ средоточия гнева, раздражения’

Сердце / /  сердцо / /  
сердце (м .) //с е р д ц а  (ж .) / /  
сердеце / /с е р ч ё  / /  серце / /  
серса

*■ о-серд-щ-е / /  о-серд-ь]-е (1. ‘внутренние органы (сердце, 
печень, легкие) человека и животного’, 2. ‘внутренности 
животного, идущие в пищу; потроха’, 3. ‘внутренности 
животных, не годные в пищ у’) / / о-сер-ь]-е ( ‘внутренности 
животного, идущие в пищу; потроха’)//о -сд и )-б (
( ‘осердье (во 2-м знач.)’)

► осерд-н-ый ( ‘осердечный’) / /  осердеч-н-ый 
( ‘приготовленный из осердья (во 2-м знач.)’)
► осщ)д-ин-а (1. ‘то же, что осердье (во 2-м знач.)’, 2. 

‘пирог с начинкой из потрохов, ливера’)

о-серек ( ‘внутренности животного, идущие в пищу; 
потроха’)

Схема 6 -  ЛСВ ‘внутренности’

Зафиксированы единииы, разошедшиеся по значению в литературном 
языке и народных говорах {сердечный, сердцевина), а также омонимы {бес
сердечный в РЛЯ и бессердечный в РНГ).

Дополнение КСГ материалом русских народных говоров позволяет вос
становить большой пласт конкретной лексики, отражавшей важные поня
тия для носителей диалектной картины мира, но не вошедшей в фонд ко- 
дифинированного языка.
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Т ак, несколько лексем обозначают не просто внутренности животных, а 
органы, пригодные или не пригодные для употребления (осердие / /  осердье, 
осердина, осерды, осерек).

Обнаруживаются слова, называющие орудия труда: пест, которым тол
кут зерно (сердечник / /  сердешник, сердечничек); часть челнока, которым 
вяжут сети (сердечко); часть плуга (сердечко); часть сохи (сердце).

Слово сердечник / /  сердешник  обозначает части транспортных средств: 
шкворень повозки; в конской упряжи -  подпругу, чересседельник или 
средний ремень шлеи (зависит от области).

Этим же существительным назывался теплый предмет одежды: теплая 
кофта без рукавов, безрукавка; душегрейка; «домашний пиджак»; - легкое 
полупальто.

В некоторых говорах существительное сердечник / /  сердешник  служит 
для обозначения внутренней вьюшки в дымоходе.

Диалектная часть восстановленного фрагмента КСГ отличается семан
тической спаянностью, синкретизмом, который характерен для лексем с 
этимологическим корнем *8ьгё- в целом в истории развития русского язы
ка. Именно этим синкретизмом исходного корня объясняется широкая 
представленность, а иногда и разновекторность словообразовательных 
субгнезд и семантических субполей в истории русского языка.
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