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Аннотация. В статье рассматриваются межъязыковые соответствия на базе русского и 

украинского языков глаголу «вонять». Исследование производилось сравнительно-историческим 

методом на материале словарей обоих языков. Это позволило выявить общее и различное в 

семантике слов и пояснить, как изменились значения глаголов в языках-братьях. Так, в современном 

русском языке на базе основного значения появляется переносное значение, связанное с речевой 

деятельностью, а в украинском – переносное значение, связанное с качественным состоянием.  
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Объектом исследования являются особенности семантического развития русско-украинских 

соответствий глагола вонять. Материалом исследования послужили данные толковых, 

диалектологических и этимологических словарей.  

Глагол вонять относится к древнейшему пласту лексики (он фиксируется в памятниках, начиная 

с IX в.), входит в группу слов с перцептивной семантикой. В старославянском языке, имея форму 

инфинитива воняти, данный глагол употреблялся в значение «благоухать» [1, с. 165]. Позже, в 

древнерусском, мы видим его со значением «пахнуть» [2, с. 501]. При этом анализируемый глагол 

имел положительную коннотацию и использовался для обозначения приятных ароматов, 

благоуханий. В течении истории функционирования в русском языке глагол вонять являлся 

обозначением обонятельной перцепции, а вот более конкретные перцепции, которые обозначались 

данным глаголом, были разные. В форме вонять и со вторым равнозначным толкованием «пахнуть 

плохо» это слово отмечается Поликарповым (1704 г.) [3, с. 58].  К концу XVIII в. положительная 

коннотация у данного глагола уходит насовсем и остаётся только одно значение «дурно пахнуть» [4, 

с. 846; 5, с. 214-215]. В диалектах русского языка рассматриваемый глагол также относится к 

обонятельной перцепции со значением «издавать неприятный запах» [6, с. 91]. Кроме того, в 

диалектах мы находим отражение семантики глагола вонять через производные слова. Например, 

наречие вонько в селигерском говоре: «Сморщиться как вонько под носом. О сморщившемся (как 

будто от неприятного запаха) человеке» [7, с. 114]. А также названия насекомых, которые источают 

неприятный запах «Вонючка. Хищный ночной жук, жужелица.» [8, с. 86]. 

В современном русском литературном языке глагол вонять употребляется для обозначения 

обонятельной перцепции с конкретным значением «издавать вонь» [9, с. 96], «дурно пахнуть» [10, с. 

209]. Кроме того, с XX в. появляется ещё одно добавочное значение «портить воздух, испуская из 

себя газы», что относится как к людям, так и к животным [11, с. 148-149], а в конце XX – начале XXI 

в. появляется переносное значение, связанное с состоянием человека «ругаться, проявлять 

недовольство» [12, с. 64].  

Следует отметить, что в структуре семантики глагола вонять всегда присутствовало значение, 

относящееся к субъективному осмыслению воспринятой информации (запаху). 

Глагол вонять имеет соответствия во всех современных славянских языках, которые также, как и 

в русском языке, в качестве основной имеют перцептивную (обонятельную) семантику. Кроме того, 

почти в каждом славянском языке у соответствующего глагола есть свои семантические особенности, 

связанные как с обонятельной перцепцией, так и с формированием на ее основе переносных 

значений. 

В современном литературном украинском языке у глагола воняти (см. смердіти) [13, с. 737] 

отмечается 2 лексемы: 1) иметь, выделять неприятный запах, 2) напоминать кого-то, что-то, 

проявлять признаки, свойства кого-нибудь, чего-нибудь [14, с. 397]. То есть данный глагол в первую 

очередь используется для обозначения конкретной обонятельной перцепции. Кроме основного у 

глагола вонять есть ещё и переносное значение, именующее физическое состояние, а именно 

сходство с кем-то или чем-то, в основном с негативной коннотацией: зовні козак ніби, а воняє 

шляхтичем «внешне казак вроде, а воняет шляхтичем». В диалектах украинского языка данный 

глагол также обозначает обонятельную перцепцию с денотацией издавать неприятный запах [15, с. 



143]. Но кроме перцептивной семантики в украинских диалектах содержится обозначение качества 

человека «ленивый» [16, с. 503].  

Семантическое наполнение украинского глагола в основном совпадает с современным значением 

русского глагола, что объясняется отнесенностью к общей группе языков (восточнославянской) и 

длительной общей историей. Но в современном украинском языке этот глагол, кроме перцепции, 

имеет значение качественного состояния с отрицательной коннотацией. Этим его семантическая 

структура отличается от структуры русского глагола. 

Таким образом, в русском и украинском языках у соответствующих лексем в качестве основного 

представлено значение обонятельной перцепции, которая несет в себе семантику дурно пахнуть. 

Кроме того, в этих языках на базе основного значения формируется тенденция к развитию 

переносного значения, которые связаны со значение речевой деятельности (ругаться), как в русском 

языке, или качественного состояния (быть похожим), как в украинском языке.  

На основе сопоставления лексем реконструируется праславянская форма *vonjati со значением 

«пахнуть» [17, с. 349]. Такое общее значение связано, как мы можем представить, с тем, что глагол 

содержит в себе общее понятие обонятельной перцепции, которое представлено в славянских 

реализациях данной праславянской формы. Семантическая эволюция в языках-братьях шла от общей 

денотации к обозначению конкретной обонятельной перцепции, а затем к формированию переносных 

значений. 
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