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ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА КОНИЦКАЯ 

B.Ull,HIOCCKIIU У"llоерсиmет 

Безличиые и фуикциоиальио безличиые глаголы 

со зиачеиием атмосферио-метеорологических явлеиий в 

ЛИТОВСКОМ,словеиском и русском языках 

Сопоставительное изучение языков к настоящему времени оформи

лось в самостоятельную область лингвистических исследований с 

определенным объектом, установленными целями и задачами, разра

ботанными приемами и методами анализа. Сопоставление двух (или 

более) языков проводится вне зависимости от отношений родства 

между ними, однако генетическая близость сравниваемых языков 

может играть роль при выборе приемов анализа: совпадение или 

близость выражения определенного содержания в родственных язы

ках позволяет вести исследование в направлении как от формы к 

содержанию, так и обратно, тогда как при отсутствии родства сопо

ставление языковых фактов от формы к содержанию проблематично. 

Второй путь предпочтительнее, например, при изучении универсаль

ных синтаксических моделей [Норман 1988, 5], а для установления об
щего и специфического в родственных языках лучше идти от формы к 

содержанию. 

Значительный интерес представляет сопоставление языков, нахо

дящихся в разной степени родства, поскольку в силу различных при

чин (как собственно лингвистического, так и историко-культурного 

характера) далеко не всегда близкородственные языки более сходны 

между собой, чем те языки, которые связаны меньшей генетической 

близостью l . 
Показательно в этом отношении сравнение явлений, регулярно 

представленных в сопоставляемых языках и не вызывающих сущест

венных различий при их интерпретации в национальных грамматиках. 

К таким явлениям относятся безличные глаголы (далее БГ) и личные 

глаголы в безличном употреблении (или функционально безличные 

глаголы, далее ФБГ), формирующие предикативный центр безличных 
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глагольных преДllожений (далее БП) со значением атмосферно-метео

рологических процессов и состояний, широко представленных в трех 

языках: русском, словенском и литовском, напр.: рус. Светает, лит. 

Aus/a, слов. Svi/a se2. 

Синтаксическую схему преДllожений формируют не только грам

матические, но и лексико-семантические признаки образуюших ее ком

понентов [Шмелев ] 976, ] 24 Р, в первую очередь глаголов. Именно 
поэтому БГ и ФБГ часто описываются в работах, посвященных БП в 

разных языках [см.: Галкина-Федорук ]958; Каtkuviепе ]979J. Гла
гольные БП в привлекаемых к анализу языках обладают достаточным 

формальным сходс.твом4 , что делает ВОЗМОЖflЫМ корректное сопо
ставление БГ и ФБГ, в частности, в отношении их участия в форми

ровании синтаксических структур. 

Группы БГ и ФБГ со значением атмосферно-метеорологических 

явленийS в сопоставляемых языках не совпадают по объему и внут
реннему членению, что обусловливает и различия в ВОЗМОЖIJQСТИ 

продуцирования БП соответствующей семантики. Различия касаются 

таюке валентности глаголов, сходных в лексическом отношении. 

Наиболее распространенный тип БП с указанным значением -
это синтаксически одночленные преДllожения типа рус. Смеркается, 

однако глаголы интересующих нас лексико-семантических групп (да

лее ЛСГ) могут образовывать структуры и иного типа. 

В статье рассматриваются глаголы, составляющие центр ЛСГ гла

голов, формирующих БП со значением атмосферно-метеорологиче

ских явлений в трех сопоставляемых языках. 

В анализируемых языках выделяются ЛСГ глаголов6, обознача
ющих: ]. собственно метеорологические явления (дождь, снег, облач
ность, туман, иней, слякоть и т.п.); 2. температуру и влажность воз
духа (состояние и изменение параметров); З. оптические п"иродные 

явления; 4. явления, связанные со сменой времени суток; 5. смену 
времен года? 

Некоторые группы представлены не во всех трех языках: так, в 

русском языке нет глаголов со значением смены времени года, в от

личие от литовского и словенского языков, где эта группа представ

лена, ер.: лит. rudеmШ, pavasare/i, напр.: Jau Ьиуо gerai irudenej~, 
;аи sl1iegeli prad[ejo] braidy/ie LKZ XI; Pas mus jau pradeda рауа
sareti LKZ 'Х; слов.jеsеl1iti se, напр.: Jeseni se. 

1. ЛСГ глаголов со значением различных метеорологических яв
лений следует признать самыми многочисленными в сопоставляемых 

языках. Их образуют глагольные лексемы, оБОЗflачающие: ]) дождь, 
2) гром, молнию; З) снег, иней; 4) ветер; 5) облака, туман. 
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1.1. Группа глаголов со значением 'идти (о дожде)' наиболее бо
гата в литовском языке. В Словаре си//о//имов лuтовского язЬ/ка 

(LKSZ) ПРИ80ДИТСЯ 54 глагола, Л. Каткувене [Каtkuviепе 1979,42-43] 
приводит 41 БГ с этим значением, причем ее список лишь частично 
совпадает с приводимым в LKSZ. Глаголы этой группы обозначают 
разную интенсивность, продолжительность дождя, форму капель. 

Основными представителями группы являются БГ Iyt;, lietaut;; вы
деляются следующие основные значения: 

• 'идти (о слабом дожде крупными каплями)': Iуnо/;, lasno/; и las
Ciot;, lasent;, krap;II/;, krapy/;, krapllo/; и krapc;o/;, krapellt;, Шарnо/;, 
S!ak(.ii)lIot; (раз г.), svakSllo/; (раз г.), tekSlellti, /еНnо/;, vаГVIШ и \Iarvell/;, 
varves;uo/; (разг.); mllrg/o/; (диал., жем.), Шанао/; и др., напр.: Pra
deda 'УllО/;, is;ta;sys ;r ge/'a; /)'t;; Jau lasllo(ja), bus /ie/aus LKZ УН; Nuo 
ry/o svakSlIojo, о daba sau/ele LKZ ХУ; 

• 'накрапывать': du/k/;, dulksno/; и dulkel1/;, dulell/;, dulkl1ot;, du
/(;)ot;, druok/;, druokel1t;, dregnot;, rasot;, rasen/;, m;glel1t; (разг.), ruk/;, 
riikno/;, purkSti, pur.kSno/;, purkSlel1l;, ргиIlН/;, purslot;; dujot; (диал.), 
m;g/o/; (диал.), ruok/; (диал.) и др.; 

• 'лить (о дожде)': сеЬеl1/; (разг.), cezel1li (разг.), merk/;,pilt;(s) (пе
рен.), напр.: Jau /reCiq d;enq merk;a; Pila ka;p ;s k;biro; Vakar lijo, 
pliaupe v;sq d;enq Sirt-G. в этой группе особенно много глаголов раз
говорного стиля: kш'S/;, k/iokt;, pliaup/;, p/ius;nt;, /elz/;, iliaug/;, zliog/;; 
в DLKZ приводятся с пометой разг.: pl;up/;, pliopli, CiurkS/;, S!iurkS/;, 
sve;s/;. К диалектным относятся murkli Katk, S!;auk/;, s/ioti, sn;ory/; 
LKSZ идр. 

В словенском языке основными представителями группы со зна

чением 'идти (о дожде)' являются БГ dezevat; и ФБГ padat;, напр.: 
Saj nШ n; bila sliSala kl;cal1ja, ker je padalo tako lIа gosto, da zlebov; 
I1;SO mogli sprot; poz;rat; Ане. в SSKJ при водится также БГ pr;ma
ka/; (диал.), напр.: Spom/ad; je vedno pr;makalo. Глаголы распреде
ляются по значениям: 

• 'идти (о слабом дожде крупными каплями)': skrop;t;; 
• 'накрапывать': ros;ti, prse/;, prs;t;, mo!rr;t; (экспр.), mrc;l1;t; (диал.), 

mrle/; (диал.), mrsca/; (диал.), а также префиксальные poros;t;, zaros;/; 
(короткое время), напр.: lz megle je rosilo; Mokrilo je ;z n;zke megle; 
Ni bilo hudega, le malo je porosilo; 

• 'лить (о дожде)': liti, uli(vaJti se, mосШ, prat; (экспр.), namaka/;, 
напр.: Spomnil se je, kako je Шо t;s/; dan, ko je pr;sel JPP; 111 /edaj se 
;е med bl;skanjem ;n grmenjem navsezadnje иlilо Ане; Ves dan ;е 
pralo; ZlInaj mоа (экспр.). 
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в словенском языке представлены в основном БГ; ФБГ отмечены 

только в третьей группе: это глаголы mociti, prati, namakati. Их осо
бенностью является то, что они могут иметь при себе объектное до

полнение, напр.: Tri dni lIas ;е mocilo; Postel1o 110S ;е рт/о, ko smo se 
vzpenjali I1а vrh. 

Значение 'идти (о дожде)' у глаголов moёili, prati, namakali раз
вилось на базе прямого значения (moёiti 'мочить', prati 'стирать', lIа
makati 'замочить'), требующего объектного дополнения. Опущение 
дополнения при глаголах тоёШ, prati, namakati в значении 'идти (о 
дожде)' можно интерпретировать как синтаксический нуль в резуль

тате обобщения объекта [Мельчук 1974, 353]8. Таким образом, ука
занные глаголы можно рассматривать как лексемы, формирующие 

двучленную структуру, состоящую из процесса и его объекта. Русские 

соответствия словенским глаголам - глаголы вымочить, I1Р0Jl1Очи1l1Ь 

(в результате дождя), напр.: В лесу 1/ОС силы/О вымочшlO, - не вы

ступают без объекта; то же относится и к литовским соответствиям, 

напр., perpliaupti, supliaupti: Маnе [ер supliaupe, nе; galo siйlo neliko 
sauso LKZ Х. 

В русском языке анализируемая группа представлена БГ с нерас

члененным значением 'идти (о дожде)': дОJICди1l1Ь (разг.), а таюке ФБГ 

со значениями: 

• 'накрапывать': MOPOCU1l1b, наЩJаnывать, крапать, сеЯ1l1Ь; 

• 'лить (о дожде)': Лll1I1Ь, залива1l1Ь; хлы1/1l1ь,, напр.: е утра lIа
завтра с кровли, с МОJlСJ/севеЛZ/ll Льет в 1I1ри ручья Б. Пастернак. 

В словенском и литовском языках рассматриваемая лег струк

турируется сходным образом, в отличие от русского языка. Литовский 

и словенский языки объединяет таюке нейтральная окраска БГ с основ

ным значением 'идти (о дожде)', тогда как в русском языке соответ

ствующий глагол имеет разговорную окраску. ОсобеllНОСТЬЮ словенско

го языка в сравнении с литовским и русским является употребление 

некоторых глаголов с синтаксическим нулем - прямым дополнением. 

Описанные выше глаголы составляют ядро ЛСГ в каждом языке. 

В группы входят таюке глаголы, обозначаюшие различные способы 

действия. Словенский и литовский языки объединяет наличие глаго

лов финитивного способа, отсутствующих в русском языке, напр.: лит. 

pa/yti, nulyti, слов. izdeievati se, izlitilzliti se9• Это значение в русском 
языке передается сочетанием с фазовыми глаголами перестать, 

прекраmиmься, напр.: За окном перестало MOPOCuml,. Начинатель

ный способ представлен в русском языке, напр.: задОJlсди1l1Ь, замо

росить ГФ, но отсутствует в словенском, в котором то же содержа

ние передается сочетанием с фазисным глаголом zaceti, напр.: Zacelo 
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;е p,·sefi. В литовском языке выделяется специфическое значение де
лимитативности (кратковременности), которого нет у глаголов этой 

группы в обоих славянских языках. 

В литовском языке к группе глаголов со значением 'идти (о дож

де)' близка группа со значением 'идти (о дожде со снегом)': darga-
110/i, dШ"g/i, dirgsl1oti, drabIiuofi, drel1g/i, drebfi, drobIillofi (диал., вост.), 
dribti, d"epyfi, dribsl1o/i, Slapdriboti и Т.д., напр.: Visq dienq d"engia 
(d,·ebia). На русский язык они обычно переводятся БГ lIеnогодlll11ЬСЯ, 
однако в его Зflачение не входит семантический компонент '(мокрый) 

снег' Глаголов с таким значением нет и в словенском языке. 

в словенском и литовском языках о этой группе представлены глаго

лы с корнеоой морфемой со значением 'роса' (лит.: "asa - "asenli, га
soli, "asnoli, слов.: /'osa -/'osili) и 'пыль' (лит.: dulkёs - dulksnoli, dulkli, 
dulkenli, слов.: p"ah - pr!;ili, p"sell) Следует отметить, что хотя в русском 
языке нет глаголов со значением 'идти (о мелком дожде)' с производя

щей основой пыль, идея подобия мелкого дождя и пыли в русском язы

ковом сознании присутствует, ср.: Холод//ый дo~/cдb, A/eJ/Kmi, как ПЫЛЬ, 
//еуmЙЩIAlО сеет //а крыши ССРЯ. Кроме того, в литовском 11 словен

ском отмечено образование от прилагательных со зна'lением 'мокрый, 

влажный': лит. slapnoli, dregnoli, слов. mok,·i1i. В литовском языке вы
деляется группа глаголов с корнем la.r- (/asa.r 'капля'): lasnoli, lasenli, las
ёiоfi. Особенностыо литовского языка является то, что в нем представлена 

довольно большая группа глаголов, образованных от слов со значением 

'туман': migla, rIIkas -+ miglenli, migloli, rukli, niknoli. 

1.2. лег 'греметь (о громе)' в сопоставляемых ЯЗblках структури
руется по-разному. В литовском языке выделяются глаГОЛbl с нерас

члененным значением 'греметь (о громе)': БГ griausti, griaud(il1)eti, 
perkiinlloti, а также ФБГ: gl"Ulllfi, grul11eti, dllnde/i, dundlllilloti, dlldenfi, 
dudineti Katk, напр.: Uiejo jllodas debesis, grialldi! i,' iaibavo; Perku
nGl'O slllarkiai, Ье! neit,.enke niekllr. Кроме того, выделяются значения: 

• большой интенсивности: skardytis, ska,.deti, span/ytis (перен., разг.), 
f,.eiketi (диал.), mU/'/l1eti (перен.), ra"eti (диал.); 

• слабой интенсивности: dundenti, dudnoti, bubenfi, grumel1ti, lIIиг
lIIel1ti (перен.), ureпti (диал.). 

В словенском языке в группу входят БГ с общим значением 'гре

меть (о громе)': grlllefi, grollle/i (устар.), а таюке ФБГ со значением сла
бой интенсивности: pobobl1evati, pogrgral'ati, напр.: Za goralllije se ved-
110 pobobl1eva/o, ZUl1aj je grllle/o ill pogrgrava/o. Отдельная подгруппа 
со значением большой интенсивности не выделятся, это значение пе

редается личными глаголами со значением 'издавать громкий звук' 

в безличном употреблении, напр.: Роnоа je to/k/o il1 odmeva/o kot 
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gong lРР. Надо сказать, что при изучении БП литовского и русского 
ЯЗblКОВ не раз отмечалась тенденция к постоянному расширению круга 

ЛИЧНblХ глаголов в беЗЛИЧНblХ конструкциях [Каtkuviепё 1979,43; Ба
байцева 1968,56]. Видимо, это явление свойственно и словенскому 
ЯЗblКУ: SSKl не фиксирует безличного употребления словенского гла
гола 10lCi, однако в текстах оно представлено. 

В русском ЯЗblке Il'уппа глаголов со значением 'll'eMeтb (о 1l'0Me)' 
бедна. К ней относятся ФБГ греметь, громыхать и их ПРОИЗВОДНblе 

со значениями разного способа действия: финитивного - nрогра'l1Ы

хать, прогреметь, отгреметь, делимитативного - nогромыхивать, 

начинательного - загРeJI1еть, напр.: Но после nолудия ту'IU стали 

разбираться по краям, солице выnльио lIа '/истое lIебо, и только по 

одиому краю nогромыхивало. 

Эrи же значения разлИЧНblХ способов действия широко представ

леНbI в литовском (ер., напр., ряд делимитаТИВНblХ глаголов: pagriall
deti, griaudineti и др.) и словенском ЯЗblках (lIачинатеЛЬНblЙ - za
grmefi, делимитаТИВНblЙ - pogrmevali, фИНИТИВНblЙ - izgrmeti se, 
напр.: Proti veceru se je izgrmelo). 

Таким образом, в отношении глаголов со значением 'греметь (о 

громе)' литовский ЯЗblК так же, как и в преДblдущем случае, отлича

ется наибольшим многообразием. В русском ЯЗblке в этой группе пред

ставлеНbI только ФБГ, тогда как в словенском и литовском в группу 

входят и БГ. 

Значение 'сверкать (о молнии)' в литовском ЯЗblке имеют БГ iai
bu{liu)oti, iaibёti, iiebuoti (диал.), amaluoti (о зарнице) и др., напр.: 
Viщ nakli iaibavo, а также ПРОИЗВОДНblе ФБГ, в основном с делими
таТИВНblМ значением: svysteleti, blyksteleli, blykseti, iybteleli; к этой 
группе можно отнести и ФБГ со значением 'ударить (о молнии)' trenkti, 
trinkteleti и др. 

В словенском ЯЗblке значение 'сверкать (о молнии)' Вblражается 

БГ bliskati se, напр.: Вliskalo ,reje па desni strani, nad dekanijo Ане, 
и его ПРОИЗВОДНblМИ со значениями разЛИЧНblХ способов действия: 

начинателЬНblМ - zabliskati se, напр.: Мосnо se je zabliskalo in zacelo 
deievati; делимитаТИВНblМ - pobliskati se, pobliskavati (se), poblisko
vati se, blisnili, poblisniti, pobliskniti, напр.: Na obzorju se pobliskuje; 
фИНИТИОНblМ - izbliskati se, напр.: lzbliskalo se je. Значение 'ударить 
(о молнии)' в словенском ЯЗblке имеют БГ treskali, tre!iCiti, напр.: Ро
nос; je lreskalo; Nekajkrat je fresci!o in usula se je 'оса, а также про
ИЗВОДНblЙ БГ zah'eskati с начинателЬНblМ значением, напр.: Nenadoma 
je zabliskalo ill zatreskalo. 
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в русском языке отдельной группы глаголов со значениями 'свер

кать/ударить (о молнии)' нет, для их передачи используются соче

тания глагола и существительного: блесиула, ударила Jlfолния. 

1.3. БГ со значением 'идти (о снеге)' (процесс беЗОТIIосительно к 
его характеристике) представлены во всех трех языках: лит. Sl1igti, 
sniegti, напр.: Sl1il1ga dideliais lшSl1iаis; слов. sl1eZili, l1alelavati, напр.: 
V New Yorku je snezi/o, 110dil je ро umazal1i .шеZni plzl11dri, lukaj, kjer 
l1aj Ы zme/'aj sijalo sonce, lukaj je dezevalo jpp; Vso I10С je ро malelll 
nalelavalo; рус. c//eJ/cU/nb, напр.: То дОJ/сдuт, то cueJ/cum. 

В литовском языке отмечены также БГ со следующими значе

ниями: 

• большой интенсивности выпадения снега: sneigeli; pug(u)oli, pus
Iyli, vерЙlиоli (диал.) и др.; 

• слабой интенсивности выпадения снега: snaigyli, snigCioli, sny
guriuoli, dirgnoli, dulellli, krisluoli, skribyluoli и др. 

В словенском языке представлены ФБГ: со значением большой ин

тенсивности выпадения снега - mesti, со значением 'выпадение мел
кого густого снега' - sipali, напр.: Tri dni Ее mete, daje snega cez ko
lеnа; Zacelo je sipali. В литовском языке в том же значении ВЫС1)'пает 
ФБГ birenli, напр.: lf tokio sl1igimo jokios naudos, tiklai birena kaip 
kI'uopais LKZ 1. 

В русском языке в рассматриваемой группе нет глаголов, обозна

чающих слабую интенсивность падания снега, но представлены БГ со 

значением сильной интенсивности (или особого способа) выпадения 

снега: вЬЮJIСIlIIIЬ, "ypJICumb, напр.: Дия четыре так nУРJlCило, '11110 
вокруг иllчего не было вид"о ССРЯ, Бура" угОJlfо"ился. Просвет

лело. Лишь слегка вЬЮJlсило. В эту же группу входят ФБГ с близким 

значением мести, заJllеlllаmь, напр.: Мело, мело по всей зеJlfле, во 

все I1ределы Л. Пастернак. 

В литовском языке группа глаголов со значением 'идти (о снеге)' 

довольно многочисленна за счет корневых альтернаций (snig-/snyg-/ 
snaig-/Sllieg-) и словообразовательных средств, формирующих раз
личные способы действия: snyguriuoti, snigCioti, snignoli, snyglI/·ti, 
snaigurilloli, snigleleti, snignoti, sniegen/i, snygaroti, snieguliuoti, snai
galioli, snaigyli, напр.: TrupUli sl1yguriuoja, bet l1epasl1inga kaip /·eikia. 
Способы действия в словенском и русском языках представлены не 

столь разнообразно, как в литовском языке lО • 

В связи с ЛСГ глаголов, обозначающих выпадение снега, следует 

упомянуть также группу глаголов, обозначающих количество вы

павших осадков. В основном это приставочные образования, при 



76 Еле". Ми,.Плови. КОIIИUКая 

которых обычно выступает форма со значением меры (количества), 

ср. глаголы со значением 'высыпать': лит.: pr;sn;gt;, pl·;puSt;, verst;, 
напр.: S;q i;emq daug pr;snigo; Кiek sn;ego pripuste!, SII;egq ven5ia; 
Sn;ego pl·iverte, pr;puste pilllus patvor;us, pilnus krumus ;r m;Jkus LKG; 
слов.: pasti; namesti, lIasut;, nak;dat;, напр.: Ра tudi snega 11; pad/o kaj 
posebej; V zace/ku 1I0vembra je pad/o nekaj snega lРР; Name//o je sne
ga, da n; Ы/о mogoce pr;ti v vas; Snega ;е nasulo do g/einjev; Nak;dalo 
;е snega do streh; рус. высыllть,, lIaмecmu, lIaCblllamb, lIallecmu, напр.: 
['lIeza высыпало до lсолеllа; Насыпало cllezy до колеll; Намело сугро
бов до крыш; Зима тогда была Сllе:J/Cllая, вЬЮJIС//QЯ, в феврале lIа

lIесло БОЛЬUlllе сугробы ССРЯ. Во всех рассматриваемых языках 

глаголы этой группы требуют родительного или винительного падежа 

объекта (количества). 

К этой группе близки глаголы со значением 'замести', употребля

емые обычно с объектным дополнением: лит. uipustyt;, напр.: Uipusfe 
ga/v~; Visai uipuste ke/;q LKG; слов. zamesti напр.: тте//о je vse ces/e 
in kriiisca, рус. замеСПIll, завЫО:ilсить, заllести, напр.: А дороги? Их 
Jlce повсюду замело; Весь город завыожило; После сутОЧllого бу
рана заметало шюu дом до nоловш/ы OKOII, а шюu чуть lIe совсем 
ЗШЮСlИО ССРЯ. Эти глаголы формируют двухчленную синтаксиче

скую конструкцию с позицией объекта. 

Значение противоположного метеорологического явления - тая

ния снега - представлено в трех рассматриваемых языках ФБГ: лит. 

I1l1t;rpti, напр.: Те;р stora; buvo sn;ego, ;r nut;rpo bel'e;k kad per vienq 
l1ak/i; BlIvo uisl1ig~ с;а par рМа jaum vakar nut;rpo LKZ IX; слов. 
skop"eti, напр.: Ко je skop"e/o, so zaceli z delom па polju; рус. таять, 
растаять, 1I0дтаять, напр.: К утру подтаяло. В отличие от русского 

языка, в литовском и словенском языках выступают глаголы только с 

финитивным значением. 

БГ со значением 'покры(ва)ться инеем' представлены в литовском 

и русском языках: лит. serkSl1ot;, Sa/"/l1Ot;, sarmuoti, paserkSl1y/i, apsel·kf
l1yt; и др., напр.: Je; lIakti serksnojo, d;enq sll;ego lIelauk LKZ XIV; 
Те;р serkSnija, kad nе/ v;sas kalnierius apse/·kSnijo LKZ Х1У; Siq nаЩ 
yra sarmavus; LКZ XIV; рус. Ullдевеmь, заll1lдеветь, напр.: К утру за
индевело. По утрам индевело ll . В словенском языке значение 'по
кры(ва)ться инеем' передается личной конструкцией slana+pa~·t;/pa

daf;, напр.: V /ет casu ге zacne padati slana. 

1.4. Группа со значением 'дуть (о ветре)' наиболее многочисленна 
в словенском языке и включает БГ p;hat;, vejati (устар.) и ФБГ vleCi, 
напр.: lmeli smo soncno vreme, l'el1dar je precej p;halo; Skoz prazno 
okl1o vlece. Отмечены также глаголы со значением: 
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• слабой икreнсивности ветра: БГ piblja/i, popihava/i, напр.: Od se
vera je bladno popihava/o; 

• большой интенсивности ветра: БГ vil1ariti, viti, напр.: Najbo/j je 
viha/·ilo па осеаnu; Viha/· n; ponehal, se huje je vilo; 

• резкости: bri/i, напр.: ves dal1 je brilo. 
В литовском языке к этой группе относится БГ ,'ejuo/i, напр.: Nakti 

lykll, о dienq pradeda vejlloti. В эту же группу могут быть включены 
БГ со значением 'бушевать (о буре)': velrallti; audroti, audrylis. 

В русском языке эту группу составляют ФБГ дуть, задувать; тя

lIуть; БГ разветРllться; напр.: К вечеру разветр"лось lIе lIа шут

ку; а также глаголы со значением 'бушевать (о буре)': бушевать; 

UlIIIOpMlIIIIb. 
В словенском и русском языках в эту группу входят глаголы начи

нательного способа действия: рус. задуть, разветриться, заштор

мить и др.; слов. zapihali, pOlegl1iti, напр.: ZlInaj je zapihalo; Hladno 
;е potegnilo; но отсутствуют глаголы финитивного способа. 

1.5. лег 'покрываться облаками, затягиваться тучами' отчасти 
перекрывается с лег 'темнеть, мрачнеть', так как появление обла

ков вызывает изменение освещенности. 

В литовском языке представлена самая большая группа БГ и ФБГ 

со значением 'покрываться облаками, затягиваться тучами': debes(i)o
ti(s), debesinetis, niallktis, niallkstytis; niйkti, dllnguotis, driiiboli, drllIIIs
tis, dUl1ksoli, dungulioti, dunguotis, bZandylis, bZallstytis, bZallstis, bZ~s
tis, bZiiSllOli, markstylis, напр.: i vаkш·q ,'еl debesiuojasi, dUI1KlIojasi -
ga/i biiti lietaus; Jall niallkslosi, greit lis Sirt-G; Dumbliйl'OS, dumbliavos, 
gal(i) i(r) lyti; Вlendziasi - blls lietaus; lS ryto markstesi, pas/cиi issi
giedrijo и т.д. 

В словенском языке к этой группе относятся БГ оЫасШ se, ро
/1II·eniti se, zmraciti (pOnIl"йciti) se, temniti (stemniti, zatemnili) se, напр.: 
Na zahodu se ze оЫаа; Spet se je pooblacilo; Zaradi nizkih oblakov se je 
ze pred nocjo zateIIIl1ilo; Za kratkotrajnim soncem, ki je sija/o па /сире 
mokrih vel1cev ... , se je spet zmracilo JPP; Pomrenilo se je, dez Ьо. 

В русском языке это ФБГ затЯllуться, заволочь, затЯllуть, обло

:JlCumb; теМlIеmь, nOll1eмllemb, :хмуриться, иОХМУРllmься, напр.: Стала 
подувать lIеl10года: Сl/l/ее lIебо потускло, и 110ЛIIЫй почти месяц 

заволокло ровио nухлымu беЛЫМII тучамu ееря. Е.М. Галкина

Федорук приводит также русские диалектные замургаllllть (сиб.), 

бургаlluть (оренб.), бухмарuться (костр.), заllеllаститься (твер.) [1958, 
14], заиеnогодUIl1ЬСЯ, тучuться [там же, 157]. 
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Противоположное значение - 'прекращение облачности' (resp. 
'улучшение погоды') передается в литовском языке БГ giedrytis, gaid
Iylis, giedruoli, giedroli, giеdrrШ, skaidrylis, sviesuoli(s), sviesli(s), svais
tylis, (lsi)saulёli, напр.: Jau giedrijasi, lио} nuslos Iyli; lS ryЩ svieCiasi -
nebelys; Ро II·upuli jau svaislosi. 

В словенском языке это БГ I·azjasnili/razjasnjevali se, zjasnili se, 
ujasnili se (уст.), префиксальные образования от глагола vedrili se (spre
I'edrili se, prel'edriti se, uvedl·ili se) и диалектное zvremenili se, напр.: 
Razjasnilo se je, zalo pUSli deinik doma; Proti julru se je popolnollla 
zjasnilo; Proli jutru se je prevedrilo, Zvedrilo se je in posijalo je sonce. 

В русском языке к этой группе относятся глаголы разЪЯСIIUlllЬСЯ, 

"РОЯСIIUlllЬСЯ, расnогодUlllЬСЯ, напр.: К вечеру расnогодuлось. 

Во всех трех ЯЗblках основные глаГОЛbl этоj:i ГРУППbl - отадъектив

ные, образоваННblе от прилагатеЛЬНblХ со значением 'ЯСНblj:i', 'свеТЛblj:i': 

лит. giedras, sviesus, слов. ;asen, veder, рус. яс//ый. ЛюБОПblТНО, что В сло
венском ЯЗblке в этоj:i группе отмечено западное диалектное zvremenili se <

vreme 'погода', соответствующее по словообразовательноj:i структуре 
русскому распогодиться <- 110года. 

Глаголы со значением 'ryманиться' составляют небольшую группу 

в каждом языке. Литовский язык отличается наибольшим количест

вом лексем: migloti, iikanoli, iiktis, iikuoti(s), iikslylis; riikuoli, напр.: Ru
deni rylais migloja; 1 vakarq еlllе iiktis; Devynis rytllS riiku riikavo. В 
словенском языке обнаружен только глагол llIegliti se и производное 
zamegliti se, напр.: ZZllIaj se je zacelo megliti; V dolini se je zameg/i/o. 
В русском языке также представлен один глагол с этим значением: 

туманuться и производное со значением начинательного способа 

заmумаlluться. 

11. Большие группы в каждом из рассматриваемых языков обра
зуют глаголы, обозначающие темпер81)'РУ и влажность воздуха (состо

яние и изменение). Выделяются подгруппы глаголов со значениями: 

1) состояния низкой/высокой темпер81)'РЫ; 2) понижения/повышения 
темпераryры; 3) повышения/понижения влажности воздуха. 

11.1. К этой группе относятся прежде всего глаголы, обозначающие 
низкую или высокую темпераryру воздуха, то есть имеющие значе

ние 'морозить' или же, напротив, 'печь, припекать'. 

в литовском языке, при наличии глагола salti с общим значением 
'морозить' (напр., Lauke sqla), выделяются подгруппы ФБГ со сле
дующими значениями: 

• 'подмораживать; прихватывать (заморозком)': saluoti, sallloti, sal
venli, salveti, s/a·ebenti (диал.), solurti (диал.), soluoti (диал.), pasalli, 
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atsalt;, напр.: Nakt;m;s saZnojalsaZvena LKSZ; Vakar sqZa, sp;g;na, net 
tvoro.~ traska Sirt-G; 

• сильного мороза: spe;get;, spe;guot;, pl;sk;nt;, sp;g;nt;, sp;rg;nt;, sv;
lillf;. Глаголы этой подгруппы часто имеют разговорный характер: 
brask;IIf;, pZesk;IIf;, sprag;IIf;, напр.: S;qnakt b/·a.fk;no, net /voros poskejo. 

В славянских языках, в отличие от литовского, рассматриваемая 

группа предстаолена всего несколькими лексемами. В словенском язы

ке БГ, обозначающие низкую температуру окружающей среды (mra
z;t;, pomrzovaf;, zmrzol'at;), IIОСЯТ книжный характер: напр.: Ceda/je 
bo/j je mrazilo; Ze zgodaj p,.ed III/'akom je pomrzovaZo; Zunaj ie zmrzuje. 
В русском языке отмечены только БГ морозuть и его производные 

со значением слабого мороза: подмора:JlCивать, подмерзнуть, напр.: 

По утрам подморажuвшю; Подмерзло, заледеllело вокруг. БГ и ФБГ, 

обозначающих воздействие сильного мороза, в русском языке не об

наружено. 

Группа глаголов, обозначающих высокую температуру окружающей 

среды, в литовском языке представлена ФБГ su/;nt;, ka;t;lIf;, kep;nt;, 
напр.: Sut;na koip puode Yal; AZe (а; kep;na! Net ioZe vysta Katk, а также 
глаголами, омонимичными глаголам ЛСГ 'рассветать': d;enot;, VQSшvt;, 
salllёt;, напр.: D;ellq d;enoja, nakti sq/a; Jau pasal;a; sall/eja LKSZ. 

В словенском языке в этом значении отмечены ФБГ gret;, pr;pe
kat;, напр.: ZUllaj zelo greje; Strahotno je pr;pekalo, а nilll':e se п; umaknil 
pred soncem jpP. 

В русском языке в этом значении зафиксированы БГ и ФБГ при

гревать, :Jfсечь, /lРllпекать, печь, :JlCapumb, напр.: И в mellll пекло не
выносшш; В ullbIe дни до того прuпекшю, что стаllовuлось трудllО 
дышать ССРЯ. 

11.2. К группе глаголов, обозначающих понижение температуры 
окружающей среды, в литовском языке относятся atsal/;, pa.salt;, at
vest;, а к группе с противоположным значением - at.sil/;, pa.silt;, .fy
/lIot;, напр.: Ate;k pavasari, ka; prades syZllol;; Теgи atSils k;ek LKG. 

в словенском языке к первой группе относятся: ohladitilshladiti 
se, zahladiti, zazebsli (книж.), напр.: Zadnje dn; se je precej ohladilo; 
Cez nос se je shladilo; ZU/laj je zahladilo; Zace/ je p;hat; veter ;/1 za
zebIo je. ФБГ zahlad;t;, zazebst; могут иметь объектное дополнение, 
напр.: Vcas;h gQ je zazebIo; Ogrnil s; je p/asc, ker gQ je zabladilo. В 
этом случае наблюдается аналогия с рассмотренными выше приме

рами с глаголами moCit;, prat;, формирующими двухместную струк
туру; тогда отсутствие прямого дополнения при глаголах zahladiti, 
zazebst; можно рассматривать как синтаксический нуль. 
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в группу с общим значением 'потеплеть' в словенском языке вхо

дят глаголы: ogreti .~e, otopliti/ utopliti/ stopliti se, напр.: Росаlшli so, da 
se je zunaj stoplilo; РГОl; kOllcu tedlla .~e je Uloplilo. Только для этого 
языка характерно специализированное значение 'становиться теплее 

под действием теплого южного ветра': odjuiili/ujuiiti/ojuiili/zjuiiti 
se, напр.: 2adllje dni se je ргесе} odjuiilo; Ро nоуеm letu se je ujuiilo; 
(:ez пас se je zjuiilo. 

В русском языке к анализируемой группе относятся глаголы (110)
холодать, (1I0)све:JlCеmь; (1I0)теllлеmь. 

П.З. Глаголы, обозначающие повышенную/пониженную влажность 

или ее изменения, немногочисленны: в литовском языке это ФБГ (ра)

llrllllgti, dreglleti, dгеgmШ; lf"ekti, S/apti; diiйti, diiovillti, prasallSIJti и 
др., в русском - ФБГ сыреть, СОХllуть, вЫСОХllуmь; парить. В сло

BellcKoM языке не отмечено БГ и ФБГ глаголов с этим значением. 

111. Явления, связанные со сменой времени суток, в сопоставля
емых языках обычно обозначаются БГ. 

В литовском языке значение 'рассветать' передается глаголами 

allsti, brekSti, (pra)Svisti, dienoti(s), dienytis, allsroti, ryteti, b/ysti (диал.), 
ivisti (диал.), напр.: Jall breksta, шоj ir sallle tekes; Tamsll buvo, dar lIе
dienojo; Ausrotijall pradejo; Prasvito Yal. Значение 'смеркаться' пред
стамено в глаголах vakareti, lIakteti. К последней группе близки гла
голы со значением 'темнеть': (su)temti, brekSti, tamseti, tamslloti, b/t~ti, 
ilejuoti (диал.), напр.: Jall dabar bel'eik visai slltemf. Yal; Jau tamsuoja, 
dekil iiЬШ'i, Jau brekSta, lIetoli vakaras LKSZ. 

В словенском языке к группе глаголов со значением 'рассветать' 

относятся БГ svitati se, lfalliti se, zoriti se,jlltriti se (книж.), напр.: 2go
га) za lIasipom reke se je sl'italo JPP; Vslal je, ko se je zacelo dalliti. Зна
чение 'смеркаться' выражается БГ (z)vecerili se, (z)noCili se, stепmili se, 
(z)nll'aCiti se, spozlli1i se, ротгасШ se (книж.), напр.: Medlem ko se je 
vracal domov, se je spoznilo; Dopoldlle je l' 100jiinici razlocllo clllil, da se 
;е stemlli/o, сеР"ау je lIeonska svelloba se zmeraj b"lela v prosloru JPP; 
Medtem se je zvecerilo in zasijale so prve zvezde; Vecerilo se je ill Ьга! 
;е pocasi, pocasi, milimeter za milimetrolll, izgillja/ pod gladillo Ане. 

в русском ЯЗblке лег 'рассветать' представляют глаголы (рас)

светать, развиднеться, светлеть, бреЗ:J/Cuть, забреЭJ/Сllть, развuд

lIяmься (диал.); белеть, забелеть, побелеть, 1I0светлеть. Значение 

'смеркаться' выражается глаголами смеркаться, (за)вечереть, а так

же (с)mеМllеmь, 1I0те.Мllеть, (nо)сереть. По наблюдениям Е.М. Гал

киной-Федорук, БГ с этим значением неrlРОДУКТИDНЫ в литераryрном 

языке, но довольно многочисленны в русских диалектах, ср.: обод-
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пять, обутрuть, обуmрепеть (тверск., псковск., онежск.), caellemb, 
paccaellemb (тверск.) [Галкина-Федорук 1958, 129-130]. 

Во всех сопоставляемых языках представлены глаголы, образован

ные от слов со значением 'утро', 'вечер' (лит. rylefi <- rylas 'утро'; vaka
reti <- vakaras 'вечер', слов. jut,·ili se <- 'утро', (z)veceriti se <- vecer 'вечер', 
рус. обуmрumь, обуmреllеmь, (за)вечереmь), но в литовском и словенском 

имеются также производные от слов со значением 'день' и 'ночь': лит. 

dienoti(s), dienylis <- diel7a 'день', l7akleli <- l7aktis 'ночь'; ср. слов. dal7i1i 
se <- dan 'день', (z)l7oCili se <- nос 'ночь'. В русском языке эта модель пред

ставлена лишь в диалектной форме ободllяmь. 

IV. К группе глаголов, обозначающих оrтгические природные явnе
ния, относятся те, которые называют световые и цветовые эффеКТbl. 

В литовском ЯЗblке это большая группа глаголов: ialiuoti, baltuoti, 
raudOnlloli и др., напр.: Traukia iтоgч (е11, kur ialiuoja, ir gana; Zie
II/OS rytas i/iauso sallas ir baZtas - kur tik atsiduria akys, visur baZ
tuoja; Danglls drumsCias, vakaruos juоdzюjа; Dangus paZengva svito, 
ir vakaruose parausvejo Katk. 

В русском языке это тоже достаточно широко представnеННblЙ тип, 

напр.: Зелеllело вокруг Баб; ЗаСUllелось lIа востоке, забелелось над 

гОРUЗОllmОJlf; Как в лесу-то зазеленелось и др. 

В SSKJ при водится только один ФБГ со значением 'гореть (вы
деляться ярким цветом)', который можно было бbl отнести к этой 

группе - iareti, напр.: Na pobocjuje iareZo od resja, но ни в словаре, 
ни в художественных текстах не обнаружены безличные конструкции 

с глаголами, называющими цветовые эффеКТbl. Следовательно, в дан

ном случае можно утверЖдать близость русского и литовского ЯЗblКОВ 

И их отличие от словенского. 

В литовском и русском языках глаголы этой группы образуют двух

местную синтаксическую CTPYкrypy с обязатеЛЬНblМ членом со зна

чением места [Галкина-Федорук 1958, 158; Katkuviene 1979,46]. 

Сопоставление ЛСГ литовских, русских и словенских глаголов, 

ВblС1)'пающих в качестве предикативного центра БП со значением 

атмосферно-метеорологических явnений, показало, что сравниваеМblе 

ЯЗblКИ различаются как по числу и составу групп, так и по особен

ностям формирования раЗЛИЧНblХ синтаксических CTPYкryp. 

Наиболее разнообразНbI и многочисленны по составу ЛСГ глаголов, 

обозначающих атмосфер но-метеорологические явnения, в литовском 

ЯЗblке, ср., напр., группы со значением 'идти (о ДОЖде)', '1)'маниться' 

и др., хотя отделЬНblе группы MOryr бblТЬ богаче по своему составу в 

других ЯЗblках, ср. группу со значением 'дуть (о ветре)' в словенском 

языке. 
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Литовский и словенский языки объединяет то, что в них пред

ставлены ЛСГ, отсутствующие в русском языке, напр., ЛСГ 'свер

кать/ударить (о молнии)', смены времени года. В литовском и русском 

языках выделяются отсутствующие в словенском языке ЛСГ 'по

крываться инеем', ЛСГ глаголов со значением повышения/пониже

ния влажности атмосферы и ЛГС, называющая оптические эффекты. 

Только в литовском языке отмечена ЛСГ 'идти (о дожде со снегом)'. 

В отношении внутренней структуры ЛСГ в ряде случаев обна

руживается близость словенского и литовского языков, ср. группу со 

значением 'идти (о дожде)'. Словенский язык отличается от русского 

и литовского большей дробностью ЛСГ 'потеплеть', в которую вхо

дят глаголы со специфическим значением 'становиться теплее под 

действием теплого южного ветра'. В свою очередь, литовский язык 

отличается большей расчлененностью лег 'морозить' и 'греметь (о 

громе)'. 

Сопоставляемые языки различаются по включенности в ЛСГ гла

голов различного способа действия и по составу собственно безлич

ных и функционально безличных глаголов. 

В литовском и словенском языках обнаруживаются также опре

деленные соответствия в словообразовании анализируемых глаголов. 

Языки схожи между собой в отношении формируемых БГ и ФБГ 

рассмотренных ЛСГ синтаксических структур: во всех трех языках 

глаголы чаще всего выступают предикативным центром одночленной 

структуры. Некоторые группы (напр., ЛСГ глаголов, обозначающих 

выпадение снега) формируют двучленные структуры с обязательным 

членом - объектом, другие группы - двучленные структуры с обя

зательным членом со значением места. Особенностью словенского 

языка является наличие в нем структур с синтаксическим нулем. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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2 Как отдельный семантический тип БП, выражающие состояние природы и окру
жающей среды, описаны, в частности: для русского языка - [ГалlCина-Федорук 1958; 
БабаЙцева., Максимов 1981, 104]; для литовского языка - [Katkuviene 1979; Labutis 
1998, 129-130; LKG 1976,611]. В словенской грамматике отмеЧaIОТСЯ БП, образован
ные от глаголов со значением ПРИРОДflЫХ явлений, в [Topori~ic 2000, 629], см. также 
[Ze1e 2001, 245]. 
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J К выводу о связи структурных схем предложений и их леКСИ'lеского состава 
приходит Л . Каткувспе в результате исслеДОВШIИН БП в ЛИТОВСIЮМ языке: "Боль

ШIIIIСТВО структурных схем БСЗЛИ 'IIIЫХ ГJrarOJlbIlbIX прсдложений характеризуется 

ОllреJ\елепно<.:тью Jlексичсского наполпения КОНСТИТУГИВIIЫХ компонентов. что дает 

возможность задать послеДIJИе списком" [KaTKYlJclle 1982, 22] . 
4 ПРI1 разЛИЧИll11 как в строении, так и описании структурных схем предложений 

в трех языках, глагольные БП обладают большим формальным СХОДСТIJОМ. В русском 

и СЛОlJенском языках многие БIl строятся по схеме V fin3s1n' В литовском - 110 схеме 
V fiпЗ' ЭТО СIJЯЗШЮ С тем. что в литовском языке не различаюгея формы 3 л. ед. и мн. '1., 

ср.: jis daro (ед. '1 .) - jie dшо (МВ. '1.), тогда как в русском языке различаются формы 

е}\. и мн. '1 .. а IJ СЛОlJенском языке различаются формы ед., дв. и мн. '1 . , ср.: 0/1 dela 
(ед. '1.) - onadl1a delata (дв. '1.) - oni delajo (MII. '1.). В СЛОlJенс((ой I'раммати((е для 

описаllltя глагольных БП предлагается формула Glаgзоs .(.е) [Zele 2001 , 245], в ((01'0-
рой не указывается число, но учитывается возможность возвратности глагола . 

5 Не все ученые разделяют глаголы, способные образовывать безличпые предло
жения, на БГ и ФБГ, в некоторых случаях используются нейтральные термины, ср., 

напр. , ПРIIменение термина ve/'ba meJeO/'ologica в [БИРЮЛIIН 1977]. 
6 Материалом для ИССЛСДОВ8IIИЯ послужили данные ТОЛКОIJЫХ словарей русского 

языка (СРЯ). словснского языка (SSKJ), литовского языка (DLKZ. LKZ), СЛОlJарей 
синонимов русского (ССРЯ) и ЛИТОIJСКОГО (LKSZ) ЯЗЫIЮВ, ДIJУЯЗЫЧIIЫХ словарей : 
литовско-русского (LRZ) и PYCCKO-JIIIТовского (РЛС). Примеры IIРИВОДЯТСЯ также 
из статей и монографий, посвящеllllЫХ БП: литовские - из [Katkuviel1e 1979] (Katk), 
[Каткувене 1982] (Катк), [Valcckiene 1998] (Val), [Sirtautas, Grenda 1988] (Sirt-G). рус
ские - ltЗ [Бабайuева 1968] (Баб), [ГалКИllа-Федорук 1958] (ГФ), словенские - из 

[Zele 2001]. Кроме того, словеllские примеры выбраны из текстов современной 
художественной литературы: Jal1caг О . , PoslI!ehljivo poieleпje. LjubIjal1a, 1999 (JPP), 
Hieng А. , Ca/'odej. LjubIjana, 1976 (Анё). Основной массив русских примеров при
водится из ГФ, словенских - из SSKJ, литовских - из LKSZ, эти нримеры даются 
без ссылки на источник. Во всех остальных случаях ИСТОЧIIИК указывается . 

7 Л. Каткувене, рассмаТРИlJая литовские БГ в предложениях со значением состо
ЯIJИЯ природы, вьщеляет 3 группы: 1) глаголы. обозначающие атмосферные и метео
рологические явления, связанные с погодой и ее изменениями; 2) глаголы, обозна
чающие ЯlJления, связанные со сменой времени суток; 3) глаголы, обозна'/ающие 
явления, связанные со сменой времен года [Katkuviene 1979, 42-43J. 

8 В нашем случае синтаксическим нулем становится не лексема любой, всяКl/Й, как 
в ПРИlJедеШIЫХ И.А . Мельчуком примерах, а лексема vse. Пользуясь СЛУ'lаем, выра
жаю признателыlOСТЬ Акселю Хольфуту за то, что он указал на возможность подоб

ной интерrlретации. 

9 Интересно, что в словенском языке глаголы с финитивным значением выступа
ют в ВОЗIJРатной форме, тогда как производящие глаголы являются невозвратными : 

de:'evati, Ii/i. 
10 К. МустеЙI<ИС отмечает, что бопrгство разных oтreHKOB способа действия, "для 

выражения которых в русском языке вередко нет точных соответствий" [1972, 138], 
является яркой отличительной черты литовского языка. 

11 В СЛОlJарях русского языка не указывается возможность безличного употребле
"ия глаголов Иllдевеmь, заuuдевеmь, отмеченное Е.М. ГаЛI<иной-Федорук [1958, 14]. 
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Impersonal and functionally impersonal verbs with the meaning 
of atmosphere-meteorological events in Lithuanian, Slovenian 

and Russian languages 

rhe paper analyzes the lexical-semantic group of verbs that form impersonal 
,entences expressing environmental condition, by comparing Lithuanian, Slove
Iian, and Russian. The author points out similarities and distinctions in the 
hree languages with respect to the structure of the verb groups, their internal 
:omposition, the features of the semantic structures formed by such verbs, and 
he morphological features of the verbs. In a number of cases Lithuanian and 
;Iovenian address these issues similarly while in others, Lithuanian is closer 
o Russian. 


