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Л. Р. СУПРУН-БЕЛЕВИЧ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОГОДЫ
(теплая погода)

Важным показателем характеристики погоды является температура. 
В языке конкретизация понятий теплой и холодной погоды осуществляет
ся при помощи различных наименований температурных характеристик 
в соответствии со степенью холода или тепла.

Самым общим (в плане семантики) обозначением теплой погоды яв
ляются наименования с праславянским корнем *tepl-: русск. тепло ’теп
лое время года, суток, теплая погода’, блр. цяпло ’теплая погода’, укр. 
разг. теплінь ’очень теплая погода’, диал. теплина ’теплая погода’, в.-луж. 
ćoplota ’жара’, блгр. топлина ’теплая погода’, словен. top lota ’теплая по
года’. В других славянских языках слова с этим корнем используются 
для обозначения теплоты как физического явления. Праслав. *teplb вос
ходит к и.-е. корню *tep- ’теплый’ (ср.: др.-инд. tapati ’нагревает’, авест. 
tapayeiti ’нагревает’, лат. tapere ’быть теплым’, tepidus ’теплый’) 1.

Значительная часть славянских обозначений теплой погоды в своей 
основе имеет праславянский корень *gor- с чередованиями гласных: 
русск. диал. загрева ’безветренная теплая погода’, ’жаркая погода, солн
цепек, зной’, ’жаркая погода на море во время промыслов весной и ле
том’, сугрево ’солнечное тепло, солнцепек, но умеренный’, блр. гарачыня, 
польск. gorąc ’жара’, в.-луж. horcosć, horcota ’жара, зной’, чеш. horko, 
елвц. horucava, блгр. горещина, словен. gorcóta ’жаркая погода’. Корень 
*żar-, являющийся фонетическим вариантом *gor-/*ger-, также представ
лен в славянских наименованиях теплой погоды: русск. жара, блр. разг. 
жар, жара, укр. жара, польск. żar чеш. żar, блгр. жар ’жаркая погода’, 
диал. ’старое название месяца июля или августа’.

Праслав. *gor-/*ger- восходит к и.-е. *g!i.her- ’теплый, горячий, жар
і

кий’ (ср.: др.-ипд. ghorrreti ’светит, пылает’, др.-ирл. gorim ’грею’, алб.
0 0

zjarm ’жара’, греч. theromai ’раскаляюсь’, theros ’лето, урожай’, лат. 
formus ’теплый’, лит. gareti ’жечь’, лтш. izgareties ’выгореть’ (о печи)’).

В южнославянских языках сильная жара обозначается лексемами 
с корнем *żeg-: блгр. жега, диал. жег, макед. жега, с.-.х. жега, прежега 
’сильная жара, зной’. Корень восходит к и.-е. *dheglh- ’жечь, гореть’ (ср.: 
др.-инд. dahati ’горит, сжигает’, авест. dażaiti, алб. djik ’сжигаю’, греч. 
tephra ’зола’, лит. dagas ’жар, зной, жатва’). Начальное ż- появилось 
в результате ассимиляции: *deg- —>- *geg- *źeg-.

Во всех группах славянских языков зафиксированы наименования 
жаркой погоды с праславянским корнем *рек-: русск. разг. пекло, солнце
пек, блр.спёка, разг. спякота, укр. спека, спекота, польск. spieka, spiekota, 
блгр. пек, макед. припека, с.-х. припека, упека ’сильная жара, зной’. Пра
слав. *рек- восходит к и.-е. *pekli. — ’варить, готовить’ (ср.: др.-инд. 
pacati ’варит, печет, жарит’, авест. paćati ’вареный’, греч. pesso: ’варю’, 
лат. coquo ’варю’, алб. pjek ’пеку’). Наименования погоды с этим корнем 
являются результатом метонимии по сходству признаков.

Как обозначение жаркой погоды во всех группах славянских языков 
употребляется праслав. *znojb: русск. зной, блр. зной, укр. зній, польск.
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znój, чеш. znój, слвц. znój, блгр. зной, макед. зно/, слове», znój ’жара’. 
По поводу этимологии этого слова существуют разные точки зрения. 
Наиболее распространенным является предположение о том, что обще
слав. *znojb связано с русск. знеть ’тлеть, раскаляться’, чеш. znet’ ’тлеть’ 
по аналогии с бить — бой, выть — вой, гнить — гной

Связь праслав. *znojb и *gnojb ’навоз, удобрение’3 правомерна с точ
ки зрения фонетики и семантики. Чередование *g/*z, отражающее древ
ний переход и.-е. *g — праслав. *z, хотя и не слишком широко, но пред
ставлено в современных славянских языках: русск. окунь — осетр, обще
слав. suka — блгр. куче, общеслав. korva — serna 4 (ср. также лит. диал. 
żnibćiai — gnybtas, восточнослав. азярод — и. е. *g’herdh-). Семантиче
ски ‘znojb и ‘gnojb связаны как названия явлений, имеющих общий при
знак, обозначаемый лексемой *іёпь ’жар’. Эта семантическая связь име
ет более глубокие корни. Очевидно, что глагол *zneti и образованное от 
пего *znojb по значению близки праслав. *ognb: блр. зніч ’святой огонь 
у язычников’, польск. znicz ’надгробное пламя’, чеш. znić ’святой огонь 
у древних литвинов и славян’, блр. знічка ’падающая звезда’. По-видимо
му, и *gnojb как обозначение удобрения связано с праслав. *ognb, по
скольку образуется это удобрение в результате перетлевания травы и 
выделений и имеет высокую температуру (считается, что чрезмерное ко
личество навоза может сжечь корни растений). Что касается фонетиче
ской оформленности лексемы *ognb, то наблюдения над соответствиями 
в индоевропейских языках показывают, что начальный гласный не явля
ется устойчивым (ср.: др.-инд. agni-h, лат. ignis, лит. ugnis). Нужно от
метить также и такие славянские формы, как русск. диал. гнетить ’раз
жигать, зажигать’, загнет ’прйпечек’, загнёт, загнет ’место в устье печки 
для сохранения жара’, укр. загніт ’уголь для зарумянивания хлеба’, укр. 
гнітити ’подрумянивать (хлеб)’, польск. niecić, чеш. nitit’, с.-х. ььетити, 
словен. netiti ’зажигать, поджигать’. В качестве первичного и.-е. корня 
выступает, вероятно, *n-k’ni-5 (в традиционной транскрипции *n-g’n-).

О О

Таким образом, происхождение общеслав. *znojb, а также его взаимо
связь с родственными *ognb и *gnojb можно представить в виде схемы.

и. ~е. праслав.
*n-g’n- ---------------^ *0-gllb — *■ 'zneti 'Zliojb

о — > *gneti *gnojb

Для обозначения жаркой погоды в славянских языках используются 
также лексемы с корнем *раг-: русск. диал. парун, польск. par, чеш. par
no, слвц. spara, с.-х. спара, запара, словен. soparica ’жара, духота, зной’. 
Соответствия в других индоевропейских языках не являются достаточ
ными для реконструкции индоевропейского корня (ср.: греч. pre:tho: 
’зажигать, надувать’, хетт, parai- ’надувать’).

В некоторых южнославянских языках в качестве обозначений теплой 
погоды употребляются лексемы с праславяпским корнем *jar-: блгр. 
диал. яра ’тепло’, макед. диал. japa, с.-х. japa ’сильная жара, зной’. Этот 
корень используется во всех языках славянского мира в наименованиях 
весны: русск-цслав. яра, укр. ярий ’весенний, яровой’, польск. jar, 
и.-луж. jaro, чеш. jaro, слвц. jaro, с.-х. jap, словен. jar ’весенний, яровой’. 
Праслав. *jаг- восходит к и.-е. *iero-/ioro ’часть года, солнечный цикл’ 
(ср.: греч. ho:ra ’пора, время года’, авест. уаг- ’год’, гот. jer ’год’, нем. 
Jahr ’год’).

В некоторых западнославянских и южнославянских языках зафикси
рованы наименования теплой погоды с праславяпским корнем *ра1-, вос
ходящим к п.-e. *pol-/*plo- ’нагреваться, зажигаться’ (ср.: др.-исл. flor 
’горячий, теплый’): польск. upal, слвц. upal, pala, с.-х. пламеььача ’силь
ная летняя жара’.

В польском и словацком языках для обозначения жаркой погоды ис
пользуется заимствование из латинского dies caniculares ’самые жаркие
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дни в году, «собачьи дни», когда солнце ближе всего к Сириусу, в связи 
с чем эта звезда видна именно в жаркие дни’: польск. kanikuła, слвц. 
kanikuła ’жара, зной’ (ср.: греч. название Сириуса — kyo:n ’пес Ориона’, 
отсюда греч. kynokayma ’собачья жара’, нем. Hundstagen, англ, dogsdays, 
франц. jours caniculaires).

В южнославянских языках для обозначения жары, зноя используют
ся лексемы с корнем *vr-, который является одним из вариантов корпя 
*var-/*vor-: макед. вручина, с.-х. вруПина, словен. vroclna. Корень восхо
дит к и.-е. *uer- ’жечь, зажигать’ (ср.: арм. varem ’зажигаю’, voriin 
’горю’, алб. vorbe ’глиняный горшок для варки’, лит. verdu, viti ’бурлить, 
кипеть’, лтш. verdu, virt ’кипеть’) и является общеславянским (например, 
русск. вар ’кипящая вода’, с.-х. вар ’жар’, чеш. var ’кипение’).

Польск. skwar, skwara ’жара’, блр. сквара ’жара’, укр. сквар ’жара, 
зной’ имеют общеславянский корень *skvar-. Сближение с праслав. 
*skver- (русск. скверный, блр скверня ’нечистоты’, укр. устар. скверный, 
чеш. skvrna ’пятно, порох’, слвц. skvrna ’порох’, словен. skvrna ’нечисто
ты’) закономерно с фонетической точки зрения (возможно, *skvbrn--*- 

*skver-, *skvbrn- —► *skvor-), однако семантически такое сближение 
маловероятно. Возможно, корень имеет звукоподражательную природу.

Итак, все корни, лежащие в основе славянских наименований темпе
ратурных характеристик теплой погоды, являются праславянскими, а в 
большинстве случаев индоевропейскими: *tepl-, *gor-, *żeg-, *pek-, *znoj-, 
*pal-, *var-. Примечательно, что многие из этих корней использовались 
первоначально не как собственно обозначения метеорологических явле
ний, а как наименования предметов быта или связанных с ними явлений 
(*znojb ’пот’, *2агъ ’жар от раскаленных угольев’) и действий (*pekti, 
*paliti, *variti), что отражает связь хозяйственной деятельности человека 
с природой.
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Р. А. ЧИЧИНСКАЙТЕ

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИМВОЛИЧЕСКОГО 
СУБЪЕКТА В ИДИОСТИЛЕ Ю. БАЛТРУШАЙТИСА

Лирический субъект в идиостиле Ю. Балтрушайтиса является средо
точием символических смыслов. Исходя из этого можно предположить, 
что все основные параметры символической модели мира осуществляют
ся в рамках антропоморфной актуализации — в соотнесении с символи
ческим субъектом. Этим объясняется целесообразность структурно-се
мантического, а также функционального анализа лирического субъекта 
в идиостиле символистов, в данном случае — Ю. Балтрушайтиса.

Лирический субъект в идиостиле Ю. Балтрушайтиса может быть оха
рактеризован по двум семантическим параметрам: социальному и бы
тийному. Социальный статус субъекта обусловлен местом последнего в 
поэтически моделируемом социуме. Социальный субъект — это субъект 
активной творческой деятельности, преобразующий мир как материаль
но, так и духовно. Социальный субъект локализуется в определенном, 
соответствующем его статусу пространстве. Это — нива, поле (субъект—
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