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ГЕТЕРОЛЕКСЫ — НАРЕЧИЯ 
В СИСТЕМЕ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ

Явление гетеролексии отмечено во многих языках, хотя до сих пор не ис
следовано полно. Гетеролсксия —  это область взаимоотношения разнокорневых 
слов, объединенных между собой единым семантическим значением (значения 
в языках могут пересекаться, накладываться одно на одно, включать один объ
ем значения в объем другого).

Так как каждое слово в любом языке непременно принадлежит к опреде
ленной части речи, то подобное явление распространенно в пределах каждой из 
них. Как справедливо отметила М. Кнаппова: часть речи —  это комплексная 
языковая категория, сочетающая в себе свойства как грамматической, так и 
лексической категории [1, 34]. Таким образом, часть речи служит связующим 
звеном языкового описания.

В рамках исследуемого материала рассмотрим гетеролексы-наречия, ко
торые представляют наиболее многочисленную грамматическую группу слов в 
составе неизменяемой лексики (в которую также входят безлнчно-
80

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



предикативные слова, предлоги, частицы, союзы и междометия). В колячест 
венном отношении одноэквивалентные наречия составляют 205 пар, гюлиэкви- 
валентные —  450 пар. Все они не имеют специального формального указания 
на отнесенность общего значения признака к действию, состоянию или другому 
признаку. Это отсутствие формального указания грамматически выражено в от
сутствии флексий, однако сказанное не означает, что все гетеролексы-наречия
— слова неизменяемые.

Так, большой группе наречий, связанных по образованию с качественны* 
ми прилагательными, свойственно формоизменение в рамках сравнительной и 
превосходной степени сравнения (добра — лети; кепска, дрэнпа — горш; много
— бо.чыи — в белорусском языке и хорошо — лучше: плохо — хуже; много - -  
больше — в русском,).

Гетеролексы-наречия —  это фактически адвербиализованные словоформ 
мы, слова и словосочетания, которые имеют как лексическую и словообразова
тельную, так и чисто морфологическую связь (хотя и очень далекую) со всеми 
полнозначными и некоторыми неполнозначными словами. Для большинства 
наречий эти связи проявляются как словообразовательные отношения мотиви
рующего и мотивированных слов. (Для тех же наречий, которые в современном 
языке считаются кепроизводными, всегда можно найти слова, от которых ко- 
гда-то эти наречия были образованы). Поэтому без контекста в обоих языках 
часто нельзя воспринять наречие как самостоятельную часть речи.

Обратим внимание на его соотнесенность с другими частями речи.
В русском и белорус^-ом языках распространены наречия, образованные 

от имен существительных и прилагательных, и значительно меньше от числи
тельных и глаголов.

1. Наречия, образованные от полных прилагательных в русском и бело
русском языках.

1.1. В дательном падеже с предлогом по (в бел. па-): по-родственному — 
па-сваяцку: по-хорошему — па-добрачу; по-праздничному — па-святсчнаму и др.

2. Наречия, образованные от полных прилагательных только в русско
язычном реестре.

2.1. В винительном падеже с предлогами:
тгютиую — 1)шчы.1ы1а, да сам ага, вельм! бл:зка; 2)(перен.) (непосредст

венно) непасртдна; (всерьез) усур ’ез; (как следует) як мае быцъ и др.
Наречия, образованные от кратких прилагательных в русскоязычном 

реестре: горделиво ганаря!ва: речисто — (раз?) гавар.ша: ядовито - (пе- 
рен.) ^язвительно) з 'едл/ва; трусливо — баязш а: тускло — цьмяна и др.

4. Наречия, образованные от имен существительных в косвенных падежах
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с предлогами и без них.
4.1. Наиболее распространенной является форма винительного паджа с 

предлогами.
4.1.1. Формы падежа в обоих языках совпадают: взапуски — (разг., прям.) 

навыперш)к1; внакидку — наапаит; вразброс — (разг.) уроскк)ку; всласть т  
(разг.) у  смак, вверх — (на высоту) угару, угору и др.

4.1.2. Формы падежа совпадают, однако русскоязычный эквивалент пред
ставлен синтетической формой, а белорусский в виде аналитической единицы, 
которая представлена предложеным сочетанием: назло — на злосць; вразвес — 
(прост.) па вагу; вовремя — у  час (сваячасова); у  пару и др.

4.1.3. Форма вннительного падежа присутствует только у русскоязычного 
эквивалента, белорусский представлен другими падежными формами, а также 
может быть мотивирован другой частью речи: воистину — (высок.) сапрауды; 
вразнмку — (разг.) перавальваючыся; вконец — (разг.) дашчэнту, дарэшты.

4.2. Формы родительного, дательного и предложного падежей присутст
вуют у русскоязычного эквивалента, белорусский представлен другими падеж
ными формами, возможна мотивация другой частью речи: сначала — спачатку, 
спярша; перш; паначачу — (разг.) спачатку, спярша; поутру — (разг.) рамцаЦ, 
ранщой, ранкам, уранку, зранку; впопыхах — спяшаючыся, прыхапкам, у  спеш- 
г/ы и др.

4.3. Форма творительного падежа представлена в русском и белорусском 
языках наречиями: ощупью — вобмацкам; скопом — гуртам; рысцой — трушг 
ко м и др., которые обозначают обстоятельственный признак.

5. Наречия, образованные от числительных,
Их не так много по сравнению с наречиями, образованными от имён су

ществительных и прилагательных; и в большинстве своём они представляют 
омолексичные или парапексичные формы: заодно —  заодно; дважды — двойчы 
и >п д. Мы не выявили случаи, когда образованные от числительных гетеролек- 
сы-наречия составляют белорусские однословные эквиваленты русским реест
рам. Однако часто русские слова переводятся 2-3 и более белорусскими эквива
лентами, в числе которых встречаются отмеченные нами наречия: сперва — 
спачатку, спярша, перш, раней; вторично — пауторна, другш  наваратам; на
двое — папапеш, папапах, на дзве частю '< др.

6. Отметим небольшую группу местоименных наречий.
Лексический состав наречий характеризуется тем, что количество непро

изводных слов этой части речи относительно невелико. Среди данной группы 
это такие пары, как: здесь — тут; когда — Kcuii, как-так и др. Образованных от 
них слов значительно больше: когда-то —
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1. (в прошлом) neKani, каш ьщ , катсъ;
2. (в будущем) naii, кат: там, ка-ii гэта и др.
7. Незначительную группу составляют наречия глагольного происхождения;
Русский эквивалент представляет собой наречия, образованные по спосо

бу конверсии (в данном примере рассматривается образование наречий от дее
причастий) шутя, походя. Белорусский эквивалент не образуется по названному 
образцу, кроме наречия жартуючы, хотя у него есть синоним жартам, кото
рый по образованию восходит к имени существительному в творительном па
деже. У наречия походя появляются черты, не свойственные деепричастию, на
пример, изменение места ударения. Белорусские эквиваленты этого наречия 
Мотивированы другими частями речи:

I) на ходу; 2) (попутно) заодно, за адным ходам, м/маходам, мгж штым.
8. И, наконец, примечательную группу составляют наречия, образованные 

ОТ сочетания двух основ разных частей речи: общеизвестно-агупьнавядома; ча
стнособственнически — прыватнау.юснщм; повседневно — итодзенна и др.

Современным гетелексам-наречиям свойственны все способы словообра
зования. Как отметил В. В. Виноградов, наречиям, которые произведены от па
дёжных форм имен существительных, свойственен тип морфологического сло
вообразования [2, 209]. Однако самостоятельное развитие русского и белорус
ского языков привело к значительным формальным расхождениям регулярного и 
нерегулярного характера в аффиксах, что необходимо принципиально учитывать.
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