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уДК 811.161.1’373 Е. О. Борисова 

СПЕЦИФИКА ВОПЛОЩЕНИЯ НАИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СКОРОСТИ В ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

в статье рассматриваются способы и особенности представления признака скорости 
в лексических значениях слов русского языка (преимущественно на диалектном мате-
риале). выявляются возможные идеограммы, приводятся примеры их лексического во-
площения. выделяются параметры, значимые для языкового выражения представлений 
о скорости (частеречная принадлежность лексики; место «скоростного компонента» 
в семантической структуре слова; агентивность, тематический класс; характеристики, 
дополняющие скоростные), на основании этих параметров формируются 12 семан-
тико-грамматических групп («скорость передвижения», «регулирование скорости», 
«скорость относительно нормы» и пр.).

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  диалектная лексика; семантика; семантико-грамматические 
группы; скорость.

наивные представления о скорости отражают один из способов параметриза-
ции времени. они могут анализироваться через призму образующих оппозиции 
параметров. Для языковой концептуализации времени признаются важными те, 
которые описывают движение «временнóго потока» (к ним относятся «давно — 
недавно», «прошлый — будущий», «долго — недолго» и др.). скорость в этом 
ряду — «нетипичный» параметр времени, т. к. характеризует не особенности дви-
жения времени как такового, а действия субъектов или протекание процессов во 
временнóм потоке, и благодаря этому может служить средством оценки человече-
ской деятельности. скорость, таким образом, оказывается более «прагматическим» 
способом категоризации времени, чем другие, вследствие чего приобретает в языке 
(и особенно в говорах) особую значимость, становясь одним из параметров оценки 
полезной деятельности и включаясь в народную аксиологию. Поскольку время — 
абстрактное понятие, проявляющее себя «через материальное наполнение мира, 
без которого оно не могло бы  войти в поле наблюдения» [арутюнова, с. 13], то 
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и категория скорости как параметра времени также обладает высокой степенью 
абстрактности. следовательно, признаки «быстро» и «медленно», с одной стороны, 
практически не представлены  в языковой семантике «в чистом виде», с другой — 
из-за своей важности для описания деятельности человека они регулярно включа-
ются в семантику лексических единиц в качестве компонентов. Такие компоненты  
могут занимать различное место в структуре значения.

в данной статье рассматриваются способы  включения (в том числе имплицит-
ного) семантических компонентов «быстро» и «медленно» в лексическое значение: 
выявляются возможные идеограммы  (в данном случае — «скоростные» значения) 
и приводятся наиболее показательные примеры  их лексического воплощения. 
Материал извлечен из словарей русского литературного языка и народных говоров.

Из-за неоднородности семантической сферы  скорости был выделен не еди-
ный критерий, который можно было бы  считать основанием для классификации 
«лексики скорости», а целая шкала таких критериев (параметров).

1.  Ч а с т е р е ч н а я  п р и н а д л е ж н о с т ь  л е к с и к и.
2.  М е с т о  «с к о р о с т н о г о»  к о м п о н е н т а  в  с е м а н т и ч е с к о й  с т р у к -

т у р е  с л о в а,  в том числе включенность признака скорости в категориально-лек-
сическую сему (Клс). Здесь выделяется лексика, не предполагающая обозначение 
конкретного действия и содержащая в Клс только указание на скорость, — денотат 
наполняется в конкретных контекстах в зависимости от ситуации: карел. р¹хаться 
‘медлить, мешкать, терять время’: «Пошли, рхаться некогда, в кино опоздаем; 
Хватит рхаться, грабельки бери» [срГК, вып. 5, с. 616].

Данный параметр также предполагает ситуации: а) слово не называет непо-
средственно высокую или низкую скорость действия, но его значение включает 
«скоростной компонент» (ср. спешить, успевать); б) «скорость» выражается 
имплицитно (например, потенциально присутствует, если в семантику входит 
компонент «интенсивность», ср. арх. сбубетéнивать ‘что-л. интенсивно делать’: 
«в гармошку играют, сбубетенивают» [КсГрс]). Мы  рассматриваем такие 
случаи, если скоростная характеристика актуализируется в контексте: волог. 
еретнúк ‘человек, делающий что-л. интенсивно’: «Еретник до чего круто делает, 
круто бежит, круто говорит» [КсГрс] (присутствие «скоростного» компонента, 
таким образом, зависит от типа действия, по отношению к которому употребля-
ется слово).

3.  а г е н т и в н о с т ь,  т. е. участие в совершении действия, обозначенного 
лексической единицей, активного субъекта и тип субъекта. Здесь учитывается два 
условия: 1) кто/что является «субъектом» действия, т. е. кто/что проявляет признак 
скорости (человек, животное, вода, трава и пр.); 2) таксономическая категория 
глагола; по терминологии Е. в. Падучевой, таксономическая категория объединя-
ет противопоставление глаголов по аспектуальному классу и контролируемости 
(намеренности); различаются, в частности, категории: действие, деятельность, 
процесс, состояние, происшествие, тенденция, свойство, соотношение, предсто-
яние, предрасположение (диспозиция) [Падучева, с. 31]. Так, Е. в. Падучева от-
носит к действиям открыть, к деятельности — гулять и т. д. в случае с «лексикой 
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скорости» можно привести следующие примеры  различий в таксономических 
категориях: влад. сбарáхтать ‘построить что-л. на скорую руку’ [срнГ, вып. 36, 
с. 164] (действие), пск. бáндаться ‘возиться, мешкать, делать что-либо медленно’ 
[срнГ, вып. 2, с. 93] (деятельность), киров. дурúть ‘быстро, буйно расти’ [срнГ, 
вып. 8, с. 267] (свойство) и т. д.

4.  Те м а т и ч е с к и й  к л а с с,  т. е. отражение в семантике глагола характера 
деятельности, представление о которой воплощает лексическая единица, — физиче-
ского (волог. носúться как чёрт с рéпой ‘быстро бегать’ [КсГрс]) или ментального 
(дон. скозлоýмить ‘быстро сообразить, понять’ [срнГ, вып. 38, с. 50]).

5.  Х а р а к т е р и с т и к и,  д о п о л н я ю щ и е  с к о р о с т н ы е.  Данный параметр 
связан со сложным воплощением абстрактных признаков в отдельном лексическом 
значении (ср., например, возможные признаки, сочетающиеся со скоростными: 
дон., пенз. вáчкать ‘делать что-либо медленно и бестолково, п л о х о’ [срнГ, вып. 
4, с. 78], астрах. кул¹хтать ‘н е у м е л о, медленно что-либо делать’ [срнГ, т. 16, 
с. 78], калуж. обкатр¿жить ‘сделать что-нибудь быстро, но кое-как, небрежно, 
без старания’ [срнГ, вып. 22, с. 72], смол. опáливать ‘л о в к о  и быстро работать’ 
[срнГ, вып. 23, с. 232]). Кроме того, ориентированность лексики говоров на от-
ражение практической деятельности людей предполагает измерение скорости не 
как абсолютной, а как относительной величины, т. е. важна не «скорость вообще», 
а скорость в акте совместной деятельности людей, скорость как способ регулиро-
вания качества и т. д. Это проявляется, например, в существовании идеограммы  
«тот, кто отстает в работе»: арх. кúска ‘человек, последним завершивший какое-л. 
дело’: «Пожни ставишь, последним приедешь, так ты  и киска. И девки вон сено 
в копны  слаживают. ну вот, киска, п р о ш е в е л и л а с ь»1 [КсГрс].

Далее будут представлены  с е м а н т и к о - г р а м м а т и ч е с к и е  г р у п п ы, 
включающие лексику скорости, которые выделены  на основании названных 
параметров. важно отметить, что при отнесении того или иного слова к семанти-
ко-грамматической группе есть риск некоторых погрешностей: при анализе семан-
тики диалектной лексики мы  ориентируемся на дефиниции и немногочисленные 
контексты, приведенные в словарях, и в ряде ситуаций, возможно, «навязываем» 
словам те или иные смысловые особенности. К примеру, за специфический се-
мантический компонент можно принять фиксацию в контексте причинно-след-
ственной связи: волог. розанéц ‘быстрый человек’: «она всё-всё успевает, так как 
она розанéц» [КсГрс]. Поэтому следует скорее говорить не о семантических 
компонентах (как о закрепленных элементах семантической структуры  лексики 
скорости), а о «функциях» скорости, т. е. ситуациях актуализации скоростного 
значения в речи / конкретных ситуациях.

1. Первая семантико-грамматическая группа — наречия, н а з ы в а ю щ и е 
в ы с о к у ю  и  н и з к у ю  с к о р о с т ь, например, пск., твер. шарóх-варóх ‘означает 
медленное исполнение какого-либо дела’ [срнГ, вып. 4, с. 60]; волог. извовóшно 

1 ср. арх. прошевелúться ‘провести долгое время, неторопливо занимаясь чем-либо, провозиться’ 
[КсГрс].
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‘тихо, медленно; исподволь’: «наш казак ужасно извовошно все делает» [срнГ, 
вып. 12, с. 108]; волог., перм. дёрко ‘с большой скоростью, быстро’: «Мы  ехали 
дёрко. лодка дёрко бежит. Ишь, как на лодке-то дёрко плывут!» [срнГ, вып. 8, 
с. 24]; кубан. вдухá ‘быстро, скоро’: «Я затоплю печь, так вдуха сварю завтрак» 
[срнГ, вып. 4, с. 89].

Ж. Ж. варбот отмечает, что «представления о скорости выражаются в сла-
вянских языках глаголами, наречиями, прилагательными и существительными. 
в семантике глаголов составляющая скорости неразрывно спаяна с составляющей 
собственно действия, в семантике существительных — с обозначением субъекта 
движения или его состояния. наиболее обособленно, отвлеченно семантику 
скорости выражают наречия и прилагательные: первые — скорость как качество 
действия, вторые — как качество его субъекта» [варбот, с. 100]. объединение на-
речий и прилагательных (из-за исторической вторичности наречий) обосновано 
для этимологических целей, которые ставила Ж. Ж. варбот. Мы  приводим на-
речия первыми, поскольку скорость как одна из характеристик действий и про-
цессов — динамический признак, а именные части речи приписывают его субъекту 
в качестве статического, постоянного. наречия как часть речи, обозначающая 
признаки действий и процессов, выражает идею скорости наиболее абстрактно, без 
указания на качества, дополнительные к «скоростным», поэтому они помещены  
нами в первую группу.

2. в следующую группу «Д е я т е л ь н о с т ь  в  о б щ и х  ч е р т а х» объеди-
няются глаголы, содержащие признак скорости в Клс, т. е. характеризующиеся 
условно-абстрактным значением.

Глаголы  (и фразеологизмы  с опорным глаголом) со значением ‘делать что-
либо быстро’ предполагают два варианта речевых реализаций: совершать что-либо 
с высокой скоростью и выполнить что-либо за короткий промежуток времени: ряз. 
на однóй ногé вертéться (завертéться) ‘делать что-либо быстро, ловко, так, чтобы  
все спорилось в руках’: «Хваткъйъ работът, ты — ньдапек, йа нъ адной наɣе зъвар-
тус, лехчь зделъйу» [Деулино, с. 346]; арх. молóм брáть ‘быстро, активно работать, 
хорошо справляться с работой’: «Что ни скажи — всё молом берёт, всё вмиг делает» 
[КсГрс]. Данное сочетание значений характерно и для базовой лексики высокой 
скорости, что отмечается толковыми словарями (ср. быстрый ‘скоро перемещаю-
щийся в пространстве, стремительный в движении, беге, полете, течении; совер-
шающийся, происходящий в короткий промежуток времени’ [ссрлЯ, т. 1, с. 722], 
скорый ‘происходящий с большой скоростью; отличающийся большой скоростью, 
быстротой; производимый, совершаемый быстро, без промедления, в короткий 
срок’ [ссрлЯ, т. 13, с. 1035], а также значения соответствующих наречий).

выполнение деятельности с низкой скоростью, вероятно, является более 
«наблюдаемым», поскольку предполагает протяженность во времени. соответ-
ственно, при номинации акцентируется процессуальность, а не результативность, 
и значение ‘делать что-либо медленно’ не обязательно включает компонент дли-
тельности: перм. марéну копáть ‘медленно что-либо делать’: «Каку марену ты  там, 
девка, копашь, руками шьёшь; на машине-то скоряя» [ФсПГ: копать]; новосиб., 
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краснояр. расшепéриться ‘делать что-либо неуклюже, неловко, медленно’: «Чего 
расшеперилась? Шевелись быстрей; навычки нет к работе, вот и расшеперится, 
медленно да некошно все делает» [срнГ, вып. 34, с. 324].

анализ контекстов показывает, что «абстрактность» значений условна: лексика 
этой группы  используется, как правило, для описания движения, работы  в поле, 
хозяйственных занятий в доме и т. п. Это отчасти объясняется практической 
ориентированностью лексической системы  диалекта; с другой стороны, быстрое/
медленное течение реки или скорость передвижения животных номинируются 
в говорах регулярно, но с использованием иных лексем, чем деятельность человека.

3. отдельную группу составляет л е к с и к а,  н а з ы в а ю щ а я  с к о р о с т ь 
п е р е д в и ж е н и я. Движение как действие, априори предполагающее скоростную 
характеристику и различные ее «вариации», регулярно оценивается с этой точки 
зрения, а при его номинации выделяются «стадии»: ‘медленно идти’, ‘идти’, ‘быстро 
идти’, ‘медленно бежать’, ‘бежать’, ‘быстро бежать’ и т. д.

внутри данной группы  мы  выделяем слова и выражения, обозначающие 
линейное и нелинейное передвижение.

3а. л и н е й н о е  п е р е д в и ж е н и е  с  в ы с о к о й  с к о р о с т ь ю: арх. тóлько 
лéший вúдел ‘очень быстро, мигом’: «раньше проворно бегала и конём меня не за-
топчешь — побежишь, дак только леший видел» [КсГрс]; ряз. с бúбером ‘быстро, 
без оглядки (употребляется преимущественно с глаголами движения)’: «надыс’ 
вот с валот’кай паспор’ил’и: уматывай аццудъ з б’иб’ирам, н’еч’а таб’е тут д’елът’» 
[Деулино, с. 55].

3б. л и н е й н о е  п е р е д в и ж е н и е  с  н и з к о й  с к о р о с т ь ю: ряз. дрёпать 
‘идти медленной, расслабленной походкой’: «уш адна-тъ йа иду испъдавол’к’и, н’и 
устану, а етъ Шуръ — та-та-та... и йа за н’ей др’опъйу» [Деулино, с. 152]; вят., смол. 
валóться ‘идти, двигаться очень медленно’ [срнГ, вып. 4, с. 27].

3в. нелинейное передвижение с  высокой скоростью: ряз. кипéть кип-
нём ‘кишеть, беспорядочно двигаться, суетиться’: «Где ана спакойнъ жыв’от!.. Фс’е 
ан’и, р’аб’ата, у н’ийо к’ип’ат... фс’е там к’ип’ат к’ипн’ом» [Деулино, с. 221]; литер. 
метáться ‘беспорядочно, суетливо двигаться, перемещаться’ [ссрлЯ, т. 6, с. 907].

3г. н е л и н е й н о е  п е р е д в и ж е н и е  с  н и з к о й  с к о р о с т ь ю: литер. 
бродúть ‘медленно ходить в различных направлениях без приближения к опре-
деленной точке’ [ссрлЯ, т. 1, с. 634]; дон. вéяться ‘бесцельно бродить, слоняться 
без дела’ [срнГ, вып. 4, с. 230].

4. лексика группы  «Х а р а к т е р и с т и к а  с у б ъ е к т а» позволяет поставить 
вопрос о существовании «инвариантного» образа человека, выполняющего что-
либо с высокой и низкой скоростью. Многочисленные лексемы, описывающие 
«медлительность», создают сходный образ субъекта, что подтверждается повторяю-
щимися смысловыми компонентами в разных сочетаниях в дефинициях и контек-
стах (вялый, ленивый, неповоротливый, малоподвижный и т. п.): ряз. в¹халь ‘о вялом, 
дряблом, малоподвижном человеке’ — Пруɣас’т’и в н’ом н’ет, в’алай, пруɣас’т’и 
в н’ом н’ет, он ы  в’ахал’ [Деулино, с. 105]; перм. гýза ‘неповоротливый, медлитель-
ный, мешковатый человек’ [срнГ, вып. 7, с. 206]; смол. жалмéня ‘медлительный, 
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ленивый человек’ [срнГ, вып. 9, с. 65]; волог. чýня ‘неповоротливый человек’: «Если 
человек небыстрый, то говорят неповоротливый как чуня» [КсГрс].

в случае с лексикой, обозначающей людей, которым свойственна высокая 
скорость передвижения (совершения деятельности), напротив, не создается еди-
ного образа субъекта, выполняющего что-либо быстро. Можно назвать некоторые 
«формы  проявления» склонности к совершению действий с высокой скоростью, 
способы  конкретизации абстрактного понятия в отдельных ситуациях.

— а к т и в н ы й ,  э н е р г и ч н ы й  (человек): арх. пальгá ‘энергичный, рас-
торопный человек’: «Пальга всё бегает, без работы  не сидит»; резáка ‘человек, 
обладающий таким набором качеств: энергичность, общительность, удачливость 
во всех делах’: «ой какой резака мужик, всё ему идёт, Толя вон у нас резáка» 
[КсГрс]; карел. бегýнья ‘проворная, энергичная женщина (в сравн.)’: «Мамка была 
как бегунья, не простыла б, дак еще жила» [срГК, вып. 1, с. 48].

— л о в к и й  (человек): волог. сутóнка ‘ловкий, быстрый, увёртливый чело-
век’: «не словишь еку сутонку»; пробóйный ‘ловкий, расторопный’: «Пробойные 
люди оба, всё в руках горит; щýка ‘о человеке, умеющем быстро, расторопно ра-
ботать’: «Как шшука робит, быстро да ловко, эка шшука» [КсГрс]; арх., карел. 
вертýчий ‘быстрый, ловкий, проворный’ [срГК, вып. 1, с. 180].

— Бойкий,  резвый (человек): волог. задóрный ‘бойкий на работу’: «Другой 
задорный и работал-нарабатывал» [КсГрс]; ленингр. бойкáнный ‘расторопный, 
бойкий’ [срГК, вып. 1, с. 85].

— П о д в и ж н ы й,  н е п о с е д л и в ы й  (человек): арх. вертáстый ‘верткий, 
проворный’: «вьюнов не едим, они мелки, чёрны, вертасты  таки»; арх. шамилá ‘не-
поседливый, быстрый человек’: «вот шамила, уже за молоком сбегала»; волог. шúга 
‘юркий, подвижный человек’: «сунется куды — чего бегаешь как шига»; арх. юрóвый 
‘юркий, шустрый, проворный’: «Юрова девка, за ней не углядишь» [КсГрс].

некоторые существительные и прилагательные, включающие значение «бы-
стро», могут относиться к нескольким из названных групп. Так, вполне возмож-
ны  сочетания признаков (особенно в дефинициях диалектных словарей): волог. 
ворохóба ‘о быстром, ловком, непоседливом человеке’ [срГК, вып. 1, с. 231]. однако 
при этом предполагается необязательность совмещения признаков: «энергичный» 
не обязательно «непоседливый», а «бойкий» не обязательно «ловкий в работе» 
(ср. контекст из срГК: «Така бойканна, девятнадцати лет замуж вышла» [срГК, 
вып. 1, с. 85] — «бойкость» воспринимается скорее как быстрота ума, предпри-
имчивость в делах, решениях).

Из сказанного следует, с одной стороны, что семантика «медлительности» 
более монолитна, а «быстрота» (как характеристика субъекта или деятельности, 
исключая движение) предполагает различные воплощения, варианты  проявления. 
с другой стороны, показательны  данные частотного словаря современного рус-
ского языка: лексемы, служащие для обозначения высокой скорости, оказываются 
в несколько раз частотнее, чем называющие низкую скорость (ср. быстрый — 157, 
быстро — 477, скоро — 374, скорый — 45 vs медленно — 187, медленный — 36) [За-
сорина, с. 75–76, 654, 317]. разница в частотности может свидетельствовать о том, 
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что для описания «нейтральной» высокой скорости достаточно базовых лексем 
(в говорах к перечисленным можно добавить также крутой и круто), в то время 
как многочисленные номинации людей, которым свойственна быстрота в каком-
либо проявлении, передают отдельные смысловые оттенки. Меньшая частотность 
приведенных «основных» слов, называющих медлительность, позволяет предпо-
ложить, что низкая скорость обозначается бÑльшим количеством относительно 
синонимичных лексем.

5. следующая группа может быть названа «Х а р а к т е р и с т и к а  о б ъ е к т а»: 
с точки зрения скорости оценивается не только активный субъект деятельности, 
но и объект, — по тому, сколько времени требуется для его обработки: ряз. спóрный 
‘удобный в работе, поддающийся быстрой обработке, а также такой, который можно 
быстро и ловко набрать (о ягодах и т. п.)’ [Деулино, с. 536], арх. скорошнóй ‘бы-
стро приготовленный’ [срГК, вып. 6, с. 127], новг. скородýмный ‘приготовленный 
быстро’ [Там же, с. 126].

6. К обозначениями скорости примыкает группа «в р е м е н н а я  х а р а к -
т е р и с т и к а  н а ч а л а  д е й с т в и я». логически данная идеограмма не должна 
включаться нами в анализ представлений о скорости действия, поскольку действие 
как таковое отсутствует (ср. дефиниции типа ‘промедлить, протянуть время, н и -
ч е г о  н е  д е л а я’). однако обращает на себя внимание факт пересечения этой 
группы  со «скоростными» на семантическом уровне: для значений базовых слов 
скорости, представленных в общенародном языке, характерно сочетание указаний 
на определенную скорость действия и на время его начала (ср., например, скорый 
‘происходящий с большой скоростью; отличающийся большой скоростью, быстро-
той; такой, который должен наступить, произойти или наступит, произойдет через 
короткий промежуток времени’ [ссрлЯ, т. 13, с. 1035] и мешкать ‘не торопиться, не 
спешить с чем-либо; быть где-нибудь дольше, чем нужно; задерживаться’ [ссрлЯ, 
т. 6, с. 954]). отметим, что диалектное слово или фразеологизм не обязательно 
обладает тем же набором значений, что и приведенные литературные; на то, что 
именно имеется в виду, может указывать контекст, конкретизация в дефиниции 
или (в некоторых случаях) внутренняя форма: перм. не куёт не мéлет ‘медлит, 
мешкает; не предпринимает никаких действий’: «Хотели пить чай, чайник уж 
поставили, а она чё-то не куёт не мелёт» [ФсПГ: ковать] и перм. подóл в зýбы  
‘быстро, не теряя времени’: «Токо услышала, что мужик приехал, — подол в зубы  
и бежать» [ФсПГ: подол].

6а. (сделать)  через  короткий промежуток времени,  «сразу»: литер. 
срáзу ‘в тот же момент, немедленно, очень быстро’: «Только вы  отвечайте мне сразу. 
отвечайте, не раздумывая, а прямо, — как спрошу, так и ответьте» (а. H. Толстой 
«сестры») [ссрлЯ, т. 14, с. 627]; дон., калуж., курск., орл., том., урал. дóрáзу ‘сразу, 
тотчас, немедленно’: «Как я свистнул на своего коня, так он доразу выскочил из 
ухаба» [срнГ, вып. 8, с. 130]; влад., твер. негод¹ ‘тотчас, сразу, не мешкая’: с т у п а й 
н е г о д я  п о  в о д у  [ срнГ, вып. 20, с. 375].

6б. Тянуть,  откладывать выполнение дела: ворон. раскопéститься ‘про-
медлить, протянуть время, ничего не делая’ [срнГ, вып. 34, с. 129]; влад., ворон., 
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калуж., курск., орл., тул. воловóдить ‘затягивать исполнение чего-либо, медлить 
с чем-либо; попусту тратить время’: «ну что они воловодят? То ль или се ль делали 
б поскорее»; «Ты  чего там воловодил, не ехал домой?»; «Ходит, воловодит, а дело 
стоит» [срнГ, вып. 5, с. 45]; перм. глазá бо¹тся ‘кто-л. не решается взяться за дело, 
медлит с его началом’ [ФсПГ: глаз].

7. следующие группы  представлены  лексемами, которые не называют вы-
сокую и низкую скорость непосредственно, но включают (эксплицитно или 
имплицитно) «скоростной» компонент семантики. Группа «р е г у л и р о в а н и е 
с к о р о с т и» важна для понимания оценки, которая дается действиям, совер-
шаемым с высокой и низкой скоростью (точнее — оценки стремления субъекта 
к совершению действий с определенной скоростью). Так, при регулировании 
скорости «в сторону повышения» выделяется идеограмма ‘з а с т а в л я т ь  делать 
быстрее, торопить’ (пск., твер. подстебéливать ‘подгонять, торопить’ [срнГ, вып. 
28, с. 197]), в то время как вынужденное снижение скорости воспринимается не-
гативно, что выражается соответствующими лексемами — «замедлять, м е ш а т ь 
в ы п о л н е н и ю  ч е г о - л и б о»: вят. матúть ‘препятствовать, мешать, замедлять 
что-либо’ «Повадка все дело матит» [срнГ, вып. 18, с. 29].

несмотря на то, что работа с высокой скоростью в целом характеризуется 
положительно, стремление к повышению скорости (торопиться) получает 
противоположную оценку (из-за возникающей в результате суеты  и снижения 
качества): волог. ерпесúть ‘спешить, суетиться’: «не ерпеси давай, сиди на месте, 
успеешь»; носúться, как чёрт с рéпой ‘суетиться, хлопотать’: «он задумал это и это 
делает. надо бы  другое, а он уперся, и носится, как чёрт с репой» [КсГрс]; арх. 
скородéланный ‘такой, который вечно торопится’: «отец-то трус был, приедем на 
покос, он всё домой торопится. скороделанный был» [КсГрс]. Таким образом, 
семантическое расстояние между «торопиться» и «делать что-либо с высокой 
скоростью» достаточно большое, поскольку второе не обязательно следует из 
первого. напротив, в случае с обозначениями невысокой скорости смысловых 
различий почти нет: «не торопиться» отличается от «медлить» только интенциями 
субъекта, а с точки зрения наблюдателя представляет одну и ту же ситуацию, ср. 
костром. каталáжиться ‘не торопиться, не спешить с чем-либо, медлить, мешкать’: 
«Пора сено грести полно вам тут каталажиться-то» [срнГ, вып. 13, с. 120]; печор. 
с прос¹дкой (прос¹дом) ‘медленно, не торопясь, с перерывами’: «Ягоды  с просядкой 
брали, клюкву-ту, посидим — опять берём» [ФсрГнП, т. 2, с. 263]; волог., костром., 
нижегор., твер. проклажáться ‘делать что-л. медленно, не торопясь’: «Борони по-
скорее, больно уж долго проклажаешься» [срнГ, вып. 32, с. 157].

Значительно менее частотны  лексемы  с относительно нейтральным значени-
ем — ‘увеличивать темп’: арх. порасшúньгаться ‘начать делать что-нибудь быстро’ 
[КсГрс]; урал. наддáча ‘ускорение в беге’ [срнГ, вып. 19, с. 227]; ‘снижать темп’ 
(«остановка» относится к этой группе, поскольку, судя по дефинициям и контек-
стам, воспринимается как замедляющая общую скорость работы, увеличивая время 
ее выполнения): перм. сбáвить (сбавлть) парусá ‘снижать темп работы; стать 
более медлительным’: «До конца ишо далёко, а вы  уж паруса сбавили» [ФсПГ: 
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сбавить]; волог., костром., перм., пск., твер. поморóвка ‘промедление; остановка, 
перерыв’: «Я тебе помогла бы, да поморовку сделала» [срнГ, вып. 29, с. 267]; вост., 
костром., новг., север. опéшать ‘устать от ходьбы, бега, пойти медленнее’ [срнГ, 
вып. 23, с. 255].

Для лексики, обозначающей передвижение (деятельность) с высокой ско-
ростью, выделяется близкая предыдущей подгруппа («несимметричная» под-
группе со значением низкой скорости), состоящая из наречий в сравнительной 
степени. Контексты  свидетельствуют о том, что основной функцией входящей 
в данную подгруппу лексики является «ускорение» одним участником деятель-
ности другого: арх. поярé и поярéй ‘побыстрее’: «Шагу-то прибавь, поди пояре, 
сашка» [срнГ, вып. 31, с. 45]; калуж., тамб. пр¿же ‘больше и быстрее’: «Ешь 
прыже» [срнГ, вып. 33, с. 71]; арх. порáче ‘быстрее, проворнее’: «Што ж ты, 
жонка, плохо робишь, сильно медленно, ты  уж пораче жми, скоро ведь домой 
идти» [срнГ, вып. 30, с. 52].

8. Значения слов следующей группы  связаны  с семантикой скорости причин-
но-следственными связями. условно эта группа может быть названа «с к о р о с т ь 
о т н о с и т е л ь н о  н о р м ы». в семантике слов этой группы  скорость является 
условием окончания работы  в срок или одновременно с другими участниками. 
«скоростной» компонент значения при этом представлен имплицитно и актуа-
лизируется в контексте.

8а. успевать  /  тот  (такой),  кто  (который) успевает: литер. успевáть 
‘оказываться в состоянии сделать что-либо за определенный промежуток времени’ 
[ссрлЯ, т. 16, с. 933]; арх. восчá ‘проворная, бойкая женщина’: «Эта восча везде 
первая»; «Тут поспеет, там поспеет, восча прибегла, везде успела»; волог. разóвый 
‘бойкий, проворный’: «разовый всё успевает, бодрый такой» [КсГрс]; сапалá 
‘энергичный, проворный человек’: Э к о й  с а п а л а ,  в с ё  у с п е в а е т  с д е л а т ь 
[КсГрс].

8б. о п а з д ы в а т ь  /  т о т  (т а к о й),  к т о  (к о т о р ы й) о п а з д ы в а е т: курск. 
барúться ‘медлить, мешкать, запаздывать’: «Ты  иди, жена, не барися, а на одном 
часу своротися. не барись там!» [срнГ, вып. 2, с. 116]; волог., вят., перм. задолжáть 
‘долго где-либо пробыть, замешкаться, опоздать, не прий-ти вовремя’: «Ты, смотри, 
не задолжай там» [срнГ, вып. 10, с. 61]; том. зазадлúться ‘задержаться, замеш-
каться где-либо, не уйти, не прийти вовремя’: «вот подъезжат к пристани, мать 
выбегает встречать, а жена зазадлилась что-то» [срнГ, вып. 10, с. 90].

9. наличие большого количества лексем, называющих высокую и низкую 
скорость, свидетельствует о существовании представлений о норме скорости 
выполнения работы  или передвижения, относительно которой осуществляется 
оценка. однако скорость может становиться и относительной характеристикой, что 
проявляется в номинации с к о р о с т и  д е й с т в и я  с у б ъ е к т а  о т н о с и т е л ь -
н о  д р у г и х  с у б ъ е к т о в . При этом высокая скорость актуализируется в двух 
вариантах — «опережать кого-либо»: волог. попер¹днее ‘быстрее, впереди всех’: 
«а бежишь в столовую, стараешься, чтоб поперяднее всех»; волог. слáутник ‘лучший 
работник, делающий всё первым’: «слаутником первого работника назовут — тот, 
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кто работает лучше всех и делает всё первым» [КсГрс]; перм. обрáбливать ‘ра-
ботать быстрее кого-либо; обгонять в работе’: «они меня обрабливают, когда я 
с ими роблю» [срнГ, вып. 22, с. 190] — и «г н а т ь с я  з а  к е м - л и б о,  д о г о н я т ь 
к о г о - л и бо»: ряз. вружúться ‘начать делать что-л.’: «вружылс’и, п’ир’аɣнат’ ийо 
хоч’ицца, ɣрыбоф  пабол’шы  сарват»; «вружылс’и, йаво даɣнат’ хоцца» [Деулино, 
с. 96]; ворон. рýжиться ‘торопливо, быстро идти, двигаться за кем-л., стараясь 
догнать, не отстать’ [срнГ, вып. 35, с. 237]. «Противоположный» вариант только 
один — волог. забрóда ‘отстающий’: «Заброда бредёт тише всех, сзади тянется»; 
«Если сзади тянешься — всё заброда»; арх. к¿ска ‘человек, отстающий от всех, 
приходящий последним’: «ну как называли? Кыска, раз последний идёт (при 
косьбе), или кто позже на обед идёт, скажут: “Кыска ты!”» [КсГрс]; загрёба север. 
‘животное, идущее последним в стаде, отставшее’; беломор. ‘рыбак, возвращаю-
щийся последним с промысла’ [срнГ, вып. 10, с. 28]; заурал. зáдняя л¹ма ‘о том, 
кто отстает’: «о, Петька-то — задня ляма! всех позаде пришел» [Там же, с. 58].

10. ведущий критерий, на основании которого выделяются следующие груп-
пы  (10–12), — включенность семантики скорости в Клс. Группа «с к о р о с т ь 
к о н к р е т н о г о  д е й с т в и я» включает глаголы, содержащие в семантической 
структуре скоростной компонент в качестве дополнительного и называющие фи-
зические действия. в этом случае важно, какие действия характеризуются с точки 
зрения скорости. Прежде всего нужно отметить, что спектр наименований действий 
с закрепленной в семантике характеристикой низкой скорости значительно уже, 
чем с высокой. нами выявлены  всего четыре возможных варианта: частотные — 
«е с т ь» и «п и т ь»: курск., орл. д¶бать ‘есть медленно; есть понемногу’ [срнГ, 
вып. 6, с. 301]; яросл. отсуслить ‘выпить (водку); медленно или неряшливо выпить 
что-либо’ [срнГ, вып. 24, с. 330] и единичные — «п и с а т ь» и «у с а ж и в а т ь с я»: 
волог. вытет¶нкивать ‘старательно выводить (буквы), медленно писать’ [срнГ, 
вып. 6, с. 39]; краснодар. гмóздиться ‘долго и медленно располагаться, усаживаться, 
устраиваться где-л.’ [Там же, с. 233].

сферы, для которых актуальна высокая скорость, разнообразны. выделяются 
слова, называющие «простые» действия (состоящие из одного движения): арх., 
онеж., перм. скáкивать ‘быстро, стремительно вставать, подниматься; вскакивать’ 
[срнГ, вып. 37, с. 369], пск., твер. вирýх ‘обозначает быстрое падение чего-либо, 
втискивание чего-либо, во что-либо и т. п.’ [срнГ, вып. 2, с. 293], смол. каргýнь 
‘употребляется для обозначения быстрого сильного удара с размаха или щипка’ 
[срнГ, вып. 13, с. 84].

Далее — лексика, называющая более сложные действия, предполагающие на-
бор отдельных движений. виды  деятельности, получающие в языке скоростную 
характеристику, относятся к сферам домашнего хозяйства, личной гигиены, рабо-
ты  в поле, рыболовства и даже религиозного культа, например: арх., новг., олон., 
перм., яросл. свивáться ‘собираться, снаряжаться (быстро) куда-л.’ [срнГ, вып. 36, 
с. 275], курск. вступúть ‘надеть обувь быстро, кое-как’ [срнГ, вып. 5, с. 218], онеж. 
навернýть ‘наскоро одеться’ [срнГ, вып. 19, с. 155], влад., моск., твер. вар¿згать 
‘очень быстро, поспешно есть, хлебать’ [срнГ, вып. 4, с. 61], твер., курск., орл., 
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том. в¿глохтать ‘выпить быстро, жадно, все без остатка’ [срнГ, вып. 5, с. 264], 
пенз. наполыскáть ‘нарвать чего-либо много и быстро’ [срнГ, вып. 20, с. 88], ряз. 
пол¿сить ‘вымыть на скорую руку, не очень тщательно’ [Деулино, с. 434], новосиб. 
пол¿шить ‘быстро продвигаться вперед, скашивая траву, хлеб’ [срнГ, вып. 29, 
с. 180], ленингр. погрязúться ‘помыться (наскоро, кое-как)’ [срнГ, вып. 27, с. 316], 
р. урал свал¹кать ‘приготовить, испечь что-л., быстро, кое-как’ [срнГ, вып. 36, 
с. 210], ворон., калуж., курск., новг., ряз., тул. заколбáть ‘зашить, заштопать бы-
стро, кое-как’ [срнГ, вып. 10, с. 142], калуж., р. урал, свердл., ср.-урал. почúркать 
‘подоить быстро, на скорую руку, мало надоить (молока)’ [срнГ, вып. 31, с. 15], 
влад. сбарáхтать ‘построить что-л. на скорую руку, сделать кое-как’ [срнГ, вып. 
36, с. 164], каракалпак. ёрт ‘способ лова рыбы  быстро’ [срнГ, т. 9, с. 35], смол. 
пáкать ‘наскоро служить панихиду’ [срнГ, вып. 25, с. 156].

11. наряду с физическими скоростной характеристикой обладают м е н т а л ь -
н ы е  д е й с т в и я: влад. мерéкать ‘долго, медленно думать над чем-либо’ [срнГ, 
вып. 18, с. 115], дон. скозлоýмить ‘быстро сообразить, понять’: «спросишь у него, 
он враз скозлоумит и скажет, что тебе надо, сообразит значит» [срнГ, вып. 38, 
с. 50], ряз. бить на байдáк ‘действовать без долгих размышлений, не задумываясь 
о последствиях; рисковать’: «Б’ей еъ байдак, ч’иво-н’ибут’ буд’ит’; б’ей нъ байдак, 
куда-ни’бут’ выд’ит’» [Деулино, с. 48]. а отдельную большую подгруппу составляют 
номинации в ы с о к о й  и  н и з к о й  с к о р о с т и  р е ч и: урал. гмыр¹ть ‘говорить 
медленно, нараспев, растягивая слова’ [срнГ, вып. 6, с. 234], новг., свердл. выщёл-
кивать ‘говорить, быстро, бойко, задиристо’ [Там же, с. 63] и мн. др.

12. вся вышеперечисленная лексика называла действия и деятельность, про-
изводимые человеком или (реже) животными. выделяется также группа слов, ис-
пользующихся для обозначения с к о р о с т и  н е о д у ш е в л е н н ы х  п р е д м е т о в, 
п р о ц е с с о в  и т. д. Признаком скорости наделяется рост растений, течение реки 
и пр.: тул. побузовáть ‘начать быстро, сильно течь, бушевать (о воде, реке)’ [срнГ, 
вып. 27, с. 208], закам. прибар¿шить ‘начать идти быстрее, усилиться, припустить 
(о дожде)’ [срнГ, вып. 31, с. 104], киров. дурúть ‘быстро, буйно расти’ [срнГ, 
вып. 8, с. 267], карел. скóрый ‘быстро созревающий, ранний’ [срГК, вып. 6, с. 127]. 
Интересно, что человеческое сознание регулярно отмечает скорость движения 
временного потока и создает соответствующие номинации, выражающие субъ-
ективные представления о течении времени: например, пск. подлетéть ‘подойти, 
наступить незаметно быстро (о времени)’ [срнГ, вып. 28, с. 63].

Итак, нами было сформировано двенадцать семантико-грамматических 
групп, представляющих различные варианты  воплощения признака скорости 
в семантике отдельных слов. Многообразие способов включения «скоростного 
компонента» в лексическое значение свидетельствует о важности для носителя 
языка данного признака при описании деятельности. отметим некоторые за-
кономерности номинации «скорости»: среди групп доминируют такие, которые 
называют действия и деятельность, а среди лексики преобладает глагольная; 
ряд групп  и подгрупп несимметричны  друг другу, что свидетельствует о раз-
ной оценке высокой и низкой скорости (см., например, подгруппу, содержащую 
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наречия в сравнительной степени со значением ‘быстрее’); к группам лексики, 
называющей скорость передвижения/совершения деятельности (включающей 
«скоростной компонент значения» эксплицитно или имплицитно), примыкает 
группа, характеризующая время начала действия, т. е. на логическом уровне не 
связанная со скоростью; при этом интересно, что «откладывание» и «начало 
действия через короткое время» обозначается теми же (или однокоренными) 
лексемами, что и низкая и высокая скорость.
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