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СОСТАВ И СЕМАНТИКА НАРЕЧИЙ ВРЕМЕНИ  
В ТЕКСТЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

А н н о т а ц и я .   Цель статьи – сопоставить лексический состав наречий времени на примере диа-
лектной речи и народной лирики, определить их семантику, выделить общие компоненты, характер-
ные для всех трех реализаций общеязыковой системы, и частные, зафиксированные в определенном 
корпусе текстов. Использовались следующие методы исследования: метод дистрибутивного анализа, 
сопоставительный метод, методика компонентного анализа. Исследование указанной темы достаточ-
но актуально, так как изучение наречий времени на фольклорном материале предполагает решение 
круга проблем, связанных со спецификой репрезентации этого явления в различных реализациях 
общеязыковой системы. В использовании обстоятельств времени, выраженных наречиями, фольклор-
но-языковой строй отталкивался от диалектной речи, но в то же время он подвергался определенной 
обработке под эстетическим углом зрения. Новизна работы заключается в попытке сравнительного 
анализа наречий времени, функционирующих в народной лирике и диалектной речи. Основной вы-
вод состоит в том, что в народно-песенной лирике состав и семантика обстоятельств времени, вы-
раженных наречиями, у́же, чем в диалектной речи, песня избегает и многочисленных узколокальных 
наречий времени. 
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ны, что также свидетельствует о позднем образовании 
этой категории» [20: 225–226].

Разнообразны и классификации наречий, 
приводимые в грамматических описаниях рус-
ского и иностранных языков. Двучленная клас-
сификация, разбивающая наречия на «опреде-
лительные» и «обстоятельственные», – лишь 
одна из многих. В настоящее время двучленная 
классификация абсолютно преобладает в описа-
ниях русских наречий.

Исследования обстоятельственных наречий 
времени проводились и проводятся в различных 
аспектах: диахроническом, словообразователь-
ном, синтаксическом, сопоставительном, мето-
дическом.

В своем исследовании мы опираемся на систе-
му Н. И. Цукановой1, которая попыталась дать 

ВВЕДЕНИЕ
Наречие – одна из четырех основных знамена-

тельных частей речи. Имеющиеся в отечествен-
ной и зарубежной литературе высказывания 
о наречии как части речи многочисленны и раз-
норечивы. 

«Наречие как часть речи отличается производным 
характером. Оно включает неизменяемые слова, восхо-
дящие к другим частям речи и представляющие собой 
застывшие формы. Морфологический состав большей 
части наречий ясен, что свидетельствует о довольно 
позднем происхождении этой части речи. Наречие 
возникает в составе предложения в связи с утратой 
предметного значения словами, получившими обстоя-
тельственную функцию. Лексический состав наречия 
характеризуется по преимуществу отвлеченным значе-
нием. С конкретным значением наречия немногочислен-
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лексико-семантическую классификацию наречий 
времени, установить их состав и функции на ма-
териале русской разговорной речи. По мнению 
исследователя, наречия времени обозначают раз-
личные временные отношения к моменту речи. 
Учитывая специфику субъектной ориентации 
во времени, Н. И. Цуканова наречия времени де-
лит на группы:

1. Наречия, определяющие абсолютное время 
действия: сегодня, завтра и т. д.

2. Наречия, определяющие относительное вре-
мя действия: прежде, после и т. д.

Наречия, определяющие абсолютное время 
действия, подразделяются на два типа:

1) наречия, которые определяют абсолютное 
время действия, не зависящее от момента речи, 
опирающееся на факты объективного мира («объ-
ективные» наречия): смолоду, издавна, издревле, 
сызмальства, допоздна, дотемна, вначале, спер-
ва, сначала и др.;

2) наречия, которые определяют абсолют-
ное время действия, зависящее от момента речи 
(«субъективные» наречия): вчера, позавчера, 
сегодня, ныне, доныне, поныне, завтра, после-
завтра, давно, недавно, давным-давно, сейчас, 
теперь и т. д.

Наречия, определяющие абсолютное вре-
мя действия, могут характеризовать действие 
или признак с указанием исходного момента, 
конечного временного момента, временного мо-
мента в различные периоды года, суток, вре-
менного момента в различные дни, временно-
го момента общего периода, количества времени, 
длительность регулярного (нерегулярного) вре-
менного момента.

Наречия, определяющие относительное время 
действия, также подразделяются на два типа:

1) наречия, указывающие на последователь-
ность временных отношений: раньше, пораньше, 
прежде, позже, попозже, тогда, заранее, потом, 
после, пока;

2) наречия, указывающие на одновремен-
ность действия: одновременно, сразу.

Источниками исследования являются опу-
бликованные собрания русской народной ли-
рики – песенные тексты XIX–XX веков2 и диа-
лектный материал, представленный в известных 
словарях3.

Отметим, что большое число научных работ 
ученых-лингвистов посвящено изучению фоль-
клорного материала, в том числе наречий, зафик-
сированных в региональном корпусе текстов [2], 
[3], [6], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [16], [17], 
[19], [20], [23].

* * *
В отличие от диалектной речи и литератур-

ной разговорной речи, в народной лирике на-

речия, определяющие абсолютное время, кото-
рое не зависит от момента речи, опирающиеся 
на факты объективного мира («объективные» 
наречия), не зафиксированы. Здесь нами отме-
чены только наречия, определяющие абсолют-
ное время действия, зависящее от момента речи 
(«субъективные» наречия).

«Субъективные» наречия в тексте русской 
народной лирической песни характеризуют дей-
ствие или признак:

1) с указанием временного момента в раз-
личные периоды суток: заутра, ввечеру, вечор, 
ночесь.

Наречие заутра имеет значение ‘следующим 
утром’, ‘утро на другой день’ (СРНГ, Т. 11: 136–
137):

«Не шуми, мати зелена дубровушка,
Не мешай мне, молодчику, думу думати!
Заутра мне, молодчику, допрос будет:
Государь-ат меня батюшка будет спрашивать…» 

(Киреевский: № 120).

В народной лирике используются два наречия 
для передачи значения ‘в вечернее время’ – это 
наречия ввечеру (Даль) и вечор (СРНГ, Т. 4: 219):

«Ввечеру долга просидела,
Всю лучину присветила
И агарочки прижгла,
Все мила дружка ждала…» (Песни: № 2260).

Наречие вечор представляет собой измене-
ние вечер (перенос ударения на последний слог 
и переход е в о под ударением). Ф. И. Буслаев 
по поводу этого наречия писал: «Употребляе-
мому в разговорном языке наречию вечор соот-
ветствует в древнем церковнославянском вин. п. 
вечер (в значении ‘вечером’)» [4]. Наречие вечор, 
в отличие от других, имеет более общую семан-
тику, поэтому словари определяют его обычно 
обобщенно ‘вчера вечером’ (СРНГ, Т. 4: 219), так 
как разграничение этих двух значений в тексте 
в большинстве случаев невозможно:

«Как вечор-то мы, красны девушки,
Во пиру были, во беседушке…» (Песни: № 715).
«Уж вечор-то я, добрый молодец,
У любушки был…» (Песни: № 2595).

Наречие ночесь имеет значение ‘прошедшей 
ночью’ (СРНГ, Т. 21: 300–301):

«Мне-то ночесь доброму молодцу
Спалось-то спалось, много виделось,
Нехорош-то мне сон привиделся…» (Киреевский: 

№ 445).

В диалектной речи наречий, указывающих 
на временной момент в различные периоды су-
ток, отмечено гораздо больше, чем в народной 
лирике. Это такие наречия, как заутра, вутре, 
севоутра, утресь, ввечеру, вечор, ввечере, вечере, 
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«…Завтра будет другой день,
Рано солнышко взойдет,
Туча темная взойдет,
Дробен дождичек пойдет…» (Песни: № 2054).
«…Завтра по утру
Радость будет,
Радость будет,
Веселья прибудет…» (Песни: № 790).

В диалектной речи выступают следующие 
наречия с указанием временного момента в раз-
личные дни: вчера, вчерась, авчера, позавчера / 
позавчерась, завчера / завчора, сегодня / севодни, 
седни, седнитка, седнева, ноне, нонче, нонича, 
ноничка, ноченька, ноньмо, ныне, нынече, ныньма, 
завтра, завтре, завтрича (Даль).

3) С указанием временного момента общего 
периода времени в тексте народной лирической 
песни отмечены наречия: давно, давным-давно, 
теперича, теперя / теперь, зараз, поздно, позд-
нехонько, позднешенько, рано, раненько, ране-
шенько, ранехонько, ранещунька, раным-рано. 
Этот тип наречий является самым распростра-
ненным в народной лирике: 

«…Только есть у молодца в живых одна-ли жена мо-
лодая,

Да и та-ли, расканалья, давно замуж вышла» (Пес-
ни: № 2770).

«…Заболело-то у меня ретиво сердечушко,
Заболело-то оно, переболелося,
Что давным-давно с дружком не видалося» (Песни: 

№ 2567).
«…Выкатывайтесь, слезы, с глаз,
Нам теперя не до Вас,
Разлучиться пришел час…» (Песни: № 2003).
«…Я бывало-ца спал я на перине пуховой,
А теперича валяюсь на рогоже гнилой…» (Песни: 

№ 235).
«Зараз девчина проявилась на дворе, – 
Все девушки глядят,
Все красавицы смотрят» (Песни: № 1979).
«Не вставай, не вставай, Авдотьюшка,
Раненько;
Не гладь, не гладь головушку
Гладенько…» (Киреевский: № 490).

Наречия поздно, позднехонько, позднешенько 
часто в народной лирике выступают в сочетании 
с наречием ввечеру, а наречия рано, ранехонько, 
ранешенько – с существительным по утру:

«…Ввечеру позднешенько сударка была,
Сударка была, была – рядом сидела» (Песни: № 1764).
«Как по утру ранехонько,
Ввечеру то позднехонько,
Не лебедушка кликала, 
Красна девица плакала…» (Песни: № 709).
«…Позабыла, соловьюшки своему приказать,
Чтоб не пел рано по утру,
Не будил бы разлюбезного в этой комнате…» (Пес-

ни: № 1697).

вечорась, сейвечер, ночесь, вночесь, ночно (‘ноч-
ною порой’), ночь-ночно, ночь-ноченски (‘каждую 
ночь’), еженочно (‘ночи напролет’), ополночь, 
ополдни / ополудни (Даль).

2) С указанием временного момента в различ-
ные дни в народной лирике отмечены наречия: 
вчера, вчерась, сегодня, ноне, нынче, ныне, ноне-
че, нонча, завтра.

Об этимологии наречия вчера А. Вайан пред-
положительно писал: «Въчера напоминает ве-
чер» [5]. Более определенно высказался о его 
этимологии А. Мейе: «Следует отметить упо-
требление вечера в служебной форме, ставшей 
наречием въчера (буквально: в момент вечера)» 
[15]. Ф. И. Буслаев в наречии вчера (вчерась, ве-
черась) видел окончание «родительного падежа 
ед. числа» [4]. А. Мейе утверждал: «Родитель-
ный-отложительный падеж дает наречия типа 
въчера, родительный падеж от вечера (с при-
менением гласной вследствие служебного ха-
рактера слова)» [15]. Наречие вчера в русском 
языке с древних времен сопровождает его вари-
ант вчерась(-ся). Оба варианта зафиксированы 
и в тексте народной лирической песни:

«Трубила трубонька по заре,
Всплакала Марьюшка по косе,
Всплакала Васильевна по трубчатой:
Вчера тебя, косынька, девицы плели,
Заплели косыньку трубчатую…» (Песни: № 92).
«…Я вчерась слово мила дружка далеко провожала,
Среди-то путя адна бедная бедняжечка асталась,
Я ва след ему кричала,
С ним прощалася…» (Песни: № 2251).

Для передачи значения ‘сегодняшний день’ 
в русской лирической песне используются наре-
чия сегодня, ноне, ныне, нынче / нынече, нонча / 
нонеча:

«Сегодня же косынку свашеньки плетут.
Расплели косыньку трубчатую,
Заплели косыньку двойчатую…» (Песни: № 92).
«…И да шли прошли два полка солдат,
Новобранные солдаты, ноне набраны…» (Песни:  

№ 1335).
«Королева на утри стала спрашивати:
– Уж ты дочь моя, дочь любимая,
Уж с кем же ты нонча ночью разговаривала?» (Ки-

реевский: № 470).
«Как нынче у нас порошица 
Выпадала…» (Песни: № 564).

Наречие завтра связано по происхождению со 
словом заутра. Авторы «Словаря русских народ-
ных говоров» отмечают два наречных значения 
у слова заутра: ‘завтра, на следующий день’, ‘на 
утро следующего дня’ (СРНГ, Т. 11: 136–137).

Наречие завтра в народной лирике обозначает 
‘день, следующий за нынешним, время по первой 
за сим ночи и до следующей’ (Даль).
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В диалектной речи наречия с указанием вре-
менного момента общего периода времени пред-
ставлены следующими словами и сочетаниями 
слов: давно, давным-давно, давнехонько, давне-
шенько, давненько, недавно, теперь, теперича, 
теперча, рано, рано-порану, раным-ранехонько, 
поздным-позднехонько, скоро, сейчас, сычас, сяс, 
шичас, чичас, сичас, счас, шчас, щас, когда-то, 
давеча, нады, анады, надысь, анадысь, намедни, 
нагдысь, оногдась, оногдысь, номнясь, ономедь, 
ономеднись, лонись, лонясь, аланясь, летось, ино-
годне, иногоднись (Даль).

4) С указанием количества времени в тексте 
народной лирической песни отмечены наречия 
долго, недолго:

«Долго, долго сокол не летит!
Знать, что сокол за леса залетел…» (Песни: № 306).
«Не долго цветочку во садике цвести,
Не долго цветочку на стопочке висеть,
Пора из цветочка веночек свить…» (Песни: № 852).

В диалектной речи наречия с указанным зна-
чением представлены также словами долго, не-
долго (Даль).

5) С указанием длительности регулярного (не-
регулярного) временного момента в народной 
лирике зафиксированы наречия всегда, завсегда, 
никогда:

«…Заботушка, сухота – некорыстная жена:
Все журит-бранит своего мужа завсегда,
Муж не слушает своей жены никогда…» (Песни: 

№ 2477).

В диалектной речи отмечены следующие на-
речия с указанием длительности регулярного 
(нерегулярного) временного момента: всегда, 
завсегда, никогда, скрость, вечно, всевечно, ве-
ковечно, однажды, редко, нередко, иногда, ка-
да-нибудь, коли-нибудь, кой-когда, иногда, коли, 
коль-коли (Даль).

Наречия, определяющие относительное время 
действия, в народной лирике указывают на по-
следовательность временных отношений: вопе-
рёд, апосля. 

«…Не поедешь ли воперёд моего домой?» (Песни: 
№ 2156).

«…Что любил-то, любил парень девушку,
Любил, да покинул,
Апосля-то того разбессовестный
В глаза насмеялся…» (Песни: № 2087).

В диалектной речи их состав многочислен-
нее: раньше, допрежде, вперед, воперед, сперва, 
сначала, после, пасля, апасля, впоследствии, впо-
следях, потом, там, тогда, позади (Даль).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сделаем некоторые выводы относительно про-

веденного исследования:

1. В народной лирике наречия, выражающие 
время действия, представлены более ограничен-
но, чем в диалектной речи. Здесь не зафиксиро-
ваны наречия, определяющие абсолютное вре-
мя, не зависящее от момента речи, опирающееся 
на факты объективного мира.

2. Общими «субъективными» наречиями, ха-
рактерными для всех трех реализаций общеязы-
ковой системы, являются вечор, вчера, сегодня, 
завтра, давно, давным-давно, теперь, поздно, 
рано, долго, недолго, всегда, никогда. Общих 
«субъективных» наречий, отмеченных только 
в народной лирической песне, нами не обнару-
жено. Общими «субъективными» наречиями, 
зафиксированными только в тексте народной 
лирической песни и диалектной речи, являются 
заутра, ввечеру, ночесь, вчерась, ежедень, ноне, 
нынче, нонече, нонча, теперича, теперя, зараз, 
позднехонько, позднешенько, раненько, ранешень-
ко, ранехонько, раным-рано, завсегда.

3. «Субъективных» наречий, характер-
ных только для народной лирики, нами не обна-
ружено. Только в диалектной речи зафиксирова-
ны наречия: вутре, севоутра, вечере, вечорась, 
сейвечер, ночно, ночь-ночно, ночь-ноченски, 
еженочно, ополночь, ополдни, ополудни, давне-
хонько, давнешенько, давненько, рано-порану, ра-
ным-ранехонько, поздным-позднехонько, давеча, 
нады, анады, надысь, анадысь, намедни, нагдысь, 
оногдась, номнясь, ономедь, ономеднись, лонись, 
лонясь, аданясь, иногодне, иногоднись, летось, 
зимусь, веснусь, осенесь, утресь, скрость, всевеч-
но, вековечно, коли-нибудь, коли, коль-коли.

4. Наречия, определяющие относительное вре-
мя действия, в диалектной речи подразделяются 
на два типа: 1) наречия, указывающие на одно-
временность действия: одновременно, сразу;  
2) наречия, указывающие на последовательность 
временных отношений: прежде, позже, попозже, 
тогда, заранее, потом, после, допрежде и др.

В народной лирике отмечены только наречия, 
указывающие на последовательность временных 
отношений (воперед, апосля). Наречия, указыва-
ющие на одновременность действия, нами не за-
фиксированы.

Наши наблюдения позволяют утверждать, 
что певцы в фольклорных произведениях ори-
ентируются на общеязыковые явления, избегая 
узколокальных конструкций. Представленные 
выводы подтверждают точку зрения А. П. Евге-
ньевой о том, что

«язык устной поэзии… язык отобранный, вырабо-
танный, отшлифованный, это язык “традиционный” 
<…> Настоящий художник всегда выбирает для вос-
производимого и одновременно творимого произведения 
наиболее точное, наиболее типическое, общее и яркое…» 
[7: 339].
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Более узкое использование языковых средств, 
по мнению Е. Б. Артеменко, объясняется, 

«с одной стороны, устным характером бытова-
ния произведений народного творчества, порождаю-
щим тенденцию к созданию и использованию готовых 
художественно-языковых средств, количественно более 
ограниченных, чем все многообразие средств народно-
разговорной речи, а с другой – определенной ограничен-

ностью и устойчивостью тематики отдельных жанров 
фольклора» [1: 30].

Таким образом, в произведениях фольклора 
преобладают выразительные средства, уже суще-
ствующие в общенародном языке, при этом его 
носитель не выходит за пределы фольклорных 
языковых норм, но широко пользуется богатыми 
средствами традиционной поэтики.
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COMPOSITION AND SEMANTICS OF ADVERBS OF TIME IN RUSSIAN FOLK LYRIC SONGS

A b s t r a c t .   The purpose of the article is to compare the lexical composition of the adverbs of time using the example 
of dialect speech and folk lyric songs, determine their semantics, and identify common components characteristic of all 
three implementations of the general linguistic system, and specific components fixed in a particular corpus of texts. 
The research methodology included the method of distributive analysis, the comparative method, and the method of 
component analysis. The study of this topic is quite relevant, since the study of adverbs of time in folklore materials 
involves solving a range of problems related to the specifics of the representation of this phenomenon in various 
implementations of the general linguistic system. In using adverbial modifiers of time, the folklore language system 
drew upon dialect speech, but at the same time it underwent certain processing from an aesthetic point of view. The 
novelty of the work lies in a rare attempt to compare the adverbs of time functioning in folk lyric songs and dialect 
speech. The main conclusion is that in folk lyric songs the composition and semantics of adverbial modifiers of time are 
narrower than in dialect speech, and songs also avoid using numerous narrow local adverbs of time.
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