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Аннотация: Рассматривается лексико-семантическая группа глаголов-светообозначений в современном русском 
и французском языках: сравниваются лексико-семантические классификации глаголов-светообозначений исследуе-
мых языков, выявляются сходства и различия в составе подгрупп глаголов, а также различия в лексико-семантической 
характеристике глаголов и их грамматических признаках. Используются методы сплошной выборки, компонентного 
анализа и метод систематизации лексики. В результате были выделены подгруппы лексико-семантический группы 
глаголов-светообозначений в русском и французском языках, определены ядро и периферия группы, перечислены 
и обоснованы параметры, позволяющие отнести глаголы к ядру и периферии. Проведенный сопоставительный анализ 
исследуемых глаголов показал их отличия в аспектуальной характеристике. Средства выражения видовых значений 
и способов действия в этих языках различны. В русском языке, языке синтетического типа, эти значения выражаются 
лексематически. Во французском языке с присущими ему чертами аналитизма данные грамматические значения далеко 
не всегда находят свое выражение на уровне одной лексемы. Важную роль играет контекст и временные формы глаголов. 
Все это объясняет бóльшую представленность исследуемых глаголов в русском языке, чем во французском. Несмотря 
на существующие различия, предложенная классификация глаголов-светообозначений является универсальной для двух 
разноструктурных языков.
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Введение
Свет является древнейшим образом индоевропейской 
культуры. Для языкового сознания как русского, так и евро-
пейского человека представление о свете является концеп-
туально значимым и занимает одно из центральных мест 
в языковой картине мира. В мироощущении древнего 
человека представления о свете формируются параллельно 
с представлениями о тьме. Уже в дохристианском сознании 
свет ассоциировался с силами добра, а тьма – с силами 
зла и бедами. Позднее, в христианской культуре, свет 
связывается с идеей о Боге. Свет относится к таким явле-
ниям, которые получают отражение не только в духовной, 
но и в практической областях человеческой деятельности. 
Все эти представления находят свое отражение в языке, 
в лексике. В связи с этим исследование лексики светообо-
значения (далее – СО), в частности глагольной лексики 
СО, представляется особенно важным.

Светообозначениями на материале таких частей речи, 
как прилагательные, глаголы, существительные, занимались 
разные исследователи [1–8], отмечаются работы, посвящен-
ные изучению светонаименований в отношении идиостиля 
какого-либо писателя [9–22]. Все они свидетельствуют 
о живом интересе к данной теме. Несмотря на огромный 
интерес к светоообозначениям вообще и глаголам- СО  
в частности, русские глаголы-СО в сопоставлении с фран-
цузскими глаголами-СО исследуются впервые. Этим опре-
деляется новизна данной работы.

Цель – сравнить лексико-семантическую классификацию 
глаголов-СО в русском и французском языках, выявить 
сходства и различия в составе подгрупп глаголов исследу-
емых языков и вытекающие из этого различия в лексико- 
семантической характеристике глаголов и их грамматиче-
ских признаках.
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Методы и материал
Предметом нашего исследования являются глаголы-СО 
в русском и французском языках. Материалы были полу-
чены из Словаря русского языка1 и словарей Larousse2 
и Le nouveau Petit Robert3. В статье приводятся толкования 
значений глаголов, взятые из данных словарей. Цифра, 
стоящая при глаголе, указывает на конкретный лексико- 
семантический вариант, две косые черты обозначают отте-
нок значения. В работе использовались методы сплошной 
выборки, систематизации лексики и компонентного анализа.

Под глаголами-СО мы понимаем глаголы, содержащие 
в своей семантике световой признак. При этом световой 
признак нами определяется как «семантический комплекс 
характерных сем: специфичных – 'свет (+свет как освеще-
ние)', 'блеск', 'излучаемость', 'видимость (зрение)'; квали-
фицирующих сем – 'светоотражаемость', 'светопроникае-
мость', 'светопропускаемость'; абстрактных – 'бытийность' 
и 'становление' и др.» [23, с. 7]. Все глаголы-СО содержат 
в своей семантике либо сему бытийность (например, 
блестеть, лучиться), либо сему становление (светать, 
светлеть, темнеть). Абстрактные семы, в отличие от специ-
фичных и квалифицирующих сем, характеризуются пре-
дельной частотностью.

Как в русском, так и во французском языке глаголы- СО  
представляют собой лексико-семантическую группу (ЛСГ). 
Несмотря на небольшой численный состав этой группы 
в данных языках, эта ЛСГ четко структурирована и обладает 
ядром и периферией. Глаголы внутри ЛСГ распределяются 
между двумя полюсами: один представляют подгруппы 
с исходной световой семантикой, указывающей на нали-
чие светового признака, второй – подгруппы с исходной 
семантикой, указывающей на значимое отсутствие свето-
вого признака.

1. Глаголы с исходной световой семантикой наличие 
светового признака
1.1. Подгруппа с общим значением излучать, испу-
скать, давать свет
В русском языке эта подгруппа представлена глаголами 
светить1 (1. Излучать свет), светиться1 (1. Излучать 
ровный, несильный свет, быть видимым (об источниках 
света)), излучать – излучить, излучаться, гореть2 (2. Давать 
свет, пламя), источать2 (2. Издавать, испускать, рас-
пространять (свет, запах и т. п.)), источаться, испу-
скать2 (2. Распространять, излучать (свет, лучи и т. п.)) 
и др.: Луна светила ярко; На корме корабля светился фонарь.

1 Словарь русского языка. В 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой; 3-е изд., стереотип. М.: АН СССР, 1985–1988. Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/
mas/mas-abc/default.asp (дата обращения: 27.01.2021).
2 Larousse Dictionnaire francais. Режим доступа: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue (дата обращения: 27.01.2021).
3 Le nouveau Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française / Nouvelle édition du Petit Robert de Paul Robert. Dictionnaires 
le Robert, P., 2003. 2951 p.
4 Значения французских глаголов, приведенные здесь и далее, взяты из словарей Larousse и Le nouveau Petit Robert.

Во французском языке к подгруппе относятся глаголы 
allumer (Éclairer un lieu' – освещать место), luire (Briller de 
sa lumière propre – светить собственным светом), briller 
(Émettre une vive lumière – излучать, испускать яркий свет), 
rayonner (Émettre des rayons lumineux – испускать лучи 
света) и др.4

Подавляющее большинство глаголов данной подгруппы 
содержат в своей семантике дополнительные семантиче-
ские компоненты интенсивность и равномерность / 
неравномерность (=прерывистость). Следует отме-
тить, что «в русском языке преобладают глаголы с низкой 
интенсивностью излучения света, которая часто выступает 
в сочетании с компонентом "неравномерность (прерыви-
стость) проявления признака"» [24, с. 195]. Например: 
мигать3 (3. Светиться слабым, неровным, колеблющимся 
светом (о светящих и светящихся предметах); мерцать), 
мелькать3 (3. Прерывисто светить, мерцать (о светящих 
и светящихся предметах)), мерцать1 (1. Светиться неров-
ным, колеблющимся светом), трепетать1// (1. Мигать, 
мерцать (о свете, огне)), дрожать1// (1. Мигать, мерцать 
(о свете, огне)), померцать и др.: В комнате слабо мерцал 
фитилёк; Свет керосиновой лампы дрожал на ветру.

Во французском языке также присутствуют глаголы 
с подобным семным составом: scintiller (Présenter le phénomène 
de scintillation – представлять феномен мерцания): Les étoiles 
scintillent – Звезды мерцают; De petites flammes scintillaient 
derrière les arbres – За деревьями мелькали огоньки; clignoter 
(S'allumer et s'éteindre alternativement, à intervalles très courts, 
ou éclairer d'une manière irrégulière, intermittente – Включаться 
и выключаться поочередно, через очень короткие проме-
жутки времени, или освещать нерегулярно, прерывисто): 
Il doit y avoir un faux contact, car la lampe clignote – Должно 
быть плохой контакт, лампа моргает; trembler1 (Lumière) 
(1. Produire une image vacillante – дрожать (о свете)) и др.

В перечисленных выше глаголах сочетаются низкая 
интенсивность и неравномерность (прерывистость) 
проявления признака.

Глаголов, характеризующихся высокой / максималь-
ной степенью интенсивности проявления призна-
ка излучения, в два раза меньше: сиять1 (1. Излучать 
яркий, сильный свет, ярко светиться), пылать2 (2. Ярко 
светиться, излучать сильный свет), прорезать – про-
резать и прорезывать2// (2. Резко осветить, блеснув 
узкой полосой), ударить9 – ударять// (9. Внезапно 
и стремительно проникнув куда-л., распространившись 
где-л, воздействовать с большой силой на кого-, что-л. 
(о свете, запахе и т. п.)), высветить – высвечивать,  
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высветиться – высвечиваться и др.: Звезды сияли на небо-
склоне; На горизонте пылало яркое зарево.

Во французском языке глаголы briller (Émettre une vive 
lumière – излучать яркий свет), flamber (Brûler avec flammes 
et productions de lumière – пылать, гореть пламенем, пылать), 
illuminer (Éclairer vivement quelque chose – ярко освещать 
что-л.), rutiler (Briller d'un vif éclat – гореть ярким пла-
менем, сверкать); étinceler (Jeter de vifs reflets de lumière – 
Бросать яркие блики света, сиять, сверкать) обозначают 
действие с высокой или максимальной степенью интенсив-
ности проявления признака излучения: Les étoiles brillent 
haut dans le ciel – Высоко в небе сияют звёзды; L'extimité nord 
du bâtiment flambe, chef – Северная часть здания полыхает, 
шеф; Les cuivres rutilent – Духовые инструменты сверкают; 
Le soleil étincelle – Солнце сияет. В высказывании Là où les 
étoiles brillent de mille feux (Там, где звезды сияют тысячами 
огней) максимальная степень интенсивности выражена 
дополнительно словосочетанием de mille feux.

Следует отметить, что часть русских глаголов-СО содер-
жит квантитативный компонент проявления светового 
признака: померцать (неопр. временной период), помигать 
(неопр. временной период), посветить (неопр. времен-
ной период), просиять3 (большой временной период), 
посвечивать (время от времени), мелькнуть3 (один раз 
(одноактность)) и др.: Лампа помигала и потухла; Время 
от времени посвечивали огоньками сигарет рабочие.

Известно, что на лексико-грамматическую квалифика-
цию любой глагольной лексемы существенно влияют такие 
аспектуальные признаки, как видовая принадлежность, 
предельность / непредельность, характер протекания 
действия и др. Характер протекания действия, его каче-
ственно-количественные и результативные характеристики 
передаются способами действия, в нашем случае – способами 
проявления светового признака во времени.

Во французском языке, в отличие от русского языка, 
средства выражения способов действия (далее – СД) 
имеют свои специфические особенности. В русском язы-
ке СД выражаются с помощью словообразовательных 
аффиксов (приставками, суффиксами и постфиксами). 
Во французском языке к значениям СД «относятся любые 
значения характера протекания действия, возникающие 
как результат взаимодействия значений глагольных и негла-
гольных средств. Значения способов действия носят син-
тагматический характер» [25, с. 30].

В русском языке глаголы померцать, помигать, посве-
тить относятся к делимитативному СД, который характе-
ризует «проявление действия в сравнительно недлительные 
и неопределенные отрезки времени» [26, с. 80]. Данный 
СД образуется от непредельных глаголов-СО с помощью 
префикса по- и представлен одной словоформой.

Во французском языке в этом случае чаще всего исполь-
зуются формы глаголов passé composé или passé simple 
при поддержке дополнительных лексических средств, 
указывающих на ограниченность протекания действия 

во времени. В примере La lampe de poche nous a brillé pendant 
un certain temps (Фонарик посветил нам некоторое время) 
словосочетание un certain temps (некоторое время) вносит 
семантический компонент неопределенный временной 
период, который ограничивает протекание действия. 
Ограниченность действия пределом представлена анали-
тической формой глагола passé composé – a brillé.

Глагол мелькнуть в русском языке относится к одноакт-
ному СД, для образования которого используется суффикс 
-ну-. Во французском языке данный СД выражается лексико- 
грамматически с помощью соответствующих временных 
форм (passé composé / passé simple). В высказывании Quelle 
lumière jaillit par cette fenêtre? (Что за свет мелькнул в окне?) 
для обозначения одноактного действия используется глагол 
jaillir в форме passé simple.

В русском языке в рамках подгруппы с общим значением 
излучать, испускать, давать свет выделяются глаголы 
с яркой фазисной семантикой: засиять1 (1. Начать сиять, 
стать сияющим), засветить3 (3. Начать светить), засве-
титься2 (2. Начать светиться), замерцать1 (1. Начать 
мерцать), затрепетать , отсветить, отсверкать 
и др. В семантике перечисленных глаголов содержится 
указание на начало и конец действия, они участвуют в обра-
зовании начинательного и финитивного СД.

Семантический компонент начинательности присут-
ствует в значении возвратного глагола s'allumer (Devenir 
lumineux – стать светящимся, загораться (о свете), 
зажигаться).

В высказываниях для обозначения начинатель-
ного СД глаголы-СО употребляются в разных временах. 
Для выражения действия загореться (о свете) может быть 
использована форма глагола в passé composé: La porte s'est 
fermée et la lumière s'est allumée – Дверь закрылась и загорел-
ся свет. Действие загорелся обозначено глаголом s'allumer 
в passé composé. В высказывании et l'ampoule s'alluma enfin 
(и лампочка... наконец-то зажглась) для обозначения начала 
действия употреблена форма passé simple. Достаточно 
часто для обозначения начала действия во французском язы-
ке используются аналитические конструкции с инфинити-
вами. В высказывании Une étoile inconnue se mit à rayonner... 
et devint aussi lumineuse que la pleine lune (Невиданная 
прежде звезда вспыхнула (букв. начала сиять) и стала 
такой же яркой, как полная луна) семантический компо-
нент начинательности эксплицируется глаголом se mettre 
(начинать), а значение сиять представлено инфинитивной 
формой глагола rayonner. Для выражения повторяющегося 
действия используются формы глагола в imparfait: Chaque 
soir des lumières s'allumaient dans la ferme – Каждый вечер 
на ферме зажигались огни.

К подгруппе излучать, испускать, давать свет 
примыкают глаголы с общим значением наполниться / 
наполняться светом. Они приобретают дополнительную 
сему светонаполненность, например, осветить – осве-
щать1 (1. Сделать светлым, видимым, наполнить светом), 
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озарить – озарять1 (1. Осветить), озариться – озарять-
ся, осветиться – освещаться и др.: Кабинет медленно 
осветился принесенною свечой; Солнце озарило комнату 
весенним светом.

Во французском языке данная сема содержится в двух 
значениях глагола ruisseler: Être inondé, baigné de lumière, 
abondamment éclairé – быть наполненным, купающимся 
в свете, сильно освещенным; Se répandre à profusion – рас-
пространяться в изобилии. Пример: Dans la nuit, les magasins 
ruisselaient de lumière – В ночное время магазины были 
залиты светом.

К этой же подгруппе в русском языке мы относим гла-
голы струиться, сочиться, скользить – скользнуть2// 
(2. Быстро, плавно перемещаться с предмета на пред-
мет, по какой-то поверхности и т. д. (о лучах света, о тени 
и т. п.)), брызнуть2// (2. Внезапно появиться, показаться 
(о лучах солнца, свете, огне)), пробежать – пробегать2// 
(2. Быстро переместиться, пронестись (о ветре, облаках, 
свете, тени и т. п.)) и др. Они содержат в своей семантике 
дополнительную сему способ движения или перемещения 
света, например: В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины, 
струится из окна веселый летний свет…; В открытые окна 
вдруг брызнули лучи весеннего солнца и заиграли зайчика-
ми на столе. Эта сема содержится во французском языке 
в значении глагола ruisseler (Couler en abondance et de façon 
continue – Течь в изобилии и непрерывно): La lumière 
ruisselle – Свет струится.

1.2. Подгруппа с общим значением излучать, изда-
вать блеск
В русском языке подгруппа представлена глаголами бле-
стеть1, взблеснуть – взблескивать, поблёскивать, бли-
стать1 (то же, что блестеть1), проблистать1 (1. Издавая 
блеск, внезапно появиться и исчезнуть), звездиться, 
искрить, искриться, переливать2 (то же, что переливать-
ся3), переливаться3 (3. Блестеть, сверкать, переходящими 
один в другой оттенками, тонами), вспыхнуть – вспыхи-
вать1// и др.: Звезды блестели и отражались в водах озера; 
Солнце уже не блистало, оно превратилось в красный шар.

Глаголы данной подгруппы отличаются от глаголов 
предыдущей тем, что в семантике рассматриваемых гла-
голов появляется сема блеск. Во французском языке это 
значение присуще таким глаголам, как resplendir (Briller 
d'un vif éclat – ярко блестеть), reluire (Briller en ayant des 
reflets lumineux – блестеть), rutiler (Briller d'un vif éclat – 
ярко блестеть) и др.

Приведенные выше русские глаголы представлены 
инфинитивными формами как совершенного, так и несо-
вершенного вида. Категория вида является облигаторной 
для русского глагола. Что касается французского языка, сам 
вопрос о существовании вида на сегодняшний день оста-
ется дискуссионным. Среди ученых, признающих наличие 
категории вида, нет единства в его определении. По мнению 
Е. А. Реферовской, во французском языке доминирующую 

роль в аспектуальной характеристике действия играет семан-
тическая оппозиция предельность / непредельность, какой 
бы глагольной формой это действие не выражалось [27].

Однако деление французских глаголов на предельные 
и непредельные на уровне инфинитивной формы вне кон-
текстного окружения невозможно: один и тот же глагол 
может быть как предельным, так и непредельным. Глагол 
briller может обозначать действия блестеть и заблестеть, 
глагол éclater – вспыхнуть и вспыхивать. Выражение аспек-
туального значения французского глагола связано с его 
временной формой.

Л. П. Пицкова считает, что «дифференциальным семан-
тическим признаком, лежащим в основе различия imparfait 
и passé simple лежит видовое значение, которое выражается 
в различном представлении протекания действия. Imparfait 
обозначает действие в его процессности, делимости, а passé 
simple – в его целостности, неделимости» [25, с. 35].

Грамматическим значением passé simple является конста-
тация какого-либо действия, события или факта. Imparfait 
выражает действие или состояние в процессе его проте-
кания, неограниченное в своем течении и не имеющее 
ни начала, ни конца. Так, в примере La lune brilla parmi les 
étoiles (Луна засияла среди звезд) глагол briller стоит в passé 
simple и обозначает действие в его целостности, неделимо-
сти, а в предложении Une nuit sombre où scintillaient seules, 
comme des étoiles, les rares lumières (Ночь была темная, лишь 
блестели, точно звезды, редкие огоньки) глагол scintiller 
употреблен в форме imparfait для обозначения прошедшего 
незавершенного действия в момент его протекания.

Если для реализации значения процесса в русском языке 
употребляются глаголы в форме несовершенного вида, 
то во французском языке используются как формы passé 
composé (в письменной речи – passé simple), так и формы 
imparfait в зависимости от наличия или отсутствия кон-
кретизатора длительности. Ср.: в русском предложении 
Солнце сияло весь день для обозначения процесса протекания 
действия использовано прошедшее время несовершен-
ного вида, а во французском языке для передачи данного 
действия употребляется passé simple (Le soleil brilla toute 
la journée), т. к. обстоятельство времени toute la journée 
(весь день) ограничивает протекание данного действия 
временными рамками.

Таким образом, аспектуальная характеристика действия, 
обозначаемого глаголами-СО, получает свое однозначное 
определение лишь в комплексе аспектуальной ситуации, 
определяющим критерием для которой является согласо-
вание семантики глагольной основы, временной формы 
и контекстных спецификаторов длительности.

1.3. Подгруппа с общим значением излучать, испу-
скать отраженный свет, блеск
В русском языке это глаголы отсвечивать, отсвечивать-
ся, отразить – отражать2 (2. Отбросить в обратном 
направлении свет, звук и т. п.), отразиться – отражаться1  
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(1. Встретив на своем пути преграду, получить другое, 
обратное направление (о световых лучах, звуковых колеба-
ниях и т. п.)), отливать, отблескивать, сверкать2 (2. Ярко 
блестеть, переливаться, отражая свет, лучи), посверкивать, 
сверкнуть1 (однокр. к сверкать), играть8, мерцать1// 
и др. В семантике этих глаголов дополнительно к семам 
блеск и свет появляется сема светоотражаемость. 
Например: Монеты сверкали на солнце; Гладь озера, залитая 
солнечными лучами, сверкала и казалась гигантским зеркалом.

Во французском языке подгруппа представлена глаголами 
resplendir (Renvoyer la lumière, briller d'un vif éclat – отражать 
свет, сиять ярким блеском), luire (Réfléchir la lumière – 
отражать свет), miroiter (Réfléchir la lumière en jetant des 
reflets scintillants – отражать свет, отбрасывая мерцающие 
блики), briller (Émettre ou réfléchir une vive lumière; être 
lumineux – излучать или отражать яркий свет; быть светя-
щимся), reluire (Briller en ayant des reflets lumineux – сиять 
отраженным светом) и др. Например: Les diamants ne brillent 
qu'à la lumière – Бриллианты переливаются только на свету.

1.4. Подгруппа с общим значением излучать, испускать  
проникающий свет, блеск
У всех глаголов этой подгруппы ярко выражена сема 
светопроникаемость. В русском языке это глаго-
лы просвечивать2 (2. Светиться сквозь что-л.), проси-
ять1 (1. Показаться, пробиваясь сквозь что-л. (о чем-л., 
испускающем сияние)), просочиться – просачиваться1// 
(1. Проникнуть сквозь что-л., куда-л. (о запахе, свете, 
газе и т. п.)), прорезаться – прорезаться – прорезывать-
ся3 (3. Пройти, пробиться, проникнуть сквозь что-л. (о све-
те, звуках)), пронизать – пронизывать3 (3. Пробиваясь, 
проникая сквозь что-л., заполнить собой (о свете)), загля-
нуть1// (перен. 1. Проникнуть куда-л., осветить лучами 
(о солнце, луне и т. п.)) и др.: Огни маяка просвечивали сквозь 
деревья; Свет просочился сюда сквозь узкие щели; Солнце 
просияло сквозь тучи; Лучи зимнего солнца прорезались сквозь 
стеклянный купол.

Сема светопроникаемость представлена во француз-
ском глаголе percer (Apparaître, se frayer un passage à travers 
ce qui fait obstacle – появляться, пробиваясь сквозь пре-
пятствие): Le soleil a percé les nuages – Солнечные лучи 
пробились сквозь тучи (букв. солнце пробило тучи); 
Ce pourrait aussi être le soleil qui perce à travers les nuages 
et éclaire un morceau du paysage… – Это также могут быть 
лучи солнца, прорывающиеся (букв.: которые прорываются)  
сквозь облака и освещающие участок земли… Глагол 
transparaître входит в эту подгруппу со значением Paraître, 
se montrer à travers quelque chose – показаться сквозь что-л.: 
La lune transparaissait derrière la brume – Луна просвечивала 
за дымкой; Le soleil transparaît à travers le rideau – Солнце 
просвечивает сквозь занавеску.

Отдельно выделяются глаголы просветиться – про-
свечиваться, просвечивать4 (4. Пропускать сквозь себя 
свет, казаться прозрачным), просвечиваться2, сквозить3  

(3. Пропускать сквозь себя свет, просвечивать), пропу-
скать2 (2. Обладать свойством давать чему-л. (жидкости, 
свету, запаху и т. п.) пройти, проникнуть сквозь себя). 
В семантике данных глаголов появляется дополнительный 
семантический компонент пропускать свет через себя, 
особенностью данных глаголов является то, что источ-
ник света находится вовне: Юбка была из такой тонкой 
ткани, что просвечивала; Стекла солнечных очков плохо 
пропускали свет.

Во французском языке действия пропускать и пропу-
стить выражаются пермиссивной конструкцией laisser 
passer (букв. позволить пройти): Les rideaux laissent passer 
beaucoup de lumière – Занавески пропускают много света.

1.5. Подгруппа с общим значением становиться / 
стать ясным, светлым
Подавляющее большинство глаголов данной подгруппы 
обозначают наступление светлой, ясной погоды: просвет-
леть – светлеть1 (безл.) (1. Стать светлым, ясным или 
более светлым, ясным), проЯсниться – проЯсниваться, 
яснеть1,2 (безл.), разъЯснеть (безл.), распогодиться – рас-
погаживаться (безл.), светлеть – посветлеть – просвет-
леть1, светать2, высветлить – высветлять2 и др.: Небо 
немного прояснело; Дождь закончился и небо просветлело.

Во французском языке в данную подгруппу входят 
глаголы s'éclaircir (Devenir plus clair, plus limpide – стано-
виться / стать светлее, яснее), se dégager (Être sans nuages, 
s'éclaircir, se découvrir – становиться / стать безоблачным, 
проясняться, светлеть), se découvrir (S'éclaircir, en parlant 
du temps, du ciel – светлеть (о погоде, о небе)) и др.: Le ciel 
s'éclaircit, les nuages disparaissent – Небо проясняется, облака 
исчезают; Le temps se dégage – Погода проясняется.

Отдельно выделяются глаголы с общим значением 
наступление светлого времени суток. Данные глаголы 
характеризуются дополнительной семой время суток. 
Особенностью этих глаголов в русском языке является 
безличная форма употребления [24]. Например: рассвести – 
рассветать (безл.) (О наступлении рассвета (в 1 значении)), 
светать1 (безл.) (О приближении восхода солнца, насту-
плении рассвета), обутреть (безл.), брезжить// (безл.), 
брезжиться// (безл.), забрезжить (безл.), забрезжиться 
(безл.), светлеть – посветлеть2 (безл.) и др.: Начинало 
светать; Уже рассвело настолько, что все вокруг было видно.

Данные явления природы во французском языке обо-
значаются другими лексическими средствами. Действие 
светать передано в высказывании Il commence à faire jour или 
Il fait presque jour. В этих предложениях используются формы 
глаголов commencer (начинать / начинаться) и faire (делать  / 
сделать), семантический компонент СО присутствует в лекси-
ческом значении имени существительного jour (свет, дневной 
свет, день). Действие светать обозначается глаголом se lever 
(подниматься / подняться) в значении En parlant d'un astre, 
apparaître à l'horizon (появляться на горизонте (о небесных 
светилах)): Le soleil se lève – букв. Солнце встает.
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2. Глаголы с исходной световой семантикой отсут-
ствие светового признака
2.1. Подгруппа с общим значением делать / сделать 
(стать / становиться) менее проницаемым для света 
и недоступным для зрения, застилая, обволакивая, 
скрывая что-либо
В русском языке данная подгруппа выражена глаголами 
затенить – затенять1 (1. Покрыть тенью, скрыть в тени, 
заслонить от света), затянуть – затягивать5// (5. Скрыть 
собой, заволакивая, заполняя и т. д. (о мгле, тумане, облаках 
и т. д.)), заволочь – заволакивать1, обложить – обклады-
вать3, окутать – окутывать2, обволочь – обволакивать, 
затмить – затмевать1, притенить – притенять, застить 
и др.: Солнце затянули дождевые облака; Туча быстро росла 
и уже заволокла солнце.

Во французском языке подгруппа представлена большим 
количеством лексем: obscurcir (Rendre un lieu obscur, moins 
clair, sombre – делать / сделать место менее светлым, тем-
ным), assombrir (Rendre sombre, obscurcir un lieu – делать / 
сделать темным, затемнять место), obombrer (Couvrir quelque 
chose d'une ombre, cacher – покрывать / покрыть что-л. тенью, 
скрывать), tamiser (Laisser passer la lumière en diminuant 
son intensité – пропускать / пропустить свет, уменьшая его 
интенсивность), ombrager (Couvrir quelque chose, un lieu de 
son ombre ou de son ombrage – затенить / затенять) и др.: Ces 
rideaux obscurcissent la pièce – Эти шторы затемняют комнату; 
Des globes de verre dépoli tamisent la lumière – Светильники 
из матового стекла приглушают свет; Deux rangées de hêtres 
ombrageaient l'avenue – Два ряда буков затеняли проспект.

2.2. Подгруппа с общим значением прекращение све-
чения или горения, сопровождаемого выделением  
света
В русском языке подгруппа представлена глаголами со зна-
чением перестать / переставать светить(-ся), гореть: 
затухнуть – затухать – тухнуть1 (1. Постепенно уга-
сая, перестать гореть), меркнуть – померкнуть – смер-
кнуть1 (1. Перестать светить, быть светлым, гаснуть), 
догореть – догорать2, гаснуть – погаснуть – угаснуть – 
загаснуть1, потухнуть – потухать – тухнуть1, отсве-
тить, отсверкать, отгореть – отгорать1 (1. Перестать 
гореть) и др.: Фонарь уже не горел, он затух от дождя; Свеча 
вспыхнула ярким светом, потом затрещала и померкла.

Во французском языке к данной подгруппе можно, 
например, отнести глагол s'éteindre (Cesser de brûler, d'être 
en combustion – перестать гореть, погаснуть): Le feu s'est 
éteint – Костер потух; Ma cigarette s'est éteinte – У меня 
сигарета погасла. Для выражения форм совершенного 
вида этих глаголов во французском языке используются 
временные формы passé composé или passé simple. Для 
обозначения завершения действия во французском языке 
довольно часто употребляются аналитические конструкции. 
Например, в высказывании La cigarette achevait de se consumer 
(Сигарета догорала) значение действия гореть выражено  

инфинитивом глагола se consumer, а его прекращение – 
личной формой глагола achever (заканчивать) в imperfait.

2.3. Подгруппа с общим значением стать / стано-
виться темным, покрыть(-ся) / покрывать(-ся) 
мраком
Ярким примером данной подгруппы в русском языке явля-
ются глаголы темнеть – потемнеть1 (1. Становиться 
темным или более темным), смеркнуться – смеркать-
ся1, затемниться – затемняться1, мрачить – омра-
чить1 (1. Покрывать мраком, затемнять), мрачиться – 
омрачиться1 (1. Покрываться мраком, темнеть), тмить, 
тмиться и др.: Небо темнеет, оно все ниже нависает 
над землей; Вот мрачится свод лазурный, вот крутится 
вихорь бурный…

Во французском языке: глаголы со значением Devenir 
sombre (становиться / стать темным): s'assombrir, s'obscurcir, 
se rembrunir и др.: Le ciel s'obscurcit, il va pleuvoir – Небо 
темнеет, сейчас пойдет дождь; Je pense que ça s'assombrit – 
Думаю, уже темнеет.

Отдельно выделяются глаголы, обозначающие насту-
пление темного времени суток. В семантике глаголов 
появляется семантический компонент время суток [24]: 
темнеть – стемнеть2 (безл.) (О наступлении сумерек, 
вечера), меркнуть – смеркнуть1 (безл.), смеркнуться – 
смеркаться2 (безл.) (О наступлении сумерек, вечерней 
темноты), вечереть – свечереть1,2 (безл.) (у вечереть2 СВ – 
повечереть) и др. В русском языке эти глаголы употребляют-
ся в безличной форме. В этом заключается их особенность. 
Например: Уже темнело, и на небе показывались то там, 
то там звезды; Смеркнулось, стало темно; Пока отец 
запрягал коня, на дворе стемнело.

Во французском языке глагол décliner (En parlant du jour, 
tomber, laisser place à la nuit – опускаться (о солнце); 
идти к закату, уступать место ночи) также содержит данный 
семантический компонент: Mais si on la laisse toute seule, elle 
se tuera avant même que le jour tombe – Но если мы оставим 
ее в покое, она покончит с собой еще до конца этого дня. 
Для обозначения действий смеркается и темнеет использу-
ются глаголы tomber (падать) и baisser (падать, снижаться), 
которые употребляются в переносном значении: la nuit 
tombe, le jour baisse, le jour tombe. Лексем, аналогичных 
русским вечереть – свечереть1,2 (безл.) во французском 
языке обнаружено не было.

2.4. Подгруппа с общим значением утрачивать / 
утратить прозрачность, яркость окраски, света
В русском языке: тускнеть – потускнеть1 (1. Становиться 
тусклым или более тусклым), блёкнуть – поблёкнуть, блед-
неть – побледнеть1, тускнуть – потускнуть и др.: Сальная 
свеча горела неярким пламенем и понемногу тускнела. 
В семантике некоторых глаголов подгруппы сема излу-
чать выражена недостаточно ярко, в других глаголах она 
полностью отсутствует.
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Во французском языке: pâlir (S'affaiblir, en parlant de 
la lumière – ослабеть, говоря о свете), ternir или se ternir 
(Perdre son brillant, son éclat – терять / потерять свой блеск, 
яркость): Les objets d'étain ternissent rapidement – Изделия 
из олова быстро тускнеют. К этой подгруппе относится 
и глагол se troubler в значении Devenir trouble, perdre de sa 
clarté (становиться / стать тусклым, мутным; терять про-
зрачность). Следует отметить, что во французском языке 
глаголов значительно меньше. Для выражения действия 
замутнеть глагола СО во французском языке нет.

3. Периферия лексико-семантической группы 
глаголов- светообозначений
ЛСГ глаголов-СО имеет четкую структуру и состоит из ядра 
и периферии. Периферия ЛСГ представлена глаголами, 
в семантике которых появляются семы несветового харак-
тера. Следует отметить, что часть этих глаголов находит-
ся на пересечении нескольких ЛСГ. Особенностью ЛСГ 
глаголов- СО является то, что большая часть глаголов этой 
группы может быть отнесена к периферии.

Прежде всего, на периферии находятся глаголы, в семан-
тике которых в качестве доминирующей выступает сема 
действие (деятельность). Это глаголы со значением 
держа источник, направлять его (свет) куда-либо: све-
тить2 (2. Держа источник света, направлять его свет 
куда-л., освещать им что-л.), осветить1//, подсветить – под-
свечивать и др.: Светить карманным фонариком. По при-
чине доминирования семы действие (деятельность) эти 
глаголы могут быть отнесены к другой ЛСГ, а именно к ЛСГ 
действия (деятельности).

Сема действие является доминирующей в значе-
нии следующих французских глаголов: éclairer (Fournir 
à quelqu'un la lumière dont il a besoin pour y voir – посве-
тить кому-л., чтобы увидеть что-л.): Il fait nuit, je vais vous 
éclairer – Темно, я сейчас вам посвечу; allumer (Éclairer 
un lieu – осветить место): La foudre a illuminé le ciel – Молния 
осветила небо; illuminer (Éclairer vivement quelque chose – 
ярко освещать что-л.): Des éclairs illuminaient le ciel – Молнии 
освещали небо; Illuminer un monument, une place de village – 
Освещать монумент, площадь. Лексем, аналогичных рус-
ским подсветить и подсвечивать, во французском языке 
не найдено.

Сема действие (деятельность) выделяется в глаголах 
со значением заставить гореть (=светить): зажечь – зажи-
гать1 (1. Заставить гореть, вызвать горение), затеплить – 
затепливать, засветить1: Зажечь лампу; Зажечь свет; 
Зажечь огонь. Данное обстоятельство, как и в предыдущем 
случае, позволяет отнести данные глаголы к периферии.

Французские глаголы: allumer (Enflammer une matière, un 
objet, y mettre le feu, les faire brûler – поджечь что-л., сжечь), 
allumer (Faire fonctionner une source de lumière – включать / 
включить свет), enflammer (Mettre quelque chose en flammes, 
l'allumer – положить что-л. в огонь, сжечь), embraser (Mettre 
quelque chose en feu, l'incendier – положить что-л. в огонь, 

сжечь), incendier (Mettre le feu à quelque chose, le détruire 
volontairement par le feu – поджечь что-л., сжечь намеренно).

К периферии ЛСГ относятся глаголы со значением 
прекратить / прекращать свечение, горение. В их семан-
тике актуализируется сема действие (деятельность): 
тушить1 – затушить – потушить1 (1. Прекращать 
горение чего-л.; гасить) – утушить1, гасить – погасить – 
загасить – угасить 1, глушить – заглушить4 и др., напри-
мер: Тушить свечи.

Во французском языке сема действие (деятельность) 
свойственна глаголам étouffer (Arrêter la combustion d'un feu 
en posant quelque chose dessus – потушить огонь, накрыв 
чем-н.) и éteindre (Faire cesser d'éclarer – погасить, выключить 
(о свете, электричестве)).

На периферии ЛСГ находятся глаголы с общим значе-
нием блестеть, стать блестящим от трения. В рус-
ском языке: лосниться (Блестеть, отсвечивать (о гладкой 
поверхности)), залосниться, маслиться2 (2. Лосниться, 
блестеть), замаслиться – замасливаться2, залощиться – 
залащиваться. Например: Лосниться от грязи. В семантике 
данных глаголов отсутствует сема излучать. Это послужи-
ло основанием для включения глаголов в периферийные 
подгруппы. Французский глагол se lustrer употребляется 
в значении Être brillant par le frottement, l'usure (лосниться / 
залосниться); глагол briller – в значении Reluire en parlant 
d'un objet, d'un local nettoyé, ciré, vernis (блестеть (о предмете, 
месте, вычищенном, натертым воском, покрытым лаком)).

Сема действие появляется у глаголов с общим значением 
придать / придавать блеск: лощить – вылощить – нало-
щить, залощить – залащивать, глянцевать – наглянцевать, 
отполировать – отполировывать и полировать, залоснить 
и др.: Лощить паркет воском.

Во французском языке к этой подгруппе относятся гла-
голы lustrer (Donner à quelque chose, à une surface du brillant, 
du poli – придавать / придать какому-л. предмету, поверх-
ности блеск, лоск), frotter (Passer quelque chose sur quelque 
chose dans un mouvement répété et en exerçant une pression pour 
nettoyer, astiquer, faire briller – натирать / натереть до бле-
ска), astiquer (Faire briller des objets métalliques, du cuir, des 
meubles, etc., en les frottant – натирать / натереть до блеска 
металлические предметы, кожу, мебель и т. п.).

Глаголы с общим значением сделать светлым, блестя-
щим также содержат в своей семантике сему действие (дея-
тельность), сема же излучать отсутствует. В русском языке 
это глаголы высветлить – высветлять1 (1. Сделать светлым, 
блестящим), просветлить – просветлять1 (1. Сделать более 
светлым, ясным или более светлым, ясным), осветлить – 
осветлять1, светлить. Во французском языке к этой под-
группе следует отнести глагол éclaircir в значении Rendre plus 
clair, moins sombre (делать / сделать светлее, менее темным).

К периферии относятся глаголы с общим значением 
направление и характер движения небесных светил: под-
няться – подыматься2, встать – вставать4, выйти – выхо-
дить2, висеть, повиснуть – повисать3, катиться7 и др., 
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а также их векторные антонимы: закатиться – закаты-
ваться2, сесть8,1, опуститься – опускаться1, зайти – 
заходить4,5, скрыться – скрываться3 и др. Семантика 
света в этих глаголах присутствует, но присутствует опо-
средованно: Уже стемнело, поднялась луна; Солнце зашло 
за горизонт.

Во французском языке глаголы décliner (S'approcher 
de l'horizon après avoir dépassé le méridien – клониться к закату 
(о солнце)), se coucher (En parlant du soleil, des astres, descendre 
sous l'horizon – спускаться / спуститься за горизонт (о солн-
це и др. небесных светилах), заходить / зайти) содержат этот 
семантический компонент. В высказывании Le soleil allait 
se coucher et touchait presque à l'horizon (Солнце заходило 
и уже почти коснулось линии горизонта) для обозначения 
действия употреблен глагол se coucher, в значении которого 
есть семантический компонент направление и характер 
движения, небесное светило эксплицитно выражено суще-
ствительным le soleil (солнце).

На периферии ЛСГ глаголов-СО оказываются не только 
отдельные глаголы, но и целые подгруппы.

3.1. Подгруппа с общим значением выделиться / 
выделяться (виднеться, показаться) яркостью, бле-
ском, светлым пятном или цветом
У глаголов этой подгруппы в качестве доминирующей 
выступает сема виднеться, у некоторых глаголов появляется 
сема цвет, данное обстоятельство послужило основанием 
для перемещения подгруппы на периферию [24]. В русском 
языке: светлеть4 (4. Выделяться своим светлым цветом, 
виднеться (о чем-то светлом, светящемся)), светлеться, 
светиться2// (2. Выделяться светлым цветом, прогля-
дывать (о чем-то светлом)), золотиться1 (1. Выделяться 
своим золотым цветом, блеском (о чем-то золотом, золо-
тистом)), золотеть1 (1. Выделяться своим золотым цветом; 
блестеть как золото (о чем-то золотистом, блестящем)), 
серебриться1, сверкать3, блестеть2, заблистать1, про-
свечиваться2, пламенеть2 и др. Во французском языке 
к этой подгруппе относится глагол briller (Se manifester, 
se distinguer – проявляться / проявиться; выделяться /
выделиться).

3.2. Подгруппа с общим значением освещая / осве-
тив, придать / придавать цвет, блеск; освещаясь / 
осветившись, приобрести / приобретать цвет, блеск
Глаголы данной подгруппы находятся на периферии ЛСГ 
из-за совмещения в своей семантике признаков блеска 
и цвета: золотить – позолотить – озолотить2 (2. Освещая, 
придавать чему-л. золотистый цвет, оттенок), зазолотить, 
золотиться2, серебрить – посеребрить2, засеребрить, 
золотеть – позолотеть2, зазолотиться, позлатиться – 
позлащаться – златиться, засеребриться, осеребриться, 
златиться – позлатиться и др.: Солнце золотит вершины 
скал; Свет месяца серебрил упавшую листву.

Во французском языке глаголы argenter (Donner 
la blancheur, l'éclat de l'argent – придавать / придать белиз-
ну, серебрить / посеребрить), dorer (En parlant du soleil, 
de la lumière, d'une matière colorante, etc., donner à quelque 
chose la couleur de l'or – придавать / придать золотистый 
цвет, золотить / позолотить (о солнце, свете, красителе 
и под.)), incendier (Éclairer d'une lumière vive, rougeoyante – 
освещать / осветить ярким красноватого оттенка цветом; 
озарять / озарить заревом) относятся к этой подгруппе. 
Например: …devant elle, un soleil couchant incendiait la ville – 
…а перед ней заходящее солнце зажигало город ярким 
пламенем; On était alors en octobre, le soleil dorait encore les 
dernières feuilles d'un or tiède, clair et doux (E. Zola) – Стоял 
октябрь; солнце еще золотило последние листья теплыми, 
ясными, нежными лучами.

3.3. Подгруппа с общим значением поддаваться дей-
ствию огня, выделяя свет
3.3.1. Глаголы с общим значением гореть: гореть – сго-
реть1, загореться – загораться1, воспламениться – вос-
пламеняться1, погореть4, тлеть2, теплиться1, занять-
ся2 – заниматься3, пылать1, полыхать1 и др.: Костер 
горит; Угли тлеют. Во французском языке к этой под-
группе относятся глаголы flamber (Brûler avec flammes 
et productions de lumière – гореть, пламенеть, полыхать), 
s'enflammer (Prendre feu – воспламеняться, загораться), 
s'allumer (S'enflammer, prendre feu – загораться / загореться, 
вспыхнуть пламенем), flamboyer (Jeter une flamme brillante 
et intermittente – пылать; гореть ярким прерывистым 
пламенем).

3.3.2. Глаголы с общим значением заставить / застав-
лять гореть. У этих глаголов, так же как и у глаголов пре-
дыдущих подгрупп, в качестве доминирующей выступает 
сема действие (деятельность), что позволило отнести 
их к периферии ЛСГ глаголов-СО. В русском языке: под-
жечь – поджигать1,2 (1. Поднеся, приблизив огонь к чему-л., 
заставить гореть, вызвать горение; 2. Устроить поджог 
чего-л.), разжечь – разжигать1, воспламенить – воспла-
менять1, запалить1 – запаливать1, подпалить – под-
паливать1 и др. Во французском языке: allumer (Faire 
qu'il y ait un feu, brûler – заставить гореть; зажигать / зажечь, 
разжигать / разжечь), embraser (Mettre quelque chose en feu, 
l'incendier – положить что-л. в огонь; сжигать / сжечь; 
Chauffer très vivement quelque chose, le rendre brûlant – вызвать 
горение очень сильным накаливанием; воспламенять / 
воспламенить), enflammer (Mettre quelque chose en flammes, 
l'allumer – положить что-л. в огонь, чтобы сжечь), incendier 
(Mettre le feu à quelque chose, le détruire volontairement par 
le feu – поднеся, приблизив огонь к чему-л., поджечь, унич-
тожить огнем), brûler (Endommager ou détruire quelque 
chose par le feu – повредить или уничтожить что-л. огнем), 
attiser (Aviver un feu en lui fournissant de nouveaux matériaux, 
en soufflant – оживлять / оживить огонь, добавляя в него 
что-л., раздувая его; разжечь / разжигать).
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Особенностью данной подгруппы является то, что пода-
вляющее большинство русских глаголов, представляющих 
данную подгруппу, это глаголы с начинательной семантикой, 
и лишь один глагол имеет финитивное значение (отгореть), 
но и он относится к одной из подгрупп, указывающей на зна-
чимое отсутствие светового признака. Во французском 
языке значение финитивности не представлено лексема-
тически, т. е. на уровне отдельной лексемы. Например, 
аналогичного русскому глаголу отгореть во французском 
языке нет.

3.4. Подгруппа с общим значением подвергать(-ся) / 
подвергнуть(-ся) тепловой обработке в результате 
воздействия света или огня
В русском языке: жечь2 (2. Палить, припекать, печь (о сол-
нечных лучах и т. п.)), жарить2 (2. Обжигать лучами, палить 
(о солнце)), палить1 (5 значение), пригреть – пригревать1, 
раскалить – раскалять, припечь – припекать2 и др.: Солнце 
жгло израненную землю; За окном март, солнце уже при-
гревает, с крыш свисают сосульки. Во французском языке: 
brûler в значениях Causer à quelqu'un une sensation de très 
forte chaleur, de douleur cuisante (вызвать у кого-то ощущение 
сильного жара, жгучей боли): Le soleil me brûle les yeux – 
Солнце бьет (жжет) мне в глаза; Blesser par l'action d'une trop 
forte chaleur (причинение вреда под воздействием сильной 
жары), Soumettre une matière, une denrée à l'action du feu pour 
obtenir tel ou tel résultat (подвергнуть предмет, продукт воз-
действию огня, чтобы получить тот или иной результат). 
В семантике глаголов этой подгруппы появляется сема 
тепло, а сема свет отходит на второй план, что позволяет 
считать эту подгруппу периферийной.

3.5. Подгруппа с общим значением уничтожать(-ся) / 
уничтожить(-ся) огнем, солнечным зноем
Данная подгруппа еще дальше находится на периферии 
ЛСГ. Глаголы обозначают результат воздействия огня, сол-
нечных лучей и т. п. в виде уничтоженных предметов, а также 
само уничтожение предметов (огнем, солнечным зноем). 
Ср.: хлеба выгорели (выгорели в результате воздействия 
солнечного тепла и света), деревня сгорела дотла (сгорела 
в результате воздействия огня), солнце испепелило землю 
(результат воздействия солнечного зноя) [24].

В русском языке: сгореть – сгорать – гореть1,3  
(1. Уничтожиться огнем; 3. Иссохнуть от солнечного зноя 
(о растительности)), испепелить – испепелять – пепелить 
(Обратить в пепел, сжечь до тла), жечь – сжечь1, спалить – 
спаливать1,2, выгореть1 – выгорать1, перегореть – пере-
горать4, прогореть – прогорать2, испепелиться – испепе-
ляться и др.

Во французском языке глагол brûler входит в данную 
подгруппу в значениях Endommager ou détruire quelque chose 
par le feu (повредить, разрушить, уничтожить что-л. огнем, 
сжечь), Tuer quelqu'un par le supplice du feu (убить кого-л. 
путем сожжения; сжечь), Blesser quelqu'un, une partie du corps 

par le feu (обжечь кого-л. или часть тела). К этой подгруппе 
относится и глагол roussir в значении Brûler quelque chose 
(обжечь, опалить): C'était d'ailleurs son habitude, quand il était 
irrité, de tisonner avec ses pieds, jusqu'à ce qu'il eût roussi ses 
semelles (А. France) – Впрочем, такая у него была привыч-
ка – в раздражении сгребать ногами жар, пока не опалит 
себе подошвы.

К данной подгруппе относятся глаголы загореть – заго-
рать, позагорать, сгореть – сгорать3//, обгореть – обго-
рать2 (2. Получить сильные ожоги от огня; 2// Получить 
солнечные ожоги), обжечь – обжигать2 (2. Повредить 
огнем или чем-л. горячим кожный покров чего-л.), обжечь-
ся – обжигаться – жечься1, опалиться – опаливаться – 
опаляться1, подпалить – подпаливать2 и др.

Следствием воздействия огня, солнца является поврежде-
ние предмета, изменение цвета предмета, кожи. В отличие 
от предыдущих глаголов это воздействие не ведет к полному 
уничтожению предмета. Пример: Стояли жаркие дни и его 
лицо обгорело на солнце.

В некоторых глаголах появляется дополнительная сема 
цвет: загореть – загорать (Стать смуглым, приобрести 
темный цвет под воздействием солнечных лучей), позаго-
рать (Загорать некоторое время), сгореть – сгорать3// 
(Сильно загореть, сжечься, обгореть на солнце).

Действия загореть, загорать, позагорать обознача-
ются во французском языке глаголами bronzer (Brunir, hâler 
son teint, son corps – загорать, покрывать загаром тело), 
brunir (Rendre brun – покрывать загаром, делать смуглым, 
загорелым): Le soleil brunit le teint – Солнце делает смуглым 
цвет лица. Действия обжечь и обжигать обозначается гла-
гольной лексемой brûler (Blesser une partie du corps par le feu – 
обжигать / обжечь кого-л., часть тела): Elle se mit à parler 
abondamment, tout en continuant à se méfier de la cuiller qui 
lui brûlait la langue – И, не переставая осторожно работать 
ложкой, обжигавшей (букв.: которая обжигала) ей язык, она 
болтала без умолку. Для обозначения действий обжечься 
и обжигаться используется возвратная форма глагола 
se brûler (Subir les effets du feu, d'une chaleur trop intense, 
ou éprouver une sensation analogue à celle d'une brûlure – 
подвергнуться воздействию огня, слишком интенсивного 
жара или испытать ощущение, аналогичное ощущению 
ожога): …le soleil était si intense qu'on se brûlait les pieds sur 
le balcon – …солнце настолько сильное, что мы сожгли 
ноги, сидя на балконе.

Данные глаголы также обозначают результат воздействия 
огня, солнца. Однако в данном случае следствием негатив-
ного воздействия солнца или огня является не повреждение 
(порча) предмета, а изменение кожного покрова человека.

Во французском языке для обозначения действий 
обжечься и обжигаться достаточно часто используются 
пассивные конструкции, такие как Vous voulez être brûlés 
par du métal en fusion? – Вы же не хотите обжечься расплав-
ленным металлом?
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3.6. Подгруппа с общим значением уменьшить / 
уменьшать свет, огонь
Данная подгруппа представляет собой периферию ЛСГ 
глаголов-СО из-за доминирования семы действие. 
В русском языке в ее состав входят глаголы прига-
сить – пригашать1 (1. Уменьшить (свет, огонь)), приглу-
шить – приглушать4 (4. Потушить, заставить погаснуть), 
приглушиться – приглушаться// (Стать менее сильным, 
ярким (о свете, красках и т. п.)), притушить.

Действия приглушить и приглушать во француз-
ском языке могут быть выражены глагольными лексемами 
éteindre (Affaiblir l'éclat, la vivacité, l'intensité – уменьшить 
блеск, яркость, интенсивность), baisser (Diminuer la force, 
l'intensité, le volume de quelque chose – уменьшать / уменьшить 
силу, интенсивность, громкость чего-л.). В высказывании 
Je vais un peu baisser la lumière (Я немного приглушу свет) 
неполнота осуществления действия эксплицитно выражена 
наречием un peu (немного).

Заключение
Глаголы-СО как в русском, так и во французском языке 
пронизывают различные сферы человеческой деятельности. 
Это находит свое отражение в разнообразии подгрупп дан-
ной ЛСГ. Ядро ЛСГ составляют глаголы, значения которых 
организуются доминирующими семами свет (блеск), излу-
чать. В их семантике заключено непосредственное указание 
на свет (тьму): светить1, светиться1,2, сиять1,2, свер-
кать1,2, блестеть1, темнеть1 и др.

В ходе анализа были выделены подгруппы глаголов- СО,  
относящиеся к противоположным полюсам: подгруппы 
с исходной световой семантикой, указывающей на наличие 
светового признака, и подгруппы с исходной семантикой, 
указывающей на значимое отсутствие светового призна-
ка. Подавляющее большинство глаголов- СО относится 
к первому семантическому полюсу – это глаголы с общим 
значением излучать, испускать, давать свет; излучать, 
испускать, давать свет; излучать, испускать отраженный 
свет, блеск; излучать, испускать проникающий свет, блеск; 
становиться / стать ясным, светлым.

Ко второму семантическому полюсу относятся глаголы 
с общим значением делать / сделать (стать / становиться) 
менее проницаемым для света и недоступным для зрения, 
застилая, обволакивая, скрывая что-либо; прекращение свече-
ния или горения, сопровождаемого выделением света; стать / 
становиться темным, покрыть(-ся) / покрывать(-ся) мра-
ком; утрачивать / утратить прозрачность, яркость окра-
ски, света.

В процессе исследования было установлено, что значи-
тельный пласт глагольной лексики СО – не только отдельные 
глаголы, но и целые подгруппы в полном своем составе – 

относится к периферии ЛСГ. Речь идет о глаголах, в семан-
тике которых выделяются семы несветового характера, 
прежде всего, сема действие (деятельность), а также семы 
цвет, тепло, виднеться. Доминирование сем несветового 
характера позволяет включать данные глаголы в другие 
ЛСГ, например, ЛСГ глаголов деятельности, ЛСГ глаголов 
цветообозначения и др.

Проведенный анализ показал, что семантика глаголов- 
СО тесно связана с их грамматическими особенностями. 
В частности, в ходе исследования были выявлены их отличия 
в аспектуальной характеристике. Различия в исследуемых 
языках касаются в основном категории вида. В русском 
языке каждой грамматической форме глагола-CO присуще 
видовое значение, во французском четкой соотнесенности 
нет. Кроме того, в исследуемых языках по-разному выра-
жаются и способы протекания действия, обозначаемого 
глаголом-СО. Глагольные способы действия в русском 
языке выражаются на уровне одной лексической единицы 
намного чаще, чем во французском. Русским глаголам- 
СО с характеризованным способом действия очень часто 
соответствуют французские глаголы-СО, у которых данный 
способ действия не имеет специального выражения.

Достаточно часто одному глаголу-СО во французском 
языке соответствует несколько русских глаголов, например, 
глаголу éclairer в русском языке соответствуют светить, 
посветить, посвечивать, высветить, высвечивать, отсве-
тить и некоторые др. Это объясняется тем, что иссле-
дуемые языки принадлежат к различным структурным 
типам. Русский язык относят к языкам синтетического 
(флективного) типа. В отличие от языков с преобладанием 
аналитических форм, в число которых входит французский, 
грамматические отношения в русском языке выражаются 
преимущественно путем прибавления к основе суффиксов 
и окончаний. Во французском языке нет такой разветвленной 
системы морфологических показателей для выражения всего 
разнообразия аспектуальных значений действия, как в рус-
ском, поэтому он компенсирует это временными формами 
и контекстными конкретизаторами. Исходя из сказанного 
выше, становится понятным количественное преоблада-
ние исследуемых глаголов в русском языке по сравнению 
с французским.

Несмотря на перечисленные отличия, проведенный ана-
лиз глаголов с семантикой СО показал, что предложенная 
классификация исследуемых глаголов является универсаль-
ной для двух разноструктурных языков.
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Abstract: This article deals with the lexical-semantic group of verbs that denote light in Russian and French. The authors 
compared their lexical-semantic classifications, characteristics, and grammatical parameters. The research involved the method 
of continuous sampling, lexical systematization, and component analysis. The paper introduces lexical-semantic subgroups 
of Russian and French verbs of light with their nucleus and periphery. A comparative analysis revealed some aspectual differences: 
Russian and French demonstrated different means of expressing some meanings and modes of action. The Russian language 
is synthetic and expresses these meanings lexematically. In the French language, which is analytical, these grammatical meanings 
do not always find their expression at the level of a single lexeme. The context and tense forms appeared to play an important 
role, and the verbs of light proved to be more numerous in Russian than in French. Despite the differences, the proposed 
classification of verbs of light turned out to be universal for both languages.
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