
третьего способа С Н  * (повтор и слова-п редлож ен и я  С Н  в пересказ  
практически  не переносятся) .

Т аким  образом , ком м ун икативн ы й акт  С. или Н. м ож ет  быть передан 
новым субъектом  речи одним из трех  основных приемов передачи  Ч ж Р :  
П Р , К Р  н п ер есказа  (не считая  Н П Р ) ,  которые отли чаю тся  друг  от 
друга  синтаксическим статусом  Ч ж Р ,  степенью ее подчиненности ав т о р 
ской речи, «реж иссерской» ролью  актуального  субъ екта  речи, а т а к ж е  
степенью свободы р ассказч и к а  в оперировании лексико-грам м атическим  
составом собственной речи. С труктура  авторского  ввода при этом о с т а 
ется во всех случаях  однотипной.

П Р  хар актер и зу ется  м иним альностью  ее обработки  «чужим» гово
рящим. Д л я  К Р  обработка  ограничивается , главны м  образом , структур
ным аспектом. Н аи б о л ее  глу бо к ая  переработк а  исходной речи в о зм о ж 
на в р а м к а х  пересказа .

Ф орм а п ересказа  ком м ун икативн о  удобна  тем, что п озволяет  в а р ь и 
ровать  передачу  Ч ж Р  с разн ой  степенью полноты, вн ед р яя  свою точку 
зрения  к а к  в п редикат  СН, т а к  и в зависи м ы е от него члены п р е д л о ж е 
ния. Вместе с тем п ересказ  д ае т  возм ож н ость  п ер ед авать  к а к  Ч ж Р ,  так  
и свое отношение к ней синтаксически компактно.

В лекси к о-содерж ательн ом  п лане  пересказ  м о ж ет  д ал ек о  отходить 
от словесного состава  первичной речи, а т а к ж е  от п ар а л л е л ь н ы х  в а р и 
антов П Р  и К Р  с их преимущ ественной ориентацией на конкретный р е 
чевой акт. В п ер есказе  утвердили сь  приемы суммированного , о б общ ен 
ного и абстрагированн ого  излож ен и я  Ч ж Р .  С труктурны е и к о м м у н и к а 
ти вно-содерж ательн ы е особенности п ересказа  влекут  за  собой во зн и к 
новение известного своеобразия лексических единиц со значением  С Н  
по сравнению  с набором  предикатов  в собственной речи.

Уступая П Р  и К Р  в коммуникативно-стилистическом  качестве  досто 
верности (« всам дел и ш н о сти » ) , пересказ  является  практически  удобной 
речевой формой информационно-оценочной, обобщ аю щ ей и сж ато й  пе
редачи со дер ж ан и я  Ч ж Р .  П ер еск аз  свободно употребляется  в р азго в о р 
ной речи, в газетной  речи он, в общем, п р ео б л ад ает  н ад  другим и ф о р м а 
ми передачи Ч ж Р ;  р аспространен  он и в деловой речи. В научном стиле 
в о зр астаю щ и е  требовани я  краткости  и зл о ж ен и я  за с т ав л я ю т  все более 
предпочитать  пересказ  другим  ф орм ам . П ри  особой необходимости точ
ной и дословной передачи  Ч ж Р  на первый план вы ходят  ф орм ы  П Р  и 
К Р . В худож ественной речи пересказ по сравнению  с П Р  зан и м ает ,  к а к  
правило, ком м ун икативн о  сдвинутую  позицию.

' См.; Д е м и д е н к о  Л.  П. ,  К о з ы р е в  И.  С., К о з ы р е в а  Т. Г. Современный 
русский язык. Бессоюзное сложно предложение. Сложные синтаксические конструкции. 
Сложное синтаксическое целое. Ч уж ая речь. Пунктуация. Мн., 1988. С. 71.

2 См.; Русская грамматика. М., 1980. Т. 2. С. 485.
® См.; Ч у м а к о в  Г. М. Синтаксис конструкций с чужой речью. Киев, 1975. С. 28 

и далее.
* См.; О з а р о в с к и й  О. В. Способы выражения согласия-несогласия в современ

ном русском языке // РЯНШ . 1974. № 6.

В. А. ВЕЛЬСКАЯ

Д Е Р И В А Ц И Я  Н А З В А Н И Й  Л И Ц  
ПО МЕСТУ П Р О Ж И В А Н И Я  В С Л О В Е Н С К О М  Я З Ы К Е

Д л я  а н а л и за  были отобраны  н азван и я  ж ителей , о б разован н ы е  при 
помощи суф фиксов  -апЦап, сап  от простых топонимов (Telce — Telcan, 
Doblic — D o b lican ) ,  слож ны х (L esn isk i  V rh  — L esn isk o v rsan  — Lesnican, 
Z g o rn ja  P r i s ta v a  — Z g o rn je p r i s ta v c a n  — P r i s ta v c a n )  и составны х (Pod- 
g o ra  pri Z la tn e m  P o lju  — P o d g o r j a n ) .

Т аким  образом  о б р азо в ан а  значи тельн ая  часть обследованного  м а те 
риала .  О коло  6 тыс. топонимов д али  более 6 тыс. образован и й  (6254)
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с суф ф иксам и  -an i- jan  и -сап, н а зы ваю щ и х  ли ц  по месту п рож и ван и я  к 
Это связан о  с тем, что, с одной стороны, от одного топонима в больш и н 
стве случаев  образуется  несколько наименований ж и тел я  с назван ны м и

суф ф иксам и  (Ceplez — C ep lezan  — C ep lesan ;  B ertok i — B er to can  — Ber- 
to san ;  P re c la v a  — P r e c l a v c a n — P r e c l a v e j c a n ) , a с другой стороны, топ о
нимы такого  типа могут присоединять к  своей п рои зводящ ей  основе и 
другие суф фиксы  с тем ж е  значением: S t r u n ja n  — S t r u n ja n c a n  — S r tu n -  
ja n e c  P o la n a  — P o la n c a n  — P o la n c a r ;  D o rn b e rk  —  D o rn b e rcan  — Dorn- 
berskovec...

П ри помощ и суф. -anI-jan  об р азо ван о  3746 сущ естви тельн ы х-н азва 
ний ли ц  по месту п р о ж и в ан и я  и 2508 назван и й  об р азо ван о  при помощи 
суф. -сап. В ряде  случаев  суф. -an i- jan  и -сап  присоединяю тся неп осред
ственно к  прои зводящ ей  основе, не в ы зы в ая  никаких изменений: R adez —

R ad ezan ;  D obrn ic  — D o brn ican ;  Rtice — Rtican; B oreca  — B orecan; Sent-

ja z  — S e n t ja z a n ;  B u to ra j  — B u to ra jc a n ;  D o b rn a  — D obrncan .
Зн ачи тельн о  чащ е  при соединении суф. -an i- jan  и сап  с производящ ей 

основой возни каю т р азли ч н ы е  сл о во о бр азо вател ьн ы е  процессы. С ам ое 
распространенное  явление — это перенос у дарен и я  и чередование  зв у 
ков. П еренос у дарен и я  н аб л ю д ается  в следую щ их парах : D obrnez  —

D o brnezan ;  C rm lja  — C rm lja n ;  L a jse  — L a jsa n ;  F a r a  — F a r a n :  K oc jan  — 
K oc jancan . Д овольн о  часто один топоним д ае т  д в а  сущ ествительны х со 
значением лица, одно из которы х сохран яет  уд арен ие  прои зводящ ей  осно
вы, а в другом слове уд арен ие  п ерем ещ ается :  Р а п ё с е  —  Р а п е с а п  .— Р а-  
пёсап ; Dolz — D olzan  — D olzan ;  Коігёбей — К оігёбегап  — K otredezan ;  
Вёіоуо — Вёіоусап — B eljan ;  Ddskova v a s  — D esk o v o v ascan  — Deskov- 
can ; Zdlse — Z e lsan  — Z61san и т. д.

В анализи руем ом  м атер и ал е  отм ечаю тся  разн о о б р азн ы е  случаи исто
рических чередований kjc  ( P o te z n ik — P o te z n ic a n ) , / i / s  (Siiho — S u s a n ) ,  
z j z  (Soze  — S ozcan )  и др.

Н аи б о л ее  частотны е чередования  с/с и kjc, з аф и кси рован н ы е  при о б 
р азовани и  сущ ествительны х-названи й  л и ц  по месту п ро ж и ван и я  при по
мощи суф. -ani- jan ,  отсутствуют в словах  этой группы, о б разован н ы х  
с суф. -сап. В наш ем м а те р и а л е  п р е о б л а д а е т  ч ередование с/с (1387 р а з ) :  
C oklovca — C oklovcan; Beltinci — B e lt incan ;  T em nica  — T em nican ;  Ponk- 
vica — P o n k v ican ;  O tlica  — O tlican .

П ри м ерн о  в три р а з а  м еньш е встретилось чередование  k jc  (537 р а з ) :  
G ab ro v k a  — G a b ro v can ;  B lodn ik  — B lodn ican ;  Z ab rezn ik  — Z ab rezn ican .

Ч ередован и е  g j z  яв л яется  относительно частотным. Оно заф и кси р о 
вано 129 раз, что примерно в 4,5 р а з а  меньш е случаев  с чередованием  
kjc: P a d r a g a — P a d r a z a n ;  C ir in g a  — C ir in zan ;  C a d r g  — C a d rz a n  и т. д.

П ри образован и и  назван ий  ли ц  по м есту п ро ж и ван и я  с суф. -сап  п р е 
о б л а д а е т  чередование  s /s  (286 раз,  из которы х 274 приходится на с л о ж 
ную основу): G rceca  v a s  — G rcecev ascan ;  R ad o h o v a  v a s  — R adohovo- 
v a sc a n .  Ч ередован и е  /i/s отмечено в о б р азо в ан и я х  с суф. -an j- jan  и -сап. 
Д л я  сущ ествительны х с суф. -сап  такое  чередование  яв л яется  частотным. 
Оно встретилось в анализи руем ом  м а те р и а л е  44 раза ,  что составляет  
примерно седьмую часть  наи более  х арактерн ого  чередования  s/s, отм е
ченного в словах  с суф. -сап: J a n z e v  V rh  — Ja n z e v o v rsc a n ;  M es tn i  V rh  — 
M e s tn o v rscan .  Д л я  сущ ествительны х с суф. -an j- jan  т ак о е  чередование 
не явл яется  частотным, т а к  к а к  встретилось примерно в 200 р аз  меньше, 
чем чередование с/с: O brh  — O b rsa n ;  T u rsk i  V rh  — T u rsk o v rsa n  и т. д.

И з других исторических и синхронических чередований м ож н о о тм е 
тить чередование sk jc  (S t re n sk o — S tre n c a n ) ;  t jc  (K odreti  — K o d re c a n ) ;  
z d j z  (Z agozd  — Z a g o z a n ) ; s / / s  (P o d le s je  — P o d le s c a n ) ; z j { c ) l s { c )  (P ri-  
lozje — P r i lo s c a n ) ;  s t jsc  ( U s t j e — U s c a n ) ;  sk jsc  (M linsko  — M lin s c a n ) ;  
c/s  ( P r a p r o c e — P r a p r o s a n ) ;  i j j s  (S t r le t je  — S t r le s a n ) .

Ч а щ е  эти два  явления (перенос ударен ия  и ч ередование звуков) з а 
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фикси рованы  вместе: B reza  — B rezan ;  B re g  — B rezan , F r lu g a  — Frlii- 
z a n — ^ r l u z a n ;  D olsce — D o lscan  — D olscan ; V esen ik  — V esen ican ;  O sli-  
ca  — O s l ican  — O s l ican ;  H r a s t j e  — FIrascan .

В некоторы х случаях  при образован и и  анали зи руем ой  группы слов 
о тм ечается  н аращ ен и е  в производной основе (V adce  — V ad ican ,  i — н а 
р ащ ен и е) ,  н ар ащ ен и е  и перенос у дарен и я  ( V a d c e —- V a d ic a n )  или усече
ние п рои зводящ ей  основы ( L e s j e — L esan ,  j  усекается; P a r i c j a k  — P a r i-  
c jan , ak  у секается) .

Д овольн о  часто в середине слова  на  месте сочетания губных со гл ас 
ных с последую щ им /  п оявляется  эпентетический I: Socerb  — S o cerb ljan ;  
A jba  — A jb l jan ;  L ipa  — L ip ljan .  П о явл ен и е  вставного  I отм ечается  чащ е 
н ар яд у  с другими процессами: усечение прои зводящ ей  основы + 1  (Rav- 
по — R a v l ja n ) ,  перенос у дарен и я  - f /  (Dob — D ob ljan , Bohovo — Во- 
h o v l ja n ) .  Эпентетический I в наш ем м а те р и а л е  появляется  не только  п е 
ред  губными согласными, но и перед  другими. В таких  парах , к а к  и в 
п ар ах  с губными согласными, при о б разован и и  н азван и я  л и ц а  от топо
нима происходит с р азу  несколько процессов: появление  I и перенос у д а 

рения (F o s t  — F o s t l ja n ,  P o d v rh  — P o d v rh l j a n ) ,  усечение производящ ей 

основы и появление I (C resn jevec  — C r e s l j a n ) ,  усечение прои зводящ ей  

основы, появление  I и перенос у дарен и я  (C erm ozise  — C erm o s l jan ,

C resn jev ec  — C re s l ja n ) .
Н аи б о л ее  часто  j  п о является  д л я  создан ия  благозвучия , и тогда  п р ед 

ш ествую щ ий согласны й просто см ягчается  перед  /: Dol — D oljan ;  
A rclin  —  A rc l in jan ;  Izola  — Izo ljan ;  M la d je  — M la ja n  (d j / j ) .  З н ач и т е л ь 
ную группу составили  топонимы, от которы х возм ож н о дво як о е  о б р а з о 
вани е  н азв ан и я  ж и тел я ,  с /  и без него: Selo — S e l ja n  — S e lan ;  Dol — 
D o ljan  — D olan.

Суф- -{ j )cm  и -can  присоединяется  к простой п рои зводящ ей  основе 
(D eca  v a s  — D ecan , D olen je  — D o len jcan )  или к  слож ной  (D ecja  v a s  — 
D ec jev ascan ,  D o len ja  B rezov ica  —  D o le n je b re z o v ic a n ) . Ч а щ е  та к а я  с л о ж 
ная  основа об р азу ется  при помощ и соединительной гласной (P i ja v a  Go- 
гіса —  P i ja v o g o r i c a n ) , р еж е  — без нее (Bozic  V rh  — B o z icv rsan ) .

И н огда  в качестве  п рои зводящ ей  основы вы ступает  основа сущ ест
вительного, вклю чаю щ его  в свой состав три корня: S p o d n ja  N ova v a s  — 
S p o d n je n o v o v a sc a n  — N o v o vascan ;  G o ren je  M okro  P o l je  — G oren jem okro-  
po ljcan . С уф ф и ксы  - { j ) a n  и -can  могут присоединяться  к  основе любого 
из слов, входящ их в н азван и е  слож ного  или составного топонима: Z a g o r 
sk! Jak o b sk i  Dol — Z a g o rn je ja k o b sk o d o lc an  — J a k o b c a n ;  M ihovci pri V e
liki N edelj i  — M ihovcan ;  J a b lo n isk i  P o to k  — Ja b lo n isk o p o to c a n  — P o tocan .

Д о в о л ьн о  часто разн ы е  топонимы д аю т  одинаковы е наи мен ования

ж и тел я .  К  примеру, C ep lje  (о. L it i ja )  о б р азу ет  ф орм ы  C ep ljan  — C epljan . 

П оследню ю  ф орм у д ае т  т а к ж е  топоним Серпо (о. P o s to jn a ) .  К ром е ф о р 

мы C e p l ja n  от Серпо (от основы сереп-) об р азу ется  при помощ и суф. -с

н азван и е  ж и т е л я  Серепс. Ср. т а к ж е  п р и лагатель н о е  cepensk i  (от 
серьпьсь) .  Топоним Bevke (о. р. V rh n ik a )  и Bevce (о. V elen je )  даю т  ф о р 
му B evcan . В первом случае  (Bevke — B evcan)  н аб л ю д ается  чередование 
k/c,  во втором случае  суф. - Ц ) а п  присоединяется  непосредственно к осно
ве топони м а (Bevce  — B e v c a n ) .

В ряде  случаев  отм ечается  обратн ое  явление, когда  одинаково  зв у 
чащ ий топоним в разн ы х  м естах  д ае т  р азн ы е  о б р азо в ан и я  с суф. - { j )an.  
Напр., B rd a  (о. р. R ad o v lj ica )  о б р азу ет  такое  наи м ен ование  ж и теля ,  как  
B r jan .  А от топонима B rd a  (о. S loven j G rad ec )  об р азу ется  наименование  
ж и тел я  B rd ja n ,  т. е. суф. - ( j ) a n  присоединяется  к основе топонима. 
А в первой паре  отсекается  конечный согласны й основы d  (B rd a  — 
B r ja n ) .
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О тм ечается  зн ач и тел ьн ая  часть  назван ий  ли ц  по месту прож ивани я, 
когда от одного опорного топонима в одних местах  образую тся  оди н ак о 
вые назван ия , а в других — разны е. Н апр., таки е  географ ические  н а з в а 
ния, к а к  B rez jc  (о. C e rk n ic a ) ,  B rez je  ob S lonu , д аю т  наименование  ж и т е 
л я  B re z ja n  (перенос ударен и я)  — B re z l ja n  (эпентетический I и перенос 
уд ар ен и я ) .  Топоним B rez je  pri K um po lju  при о б разован и и  н азван и я  ж и 
теля  сохран яет  ударен и е  прои зводящ ей  основы, однако  п оявляется  
вставное  I (B rez jan  — B re z l ja n ) .  Топонимы B rez je  pri P o lc a n a h ,  B rez je  
pri  S lovensk i  B is tr ic i  в одной ф орм е сохраняю т ударен ие  прои зводящ ей  
основы, но появляется  /, а в другой ф орм е ф иксируется  перенос у д а р е 
ния (B re z ja n  — B re z l ja n ) .  Т аки е  топонимы, к а к  B rez je  (о. R a d o v l j i c a ) , 
B rez je  p ri  Dobu, B rez je  p ri  D obnein, д а ю т  одну ф орм у н аи м ен ования  ж и 
теля  B rez jan .  В других слу чаях  н азван и я  ж и телей , о б р азо в ан н ы е  от осно
вы опорного топонима, могут разл и ч аться  только  ударением  (B rez je  n a d  
K am n ik o m  — B re z ja n ) .

Сущ ествительные, н азы ваю щ и е  л и ц  по месту ж и тельства ,  иногда о б 
разую тся  от разн ы х  прои зводящ их  основ (от основы топонима или от 
основы п р и лагатель н о го ) :  B rez je  (о. Z a g o r je  ob S av i)  — B re z ja n  — Bre- 
zov l jan  (от основы при лагательн ого  b rezov  —  sk i) .  Т аки е  топонимы, к а к  
B rez je  pri L ipog lavu ,  B rez je  p ri  G ro su p l ju ,  об р азу ю т  наи м ен ование  ж и т е 
ля  при помощ и суф. -ес — B rezovec (от основы при лагательн ого  Ьге- 
zov-sk i) ,  топоним B rez je  pr i  P o d p la tu  об р азу ет  наи м ен ование  ж и те л я  
B re z ja n  (ср. п р и лагатель н о е  b re z ja n sk i)  — B rez ijec  (ср. п ри лагательн ое  
b rez i jsk i) .  А топоним B rez je  (о. р. M oz ir je )  д а е т  ф орм ы  B re z ja n  — B res- 
сап. О т топонима B rez je  pri B o jsnem  образуется  н азван и е  ж и те л я  Вгё- 
zen can  (от основы b rezen -sk i) .

Н о м ин ац ия  ли ц  по населенном у пункту в целом ох ваты вает  в словен
ском язы ке  значительное  количество слов' (около 10 тыс.).  Э тот  р а з р я д  
слов практически  сл о ж и л ся  одновременно с образован и ем  топонимиче
ской системы. В месте с тем процесс номинации л и ц  по местности, оче
видно, ещ е не закончился . Это связан о  не с о б разован и ем  новых н асе
ленны х пунктов, а в значительной степени с внутренними язы ковы м и  
процессами.

* См.: Slovenska krajevna imena. Ljubljana, 1985.
 ̂ См.: T o p o r i s i c  J. Slovenska slovnica. Maribor, 1976.

АХМЕД э л ь :  АГАМИ

К П С И Х О Л И Н Г В И С Т И Ч Е С К О М У  ИЗУЧ ЕН ИЮ  
Л Е К С И Ч Е С К О Й  СОЧЕТАЕМОСТИ  
(русские определительные сочетания)

Вопрос о сочетаемости сущ ествительны х с п ри лагательн ы м и  п р ед 
ставл яет  значительны й интерес к а к  с точки зрения  определения се м а н 
тических свойств сам их сущ ествительны х, т а к  и в п лане  изучения соче- 
таем остны х свойств сущ ествительны х и п р и лагательн ы х  К Н е  случайно 
поэтому создаю тся  таки е  пособия, к а к  сл о вар ь  эпитетов, в котором р а с 
кры вается  определи тельн ая  сочетаем ость  сущ ествительны х 2.

О дним из способов исследован ия  лексической сочетаемости вообщ е 
и определительной  сочетаемости в частности я в л яется  психолингвисти
ческий эксперимент. В ходе нап равленн ого  ассоциативного  эк сп ери м ен 
та  от испытуемых получаю т х а р актер н ы е  реакц ии-определения  на з а д а н 
ные стим улы -сущ ествительные

В наш ем эксперименте, который был проведен весной 1990 г. со 
студентам и Белорусского  государственного  университета , его у ч астн и 
кам  п ред л агал о сь  д ат ь  несколько  определений к зад ан н ы м  стим улам- 
сущ ествительным. Н екоторы е общие р езультаты  эксперим ента  п р е д с та в 
лены в табл . 1.
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