
адценнем, м а ю д ь  адн олькавую  э к с п р эа у н а -а ц э н а ч н у ю  аф ар б о у ку  i 
ф ун кц ы ян альн ую  н е за м а ц а в а н а с ц ь  з а  пэуным стылем. Г р аш чн а  бл!зю я 
у  сэнсавы х адн осш ах , а т а к с а м а  с т ь ш с т ы ч н а  адн ародн ы я  i т а ю я  функ- 
ц ы ян ал ьн а  не з а м а ц а в а н ы я  ф р а з е а л а п з м ы ,  як, нап ры клад , падаваць го- 
лас, даваць знаць; npaydam i i няпраудамц лю бой цаной. А днолькавую  
а ф ар б о у ку  н еад абрэн н я  i у ж ы в а л ь н а с ц ь  у  гутарковы м  стыл! м аю дь ci- 
наш м !чны я ф р а з е а л а п з м ы  бщ ь лынды, бщ ь 6i6iKi, бщ ь байды, а т а к с а 
ма (у адны м  са ceaix  значэнн яу)  сабакам сена кас'щь. Яшчэ стылю тыч- 
на адн аты п ны я  сш аш м !чн ы я  р ад ы  р азм оун ы х  ф р а з е а л а п з м а у :  кляваць  
носам, акунёу вудзщ ь, табаку важъщъ; а й н а  плача, вяроука  плача; 
хоць гаць гащ , хоць адбауляй, i г. д . С ты лш ты чнае адзш ства  у л асщ в а ,  
нап ры клад , т а ш м  кш ж н ы м  ф р а з е а л а п з м а м :  альфа i амега, краевуголь- 
ны камень; да апош няй кроплг крыв1, да апош няга дыхання, не на жыц- 
цё, а на смерць; косць ад косщ, плоць ад площ , Kpoij ад крывь; пажы- 
наць лауры , пажынаць плады. А днародн ы я у стьипстычных адн о сш ах  i 
ш м ат  я ю я  п растам оуны я  ф р а зе а л а п з м ы -с ш о ш м ы : бокам выйсц1 (вы- 
лезщ ), вомегам вы лезщ ; галава  i два eyxi, галава  садовая, м ед ни  лоб; 
ёлк1 зялёны я, ёлк1-палк1, чорт вазьм1,

З р а з у м е л а ,  не заусёды  ф р а з е а л а п з м ы ,  а б ’ядн ан ы я  у  адз!н ciHaHiMin- 
ны рад, х а р а к т а р ы зу ю ц ц а  стылю ты чнай аднароднасцю . Н ап р ы к лад ,  
ф р а з е а л а п з м  рана ц1 позна  ф у н кц ы ян альн а  не зам а ц а в а н ы , а яго ci- 
HOHiM не цяпер, дык у  чацвер  — разм оуны ; як  пщь даць i як  двойчы два  
(у адным са значэнняу) — разм оуны я, а як  бог свят (у адным са значэн- 

н я у ) — прастамоуны . Ф разеалаг1змы, а б ’я дн ан ы я  значэннем  ’вельм1 бл1з- 
ка, не т а к  д ал ё к а ,  на н язн ач н ай  а д л е г л а о д  ад  каго-, чаго-н ебудзь’ т а к 
сам а  н еадн олькавы я  па сты лявой  прыналеж насц{: перад вачам1, не за  
eapaMi, у  двух  кроках, пасГрукой  — не за м а ц а в а н ы я  за  пэуным стылем, 
пад бокам, рукой  падаць — р азм оуны я , пад носам  — прастам оуны . Я ш 
чэ больш ае  расслаен не  знаходз1м у сшашм1чным радзе, а б ’ядн аны м  се- 
май ’памерцГ, я к а я  у кож ны м  ф р а з е а л а п з м е  у ск л ад н яец ц а  розным! 
сзнсавым! i стыл1стычным! адценням!, звязаны м ! з неаднолькавы м ! 
унутраньп й формам! в ы разау :  заснуць вечным сном ■— кш ж н ы , злаж ыць 
галаву, знайсщ  м а гы у  —  ф у н кц ы ян ал ьн а  не за м а ц а в а н ы я ,  аддаць богу 
душ у, загавець душою, да Абрама на niea трапщь, адправщ ца на той 
свет, злаж ыць косщ, галавой  налаж ыць ■— разм оуны я, даць дуба, вы- 
прастаць noei, аддаць канцы  — прастам оуны я.

Н а  закан чэн н е  трэба  адзначы ць, што а б ’ектыуныя, п ад м ац ав ан ы я  
адпаведны м! колькасны м! п ак азчы кам !  сц в яр д ж эн ш  i вы вады  аб пера- 
вазе  стыл!стычнай аднародн асц ! сярод  сш аш м !чн ы х ф р а зе ал а г !зм а у  мо- 
гуць быць зроблен ы  тольк! пры наяунасц! хоць бы адносна поунага 
фразеала,г!чнага слоунш а, а т а к с а м а  сл о у н ж а  ф р а з е а л а п ч н ы х  ciH O H i- 
мау. Д у м аец ц а ,  аднак, што i стыл!стычны анал!з ш матл!к!х  прыведзе- 
ных i не пры ведзены х тут ф р а з е а л а п з м а у  т а к сам а  в а ж ю  аргумент.

1 Ж у к о в  В. П. Семантика фразеологических оборотов.— М., 1978, с. 116.
2 Гл.: Л е п е ш а у  I. Я. Этымалапчны слоушк ф разеалапзм ау.— Мшск, 1981, 

с. 31— 32.
3 Ж у к о в  В. П. Указ. работа, с. 103. '

I. Л.  Б У Р А К

К А Н К Р Э Т Ы З А Ц Ы Я  З ЛУЧН1КА I 
V СУЧАСНАЙ БЕЛАР УСКАЙ МОВЕ

В я л ж у ю  ролю у структурнай  арган!зацьп  зв я зн а га  тэксту  ады гры ва- 
юць ф а р м а л ь н ы я  сродш  сувяз!, сяр о д  як!х  найбольш  актыуным! з ’яуля- 
юцца злучн1к! i ix ф у н кц ы ян альн ы я  аналаг!. Злучн!ю  — гэта а д зш  са 
ср одк ау  в ы р аж эн н я  абагульнен ы х  сэнсава-с!нтакс!чных аднос!н пам!ж 
розным! вы казван н ям ! i ix часткам!. У зяты я  асобна, злучн ж ! не маю ць
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сам асто й н ага  сэнсу, i тольш  у кантэксце яны н аб ы ваю ц ь  пэунае лекшч- 
нае i гр ам аты ч н ае  значэнне.

З л у ч ш ш  звы чай н а  пад зял яю ц ь  на семанты чны я i с ш т а к а ч н ы я .  Д а  
семанты чны х адносяць  злучш ш , яш я  не тольш  зв я зв аю ц ь  асобныя част- 
Ki сказа ,  але  i вы конваю ць пэуную сэнсавую  нагрузку  (таш х зл у ч ш к ау  
у мове п е р а в а ж н а я  больш асць) .  С ш такш чны м ! ж  з ’яу ляю ц ц а  з л у ч н ш ,  
я ш я  у ж ы в а ю ц ц а  тольш  у я к а с щ  ф ар м ал ьн ы х  сродкау  сувяз1 i не маюць 
пэунай сэнсавай  нагрузш  (таш х  зл у чш к ау  нямнога, сярод  ix зн аходзш - 
ца i злучн ш  г). З л у ч н ш  г, выступаючы у функцьн «чыстай скрэпы», в ы 
р а ж а в  агульную  д е ю  н аяу н асщ  адносш , сувяз! пам1ж розньшп кам па- 
нентам! т эк сту ;1 ён сведчыць аб с ш т а к а ч н а й  р а у н а п р а у н а сщ  гэтых к а м 
панентау , ix а д н аф у н к ц ы я н ал ьн асщ , адносна поунай пазщ ы й н ай  рауна- 
значнасцГ  К ан к р этн ы я  ж  значэнш , патэн ц ы ян альн ы м  носьб{там яш х  
м о ж а  быць зл у чн ш  i, не д ы ф ер эн ц ы р аван ы , яны з а л е ж а ц ь  не ад самога  
зл у чш к а ,  а в ы зн ачаю ц ц а  будовай, сэнсам i функцы яй тых кам п ан ентау , 
я ш я  ён а б ’ядн оувае  у тэксце. З а у в а ж а н а ,  што асноуньшп значэнням1 
зл учн ш а i у сучаснай  беларускай  мове з ’я у л яю ц ц а  спалучальн ае , пера- 
л 1 чальн а-разм ерк авальн ае ,  супращ унае , вы ш ковае  i д алуч альн ае ,  якое 
м ае ш м ат  р азн авщ н асц ей .

П ры  спалучальным зн ачэн ш  звы ч ай н а  а б ’ядн оуваю ц ц а  непрэдыка- 
тыуныя або п р эды каты уны я  Hi к ам у ш к аты у н ы я  адзш ш , п а \п ж  BKiwi 
в ы р а ж а ю ц ц а  адн осш ы  ад н ач асо в асщ  або п асл ядо у н асщ . Асноуная роля 
у в ы р а ж э н ш  гэтых адносш  н ал еж ы ц ь  тр ы в ал ьн а -ч асав ы м  суадн осш ам  
в ы казн ш ау , я ш я  увах о дзяц ь  у скл ад  а б ’ядн ан ы х  а д з ш а к  i п ак азваю ц ь  
час i х а р а к т е р  а дн ачасо в ага  або п асл ядо у н ага  к н а в а н н я  розных з ’яу 
i падзей. П ры  адн осш ах  ад н ач асо в асщ  в ы к а зш ш  у ж ы в а ю ц ц а  у адным 
i тым ж а  часавы м  плане: Ш чабечуць i щ укаю ць птушк1 (Я. Б р ы л ь )  — 
ц яп ер аш ш  час. С вящ ла сонца, i павявау лагодны  ветрык (К. Ч о р- 
н ы ) — прош лы час. Р асквпнею ць сады. I  пакры ю цца н а ла д и ли  усхода- 
Mi калгасны я nani (Я. К о л  а с ) —• будучы час. Т ры вальн ы я  суадн ось  
ны в ы к а зн ш а у  п ак азв аю ц ь  ступень супадзення  з ’яу  i падзей  у часе: пры 
адн олькавы х  тры ван н ях  супадзенне поунае, пры н е а д н о л ь к а в ы х — част- 
ковае: Трапятал1 матыльш i гул1 мошк1 (Ц. Г а р т  н ы) — тры ван ш  ад- 
н олькавы я  (н е за к о н ч а н ы я ) , супадзенне поунае. Ш умел1 дрэвы  i пачули  
ся галасы  (К- Ч о р н ы ) — т р ыв а н ш розны я, супадзенне частковае: у 
а д з ш  з м ом ан тау  п р ац ягл а  п р а ц я к а у ш а г а  д зеян н я  у зн ш л а  новае, непра- 
ц я гл ае  дзеянне; супадал1 яны тольш  у пэуны момант, а заты м  адно за-  
кончы лася, а другое п р а ц я гв а л а  к н а в а ц ь .  А дносш ы  ад н ачасо васщ  ня- 
р эд к а  у д ак л а д н я ю ц ц а  спалучэнням1 у  той (гэты) час, у той (гэты) мо
мант, у тую (гэтую) xein iny, яш я  р а зм я ш ч а ю ц ц а  непасрэдна пасля 
зл у ч ш к а  i: АДкола слухау i у  той жа час не пераставау касщ ь (К. Ч о р- 
н ы ) .  У зляцела  ракета, i у  тую ж хв1лш у прагучал1 стрэлы (С. Б а р  а- 
н а в ы х ) .  Х лопец  неяк лйж вольна войкнуу, i у  гэты час стары каваль  
зауваж ыу яго  (А.  К у л а к о у с к ^ .  Д зверы  у  ратуши зачышл1ся, I у  
той жа момант з д вух  бакоу грымнул1 палщыянты з караб'шау у павет- 
ра  (К. Ч о р н ы ) .

П ры  адн о сш ах  п асл ядо у н асщ  в ы к а з ш ш  часцей за  усё маю ць розныя 
тр ы в ал ь н а -ч асав ы я  планы, дзяк ую ч ы  чам у  х а р а к т а р  гэтых адносш  пра- 
я у л яец ц а  най больш  вы разн а :  M ayi спы ш лася i глядзщ ь на вулщ у  
(3. Б  я д у л  я ) — прош лы i ц яп ер аш ш  час, за к о н ч а н ае  i назакон ч ан ае  
тры ванне. Ц в п у ц ь  сады, i хутка у лу зе  кветк1 заш ум яць  (П. Г л е б 
к а ) — ц я п ер аш ш  i будучы час, н езак он ч ан ае  i зак о н ч ан ае  трыванне. 
K ani выказн!к! у ж ы в а ю ц ц а  у адным i тым ж а  ч асавы м  плане i маюць 
адн олькавы я  дзеяслоун ы я  тр ы ван ш , тады  п аслядоун асц ь  вы зн ачаец ц а  
л е к а ч н ы м  значэнн ем  гэтых в ы к а зн ш а у  i ix п а р а д к а м  у тэксце, н ап р ы 
клад : Адчы няю цца дзверы, i уваходзщ ь бацька  (3. Б я д у л я ) .  Вясно- 
вая вада сышла, i паплавы  абсыхал1 (К.  Ч о р н ы ) .  Заутра уручаць  
диплом , i Н асця стане аграномам  ( 3 в я з  д а ) .  А дносш ы  паслядоун асщ  
у плане адн аго  i таго  часу могуць к а н к р э т ы за в а ц ц а  прыслоуям1 потым, 
затым, пасля, я ш я  р а зм я ш ч а ю ц ц а  н еп асрэдн а  за  зл у чш к ам  i: hu o y
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дождж i потым перастау (К- Ч о р н ы ) .  Мужчыны садзяцца, i затым 
пачынаецца размова  (П.  Г а л а в а ч ) .  У сё маучыць. I пасля даносяцца  
невы разны я гук1 (Ц.  Г а р т н ы ) .  Д л я  ускладненн я  адносш  паслядоун а-  
сщ  ум оун а-вы ш ковы м  адценнем пасля  злучн ш а i ра зм яш ч аец ц а  пры- 
слоуе тады, а зак л ю ч ал ьн ы м  адценнем — м а д а л ь н ае  слова нарэшце: 
Сымон. зн я у  ш апку i тады прысеу да стала (3. Б я д у л  я ) .  Дзесьц1 за- 
6paxani сабай , i нарэш це стала щ ха  (Я. К о л  а с).

У тых вы падках , кал1 у склад зе  а д з ш а к ,  яш я  зв язв аю ц ц а  пры д ап а -  
мозе зл у чн ш а  i, ням а суадносных в ы казн ш ау , звы чайна в ы р а ж а ю ц ц а  
адн осш ы  сумеснасщ , н ап ры клад : Радасна i шумна ш алясцяць асЫы 
(А. К у  л я ш о у ) .  Зярнят i сейбпау  чакала пад сонцам раш ш ш м зям ля  
(М. К а л а ч ы н с к i ) . Лагодны  шум трысця i лёду гулш  скрогат 
(А. В я л ю г i н ) . H ixi сад. I ваколщ а  (К. К i р ы е н к а ) .

А дносш ы  адн ачасо васщ  або п асл ядо у н асщ  щ  сумеснасщ  могуць вы- 
р а ж а ц ц а  не тольш  пам1ж дзвю м а, але- i больш ай колькасцю  розных 
ад зш ак . У таш м  разе  злучн ш  i звы чай н а  у ж ы в аец ц а  або перад  заклю ч- 
най а д зш к ай , або перад  больш ай ч асткай  ix (ак р ам я  зыходнай а д з ш ш ) :  
Лав1у наш дзядзька  нератамц i венцярам1, i сачкам1... (Я. К о л  а с ) .  
Я пазбы уся трывог, на душы. супакой, i naeoAi зш кае сумотнасць 
(П.  Т р у с ) .  Але кал1 тэты злучн ш  с т ав щ ц а  перад  кож най  з а б ’яднаны х 
а д з ш а к  (у тым л ш у  i перад  зы х о д н ай ) ,  то ён атрымл1вае новае зн а-  
чэнне — а ф ар м л я е  п ер ал1чальн а-разм еркавальн ы я  адносшы пам1ж iм i : 
Pacyi прынял1ся i клён, i рабш а  (П. Б р о в к а ) .  I кош ржал1, i лю дзё  
крычалт, i в ь ш  вауш  у  лесе  (А.  К у л я  ш о у ) .  I  вецер шум1ць. I сонца 
свецщ ь. I  птушк'ь спяваю ць  (Б. М  i к у л i ч ) .

З л у ч н ш  i рэдка  м ае  суп р ащ у н ае  значэнне. Д л я  яго кан крэты зацьп  
звы чай на  у ж ы в а е ц ц а  м а д а л ь н ае  слова  наадварот, якое р азм я ш ч аец ц а  
пасля  злучн ш а. Гэтым сродкам  сувяз1 могуць а б ’ядн оувацца  непрэды- 
каты уны я або прэды каты уны я  щ  кам у н ш аты у н ы я  а д зш ш  у тэксце, н а 
пры клад : Д зед  смяяуся i, наадварот, не зла ва у  (С. Б а р а н а в ы х ) .  
3  павыш эннем тэмпературы чыгун расш ыраецца, i, наадварот, з nani- 
жэннем ён сщ скаецца  (3 в я з  д а ) .  Кал1 працуеш, то легка i вучыцца. 
I, наадварот, кал1 вучыш ся  — намнога лягчэй  «?зе работа (Ч ы р в о- 
н а я  з м е н а ) .  С у п ращ ун ы я  адн осш ы  пам1ж ташм1 адзшкам} могуць 
ускл ад н яц ц а  а б м е ж а в ал ь н ы м  i за м я ш ч а л ь н ы м  адц ен н ям г  П ры  абм еж а-  
вальны м адценш  за  зл у ч ш к ам  i р а зм я ш ч а е ц ц а  ч асц щ а  тольш, а пры з а 
м я ш ч а л ь н ы м — спалучэнне назоун ш а або зай м ен н ш а  у ф орме роднага  
склону з пры н азоун ш ам  замест, н ап ры клад : Госц1 слухал1 i тольш зрэд- 
ку 1уст аулял1 сваё слова  (Я. К о л  а с) . Зарастаюць старыя сцежш i за 
мест ix пракладваю цца прасторныя новыя dapozi (М. Л ы н ь к о у ) .  
Стаяла щшыня. I тольк1 нейш я птушш зрэдку napym aai яе  (3.  Б я- 
д у л я ) .

1ншы раз  супрацьпастауленн е  рэал1зуецца у ф орме неадпаведнасцГ 
таго, пра  што п ав ед ам л я ец ц а  у а б ’ядн ан ы х  ад зш к ах ;  яна  вы зн ачаец ц а  
на аснове лекш чнага  значэнн я  гэтых а д з ш а к ,  нап ры клад : Лабанов1ч ха - 
цеу заснуць i не мог (Я. К о л  а с ) .  Усе ляцел1 к познай Mice, i nieod- 
ныя не eai (Я.  К у п а л а ). Д зед  Aio6iy усякую  работу. I ям у не бы ло  
дзе працаваць  (М.  Л ы н ь к о у ) .  Н е ад п ав ед н асц ь  м ож а кан крэты завац -  
ца спалучэннем тым не менш, р азм еш ч ан ы м  за  зл у ч ш к ам  i: M ayi кры ху  
недамагала i тым не менш  не сядзела у  хаце  (П. Г а л а в а ч ) .  Сам  
развязау справу, i тым не менш на сэрцы не было спакою  (К.  Ч о р 
н ы ) .  Як вщ аць, адн осш ы  н еад п аведн асщ  могуць с у п р а в а д ж а ц ц а  д ад а т -  
ковым пры чы нна-вы нш овы м  адценнем.

П ры  вынш овым значэнш  зл у чн ш а  i а б ’ядн оуваю цц а неп рэды каты у- 
ныя або прэды каты уны я щ  кам у н ш аты у н ы я  а д зш ш , пам1ж яшм1 в ы р а 
ж а ю ц ц а  пры чы нна-вы нш овы я або у м оун а-вы ш ковы я  адносшы. Асноу- 
ная роля у в ы р аж эн ш  гэтых адн осш  н ал еж ы ц ь  л е к а ч н а м у  значэнню  
слоу, яш я  у ваходзяц ь  у с к л а д  а б ’ядн ан ы х  а д з ш а к  i звы чай на  вы конва- 
юць ролю вы казн ш ау , а т а к с а м а  ш тан ац ьп  i п ар ад к у  слоу. В ядом а, што 
ш тан ац ы я, п а р а д а к  слоу i формы л а д у  д зе яс л о в а у  — выказн1кау слу-
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ж а ц ь  TbiMi сродкам ц  я ш я  д аю ц ь  м агчы м асць  р а зм я ж о у в а ц ь  пры чы нна— 
в ы ш ко вы я  i у м оун а-вы ш ковы я  адносш ы. П ар ау н :  Г'алшы дрэу цёрл1- 
ся адна аб другую  i скрыпел1 (К. Ч о р н ы ) — пры чы нна-вы ш ковы я а д 
носшы, п рам ы  п а р а д а к  слоу, ш тан ац ы я  пры чы ннага  абгрун таванн я  ад- 
ной а д з ш ш  i в ы ш ку  другой адзш ш . 31рнуу тады дзед на злоуленага  
ментуза — i ледзь не сам леу  (М. JI ы н ь к о у ) — ум оуна-вы ш ковы я а д 
носшы, адваротн ы  п а р а д а к  слоу, ш та н а ц ы я  абум оуленай  матыв1роуш 
адной а д з ш ш  i в ы ш ку  другой адзш ш . Ф ормы  л а д у  д з е я с л о в а у — вы каз- 
ш к а у  ( а б в е с ц а г а — д ля  пры чы нна-вы ш ковы х i ум оунага  або загадн а -  
га — д ля  у м оун а-вы ш ковы х  адносш ) асабл1ва в ы р азн а  рэал1зую цца пры 
а б ’я д н ан ш  прэды к аты ун ы х  i кам у ш к аты у н ы х  а д з ш а к  у тэксце, н а п р ы 
клад: Ж онка yixa  так лиргае, i Л укаш  адразу звяу  (Я- К о  л а с ) .  Д а- 
вайце прогуляем ся па святочнай вулщ ы , i адразу палепш ыцца настрой 
(К. Ч о р н ы ) .  Човен ш зка  апусцщ ся у  ваду. I  кожны р ух хлопцау  
стар небяспечным  (Я.  М а у р ) .

Прычынна-вын{ковыя адносш ы  могуць к а н к р эты за в а ц ц а  прыслоуям1 
таму, загэтым, адтаго, я ш я  р азм я ш ч аю ц ц а  неп асрэдн а  за  зл у ч ш к ам  i, 
н ап ры клад : Л1сце на бярозе трапяталася i таму ш ум ела  (Т. Х а д к е -  
в 1 ч ) .  А дусю ль з ’язджалься на шрмаш сяляне, i загэтым заусёды тут 
было ш умна i лю дна  (К.  Ч о р н ы ) .  Па небе паузл1 хмары, хавал1 м е
сяц, i адтаго па зямл1 плыл1 чорныя цеш  (П. Г а л а в а ч). Гэтыя пры- 
слош с л у ж а ц ь  важ н ы м  сродкам , у  я ш м  зм еш чан а  i надеж н ы м  чынам 
п ад к р эсл ен а  абагульн ен ае  у к азан и е  на пры чы ннае значэнне  пап ярэдн яй  
адз1нк]. У м яш чаю чы  увесь змест гэтай адз1нк1 i уводзячы  яго у другую 
адз1нку, я к а я  мае в ы ш ко в ае  значэнне, яны  у скл ад н яю ц ь  гэта значэнне, 
тр ан сф ар м у ю ц ь  сам у  адзш ку , надаю чы  ёй х а р а к т а р  д а д а т к о в а г а  паве- 
дам лен н я ,  ад  чаго яна  м ае  п адставу  квал1ф № авацца я к  д ал у ч ал ь н ая .

П ры  д ал у ч ал ь н ы м  значэнн1 зл1учн1ка i а б ’ядн оуваю ц ц а  непрэдыкатыу- 
ныя або п ауп рэды к аты ун ы я  щ  п рэды каты уны я , а т а к с а м а  камун1ка- 
тыуныя адз1нк1, пам1ж я к 1м 1 могуць в ы р а ж а ц ц а  сам ы я  разн астай н ы я  
в1ды д ал у ч ал ьн ы х  адносш. Д л я  ды ф ерэн цы яцьп  гэты х аднос1н у  сучас- 
най б ел ар у ск ай  мове пры- зл у ч ш к у  i звы ч ай н а  у ж ы в а ю ц ц а  адп аведны я  
д ап ам о ж н ы я  'сродк1. Так, н ап ры клад ,  ч асщ ц ы  нават i асабл1ва сл у ж ац ь  
для  аф арм лен н я  д ал у ч ал ь н а -в ы л у ч ал ь н ы х  аднос1н пам1ж розным1 адз1н- 
K a w i :  Х лопец  быу высо/а i нават прыгожы  (Я. К о  л а с). Сонцу раду- 
ю цца усе, i асабл1ва птушк1 (3. Б я д у л  я ) .  Д рэвы  н1бы у здранцвенш  
маукл1ва стаял1 л я  буды нкау, i нават старая ас'ша бездапамож на■ апу- 
сцы а  сваё заусёды  неспакойнае л1сце (А. С т а х о в  i n ) .  Не чуваць га- 
ласоу у вёсцы. I асабл1ва y ixa  у лесе  (Я. М  а у  р ) .

Ч а с ш ц а  то д а п а м а г а е  а ф а р м л я ц ц  д а л у ч а л ь н а -а б м е ж а в а л ь н ы я  адно- 
с iны : М ацей тольш першы раз вы йш ау на поле i то быу хворы  ( Ц ё т -  
к а ) .  На пачэсным гэтым месцы садз1уся госць  —  i то не кожан 
(Я.  К о л а с ) . Агонь тольш у  адной хаце, i то, в1даць праз акно, па- 
сцель сцелю ць  (К- К р  а п i B а) .  У каня шмат сыы. I  то ён часта стам- 
ляецца  ( Б . М Ч к у л 1 ч ) .

П ры  д ап а м о зе  ч асц щ ы  вось i я е  разм оун ы х  в ар ы ян тау  вот, от' 
а ф ар м л я ю ц ц а  дал у ч ал ьн а-вы н !ко вы я  аднос1ны (звы чай н а  naMixc прэды- 
катыуным1 або кам у ш каты у н ьп Ч  адз1нкам1), н ап р ы к л ад :  Ночы зш кае  
цень. I вось id3em, загледзеуш ы ся у  мару, у  будучы ню  (М. Т а н к ) .  
Устав сяло на трубны гук, спяшыць к ж ывёлш е сваёй, i вот раздауся  
рык i грук  карор, авечак i евш ей  (Я.  К у п а л а ) .  У ельш к, здаецца, 
нельга было убщ ца. I  от адтуль за ф урманкали увесь час наз1рау чала- 
век  (К.  Ч о р н  ы ) .

Пры нечаканы м  або раптоуны м  в ы ш к у  у ж ы в а е ц ц а  прыслоуе раптам: 
Там жа чалавек, i раптам чужы (Т. Х а д к е в 1 ч ) .  У вёсцы панавала  
цииыня. I  раптам у  канцы  вулщ ы  пачулася песня  (С. Б  а р а н а в ы х ) . 
Сядзеу, маучау, спусщ уш ы  вочы, i раптам смех яго затрос, аж захадзщ  
шрпаты нос; сядзщ ь на печы i рагоча  (Я. К о л а с ).

П ры слоуе  наогул  у ж ы в а е ц ц а  д л я  аф ар м л е н н я  п адагульн ення  пры 
д ал у ч а л ь н а -за к л ю ч а л ь н ы х  адн о сш ах  пам1ж розным! .адзш к ам ц  напры-
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клад: С цепку дужа хочацца пабачыцца з А ленкаю  i наогул пабыць до
ма  (Я. К о л а с ) .  Старожка Ганна часам1 заходзщ ь для  сяшх-ташх 
паслуг, i наогул яе не цяжка сустрэць i пагаманщ ь з ёю (Я- К о л а с ) .  
На цагельню  партызаны заходзы1 i заязджал1, але не стаял1 тут. У па- 
сёлку магл1 быць i eopaei. I  наогул yi м ала якая нечаканасць можа зда- 
ры цца  (У.  П а у л а у ) .  Д л я  аф ар м л ен н я  падагульнення  у ж ы ваец ц а  
так с а м а  м а д а л ь н ае  слова значыць: Мног1я eidbi флоры знаходзяцца пад 
пагрозай знйшчэння, i, значыць, належ аць ахове у заканадаучым парад
ку  ( З в я з д а ) .  Трусл1вы чалавек заусёды чаго-небудзь бащ ца, i, зна 
чыць, у цяж кую xeiA iny ён можа пайсщ  на здраду  (М. Л  ы н ь к о у ) .

А н аф ар ы чн ы я  зай м ен ш ш  гэта, тое сл у ж ац ь  д л я  аф арм лен н я  далу-  
ч ал ь н а -а зн ач ал ь н ы х  адносш  пам1ж розным] адэш к ам ц  нап ры клад: Сы- 
мон пла ка у  i гэтага не пры кмячау  (А. Ч а р н ы ш э в i ч ) . За кр и ч а ла  
нейкая т уш ка , i у  тым кры ку адчуваецца неспакой  (Л  i М ) . Вул1ца  
была пустая. I  гэта здз1вйла МШту (П. Г а л а в а ч ) .  Т аш я  адносш ы  
у ск л ад н яю ц ц а  акал]чнасны м  адценнем, кал] непасрэдна  за  зл у ч ш к ам  
р азм я ш ч а е д ц а  а н аф ар ы ч н ае  прыслоуе так (гэтак): Стражшш n a d xa n u i  
зняволенага  пад naxi i гэтак павалакл1 у кал'идор (Б. С а ч а н к а ) .  
Калй адно знаходз1у, ды к другое патрэбна ужо было ш укаць. I  так пау- 
века у  илэрым неспако1 пры ш лося шчасце здабываць  (А. А с т р э й к а ) . 
Д л я  кан крэты зац ьп  д ал у ч ал ь н а -д ап ау н я л ь н ы х  адн осш  п ер ав аж н а  па- 
м!ж  прэды каты уны м ] або кам уш каты уны м ] а дзш к ам ]  у ж ы в а е ц ц а  спалу- 
чэнне акрамя таго, апрача таго: Дали Вольцы  прэм1роуку за  лён, i, 
апрача таго, ёй належ ала процантная надбаука пры аплаце працадзён  
натураю (А. К у л а к о у  с к i ) . Рыбы у  возеры мала. I, акрамя таго, не 
хочацца яе лавщ ь  (М. М а ш  а р  а ) .

Б езум оун а, розны я д ад а т к о в ы я  сродш  па-розн ам у  цягацею ць да  
зл у чш к а.  Н екаторы я  часц щ ы , м ад ал ь н ы я  словы, прыслоу], асобныя спа- 
лучэнн] могуць не тольк] ка н к р эты за в а ц ь  значэнне зл у чш к а,  але  i caMi  
н ярэдка  пры м аю ць на сябе яго функцыю. Н ап р ы к лад ,  у канструкцыях: 
Н а дварэ было цёпла, нават парна  (Ц. Г а р т  н ы ) . Д обра быць адна- 
му $ дарозе, асабл1ва тады, кал1 надвор’е спрыяе табе, а на сэрцы спо
койна  (Я. К о л а с ) .  Усюды yixa, тольк1 патрэсквае агонь (К.  Ч о р -  
н ы) .  Б ы ла нядзеля, значыцца, дзень вольны  (У.  К  а р п а у) .  Яны мау- 
чал1, таму час цягнууся м арудна  (А.  А с i п е н к а ) . Я ркая паласа  свят- 
л а  ш уганула  з адчыненых дзвярэй. Потым на м алочнабелай eidnaye  
паяв1уся цень (А. A c  i п е н к а )  — часц щ ы  нават, асабл1ва, тольш, м а 
д ал ь н а е  слова  значы цца,, прыслоу] таму, потым вы ступаю ць у функцьп 
зл у чш к а.  П ры  у ж ы в а н ш  зл у ч ш к а  i з TaKiMi i ш ш ы м] д ап ам ож н ы м ] 
сродкам] у твар аю ц ц а  адносна свабодны я спалучэнш , я ш я  часта  праяу- 
л яю ць  схш ьнасць  да  устойл]васщ  i л егка  п ераходзяць  у састаун ы я злуч- 
Hiici  (н апры клад , i то, i таму). С яр о д  вучоных ням а пакуль  адз1нага по- 
гляду  наконт  таго, што у т в а р ае ц ц а  у выгпку спалучэння зл у чш к а  з 
у дакладн яю чы м ] яго значэнне розным] словам]. Ч асцей  за  усё падобныя 
спалучэнн] адносяць д а  злучн ]кау  аналН ы чн ай  структуры, д л я  я ш х  ха- 
р актэр н а  «тэндэнцыя д а  р а зм е р к а в а н н я  функцый пам1ж састауным] 
элем ен там ]»2. Н е вы п адкова  у Taxix злучн1ках асноуным к в ал ]ф ]катар ам  
с е м а н т ы к а -с ш т а к а ч н ы х  аднос]н з ’яу л яец ц а  д р у п  элемент, а першы э л е 
мент (щ  у л а с н а  злучн]к i) з а х о у в а е  за  сабой ролю  «чыстай скрэпы»3 
(нап ры клад ,  i значыць, i потым, i тады). У ш ш ы х в ы п ад к ах  функцьп 
п ам !ж  састауным] элем ентам ] р а зм е р к а в а н ы  недастаткова  строга, па- 
кольк] семантычны квал ]ф ]катар  тольк] варЧруе, у д ак л а д н я е  ni дубл1- 
руе значэнне апорн ага  зл у ч ш к а  (н апры клад , г вось, i тольш, i тым не 
м е н ш ). Н екато р ы я  даследчы ш  л]чаць, што спалучэнн] тыпу i таму, и 
значыць, i вось скл ад аю ц ц а  са з л у ч ш к а  i i слова, якое  у д ак л а д н я е  яго 
з н а ч э н н е 4. 1ншы раз в ы к азв аец ц а  дум ка ,  што у ж ы в ан н е  р азнастайны х  
п б р ы д н ы х  слоу пры невы творны х злучн]ках  д ля  больш ай ix дыферэн- 
цыяцьп прыводз]ць д а  утварэння  с к л а д а н ы х 5 або с а с т а у н ы х 6 злучш к ау .

3 ан ал ]зу  вщ аць, што пап аун енне  класа  зл у ч ш к а у  з ’яу л яец ц а  
акты уны м  працэсахМ у  р а з в щ щ  гр ам аты ч н ага  л а д у  сучаснай  беларус-
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к а й  мовы. Гэты п рац эс  адб ы в аец д а  у BbmiKy пераходу у р а з р а д  злуч- 
ш к а у  асобны х спалучэнняу  зл у ч ш к а  з удакладняю чы м1 яго словами 
Н е к а т о р ы я  спалучэнш  яш чэ зн ах о д зяц ц а  у  пераходным с т а н о в ш ч ы  на 
ш л я х у  д а  зл у ч ш к ау , i гэтым тлум ачы ц ц а  аднясенне ix розныхп даслед-  
чы кам ! д а  састаун ы х  зл у ч ш к ау  або д а  спалучэння зл у ч ш к а  з уд ак л ад -  
няю чы м  яго словам  (у «Русской грам м ати к е»  —  1980 т а ш я  словы н а з в а 
ны лекшчным1 к а н к р э т ы за т а р ам 1 ) .

1 Гл.: Грамматика современного русского литературного языка.—  М., 1970, с. 664, 
667; Проспект «Русской грамматики».—  М., 1972, с. 124— 125; Русская грамматика.— 
М., 1980, т. 1, с. 713—720.

2 Проспект «Русской грамматики».— М., 1972, с. 124.
3 Там же.
4 Гл.: Х о л о д о в  Н. Н. Сложносочиненные предложения в современном русском 

языке.— Смоленск, 1975, с. 58; П р и я т  к и н а  А. Ф. Об отличии союза от других свя
зующ их слов.— Русский язык в школе, 1977, № 4, с. 105— 106.

5 С е р е б р я н а я  Ф. И. К вопросу о формировании сложных сочинительных сою
зов на базе непроизводных.— Исследования по современному русскому языку, 1970, 
с. 227.

6 Р о г о ж  и и к о в а Р. П. Служебные слова и принципы их лексикографического 
описания.— М., 1974, с. 11.

Л.  Г. ЯЦ КЕ ВИ Ч

О Р А З Г Р А Н И Ч Е Н И И  ЛЕ КС ИЧЕ С КОЙ
И С Л О В О О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  МНОГОЗ НАЧНОСТИ СЛОВА

Вопрос о семантическом  тож дестве  слова  в современном я зы к о зн а 
нии дискуссионный. И звестны  две попытки, противополож ны е по своему 
нап равлени ю , но едины е в стремлении снять эту проблему. С одной 
стороны, в р ам ках  исторической лексикологии и м ела  место крайняя 
точка зрения  на явл ен и е  омонимии —  теоретически о тр и ц ал ась  омони
мия, возни кш ая  в р езу л ьтате  р а с п а д а  полисемии слова. П р и н ц и п и ал ь 
ных сторонников этого в згл я д а  сейчас немного, но в л екси кограф и че
ской п р акти ке  такой  подход нередко сохраняется , т а к  к а к  ф а к т  р а с п а 
д а  полисемии не всегда  фиксируется  словарям и . С другой стороны, в 
структурном  и при кладн ом  язы козн ан и и  получила распространение  про
ти во п о л о ж н ая  точка зрени я  — о тр и ц ал ась  полисемия; неоднозначность 
слова  в лю бом случае  ин терп ретировалась  к а к  омонимия. И ссл ед о вате 
л ям  казалось , что д л я  координации м еж ду  естественными и искусствен
ными я зы к ам и  необходимо свойства искусственного, контекстно свобод
ного я зы к а  расп ростран и ть  на естественный.

Н аи б олее  плодотворны м является  такое  описание лексической ом о
нимии и полисемии, в котором эти явления  р ассм атр и ваю тся  на фоне 
лексико-семантической  и грам м атической  систем конкретного я зы ка  и 
до к азы вается  их в н у тр и язы к о в ая  качественная  неоднородность. Т ак  
тр актуется  этот вопрос в рабо тах  А. И. Смирницкого, В. В. В ин оградо
ва, О. С. Ахмановой, Д .  Н. Ш м елева .  П оскольку  и при омонимии, и при 
полисемии речь идет о неоднозначности слов, ведущ им явл яется  сем ан 
тический критерий: омонимия п ред п олагает  совершенно различны е з н а 
чения, полисемия — определенную  сем антическую  общность. П онимая 
зы бкость и необъективность семантического критерия, сф о рм ули рован 
ного в таком  общ ем  виде, многие и сследователи  стремились учитывать 
ф о рм альн ы е  показатели ,  сопутствую щ ие омонимии. Н о эти ж е  п о к а з а 
тели в р яде  случаев  бы ло возм ож н о  использовать  и при х арактеристике  
полисемии слова, поэтом у о казалось , что считать их д и ф ф ер ен ц и ал ьн ы 
ми нельзя.

В озм ож ен  д р у го й  путь преодоления необъективности семантического 
к р и т е р и я — уточнить и кон кретизи ровать  понятие семантической б ли зо
сти. Д . Н. Ш мелев внес значительны й в к л ад  в реш ение этой проблемы. 
Вместо теории «общего значения»  слова, которая  не в ы д ер ж и вает  кри
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