
ных ад  асновы абстрактн ы х  н а зо у ш к а у  з су ф ж сам  -осць, яш я  в ы р а ж а 
юць пачуццц стан з адм оунай  у б олы п асщ  вы п ад кау  аф арбоукай  
(злосць  — з л а с л 1 в ы ) .

1 Г рам аты ка беларускай мовы.— М шск, 1962, т. 1, с. 201— 203.
2 Д алей ш ы я спасы лю  на Т С БМ  даю цца у  тэксце (у д у ж к ах ): перш ая л1чба — том, 

др у гая  — старонка.
3 Ш а н с к и й  Н.  М. ,  И в а н о в  В.  В., Ш а н с к а я  Т. В. К раткий этимологический 

словарь русского язы ка.— М., 1971, с. 490.
4 Там ж а, с. 342.

3 . М. К У Д Р Э И К А  

НЯПОУНЫ Я С К А ЗЫ  У БАЙКАХ КАН ДРАТА КРАП1ВЫ

Як вядом а , асноунай ка м у н ж а ты у н а й  ад зш к ай  мовы з ’яуляец ца  
сказ .  П ав о дл е  н а я у н а с щ  галоуны х i д ад а н ы х  ч лен ау  простыя сказы  
д зе л я ц ц а  на поуныя i няпоуныя. « Н я п о у н ы м  пры нята  н азы вац ь  т а ш я  
сказы , у яш х  ф а р м а л ь н а  адсутш чае  адзш  або н екальш  ч лен ау  сказа ,  
што п а д к а зв а е ц ц а  а б с т а в 1н а м 1 разм овы , кан тэкстам  щ  уласным1 лек- 
сж а-грам аты чны м 1 сродкам1 с к а з а » 1. П а  значэнню гэтыя сказы  заусё- 
ды  павш н ы  быць ясным! i зр азу м ел ы м ц  ш ак ш  мова не вы кон вала  б 
сваёй  асноунай функцьп — кам у ш каты у н ай . С ф ера р асп аусю д ж ан н я  
няпоуных с к а з а у  •— гу тар к о в ая  мова.

Н еп ау н ата  с к а за  — пан яц ц е  грам аты чнае . А дсутнасць аднаго  щ не- 
кал ь ш х  ч лен ау  с к а з а  у  б о лы п асщ  в ы п ад кау  з ’яу л яец ц а  с ш т а к а ч н а й  
нормам; гэта  адсутнасць  абум оулена  щ  тым, што няпоуны сказ  увахо- 
дз1ць я к  ч астка  у  ск л ад  больш  с к л а д а н а й  канструкцьп, прычым члены, 
як1я у  iM адсутш чаю ць, ёсць у другой частцы гэтай канструкцьп, ni 
тым, што адсутнасць пэун ага  члена — структурная  асабл!васць  гэтага  
с каза .  Н япоуны я  сказы  сустр ак аю ц ц а  п е р а в а ж н а  у ды ялогу , што абу 
м оулена цеснай сэнсавай  сувяззю  пам1ж яго р эп лш ам к  Н а  м атэры яле  
д ы я л о га  больш  свабодна  могуць быць п раанал1заваны  умовы пропуску 
розных членау  с каза  — я к  галоуных, т а к  i даданы х, як  адн аго  члена 
с каза ,  т а к  i некальш х. П р ап у ш ч ан ы я  члены часам  устанаул{ваю цца з 
кантэксту , а часам  кан тэкст  п а д к а зв а е  тольш  ix агульнае  значэнне, 
д зякую ч ы  чам у  няпоуны я сказы  могуць не мець той кан кр этн асщ  з н а 
чэння, я к а я  ёсць у поуным сказе. У тым выпадку, Kani няпоуны сказ  у 
ды ялогу  будзе незразум елы м , субяседн!к заусёды  м ож а у д ак л а д н щ ь  яго 
значэнне, зад аю чы  п ы тан ш  i вы слухоуваю чы  адк азы  на ix. Значы ць, ix 
у ж ы ван н е  вы зн ачаец ц а  ш туац ы яй  моуных знос1н.

С ап раудн ы м  м ай страм  д ы ялогу  м ож н а  н азвац ь  К а н д р а та  K p a n iB y .  
Я к  саты ры к i гумары ст, ён р а з м а у л я е  з чытачом на вельм! зр азу м ел ай  
i бл1зкай ям у  мове. Ж ы в о е  гу тарк овае  слова  з ’я у л яец ц а  той ж ы ва-  
творнай  крын{цай, без якой  нем агчы м а  сабе  уяв!ць творчасць К а н д р а 
т а  К раш вы .

Я ркай  асабл1васцю б ае к  К. К р а ш в ы  з ’яу ляец ц а  частае  у ж ы 
ванне с ш т а к а ч н ы х  форм вуснай мовы з яе л а к а ш з м а м ,  пропускам!. 
Н ай б о л ьш  п аш ы р ан ы  у  яго творах  няпоуны я сказы  з прапуш чаны м  
дзейн1кам.

С ам астой на  у ж ы в а ю ц ц а  няпоуны я сказы , асабл}васцю  структуры 
яш х  з ’яу л яец ц а  адсутнасць  в ы казн ш а. Гэты тып с к а з а у  т а к с а м а  харак- 
тэрны  д ля  гу тар ко вай  мовы.

— Т рэ д а  л ад у  прывесщ  CBiHHi,—
С к а зау  р аз м уж  д а  гаспады ш ,—
К арм щ ь пара, але якога?
— Д ы  уж о ж  няйначай, як  Р удога  2.

Д ы  ужо ж няйначай, я к  Р уд о га  кар м щ ь .  Н яп о у н ая  кан струкцы я  «Ды 
у ж о  ж  няйначай , як  Р у д о га»  су адн о сщ ц а  з поуным безасабовы м  с к а 
зам , на аснове якога  у стан аутп ваец ца  выказ4пк.

2 Зак,- 274 33



У кан струкц ы ях  з н езам еш чан ай  п азщ ы я й  гал о у н ага  члена щ  яго 
частк1 асноуны сем анты чны  акц энт  п ад ае  на  д ад а н ы  член, у гэтым вы 
п ад к у  на дап ауненн е. 1мплщ ы тна м о ж а  вы ступ аць  частк а  галоунага  
член а  у п э ун а-асаб овы х  сказах .  Вось ды ял о г  п ам !ж  М у р аш к ай  i Ж у 
ком у байцы « М у р аш к а  i Ж у к » :

— Хто не працуе, той не есць.
—  Д а в ай , давай! Работа  дурн яу  лю бщ ь (273).

Д а в а й ,  д а ва й  пр а ц уй !  1мплщ ы тна в ы р а ж а н а я  ч астка  в ы к а зш к а  «пра- 
дуй» пры э к с п л щ ы р а в а н а й  частцы  «давай» у стан ау Ж в аец ц а  з папярэд- 
няй  р э п л ш  ды ялога .

М Ж м а л ь н а  поуным ад н асастаун ы м  сказам  часта  вы ступае канст- 
рукц ы я, я к а я  с к л а д а ец ц а  з аднаго  галоун ага  члена. Я н а  суадн осщ ц а  з 
няпоуным ск азам , у яш м  галоуны  член с к л а д а ец ц а  з дзвю х частак:

Д ы к  я вось л я ж у  ды  гарую :
Як ж а  сабраць мне збрую ?
•— А ты  загадай , каб знеслг
—  Ой, гэта д о у п я  песш!
—  П аспявай  — не паш кодзщ ь.
— З а г а д в а у — ш як не вы ходзщ ь (259).

З а г а д в а у  зн ес щ  —  ш я к  не вы ход зщ ь.  У няпоунай канструкцьп  « З а г а д 
в а у — ш я к  не вы ходзщ ь»  )м плщ ы тн а  в ы р а ж а н а я  частка  гал о у н ага  ч ле
на  (в ы к а зш к а )  «знесщ » пры эк сп л щ ы р а в а н а й  п ерш ай  частцы « за г а д 
вау»  л ёгка  у с тан ау Ж в аец ц а  з кантэксту. У п адобн ы х кан струкцы ях  
1мплщ ытна вы ступ ае  частк а  гал о у н ага  члена а д н а с ас т а у н а га  сказа ,  вы 
р а ж а н а я  ш ф ш ггы вам  пры  эк с п л щ ы р а в а н а й  другой яго частцы, выра- 
ж а н а й  мадальным1 дзеясловам1 магчы, хацець:  « Р а с к а зв а й ,  што чу- 
ваць,-— Б р ато чак ,  не магу» (157). Р э д у ц ы р а в а н а я  частка  в ы к азш к а  пад- 
к а зв а е ц ц а  з кантэксту .

В ы к а з ш к  м о ж а  вы ступ аць  1мпл1цытна i у  ияпоуны х сказах , у як1х 
увесь сэнс п а п яр э д н яга  в ы к а зв а н н я  скан ц эн тр аван ы  у  адмоу1 не: «Пят- 
роу, ты сш ш ?» Ён ш эпча: «Н е» (343). Ва ycix пры ведзены х п ры кладах  
адсутны я члены с к а з а  ап у скаю цц а, пакольк! т а к  щ  1накш назван ы  у 
п а п яр э д ш м  тэксце  i у зн а у л я ю ц ц а  з кантэксту.

С устр ак аю ц ц а  няпоун ы я двухкам п ан ен тн ы я  адн асастау н ы я  сказы  з 
{м ш пцы раванай  паз1цыяй д ап ау н ен н я  пры э к с п л щ ы р а в а н ы м  галоуным 
члене. С ем ан ты чн ае  узн ау л ен н е  р эд у ц ы р ав ан ага  к а м п ан ен та  адб ы ваец 
ца  сш тагм аты ч н а :  « З а  к в а т э р у  п л а щ ш  ж ак ту ?  — Не, н1кому не плачу» 
(392).

У д ы ялогу  м ова адн аго  з п е р с а н а ж ау  не з а л е ж ы ц ь  ад  мовы друго- 
га, але  рэпл1к1 д ы ял о га  ц есна  зв я за н ы  пам1ж сабой. 1менна сэнсавая  
сувязь  — гал о у н ая  пры чы на у ж ы в а н н я  у д ы ялогу  няпоуных сказау :

Вось р аз  щ зе  прастак з двар а.
Касцю мчы к, гальш тук, папяроска.
—  Дуды? — пы тае нёзка,
—  Д ы  мне пара... (279)

Д ы  мне пара  ici{i. П ы тан н е  «К уды ?»  зр а зу м е л а  i без сувяз1 з п ап яр э д 
ш м  сказам . А д н ак  ж а  кан струкцы ю  «Д ы  мне пара.. .»  м ож н а зразум ець  
тольк! у сэнсавы м  а д зш ств е  з папярэдн1м! сказам1. У гэтым п ры кладзе  
экспл1цытна в ы р а ж а н а  д ап ау н ен н е  i частка  гал о у н ага  члена (выказн1- 
к а )  пры {м п лщ ы раванай  другой  частцы  в ы к а зш к а ,  я ш  л ёгка  узнав1ць 
з п ап яр э дн яга  кантэксту .

Х ар актэр н ы м  д л я  стылю  баек  К р а ш в ы  з ’я у л яе ц ц а  i тое, што д ы я 
лог  ш ы рока  в ы кар ы сто у в аец ц а  i у ау тар ск ай  мове па  ты пу  «пытанне — 
адказ» , што збл1ж ае яе  з м овай  чытача. I тут  д ы я л о г  вы кон вае  важ н ую  
э к с п р э а у н а -с т ы л к т ы ч н у ю  функцыю. Н япоуны я  сказы  у т аш м  ды ялогу  
н яр эд к а  н а га д в аю ц ь  сабой  с к а зы -ад казы ,  у  як1х в ы р а зн а  в{даць п а з ь  
цыя аутара .

Я к  бачым, няпоун ы я с к а зы  па сваёй структуры  н а л е ж а ц ь  д а  тых
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ж а  ты пау  сказау ,  што i поуныя, але  не маюць тых щ  ш ш ы х ч лен ау  
с каза ,  я ш я  х а р а к тэр н ы  д л я  структуры двухсастауны х щ  адн асастау н ы х  
сказау . У н екаторы х  з ix могуць адсутш чац ь  як  галоуны я, т а к  i д ад а -  
ны я члены ск аза .  С ярод  двухкам панен тн ы х няпоуных с к а за у  у б ай ках  
К. К р а ш в ы  р асп а у с ю д ж а н ы  канструкцьп з 1мплщытнай п азщ ы яй  га- 
л о у н а га  ч лена ui яго частш , з 1мплщытнай п азщ ы яй  дап ауненн я, з iM- 
п л щ ы тн ай  п а зщ ы я й  акал!чнасщ . Д ы я л о г  — адзш  з в аж н ы х  стылштыч- 
на-экспрэш уны х сродкау  мовы, я ш я  х ар актэр н ы  д ля  К. К раш вы -бай -  
K a n i c u a .  В ы сокая  п а т р а б а в а л ь н а с ц ь  вядо м ага  б ай к аш сц а  д а  мовы сва- 
i x  творау , яго  умение бу давац ь  ды ялог  робяць творы  К а н д р а т а  К р а 
ш вы  даступньшп чытачу, вельм! выразным1 паводле щэп

1 Г рам аты ка беларускай мовы: C iH TaK cic.—  MiHCK, 1966 , т. 2 , с. 4 5 1 .
2 К а н д р а т  К р а п i в а. Збор  творау .— М ш ск, 1974, с. 88. Астатн1я спасылю  на 

гэтае вы данне дадзены  у тэксце ар ти к у л а  (у д у ж к ах ).

Е. А . Д М И Т Р И Е В А  

СПОСОБЫ ВЫ РАЖ ЕН И Я ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ  
В РАННЕЙ л и р и к е  б . л . п а с т е р н а к а

О лицетворение к а к  троп возникло ещ е в мифологической античной 
ли тературе , ко то р ая  п е р е д а в ал а  язы ческое восприятие мира человеком. 
«В этом естественном родовом отношении человека к  природе есть не
посредственным образом  его отношение к  человеку, а его отношение к 
человеку  есть непосредственным образом  его отношение к природе» *. 
П о  мнению J1. И. Тимоф еева, «миф м етаф ори зи ровал  р е ч ь » 2. Вот поче
му олицетворение т а к  хар актер н о  д л я  устного народного творчества. 
Н о н в л и тературе  чем сильнее потребность поэта вы рази ть  субъ екти в
ное отношение к действительности, тем необходимее вернуть речь к  ее 
первичному состоянию.

В русской поэзии эта  фигура получает  ш ирокое распространение  в 
составе  м етаф оры  у  р о м ан ти к а  В. А. Ж уковского . Много олицетворе
ний в лирике  Ф. И. Тю тчева  и А. А. Ф ета. В н ач але  XX века  многие 
поэты считали  человека  частицей природы, полагая , что м ера р аство р е
ния в природе определяет  его ценность. П одобное восприятие действи
тельности м ож но объяснить обращ ени ем  русской интеллигенции к я з ы 
честву, ее ж ел ан и ем  вы рваться  из «клетки» канонизированного  х р и 
стианства , сблизиться  с народом , приняв его миропонимание, в кото
ром  сохранялись  еще многие дохристианские представления  о природе. 
Н а  наш  взгляд , интерес к олицетворению  связан  еще и с таки м  при
емом в литературе, который В. Ш кловски й определил к а к  остранение.

И з-за  «тесноты стихового ряда»  (Ю. Тынянов) в заим овлияни е  слов 
в поэзии сильнее, чем в прозе, следовательно , тропы возни каю т в ней 
чащ е. Р а н н я я  ли ри к а  Б. П а с те р н а к а  перенасы щ ена м етаф орам и . Тропы 
н ак лад ы в аю тся ,  пересекаю тся. В одном из писем поэт при знавался , что 
он «любил схваты вать  этот  стремительно взвихренный мир и п ереда
вать  его» 3. Д и нам и чность  — основная черта  поэтики Б. П астерн ака .  
Л ю ди , вещи, п ей заж  в его стихах никогда не находятся  в состоянии 
покоя.

Несметный мир семенит в месмеризме,
И  только ветру связать,

Ч то лом ится в ж изнь и лом ается  в призме,
И  радо  играть в слезах 4.

Д в и ж ен и е  — жизнь. Л ю бой  дви ж у щ и й ся  предмет о б л а д а е т  хотя бы 
этим свойством живого. Д а л ь н е й ш е е  олицетворение ■— н аделен ие  пред
мета  психическими свойствами человека  —  было естественным и необ
ходим ы м  продолж ением  такого  поним ания  движ ени я . О лицетворение —- 
фигура, которой Б. П ас те р н а к  пользуется  охотнее всего.
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