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В БЕЛОРУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ

В статье рассматриваются особенности реализации в текстах белорусских народ
ных сказок семантических вариантов категории цели -  назначения и объектно-целевого 
значения. Представлены синтаксические, словообразовательные и лексические средства 
с указанными целевыми оттенками.
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ТНЕ МЕАЫ8 ОР ТНЕ 1МРЕЕМЕЫТАТЮЫ ОР 8ЕМАЫТ1С УАМАОТ8 
ОР <ГОЕ8Т1ЫАТЮЫ» АРГО «ОВШСТ УАШЕ»

Ш ВЕЕАЕШ81АИ РОЕК ТАЕЕ8

ТЬе агРс1е с1еаЕ {Не ресиНапйез оГ {Не ппрЕтегЯаЬоп оГ зетапйс уапагШ оГ Ше
ригрозе са1е§огу -  ёезйпайоп апс1 оЬ) еЫ уа1ие т  Ве1ашз1ап РЪ1 к 1а1ез. 8уп1асйс, <1епуайопа1 
апё 1ехюа1 теапз ш й  {Не зресШеё 1аг§е1 зЬас1ез аге ргезеШес!.

Кеу\гогё8: ригрозе са1е§огу, Гипсйопа11т§шзйсз, ёезйпайоп, оЬ]ес1: уа1ие.

Среди семантических вариантов, представляющих категорию цели 
в текстах белорусских народных сказок, можно выделить назначение (пред
назначенность), которое включает характеристику применения предмета, 
целенаправленности процесса, а также оттенки ‘смысл существования’, ‘цель 
бытия’. «Рфедназначения лежат вне оси времени и ограничены пределами 
пространства жизни человека или вещи» [1, с. 25]. В текстах белорусских 
сказок рассматриваемый целевой вариант представлен следующими оттен
ками: ‘использование предмета’ (Щ не знайду дзе яблычка смагу прагнацъ), 
‘предназначенность действия’ (Пяцггарошак прыносщъ яму язык! для гменнай 
прауды), ‘пригодность кого-либо для реализации цели’ (/ адзт быу зарыуны 
на пест, а другг на казкг). Для исследованных источников наиболее типично 
выражение предназначенности действия, обозначение которого сопровож
дается указанием на предмет, используемый для реализации действия: Тады 
царэуна зноу яму добрых натткау паднесла, каб ён ап’янеу. Введение 
в предложение лексем с семантикой необходимости приводит к ослаблению 
смысла назначения и развитию оттенка необходимого основания: Гэта 
трэба на касцёл аддацъ! Единичным случаем употребления представлено 
совмещение определительного значения с оттенком назначения: Ведама, 
заужды знойдзецца многа дурных людзей, што яны гатовы с ал и у  вяроуку 
лезцг. В редких случаях смысл назначения осложняется оттенком ситуативно- 
ограничительным (Ён велъмг стары / /// да чаго не гожы) и ‘в качестве чего- 
либо’ (Гэта мядзведзща у  падзяку дала гасцтца).

В анализируемых текстах формальную структуру сферы назначения 
составляют лексические, словообразовательные, синтаксические средства. 
Из них преобладают последние. Е(елевой компонент передается следующими 
способами: 1) с и н т а к с е м а м и  -  сна + вин. пГ. Хацелг пану на боты 
злутцъ шкуру. При этом в качестве цели выступает: а) некоторый предмет 
или явление, достижение которого требует расхода другой вещи: Ты папрасг 
у яго быкоу на мяса; б) предмет, существование которого приносит пользу 
кому-либо, доказывает что-либо: Я  рызыкавау, аддаючы богу апошнюю 
кароуку на ахвяру; Лес на патрэбу у с/л/ людзям расце; в) предмет, ограни- 
чивающмй сферу использования: /  адзгн быу зарыуны на пест, а другг на 
казку г) предназначенность предмета лицу: Гэта ён на цябе капау яму (также 
отмечено употребление разговорного сочетания «на + што» в значении 
вопросительного наречия зачем: А ты, -  кажа, на што мне здауся?); для +
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род. п.\ Ёсцъ у  нас паког для паноу (синтаксема указывает на предназна
ченность предмета лицу или на его приспособленность к определенным 
потребностям человека: Для вясёласьи гадавау сабе кошачку); у  + вин. п.\ 
Гэта мядзведзща у  падзяку дала гасцтца; да + род. п.\ Ён бельм/ стары 
/ /// да чаго не гожы; инфинитива: /(/ не знайду дзе яблычка смагу прагнацъ 
(целевой компонент характеризует конкретный предмет или лицо и постпо
зитивен, контактно расположен по отношению к главной лексеме); 
2) с л о ж н о п о д ч и н е н н ы м и  п р е д л о ж е н и я м и  с с о ю з а м и  каб, 
для таго каб\ I  дау свечку, каб ноччу паглядзецъ коней лети было; Там 
панасыпана кукалъвану, каб птушк/ хлеба не клявал/; Скажы яму, каб ён мне 
перш зраб/у усе прыпасы для таго, каб можно было ткацъ.

В белорусских источниках рассматриваемая семантическая сфера целе
вой категории представлена также словообразовательными средствами, кото
рые разнообразны с формальной стороны, но единичны в употреблении. 
В формировании словообразовательного значения ‘назначение предмета’ 
участвуют следующие форманты: а)у  с у щ е с т в и т е л ь н ы х :  -ер- (Пайшлг 
абодва за сякерай); -п/к- (Пайшоу на шуметнт кравецк/); -ач- (А ведзъма 
набрала жалезныя таукачы); -/ни- (Пакавал/ яны сякеры / капанщы); -арн- 
(Стопак пайшоу сабе у  пякарню падвячоркавацъ); -лън- (Дау чорт углезецъ ёй 
купальню надта ужо хорошую)', -к- (Павест калыску); -н- (Пайшоу шукацъ 
канюшню); -л- (Заутра ураннг прыходзъ за мятлой); б ) у п р и л а г а т е л ь н ы х :  
-н- (Зайдзг, попытайся, ц/ не ёсцъ у  яго прадажныя сёдлы) (семантический 
признак назначения конкретизируется в сочетании с существительным). 
Из лексических средств выражения оттенка назначения выявлено наречие 
местоименного характера нашто. В формировании указанного семантического 
варианта участвует лексическое окружение названной лексемы. Она исполь
зуется для вопроса о назначении предмета (в широком смысле): Нашто ты, 
пан, нож вострыш? Але нашто мне была гэта камгзэлъка.

Смысловой вариант ‘объектно-целевое значение’ характеризуется семами 
‘желательность’, ‘активность’, ‘сознательность’ (признаки собственно целе
вого значения) в сочетании с дополнительной семой ‘объектность’. Объект
ный компонент мыслится как цель движения, целенаправленного действия, 
предмет или лицо, в интересах которых осуществляется что-либо. В бело
русских народных сказках названный смысловой вариант реализуется 
с помощью синтаксических средств. Наиболее частотной является синтаксема 
‘па + вин. п.’ со значением предметной цели движения (при глаголах типа 
прыехацъ, ехацъ, /сиз, прыйсьи и т.п.), целенаправленного действия (при 
лексемах типа паслацъ, прыслацъ, выправщъ и др.): Ну, поехалг па дактароу 
у карэце; Раз яны пайшлг па воду. Целевой компонент -  это чаще наиме
нования конкретных предметов, веществ, реже -  абстракных понятий, лиц, 
а также местоимения. Следующий по частоте употребления конституент 
рассматриваемой сферы -  синтаксема ‘за + твор. п.’: Сеу Егор на тры тройкг 
/ паехау за дзяучынай; Цар пасылае яго за ёй. По мнению белорусских
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исследователей, эта синтаксема не считается нормой белорусского языка 
[2, с. 221], данная форма имеет значение следования, движения вслед за кем-, 
чем-либо [3, с. 163-164], выступает как компонент с семантикой ‘финитив- 
директив-предмет’ [4, с. 218]. Лексическая наполняемость этой синтаксемы 
совпадает с наполняемостью формы с предлогом па, но уступает последней 
в частотности. Редко используется в анализируемых текстах синтаксема 
‘у + вин. п.’ (при глаголах движения): Ну, дзед, паедзем у  дровы! Пайшоу 
казёл с казой у  арэхг. Зависимый компонент выражен лексемами дровы, 
грыбцы, арэхг, имеющими собирательное значение. Нетипична для текстов 
сказок и синтаксема ‘для + род. и.’: Каб паког харошыя для паноу были, 
... Для каторай ружу рвеш! Целевой компонент называет лицо, которому 
адресуется действие, обозначенное глаголом с целенаправленным значением 
(дастацъ, прыгатавацъ и др.). Объектно-целевое значение осложнено оттен
ком назначения. Отражением диалектных особенностей выражения рассмат
риваемого значения можно считать единичный случай употребления роди
тельного падежа без предлога на месте синтаксемы спа + вин. пб (‘у + вин. пб)\ 
Добра, думав, дроу у  лес з ’ездзщъ. По мнению Л. П. Подгайского, словосо
четания подобного типа часто встречаются в народных говорах, о чем 
свидетельствуют данные «Диалектологического атласа белорусского языка» 
[3, с. 142]. Содержание сказок (герои путешествуют, их отправляют добывать 
что-либо и т. д.) приводит к частотности использования в текстах глагола 
шукацъ в сочетании с формой винительного, реже родительного падежей, 
а также лексемы чакацъ и формы родительного падежа без предлога. Целевой 
компонент обозначает предмет или лицо, которые являются объектом 
устремления к чему-либо, достижения чего-либо в результате активной дея
тельности субъекта (лексемы со значением лица, конкретного предмета, 
абстрактного понятия: Пайшоу шукацъ тую паненку <)ы звацъ яе з неба; 
А ()зе1и набели шукацъ кветкг; Я  службы шукаю; Ён чакае паноу; 1ванъка 
стау чакацъ серады.

Таким образом, в текстах белорусских народных сказок в реализации 
назначения и объектно-целевого значения проявляются особенности, во мно
гом характерные для разговорной и диалектной речи. Используемые консти- 
туенты имеют разную частотность употребления и представляют как ядро, 
так и периферию проанализированных сфер поля цели. Наиболее типичным 
средством передачи назначения можно считать синтаксему сна + вин. пб 
и сложноподчиненное предложение с союзом каб, объектно-целевого значе
ния -  предложно-падежную форму спа + вин. пб.
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