
гидронимов. Так, днепровские Речицы имеют соответствия в бассейне ( )ки 
27 Речиц, в бассейне Одры -  7, в бассейне Вислы -  6, в бассейне Западной 
Двины -  2, в бассейне Немана — 1 и одна болгарская Речица. Для 12 
днепровских рек Быстрица фиксируются 9 параллелей в бассейне Вислы, 10
-  в бассейне Одры, 4 -  в бассейне Оки, 4 болгарских гидронима, 1 -  в 
бассейне Дуная на территории Румынии, 1 -  на словацкой территории, 1 -  в 
бассейне Западной Двины. Для 8 днепровских гидронимов Черница -  4 
Параллели в бассейне Западной Двины, 1 -  в бассейне Немана, 4 -  в 
бассейне Вислы, 5 -  в бассейне Одры, 1 -  в бассейне Дона. Для днепровской 
Медведицы отмечаются 6 соответствий в бассейне Дона, 1 — в бассейне Оки, 
I -  в бассейне Вислы, 1 -  в бассейне Западного Буга. В бассейне Днепра 7 
гидронимов Железница, в бассейне Оки -  6, в бассейне Вислы -  1, в 
бассейне Одры -  2. Анализ днепровской гидронимии в ареальном аспекте 
показал, что гидронимические параллели с формантом -ица распространены 
в бассейнах Оки, Волги на востоке, на территориях Румынии, Болгарии, 
Югославии, Чехии и Словакии, встречаются в Греции -  на юге, в бассейнах 
Вислы и Одры -  на западе, в бассейне Западной Двины, Северной Двины и 
других рек Северного Ледовитого океана -  на севере.

Вторая задача работы -  определение праславянского 
гидронимического фонда, что позволяет сделать широкий ареал 
распространения гидронимов: *Bystrica, ЮъШса, *Bobrica, *Gnilica, 
*Bomica, *Bobrovica, *Boltbnica, *Krrvica, *Cbmica, *Dobrica, *L'ubica, 
*Luzica, *Cervica и др. Индекс реконструированных прагидронимов 
включает 62 единицы. Материал исследования выбирался из разного рода 
каталогов, списков рек и озер.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОККАЗИОНАЛИЗМЫ 
В ДЕТСКОЙ РЕЧИ 

Т.Г. Радзивон

“Появление в речи слова, или формы слова, или значения, не 
известных до той поры языку, суть нарушение правильности, деформация
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нормы”[4, с.247]. Подобное несоответствие общепринятым языковым 
нормам есть проявление категории окказиональности.

Окказиональные слова и формы может создавать любой носитсиь 
языка [3, с. 156]. Они появляются в речи авторов любого возршп 
различаясь лишь по цели употребления. Так, если окказионализм по являем и 
в произведении какого-либо автора, он создан с художественной целью II 
детской же речи окказиональные слова создаются с целью обычной 
номинации, обычного сообщения.

Категория окказиональности действует на разных уровнях речи (в том 
числе и детской). Следовательно, окказионализмы бывают лексические, 
семантические, морфологические, синтаксические, фразеологические и 
словообразовательные [3, с. 156].

На основе материала, собранного нами в результате наблюдения hi 
речью детей в возрасте от 3 до 6 лет в естественных условиях, а также 
материала, извлечённого из собрания К. И. Чуковского «От трёх до пяти», 
рассмотрим подробнее словообразовательные окказионализмы.

При окказиональном словообразовании часто нарушаются законы 
действия словообразовательного типа.

Как известно, существительные с суффиксом -онок- (-ёнок-), мн. ч 
-ята обладают значением невзрослости и образуются от названий животных 
и лиц. Но в детской речи мы можем встретить следующее:

-  Карандашонок нашёл, -  поднимает маленький карандаш.
-  Вы и шишку польёте? -  Да. -  Чтобы выросли шишенята ?
-  Кактуса дети — кактусята.
Перечисленные новообразования являются нарушением данного
словообразовательного типа, так как получены от названий предметом 

неодушевлённых.
При образовании существительных женского рода, называющих 

предмет, предназначенный для выполнения действия, названного 
мотивирующим глаголом, используются только глаголы несовершенного 
вида (типа поить — поилка), поэтому слово постелилка (Это постелипка (о 
коврике). Надо постелить), образованное от глагола совершенного вида 
постелить, также является нарушением.

-  Это всехний огонь? -  Всехний, всехний! Здесь прилагательное с
суффиксом -н-, выражающее значение индивидуальной или

неиндивидуальной принадлежности лицу, названному мотивируклцим 
словом, мотивировано не существительным, как обычно, а местоимением.

Второй вид словообразовательных окказионализмов в детской речи 
выражается в следующем: окказионализм близок или тождествен по 
значению “обычному” производному слову с той же основой, но иного 
словообразовательного типа [1, с.233]. Например,

-Ты будешь продавец, а я покупец.
-  Не покупец, а покупатель.
-  Ну ладно, я -  продаватель, а ты -  покупатель.
Или
-  Мама, скомандуй: “К нырьбе приготовиться!”
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Окказионализмы могут быть новы не только по форме, но и i 
значению. Такие слова также относятся ко второму виду. Напримс 
таковыми являются существительные pluralia tantum с нулевым суффиксо) 
мотивированные глаголами:

-  Папа, ну не подходи ты ко мне, ну не люблю я, когда от тебя курям 
пахнет

Витя всегда грозится:
Вот возьму пистолет и убью!

Г ера в очередной раз делает ему замечание:
-  Я же тебе говорил: никаких убьёк чтобы я больше не слышал.

В языке нет слов, называющих отвлечённое действие по глагола 
курить а  убить.

Выделяют специфические способы создания окказионализмов. Сред 
них детьми часто используются:

1 .Междусловное наложение, которое состоит в том, что на коне 
основы одного слова накладывается омонимичное начало другого слова [: 
с.254].

-  Дайте мне луксус\ (луксус -  это лук с уксусом).
-  У моего папы тоже такой пиджакет.
2-Контаминапия слов.
-Ты чей, мамин или папин? -  Я мапин. Новое слово здесь возникло 

результате смешения двух слов: мамин и папин.
-  Я весёлый ребёнок, веселёнок\ -  кричит, прыгая на одной ноп 

Слово веселёнок получилось в результате контаминации весёлый и ребёнок.
-  Давай сделаем из снега кучело\ Из слов куча и чучело вышло кучело.
-  Я безумительно люблю кисанек! Слова безумно и изумительно 

речи ребёнка соединились в безумительно.
-  Моя чашка такая блистенькая\ Слово блистенькая образовалось 

результате контаминации слов блестящая и чистенькая.
-  Смотрю, какая жукашечка ползёт. Слова жук и букашечк 

соединились в жукашечка.
3 .ИезаФФиксапия или обратный способ словообразования.
-  Ругаться нехорошо: надо говорить не иголка с ниткой, а игола 

нитой.
-  Она коша, потому что хорошая, а когда она будет плохая, я назову е 

кошкой.
Ребёнок устраняет суффикс -к-, так как он, по его мнению, имее 

значение негативной оценки (мотивирует “ругаться нехорошо”).
Обратное словообразование имеет место также в парах типа няня ■ 

нянь. “Интерпретация этих образований зависит от интерпретации “прямых 
отношений в парах типа супруг — супруга, раб  -  раба, где усматривают либ 
мену парадигм (конверсию) либо нулевую аффиксацию” [2, с.47-48’; 
Например,

-  Синица -  тётенька, а дяденька -  синиц.
-  Женщина -  русалка, мужчина -русал.
-  Я  буду барыня, ты, Таня, слуга, а Вова будет слуг.
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-  Что ты ползёшь, как черепаха? -  Я не черепаха, а черепах.
— Папа, ты мужчин\
Как видно из примеров, в детской речи категория окказиональности 11м 

словообразовательном уровне представлена многочисленными элементами.
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ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ В ТЕКСТЕ РОМАНА Л.НТОЛСТОГО «АННА 

КАРЕНИНА» 

Т.В. Малькова

Художественной литературе свойственна экспрессивно-эстетическая 
направленность, которая реализуется в некоторых отобранных автором 
языковых средствах, в передаче различных эмоций и чувств героев. Как 
указывает Л.Г .Бабенко, совокупность эмоций персонажа в тексте -  
своеобразное динамическое множество, изменяющееся по мере развития 
сюжета, отражающее внутренний мир персонажа в различных 
обстоятельствах, в отношениях с другими персонажами [1, с. 106]. Особенно 
точно и наиболее ярко передают различные эмоции в художественно- 
литературных текстах глаголы. Цель нашего исследования - проследить, 
используя описательно-аналитический метод, какова семантическая 
структура и сочетаемость этих глаголов в романе Л.Н.Толстого «Анна 
Каренина» [2].

Одно из центральных мест в «Анне Карениной» занимают такие 
эмоциональные состояния, как любовь и страдание. Данные эмоции 
передаются в тексте в основном посредством глаголов любить и страдать 
Глагол любить, реализуя в первую очередь значение «чувствовать 
сердечную склонность к лицу другого пола», имеет в тексте романа также 
ряд других значений: 1) склонности, пристрастия к кому-чему-либо: >1 
люблю видеть его лицо и люблю этот фантастический свет [2, с.222]; 2) 
испытывать дружеские чувства: Я его очень люблю и мы с ним большие 
приятели [2, с.609]; 3) любви родителей и детей: Он [Сережа] любил [ее] [2,
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