
территориях. Ср. русск. Осова, Осово на Смоленщине (Смол. .!(>(), Ш/), 
пояьск. Osowo и др. Кроме того, эти названия закреплены в гидронимии. ( ц 
Осова -  л.п. Недны, Осова - л.п. Десны и др. Приведённые названия про
изводные субстантивированные адъективы с суффиксом -ов- < -ov- (е топо
нимическим значением ), которые правомерно возвести к прислан 
*Opsovb(jb)/*Opsova(ja)/*Opsovo(je). Основное значение ойконимов - 'посе 
ление в месте, поросшем осой '.

К продолжениям названия Осов относятся деминутивы:
Осовок (Асавок, Осовки, Acoyki) -  названия 12 поселений на Беларуси. 

Ойконимы Осовки, Acoyki -  лексикализация формы pluralia tantum. Для дан
ных названий находим параллели на других славянских территориях. Ср. 
укр. Ослвка на Житомирщине, польск. OsOwko (Osдаек) и др. Исследуемые 
названия -  результат ойконимизации аппелятива ocoeoK<*opso-vbkb 'моло
дые осины на расчищенном месте, группы деревьев среди поля, возле доро
ги’ (ЭСБМ I, 161) (производное с суффиксом -ок- <  -ък- ). Правомерно вос
становить праслав. *Opsovbkb/*Opsovbd в качестве ойконимов. Основное их 
значение - 'поселение в осовке'\

Осовец (Асавец, Асауцы, Асоуцы, Восауцы) -  эти названия распростра
нены во всех областях Беларуси. Названия Асауцы, Асоуцы, Восауцы -  лек
сикализация формы pluralia tantum. Есть соответствующие названия в дру
гих славянских регионах: русск. Осовец на Рязанщине и Владимирщине 
(Ряз.72;Влад.160), укр. Осовец на Черниговщине (Черниг.66) и др. Исследуе
л-гг.7̂  rjrcjrjBQurл а  — п ^ т и т .т 'я т  птдгаитлт,? '}атгам  ягт^гтпаттлпя п т д р м  <  */')nw'>v*»r‘.k

'осиновый лес' (ЭСБМ 1,161) ( производное с суффиксом -ец- <-ьс-). Право
мерно восстановление праслав. *OpsovbCb/*Opsovbd в ка-честве ойконимов. 
Основное их значение - '  поселение в осовце'.

Представленные ойконимы относятся к древнейшему ойконимическо- 
му фонду, так как распространены на большинстве славянских территорий.

РОЛЬ ГЛАГОЛЬН О-ИМ ЕННЫ Х ОБОРОТОВ  
В Ф ОРМ АЛЬН О-СМ Ы СЛОВОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ  

Сюй Ли

Использование в языке описательных глагольно-именных оборотов 
(ОГИО)— это процесс номинализации действия (т.е. обозначение его сущест
вительным, а не глаголом). Развернутая номинализация может быть объект
ной, когда именной компонент формально занимает позицию второстепенно
го члена предложения (оказать помощь, сделать сообщение, занять выжида
тельную позицию), и субъектный, когда процессное существительное высту
пает в функции подлежащего (ведется поиск, идет печь, поступают предло
жения)-
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Функциональные признаки описательного оборота как разновидности 
глагольной единицы определяются парадигматическими возможностями его 
глагольного компонента. Особого внимания в этом отношении заслуживают 
аналитические конструкции (АК ), имеющие объектный характер, полная па
радигма которых состоит из спрягаемых и неспрягаемых форм.

Спрягаемые формы ОГИО употребляются обычно в роли простого гла
гольного сказуемого, вещественное значение которого передается всей кон
струкцией как семантически целостной единицей, а грамматическое значение 
оформляется глагольным компонентом в спрягаемой форме: Все эти биоло
гические ткани подвергаются сложной механической и химической обработ- 
ке в лабораторных условиях (АиФ, N8, 98г.).

АК  объектного типа, имеющие модальное значение, выполняют в со
ставе предложения функцию вспомогательного компонента составного гла
гольного сказуемого. Лексическое значение таких описательных оборотов 
неполнозначно, они рассматриваются как стилистические эквиваленты мо
дальных глаголов: Врач не имеет реальной возможности наказать пациентку 
за отказ от осмотра...( АиФ, N8, 98г.).

К неспрягаемым формам ОГИО относятся инфинитивная, причастная и 
деепричастная формы. Общей особенностью описательных оборотов, высту
пающих в разных синтаксических функциях, является то, что грамматиче
ское значение членов предложения оформляется соответствующими показа
телями глагольных компонентов. Так, например, в состав приглагольных ин
финитивных ОГИО может входить субъектный, объектный и целевой инфи
нитив. Основная функция оборотов с субъектным инфинитивом -  вещест
венная часть составного глагольного сказуемого: Если ты рядом, ты должен 
уметь оказать первую помощь (ИГ, N3, 98г.).

К предикативным дополнениям относятся ОГИО, занимающие объект
ную позицию при каузативных глаголах и имеющие предикативную семан
тику. Наиболее продуктивны предложения со спрягаемой формой глагола 
(реже -  неспрягаемой), объединяющиеся семантикой “ волеизъявление субъ
екта -  побуждение объетка к действию” : Мы же просили астролога сделать 
прогноз на полгода... (АиФ, N38, 99г.).

Предикативными обстоятельствами считаются глагольно-именные 
обороты с субъектным целевым инфинитивом, также обладающие предика
тивной семантикой. Они включается в трехкомпонентную модель предложе
ния с семантикой “действие субъекта совершается ради другого субъекта” . 
ОГИО относятся при этом к семантическом предикату, выраженному, как 
правило, глаголом со значением движения:... однажды я пришла в одну сту
дию сделать кинопробы... (АиФ, N9, 2000г.).

В смысловой структуре предложения спрягаемые формы ОГИО объ
ектного тина выполняют роль семантического предиката. Семантический 
субъект в таких предложениях выражен формой именительного падежа име
ни, являющейся грамматическим подлежащим. Т.о., в смысловой организа
ции предложения с АК объектного типа чаще всего наблюдается симметрия 
семантической и синтаксической структур.
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В >гом случае, когда в состав ОГИО, имеющих объектный характер, 
входят каузативные глаголы (вызывать, внушать, приводить в), в структуре 
предложения появляется каузатор в форме именительного падежа (подлежа
щее) и семантический субъект, выраженный именем в форме косвенного па
дежа (дополнение и обстоятельство). Ср.: Он испытывает раздражение. -  Это 
событие вызвало у него раздражение.

В последнем случае в смысловой организации предложения с ОГИО 
объектного типа наблюдается асимметрия семантической и синтаксической 
структур.

М И Ф О ЛО ГЕМ А АДА В «БОЖ ЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» 
А. ДАНТЕ И ПОЭМ Е Н.В. ГОГОЛЯ «М ЕРТВЫ Е ДУШ И» 

Т.П. Целихович

О влиянии "Божественной комедии" Данте на текст поэмы Н.В. Гоголя 
"Мертвые души" писали такие литературоведы, как Г.А. Гуковский, Ю.В. 
Манн, Е.А. Смирнова, А .А. Асоян, Е.Ю. Полтавец. Мифологема Ада в поэме 
Гоголя реализуется как на уровне художественных образов, так и на уровне 
мотивов. В данной работе будет рассмотрено влияние "Божественной коме
дии" Данте на текст Гоголя только на уровне мотивов.

В первую очередь, это мотив хрома. У  Данте Гром знаменует вход в 
Ад: «Простор со всех сторон сотрясся так.../ Пустыня скорби вспыхнула кру
гом.../Багровым блеском чувства осветляя.»(1). В народной традиции гром — 
карающее оружие небесных сил. У  Данте гром также равен Страху Неведе
ния того, что ожидает входящих за ворота Ада: « ... в страхе вспоминая, я / и 
поныне потом орошен» (19). У  Гоголя «с  громом выехала бричка <Чичико- 
ва> из-под ворот гостиницы на улицу»(2), направляясь к Манилову. Гром на
поминает звук трубы Архангела, которого ожидают и в загробном мире, и на 
земле. Будет Страшный Суд и участь душ окончательно решится. Вожатый в 
"Божественной комедии" так говорит своему спутнику о грешнике Чакко: 
«Здесь гния, он до трубы архангела не встанет,/ Когда придет враждебный 
судия, / К своей могиле скорбной каждый прянет» (30). В «Мертвых душах» - 
«сильный удар грома заставил <Чичикова> очнуться и посмотреть вокруг 
себя» (5,48).

Гром -  предвестник дождя. Мотив дождя проходит через весь текст 
поэмы Гоголя. У  Данте: «Я  в третьем круге, там, /где дождь струится, 
/Проклятый, вечный, грузный, ледяной.../ Всегда такой же, он все так же 
длится» (27). Власть над дождем приписывается высшим Духовным Силам. 
Дождь, посланный Господом, в христианской традиции явился причиной по
топа и, как результат, уничтожения грешников на земле. И на небесах души 
испытывают неимоверную боль от "тяжелого града, и снега, и мокрого гноя" 
(27). У  Гоголя Манилов замечает Чичикову: "Посмотрите, какие тучи" (5,46). 
Подъезжая к дому Коробочки, Чичиков увидел, что "все небо было совер
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