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Зозуля Н.В.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КОЛЬІБЕЛЬНЬІХ ПЕСЕН

Кольїбельная песня -  первая язиковая ступень к познанию ребенком 
окружающего мира, ее целью является ознакомление с названиями основних 
предметов, понятий, действий.

Характерной особенностью кольїбельннх является то, что лексический 
материал закладнвается в хранилище памяти ребенка цельїми тематическими и 
ассоциативньши блоками (большими или меньшими по обьему в зависимости от 
обьема самой колибельной), что способствует усвоению предложенной информации. 
В древнейших текстах о Сне, Дреме и Угомоне представленн следующие 
ассоциативно-семантические блоки, в центре которнх понятие Сон: спать (усни, 
засни), метафорические вариантн: сон тебя возьми, Сон ходит-ищет кого-то, качать, 
укладивать. Понятия сон, спать расширяются определителями крепко, сладко, что 
придает контексту положительную окрашенность. Закладнваются основи 
ассоциативного логического мьішления: сон связнвается с головой, т.е. с разумом, с 
его отключением от активной деятельности (Дремок у Марини (Маши) в головах), с 
глазами как внешним показателем сна и бодрствования: глаза закрити -  человек 
спит (ти усни, глазок, тьі усни, другой), вводятся основи образного мншления: 
заснпает не глазок, а человек. Данная группа текстов передает идею необходимости, 
полезности сна для человека вообще и ребенка в особенности.

В кольїбельннх песнях, представляющих образ “золотой колнбели” и 
трансформирующих идею значимости ребенка, а также пожелание ему счастливой 
судьбьі (понятие “счастливая” в бедной крестьянской семье било синонимом 
“богатая”), репрезентируются несколько иньїе ассоциативно-семантические блоки: в
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центре лексема “колнбель”, далее идет ее описание: кольїбель (колнбелька), висит 
(на) крюк(у), вьісоко крюк золотой, ремни бархатнне, колечки витьіе, мамушки- 
нянюшки качают, постелька постлана, перинушка пухова, подушечка, одеяльце, 
занавесочка чиста. Следует отметить, что как сами названньїе предметні, так и все 
определяющие их прилагательньїе (реже наречия) несут явную положительную 
оценку самого факта рождения (существования) ребенка в семье, так как, 
совершенно не соответствуя реалиям крестьянского бьітия, вмражают желаемое, а не 
существующее в действительности.

Данная группа текстов обьединяется двумя мотивами: 1) описание богатой 
кольїбели; 2) проекция в богатое будущее ребенка, т.е. пожелание, надежда на 
богатое будущее.

Во втором мотиве в центре ассоциативно-семантического блока на 
имплицитном уровне вьіступает понятие богатства, репрезентируемое посредством 
ряда конкретних значений. Символами богатства вьіступают золото, парча, шуба, 
монисто, соболи, куницн. В текстах представлена определенная сочетаемость слов, 
что не менее важно при овладении язиком: внрасту большая, шубу носить, в золоте 
ходить, обносочки дарить, расти в парче, спи в комке и др.

К зтой же группе текстов относятся колнбельние, построеннне по принципу 
параллелизма: у кота -  у ребенка. Бинарние поля определяются значением 
“хорошо- лучше”. Так в сознание ребенка вводится как понятие сравнения, его 
принцип, так и, благодаря многократньш повторам, грамматическая форма, 
внражающая компаратив: колнбелька золота -  єсть покраше его; Периночка 
пухова -  да помягче, Изголовья висока -  да повьіше, Одеяльца хороша -  да получше, 
Занавесочка чиста -  да почище. Ребенку представлена возможность вичленить 
приставку по-, осознать ее семантическое значение “несколько”, “немного” и 
зафиксировать в своем сознании для дальнейшего употребления как значимой 
единици язика. Таким образом, происходит первое знакомство ребенка с формой 
сравнительной степени прилагательного и его семантической ролью в тексте.

Третья группа текстов представляет песни о животних и птицах. которнх мать 
зовет себе в помощь, чтобьі укачать ребенка. Учитнвая, что игрушек у ребенка не 
било, данньїе образи внзнвают в мальшіе радостнне змоции: они живие, двигаются, 
такие же маленькие, как он.

Любимим образом колнбельной является кот: котик -  хвостик -  лапки -  
глазки; любит молоко, пирог; приносит дремоту, лежит на печи.

Сюда же входит группа текстов о птицах: 1)гули -  (гуленьки) прилетели, сели, 
стали ворковать (стали гулевать); кури стали сокотати; щебетати; кури (едят ячмень). 
Ребенок знакомится с окружающим его миром и получает непосредственнне 
практические знання, которне позволят ему ориентироваться в биту.

Зтой же цели способствует и следующая группа колибельних лирических 
песен. которая отражает непосредственнне занятия крестьянской семьи. Главними 
образами здесь внступают как животние, так и люди: Ступай котик под сарай,
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Коням сена надавай, Кони сена не едят, Все они овса хотят. “Чтобьі Костю покатать, 
нужно им овса задать”. Кони -  сено -  овес -  едят -  сарай -  катать.

Рассматривая лексику кольїбельньїх, следует отметить ее нормированность и 
строгое соотношение с возрастннми психическими особенностями ребенка. 
Лексический состав жанра представлен преимущественно существительннми и 
глаголами, что вполне соответствовало развитию и особенностям познавательньїх 
способностей ребенка: на первом зтапе (от первнх месяцев до 2-х лет), в начале 
знакомства с окружающим миром внимание ребенка концентрируется на названиях 
предметов; к двум годам и далее его внимание переключается на действия; описання 
предметов (прилагательньїе) на раннем зтапе ребенка практически не привлекают. 
Интересьі ребенка обусловливают морфологический состав кольїбельньїх: 
существительньїх насчитьівается 1/3, глаголов 1/4, местоимений 1/6-1/7 от общего 
количества лексем.

Под воздействием текстов кольїбельньїх песен не только формируется 
определенньїй лексический запас, но и происходит овладение ребенком средствами 
дифференциации язикових единиц, морфологическими единицами и морфемами 
(суффиксами, приставками, окончаниями).

В лексике кольїбельньїх имеется немалий пласт оценочннх лексем -  слов с 
устойчивой змоционально-зкспрессивной окраской, возникающей в результате того, 
что само значение слова содержит злемент оценки. Функция чисто номинативная 
осложняется оценочностью, отношением говорящего к назьіваемому явленню, а, 
следовательно, зкспрессивностью. Слова зтой группьі обьічно однозначньг. 
заключенная в их значений оценка настолько ярко и определенно виражена, что не 
позволяет употреблять слово в других значеннях: 1) молодка, дитя, малютка, детка; 
золото, серебро, парча, бархат, терем; милая, умная, родной, родимий; обнять, 
любоваться. Незначительное количество моносемичннх лексем в кольїбельньїх 
песнях имеет отрицательную окраску: мачеха -  лиха, бабай; била, колотила, 
заставляла, убила, внстегала.

“Строительньш материалом” для кольїбельннх песен и “организатором” их 
позтического строя бьіл древнерусский язик. Колнбельная песня продолжает 
удерживать в силу динамической инерции его злементн. Особо показательна в зтом 
отношении форма усеченних прилагательннх: краснн девки, парчева шуба, 
внрастешь больша, перинушка пухова, бабушка стара, колнбелька золота, одеяльца 
хороша, изголовья висока, занавесочка чиста, малиночка сладенька, дочка маленька, 
чисто серебро и др. В текстах кольїбельньїх используются глаголи разньїх 
временннх форм: настоящего времени (ходит, виспрашивает, висит, ходишь, ищет), 
прошедшего времени (собирал, нашел); представлена как синтетическая, так и 
аналитическая форма будущего времени (буду ходить, будешь ходить (носить), 
пойдет, подрастет, будет спать, буду качать). В сознании ребенка постепенно 
формируется понятие временной соотнесенности. Наряду с изьявительньш, активно 
используется форма повелительного наклонения, являющаяся менее характерной для
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других жанров (прибаутки, пестушки, потешки): ступай, приди, надавай, иди, 
засипай. Активна форма отрицания при глаголе: не ходи, не дадим, не пугай, не 
будите, так как ребенок в процессе овладения язиком очень рано начинает искать 
способи и средства отрицания. Используются и форми, противоречащие 
волеизьявлению человека, передающие категоричность: надо задать. С зтой же 
целью используется сочетание утвердительной и отрицательной конструкции в 
смежннх стихах одного текста, в некоторнх случаях в них употреблен один и тот же 
глагол: “Мимо ти ходишь, Колнбельки не находить”; “Не показнвай нам нос, 
Уходи скорей домой”; “В окошечко глядят и кататься не велят”; “Не ходи, кот, 
босиком, Ходи в валенках”; “Просит -  Васеньку отдай. А ми Васю не дадим”.

Разнообразие глагольннх форм и наклонений способсгвует овладению ребенком 
как системой язика так и различними интонациями в процессе коммуникации.

Значительно чаще применяется характерний для разговорно-просторечной 
форми постфикс -ся (вместо -сь) в глаголах: накричалося, собиралися, любовалися, 
забралася, напилася и др.

Встречается в колнбельннх песнях и устаревшая форма инфинитива на -ти 
-  и -чи, утраченная в современном язьіке: Стали кота бити, стали колотити; Под 
сараєм кирпичи, буке некуда легчи.

Синонимические ряди охватнвают ресурси грамматической стилистики, в 
частности морфологии, и являются зффективньш средством зкспрессивности. В 
основе зтих явлений лежат как особенности древнерусского язика, русских 
диалектов, так и устно-разговорная традиция жанра. В анализируемьгх текстах 
внявлени слова: внспрашивает вместо расспрашивает (указнвает основательность, 
длительность и значимость действия); величать (називать, звать) (придает 
торжественность значимой ситуации, уважение к ребенку); заснула вместо уснула 
(видимо, чтобн избежать полного повтора с предндущим стихом); поспевай на повоз 
вместо успей; кони спряжени вместо запряженн; посипай вместо спи (указивает на 
продолжительность и приятность действия); боронить сошлем вместо защищать 
пошлем (глагол сошлем придает ощущение дальности); коток вместо котик; кота 
вистерегла вместо подстерегла (указнвает на целенаправленное действие), 
осердился вместо рассердился; под головку складал вместо клал, положил; 
колнбелька покраше вместо красивеє, лучше; дитенок вместо ребенок, дитя; коням 
сена надавай вместо дай (видимо, указнвает на значительное количество, дай много); 
гулевать вместо ворковать; шишь вместо не шумите, тише; спереди вместо впереди; 
отпирать коробочку, вместо открнвать; йистьі вместо єсть (южний диалектизм, и 
дальше: жменю, вместо пригоршню; не взднмай голови, вместо не поднимай; 
утащит во лесок вместо унесет (сохранен слоговой предлог во, свойственньш 
древнерусскому язику); пекет вместо печет.

В лексике колнбельних песен отражени такие диалектньїе особенности, как:
1)усеченная форма местоимений тя, мово, мойво; 2) форми простой сравнительной
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степени прилагательного с префиксом по-, носящим оттенок “несколько”, “немного”: 
почище, покраше, получше.

Посредством кольїбельной песни ребенок приобретает первичнмй словарннй 
запас, без которого невозможно ни познание окружающего мира, ни процесе 
коммуникации, столь важньїй для умственного и психического развития.

Лексика кольїбельной песни отражает язьїковую картину мира, близкую 
ребенку, окружающую его ежедневно, т.е. она основьівается на зрительньїх 
впечатлениях, что усиливает ее внразительность и стимулирует когнитивньїе 
процессьі в развитии ребенка.
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Калита О.М.

ІРОНІЯ ЯК СУБКАТЕГОРІЯ КОМІЧНОГО

У сучасній лінгвостилістиці спостерігається помітне збільшення інтересу до 
такої субкатегорії комічного, як іронія. Її дослідженню присвячено ряд 
дисертаційних робіт, виконаних вітчизняними та російськими вченими у 80-90-х рр. 
XX -  на п. XXI ст. на матеріалі різних мов, переважно романо-германських 
(І. М. Байбакова, Т. О. Буйницька, Ю. М. Верзонін, В. Є. Жаров, О. М. Кагановська,
Н. В. Ланчуковська, О. А. Лаптєва, С. І. Походня, Г. Л. Прокоф’єв, Р. А. Семків, 
Т. П. Андрієнко та ін.).

Проблема комічного та його типів здавна розроблялася як у лінгвістиці, так і в 
літературознавстві та естетиці, але питання про іронію і механізми її реалізації на 
різних рівнях художнього твору досі є суперечливим. Ця невизначеність полягає, 
перш за все, у тому, що як у вітчизняних, так і в зарубіжних дослідженнях немає 
однозначної інтерпретації цієї стилістичної категорії і визначення її місця серед 
інших субкатегорій комічного. Завданням даного дослідження є критично 
розглянути існуючі теорії комічного, визначити місце іронії серед інших його 
субкатегорій, з’ясувати обсяг понять „іронія”, „іронічність”, „іронічний смисл”.

Можна виділити два аспекти вивчення іронії: літературознавчо-естетичний, 
який тлумачить іронію більш широко, як один із компонентів естетичної категорії 
комічного, і лінгвістичний, який розглядає іронію як стилістичну категорію, яка 
функціонує у межах літературного твору.

Існує багато фундаментальних праць, присвячених теорії комічного 
(визначенню його природи, специфіки функціонування, диференціації типів 
комічного). Загальною теоретичною основою, що об’єднує усі точки зору на
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