
У Руссо женщина сильнее, нравственно возвышеннее мужчины. Она -  
источник нравственности. Юлия, рожденная для сильной любви, сама опре
деляет свою судьбу и руководит поступками Сен-Пре. Автор создает харак
тер, в котором крайняя мягкость, робость, целомудрие сочетаются с неосла
бевающей склонностью к самоанализу. Пушкин не раскрывает этой стороны 
жизни своей героини. Но не является ли спокойствие Татьяны результатом 
глубокого внутреннего самоанализа.

Многие мотивы поведения Татьяны Лариной сокрыты автором, но они 
логически следуют, когда исследуешь текст двух произведений даже на 
уровне сюжетных совпадений. Героини смело решаются на первый любов
ный шаг, хотя обе предупреждены в том, что первый порыв твоего сердца 
предопределяет твою судьбу на всю жизнь» (2-25). Их возлюбленным по 26 
лет. Отличает Онегина и Сен-Пре «души прямое благородство», великоду
шие, интеллектуальность. И Онегину, и Сен-Пре предстоит испытание дуэ
лью, в которой немаловажную роль сыграли женщины. Логика повествова
ния, развитие характера героини позволяют заявить автору «Евгения Онеги
на» о Татьяне как о спасительнице.

Все типологические совпадения, явная эстетическая и идейная родст
венность образов, «постмодернистское» указание на прртекст придали пуш
кинской концепции еще большую содержательность, важными составными 
которой является верность героинь и их действующих лиц таким жизнеут
верждающим понятиям, как долг, честь, совесть.
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СЕМАНТИКИ НАЗВАНИЙ ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ  
В СЛАВЯНСКИХ И ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

О. Каховская

Тематическую группу названий явлений природы целесообразно рас
сматривать в рамках классификации, соответствующей делению пространст
ва как всеобщей формы бытия материального мира на сферы воды, огня, 
воздуха и земли, выделяя подгруппы номинаций природных явлений, свя
занных: 1) со стихией воды; 2) со стихией воздуха; 3) со стихией огня и све
та; 4) с земной сферой.

Наиболее многочисленными являются названия явлений природы, свя
занных со стихиями воды и воздуха. Сравнительно-сопоставительный семан
тический анализ наименований явлений природы указанных подгрупп в сла
вянских и германских языках позволяет установить некоторые закономерно
сти в формировании их семантики.
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Большинство корней, выделяемых в рассматриваемых наименованиях,
и.-е. происхождения. Этимологически и семантически немотивированных 
номинаций мало (рус. снег и англ. snow, рус. град, англ. breeze). Древность 
самих понятий, отражаемых в соответствующих наименованиях, обусловли
вает достаточно высокую степень мотивационного сходства в славянских и 
германских лексемах. В то же время выявлен ряд соответствий, характери
зующихся в славянских и германских языках различной внутренней формой.

Семантика лексем, входящих в подкласс названий явлений природы, 
связанных с водной сферой, чаше всего мотивирована семой ‘движение, дей
ствие’, а также контаминацией сем ‘движение, действие’ и 'вода, влаж
ность’. Лексемы рус, роса ‘мелкие капли влаги’, англ. dew ‘роса’ восходят к 
разным и.-е. базам (сравн. соответственно и.-е. *er (е) -  ‘приводить в движе
ние, течь’ и Gk VEEiV ‘to run, flow’, однако их семантика мотивирована од
ной исходной семой ‘катить, течь’. В основу развития семантики рус. водо
ворот положено два исходных признака ‘вода’ и ‘вертеть’, для англ. vortex 
‘водоворот’ мотивировочным признаком является сема ‘вертеть’ (и.-е. база 
*weil- "to turn, twist).

Славянские и германские номинации регулярно формируют свое зна
чение на основе семы, отражающей один из физических признаков явления, 
который часто оказывается световым (или цветовым). Для номинации 
рус, мрак ‘туман’, укр. диал. мрич ‘туман’, болг. диал. мр ’ега ‘утренние и 
вечерние испарения в хорошую погоду’, мотивирующей базой является и.-е. 
корень *merg«- ‘тёмный’. Основой для развития семантики чеш. kounno 
‘туман’ послужила сема ‘теплый’ (сравн.: лит. karsztas ‘теплый’, лтш. karsts 
‘теплый’). Значение англ. dimple ‘рябь’сформировано на основе переноса по 
смежности «глубокий -  рябь «(и.-е.корень *dheubh-V

Многие славянские наименования явлений природы, относящихся к 
водной сфере, в отличие от германских соответствий, носят вторичный, опо
средованный характер, их семантика сформирована на основе представления
о другом природном явлении. Значение рус. слана ‘иней’ развилось на базе 
метонимического переноса «мороз иней» (лит. salna ‘мороз’, лтш. sal па 
’мороз’). В результате аналогичного переноса сформировалось значение сло- 
вен. inrazica ‘иней’, пол диал. mrozica ‘иней’.

Для большинства наименований явлений природы, связанных со сти
хией воздуха, закономерной в славянских и германских языках является мо
тивация семантики «пространственной» семой, которая может быть пред
ставлена следующими разновидностями: а) сема ‘одна из четырёх стран све
та’, формирующая значение ‘ветер’ на базе метонимического переноса 
«направление -  ветер, дующий в этом направлении» в номинациях рус. диал. 
сивср ‘северный тетер’, рус. диал. восток ‘восточный ветер’, рус. диал. за
ладь ‘западный ветер’ , укр. юга ‘южный ветер», англ. auster ‘the south wind’;
б) сема ‘природный объект, особенности местности’, лежащая в основе пе
реноса по смежности «местность -  ветер в этой местности»: рус. диал. 
ша(с)л»никъ ‘юго-западный нетср’ППелонь -  название реки), рус. диал. се; 
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ленга ‘восточный ветер‘(Селенга -  название реки), англ. tramontana ‘the north 
wind' (исходная сема ‘гора’), англ. bora ‘a cold wind’ (исходная сема ‘гора»).

Как для славянских, так и для германских наименований явлений при
роды, связанных со стихией воздуха, характерно также формирование значе
ния на базе сем ‘движение, действие’ и ‘отличительный признак’: для рус. 
диал. бадора ‘сильный ветер’ исходной является сема ‘драть’ (и.-е. база *der- 
, *dera- ‘раздирать’), для рус. куторга ‘сильный порыв ветра’ мотивирующей 
выступает сема ‘терзать’ (сравн.: лит. tmkti ‘дергать’, лат. tergo ‘сдираю’) в 
основе значения англ. bise ‘the north wind’ лежит сема ‘бежать’ (сравн.: OHG 
bison ‘to run about’, OSwed bisa ‘to nm ’); значение укр. легот ‘легкий ветерок’ 
появилось в результате метонимического переноса «легкий -  легкий вете
рок», в основе семантики болг. диал. кривей ‘северный ветер’ лежит признак 
‘кривой’, значение anrji.aquilo ‘ the north wind’ формируется в результате пе
реноса по смежности «dark-colored -  wind» ( сравн. L aouilus ‘dark-colored’).

Названия, в значении которых акцентируется сема ‘временная протя
женность’, встречаются только в германских языках (англ. flaw ‘a b r ie f. 

sudden gust o f w in d ’ , англ. gust ‘a sudden blast o f w in d ’ , 'a H n i. puff ‘a short, quick 
blast’, англ. w h i f f ‘a sudden expulsion o f air’).

В основе формирования значения большинства славянских и герман
ских наименований явлений природы лежит метонимический перенос.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
(на материале имен прилагательных)

М. Ситннкова

Среди оценочных прилагательных выделяется многочисленная группа 
слов, отличающаяся тесной связью оценочное™ входящих в неё лексико
семантических вариантов (ЛСВ) с нормами этики и 'моральным сознанием, 
разнообразием оснований оценки. В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова 
зафиксировано около 400 прилагательных, выражающих этические оценки, 
большинство из которых относится к активному словарному запасу 
(нравственный, лживый, аморальный), единичные прилагательные имеют 
различные стилистические пометы: респектабельный (книжн.), правомерный 
(офиц.), бесславный (высок.), пронырливый (разг.) Незначительно и число 
устаревших слов (злокозненный, злонравный). Большинство слов многознач
ны: благородный -  ‘высоконравственный, самоотверженно честный и откры
тый’; ‘исключительный по своим качествам, изяществу’; ‘дворянского про
исхождения, относящийся к дворянам’; ‘термин для обозначения чем-нибудь 
выделяющихся пород’; справедливый -  ‘действующий беспристрастно, в со
ответствии с истиной’; ‘осуществляемый на законных и честных основани
ях’; ’истинный, правильный’.
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