
ращается к духовной культуре прошлого как к некоему гаранту, позволяю
щему сохранить цельность мировосприятия.

И. Северянин -  поэт жизнерадостного мироощущения, созерцатель 
светлых и чистых сторон бытия. Он обладал особой способностью находить 
во всех явлениях действительности «счастье стужи и тепла», радость и на
слаждение, «Весну» и «солнце».

Таким образом, применив метод дистрибутивного анализа, мы приходим 
к выводу, что категория художественный мир являет себя практически во 
всех своих конституирующих аспектах уже на уровне ранних поэтических 
опытов И. Северянина.

ОБ ЭТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 
В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

м .г  Ситников*

Анализ группы прилагательных со значением этической оценки в рус
ском и белорусском языках позволяет выделить общие черты данной группы 
слов и является доказательством универсальности этической оценки как язы
ковой категории и уникальности близкородственных языков. Как в русском, 
так и в белорусском языке, характерными особенностями группы прилага
тельных со значением этической оценки является ее многочисленность (в 
“Тлумачальным слоушку беларускай мовы” зафиксировано около 900 слов, в 
“Словаре русского языка” под ред. А.П.Евгеньевой - 900 единиц) и разнооб
разие оснований оценки, объясняющееся гаммой моральных качеств, что и 
позволяет расширить количество оценочных прилагательных, связанных с 
нормами этики, подразделив прилагательные на две подгруппы: а) прилага
тельные, выражающие оценку с точки зрения нравственности предмета 
оценки (моральный - бел. аморальны, добродетельный)', б) прилагательные, 
выражающие оценку с точки зрения идейно-общественных качеств предмета 
оценки (принципиальный - бел. прынцыповы, косный - бел. косны). Вторая 
подгруппа отражает три аспекта оценки: 1) принципиаль
ность/беспринципность, 2) новаторство/косность, 3) возвышен
ность/ пошлость.

Среди прилагательных, выражающих собственно этическую оценку, в 
обоих языках можно выделить (в зависимости от основания оценки - мораль
ного качества) следующие подгруппы с частными значениями: 
“бла город ство/низость”, “вежливость/грубость”, “альтруизм/эгоизм”, 
“скромность/высокомерие”, “наличие/отсутствие чувства такта”, 
“гуманность/жестокость”, “добросовестность/недобросовестность”,
“дисциплинированность/недисциплинированность”, “смелость/трусость”, 
“святость/греховность”, “честность/бесстыдство”. В русском и белорусском 
языках наиболее многочисленными являются подгруппы с частными значе
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ниями “честность/бесстыдство”, “доброта/жестокость”,
“нравственность/аморальность”.

Прилагательные, выражающие этическую оценку, в обоих языках от
носятся к активному словарному запасу (благородный, бел. аг/дны). Исклю
чения единичны, эти слова имеют различные стилистические пометы (бел. 
добрапрыстойны - устар., рус. добронравный - устар.). Характерной чертой 
оценочных прилагательных со значением этической оценки в русском и бе
лорусском языках является многозначность, большинство слов обладает ме
тафоричностью (зверский - бел. зверем, рус. осатанелый). Отличительным 
свойством оценочных прилагательных, связанных с нормами этики, является 
наличие у большинства ЛСВ признака основного значения (нравственный - 
знак аморальный - “-”). При этом в обоих языках число ЛСВ со знаком 

превышает число ЛСВ со знаком
Межъязыковые омонимы составляют значительную группу и могут 

быть подразделены на две подгруппы: 1) межъязыковые омонимичные пары, 
каждый член которой обладает оценочным значением, связанным с нормами 
этики и моральным сознанием: а) значение русских и белорусских слов про
тивоположно (рус. благой - бел. благ/); б) значения существенно отличаются 
(рус. правдивый - бел. прауд'пеыу, в) незначительно отличаются семантиче
ски или стилистически (рус. беспечный - бел. бяспечны); 2) межъязыковые 
омонимичные пары, где этическую оценку выражает один компонент: а) 
прилагательное с русском языке: буйный - бел. буйны, б) прилагательное в 
белорусском языке: бел. прымусовы - рус. примусовый.

В обоих языках выделяется незначительное количество заимствований: 
в русском языке преобладают заимствования из церковно-славянского языка 
(срамной), где большинство слов можно отнести к калькам с греческого язы
ка (п р е к р а с н о д у ш н ы й ), в белорусском же языке представлены полонизмы 
(вяпебны), количество заимствований из церковно-славянского значительно 
меньше. В близкородственных языках широко представлены заимствования 
из латинского и европейских языков (авантюрный - бел. авантурны, прин
ципиальный - бел. прынцыповы).

Большинство прилагательных со значением этической оценки в рус
ском языке имеют точные эквиваленты в белорусском языке (честный - сум- 
ленны). Исключения составляют устаревшие, слова, заимствования из цер
ковно-славянского языка (слова типа празднолюбивый в белорусском языке 
не имеют эквивалентов).

Анализ материала, представленного в русско-белорусских переводных 
словарях, позволяет отметить следующее:

а) некоторые опенки этической оценки шире представлены в русском 
языке (русским словам приличный, удовлетворительный, добропорядочный, 
пристойный, благочестивый, благочинный в белорусском языке соответст
вуют два слова - прыстойны. добрапрыстойны)',

б) ряд прилагательных со значением этической оценки имеет эквива
ленты в белорусском языке в виде словосочетаний или описательных оборо-
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тов при наличии прилагательного со значением этической оценки: добро
нравный - бел. добрай натуры, добрых паводзт.

ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА НАЗВАНИЙ ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ 
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

О.А. Каховская

Слова, обозначающие явления природы, как в славянских, так и в гер
манских языках представляют собой очень древний пласт их лексических 
подсистем. Большинство номинаций является не только праславянскими и 
прагерманскими, но и и.-е. по происхождению. Это обстоятельство дает до
полнительные основания для выяснения внутренней формы (ВФ) славяно
германских соответствий в сопоставительном аспекте.

Состав и членение данной тематической группы в этих языках, с одной 
стороны, позволяет представить особенности мировосприятия носителей то
го или иного языка, а с другой стороны - отражает внешние условия жизни 
народа. По этим причинам сопоставительное исследование названий явлений 
природы можно считать актуальным.

Анализ названий явлений природы в русском и английском (и шире - в 
славянских и германских) языках с точки зрения их ВФ позволяет предло
жить следующую классификацию: 1) названия явлений природы, в основу 
значения которых положен тождественный или сходный семантический при
знак: а) этимологически общие лексемы; б) этимологически различные лек
семы; 2) названия явлений природы с индивидуально-языковой ВФ.

Названия явлений природы могут быть также сгруппированы в различ
ные подклассы по тематическому принципу. На наш взгляд, целесообразным 
является деление данной тематической группы на основе связи денотатов, 
обозначаемых соответствующими лексемами, с конкретными природными 
сферами - водной, воздушной, световой, земной. В семантическом развитии 
членов каждой из тематических подгрупп обнаруживаются определенные за
кономерности.

Группа названий явлений природы, в основу значения которых поло
жен тождественный или сходный семантический признак, оказывается наи
более многочисленной. Среди этих соответствий слова, имеющие общее 
происхождение, составляют лишь небольшую часть. К таким лексемам отно
сятся, например, семантические доминанты некоторых тематических групп: 
рус. волна ‘водяной вал’, англ. wave ‘a moving swell’, восходящие к и.-е. 
корню *webh- ‘двигаться, перемещаться’. Их значение развивалось путем ме
тонимического переноса на базе семы ‘качать(ся)’. На основании аналогич
ной метонимической модели ‘действие’ —> ‘явление’, оказывающейся регу
лярной для этимологически и семантически тождественных названий, фор
мировалась семантика рус. диал. (ряз.) вертячка ‘водоворот’ и англ. vortex ‘а 
whirlpool’, имеющих этимологической базой и.-е. корень *wert- ‘вертеть’.
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