
В группе названий явлений природы с тождественной или сходной ВФ 
большинство составляют этимологически различные соответствия. Так, рус. 
ливень ‘сильный дождь’ и англ. gush ‘rain’ восходят к разным и.-е. базам 
(соответственно - и.-е. корню *lei- и *ОЕ geotan ‘лить’), но их семантика раз
вивалась по пути одинакового переноса по смежности ‘лить’ —» ‘дождь’. Зна
чение рус. диал. (олон.) зимка ‘мелкий снег’ и англ. firn  ‘last year’s snow’ 
формировалось метонимически на основе признаков, связанных с представ
лением о времени (сравн. рус. зима ‘время года’ и ОЕ fore  ‘перед’). Ряд на
званий облака имеет ВФ , связанную с идеей концентрации, множества. Так, 
лексемы рус. туча ‘темное облако’, англ. cloud ‘облако’, англ. cumulus ‘а 
cloud’ восходят к разным и.-е. базам (сравн. лит. tancus ‘густой’, ОЕ clot 
‘масса’, L. cumulus ‘куча’), но их семантика сформирована на основе призна
ка ‘множество’. ВФ названий ветра часто связана с пространственным при
знаком. К словам, этимологически и семантически восходящим к названию 
одной из четырех стран света, направления, относятся: рус. сивер ‘северный 
ветер’, укр. юга ‘южный ветер', рус. диал. tapx.) веток ‘восточный ветер’, 
англ. norther ‘a strong wind’, англ. northeaster ‘a blustery wind’, англ. north
wester ‘a strong wind’.

В группе лексем с индивидуально-языковой ВФ славянский материал 
представлен шире. Данный класс является не таким многочисленным, как 
первый. Если с.-х. диал. kud ‘иней’, формирует значение на базе семы ‘бро
сать’ (сравн. рус. кидать !бросать'), то англ. hoarfrost ‘a coating of ice parti
cles’ имеет семантику, развивающуюся путем усиления семы ‘иней’ призна
ком ‘мороз’ (ант. frost ‘мороз’).

Таким образом, анализ путей формирования семантики названий при
родных явлений позволяет говорить об универсальности законов восприятия 
и осмысления действительности и в то же время о некоторой специфике ми
ровоззрения носителей разных языков.

РЕМИНИСЦЕНТНЫЕ ЗАГЛАВИЯ В ГАЗЕТЕ 
“СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ” 

У Хао •

Слово реминисценция имеет в русском языке два значения. Во-первых, 
это “смутное, неясное воспоминание о чем-нибудь”, во-вторых, это слово 
употребляется в значении “отголосок, отражение влияния чьего-нибудь 
творчества в художественном произведении”.

Эффект реминисценции, то есть отголоска, воспоминания нередко ис
пользуется в газетных заглавиях с той целью, чтобы привлечь внимание чи
тателей. Такой прием, как отмечает А.Е.Супрун, “способствует улучшению 
передачи мыслей в производимом тексте, адекватному пониманию и боль
шей эффективности материала”.
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Обычно реминисцентные заглавия представляют собой строки из из
вестных литературных произведений, обычно - из стихотворений. Например, 
в газете “Советская Белоруссия” от 20 февраля 1999 года был опубликован 
материал под заглавием “Я  звезда с звездою говорит”. Это - строка из из
вестного стихотворения М.Ю.Лермонтова “Выхожу один я на дорогу”. Но в 
стихотворном тексте слово звезда употребляется в значении “небесное тело, 
видимое простым глазом”. В газетном же материале речь идет не о звездах 
как небесных телах, а о выдающихся спортсменах Беларуси: газета предлага
ет читателям назвать трех лучших белорусских спортсменов XX века. Таким 
образом, это заглавие является не только реминисценцией стихотворения, но 
в нем мы встречаем явление полисемии.

Без каких-либо изменений употребляется в газете от 6 февраля 1999 
года заголовок “Кавказский пленник”. Мы знаем, что так называется повесть 
Л.Н.Толстого, в которой рассказывается о судьбе русского офицера, попав
шего в плен на Кавказе. Однако в этом случае, как и в предыдущем, мы име
ем дело с совершенно другой ситуацией - в заметке под этим заголовком рас
сказывается о том, что три гражданина Грузии похитили жителя города Мо
гилева с целью получить за него выкуп. Таким образом, в этом случае прила
гательное кавказский употребляется не в значении “находящийся, живущий 
на Кавказе”, а в значении “находящийся в плену у выходцев из Кавказа”.

Очевидно, здесь сказалось влияние получившего в последнее время 
распространение выражения “лице кавказской национальности”. По-моему, 
это выражение некорректное, потому что на Кавказе живут люди, принадле
жащие к разным национальностям, а Кавказ - понятие географическое.

Наблюдения показывают, что обычно реминисцентные заглавия чем-то 
отличаются от первоисточника. Эти отличия могут быть лексическими или 
словообразовательными.

Например, в том же номере газеты встречается заголовок “ Что век 
грядущий нам готовит7”, который является реминисценцией известной 
пушкинской строки “ Что день грядущий мне готовит?” Но в заголовке, как 
видим, встречается замена слов: день - век и мне - нам. Такая замена очень 
удачная, потому что в этом случае автор статьи размышляет о том, что пре
зидент Беларуси А.Г.Лукашенко утвердил целевую программу 
“Обществознанию XXI века - инициативу и творчество талантливой моло
дежи Беларуси”.

Заголовок “А что у  нас?” отражает название известного детского сти
хотворения “А что у вас?” - в нем дети рассказывают друг другу о своих 
семьях, родителях, о своих делах. Замена местоимений в заголовке связана с 
тем, что автор заметки задает вопрос - А что у  нас? - в белорусском кино на 
фоне мировой киноиндустрии.

Особый интерес представляет заголовок “Этапы небольшого пути”. 
Он является реминисценцией строки известной революционной песни 
“Каховка”, в которой встречается строка “этапы большого пути”. Замена 
прилагательного его антонимом (небольшого), конечно, снижает стилистиче
скую окраску исходной фразы, но одновременно формирует ироническое от-
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ношение к содержанию заметки - в ней рассказывается об основных “папах” 
в  деятельности российского правительства Сергея Кириенко, которое просу
ществовало всего пять месяцев и привело Россию к большому кризису.

Остановимся на рассмотрении еще одного заголовка - “Долг платежом 
зелен”. Он является отражением русской народной пословицы “Долг плате
жом красен”, то есть, если человек у кого-то что-то одолжил, то должен это 
вернуть. В пословице прилагательное красен (краткая форма от красный) 
имеет устаревшее значение “хороший”. В заглавии слово красен заменили 
словом зелен - краткой формой слова зеленый: в заметке рассказывается о 
том, что необходимо возвращать кредиты, взятые раньше у государства в 
долларах. Слово зелен употреблено здесь уместно, так как в современной 
разговорной русской речи слово зеленые употребляется в значении 
“доллары”, так как эти деньги зеленого цвета.

ММПРЕССИОНИЧМ В ТВОРЧЕСТВЕ А.П.ЧЕХОВЛ 

Е.В. Шнбеко

Среди течений русского и мирового искусства конца XIX начала XX ве
ков, особое место занимает импрессионизм, который первоначально зарож- 
ДаЛСЯ В ЖИВОПИСИ. ЙМПрСССИОНИЗМ п е р в о н а ч а л ь н о  НаЗЫВйЛСЯ «хромС*ТКЗ?»1)) 

(от греч. слова - цвет). Определяющей чертой импрессионизма принято счи
тать непосредственную фиксацию художником «своих субъективных наблю
дений и впечатлений от действительности, изменчивых ощущений и пережи
ваний». Искусствовед И. И. Иоффе, говорил о средствах импрессионистиче
ской техники в литературе: «1. Фиксация впечатлений или через всплывшую 
деталь или через упрощенное общее, импрессионизм отбрасывает деление на 
существенное и второстепенное деление, идущее не от мгновенного впечат
ления, а от утилитарного смысла; 2. Словесные мазки, сочетание словесных 
рядов, между собой внутренне не связанных, но окрашивающих друг друга;
3.Предпочтительное употребление коротких фраз, не требующих логическо
го членения и грамматической конструкции...» .

К концу XIX века в творчестве ряда европейских писателей происходит 
процесс ломки старых художественных форм, возникает новое понимание 
содержания литературы. Эти тенденции наиболее ярко отразились в творче
стве А. П. Чехова. В чем же заключалась новая функция слова? Слово соеди
няло в себе не только обозначение предмета, но и вызванные им ощущения. 
Немаловажное значение при этом занимало и восприятие читателем текста. 
Поэтому Чехов в описания природы и при описании предметного мира, и че
ловека основной акцент делал на эмоциональное восприятие читателя и ис
ходил из этого. Он часто использовал картинное описание. Например: «Ино
гда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте и солнце, прячась 
за них, красит их и небо во всевозможные цвета: в багряный, оранжевый, зо
лотой, лиловый, грязно-розовый; одно облачко похоже на монаха, другое на
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