
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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рыбу, третье на турка в чалме» («Красавицы», VII, 160-161); «Нравился ему 
воздух и особенно этот прозрачный, нежный, наивный, точно девственный 
тон, какой в природе можно наблюдать два раза в году: когда все покрыто 
снегом, и весною в ясные дни или в лунные вечера, когда на реке ломает 
лед»(«Припадок», VII, 202).

Чехов не объясняет красоту, а просто дает выразительную ее картину. 
Впечатление здесь производят не только образные сравнения, но и подбор 
красок, необычайное разнообразие палитры тонов.

Образность в описании, динамичность, рассчитанное на еднновремен- 
ность восприятия, эмоциональная оценка явления проявилась и в портрете. 
Примером портретного описания может служить портрет армянина в расска
зе «Красавицы»: «Представьте себе маленькую, стриженую головку с густы
ми низко нависшими бровями, с птичьим носом, с длинными седыми усами и 
с широким ртом...» (VII,159). Или портрет лакея: «А лицо в самом деле было 
интересное: большой лоб, серые глаза приплюснутый носик, мягкие стисну
тые губы, а выражение тупое, и в то же время наглое, как у молодой гончей 
собаки, когда она догоняет зайца» («Припадок», VII, 205). Такого типа порт
рет характерен для многих рассказов Чехова.

Чехов пользовался таким приемом как повторяющаяся деталь, которая 
часто становилась в его произведениях символической. В «Красавицах» та
кая деталь -  мухи, она позволяет чувствовать читателю неустроенность, мо
нотонность бытия В «Припадке» -  мельница, как символ несостоявшсйся 
судьбы. В этом же рассказе встречается еще одна деталь -  белый снег. И чем 
чаще она возникает, тем больше смысловых оттенков приобретает. Это чис
тота и спокойствие, тоска и безысходность. Чехов, точно используя харак
терные детали, делал как бы мгновенный снимок, дающий представление не 
только о внешности, но и о внутреннем мире героя.

Непосредственно к детали примыкает и прием словесных внушений. 
Чехов им пользовался, чтобы придать рассказу определенное настроение, 
эмоциональный фон. В рассказе «Припадок» выполняет словесное внушение
-  «красный цвет»: «Немного погодя, в залу вошла третья барышня. Эта была 
в ярко-красном платье с синими полосками» (VII, 204); «Головка эта неуме
ло приклеена к тощему горбатому туловищу, одетому в фантастический кос
тюм: в куцую красную куртку и в широкие ярко-голубые шаровары» («Кра
савицы», VII, 159).

В поэтике Чехова особое место занимают слова «казаться», «как будто» 
и т. д. Они передают неуловимое, еще не сложившееся, неустойчивое состоя
ние души героев: «Это была красота мотыльковая, к которой так идут вальс, 
порхание по саду ... и, кажется, стоит только пробежать по платформе хо
рошему ветру или пойти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло и ка
призная красота осыпалась, как цветочная пыль» («Красавицы», VII, 165). 
При помощи слов этого типа Чехов придавал каждому рассказу своеобразное 
настроение, которое впоследствии столь часто отождествлялось с очаровани
ем музыкального произведения.
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Таким образом, очевидно, что Чехов использует приемы, характерные 
для импрессионистического искусства, такие как: картинное описание при
роды, описание предметного мира и человека, приемы словесных внушений.
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“БУМ-БАМ-Л1Т” УЗБР01УСЯ “TA3IKAM”,
АЛЬБО АПОВЕД ПРА ТОЕ, ЯК АПАНТАНА 

ГРУКАЮЦЬ БУ МБАМЛ1ТАУЦЫ У БЛЯШАНАЕ 
ДНО ТУТЭЙШЫХ ГАМТАМАУ*

Н.В. Дзешсюк

Лггаратурная суполка “ Бум-Бам-Лгг “ зарадзшася увесну 1У95 года i з 
таго часу уздымае так! гармщар, бесперапынна грукаючы у  метатпчнае дно 
аб’екта сваёй канструктыунай творчасщ, што нялёлса часам кзоленькаму го- 
ласу самотнага тсьменшка прабщца екрозь шум, ям запауняе л!таратурную 
арэну спаборнщтва творцау i сягае далёка за яе межы. Занадга моцны голас 
трэба мець, каб заглушыць “бумканне” i “бамканне” новай, постмадэршсцкай 
лпаратуры. У пэуным сэнсе “Бум-Бам-Лгг” з’яуляецца спадкаемцам 
“Тутэйшых” i Таварыства вольных л1таратарау. 1х аб’ядноувае атульная щэя
-  доя стварэння новай лгеаратуры, новых формау яе выражэння i 
успрыняцця. Лггаратура не ёсць застылая традыцыя, гэта няспынны рух на- 
перад, але рух на ycix узроунях - зместу, формы, гукавой аргашзацы! словау, 
с1нтакс1чнага афармлення сказау, пунктуацы! i г.д. Аднак ёсць тое, ш то ад- 
розшвае “Бум-Вам-Л!т” ад яго папярэдшкау. ‘‘Тутэйшыя”, як пазней i Тава
рыства вольных л!таратарау, змагалюя з сацрэал1змам, так званым! 
афщыйным! шсьменшкам!, антыбеларушчынай i дэкларатыунай беларушчы- 
най. Яны падзялял1 сучаснае л1таратурнае войска на ар’ергард i авангард, на 
графаманау i сапраудньтх шсьменшкау. Але так щ шакш “Тутэйшыя” i Тава
рыства вольных лпаратарау зрабш  свой “бум” у сучаснай лгаратуры  i 
неузабаве зтю й з аванецэны лпаратурнага працэсу. “Бум-Бам-Л1т” у  адроз- 
ненне i ад адных, i ад друпх Hi з мм не змагаецца, Hi з KiM не варагуе i н е  пе- 
рацягвае коудру з шшых на сябе, каб агалщь чужыя заганы, але схаваць свае.

* Тамтамам! В. Акудов!ч называе афрыкансюя таз ini. Менав!та А фрыка
-  радгнма карыснай для чалавека i шматпрыдатнай пасудз!ны.
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