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Страноведческие реалии как отражение истории, культуры,тра
диций и обычаев, наконец, менталитета народа уже несколько десят
ков лет волнуют многих ученых На их существование первыми обра
тили внимание преподаватели иностранных языков. Считая,что уча
щиеся, кроме сугубо языковых знаний, должны получать сведения о 
стране изучаемого языка, они стали даже вести отдельные курсы по 
страноведению. Этот момент был решающим для нового, еще не назван
ного направления в дидактике иностранных языков, суть кото-юго со
стояла в параллельном, а позже и совместном, изучении языка и 
страноведческих реалий. Со временем в лингводидактике появился но 
вый термин л и н г в о с т  р а н  о в  е д е н и е ,  которым опре
деляется ознакомление учащихся с р алиям страны изучаемого язы
ка посредством этого языка и в процессе его изучения.

Общая проблематика, сопряженная с лингвострановедческим ас
пектом преподавания русского языка как иностранного, многократно 
обоуждалась, и, казалось бы, нет необходимости к ней возвращаться. 
Тем не мене для целей, решаемых в настоящем исследовании, необ
ходимо кратко ^становиться на главных теоретических посылках,на 
котгпых базируется понятие лянгвостранвведения. Имеется в виду 
методологический тезис, согласно которому язык тесно свгэан с 
культурой народа. Лингвострановедческие проблемы, как совмещаю
щие а себе изучение языка и отрановедения, стали толчком для на
шего исследования.

Проблематика реферируемой диссертации находится в русле ак
туальных исследований современной лингвистики, которые направле
ны на выявление культурного компонента лексических единиц. В рам
ках лиигвоотраяоБедческогс аспекта языковые формы р осматривают
ся в тесном взаимодействии с факторами национальной культуры. В 
последнее время лингвистический аспект проблемы соотношения язы
ка и культуры, разрабатываемый в русле лингвострановедения, вызы
вает у исследователей повышенный интерес, который не монет быть 
определен как случайный. В работах А.А«Брагиной, В*М«Верещагина, 
В.Г.Костомарова, В.И.Кодухова, Й.А.етаряяаа, Г.Д.Тойахина и дру
гих дипгйяотов раввиваэтоя мысль о том, что поэяание вначевая 
олова а его полном объеме невозможно без познания внешнего мира, 
бее учета национально-(ультурной обусловленности лексической се -  
маятпхи.

А к т у а л ь н о с т ь  проблему нашего исследовеа^ч опре
деляется прежде всего пс ребю тью в дальнейшей разработке диктат



страноведческой теории слова. Слово-образ, творящее слово стано
вятся в настоящее время центральным объектом исследования литеюа- 
турных текстов. Необходимость лингвострановедческого анализа дик
туется также потребностью адекватного усвоения значения слов ино
странными учащимися, отсутствие которого ведет к вербализму в 
преподавании иностранных языков.

Анализ специальной литературы свидетельствует о все возраста
ющем интересе к художественным произведениям как ис' чникам стра
новедческих реалий. Одновременно в методических рекомендациях 
предлагается рассматривать все вопросы, касающиеся изучения языка, 
с опорой на тот материал, который составляет базу его изучения.

Актуальность проблемы, ое практическая значимость и недоста
точная теоретическая разработанность обусловили выбор темы иссле
дования: " Л е к с и к а  с т р а н о в е д ч е с к и х  р е а 
л и й  в х у д о ж е с т в е н н о м  т е к с т е " .

Т е о р е т и ч е с к о й  о с н о в о й  работы являет
ся тесная связь языка и культуры, выражаемой посредством этого 
языка.

В предисловии к 4-ому изданию книги "Язык и культура" /1 9 9 0 /  
Б.М.Верещ; тип я В.Г.Костомаров обращают внимание на взаимоотноше
ние языка и культуры в двух планах:

I /  когда язык является родным;
2 /  когда язык является иностранным.
Следуя этому положению, мы поставили перед собой цель: изу

чить богатый культурно-национальный потенциал языковых средств и 
стилистических ресурсов художественного текста, рассматривая рус
ский язык и как родной, и как иностранный.

М а т е р и а л о м  для нашего исследования послужили ху
дожественные тексты, используемые при обучении русскому языку как 
иностранному. Это произведения оусской классической литературы 
и современных писателей, в том числе тексты учебников, а также 
токсты для внеклассного чтения. Таким образом, материал этот был 
ограничен строгими рамками программы обучения русскому языку в 
польской школе /восьмалетней и лицее/, а литературную часть кото
рой вошли произведения таких писателей, как А.Пушкин, М.Лермон
тов, А.Чехов, М.Горький, В„Маяковокий, М.Шолохов, Л.Толстой, 
/.Т олстой , М.Алданоз, В.Шукшин, А.Солженицын, И.Бунин, Ф.Горен- 
штейн и другие.

В поисках лексики страноведческих реалий мы обратились к 
художественным произведениям,так как они всегда являются богатым
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источником страноведческой информации. Страноведческая информация 
б художественных произведениях реализуется через типические об
стоятельства, через тшшческт характеры, воплощенные в художест
венных образах, что придает ей особую достоверность и убедитель
ность .

Б любом художественном произведении нет ничего, что выража
лось бы без помощи слова или содержалось вне его . Поэтому, уточняя 
объект кашей работы, следует подчеркнуть, чтс именно состг~ляет 
лексику страноведческих реалий, обеспечивающую существование куль
туры в коммуникативной и кумулятивной функциях: это слова, олово- 
сочетания и предпоженил как единицы в контексте художественного 
произведения, где происходит актуализация компонентов культурного 
содержания.

Автором предлагаемого исследования рассматривалась собранная 
исключительно на материале учебного художествеиного текста русской 
классической и современной литературы картотека, насчитывающая до 
1000 коннот- цш.

Для достижения ц е л и  исследования -  лингвистического и 
стилистического описания лексики со страноведчески!/, потенциалом и 
решения его з а д а ч и  -  выявления ценности культурного компо
нента языковых и стилистических средств в художественном произве
дении -  необходимо было:

I /  подготовить материал к системному анализу языковой струк
туры художественного текста с учетом ее эстетической значимое^.:;

2 /  изучить состояние проблемы соотнесенности языка и культу
ры народа -  носителя данного языка и в теории, и в практике,т.б. 
в методике преподавания иностранных языков;

3 /  провести критический обзор разработанных уже классифика
ций лексики страноведческих реалий;

4 /  выделить словарные статьи для указания экстралингвистиче- 
ских планов лексики страноведческих реалий путем компарации в ус
ловиях двух культур;

5 /  выделить конкретные примеры, указывающие на культур ;о-на- 
циональную специфику языковых средств в художественном тексте;

б /  проанализировать национально-культурйый потенциал стилис
тических средств худог'ственного текста.

При решении намеченных задач применялись следующие м е т е -
д и :
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I /  обобщение данных по проблеме исследования на основе изуче
ния теоретической литературы;

2 /  сопоставительный анализ экстраликгвистических планов слов 
/с  дрт,тим -  польским языком/;

3 /  лянгвистическс- описание структурно-смысловых отношений 
между компонентами;

4 /  контекстуальный анализ семантики слова;
5 /  компонентный анализ стилистических средств.
М е т о д о л о г и ч е с к у ю  о с н о в у  исследования 

составляют работы русских и зарубежных ученых о сущности языка,а 
также труды в области теории лингвострановедения, социо- и психо
лингвистики, лингвистики и стилистики текста, исследования рус
ских и зарубежных дидактов по вопросам преподавания русского язы
ка как иноотранього.

Н а у ч н а я  н о в и з н а  работы заключается в следую
щем:

I /  разработан новый подход к объекту исследования. Собран
ная нами картотека лексики страноведческих реалий состоит из мно
гих тематических групп. В центре нашего внимания был человек, су
ществующий в определенном пространстве и времени. Такой подход 
позволил составить новую классификацию лексики страноведческих реа
лий, которую мы условно назвали: "человек и его мир";

2 /  новым является подход к анализу учебного художественного 
текста. Текст изучается нами с позиций функциональной лингвистики. 
Язык рассматривается не только как норма, идеал, отвлеченность, 
схема, но н как система, за  которой скрывает'ч аизнь человека;

3 /  зпервые предпринимается комплексное /лексическое и стилис
тическое/ исследование лексики страноведческих реалий;

4 /  обоснован все чаще выдвигаемый в последнее время тезис о 
липгвостраяоведческом потенциале, присущем художественному тексту.

Т е о р е т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  диссертаци
онной работы заключается в том, что в ней на конкретном языковом 
материале художественных произведений разрабатываются актуальные 
проблемы лингвестрановедения: принципы классификации лексики стра
новедческих реалий, выявление языковых функций и стилистических 
ресурсов лексики страноведческих реалий.

П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  работы состоит в 
том, что материалы исследования /художественные тексты, отвечаю-
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щие требования!/, актуальной программы обучения русскому языку как 
иностранному в польской школе/, их содержание может оказать по
мощь ■ведущим занятия по русск <у языку в подготовке соответствую
щего лингвострановедческого комментария. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при чтении курса лингвостра- 
новедекля в качестве аспекта методики преподавания русского язы
ка как иностранного, а также при чтении спецкурсов по культуре 
русского языка в высшей школе и особенно в процессе преподавания 
русского языка в средней школе. Материал исследования может быть 
включен в учебные пособия по русскому языку, создаваемые для 
школьников зарубежных стран.

Н а  з а щ и т у  в ы н о с я т с я  с л е д у ю щ и е  
п о л о ж е н и я :

I /  Слова, обозначающие страноведческие реаляи, характеризу
ются определенными семантическими особенностями, вызванными фоном 
и коннотацией;

2 /  Лек- 'ка страноведческих реалий образует разные сшслоаые 
поля одной системы, центром которой является человек и его мир.

Существование этих лексических полей обусловлено двумя кате
гориями: пространством я временем,

3 /  Культурно-национальную специфику отражают многие языковые 
средства -  элементы художественного текста:

-  вводные слова;
-  прилагательные краткой формы;
-  аббревиатуры и сложносокращенные олова;
-  повторзпяя;
-  деминутивы.
4 /  Леноика страноведческих реалий способствует созданию сло

весных образов художественного текста.
5 /  Лексика страноведческих рэалий являетоя кошонеягсм, обо- 

тощающим стяяяотпческие оредотза:
-  метафоры;
-  сразнопня;
-  литературные ассоциации и аллюзии;
-  слова -  символы;
-  многозначные сл^ва.
А п р о б а ц и я  д и с с е р т а ц и и .
Результаты исследования докладывались а обсуядалиоь на засе

даниях кафедры русского гчыка •• кафедры языкознания к методики язи-



ка Киевского государственного педагогического института им.М.П.Дра- 
гоманова /1 9 3 9 -1 9 9 3 /, а также на методических конференциях для 
учителей-русистов в Дольше /г.К алив, 1936-1988/, на заседаниях УП 
Конгресса МАПРЯЛ /Москва, 1990 /. Но материалам диссертации опубли
ковано шесть работ.

С т р у к т у р а  д и с с е р т а ц и и .
Работа состоит из введения, двух частей /в  состав каждой вхо

дят по две глава/, заключения, списка источников и сг гена исполь
зованной литературы. Как приложение дается список исследованной 
в работе лексики страноведческих реалий.

3 двух основных частях анализируется конкретный материал: 
страноведческая реалия как лингвистическая категория / I  часть/ и 
роль страноведческих реалий в художественном тексте А\ часть/.

Во в в е д е н и и  обосновывается выбор темы н актуаль
ность исследования, раскрывается его научная новизна, теоретиче
ская проблематика, дается методологическое обоснование темы, опре
деляются цели и задачи работы, ее теоретическое и практическое 
значение, характеризуются материал и методы исследования, подво
дятся итоги анкетирования, проведенного в 198Э-1Э91 г . г .  среди 
польских у  ттелей русского языка с целью выявления трудностей и 
проблем при реализации ликгвоотрановедчеокого материала как в 
восьмилеткой, так и в средней школе /лицее, техникуме/, формули
руются положения, которые выносятся на защиту.

В п е р в о й  ч а с т и  "Страноведческая реалия как 
лингвистическая категория" рассматривается проблема страноведче
ской реалия в лингвистике я дидактике /глава т /  и дается типоло
гия лексики страноведческих реалий /глава II/.

Г л а в а  п е р в а я  состоит из двух параграфов.
В первом исследуется суть термина "страноведческая реалия". 

Проблема соотношения языка я культуры народа является предметом 
изучения многих неук. Лингвисты, указывая на связь языка и куль- 
туоы, подчеркивали, что она обнаруживается в одной из функций 
языка -  кумулятивной. Кумулятивная функция языка -  это включение 
культуры в язык и языка в культуру. Социолингвисты обращали вни
мание на тот факт, что язык и мысль, язык и история, язык и куль
тура неотделимы друг от друга, ибо в языке отражается Жизнь об
щества. У каждого народа есть свои, свойственные только данному 
народу и стране, в которой он живет, роалпи. В случае сопостав-
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ленкя с другим народом именно реалии отличают оба народа и обе 
страны друг от друга. Реалии страны, как и любое явление, отража
ются в языке. Реалию "через слово" можно узнать благодаря так на
зываемым экстралннгвистяческим планам, которые позволяют выделить 
национальные особенности слова. При сопоставлении двух даже близ
кородственных языков эти планы отличаются друг от друга. Ярким 
примером являются межъязыковые омонимы /адр ес , базао, билет, ди
ван, изба, н еч ь /. Поэтому для полного понимания языка требуется 
семантизация лексических фонов. Неразрывная связь языка и культу
ры учитывается в методике об„ 1ения иностранным языкам. Исходя из 
положения,что язык неотделим от культуры.многие лингводидакты /в  
том числе и зарубежные/ указывают, что составной частью преподава
ния языка иностранцам должны быть сведения из оферы национальной 
культуры. ЛингЕОСтрановедение предполагает в преподавании иностран 
ного языка сочетание материала о реалиях и филологической методи
ки.

Во втором параграфе кратко анализируются основные теоретнче 
ские работы о лексике страноведческих реалий, о роли культурного 
компонента как в языковом, так II в стилиотическом анализе худо- 
аественного текста /Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, Б.В.Морковкин, 
Э.И.Тамм, А.А.Брагияа, Э.И.Чернявская, Ю.А.Выоноб, Ю.Е.Прохоров 
и др уги е/.

Любой текст художественного произведения несет прагматическую, 
буквальную страноведческую информацию. Страноведческую информацию 
можно рассматривать с двух позиций: лингвистической и методичес
кой. Первая заставляет анализировать слова, несущие страноведче
скую информацию как элемент искусства, обогащающий тзкст в целом. 
Вторая позиция направляет нас на то, чтобы дать .вет на вопрос, 
насколько страноведческая информация обусловливает формы подачи и 
анализа художественного произведения.

Оценивая роль и место страноведческих реалий в процессе вос
приятия художественного произведения, невозможно ”е упомянуть од
ну текстовую категорию, которая появилась в ходе исследования ра
бот многих ученых. Это так называемый страноведческий потенциал 
текста, позволяющий чвыдеяить объективно существующее инвариант
ное ядро содержания художественного произведения, которое адек
ватно воспринимается большинством читак лей -  носителей языка и 
на основании которого возникают индивидуальные зарван-н п. .чте -
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нияп1Л
Вопросы подачи страноведческих реалий разработаны з ллнгво- 

дидактнке намного шире. Методические работы дают ответы на вопро
сы: когд а . как, п каком количестве можно вводить страноведческую 
информацию, чтобы она дала оявдаемый результат, не нарушая реали
зации других аспектов преподавания языка. Страноведческие реалии 
в некоторой степени обусловливают подачу учебного материала в це
лом. Появление страноведческих реалией в тексте спосс 'ствует фор
мированию культурно-речевой компетенции, так как они дают пред
ставление о литературной норме языка, являются наглядным и ощути
мым образцом языковых явлений.

Общеизвестным являетоя тот факт, что любой текст художест
венного произведения может быть предметом лингвистического, ли
тературоведческого и лингвострановедческого анализа/

Страноведческая игаформация извлекается из:
-  текста /функционального типа речи/, в котором реализуются 

элементы языка как культурно-специфической сяс’-"'мы средств выра
жения, сложившихся исторически /вводные слова, краткие формы при
лета' шьных, аббревиатуры и сложносокращенные слова, повторения, 
деминутивг/;

-  текста /целостного литературно-художественного произведе
ния/, в котором по законам словесного искусства /метафоры,сравне
ния, символы я т . п . /  отражается действительность.

Следовательно, анализ лексики страноведческих реалий предпо
лагает изучение и того, дто отражается в тексте, и того, как, 
какими лингвистическими средствами осуществляется это отражение.
В связи с этим важен анализ семантической структуры слова, отра
жающей страноведческие реалий.

Во в т о р о й  г л а в е  исследуется типология лексики 
страноведческих реалий. Слово рассматривается как языковая едини
ца, имеющая свой план содержания, т .е .  лексическое понятие.

Для того, чтобы слово соотнеслооь с соответствующим понятием 
недостаточно усвоить его буквальное, переводное значение. Необхо
димо выделить существенные признаки предмета или явления, которые 
входят в это понятие.

I /  Кулибина Н.В. Компонентная структура эстетического значе
ния слова. В кн.: Функциональный и семантический аспекты изучения 
лексики. Куйбышев, 1985, с Л 8 .



Овлццение лексикой можно представить себе как целостный про 
ц есс , включающий семантиэацию слов, т .е .  ознакомление с их содер
жательной стороной. Возможны ^азные степени понимания смысловой 
стороны слова или словосочетания: а /  полное и правильное понима
ние, б /  неполное понимание, в /  неправильное понимание, г /  полное 
понимание.

Адекватное восприятие страноведчески ценного слова возможно 
при условии сеыантизации не только лексического понятия, г и лек
сического фона. В содержании лексического фона следует выделить 
семантические доли, необходимее для презентации слова. Семантиче
ские доли -  это элементарные понятия в составе объединяющего их, 
общего для них понятия1' . Основной единицей понятия следует считать 
ключевое слово.которое по отношению к семантической доле выступает 
как макроединица. Следовательно, семантическая поля по отношению 
к ключевому слову представляет собой информативную микроединицу.

Структуре лексического значения лексикологи уделяют много 
внимания. Пг мнению Н.11 .Толстого2/ ,  слово состоит из двух компонен
тов: лексемы и семемы, в состав которой входят лексическое понятие 
и лечсичеса... *он. Словам, обозначающим страноведческие реалии, 
присущи и стилистические коннотации к национальио-культ ные се
мантические доли.

Лексика и семантика -  системы открытые, подвижные, отражающие 
жизнь во всем ее многообразии. Учет национального элемента в зна
чении слова привел к выделению лингвистами двух больших групп: без 
эквивалентной и фоновой лексики.

Исследуются т°кже разные классификации лексики со страноведче
ским потенциалом и предлагается новая, разработанна нами ее класса 
фикация.

Первыми предложили классификацию безэквивалентной и фоновой 
лексики Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров. Онн выделяли семь групп 
слов с национально-культурной семантикой / созотизмы, слов# нового 
быта, наименования предметов и явлений традиционн -,о быта, исто
ризмы , лексика фразеологических единиц, слова из фольклора, слова 
иерусского происхождения/, Этой же классификации придерживаются

I /  Верещагин Е.М. К психолингвистичеокой теории слова. Текс
ты лекций. Москва, 197. , с . 9 .

2 /  Толстей Н.И. Из опытов типологического исследоганг~ сла
вянского словарного состава. "Вопросы ягп ^знания", 1̂ 9.3» и I ,  
с.ЗО .
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многие школы лянгаострановеденкя /в  том числе и польская/. Лингво- 
страноведческий анализ слов и соотношений позволил А.А.Брагиной 
выделить восемь групп /слова и: вещи,явления, идеи; время; науч
но-техническая революция; народа; краски; образы; стиль; пути их 
образования/. Анализ, п; едтагаемый Е.Г.Ростовой, является двупла
новым: семантическим и структурно-функционапъным. Отсюда и две 
большие группы: прямые номикацпи и косвенные номинации. Каждая 
из этих двух групп содержит несколько подгрупп.

Анализ собранного нами материала позволил предложить новый 
способ членения лексики странозедческих реалий, основанный на трех 
пронизывающих друг друга измерениях: I /  человек, 2 /  время и 
3 /  пространство. Учитывая ведущую роль человека, мы условно на
звали нашу кл-ссификацкю: человек и его мир. Это как бы характе
ристика человеке, созданная из слов и выражений с культурным ком
понентом. В ней отражаются почти все планы существования человека. 
Это внешность й характеристика человека, образ его жизни и разные 
сферы его деятельности. Учитывая взаимообусловленность названных 
уже нами трех планов, в каждой единице мы выделили /по мере воз
можности/ три подгруппы, где х ' -  отвечает нормам современного 
русского я- ыка, х ” -  включает слова, принадлежащие прошлому /и с 
торизмы и архаизмы/, х ш -  охватывает слова и выражения, заимст
вованные из языков других народов бывшего СССР. Таким образом мы 
выделили 20 групп:

I /  имена / х 1 : Татьяна, х" : Авдоотья, х ш : Тимур/;
2 /  фамилии и отчетства / х '  :Журавлева, Иванович, х" : Репин/; 
3 /  названия социальной сферы: /х '  : доме ззяйка, х" : асессор, 

х и> г чабан/;
4 /  внешность и черты характера /х'»красавец, х" : бэссерзб-  

реник/;
5 /  манера / х ' ;  почесать затчпок/;
б /  родотвенные связи / х 1 : невестк а,х"  : батюшка/;
7 /  религия н религиозные обряды / х 1 : икона/;
8 /  р«чь персонажей /а  качеотве характеристики героев/:
а /  элементы разговорной речи / х '  : прозевать, х": потчевать/;
б /  просторечные слова / х ' :  баба, х*: харчи/;
в /  фразеологизмы / х ' :  времени в обр ез/;
г /  бранная лексика / х '  : сука, х™ : ишак/;
д /  формы обращения, вежливости /х*1: голубчик, х" : старинуш-

к а /;
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9 /  П0СЛ0Л1ПШ и поговорки /х '  : не то горе, что позади, а го 
впереди, хш: конь по одному следу тысячу раз ступает/;
10 /  традиции, отряды, обычаи / х ' : перекличка, х° : массовка'. 
I I /  предметы народных промыслов / у/ : матре ка/;
12/ повседневная жизнь человека:
а /  жилье / х 1: коммунальная квартира, х*: постоялый двор. 

х'”: юрта/;
б /  орудия труда и деятельности, предметы обихода /х '  : веник 

х'": пиала/;
б/  одежда и украшения / х ' : шуба, х*: шушун, хя: чекмень/; 
г /  продукты питания: /х '  : батон, хп \ кумыс/; 
д /  места общественного питания /х '  : ресторан, х*: кабак, 

хА/: чайхана/;
е /  магазина /х* : гастроном, х": лавка/;
е /  просвещение, школа /х ' :  четверть, х#: народное училище/;
ж/ единицы меры и веса /х°:  аршин, фунт/;
з /  деньги и монеты / ха: полтинник/;
я / средства передвижения / х ' : электричка, хр: сани/;

13/ названия парта;, молодежных организация и их членов / х п: 
народоволец/;

И /  реалии, связач;1Ы9 с ; тьтурой / х г : Большой театр, х"’: 
тальянка, х": гитара семиструнная/; .

15/ праздники :: события, с ними связанные /х ' :  9 Мая /День 
Победы/, ленский день/;

16/ военная лексика: война / х ' : фронтовик, хп: 1 родпн^кое
поле/;

17/ название орденов, наград, указов / х ' :  орден Славы, х": 
Станислав/;

18/ географические названия л место жительства / х ' : Харьков, 
х": Ленинград, хш: аул/;

19/ названия народов / х ' : прибалты, х*: остяки/;
2 0 / окружающая среда / х ' :  тундра/.

Ч а с т ь  в т о р а я  "Страноведческие алии в художест
венном тексте" поовяшеча исследованию двух проблем: I /  языка и 
культуры и 2 /  языка и текста, сквозь призму которых рассматрива
ются отдельные вопросы нашей темн. Эта часть состоит из дву’’ 
глав.

3 п е р в о й  г л а в е  -  "Культурно-национальная опешт-
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фика языковых средств и их функции в художественном таксте" -  
язык с лингвострановедческой точки зрения рассматривается как 
контрастивное явление. Обсуждается вопрос соотношения языковой 

/риы и страноведческих реалий. Язык как норма несет страноведче
скую информацию, поскольку ухе само построение фраз, предложений, 
употребление определенных конструкций или их отсутствие свидетель
ствует о носителе языка и отражает языковые реалии. Во всех "сло
ях1* языка модно найти те языковые средстве которые придают стилю 
художественного произведения культурно-национальные свойства. Ь на
шем исследовании мы остановились на некоторых из языковых средств.

Вводные 1~.ова как языковое явление не представляют собой 
страноведческой ценности. Однако существуют такие вводные элемен
ты, оторве сь.йственны, типичны именно русскому языку. Конструк
ции с вводным словом "значит" /в  зн. следовательно, стало быть/ в 
русском языке является довольно популярной: "Он поднялся. -  Зна
чит. я поеду. Вечером приеду" /А.Толстой/. Еводное слово "пока- 
луйст- "усиливает знач .ие просьбы, выраженной выступающим перед 
ним слова: "-Скачи, пожалуйста. -  начал я, давно ты здесь рыбаком?"
/И.Тургенев/. Уже само название "вводные элементы /конструкции/" 
указывает на их место в предложении. Иногда те слова, которые в 
русском языке являются вводными, а другом языке /например, в поль
ском/ вводными не выступают.

В этой же главе рассматриваются прилагательные краткой фор
мы. Использование краткой формы ьместо полной может придавать ре
чи героя колорит старины: "И мудр, как старик, и сведущ во 
в сем ..."  /М.Горький/. Ее употребление может быть также вызвано 
требованиями ритма и размера стихотворения; "Хозяин твой и мил и 
знаменит..." /С.Есенин/7.

Аббревиатуры и сложносокращенные слова изучают о., как явление 
в истории языка. Рассматривается вопрос их возникновения и сущест
вования. Существует три основных приема аббревиации: I /  из назва
ния начальных букв /Ш 1. ТАСС, МГУ/. 2 /и з сочетания начальных час
тей слов / обком, лесхоз, к^аи.наробоаз/. 3 /  из сочетания начальной 
частя одного олова и целого другого /д е тсад, ггоелоельсоаета . рет- 
уч&стрУ . Аббревиатуры личны для определенного периода истории 
государства /и х  называют "советскими сокращениями", "словаки,рож
денным# октябрем" В действительности в образовании множества аббре- 
чи, ур учаотеуют лишь несколько десятков существительных или
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их корне»: "ком", совет, хозяйство, до.1/ и лр.

Аббревиатуры являются также примером стремления языка к эко
номил. Однако существуют отличия в эмоционально’: окраске полного 
слова и аббревиатуры, которая придает тексту о.тенок разговорно
сти. Аббревиатуры подобны слову в своем функционировании /имеют 
род и склонение/: "Еетучастох". "детсад”, бывают производящей ос
новой: НЭП -  непман.

3 исследовании рассматриваются повторения. Б разных языках 
повторения типичны для произведений фольклора. Они придают худо
жественному произведению оттенок сказовости. 3 русском языке встре
чаются повторения другого характера -  рядом употребляются слова, 
синонимичные по значению: б.удпл-пол.чпмал. Хоистом-Богом. Ззуковые 
повторы являются ос нов но»: частью зву.чосмыслоаых отношений: мало- 
помалу. один-одикешенек. мутить шутку.

"Уменьшительные” слова и частица -ка рассматриваются как об
разцы суффиксального способа словообразования. "Уменьшительные” 
слова характерны для повседневной разговорной речи: "Поеду я, 
боатка" / 3 . Шукшин/, "домишко был небольшой” /Ч.Айтматов/. Уменьши
тельно-оценочные слова можно разделить на две группы:

I /  выполняющие функции в: ажения уменьшительного значения, по
ложительного или отрицательного отношения к предмету высказывания;

2 /  выполняющие функции контекстуальные. С лингвостраповедче- 
скок точки зрения такие слова очень ценны, так как в некоторых 
случаях они приобретают оценочное значение, а тем са м обусловли
вают способ их подачи со страноведческим комментарием. Част.ла -ка 
"актуализирует” смысл, данный глаголом-сказуемым "Иди-ка я избу"
/Ь.Астафьев/ и чаше всего употребляется в разговорной речи.

Бее языковые явления, которым мы уделяли внимание, не сущест
вуют вне художественного произведения, напротив, они составляют 
его неотъемлемую часть, выполняя определенные функция.

Б о  в т о р о й  г л а в е  ' второй частя -  льтурно- 
нациоиальная специфика стилистических ресурсов художественного 
текста" -  исследуются согбенности стилистических средств, выражаю
щих экстоалингвпстические планы с культурным компонентом. 1 Л«х>а 
состоят из семи параграфов. В ней анализируется проблема св зесно-
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™п«-*ярпения. Этот вопрос был поставлен 1’о образа художественного произведен»"*
Б.В.Виноградовым. Словесный образ а значение олова ллл искусства 
/в  том число в литература/ я в л я й с я  наиболее общими категориями. 

сд языковым / словесным/ образом понимается идея возникшая у 
читателя иля слушателя яри вослриятин слов, метафор, фразеологи
ческий единиц и т .и . Классификация ресурсов образно- , которую

толпится к выделению следующих образ рабатывали многие ученые, сводит
* * , . ии„ /«яблоко оаздс а' / ,  2 /  национальныхразов: I /  интернациональных /  яол р »_ , >
у /„и „ п, ыга« / а /  литературных /Бобчинский/. 4, ин-фольклорных /  Иван-  ц арева / .  а /  **
дивиду альных /"аимарь"/,

Для полн-.о представления "ооблемы словесного образа необхо
димым является разъяснение специфики процесса коннотации. В линг- 
ВОС санозеден.-. важны «вино дополнительные смысловые оттенки.яв- 
ляющнеоя результатом национального представления мира, т .е .  кон- 
нототнвная и фоновая ле..с.*а. Совокупность всех фоновых знаний

„лопп-ятий мыслей и чувств, выраженных обусловливает ад.екватное восприятие мболв» * г
в те К 6

В'художественном тексте слово воегде подчиняется определен
ным эстетическим принципам. Само по себе оно не существует. Поэто
му очень чаете оно лишается своей словесной логики и обогащается 
логикой идеи. Художественному произведении присуща черта: наличие 
стилистических средств, обогащающих язык произведения метафор, 
эпитетов/. Эти де стилистические средства являются неисчерпаемым 
источником страноведческих реалий, шетафорн один из самых пан 
ных компонентов текста -  рассматриваются ве только в тесном единст
ве С контекстом, но и о позицией автора. Метафора связана о пре- 

зентацией образного сьасла.
Наиболее активным типом считается ассоциативная метафора.Ас

социация -  явление культурно-историческое. Например, слово "буря” 
/н е  как явление природы/ является компонентом разлитых оредств 
выражения;"Бурь порыв мятежный" /А.Пушкин/» •»*Как будто в бурях 
есть покой” /М.Лермонтов/.

Одной нз довольно часто употребляемых метафор является мета
фора-сравнение; "Вы вовек ив забыты”, Еслй спасена ^
/В.Туркин/, И. . . э а  окном . . .  тянулась /В.Распутин/
Один и тот ке метафоряче .;ий компонент ыогет бить связан с поня
тиями "далекими" от него. Значения сравнительной метафору и срав
нения не совпала’"'-. Отличия сводятся к-так называемой '■цвкагего- 
ри иостя" сопоставления денотатов: "душегубки-магазины1 ."руки-крю-
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ки" /ф.Горенштейн/.

Метафора является способом усиления экспрессивных свойств 
словаря художественной речи: " ...Б олта народного гор я ..."  /А.Сол- 
яеншшн/. В качестве метафора употребляются фразеологизмы: "В по
следние дни совсем закусит удала!" /И.А.Адланов/. В метафорах от
ражается влияние культур других народов: "Не так поверил коня 
жизни” /Ч.Айтматов/.

Метафоры можно рассматривать з плане микроконтекста /приве
денные примеры/ и макроконтектг /например, "Парус" ?<!.Ю.Лермонтова/. 
Зое переносные значения возникают благодаря перемещению слов в по
вое лексическое окружение и необычный для них контекст. Только точ
ные лингвострановедческие знания позволяют постичь суть метафоры, 
понять идею писателя.

Сравнения исследуются с точки зрения содержания национальной 
специфики.

Анализ лексем, выступавших в качестве образов сравнений* по
зволит выделить из материала несколько групп: 1/  челспся, 2 /  жи
вотные я птицы, 3 /  растения, 4 /  продукты питания* 5 /  здания, строе
ния, сооружения, 6 /  народный промысел, 7 /  вещества я материалы,
3 / вкусовые качества, 9 /  отвлеченные понятия.

для понимания конкретнс-г'л5дметккх сравнений следует обра
титься к фоновым знаниям. 3 этом и заключается предметность языка. 
Лингвостраповедческяе знания служат основой понимания сравнения: 
"сама как куяла-гматсортя" /й.Трифонов/, "несло от него .* .  
как из кабака" /А .Чехов/.

В языкоёол картине мира значительную роль"играет механизм фи
зических ощущений. Причем в разных языках ассоциация эти не совпа
д е т :  лгу ока тоненькая как тополек;" /р у с . /  -  ^<отки /*& янъо,
/п ол ьск /., '-'седой как ЛУ.ЧЬ" /р у с / .  -  вшу /<ж
/нольск/. В этих пополнительных оттенках значения выражен нацио
нальный колорит.

Без сравнения трудно представить себе художественное произ
ведение. Они являются итогом ряда экспрессий: фонетической, смы
словой, номинативной и фушшяонально-еткяпстичеокой.

Эпитеты з своем содержания также сохраняют странозолческп# 
компонент. Большинство яз них требует фоновых знаний или ко- но
таций .

По лексическому значению мы выделили несколько групп* харак
теризующих человеке, предметы, разные явления я понятия, отаоше-
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ние к лщам, отвлеченным понятиям.
Отдельную группу образуют эпитеты, связанные с мировоззрени

ем писателя, тематикой произведения, его художественным методом: 
партийная колбаса", "русски:: и русяг-:ширсаанный челопек"."про

довольственные старухи" /Ф .Горенитейн/.
Эпитеты, высздсчные прилагательными, в большей асти образо

ваны от существительных. И если существительное в своем значении 
содержит образ страноведческой реалии, то тот же страноведческий 
потенциал передается и производному от него прилагательному: "ка
бацкой драке" /С .Есенин/, "казацкая шапка" /А.Пушкин/.

Рассматривая эпитеты по их стилистико-семантическим значени
ям, можно выделить три группы: изобразительные, выразительные, 
изо'сазителън*.-выразительные. Самок популярной является последняя 
группа эпитетоь, характеоизующих явление с внешней стороны и одно
временно дающих ему оценку: "белая степь" /А.Пушкин/, "безгранич
ная степь" /X Горький/.

о л ь  семантяческохо контекста в стилистическом значении осо
бенно ярко проявляется в метафорических эпитетах: "сумасшедший 
день" /В .Распутин/.

Зплтеты сами по себе как ''тилястичэский компонент художест
венного текста интересны в лингвостранозедческом плане.

Рассматривая ассоциация и аллюзии, мы обращаем внимание на 
то из них, которые содернат в своем значения страноведческие све
дения.

Упоминаются литературные жанры: "быль" М*Горький/, фамилии 
авторов: "будем Гоголя читать" /№.А.Алданов/, названия героев 
других произведений: " . . Русалка?" /В .Б ек /, пословицы: 
"рьвооачивается старинная пословица "тише_ едвпгь, . /А,Солжени
цын/, назваипя произведений других авторов: " . . .  он читал "Харара 
Бульоу" /М.А.Алданоб/ .  Авторы ссылаются на фрагменты других про
изведений: "Ну» марку-то надо поддержать! -  уомехнулся Глеб . . .
Мм вое учцу?сь донэмаогу" /В  .Шушин/.

Адлюзяп уойяизают эмоциональное воздействие на читателя, но 
одновременно заставляют его вспомнить поточник. Здесь нукны глу
бокие лиагвострановодческие эпаная для того, чтобы уловить под
текст, тесао оопрякешай с историей и культурой народа. Аллюзии 
относятся и к другим капрам искусства: "поденоясаяе домики"
/Б .В асильев/.



Ь этой же главе рассматривается вопрос кочнотатиэноп лексики 
и е двулланового значения: прямого и добавочного, нызнваю-лрго 
эмоциональные реакции,

Самую большую группу слов-символов состш лют топонимы: "тог 
да-то была навербована злополучная Катынь../А .С ол ж ен и ц ы н /, 
"...маленькие го р о д а ... называют Г лупой;::,:л” /й.А.Адданоа/, "пря
мые предки его . . .  шли н поле Куликово" / 3 .Распутин/.

Существуют имена с коннотативнык значением: "по приказу 
Сталина в городе выпал снег” /ф.Горешвтейн/, "человек в 1утляг>>‘ 
/А .Чехов/.

Символическое значение имеют слова, связанные с историей на
рода: "заговорили о дойне 1512 года" /Б.Шукшин/ или с определен
ными событиями: " ...о н а  пережила блокаду "/В .Крофээв/. Многознач
ные слова исследуются с точки зрения содержимого в них страновед
ческого кошонента.

Многозначные слова встречаются в разговорной речи героев или 
являются просторечиями: "...Тоже под палтсо:. /б.Горенттейн/. 
"пошел на перевал партизаном, как я" /Ч.Айтматов/.

Многозначные слова требуют соответствующего лингвострансэед- 
чэского комментария, исходящего из их прямого значения, который 
позволя ’ правильно осознать пс яти/.ные образы.

л ю ч е к п и представлены обиие вывода анализа
.и стране едчэскнх реалий, проведенного на материале учебных 

ожественнык текстов, используемых при обучения русскомУ языку 
к-. : . • -стра .^ому.

гексикл страноведческих рзалий в учебном худокестзен- 
ном тексте подтвердил положение о ток, что тексты художественных 
произведений являются богатейшим источником знаний о культуре на
рода. Слово отражает жизнь человека, а тем садам жизнь общества, 
и в свою очередь салю обусловлено жизнью общества. Истолкование 
слоя помогает понять, как трудно провести границу между реагтей 
и словом, позволяет раскрыть взаимообусловленность я з г ’е  я куль
туры народа, запечатленную в слове.

Сопоставление лексики со страноведческим потенциалом, даже 
в случае близкородственных языков, указывает на значительную раз
ницу фонов слов и коннотаций. Значит, именно в экстралянгв.-стиче- 
ских планах запечатлены страноведческие реалия.

Рассмотрение семантической структуры слов показало различие
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меаду словом и понятием.

Накопленный нами материал позволил сделать вывод, что лекси
ку страноведческих реалий можно рассматривать в трех пронизываю
щ а друг друга планах: человек и его мир; время и пространство.
Е созданной нами классификации мы стремились эти темы передать в 
их взаимодействии.

Единый целостный подход к проблеме лексики страноведческих 
реалий в художественном тексте подчеркивав необходимость рассмат
ривать художественное произведение комплексно, т .е .  в единстве 
лингвистического и литературоведческого подходов.

Язык в принципе является нс мой, идеалом, схемой, за которой 
скрывается жизнь человека. Анализ лексики художественных произве
дена. с точки зрения накопленного в ней страноведческого потен
циала доказал, что в языковых средствах виден отпечаток реалий 
страны и жизни народа.

йдоведенный нами анализ избранных языковых явлении /ввод
ных слов, краткой форма, прилагательного, аббревиатур, повторении, 
уменьшительных слов/ позволил убедиться в их страноведческой цен
ности. Ь анализе подчеркиваются признаки, свидетельствующие о на
сыщенности выделенных слов и г о ражен ки страноведческим, потенциалом. 
П'ц страноведческой типичностью названных языковых средств подра
зумеваются :1/определенное место в предложении, 2/частотность упо
требления, 3 /  усиление смыслового характера, 4 /  зафнкснрованнссть 
информации, 5 /  наделение контекста национальным колоритом, 6 /  ви
раж-'"ие г"бъент-иБКОй, авторской оценки, 7 /  существование как ре
зультат определенного периода в история государства. Функции. вы
полняемые ими в художественном тексте, в общем сводятся к форми
рованию художественного образа контекста или целого произведения.

Культурно-национальная опешфпча художественного произведе
ния раскрывается не только с помощью языковых средств. Она так
же реализуется в разного рода стилистических средствах.

Словесный образ формируется под влиянием самой жизни. Стилис
тические средства дают возможность уточнить выражаемую автором 
идею. Оказывается, что стилистические средства /метафоры, опите- 
тн, сравнения, аллюзии, слова-символы г многозначные слова/ в сво
ем содержании скрывают страноведческие реалии.

Одни и те же стилистические средства могут рассматриваться 
по-разному носи:з..яыи данного языка и иностранцами. Для иностран



ца каадое слово является познавательным материалом. Следователь*- 
ст.. "шстическяе средства, сохраняющие культурный компонент, зна
комят иностранца с культурой народа, язык которого он изучает.Ино 
странец должен обладать довольно широкими стрг сведческимл знания
ми, чтобы правильно понять идею автора, запечатленную в понятии 
выраженном любым стилистическим средством. Таким образом, каждое 
из стилистических средстг содержащее лексику страноведческих роа 
лий, представляет собой материал для лянгвостракозедческого коммеь 
тария.

Основные положения диссертации отражены в следующих п у ' 
л и н а ц и я х :

I /  Страноведение в польской методике обучения русскому язы 
ку. "Русский язык и литература в иностранной аудитории /сборник 
научных трудов/",-Киез; КГПИ, 1990 ,-0 .87 -94 .

2 /  Страноведческая компетенция как фактор подготовки ино
странного студента к преподаванию русского языка, "г.'еквуэовская 
конференция: "Профессиональная подготовка буду тх преподавателей 
/сборник тезисов/"0-Херсон, 1991 ,-0 .18-20 .

3 /  Андрей Платонов /В соавт. с О.Николенко// 'кнщ лЬ. 
-Ф 10, С.С1-П;
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