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Ь.И.Броновкцкий, AtА.Маркевич 
(кафедра иностранных языков)

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ОСНОВА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Элементы национальной кулыури находят выражение в языка, 
ибо культура неотделима от человеческого вбшеотва. "Культура 
определяется как весьма оложный комплеко представлений, орга
низованных в кодекс отношений и ценностей: традиций, религии, 
законов, политики, этики, искусства -  всего того , чем человек, 
где бы он ни родился, пропитан д о  самых глубин своего сознания
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и что направляет его  поведение во всех формах деятельности", 
(1 ,0 .3 1 ) .  Кулыура -  это поведение человека в обществе, обще
ние о ему подобными прежде всего и главным образом посредством 
языка. Понимание друг дцгга о псмошыо языка -  восприятие значе
ний речевых единиц ( предложений) -  это социально-культурное яв
ление .

"Благодаря деятельности общества, то еоть его  члэнов, соз
дается его к ул ьтур а... (В таком случае) язык -  это  не только 
элемент самой кулыуры, это основа для любой деятельности, имего-  
me й отношение к культуре". ( 2 , о .9 9 ) .  Другими словами связь меж
ду языком и культурой понимается как взаимопроникающая; при 
этом язык определяется как субмеханизм более обширного культур
ного механизма*. В широком омысле кулыура -  это в се , что о о з-  
дано человеческим обществом и существует благодаря физическому 
и умственному тр^ду лгорей. Таким образом обрэзуетоя триада -  со
общество людей -  язык -  культура.

В созидании культурных ценностей особая роль отводится язы
ку. Язык, как наивысшэя форма выражения сущности чел севка, клас- 
оифицирует (объясняем) окружавший нас мир с псмошыо знаке (сим
вола). Слова на синтаксическом уровне становятся речевыми еди
ницами (предложениями).’ В предложении узнаются синтаксические 
функции и лексические значения слов. Речь -  первична по отноше
ния) к языку, поскольку в нем нет того , чего бы ранее не было в 
речи. Именно языковой знак позволяет уотансвить связь между че
ловеком и окрркашей его  дейотзительноогью -  между человеком и

* Вот как определяются первичкае значения олова "культура" в ав
торитетном английском словаре: c u ltu re  п . 1 .advanced development

o f  th e  human pow ers»  d e v e lo p m en t o f  th e  b o d y , m in d , a n d  s p i r i t  
by  t r a i n i n g  a n d  e x p e r ie n c e *  2.  e v id e n c e  o f  I n t e l l e c t u a l  d e v e lo p 
m ent ( o f  a r t s ,  s c i e n c e ,  e t c . )  i n  human s o c i e t y ;  3 . ' s t a t e  o f  i n 
t e l l e c t u a l  d ev e lo p m en t among a  p e o p le .( A .S .H o r n b y , E .V .G a te n b y ,
H. W a k e f ie ld . The A dvanced L e a r n e r •e  D ic t io n a r y  o f  C u r r e n t  E n g l i s h ,  
S econd  E d i t i o n .  L o n d o n ,1963)

ie P
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культурой. Эта св я зь , понимание одного человека другим есть  
ооциапьно-культурное явление. Здеоь уместно привести следую
щее высказывание Д екарта: ’’Определяйте значение слов , и вы и з
бавите мир от пэловины заб л у в д е н и й " (3 ,с .3 ) . Язык живет только 
в диалогическом общении людей, пользующихся им. Задача говоря
щего (автора письменного тек ста ) состоит в том , чтобы в созна
нии слушающего (читателя) возникла та же информация, которую 
передавал говорящий (а в т о р ). Эта зад ача трудно разрешимая и з- 
за  целого ряда лингвистических и экстра-лингвистических при
чин ( 4 ) .

2зли обратиться к вопросу философского понимания отноше
нии, существующих мевду языком и культурой, то нетрудно увидеть, 
что это понимание фактически совпадает с точкой зрения лингвис
тов. Ницше, например, рассматривает "изменения значений как тра
нсформации определенных культур в языковую форму и , наоборот, -  
трансформацию языковых форм и ценностей в человеческую культуру, 
м и р о во ззр ен и е ..."  ( 5 ,с Л 4 0 ) .  Слова, согласно Ницше, имеют как 
созидательную, так и разрушительную силу; отскда и возможность 
изучения различных вццсв человеческой деятельности  на основе 
диахронического анализа антонимов. Также, как и языковеды, Ницшэ 
признает знаковую сущность языка.

Личность человека формируется в условиях: то го  общества, в 
котором он живет. Так, " ...древнейш ие культуры имели зооморфный 
х арактер , а сами-ль:ля не различались один от другого как непов
торимые личности, напротив, в ищиввде. видели представителя ро
д а , пламени, обшинг. ."  (£ с . 103). В настоящее время человек -  
это личность-субьнкт, которая является носителе^ таких качеств 
как сознание, м ш н и з , у я с т в а в а н и а . Современная личность вы
ступает как Ногго oquens —-  человек говорящий и Homo c o i
tu s  —  человек к т -  -урный. Многогранность Homo sa p ie n s  ------

существа разумного (социальный аспект, интеллект, психика, ре
чевое Рнражяние, теле .нов воплощение) дает реалхную возможность 
применять различные науки для изучения жизни и деятельности че
ловека, это -  с ОД-'ОЙ стороны, с другой стороны -  вспомним, что 
язык, как наивызшч.ч {орла внражения сущности человека, объясня
ет окружающий нас мир с помошью знака (сим вола). Научение пос
реднического характера языкового сигаола вводит нас в сферу
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смежных наук -  педагогики, психологии, физиологии и других. 
Дискретность языка, распределение лексем (Как случайных вели
чин) в текстах по закоф  Пуаосона позволяет использовать ста
тистический критерий оценки лингвистических событий. Достовер
ность описания достигается анализом как можно болынвго числа 
свойств исследуемого обьекта. Системный характер языка дает  
возможность воспользоваться данными смежных наук с целью соз
дания комплексной основы для прикладных задач. В учебном вузе 
одной из таких приоритетных задач является разработка методики 
преподавания. •

Лингвокогнитивннй ракурс данной статьи можно выразить в 
тривиальном, вообще м -то, замечании: методика обучения иностран
ным языкам связана с состоянием общества в данный момент. Не
трудно увидеть, что в настоящее время технократическое мышле
ние отало превалирующим; система "человек-человек" уступает  
место системе "машина ( Компьютер) -  челорек", в которой проис
ходит подавжкие личносщ! последнего. Вместе о тем нетрудно 
при желании увгд?ть, что фактически любая отрвсль знания вос
ходит к іумак;:таряым вопросам, к вопросам общения. Другими сло
вами, зависим ого ме-.'лу языком и социальными аспектами являет
ся предносил кн.. коммуникативности.

За; >чу кзч.э',)твенней подготовки специалистов 'Зла от и ку
льтуры нельзя рекйть без применения иностранного ть :а. Иност
ранный язык позволяет заглянуть в тайники души другого народа 

осознать, как л ши д іугой  национально л и  воспринимают различ
ные аспекты яйзнп, культуры; определить места стнковки культур. 
Человек, знающий теост ранний я’зык, мотет сравнивать а вое понима
ние культуры с пониманием ее другими лвдьми, мож т переосмысли
вать свое понимактй вещей, обогатить овоіі гизнендай опыт. Куль
тура р^чи опираете' ня "весь  круг описат тьннх ги«гвистических 
наук, а такие на психологию, логику, эстетику , ■■ 'логию , пе
дагогику" ( 7 ,0 .9 ) .  Вряд ли разумно возрнкять против то го , что 
высший уровень офиоя!'--» -  это развитие понимания г /ч ь ту р н , со -  
к ч а л ь к  !Х аспектов - i p " " ,

Е стественно, что уае школа дол-ап  ;.ормир>ж>ать понятия ку
льтуры через язык, отроя "■■тс тик прев-лотв^пиоот*". И ядооь с 
сожалением следует к о и статк р а-тгь , «то ртот п ' гтс.г ^троится
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плохо, и преподавателям иностранного языка вуза  приходится при
менять много у си ш й  на "латание прорех" в знаниях по иностранно
му языку вчерашних школьников. Разум еется, преемственная связь  
между школой и вузом Оьла бы более прочной, если бы был решен 
вопрос об изучении реалий страны изучаемого языка.

Системный характер языка позволяет образовывать из его  
частей , состоящих из ограниченного числа формальных элементов, 
теоретически неограниченное число комбинаций. Возникает пугаю
щая мысль: что д ел ать?  К счастью, язык обходитоя лишь сравни
тельно небольшим числом комбинационных построений, что д а е т  во
зможность их не только пересчитать, но и проанализировать. Важ
но зн ать , что правила этих построений специфичны для  каздого 
языка.

Нас интересуют элементы более высокого урсен я, чем уровень 
фонем, морфем; это уровень слов и комбинаций слов -  уровень 
предложений. Именно на уровне предложения (как  единицы речи)у 
ладей появляется иоклкнительная возможность общения друг о дру
гом на самом высоком уровне с использованием различных тропов -  
метафоры, метонимии, синекдохи, аллегории, гиперболы, литоты и 
др . Все это -  составные части речевого общения в человеческой 
среде.

Итак, правила сведания единиц низшего урсвня в единицы бо
лее высокого уровня специфичны-для каждого языка. Типы отноше
ний, на основе которых сочетаются д іу г  с другом единицы опреде
ленного уровня, образуют структуру.

Понимание с щ к т у р ы  как типа сочетательных отношений линг
вистических единиц любого уровня -  та  лингвистическая основа, 
н? которой строится методика преподавания языка. Первый шаг -  
это выбор учебной единицы. Он,собственно,уже & л сделан линг
вистами несколько лет назад и не вызывает особых возражений са - 
.'одня -  это связной текст ( 8 ) .  Б тексте наиболее полно п о я в л я 
ется  коммуникэтивно-доятельностная концепция языка, методологи
ческую основу которой ооотавляет лошмапие речевой коммуникации 
как одного и з важнейших видов • у/ътурнор жизни человека.

Текст (к ак  учебная едини а) -  э т г совокупность ф раз, мевду 
которыми существуют сиптакол ок. , л ксико-семантические и вре
менные отношения; эти отног ; я сводят множество фраз в логичес-
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к09 , смысловое, структурное ц елое. В отличие от набора случай
ных предложений текст характеризуется семантической спаяннос
тью, необходимый признак-которой -  наличие референционной свя
зи мезду предложениями (фразами). Если основной единицей отде
льного предлокения является слово, то в тексте такой единицей 
выступает предложение (ф р аза). Таким обрезом, текст осознается  
как лингвистическая единица какого-либо комллзкеного явления 
действительности.

Ниже приводится тек ст , содержание которого позволяет вклю
чить его  в подъязык культуры.

T h e  S t o r v  o f  P a n to m im e  

P a n to m im e  h a s  a  l o n g  h i s t o r y .  I t s  o r i g i n s  a r e  i n t e r n a t i o n a l .  

T he s t o r i e s  cam e f ro m  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  " P u s s y  i n  B o o t s "  cam e 

f ro m  a n  I t a l i a n  s t o z y  o f  153 4  a n d  p a n to m im e  i s  s a i d  to  h a v e  

s t a r t e d  i n  I t a l y .  "T h e  S l e e p i n g  B e a u t y "  w as a  P e r s i a n  f a i r y  

t a l e .  " L i t t l e  R ed  R id in g - H o o d "  w as w r i t t e n  b y  t h e  B r o t h e r s  

Grimm o f  G e rm an y , b u t  t h e . rs t o r y  w as know n a t  t h e  t im e  o f  t h e  

Rom an e n p e r o r  H e r o .  P e r r a u l t  g a v e  u s  " C i n d e r e l l a " , s t i l l  t h e  
m o s t  p e r f o r m e d  p a n to m im e .

T he w o rd  " p a n to m im e "  i j  o f  G re e k  o r i g i n  a n d  m e a n s  " a n  i m i 
t a t o r  o f  t h i n g s " .  The a c t o r  d i d  n o t  s p e a k .  He u s e d  o n l y  m o v e
m e n t a n d  g e s t u r e  t o  t e l l  t h e  s t o r y .

T h e re  h a v e  b e a n  a  l o t  o f  c h a n g e s  o v e r  t h e  y e a r s .  S i n g i n g  
a n d  d a n c in g  a n d  a l l  k i n d s  o f  j o k e s  h a v e  b e e n  a d d e d  to  p a n t o 
m im e. P a n to m im e s  a r e  c h a n g in g  a l l  t h e  t im e .  E v e ry  y e a r  som e
o n e  h a s  a  n evi i d e a  t o  lualjjg^them  m o re  e x c i t i n g  o r  m o re  u p - t o -  
d a t e .  T h e re  a r e  p a n to m im e ?  on* i c e ;  p a n to m im e s  w i t h  a  w e ll-k n o w : 
p o p  s i n g e r 5 p a n to m im e s  w i th  a  fa m o u s c o m e d ia n .

B u t t h e  o l d  s t o r i e s  r e m a in ,  s i d e  b y  s i d e  w i th  t h e  new  i d e a s .  

Приведенное множество фраз о б разует  лингвистическую  едини
цу , выражающую автономный смисл. Смысловая -заверш енность данно
го  т е к с та  ввдерки ван т испытание на "отъеди н ени е” . Если у б р ать  
"шапку” (первие три фразы) и п оследнее предложение т е к с т а , то 
наруш ается е го  заверш енм ость, ц елостн ость .

Трудность восприятия оригинального те к с та  объ ясняется  преж
де в сего  синтаксическими конструкциями, не имеющими соответствуя^  
ших эквивалентов в родном языке студен тов. Т ак , в нашем тексте
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ЭТО предложений "pantom im e i s  s a i d  to  h av e  s t a r t e d  i n  I t a l y " ,  
содержащее перфектный инфинитив. Подобные конструкции следует 
иреобразовать в их функциональные синонимы, имевшие эквивален
ты в родном языке студентов. В машем случае -  в сложно-подчи- 
ненное предложение: I t  i s  s a i d  t h a t  pantom im e s t a r t e d  i n  I t a l y .

Дополнительную трудность вносит незнакомая лексика. Старая- 
оь понять т е к с т , студенты нередко начинают выполнять неэффектив
ную однообразную работу по выписыванию слов и переводу их с по
мощью словаря. (Предварительно заметим, что перевод тек ста  -  
это завершающий, факультативный э т а п ) . №  предлагаем объяснять 
лексические значения слов (к ак  компонентов контекста) при помо
щи иэвеотнцх студентам синонимов, простых аутентичных примеров; 
при помощи жестов и рисунков. Преподаватель иностранного языка -  
это человек, обладающей артистическими качествами (в  том числе 
и качествами артиста пантомимы). Например, лекоичеокое значение 
слова e x c i t i n g  можно объяснить при помощи контекстуальных си
нонимов i n t e r e s t i n g ,  a t t r a c t i v e :  То make pantom im es m ore i n t e 
r e s t i n g ,  m ore a t t r a c t i v e .

При делении тек ста  на структурно смысловые блоки следует 
ориентироваться на абзацы. Каидый блок как структурно-смысловое 
единство предполагает наличие своей субреференционной связи и 
поэтому может иметь подзаголовок. Например: 1. A H is to r y  o f  
Pantomim e* 2 . The O r ig in  o f  tVie Word "P an tom im e"; 3 . C hanges 
i n  Pantom im e; 4» ..Pantom im e Today.

Далее перед преподавателем стоит задача научить студентов 
увидеть за  одномерностью линейного порядка иерархию взаимосвя
зей между словами, словосочетаниями, предложениями, аб зац а® . 
Текст как р аз  и отличается от случайного набора фраз тем, что 
в нем сочетаются не только омежнне, но и дистантные фт-азы. При 
этом очень важно помнить, что разветвленная система граммати
ческих времен в английском языке активно участвует в процессе 
"спайки" фраз тек ст а . Та или иная временная конструкция в каж
дом отдельном случае наиболее четко реализует одно из своих по
тенциальных вариантных значений. Так, наш текст открывается 
предложением во времени p r e s e n t  i n d e f i n i t e  (Pantom im e h a s  a  ■ 
lo n g  h i s t o r y  ) ,  создавая тот фон, на котором "отпечатываются" 
временные конструкции т ек ста . "Венчая" т ек ст , это предложение 
обладает автосемантлчоскими хоракте { ветк ам и  и само п о^йв

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



могло бы рассм атриваться как микроконтекст. Вместе с тем оно 
имеет прогрессивную связь  -  связано с последующим предложением 
при помощи местоимения ( Pantom im e —» i ta  ) .  Второе предложе
ние текста  (грамматически полное: I t s  o r i g i n s  a r e  i n t e r n a t i o n a l )  
становится до  конца понятным благодаря регрессивной связи  с 
первым предложением ( i t s  ■*- Pantom im e ) .  В свою очередь вто
рое предложение связано с третьим ( i n t e r n a t i o n a l  -*  a l l  o v e r  
th e  w o rld  ) .  Укажем, что правое окружение второго предложения 

(прогрессивная связь) выходит за  рвмки первого блока: связано 
с первым предложением второго блока ( The w o rd '"p an to m im e"  
i s  o f  G reek  o r i g i n  ) ,  Третье предложение, кроме лзвой (р егр ес 

сивной) овязи ( a l l  o v e r  th e  w o rld  <- i n t e r n a t i o n a l  ) имеет 
правую (прогрессивную) св язь  ( The s t o r i e s  "P u ssy  i n  B o o ts " ,
"The S le e p in g  B e a u ty " ,  e t c .  ) .  Это (тр етье ) предложение син- 

сематично, то есть  зависимо от своего  левого  и прпвого окруже
ния.

В тексте использованы■ .времена p r e s e n t  i n d e f i n i t e ,  p a s t  
i n d e f i n i t e ,  p r e s e n t  c o n t in u o u s ,  p r e s e n t  p e r f e c t  .Считаем, 

что особое внимание следует уделять времени p r e s e n t  p e r f e c t  ,
семантическое поле которого -  это временное пространство между 
промедлим и настоящим. Это хорошо видно в .предложении, начинан
ием третий блок: T h ere  h a v e  Ъёеп a  l o t  o f  c h an g e s  o v e r  th e  

y e a r s .  (См.также в этом блоке: . . .  a l l  k in d  o f  Jo k e s
h av e  b een  ad d ed  to pantom im e ) .  Именно времена группы 

p e r f e c t  наиболее сложны дл я  восприятия студентами, в родном 
языке которых имеются тол ьш ^тр#  времени -  прошедшее, настоящее, 
будущее (в  противопоставлении 12 английским временам),

Работа над учебным текстом , кратко изложенная зд е с ь , вплот
ную подводит студентов к вопросам реферирования и аннотирования 
текстов на английском язы ке, то ест ь  готовит студентов к само- 
отолтельной работе над языком. С этой целью в кагдом блоке тек с
та  выделяется наиболее информативные ( рематические, ключевые) 
фразы. Происходит скатке (компрессия) походного тек ста  до ин
вариантного состояния. Следует п а ж и т ь , что разные по объему 
тексты (исходный и ояятый) должны восприниматься как вариант
ам! лингвистические единицы одного и того •*р комплексного яв
ления дометните льиоо тн.
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Наиболее о:.;ато содержание текста виража от оя анаотацией -  
максима пья о крат ним (4 -5  простых предложений) изложением суще
ства материала. Именно по аннотации специалист может быстро 
составить мнение о целесообразности использования данного ма
териала.

A n n o ta tio n
The t e x t  d e a l s  w ith  a h i s t o r y  o f  pan tom im e. I t  c o n ta in s  

p an tom im ic  s t o r i e a  and  t h e i r  o r i g i n s .  Pantom im e h as  changed  
much b u t  th e  o ld  s t o r i e s  s u r v iv e  ta k in g  on new id e a s .

В приведенной аннотации сохранены обшая тема тек ста , его 
основные моменты, сделан вывод.

В отличие от аннотации реферат передает главное о одержа
ние материала далеко не в тарой сжатой форме. Его семантичес
кая  цельность определяется использованием клпяевых фрагментов, 
из которых выбирается наиболее информативная (часто  термино
логическая) лексика. След> кш м (факультативным) этапом работы 
над текстом может быть перевод его  на родной язык.

* а а к

Узбагачэиню нацияпольнай культуры садзе йнічаыць Ін тэн с іу - 
на развінаючыяся у цяперашн! час  моуішя кантакты.

іункцыяніраванне Іншамоуных ело? у сучаснай лігаратурнай  
беларускай мове даследавана далека п едастаткова. Ирацы шэрагу 
беларускіх  даследчыкау датычаць галоуным чинам лексічных зап а- 
зычанняу у  старабеларускай м о в в ^ ’ Намі робіцца спроба праДоу- 
жыць ан ал із  лекоічнай  ІнтэрферэнцыІ на мат.эрыяле сучаснай ня- 
мецкай t беларускай моу.

Н азіранні у нрацоса карыстання нямецкай I беларускай иова- 
мі у практичней перакладчшікай I выклвдчыцкай д зе іш аоц і, асэи- 
саванне гэтых наріранняу паказвавць, щто у абедзвюх мовах Іонуе 
інматлікая трупа слоу, налобных па знешняй форме, алв я к ія  мо- 
гуць вызваць ілжывае сэнсавав атаясам ліванпв. Асабліваю у вагу 
заслугоуваюць подобный па форме I этымалагічна звязанця лек- 
січныя а д з і іш і, я к !я  маицъ розны а б ’аы сзнсш піі н агруяк і. Слоу, 
подобных. па іТорМ'.;, я к !я  не ьиюць этнмыійГІчіьн с у в я з і ,  napnyna-  
лыш мала у .бодзвпи. суи^сы уляо; их мовах, I яны зеич лп«а не 
вькя 1к>-пць цяяк-ю.'г.й для рану «он я, тч"у што я кчитс мту кяцпж
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к а  за у в зг о ц ь  1х выпадкорае знешняа л а д аб ен ств а .' Не п р ад стау л я - 
юць н еб ясп ек і ск эл эн н я  сэнсу  так сам а  эты м ал аг іч н а  зв я за н и я  л е к -  
с ічны я ад э ін к і»  зле шип пэдобныя ! поунасцю супадэючыя па зм есту , 
я к , наиры клад, Z u c k e r  m l ц у кар . Для раскрыцця 1х значэнняу  д а с -  
т а тк о в э  адн асл оун ага  п ер ак л ад у , к а л ! навучаемы мае лоунае п р ад - 
стаулеян е аб зн о ч э н н і адлаведн ай  л е к с іч я а й  а д з ін к і  у роднай м о-

С упастауляльны а н а л із  сэнсавых структур  даследуемых леке 14- 
ных а д з ін а к  л а к а з в а е , што у зн ікн ен н е  норэй  л е к с іч н а й  а д з ін н і  у 
мове — рэцы піеіш е не з ’яуляецца вынікам м ех а н іч н а га  пвраносу r a -  
то в ага  сэн су . Болъшасць лекоічны х з д з ін а к ,  за’лазычаных н еп аер эд - 
на з нямецкан або  п р аз  м о в ы -п а с р э д н ік і, л р а й ш !  пэуны шлях с т а -  
наулення сем антик! ў  нее нм моуннм а с я р о д д з і. Вось н ек ал ь к ! прык- 
ладау .

Дзве знешне пацобныя I семантнчна звязаны я беларуок.Ія л е к -  
оічныя а д з ін к і  к у  $  а р -  I к у ф э р а к  мае нямецкае K offe  

m- э  , ч а м а д а н ,. с к  р  ы п я  : d ie  K o ffe r  packen  
а) укладваць чамаданы; б) (гутарк .) зматываць в у д ач к і. К у ф а р  
мае при гэтым значэнне скрыня з векам на з а в е с а х  I з замком, 
якая  служыць д л я  захоування а д зен и я , тк ан ін ы , каш тоунасцей. 
"Д астаць з куфра" б я л із н у " . К / ф  з р  а к а б азн ач ае : I .  н е в я л !-  
к ! куфар. "В олъга пераклацвала у куфоp ry  лейкуга б я л ізн у "  (Чорнь 
2 . Дари;ш ая скрыня, род чам адан а, звычайна прыгога аформленая. 
"Ужо цямнела, к а л і Кос и, я  с а  св а ім  фанарным куфэркам прнбыу у 
Інтэрнат" (Карпюк)*.

Нямоцкая ац з ін к а  S chn l ai, - s ,  - e  -  мае у беларускай  м о- 
зе  н екальк! значэнняу; ■“*“ -

1 . катр.э, х у сл ін к а  ( H a l s tu c h  n ) ;
2 . в я л ік а я  вязан ая  п! тканая  хуотка (U a se h la g e tu c h  л , 

Umhangetuch п)
3 . (бакавая) ларцьера»
У беларускай  мове tv; адпавядаодь таксам а дзве  лексічпн я ад- 

з ін к і  ш а л ь  I ш а л к . Прмчим первая з 1х мае нэйбольш 
блізкую  семантычную структуру : I .  в ял ік ав  вязан ая  ц і тканая х у с т -  
к а ; 2 . н евя л ік ая  ву зкая  хусц іш  на шыю, кашнэ. Сонсавы варыянт 
лексічнаіі а д з іл к і  и а  і  І к абмяжоуваецца тол ьк і значением н е - 
в п л ік ая  вузкая  х у сл ін к а  па тою, кашнэ. HI у адцу з гптых дзвкк 
белэруск іх  лексічны х адзIм ак  г.е уваііпто значэнне ( бяказая)
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парцьера.
Выпадксеае падабенства ла знешняй форме з апіоанымі вышэй 

адзін кам і мае яшчэ адна семантычна звязаная  пам!ж сабой пара 
олоу S c h a le  f  » ,  ~n.

1. абалонка I шкарлупіна, каяура, скурка; луп ін а , шалупінне;
2 . м іск а ; кубак (для  п іц ц я );
3 . чаша (в а г а у , шаляу);
4 . панцнр (чарап ах і).;
5. (т э х н .)  укладыш ( паднш пніка).
1 ш а л I -  чашачкавагавыя рычаговыя в а г і для узважвання ма
лых доз ч аго -н .

Зусім  розную у параунанні паміж оабой сэноавую структуру 
маюць Іх дэрываты ш а л я в а ц ь  - ( сталяр) абшываць дошна- 
м і ,  аб ав ів ац ь , абшалеуваць I sc h a ie n  v t -  чйсціць
ш то -н .); здымаць шкарлупіну (л у п ін у , ш алупінне); лушчыць (што- 
Н .) ; d ie  P e l le  von K a r to i f e ln  sch d len  -  ЧЫСЦІЦЬ бульбу.

Розны аб 'ем  сэноавая структуры назіраем  мы у лексічных 
адзін ках  Кгаіл ш - ( е ) а  і к р а м а . К р а м а  абазначае у 
беларускай мове м а г а з І н , л а у к а .  "АрлоускІ меу к р а - 
му, прадавау гарэлку , быу сядзельцам". (Чарныш эвіч). "Каля ад- 
ной крамы оіукаюць у п атэл ьн і, каля другой звоняць косам і, п а- 
купнікоу заклікаю ць" (Я к ім ов іч ).

У нямецкая мсве кгшп ш ужываецца у б л ізк ім  да ап ісан ага  
вышэй сэнсавага варыянта д р о б я з н а я  л а у к а  дыялек- 
тальна. Іншыя сзнсавыя варыянты нямецкай л ексіч н ай  а д з ін к і -  
д р а б я з а  ; х л а м ( г у т а р к . ) ; с п р а в ы , а б с т а -  
в I н ы (г у т а р к .)  широка функцыянірукць у нямедкай мове ва 
устойлівых словазлучэннях 1 ф разеалагізм ах : 
se in em  Kram zusam iuenpacken -  скласці свае м анаткі;
j-m  s e in e n  Krair, vo r d ie  F iisse  werf&n . -  ВЫОТЭВІЦЬ к аго -н .

з а  дзверы ; s e in e n  Kram vor den L e u te n  a u s b r e i t e n  -  расказваць 
лкщзям аб с в а іх  сплавах  (п л ан ах ); j - n  den g an zen  Kram v e rd e rb e n  
-  р азл ад з іц ь  чые-н. планы; n i c h t  in  den Kram p a a s e n  ----  не

* Тут I далей для тлумачэння бвларускіх лекоічных адзін ак  вы- 
карыстоуваецца "Тлумачальны олоунік беларускай мовы". -  :
Галоуная рэдакцыя Беларускай Савецкай Знцыклапеды 1, 1977 V- 

■ 1980.
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п ады ходэІць, не п ад аб ац ц а ; j-m  n i c h t  i n  s e in e n  Kram h in e in r e d e n  
-  He уменшвацца У ЧЫ0-Н. ОПрввы; n i c h t  v i e l  Kram m it  j -m , m lt 
e tw . m acben -  а с а б л ів а  не цэры м оніцца 3 к і м - н . ; ч ы м -н .; mach 
doch  k e in e n  Kram -  I .  не балбачы ; 2 . не лам айся .

Чаотковуго семантачную сувязь назіраем мы пры супастаулен- 
н1 нямецкага K o st f  = -  страна, отол, харчаванне, пражытак; 
цана, уключаючая вартасць, страхоуку ! фрахт ! беларускага 
к о ш т  -  выражаная у грашах вартасць ч а г о -н ., або велічыня 
затрат на што-н. Кошт гадзін н ік а . Кошт вытворчасці. Кошт працы.

На чый(які) кошт; за чый (як1) кошт -  на чыв сродк і, гро
ши.

Сфера функцыяніравання беларускай лексічнай а д з ін к і, як 
мы бачш , адрознІваецца ад сферы функцыянІравання нямецкай. 
Бліяэй па семанть’чняй структуры да беларускага к о ш т  ста-  
1ць форма мнокнага ліку K o s te n  -  затраты, ввдаткі.
d ie  K o s te n  dea K r ie g e s  -ваегапдя расходы;

d ie  K o s te n  d e r  P ro d u c t io n  -  ввдаткі выторнасці;
a u f  e ig e n e  K o s te n  -  за  сво й  КОШТ;
a u f  frem d e  K o s te n  -  за чужы кошт;
a u f  gem einsam e K o a ten  -  у  складчину.

А сноуны я'сэнсавы я значЭ нн! ням ецкай л е к о іч н а й  а д з ін к і  
K o st f  -  с т р з в а ,  с т о л , х а р ч а в а н н е , лраясытак, не увайш л! 

у беларускуго м св у , аб  чым сведп 'аць пры ведзены я н !ж эй  прыклады: 
g e i s t i g e  K o s t -  духоунк пажытак;
K ost g eb en  -  адпускаць абеды;

j-m  f r e i e  K o st g eb en  здбяспечваць к а го -н . бясплатным х ар -
чэваннем;
b e i  j-m  i n  K o s t s e i n  -  харчаваода у к а го -н .;
K ost und L o g is  h a b e n  -  № ць на у с ім  гатовым;
j - n  a u f  m agere  K o s t s e t z e n  -  п асад зіц ь  к а го -н . на галодную
д ір т у ;  дрэн н а к а р м іц ь ;  трымаць к а г о - н .  на хлебе 1 в а д з е .

Негледзячы на в ідавочнае размходжание сэнсавых структур 
супастауляемнх лексічных а д з ін а к , 1х дэрываты k o s te n  vt 
к а ш т а в а ц ь  вы яу лящ ъ  супадз^нне знпчэиняу:

I .  С првбаваць на см ак , эдведы ваць. 1Саштараць я б л к к ! -  
A p fe l  k o s te n  2 . Медь тую аб о  Іншуга грчшовую в а р т а с ц ь , ■ 

ц ан у . №  1г а  каш туе т р ы ц ц а '^  к а п я г к . -  Пае B uch k o s t e t  c in e  L a rk .

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



3 , Абыходзіцца У якую-н. суму. Наездка у горад каштавала ням- 
НОГа. -  D ie  R e is e  i n  d ie  S t a d t  k o s t e t e  n i c h t  v i e l .  •
4 . (п ер ан Л  ГІатрабаваць пэуных намаганняу для свайго ажыццяу- 
ленкя. Гэта будзе каштаваць яму жыцця. Das w ird  ihm daa L eben 
k o a te n .

ТолькІ а д з ін  ацэначны семантычны варыянт мае беларускае 
ц ы р а в а ц ь  -  заштукоувацъ д з ір к у  у якой -н іб удзь  тканіне 
(а д зе н н і, шкарпэтцы)., пераплятаючы н іт к і ,  у параунанні з больш 
шырокай семантычнай структурай нямецкага z i e r e n  -  упрыгі ж- 
в ац ь , у б ір ац ь , аздабляць. Акрамя таго  тэты дзеяолоу у нямецкай 
мове у адрозненне ац беларускага можа быць зваротным: a ic h  

z i e r e n  упрыгожваць оябе, манерыцца, крыуляцца, цырымоніцца.
• Аналагічную з ’яву назІраегл мы у лексічных адзін ках  G rtitze  

і  = ,- n  I груца. G riitz e  f  -  I .  крупы; 2 . каша.
Er h a t  G riitz e  im Kopf -  ен чалавек кемлівы , ен на дурны,
ен хлопец не дурань, n ic f t t  v i e l  G riitz e  im k o p f h ab en  -  
быцъ не асаб л ів а  разумным. G riitz k o p f  m -fe )s  -K S pfe -  дурань. 
Г р у ц а  У беларускай мове мае больш вузкае значэнне -  ячмен- 
ныя Kjyrm, а таксам  каша з гэтых круп. "П удзік хлеба зм як к і- 
най, груцы, бобу крыху. ЯКой бульбы аоьм іну. -  ЦІ ж не досыць 
мукыку?" (К упала).

Розныя сэнсавыя варыянты маюць этымалагічна звязаныя л а к с і-  
чныя а д з ін к і B rtickef= , -n  I б р у к .

Нямецкае B rticke f  абазначае мост; 
b e w e g lio h e  B riioke -  разввдны мост; f l i e g e n d e  B riicke ■ -
перакідны мост; e in e  B riicke  s c h la g e n  -  наводзіць (б уда-
ваць) мост; e in e  B riicke a b b re c h e n  -  разабраць (р а зв я зц і)
мост. B riicke f  ужываецца таксам а у значэнн! д а  р о ж к а  
(ды вановая), п а л а в I к . Гэта лексічная  ад з ін ка  мае у ня
мецкай мове широкую словазлучную здольнаоць: e in e  B riicke
b au en  -  даламагчы каму-н. выбрацца З 6 flflbi;dem G egner g o ld e n e  B rti-  
cke  b au en  -  аблегчкць праціуніку  шлях да  адсчуплення:j_ m d ie  
B riicke a u f z ie h e n  -  адказаць каму-Н. у дапамозе J a l l e  B rticken  
h i n t e r  s i c h  a b b re c h e n  -  адрэзаць сабе усе шлях I да адсцуплення.

У беларускай жа мове б р у к ужываецца тольк! у значэнн! 
укладзеная каменем праезжая частка вуліцн , д а р о г і ,  плошчы. " Ід - 
зе так дзяцька I па бруку а д з ін  за дзесяць р о б іц ь  груку" (К олас).
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Таісім чынам, разгледжаныя нам! прыклада п а к а з в а щ ь , што 
пад уплывам лексіка-семантычнай структуры беларускай мовы мно- 
г і я  лексічны я а д з ін к і ,  запазычаныя з нямецкай мовы, зн ян іл і 
сваю сэнсавую структуру. При гэтнм у  адных выпадках запазыча
ныя лексічныя а д з ін к і атргмалі новыя сэнсавыя варыянты, што 
расшырыла сферу Іх функцыяніравання, у  д р у г іх  выпадках мы на
з р е е м  звужзнне, I нэвэт поунае разыходжанне оемантыкі у мове -  
рзцыпіенце.

У выніку молша сцвярдааць, што у цялерашні час востра 
паустае пытанне аб якасна падрыхтаваным выкладчыку замежнай 
мовы. Маецца на увазе  падрыхтоука такога  сп ец н ял іста , як! ког  
бы навучыць студэнтау не тольк! валоданню замежнай мовай, але 
I разумению культуры, р э а л ік  той краіны , мову якой ен вывучае. 
Таму сучаснн выкладчнк замежнай мовы павінен несц! у сабе ха
рактеристик! б іл ін г в із м а . Для дасягнення г э т а г а  неабходна ад - 
мовіцца ад пункту гледжання на замежнуго мову як  на Іншароднуго. 
Інакш кажучы, паустае пыт.аннв аб сацыяльна-культурнай з 'я в е  -  
зносінах людзей розных нацый.
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Э.Б. Сздаунічк 
(кафедра літаратуры)

ІІРАЛЬІЕ ілА. НАЦЬШНАЛІЯАГА 
I АГЙІL1ІАЧAJiAНЕЧАГА У. ДРАМАТУРГИ У.КАРАТКЕВІЧА

У аднш.і э св а іх  ІН'Гэрв'.ю Карзаковіч оказау: "Выхоуваць 
любоу да нацыянальнай культуры мокна <цшм тольк! спосабам: 
выхаьаннем у чала веку горда оц 1 за своіі народ 1 яго дзеякні 
у r-історыі. I -  у сучасным -  працаР, часам непаоільнай, па ас- 
веце м ол эдзі, па абуджэки! у ей гліібокіх ведаУ аб сваіх  лкщзях 
і сваік  к р а і. і у со йудуць нрацавацъ^над гэтым на грані сва- 
Іх магчымаоцей -'грамадства здолее уое"1 .

В ось г о т а й  мэце -  усебако вам у  пазнанНю "с ь а й г о  краю ", 
" с ь а іх  л е д зе й , шчодрых на дабрыню, м о ц н ы і  адчуваннем  сваей  
ч а ж в е ч а й  г о д н а с ц і,  -  і пры свяй іу  у с е  свае  жыціде і тво р ч асц ь  
і і і с ш е іш ік .  Ен щукау 1 зн а х а д з іу  у  су ч асн іы  ж ацці I У г іс т о р ы і 
Б е л е р у е і т а к ія  п а д з е і I т а к іх  а с о б , я к ія  6 найбольш вы разна вы - 
я у л я л і Істотны я рыси народная д у ш  I ca t.ня высок I я праявы н а -  
р о дн ага  д у х у . У с в а іх  творах  п ІсІ.м еннІк  Імкнууся п а к азац ь  т о е ,  
ч ш  можна ! тр эб а  ганарышда I што неабходна пераймаць і п р ац я г- 
ы аць, каб  не о тр о ц іц ь  не т о л ь к і свай го  н ады ян ал ьн ага , алв I

 ̂ Кареткевіч У. 3 6 .т в .:  У 8 тт. Мн., 1991. Т.8 ,  к н .І .С .4 3 6 .
(У далййшнм цытаггы даищ а па гэтаму тоцу У тэксце у дужках: 
першыя дзве лічбы азначашь том I кн ігу, наступнья -  старон- 
к у).
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