
2534 
 

Таким образом, паремия является обязательным средством создания народного, 
национального колорита, который всегда был отличительной чертой творчества Виктора 
Астафьева в частности и плеяды писателей «деревенской прозы» в целом. 
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Одной из особых знаковых подсистем языка являются ономастические реалии, 

представляющие собой имена собственные или включающие имена собственные. Такие 
единицы являются объектом пристального и неослабевающего внимания исследователей 
не только потому, что имя собственное как феноменальное явление слабо изучено, но и 
тем, что имя собственное обладает большим лингвокультуроведческим потенциалом и 
обладает национально-культурной спецификой.  

По мнению исследователей, такие слова можно рассматривать как одно из средств 
создания национально-исторического колорита, или, говоря иначе, культурного фона 
произведения» [1, 59]. Национально-культурная семантика таких языковых единиц, 
встречающихся в художественном произведении, позволяет «проникнуть в культуру 
носителей языка, в их фоновые знания, обязательно присутствующие в сознании 
участников коммуникации и в значительной степени определяющие смысл 
высказывания» [2, 5]. 

В научной литературе «названия присущих только определнным нациям и народам 
предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена 
национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т.п.» [2, 13]  относят к 
т.н. реалиям. Слова-реалии представляют собой довольно сложную,  своеобразную и 
неоднозначную категорию безэквивалентной лексики. Л.С. Бархударов к реалиям относит 
«слова, которые обозначают предметы, понятия и ситуации, не существующие в 
практическом опыте людей, говорящих на другом языке» [3, 95]. При этом ученый 
выделяет возможные референты, среди которых «предметы материальной культуры», 
например, «блюда национальной кухни», виды «народной одежды и обуви», «народных 
танцев», «политические учреждения» и т.д.  

В современной лингвистике не представлено единой классификации реалий, 
исследователи предлагают различную типологию слов-реалий. Некоторые исследователи 
не употребляют термин реалия, предпочитая термин безэквивалентная лексика или 
фоновая информация, другие выделяют реалии как отдельный пласт безэквивалентной 
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