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1. Восприятие иноязычного текста 
и лингвокультурная компетенция 
Современная лингводидактика ставит целью 

формирование целого ряда компетенций при изу-
чении языка. В их числе не только компетенции, 
определяющие уровень владения языком – языко-
вая, речевая, коммуникативная, но и те компетен-
ции, от сформированности которых зависит реше-
ние экстралингвистических задач и успешная 
адаптация носителя языка в обществе. В числе 
последних оказывается и лингвокультурная ком-
петенция, ее значительная роль обусловлена тес-
ной связью языка и культуры, необходимостью 
знакомиться с культурой изучаемого языка, закре-
пленной в том числе в системе лингвистических 
понятий. Так, например, В.С. Библер говорил о 
«восприимчивости к иноязычию», которая обеспе-
чивает взаимодействие языка и культуры [4]. 
А. Вежбицка отмечает, что этническая менталь-
ность отражается в словарном составе языка, в его 
грамматическом строе [5, с. 9-34]. По замечанию 
Т.В. Канищевой, «овладение новым социокуль-
турным содержанием, которое несет в себе изу-
чаемый язык, означает перестройку всей сферы 
сознания человека» [10, с. 136]. В современной 
лингвистике постоянно осуществляется поиск 
«культурной» составляющей в языке и при овла-
дении языком. Данная проблема актуальна и для 
переводоведения (культурологический аспект пе-
ревода [18]), и для лингводидактики. 

Знание коммуникантами системы культурных 
и социальных ценностей обозначается с помощью 
понятий лингвокультурной или социокультурной 

компетенции. В данной статье используется тра-
диционный для отечественной лингвистики тер-
мин «лингвокультурная (лингвокультурологиче-
ская) компетенция». Рассмотрим некоторые дефи-
ниции данного понятия: 1) «знание идеальным 
говорящим – слушающим всей системы культур-
ных ценностей, выраженных в языке» [8, c. 74–75]; 
2) «владение установками культуры» [12, c. 31]; 
3) «овнешненные языком (выраженные в ключе-
вых словах, словосочетаниях, фразеологических 
единицах и прецедентных текстах) базовые знания 
во всех сферах человеческой деятельности, позво-
ляющие адекватно понять неспециальную инфор-
мацию, чтобы ориентироваться в современном 
мире» [17, c. 739]. Таким образом, общим основа-
нием оказывается существование культурного 
смыслового значения языковых знаков – ключе-
вых слов, которые формируются при взаимодейст-
вии и взаимовлиянии двух важных предметных 
областей: языка и культуры [16]. 

Для изучения русского языка как иностранно-
го характерен процесс восприятия концептов чу-
жой для обучающегося культуры, которые могут 
быть по-иному интерпретированы в русской и 
родной для учащегося культурах. Следовательно, 
необходимым представляется учет сопоставитель-
ных аспектов и культурных кодов различных язы-
ковых картин мира. Единицей обучения являются 
коммуникативная ситуация, с одной стороны, и 
текст – с другой. Восприятие любого иноязычного 
текста предполагает не только понимание значе-
ния лексических единиц и структуры грамматиче-
ских конструкций, но и понимание смысла текста. 
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Точное и глубокое понимание смысла невозможно 
без адекватной интерпретации реалий, отражен-
ных в тексте. При обучении рекомендуется ис-
пользовать аутентичные тексты, что способствует 
восприятию и пониманию инокультуры через ус-
воение основных культурных концептов. Препо-
даватель, ставя определенную коммуникативную 
задачу, реализует ее в ряде текстов и заданий. 
Учащийся, воспринимая полученную информа-
цию, интерпретирует ее в аспекте той или иной 
языковой картины мира (родной и языковой сре-
ды, в которую погружен в момент обучения). 
В сознании учащегося происходит процесс сопос-
тавления ситуативных моделей, концептов, сцена-
риев поведения родной и изучаемой культур.  

 
2. Текст в иноязычной коммуникации 
Текст очень важен в процессе обучения рус-

скому языку как иностранному. Н.А. Лагунова 
отмечает, что кумулятивная функция, реализуемая 
языком, позволяет накапливать «культурную» ин-
формацию и тем самым облегчает процесс позна-
ния культуры. В свою очередь текст, репрезенти-
рующий культуру, становится дидактической еди-
ницей при обучении иностранному языку [11, 
с. 25].  

В лингвистике и лингводидактике текст по-
нимается как любое речевое произведение, произ-
несенное или написанное, исчезнувшее или сохра-
ненное. Основное качество теста, которое особен-
но интересует нас в этой работе – 
предикативность. Предикативность – это «выра-
жение языковыми средствами отношения содер-
жания высказываемого к действительности как 
основа предложения. Грамматическими средства-
ми выражения предикативности являются катего-
рия времени, категория лица и категория модаль-
ности» [14]. О.Л. Каменская в своей работе «Текст 
и коммуникация» [9, с. 86] отмечает, что понятие 
предикативности очень существенно для препода-
вания языков. Сверхзадача современного препода-
вания иностранных языков – коммуникативность – 
решается только на ее основе. Для лингвострано-
ведения предикативность важна в том отношении, 
что она обеспечивает сообщение новых знаний, а 
также формирует к ним установку. Все остальные 
признаки текста (логичность, смысловая завер-
шенность) рассматриваются как факультативные. 
Следовательно, текст можно определить как пре-
дикативное высказывание. «Новая информация 
может быть сообщена двумя принципиально раз-
ными путями, способами, приемами. Во-первых, 
ее можно выразить научно, прямо и недвусмыс-
ленно. Если речевая интенция переведена в рацио-
нально-логическое и самостоятельное высказыва-
ние, то такой текст будет называться прагматич-
ным» [9, с. 86]. Во-вторых, новую информацию 
можно выразить косвенно, через указания на близ-
кие или смежные явления и факты, на причинно-
следственные связи. Если речевая интенция соот-

несена с чем-то аналогичным, близким, подобным, 
но не прямо с предметом мысли, если она в типич-
ном случае представляет собой предпосылку, а не 
вывод умозаключения, то соответствующий текст 
называется проективным. Таким образом, следует 
различать прагматичный и проективный способы 
передачи информации. Иногда оба способа пере-
плетаются между собой, так что текст одновре-
менно должен восприниматься прямо и переос-
мыслено. И прагматичный и проективный способы 
подачи сведений существенны с точки зрения лин-
гвострановедения. Новые для иностранца сведения 
сообщаются с помощью разнообразных печатных 
публикаций, поэтому роль текста в аккультурации 
иностранца, наряду с номинативными формами 
языка, выходит на первый план. Как же осуществ-
ляется отбор страноведческих текстов для обуче-
ния? Для нас важны две функции учебных текстов 
– познавательная и воспитательная. Познаватель-
ное насыщение текстов существенно в профессио-
нальном отношении: без страноведческого фона 
коммуникация затруднена или даже невозможна, 
кроме того, познание страны нередко оказывается 
главным мотивом в изучении русского языка. По-
ложительно-воспитательный заряд текстов суще-
ствен также и профессионально: позитивная уста-
новка к стране изучаемого языка – это фактиче-
ское условие успеха при изучении данного языка. 
Руководящий, самый существенный и высший 
критерий оценки содержательного плана учебных 
текстов – их учебно-методическая целесообраз-
ность. Страноведческая ценность текста, таким 
образом, определяется его страноведческим на-
полнением, степенью его современности, актуаль-
ность историзма, типичностью и т. д. 

 
3. Роль лингвокультурного комментария 
в понимании иноязычного текста 
В процессе восприятия и понимания ино-

язычного текста, содержащего национально-
культурный компонент, возрастает роль коммен-
тирования культурно-исторических реалий. По 
замечанию О.С. Ахмановой, комментарий может 
относиться как к отдельному слову, выражению, 
так и тексту в целом [1]. Комментирование преце-
дентных имен, фраз должно сопровождать чтение 
самого текста, чтобы иностранному читателю был 
понятен контекст, ситуация в целом. В процессе 
восприятия иноязычного текста иностранным 
учащимся могут быть не понятны отдельные слова 
и фразы, которые не входят в лексический мини-
мум либо не являются ядром лингвокультурного 
поля и находятся на периферии. Такие трудности 
можно преодолеть путем лексического коммента-
рия. Например, перед просмотром фильма «По-
следний богатырь» иностранным учащимся пред-
лагается прочитать адаптированный текст одного 
из фрагментов, в котором встречается слово склян-
ка. Преподаватель дает лексическое значение лек-
семы: склянка – небольшой стеклянный сосуд 



Березовская Я.Л., Шарафутдинова О.И.           Лингвокультурный аспект иноязычного текста 
          (на материале русского языка) 

  59Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». 
2018. Т. 15, № 4. С. 57–62 

с горлышком, сопроводив иллюстративным мате-
риалом. Возможен также стилистический коммен-
тарий, например, при анализе фрагмента к тому же 
фильму читаем: паренек, попасть, остыть. Необ-
ходимо отметить разговорный оттенок приведен-
ных лексем при толковании слов: паренек (разг.) – 
парень, попасть (разг.) – оказаться в неудачной 
ситуации, остыть (разг.) – успокоиться.  

Велика роль лингвокультурного комментария 
при чтении текстов, содержащих прецедентные 
имена, например, персонажи русских сказок: Ко-
щей Бессмертный – персонаж русской волшебной 
сказки, мифическое существо в образе старика, 
обладателя сокровищ и тайны долговечности; 
Водяной – персонаж русской народной сказки, 
обитающий в воде, повелитель воды.  

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров такой вид 
комментария называют лингвострановедческим, 
выделяя при этом следующие виды указанного 
комментария: 1) системный, предполагающий ро-
довидовые отношения лексических единиц; 
2) комплексный, заключающийся в составлении 
рассказа в соответствии с тематикой произведе-
ния. Системный и комплексный комментарий от-
носятся к области лингвистики и связаны с разде-
лали современного русского языка, такими как 
лексикология, семасиология, стилистика и пр.  

Для комментирования слов, имеющих нацио-
нально-культурную специфику, необходим особый 
комментарий. Ученые выделяют художественно-
образное комментирование, подчеркивая, что при 
рассмотрении таких единиц чисто лингвистиче-
ского анализа не достаточно, необходима апелля-
ция к лингвокультуре народа и страны изучаемого 
языка [6]. 

Рассмотрим более подробно роль лингвостра-
новедческого комментария при чтении текста. 
Системный комментарий представляет собой ро-
довидовое определение лексической единицы. На-
пример, в учебном пособии Я.Л. Березовской, О.И. 
Шарафутдиновой «Детская литература на уроках 
русского языка как иностранного» читаем: «и в 
это время я рассказывал Мишке про лемуров, что 
у них большие глаза, как стеклянные блюдца, и 
что я видел фотографию лемура, он маленький – 
маленький и очень симпатичный». «Лемуры – не-
большие животные, которые похожи на обезьян, 
живут в тропических лесах и ведут ночной образ 
жизни») [2, с. 42, 45]. 

Комплексный комментарий предполагает со-
ставление связного рассказа в соответствии с тема-
тикой произведения. В книге В.П. Беркова, А.В. Бер-
ковой, О.В. Берковой «Как мы живем. Пособие по 
страноведению для изучающих русский язык» 
указано: «Мы оставим в стороне такие общие для 
всех европейцев развлечения, как посещение теат-
ров и кино, спортивных соревнований или диско-
тек и ночных клубов. Поговорим о тех традици-
онных способах времяпрепровождения, которые 
сложились у нас за многие десятилетия» [3, с. 38]. 

При художественно-образном комментирова-
нии необходима оценка коннотативного содержа-
ния смысла высказывания: «Слова с коннотатив-
ным содержанием нельзя рассматривать как чисто 
стилистическую проблему, потому что они всегда 
апеллируют к некоторому опыту человека, кото-
рый возникает в результате его воспитания в дан-
ной культуре» [6, с. 136]. Например, в учебном 
пособии Л.Б. Волковой, Т.А. Комисаровой «Грани 
политики» читаем: «В приграничных районах про-
должают шалить конокрады, скотокрады, при-
чем и с той и с другой стороны». «Шалить – 
(здесь) вести незаконные действия» [7, с. 56]. 
«Много дров было нарублено десять лет назад, 
пора восстанавливать потерянное». «Нарубить 
дров (в каком-то деле) – сделать много ошибок 
(авторский вариант фразеологизма “наломать 
дров”)» [7, с. 64]. 

Выше речь шла о лингвокультурном/лингво-
страноведческом комментарии. По отношению к 
художественной литературе Е.М. Верещагин и 
В.Г. Костомаров говорят о прагматичном, проек-
тивном комментарии [6, с. 707]. Указанные виды 
комментария могут быть применимы к жанрам 
разных функциональных стилей. Так, в прагма-
тичном лингвострановедческом комментарии оп-
ределяются понятия, имена, географические объ-
екты, исторические реалии, социальные явления, 
необходимые для понимания текста. Например, 
пояснение исторических событий: «августовский 
кризис – финансовый дефолт 1998 года, нанёсший 
колоссальный экономический урон России (не пу-
тать с политическим кризисом 19–21 августа 
1991 года, который принято называть «августов-
ский путч»; политика «солнечного тепла» друже-
ственная политика, направленная на установле-
ние добрососедских отношений» [7, с. 48]; «бар-
хатная революция – революция, которая 
произошла мягко, бескровно» [7, с. 68]; названий 
произведений литературы: «Война и мир»  роман 
Л.Н. Толстого; жигуль – разг. от «Жигули» (мар-
ка российского автомобиля)». [15, с. 49]; опреде-
ление экономических понятий: «проводить анти-
демпинговые меры – проводить меры, направлен-
ные против продажи товаров на внешних рынках 
по ценам более низким, чем на внутреннем рынке, 
в целях захвата внешних рынков или устранения 
конкурентов» [7, с. 27]; «клиринг – система безна-
личных расчетов по внешнеторговым операциям 
путем зачета взаимных обязательств без перево-
да иностранной валюты» [7, с. 68]; расшифровка 
аббревиатурных номинаций: «СФОР, КФОР – 
международные военные силы по поддержанию 
мира на территории бывшей Югославии» [7, 
с. 31]; «СЭВ – Совет экономической взаимопомо-
щи, межгосударственная экономическая органи-
зация социалистических стран. Была учреждена в 
1949 г.» [7, с. 68]. 

Таким образом, прагматичный лингвострано-
ведческий комментарий отвечает на вопросы что? 
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и кто?. Источником подобной информации слу-
жат словари, энциклопедии, откуда автор берет 
необходимый материал и адаптирует его до одной-
двух предикативных единиц.  

Проективный лингвострановедческий ком-
ментарий с ориентацией на контекст заключается 
в соотнесении текста с определенной историче-
ской или социальной ситуацией [6, с. 705]. Рас-
смотрим текст «Любовь по электронной почте», 
представленный в учебном пособии А. Родимки-
ной, Н. Ландсмана «Россия день за днем»: «На-
пример, на сайте «Лидер» мужчины готовы тра-
тить по 5 тыс. долларов за то, чтобы несколько 
дней «повисеть» на главной странице сайта». 
Почему подобный сайт назван именно «лидер»? 
Необходимо пояснить, кто такой «лидер» в раз-
личных сферах жизни общества, почему так на-
зван сайт знакомств. Далее в тексте мы находим 
пояснение: «Девушки видят, что претендент на 
знакомство готов платить деньги, а это показа-
тель серьёзных намерений владельца анкеты». В 
следующем абзаце читаем: «Всего 7 % пользовате-
лей указывают в анкете, что их профессия – ме-
неджер». Почему только 7 % пользователей указы-
вают, что они менеджеры? Кто такой менеджер? 
Каков его социальный статус в России? [13, с. 
16-17]. Проективный лингвострановедческий ком-
ментарий с ориентацией на контекст – это «сател-
лит текста, вне которого нельзя понять мотивы 
включения в изъяснение тех, а не других сведений» 
[6, с. 705]. 

Таким образом, проективный лингвострано-
ведческий комментарий существенно отличается 
от прагматичного непосредственной связью с кон-
текстом. 

Третий вид комментария – это проективный 
лингвострановедческий комментарий с ориентаци-
ей на затекст. Задача проективного комментария с 
ориентацией на затекст – выявить в тексте под-
текст, он снимает вопросы, которые могут возник-
нуть у обучающегося при чтении текста, поясняет 
ситуацию, улучшает процессы восприятия и по-
нимания описываемого в тексте. Подобный ком-
ментарий способствует погружению читателя в 
текст, особенно это важно при самостоятельном 
изучении языка. Комментарий готовит к адекват-
ной интерпретации текста, его верному истолкова-
нию. Например, почему в современном обществе 
стала популярна тема «Любовь по электронной 
почте»? С чем это связано? Затекстный коммента-
рий может принять форму заметки, опережающей 
справки. Затекстный комментарий может быть и 
построчным: относиться к отдельному слову, вы-
ражению или законченному отрезку текста. Праг-
матический и проективный комментарий по со-
держанию представляет собой моделирование тех 
фоновых знаний, которые преподаватель сообщает 
учащимся.  

Таким образом, лингвокультурный, или лин-
гвострановедческий, комментарий помогает ино-

странному учащемуся понять культурные реалии 
посредством изучения лексико-семантических 
особенностей языковых единиц, представленных в 
тексте, проникнуть в сложный противоречивый 
мир страны изучаемого языка. Ряд учебных посо-
бий включает в свою структуру особый раздел, 
посвященный комментированию реалий, непонят-
ных носителю другого языка. Однако в некоторых 
случаях тексты, используемые как учебная едини-
ца, перегружены подобной информации и требуют 
от преподавателя создавать систему дополнитель-
ных комментариев. Такая же система необходима 
при составлении авторских методических разрабо-
ток, особенно при использовании художественных 
или научно-популярных фильмов и неадаптиро-
ванных текстов. В противном случае лингвокуль-
турная компетенция не будет сформирована, а 
учебная, и далее – экстралингвистическая, задача 
не будет решена. 

 
Работа выполнялась при финансовой под-

держке Министерства образования и науки 
Российской Федерации по проекту «Создание и 
развитие сети (не менее 8) центров «Институт 
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лизации мероприятия «Субсидии на реализа-
цию мероприятий, направленных на полноцен-
ное функционирование и развитие русского 
языка» основного мероприятия «Развитие от-
крытого образования на русском языке и обу-
чения русскому языку» направления (подпро-
граммы) «Развитие и распространение русского 
языка как основы гражданской самоидентич-
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зовательным учреждением высшего образова-
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Modern language pedagogy considers the text as a means of forming competences both linguistic and 

sociocultural ones. Сultural and linguistic competence is of particular interest for investigation because it 
reflects the interrelation between language and culture, the system of cultural and social values. During the 
process of perception and comprehension of a foreign-language text, which contains a national cultural 
component, the role of commenting on culture-specific and historical concepts is increasing. A comment is 
possible at different levels, namely the levels of a word, a sentence, a whole text or its fragment, an image, 
a precedent phenomenon, etc. Such comments provide linguistic-cultural characteristic of a phenomenon 
considered. Using semantic analysis, descriptive method and elements of contextual analysis, the authors 
analyze several types of comments based on texts from student’s and teacher’s books. The comment helps 
a foreign student to comprehend culture-specific concepts by studying lexical and semantic features of the 
words in the text, to better understand the complexity of reality in the country of the studied language. 
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