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Культурно-ориентированное обучение русскому языку как 

иностранному является наиболее перспективным в современной методике 

преподавания.  

Обучение иностранному языку в контексте культуры представляет 

собой сложную систему. Общепризнанным является мнение, что система 

преподавания любого иностранного языка должна включать в себя 

«культурный компонент», назначением которого является знакомство 

учащихся с базовыми духовными ценностями, этнопсихологическими 

особенностями и поведенческими (речеповеденческими) стереотипами его 

носителей. Лингвокультурологическое направление в изучении русского языка 

как иностранного теснейшим образом связано с лингвоконцептологией — 



актуальной областью современной лингвистики. Лингвоконцептологический 

подход в преподавании иностранных языков предлагает такое видение, в 

центре которого оказываются концепт и концептосфера как 

лингводидактические единицы (такой подход представлен, например, в работе 

Ю. Ларссон [1]).  

Концепт, по определению С.Г. Воркачева, является единицей 

коллективного знания / сознания, имеющей языковое выражение и отмеченной 

этнокультурной спецификой [2]. Ю.С. Степанов, в предисловии к своему 

словарю «Константы: Словарь русской культуры» писал: «Концепт — это как 

бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт — это то, посредством 

чего человек — рядовой, обычный человек, не «творец культурных 

ценностей» — сам входит в культуру» [3, с. 40]. Это обусловливает 

методологическую ценность лингвоконцептологического подхода в обучении 

иностранных студентов русскому языку. Овладение иностранным языком 

достигается не только путём традиционного изучения фонетики, грамматики, 

лексики, а путём усвоения языка «чужой» культуры через её национальные 

концепты. Можно ли утверждать, что иностранный студент, изучивший 

грамматику русского языка, умеющий продуцировать тексты на неродном 

языке, но не имеющий понятия о специфике русской концептосферы, изучил 

язык и приблизился к познанию русской культуры? Лингвоконцептологический 

подход в преподавании русского языка как иностранного «раздвигает» 

методологические границы, предлагает новые возможности как для 

преподавателя, так и для иностранного студента.  

Лингвоконцептологическая методология заключается в «погружении» 

языкового сознания иностранных студентов в концептосферу русского языка, а 

также в моделировании у них целостных этнокультурных знаний о русской 

культуре и русском языке с помощью преобразования в когнитивную 

целостность уже имеющихся и все же разрозненных лингвокультурологических 

представлений. При такой методике обучения в процессе взаимодействия 



разных культур (русской культуры и культуры студента-инофона) посредством 

их концептосфер возникает диалог (полилог) культур и их концептосфер. Это 

даёт студенту понимание того, что культура, познаваемая через язык, и язык, 

изучаемый через культуру, не существуют изолировано от его родных языка и 

культуры. Таким образом получает практическое подтверждение 

лингводидактический тезис, утверждающий, что обучение русскому языку как 

средству коммуникации между представителями разных народов и культур 

должно осуществляться в проекции на родные для студента-иностранца язык и 

культуру. 

Цель культурно-ориентированного обучения русскому языку как 

иностранному — сформировать у иностранных студентов представление о 

русской языковой картине мира, русском менталитете; с опорой на изучение 

русской концептосферы обучить их механизмам декодирования 

лингвокультурных текстов и других феноменов культуры, таких как 

произведения живописи, музыкальные произведения. 

Обучение русскому языку как иностранному на основе изучения 

ключевых констант русской культуры, в том числе «дублетных 

лингвоконцептов», таких как «правда» и «справедливость», «совесть» и 

«сознание» и др. позволит иностранным студентам не только изучить русский 

язык, но и, по нашему мнению, будет способствовать расширению и 

обогащению концептосферы иностранных студентов. Ведь именно такие 

«дублетные лингвоконцепты», по мнению С. Г. Воркачева, оказывают наиболее 

существенное влияние на национальный характер [4, с. 15].  

Культурно-ориентированное обучение в комплексе с 

лингвоконцептологическим подходом предполагает рассмотрение 

аутентичного текста как лингвокультурологического феномена: именно в 

оригинальных текстах репрезентируются концепты — носители культурных 

смыслов.  

Концепты не являются величиной постоянной, содержание концепта с 

изменением социокультурных реалий претерпевает изменения. Наша задача — 



представить разные в хронологическом плане тексты, позволяющие проследить 

качественные изменения концепта, когда на смену одним признакам приходят 

новые. Таким образом, через тексты можно проследить не только изменения в 

содержании концептов, но и эмоционально-оценочное отношение носителей 

языка и культуры к тем или иным признакам рассматриваемых концептов. 

Особое внимание при таком подходе уделяется русскому фольклору как 

выразителю этнокультурных смыслов концептов, а также художественному 

тексту, которому «в кругу источников когнитивных исследований должна быть 

отведена роль не только самого достоверного и информативного источника, но 

и своеобразного эталона и камертона русского языкового сознания» [6, с. 141]. 

Как справедливо отмечает Н.В. Кулибина, художественный текст «является как 

бы «трижды культурным объектом» [5, с. 40]. Во-первых, содержание 

художественного произведения национально-культурно по определению, т. к. в 

литературе отражена вся жизнь народа, в том числе и культура как важнейшая 

ее составляющая. Во-вторых, язык — тот «материал», из которого «изготовлен» 

художественный текст, — это один из важнейших культурных феноменов. И, в-

третьих, художественный текст, будучи произведением искусства, сам является 

артефактом культуры [там же]. 

По нашему убеждению, представленность концепта и концептосферы в 

качестве лингводидактических единиц позволяет сформировать у иностранных 

студентов представление о русской картине мира, русском менталитете; 

обучить их механизмам декодирования лингвокультурных текстов и других 

артефактов культуры. 
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