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Аннотация
Обосновывается лингвометодический статус философского текста, используемого в качестве 

учебного материала на уроках русского языка как иностранного. Рассматриваются способы рабо-
ты с текстом философского трактата, актуализирующего лингвокультурологический потенциал на 
лексико-семантическом уровне, в метафорических единицах, используемых автором Натальей 
Ильиной с целью убеждения читателя в духовной силе древних русичей, проявленной в гармонич-
ных отношениях с природой. Автор обращается к метафорическим образам природных стихий 
воды и огня, через которые интерпретируется пантеистическая картина мира предков, духовные 
ценности которых получили преемственное развитие в христианстве. Подтверждается идея о том, 
что текст подобного типа способен выполнить обучающие задачи студентов-инофонов, формируя 
знаниевые и коммуникативные универсальные учебные действия при работе с историческими 
фактами, при оценивании авторской позиции и в процессе анализа языковых способов формиро-
вания индивидуально-авторской картины мира. Представляется, что оптимальной образователь-
ной технологией, соответствующей выбору подобного материала, является сравнительно-сопоста-
вительная, актуализирующая культурный контекст, в границах которого студенты формируют диа-
логическое ценностно-смысловое пространство взаимодействующих картин мира и разных лин-
гвокультур.
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Abstract
The article is devoted to the study of written texts in teaching Russian as a foreign language: stu-

dents actualize cognitive mechanisms that allow them to compare culturally specific information about 
the studied language with general cultural knowledge. As the main linguodidactic unit, the text is con-
sidered in terms of its capabilities to form linguistic and cultural competence. Mastering this compe-
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tence involves various types of work with the text, deepening knowledge about the specifics of genre 
forms, the originality of the stylistic resource, about the linguistic mechanisms of the formation of an 
individual author’s picture of the world and the linguistic picture of the world behind it. The study is 
based on the overlap between the idea of the five phases (Wuxing) in Chinese culture and the meta-
phors of fire and water in Natalia Ilyina’s text «The Expulsion of the Normans». The strategy of lan-
guage learning in the context of culture allows us to offer Chinese students the passages from this text 
containing metaphors of fire and water. The questions for studying the text excerpt in the lessons of 
Russian as a foreign language are developed and described. Pre-textual tasks and questions after ready-
ing the text are offered to discuss the values of Russian culture: the metaphors of fire and water in Na-
talia Ilyina’s text are compared with the ideas about the phases (elements) of fire and water in tradi-
tional Chinese culture. Working with the text of Natalya Ilyina in the Russian as a foreign language 
class will allow speakers of other cultures to get acquainted with the Russian spiritual tradition in its 
mythopoetic incarnation and expand their knowledge of textual material (the language and style of a 
philosophical work).

Keywords: Text-oriented approach to teaching Russian as a foreign language, linguocultural 
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Культуроцентричный подход в обучении русскому языку как иностранному [1, 2] становится все 
более востребованным в контексте полиэтничности и поликультурности существования современно-
го человека, в процессе формирования ценностного взгляда на мир с позиции другого языка. В свете 
того, что лингвокультурологическая методика становится важным ориентиром в изучении иностран-
ного языка, возникает необходимость погружения в текстовую среду осваиваемой лингвокультуры. 
Понимание того, что освоение языка народа происходит в процессе формирования языкового образа 
его картины мира и обеспечивается прежде всего текстом – носителем целостного представления о 
менталитете и культуре этноса, находит отражение в большом количестве современных работ по лин-
гвистике текста [3, 4], лингвокультурологии [5, 6] и методике обучения РКИ [7–9]. 

В качестве основной лингводидактической единицы текст рассматривается в аспекте его воз-
можностей формировать лингвокультурологическую компетенцию как «понимание системы куль-
турных ценностей, выраженных в языке» [10, с. 73], осознание языка как национального феномена, 
отражающего уникальный опыт народа в процессе познания и отражения мира [11]. Освоение дан-
ной компетенции предполагает различные виды работы с текстом, углубляющие знание о специфи-
ке жанровых форм, своеобразии стилистического ресурса, языковых механизмах формирования 
индивидуально-авторской картины мира и стоящей за ней языковой картине мира. Кроме того, ос-
воение лингвокультурологической компетенции обучающимися-инофонами обусловливает актуа-
лизацию когнитивных механизмов сопоставления культуроспецифической информации с обще-
культурными знаниями или представлениями, организующими картину мира родной лингвокульту-
ры. Результатом усвоения лингвокультурологической компетенции становятся знания о принципах 
и способах концептуализации ценностных фрагментов языковой картины мира. Таким образом, на 
продвинутых этапах изучения русского языка как иностранного методически важно сформировать 
лингвокультурологическую компетенцию, позволяющую воспринимать текст в аспекте его аксио-
логического потенциала, сфокусированного в области пересечений лингвокультурных смыслов. 

Работа с текстом получает особую продуктивность при использовании сопоставительно-срав-
нительной образовательной технологии, которая, с одной стороны, позволяет усваивать языковую 
информацию, развивать коммуникативную компетенцию на основе сравнения с культурными обра-
зами и сюжетами родного языка, во-вторых, инициировать углубление знаний о собственной куль-
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туре, поскольку в этом вопросе существуют заметные дефициты [12], когда, например, студенты не 
владеют знаниями по истории, литературе, необходимыми для анализа учебных текстов и создания 
собственных – сочинений, эссе и др.

В данной работе актуализирована идея изучения языка через апелляцию к общим для разных 
народов, в частности для русского и китайского, культурно-семантическим кодам, эксплицирован-
ным в тексте. Представляется, что наряду с художественными и публицистическими текстами в ка-
честве дидактического материала могут быть использованы научные, научно-популярные тексты с 
историко-культурной и философской проблематикой. 

Особая стилистическая форма философского текста, отсылающего к научной информации, 
историческим фактам, а также предполагающего во многом субъективность оценок, позволяет вы-
делить несколько уровней лингводидактического восприятия материала, отвечающих следующим 
задачам: 1) познания нового через работу с фактами; 2) осмысления авторской позиции; 3) анализа 
способов ее отражения в языковом строе текста, в выборе ключевых лексических единиц и лекси-
ко-семантических моделей организации содержательной стороны текста. Важность обращения к 
этой стороне анализа определяется спецификой языковой реализации философской мысли, активно 
использующей ресурс метафоризации. В качестве лингвокогнитивного механизма концептуализа-
ции метафора характеризуются этнокультурной спецификой [13], указывающей на предпочтитель-
ные смыслы в исходном (первичном) значении, необходимые для формирования результативного 
(переносного). Так, в русской языковой картине мира метафоры ярко тяготеют к отрицательному 
полюсу оценочной шкалы [14], отличаются, в силу разнообразия грамматических способов выра-
жения оценки, особой семантической нюансировкой [15], обладают моделирующим потенциалом 
[16]. Кроме того, метафоры – наиболее декодируемый когнитивно-языковой механизм в китайско-
язычной аудитории в силу рецептивных особенностей восприятия информации – особенностей, 
сформированных под влиянием письменного иероглифического языка, когда «…происходящее при 
чтении иероглифа формирование целостных синтетических образов требует подключения интуи-
тивного уровня мышления и способствует развитию правополушарных мыслительных механизмов. 
Поскольку аналитически дифференцированные и логические операции, которые развиваются в 
ходе побуквенного анализа слова и способствуют совершенствованию механизмов левополушарно-
го мышления, получили меньшее развитие, китайская модель избрала для своего выражения пре-
имущественно не понятийную, а художественно-образную форму» [17, с. 155]. 

В качестве основной задачи данной работы рассматривается обоснование методической воз-
можности использования в качестве лингводидактической обучающей единицы текста, содержаще-
го потенциал образно-смыслового декодирования мифопоэтических смыслов, связанных с пред-
ставлением о природных стихиях. Мы полагаем, что смыслы и образы, интересные и понятные об-
учающимся в ценностном, онтологическом плане, становятся ключом к освоению текста как ком-
муникативной ситуации, значимой с точки зрения сверхсмысловой целостности – личностно пере-
житого и эмоционального оформленного отклика. 

В качестве возможного текстового материала для организации работы с китайскими студента-
ми рассматривается фрагмент историко-философского произведения Натальи Ильиной «Изгнание 
норманнов. Очередная задача русской исторической науки» (Париж, 1955)1, в котором автор раз-
мышляет о проблеме преемственности духовно-исторических ценностей, характеризующих разные 
исторические периоды. Риторический пафос произведения сосредоточен на убеждении в особой 
духовной силе русичей, которая черпалась ими в природных стихиях2.

Ермоленкина Л. И., Коломейцева Т. С. Лингвокультурологический потенциал философского текста...

1 Как пишет Л . А . Калимуллина, «адекватность декодирования этой информации будет тем выше, чем шире область совпадений 
эмоциональной сферы субъектов, продуцирующих и воспринимающих художественный текст» [19, с . 123] .

2 Об истории и содержании «у-син» в китайской медицине см ., например, статью, посвященную истории медицины в энциклопедии 
«Духовная культура Китая» (2009) . 
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Для передачи того эмоционального состояния, которое необходимо для восприятия текста, ав-
тор обращается к метафорическим образам воды и огня. Риторические приемы, использованные 
автором, могут быть охарактеризованы с точки зрения этнокультурной специфики. Так, Ю. В. Про-
хоров выделяет «риторический уровень» общения, описывая «стереотипизированные элементы ор-
ганизации речевого общения» (наряду с языковым, содержательным, паралингвистическим уровня-
ми) [18, с. 113]. Исследователь отмечает среди прочих такую черту коммуникативного поведения 
русских, как искренность в общении. Предлагаемый отрывок благодаря изобразительно-вырази-
тельным средствам дает возможность вступить в своеобразную коммуникацию с автором, почувст-
вовать такую искренность и увидеть способы ее воплощения в языке. 

Текст Натальи Ильиной может быть полезен инофонам в знакомстве с русской культурой в той 
же степени, в какой он может быть полезен жителям постсоветской России или потомкам эмигран-
тов. Все, кто стремятся почувствовать культуру России, каким-то образом ищут способ простроить 
ее древние образы в своем воображении, и Наталья Ильина преследовала именно эту цель: собрать 
воедино картину прежней духовной жизни.

Текст Натальи Ильиной является реконструкцией ключевых, по ее мнению, образов славянской 
культуры. Так, например, празднование дня Ивана Купалы описывается ею как одно из главных со-
бытий календарного цикла русичей: «…когда на празднике Купалы мистерия огня и влаги получала 
торжествующее завершение и тайна природы должна была вполне открыться человеку, тогда 
религиозный подъем в русальной игре достигал наивысшей силы, и участникам ее казалось, что 
они сближаются с богами на одном жизненном пире. В день Купалы Перун отверзает небесные 
хляби, воды заливают землю, а солнечные лучи, обновленные грозою, несут ей жар и свет…»3. 

Духовная составляющая народа рассматривалась Н. Ильиной с точки зрения выстроенности 
отношений с природой, подчиненности ее законам: Помыслы и чувства <…> создавшие в опыте 
веры культ природы и обряды священного года, продолжали жить в народном имени, поддержи-
вая его святость. 

Наталья Ильина придерживается гегелевского понимания самостоятельности и зрелости наро-
да: если у него есть сильная духовная культура, значит он самодостаточен. Для доказательства сво-
их логических построений в гегелевском духе о том, что духовная культура русичей – лучшее под-
тверждение их особого места в истории, автор обращается к метафорическим образам природных 
стихий. 

Семантическое пространство текста моделируется метафорами стихий, которые трактуются ав-
тором как взаимодополняющие, находящиеся в неразрывном единстве. Так, образ огня интерпрети-
руется как мудрость самой жизни, выражение ее мощи и духовного начала, понимаемого в связи с 
противоположным по значению образом воды, который ассоциируется со сферой чувств, с пали-
трой сменяющих друг друга эмоций: Огонь и вода уже в языческое время получали значение не 
только сил материальных, но и душевно-духовных.

Интерпретируя духовный языческий опыт предков в аспекте преемственности, автор обращает-
ся к метафорическому образу моста как переходу из языческого прошлого к высшей духовной прав-
де – евангельскому слову. Наследование духовных ценностей прошлых эпох рассматривается с точ-
ки зрения последовательного движения во времени, что фиксируется метафорическим образом пути: 
Опыт языческой веры, накопленный в душах древних славян, их размышления над тайной жизни 
послужили тем мостом, по которому они перешли в область христианского богопочитания и на-
шли путь – еще не пройденный – к высшей духовной правде, возвещенной в евангельском слове… 

При этом автором отмечается естественность перехода от язычества к христианству. В контек-
сте духовного развития русичей такой путь осмысляется в логике метафорического параллелизма: 

3 Здесь и далее цитаты из текста Н . Ильиной приводятся по источнику [20] .



— 100 —

движение к христианским духовным ценностям как развитие природных начал – от весенней, заро-
ждающейся природы к состоянию ее зрелости: Длинен путь от тайны весенней природы к духов-
ной тайне христианского видения, но на этом пути нет непереходимой преграды.

Для Натальи Ильиной образы стихий имеют концептуальное значение: «Необходимо предста-
вить себе и по возможности понять древнее почитание природы в его целом: лишь общая, господ-
ствующая в нем идея может осветить те его обряды и те образы, которые имеют более близкое 
отношение к Руси как имени нашего народа». Метафоры огня и воды указывают на экзистенциаль-
ную сущность любви, образ которой является основополагающим для понимания славянской жиз-
ни. Огонь и вода – это своеобразные проводники любви в мир людей и природы. Это практически 
пантеистический взгляд: «Везде в природе разлита божественная сила, она живет, и в плеске вод, 
и в шелесте листьев, и в птичьем грае, и в предвесенних вздохах земли». В таком пантеистическом 
мире стихии огня и воды органично проявляют себя и в людях, и в природе. 

Универсальный культурный смысл природных стихий отчетливо прослеживается при сопо-
ставлении с образами огня и воды в китайской культуре. С одной стороны, мы можем приводить 
примеры, когда культурное явление еще с древнейших времен связано с той или иной стихией, яв-
ляясь ее олицетворением. Так, традиционные праздники, посвященные драконам, являлись спосо-
бом установить правильную коммуникацию с духами рек, которые непредсказуемо разливались и 
уничтожали урожай. С другой стороны, понятие у-син4 (учение о пяти стихиях) китайской филосо-
фии Дао предполагает более сложный взгляд на феномены стихий (и более близкий к восприятию 
стихий огня и воды у Натальи Ильиной). Здесь нет четкого закрепления одной стихии за тем или 
иным явлением: их взаимодействие отражает взаимопереплетение духовного и материального в 
любом феномене. Сочетание стихий может меняться с течением времени, а вместе с ним характер 
человека и его телесное состояние. Для любого проявления внешней и внутренней жизни человека 
оказывается важным баланс стихий, их совместная «работа», поэтому образность, метафоричность 
мышления играют в таком восприятии мира огромную роль. 

Таким образом, для китайской аудитории окажутся понятными метафоры воды и огня, исполь-
зуемые Натальей Ильиной. Понятия «стихия воды» и «стихия огня», являющиеся в китайской куль-
туре прецедентными феноменами, уходящими в далекое прошлое даосизма, духов и стихий, позво-
лят китайским студентам связать эти слова в первую очередь с фоновыми знаниями, найти общее и 
различия в понимании этих явлений в двух лингвокультурах. 

В тексте Н. Ильиной метафоры природных стихий актуализируют представление об эстетиче-
ском опыте древних славян – той мистерии, которая нашла свое отражение в фольклоре. Красота 
метафор огня и воды играет в произведении кульминационную роль: она является и риторическим 
средством подытожить логическое рассуждение, и самостоятельным аргументом в пользу того, что 
русичи обладали богатой культурой и были способны самостоятельно генерировать ценностно-
смысловые доминанты своей жизни. 

Стихии воды и огня являются лингвоэстетическим концептом текста Н. Ильиной. Они связыва-
ют описания различных славянских праздников и божеств, дают ощущение цельности и единства 
славянского мировоззрения (в каждом празднике и божестве есть элементы воды и огня, и кульми-
нация жизни древних в календарном цикле – это праздник Ивана Купалы, где вода и огонь играют 
центральную роль). 

В лингвометодическом контексте данный текст не является типовым и требует от преподавате-
ля лингвокультурологической подготовки. Так, в своем тексте Н. Ильина часто ссылается на таких 
выдающихся исследователей фольклора, как А. Н. Афанасьев, А. А. Потебня, Ф. И. Буслаев, что 

Ермоленкина Л. И., Коломейцева Т. С. Лингвокультурологический потенциал философского текста...

4 Об истории и содержании «у-син» в китайской медицине см ., например, статью, посвященную истории медицины в энциклопедии 
«Духовная культура Китая» (2009) .
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делает возможным диалог с научной традицией изучения народного творчества и предполагает 
определенные культурологические компетенции, необходимые для его понимания. 

При работе с данным текстом на занятиях по русскому языку мы ориентируемся на средний 
(В1–В2) уровень владения языком, предполагающий использование «сильного семантизирующего 
контекста» [21, с. 231], в границах которого целесообразна работа с малопонятной лексикой – арха-
измами, устаревшими словами и т. п. Углубленный подход к изучению языка в контексте культуры 
обусловливает важность предтекстовой, подготовительной работы, когда необходимо дать инфор-
мацию о специфике стиля произведения, об авторе и о том, чему можно научиться благодаря чте-
нию такого текста, на что направить фокус своего внимания. Приведем первое задание предтексто-
вого этапа полностью, поскольку его формулировка имеет самостоятельное значение: перед зна-
комством с текстом для студентов важно обобщить основные характеристики творчества Натальи 
Ильиной, которое еще недостаточно изучено, и студентам будет сложно найти его интегративное 
описание самостоятельно. 

Текст Натальи Ильиной «Изгнание норманнов. Очередная задача русской исторической науки» 
был написан в Швейцарии и издан в Париже в 1955 году. Наталья Ильина – эмигрантка, была вы-
слана из Советской России на философском пароходе в 1922 году. Она получила блестящее истори-
ко-филологическое образование еще до революции, печаталась в журналах с ведущими философа-
ми Серебряного века, писала работы об этике и об искусстве, о Пушкине и Боттичелли, а также о 
логике и феноменологии. Ее стиль – это философское рассуждение в лучших традициях дореволю-
ционной научной мысли, оно сочетает в себе логичность и доказательность рассуждений вместе с 
красотой и образностью. 

До революции большую роль в общественной культуре играла риторика, и для научных работ 
важно было, каким языком они написаны. Сегодня научные тексты стали более специализирован-
ными, а культура рассуждения и риторические приемы убеждения более характерны для текстов 
научно-популярного стиля. Текст Натальи Ильиной представляет собой пример того, как писали 
научные работы до революции. Он не относится к научно-популярному стилю, это трактат по фи-
лософии истории. Мы можем изучать его, чтобы научиться красиво доказывать свои мысли, а так-
же для того, чтобы лучше почувствовать дореволюционную эпоху в истории русского языка, когда 
большое значение придавалось умению не просто донести свою точку зрения, но вдохновить чита-
теля на собственные мысли.

Итак, для Натальи Ильиной как для носителя традиций дореволюционной науки была важна 
красота языка. Центральную роль в предложенных отрывках играют метафоры. Они придают пове-
ствованию образность и визуальность, позволяют полно и образно выразить сложные смыслы. 

Лингвокультурологический анализ текста предполагает его целостное восприятие, поэтому ло-
гика построения заданий исходит из того, что каждое из них актуализирует фоновый культурный 
контекст. В частности, на первом этапе прочтения важно актуализировать фонетические навыки и 
чувствительность к звукописи: в словах русичи, Рось, Русь, русский, Россия... автор обращает вни-
мание на сочетание «рс» в связи с внутренней формой слов, которая может быть проинтерпретиро-
вана учащимися в ряду однокоренных лексем, используемых автором. Таким образом, формируется 
представление о том, что картина мира, создаваемая в тексте, выстраивается на всех уровнях языка. 

Также для восприятия текста важно обратить внимание на особую функциональную нагрузку 
архаизмов, устаревших и вышедших из употребления слов, что обеспечивает знакомство с истори-
ей русского языка, а также актуализацию фоновой информации исторического характера. Особую 
роль в формировании лингвокультурологической компетенции играет работа с образным уровнем 
языка, освоением глубин его семантики.

Оптимизации работы в этом случае может способствовать использование интерактивных тех-
нологий, например, это может быть работа с электронными ресурсами библиотеки им. Н. А. Некра-
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сова, предоставляющими доступ к оцифрованным изобразительным фондам (www.electro.
nekrasovka.ru). Сопоставление смысла слова с рисунком может успешно использоваться как способ 
передачи сложных, абстрактных смыслов, что облегчает когнитивную обработку информации, по-
иск смысла средствами другой семиотической системы. Таким образом, предтекстовый уровень 
восприятия текста соединяет разные формы работы с ним: изучение предложенной информации об 
авторе и ее тексте, знакомство с новой и специфической лексикой, визуализация метафорических 
образов с помощью интерактивных технологий.

Освоение метафорического потенциала текста также предполагает обсуждение ценностей, об-
щих для языческих и христианских времен. На этом этапе анализа актуально проводить параллели 
с образами, которые есть в китайской мифологии, олицетворяющей стихии огня и воды. В этой свя-
зи могут быть заданы вопросы типа: Есть ли в вашей культуре божества, связанные водой и с ог-
нем? Как в вашей культуре понимают стихию воды и огня? и т. п.

Также представляется важным обсудить то, что для Натальи Ильиной в метафорах природных 
стихий проявляется экзистенциальный характер любви как ценности, неизменной для русской 
культуры. Для этого предлагается поработать с предложениями, в которых автор упоминает любовь 
как ценностную доминанту русского мировосприятия. Метафорическим «подкреплением» этого 
хода обсуждения станут вопросы о важности сближения образов любви и весны в общей логике 
произведения. Переходом от личностных переживаний смыслов текста к общественно значимым 
концептам могут быть вопросы о том, как в тексте соотносятся языческие и христианские ценности 
(Что объединяет русское мировосприятие в языческие времена и в христианстве, по мнению ав-
тора?).

Целостное восприятие текста также обеспечивается обращением к его риторическому уровню, 
на котором важно показать роль метафор природных стихий в смысловой организации, в том, что 
метафоричность и образность – это инструменты доказательности, выражение логики построения 
текста. Заданиями, организующими этот блок работы, могут быть вопросы типа: Можно ли ска-
зать, что в тексте эмоционально-выразительная лексика подкрепляет выводы автора? Приведи-
те примеры.

Личностное восприятие текста, которое также должно быть актуализировано в логике лингво-
культурологического подхода, предполагает обсуждение вопросов, направленных на актуализацию 
фоновых лингвокультурных представлений (вопросы типа: С помощью каких стихий китайской 
философии Дао можно было бы описать стиль этого текста; Если соотнести разум с огнем, а 
воду с эмоциями, то можно ли сказать, что в тексте Натальи Ильиной находят свое проявление 
стихии огня и воды? и т. п.). 

Таким образом, работа с текстом Натальи Ильиной на занятиях РКИ может познакомить пред-
ставителей других культур с русской духовной традицией в ее мифопоэтическом воплощении, рас-
ширить знания о текстовом материале – языке и стиле философского произведения. Для представи-
телей китайской лингвокультуры философский текст Н. Ильиной будет интересен вследствие акту-
ализации знаний о прецедентных феноменах природных стихий и метафорических способов их 
выражения. Представляется, что подобный тип работы с текстом, направленный на актуализацию 
фоновой культурной информации, способствует формированию коммуникативной компетенции 
учащихся, вызывает желание постигать духовные смыслы культуры, осваивать ценностную карти-
ну мира изучаемого языка. 
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