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Статья посвящена рассмотрению роли таких дисциплин, как страноведение и лингвостра-
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Страноведение и лингвострановеде-
ние приобретают все большое значение 
в практике преподавания современно-
го немецкого языка как иностранного  
в языковом вузе.

Основоположниками лингвострано-
ведения  являются отечественные уче-
ные Е. М. Верещагин и В. Г. Костома-
ров. Они дали следующее определение 
лингвострановедению: «лингвостра-
новедение – это аспект преподавания 
русского языка иностранцам, в котором  
с целью обеспечения коммуникатив-
ности обучения и для решения обра-
зовательных и гуманистических задач 
лингводидактически реализуется куму-
лятивная функция языка и проводится 
аккультурация адресата, причём мето-
дика преподавания имеет филологиче-
скую природу – ознакомление прово-
дится через посредство русского языка 
и в процессе его изучения» [8, с. 22]. 

Содержанием лингвострановедения, 
по определению Е. М. Верещагина и 
В. Г. Костомарова, является «культура 

страны изучаемого языка, превращен-
ная в предмет методики преподавания 
этого языка, или, точнее, в предмет со-
изучения при изучении этого языка» [8]. 
Лингвострановедение понимается ими 
как культуроведение, ориентированное 
на задачи и потребности изучения ино-
странных языков. Оно имеет «филоло-
гическую природу» и «действует лишь 
через язык и непременно в процессе его 
изучения» [8]. 

Кроме того, Е. М. Верещагин и В.Г. Кос-
томаров выделяют следующие основные 
функции лингвострановедения – ком-
муникативную, кумулятивную (накопи-
тельную) и директивную (направляю-
щую, воздействующую, формирующую 
личность) [8; 9]. 

По мнению Г.Д. Томахина, лингвостра-
новедение «с одной стороны, сочетает 
в себе обучение языку, а с другой – дает 
определенные сведения о стране изуча-
емого языка» [19]. 

В этой связи С.Г. Тер-Минасова так-
же говорит о необходимости более глу-
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бокого и тщательного изучения мира 
(не языка, а мира) носителей языка, их 
культуры в широком этнографическом 
смысле слова, их образа жизни, нацио-
нального характера, менталитета и т. п., 
потому что реальное употребление слов 
в речи, реальное речевоспроизводство 
в значительной степени определяется 
знанием социальной и культурной жиз-
ни говорящего на данном языке речево-
го коллектива [16, с. 30].

По мнению Д.Г. Мальцевой, лингво-
страноведение изучает специфику отра-
жения национальной культуры как про-
явления национального менталитета  
в языковых явлениях, а также занимает-
ся отбором фактов культуры [13]. 

Фоновые знания (т.е. знания о стра-
не, народе, обычаях, нормах поведения, 
традициях и т. п.), по мнению той же  
Д.Г. Мальцевой, являются основой язы-
кового общения [12; 13; 14]. О.С. Ах-
манова также отмечает, что фоновые 
знания – это «обоюдное знание реалий 
говорящим и слушающим, являющееся 
основой языкового общения» [7, с. 498]. 

Таким образом, страноведческие фо-
новые знания являются одной из глав-
ных проблем лингвострановедения. 

Г. Д. Томахин предлагает следующую 
классификацию фоновых знаний по 
степени их распространенности: 1. Об-
щечеловеческие знания. 2. Региональ-
ные сведения. 3. Сведения, которыми 
располагают только члены определен-
ной этнической и языковой общности 
(нации). 4. Сведения, которыми распо-
лагают только члены локально (жители 
данной местности) или социально зам-
кнутой группы – в языковом плане это 
соответствует территориальным и со-
циальным диалектам (например, назва-
ния местных географических объектов 
и связанные с ними ассоциации). 5. Све-
дения, которыми располагают только 
члены данного микроколлектива: такие, 
как семья, учебная или производствен-
ная группа и т.п. [19; 20; 21].

Е. М. Верещагин и  В.Г. Костомаров 
выделят следующие группы лексики  
c фоновыми знаниями: безэквивалент-
ная лексика; коннотативная лексика; 
фоновая лексика [8; 9].

Соизучение языка и культуры вы-
зывает необходимость овладения сту-
дентами языкового факультета стра-
новедческой и лингвострановедческой 
компетенциями. 

Под страноведческой компетенцией 
понимают, как правило, совокупность 
знаний о стране изучаемого языка.  

Включение в образовательные про-
граммы, реализуемые на  языковых фа-
культетах, дисциплины «Лингвостра-
новедение и страноведение» связано  
с необходимостью овладения студента-
ми лингвострановедческим и страно-
ведческим материалом и формировани-
ем на этой базе лингвострановедческой 
и страноведческой компетенций, пред-
полагающих использование различных 
культуроведческих знаний в собствен-
ной иноязычной речи и понимании речи 
носителя языка.

Под термином «лингвострановедче-
ская компетенция», как правило,  пони-
мают «знание национальных обычаев, 
традиций, реалий страны изучаемого 
языка, способность извлекать из единиц 
языка ту же страноведческую информа-
цию, что и его носители, и пользоваться 
ею, добиваясь полноценной коммуника-
ции» [1]. 

Под лингвострановедческой компе-
тенцией, как правило, понимают си-
стему лингвострановедческих знаний, 
умений и мотивов, позволяющую сту-
дентам выстраивать свою деятельность 
на основе лингвострановедческого кру-
гозора и осуществлять полноценную 
коммуникацию в ситуации межкультур-
ного общения. Формирование данной 
компетенции рассматривается как про-
цесс активного взаимодействия участ-
ников образовательного процесса, на-
правленный на получение обучаемыми 
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лингвострановедческих знаний и уме-
ний, обеспечивающих им возможность 
успешно осуществлять межкультурную 
и межязыковую коммуникацию на из-
учаемом иностранном языке.

Лингвострановедческой компетен-
ции присущи такие базовые компонен-
ты как: фоновые знания представителя 
изучаемой лингвокультурной общно-
сти; умение использовать фоновые зна-
ния для достижения взаимопонимания 
в ситуациях опосредованного и неопос-
редованного межкультурного общения; 
а также знание лексических единиц  
с национально-культурным компонен-
том значения и умение адекватно их 
применять в ситуациях межкультурной 
коммуникации. 

Лингвострановедческая компетенция 
также как и страноведческая компетен-
ция включает в себя знание основных 
особенностей социокультурного раз-
вития страны изучаемого языка, но, 
в случае формирования и развития 
лингвострановедческой компетенции 
на первый план выходит  именно спо-
собность обучающихся извлекать из 
различных единиц иностранного языка 
соответствующей культурно-страновед-
ческой информации.

Дисциплина «Страноведение Гер-
мании» обеспечивает формирование 
страноведческой компетенции студен-
тов-бакалавров и студентов-магистров, 
обучающихся на языковом факультете.

Дисциплина «Лингвострановедение» 
призвана обеспечить формирование 
лингвострановедческой компетенции  
у студентов языкового факультета, кото-
рые должны стать, по мнению А.С. Ма-
монтова,  личностью «на рубеже культур» 
или «бикультурной» личностью [15]. 

Лингвострановедческий аспект об-
учения иностранным языкам предпо-
лагает рассмотрение языкового мате-
риала, отражающего культуру страны 
изучаемого языка. 

Лингвострановедческим материалом 

являются лексемы и фразеологизмы  
с национально-культурной спецификой 
(безэквивалентная лексика, националь-
ные слова-реалии, фоновая лексика, 
коннотативная лексика, паремии и др.). 

Особое значение придается изучению 
лексических и фразеологических еди-
ниц с национально-культурной спец-
ификой, поскольку для фразеологии,  
в первую очередь,  характерна «образная 
мотивированность, которая напрямую 
связана с мировидением народа-носите-
ля языка» [17]. Именно фразеологизмы  
являются так называемыми транслято-
рами культуры того или иного народа 
или той или иной нации. 

Д.Г. Мальцева подразделяет  фра-
зеологизмы немецкого языка с наци-
онально-культурной семантикой на 
две группы: 1. Фразеологизмы с наци-
онально-культурной семантикой, от-
ражающие факты, явления, ситуации, 
предметы и т.п., не характерные для но-
сителей русского языка, отсутствующие 
в русскоязычном обращении, напри-
мер: jmdm. einen Korb geben, bis in die 
Puppen gehen и т.д.  2. Фразеологизмы, 
отражающие в своей семантике предме-
ты, названия животных, растений, явле-
ния, ситуации, характерные в большей 
степени в силу определенного экономи-
ческого и исторического развития стра-
ны для носителей немецкого языка, хотя 
они известны и в русскоязычном про-
странстве (н-р, фразеологизмы, отража-
ющие особенности природно-географи-
ческой среды: Er hat Bohnen gegessen;  
eine Kartoffel im Strumpf haben;  Hopfen 
und Malz, Gott erhalt’s; jmd. hat Schwein; 
ein weißer Rabe и др.).[12; 13; 14].

Д.Г. Мальцева выделяет различные 
тематические разделы фразелогических 
единиц немецкого языка:  фразеологиз-
мы, отражающие особенности природ-
но-географической среды (основанные 
на названиях деревьев и кустарников, 
на образах животного мира);  фразеоло-
гизмы, отражающие факты и события 
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из истории страны;  названия немецких 
денежных единиц, мер длины и веса  
и их отражение в фразеологизмах; фра-
зеологизмы, отражающие различные 
стороны традиционного быта, образа 
жизни немцев: ремесло; жизнь кре-
стьян; письмо; язык; студенческую 
жизнь; игры; названия кушаний и на-
питков; традиционные приветствия 
и пожелания; названия праздников  
и предметов одежды, фразеологизмы, 
отражающие старинные обычаи, по-
верья, приметы; фразеологизмы, от-
ражающие национально-специфичные 
жесты; фразеологизмы, отражающие 
развитие военного дела в Германии; 
фразеологизмы, содержащие топони-
мы, антропонимы и т.д.[12; 13; 14].

В. Н. Телия выделяет несколько типов 
источников культурной интерпретации 
фразеологических единиц: ритуальные 
формы народной культуры, праздники 
и др.; пословицы; образы-эталоны, за-
печатленные в немецком фольклоре; 
религиозное пространство с его риту-
алами, нравственными установками; 
интеллектуальное достояние нации,  
а также «артефакты цивилизации»,  
к которым относятся военная, спортив-
ная терминология и др. [18].

Кроме того, лингвострановедческий 
аспект обучения предполагает: а) соз-
дание национально-ориентированных 
учебных пособий; б) создание книг для 
чтения с национально-культурной ори-
ентацией; в) подготовку национально-
ориентированных спецкурсов; г) созда-
ние лингвострановедческих с словарей 
с учётом национальной культуры адре-
сата; д) построение параметрического 
лингвострановедческого комментария 
на сопоставительной основе [15].

В практике преподавания немецкого 
языка как иностранного нам представ-
ляется чрезвычайно важным правильно 
отбирать и вводить  в учебный процесс 
дозированную страноведческую инфор-
мацию и коррелирующие с ней языко-

вые единицы с национально-культур-
ным компонентом семантики, а также 
различные аутентичные тексты, содер-
жащие страноведческую информацию. 

Важнейшим средством приобще-
ния студентов к культуре страны из-
учаемого языка являются страноведче-
ские и лингвострановедческие тексты. 
Лингвострановедческий текст должен 
обладать общими характеристиками 
учебного текста (доступность, инфор-
мативность, четкая структура, опти-
мальный объем, новизна и др.). Кроме 
того, лингвострановедческий текст дол-
жен иметь особые характеристики, т.е. 
аутентичность, актуальность и типич-
ность. 

В практике преподавания немецкого 
языка как первого иностранного нами 
проводится тщательный отбор соот-
ветствующих аутентичных учебных 
текстов страноведческой и лингвостра-
новедческой тематики в соответствии  
с годом обучения [2–6]. К подобранным 
страноведческим и лингвострановед-
ческим текстам разработан комплекс 
заданий и упражнений, направленных 
на формирование страноведческой  
и лингвострановедческой компетенций 
у студентов третьего и четвертого кур-
сов языкового факультета. Апробация 
разработанных учебно-методических 
пособий, содержащих аутентичные тек-
сты страноведческой и лингвострано-
ведческой тематики, продемонстриро-
вала необходимость и  эффективность 
изучения лингвострановедческого язы-
кового материала [6, c. 148–150].

Итак, дисциплины «Лингвостранове-
дение и страноведение» и «Странове-
дение Германии» имеют чрезвычайно 
важное значение при обучении немец-
кому языку студентов-бакалавров и сту-
дентов-магистрантов.  

Изучение страноведения Германии  
и лингвострановедческая работа с аутен-
тичными текстами расширяет и углубляет 
знания студентов о стране изучаемого 
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языка и его культуре. Кроме того, под-
робное изучение страноведения и линг-
вострановедения призвано обеспечить  
эффективный процесс формирования 

страноведческой и лингвострановедче-
ской компетенций у студентов, изуча-
ющих немецкий язык как первый ино-
странный на языковом факультете. 
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