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С позиции обучения русскому языку иностранцев как представи-
телей другой этнической и лингвокультурной общности безусловный 
интерес представляет не рассмотрение вопросов теории культуры, 
собственно ее определений и ее роли в жизни данного общества, а 
роль и место «культуросферы» (Д.С.Лихачев) – в обеспечении обще-
ния на данном языке и выяснение национально-культурных особенно-
стей этого языка по отношению к иным национально-культурным 
общностям. 

Язык – факт культуры, потому что: 1) является составной частью 
культуры, которую мы наследуем от наших предков; 2) язык – основ-
ной инструмент, посредством которого мы усваиваем культуру; 3) 
язык – важнейшее из всех явлений культурного порядка, ибо если мы 
хотим понять сущность культуры – науку, религию, литературу, то 
должны рассматривать эти явления как коды, формируемые подобно 
языку, ибо естественный язык имеет лучше всего разработанную мо-
дель. Поэтому концептуальное осмысление культуры может произой-
ти только посредством естественного языка. 

Поскольку каждый носитель языка одновременно является и но-
сителем культуры, то языковые знаки приобретают возможность реа-
лизовать функцию знаков культуры и тем самым служит средством 
представления основных установок культуры. Именно поэтому язык 
способен отображать культурно - национальную ментальность его но-
сителей. «Включение иностранного студента в практическую меж-
культурную коммуникативную деятельность … будет способствовать 
формированию у него позитивного отношения к стране пребывания, к 
носителям иной лингвокультуры, преодолению скованности, трудно-
стей в процессе общения» [1, с. 440]. 

Приведем пример: ʻЗдравствуйте!ʼ, - так русский желает вам здо-
ровья. Итальянец бы вас приветствовал так: Come sta? = ʻКак сто-
ишь?ʼ Француз  бы поинтересовался: Comment ca va? = ʻКак это (не-
что) идет?ʼ Подобно и немец: Wie geht,s? = ʻКак идется?ʼ Иудей 
сказал бы ʻШалом!ʼ, что значит: ʻМир!ʼ Англичанин (и американец) 
бы спросил: ʻHow do you doʼ = ʻКак вы делаете?ʼ Уже в простом по-
вседневном акте взаимного приветствия люди разных народов выра-
жают свои «символы веры», отмечают, что ценно для них в жизни. 
Для русских – здоровье, целостность, для англичан и американцев – 
работа, труд, для евреев – мир, для итальянцев – стабильность, стати-
ка, вертикальное изменение бытия, для французов и германцев – дви-
жение, динамика...     

Каждый язык по-своему членит мир, т.е. имеет свой способ его 
концептуализации. Отсюда заключаем, что каждый язык имеет осо-
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бую картину мира, и языковая личность обязана организовывать со-
держание высказывания в соответствии с этой картиной. И в этом 
проявляется специфически человеческое восприятие мира, зафикси-
рованное в языке. 

Картина мира есть целостный глобальный образ мира, который 
является результатом всей духовной  активности человека. Образ ми-
ра возникает в различных актах мироощущения, мирочувствия, миро-
созерцания, мировосприятия, мировидения, миропонимания, миро-
представления, мирооценки, мироуяснения, в актах переживания мира 
как целостности, в актах миродействия.  Мир, представленный как 
картина мира, национально окрашен, так как интерпретирован, бу-
дучи пропущен через призму национального мировидения и миропо-
нимания. Картина мира может быть представлена с помощью про-
странственных (верх – низ, правый – левый, восток – запад, далекий – 
близкий; временных (день – ночь, зима – лето), количественных, эти-
ческих и других параметров. На ее формирование влияют язык, тра-
диции, природа и ландшафт, воспитание, обучение и другие социаль-
ные факторы. 

Языковая картина мира не стоит в ряду со специальными карти-
нами мира (химической, физической и др.), она им предшествует и 
формирует их, потому что человек способен понимать мир и самого 
себя благодаря языку, в котором закрепляется общественно-
исторический опыт – как общечеловеческий, так и национальный.. 
Последний и определяет специфические особенности языка на всех 
его уровнях. В силу специфики языка в сознании его носителей воз-
никает определенная языковая картина мира, сквозь призму которой 
человек видит мир. 

Термин «языковая картина мира» - это не более чем метафора, так 
как в реальности специфические особенности национального языка, в 
которых зафиксирован уникальный общественно-исторический опыт 
определенной национальной общности людей, создают для носителей 
этого языка не какую-то иную, неповторимую картину мира, отлич-
ную от объективно существующей, а лишь специфическую окраску 
этого мира, обусловленную национальной значимостью предметов, 
явлений, процессов, избирательным отношением к ним, которое по-
рождается спецификой деятельности, образа жизни и национальной 
культуры данного народа. 

Принимая постулат о национальном (идиоэтническом) своеобра-
зии языка, специфике языковой картины мира разных народов и от-
ражении национально-специфического в самом языке, необходимо за-
даться вопросом – каким образом, какими способами отражается, ре-
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презентируется идиоэтническое (национально-культурное) в языке и 
речи? Считается, что наиболее четко и ярко национально-
специфическое проявляется в так называемой «этнокультурной лекси-
ке», включающей в свой состав национально маркированные этнолек-
семы. Национальная языковая картина мира как совокупность знаний 
о мире может быть отражена не только в лексике, но и во фразеоло-
гии, грамматике.   

Одним из способов и видов продуцирования и манифестаций язы-
ка является художественный текст как системно организованная и 
диалектически связанная между собой совокупность речевых и грам-
матических средств. 

Рассмотрим языковую картину мира русских на примере рассказа 
М.А.Булгакова «Полотенце с петухом». «Правильно организованное 
обсуждение таких произведений побуждает студентов к высказыва-
нию собственных суждений мировоззренческого, полемического или 
оценочного характера» [2, с. 38]. 

Данное художественное произведение изучается иностранными 
студентами-медиками на 2 курсе. 

При работе с вышеуказанным текстом была активизирована лек-
сика, необходимая для его адекватного восприятия. Особое внимание 
уделялось этнолексемам (тулуп, телега, изба, спутник, мялка, возница, 
картуз, сенник, лампа-молния). Презентация лексики была проведена 
с использованием наглядного материала. 

Большое значение для понимания картины мира русских имеет 
работа со словами и выражениями, которые употреблены в перенос-
ном смысле. Они образно и ярко характеризуют состояние героев и 
окружающих их мира (умирающая трава; потухала красота; человек 
влетел; прыгающие слова; лицо висело в квадратной двери; угасаю-
щий человек; глаза искрятся; щеки залило краской; деревянные ноги; 
синенькие губы; мертвые пальцы; стынут кости; глухие дороги). К 
этим выражениям примыкают сравнения – одно из ярких образных 
средств, способное дать ключ к разгадке национального сознания (бе-
лое, как снег; пальто набухло; как губка; захлопал руками; как петух 
крыльями; мерзнуть, как в лютую зиму; могильная тьма). То же 
можно сказать и о фразеологических единицах.  

В «Полотенце с петухом» главный герой – молодой врач в своей 
речи использует пословицы и поговорки: ʻВзялся за гуж – не говори, 
что не дюжʼ, ʻНазвался груздем – полезай в кузовʼ, ʻСеяло, как сквозь 
ситоʼ, ʻУтро вечера мудренееʼ. Фразеологические единицы придают 
языку неповторимое своеобразие, особую выразительность, меткость.   
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Для передачи колорита жизни русской деревни М.А.Булгаков ис-
пользует просторечия: батюшки – светы, засим, померла, пущая, сей-
час отойдет (в значении умрет), Егорыч (как обращение).  

Языковая картина мира русских передается не только через наци-
онально-маркированную лексику, фразеологизмы, но и помощью син-
таксиса этого произведения, который точно и достоверно характери-
зует эмоциональное состояние героев (восклицания, многоточия, од-
носоставные и неполные предложения, обращения): 1.Господин док-
тор... Господин... Единственная, единственная! – выкрикнул он. – Ах 
ты, господи... Ах..., - он в тоске заломил руки. 2. Эх, товарищ доктор! 
Я езжу здесь 15 лет, но привыкнуть не могу. 3. Какой я легкомыслен-
ный человек! Нужно было отказаться и не ехать в эту деревню пер-
вым врачом! Здесь нужен опытный врач, каким был этот Леопольд! 
4. Утром все будет ясно...Спи... Положи учебник, все равно ты сей-
час ничего не понимаешь. 5. Что? Что случилось! – закричал я, чув-
ствуя, что у меня холодеет лицо. «Студенты могут совершить свое-
образное "речевое путешествие" по России, понять и усвоить живой 
разговорный язык его носителей» [3, с. 222]. 

Название произведения «Полотенце с петухом» символично, а 
всякий символ глубоко национален. В частности, петух на Руси почи-
тался как птица вещая, прогоняющая мрак ночи и приветствующая 
восход солнца. Петушиный крик избавлял от нечистой силы, поэтому 
его нередко сравнивали с колокольным звоном к заутрене. В анализи-
руемом произведении петух – это и символ жизни: он спас главного 
героя от голодной смерти, а вышитый на подаренном полотенце слу-
жил оберегом. Также символичными являются выражения ʻптичье 
молокоʼ, ʻсельские дорогиʼ, ʻзолото, красный, Большой театр, 
Москваʼ. 

Интересным в рамках работы над рассказом «Полотенце с пету-
хом» является сравнительный анализ мировидения представителей 
разных стран. Студентам из Кении, Бангладеш, Йемена, Сирии, Ира-
ка, Вьетнама были предложены следующие позиции для сравнения: 

белый, как снег 
как хлопок, как облака (Йемен, Вьетнам). 
как голубь (Бангладеш). 
жарко, как в бане 
как в аду (Йемен, Сирия, Ирак). 
как в Африке (Бангладеш). 
деревянные ноги 
ноги, как сухая земля (Бангладеш). 
ноги, как высохшее дерево (Ирак, Сирия, Вьетнам). 
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деревянные губы 
мертвые губы (Ирак, Сирия). 
как сухая трава (Вьетнам). 
благодарность: девушка целует доктору руку 
девушка никогда не целует руку мужчине (Сирия, Ирак, Марок-

ко). 
в знак благодарности целуют голову, колени (Йемен).  
просьба: «повалился на колени и бухнул лбом в пол» 
только голос и мимика лица (Ирак, Сирия, Кения). 
Таким образом, прослеживаются совершенно определенные тен-

денции, указывающие на сходство языковой картины мира у русских 
и у представителей Юго-Восточной Азии. Данное направление иссле-
дования требует дальнейшей глубокой разработки и представляет 
значительный интерес для познания  национально-культурных и ком-
муникативных особенностей различных народов. 
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Dans la littérature de la seconde moitié du XX – le début du XXI ss. 

nous pouvons parler du roman philosophique-allegorique comme une 
modification de genre du roman moderne, qui se caractérise par 
l’universalité philosophique et éthique, la présence de sous-textes et 
d’allusions aux problèmes sociaux, politiques et culturels modernes, la 
dualité de la composition et du système de caractères, l’extemporanéité du 
temps et la fermeture de l’espace [1, p. 385]. Les écrivains français 
contemporains tels que Vercors, R. Merle, P. Bull, M. Tournier, J.-M. G. 
Le Clézio, S. Germain, P. Constant, B. de Boucheron utilisent très souvent 
le roman philosophique-allegorique dans leur création artistique. 

La présence de symboles et d’allégories dans le roman 
philosophique-allegorique témoigne de la coexistence de deux plans, dont 
l’un est direct, superficiel; le second est plus profond, caché. La première 
vise à révéler la seconde, même si dans certains cas elle est une valeur 
indépendante en soi. E. Meletinskii note que: “L’essence même de 
l’allégorie a souvent une signification littérale et correspondante ... Par 




