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АННОТАЦИЯ. Представлен обзор дискуссий китайских ученых о статусе лингвострановедения, 
лингвокультурологии и лингвистики культуры как научных направлений и учебных дисциплин.   
Цель настоящей статьи – познакомить русскоязычных специалистов с материалами указанных 
дискуссий, что, как мы надеемся, будет способствовать активизации взаимосвязей между учеными 
различных стран и – в конечном итоге – углублению их взаимопонимания. 
Отмечено, что китайские специалисты по лингводидактике в последние десятилетия активно об-
суждают вопрос о том, в какой мере применимы в условиях Китая идеи и методы зарубежных спе-
циалистов по проблемам соотношения собственно лингвистических и страноведческих материалов 
в образовательных программах по иностранным языкам и особенно по китайскому языку как ино-
странному. 
Зафиксировано, что китайские ученые, которые пишут о лингвострановедении, ссылаются на пуб-
ликации Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова как на основоположников данного направления. Это 
реальное свидетельство, с одной стороны, научного авторитета выдающихся специалистов по линг-
вистике и методике преподавания русского языка как иностранного, а с другой – показатель свое-
временности и удачности рассматриваемого термина, который получил широкое признание не 
только в России и Китае, но и во множестве других стран. Широко известна в Китае и российская 
лингвокультурология (исследования Н. Д. Арутюновой, В. В. Воробьева, В. А. Масловой, Ю. С. Сте-
панова, В. Н. Телия, В. М. Шаклеина и др.). 
Вместе с тем важно учитывать, что в Китае лингвострановедение, как и лингвокультурология, раз-
вивалось с национальной спецификой, и китайские специалисты далеко не всегда следовали за 
своими советскими/российскими коллегами. Это во многом объясняется тем, что китайская линг-
водидактика имеет многовековую историю развития, и уже в древности было признано необходи-
мым рассказывать иностранцам, изучающим китайский язык, о национальных традициях и обыча-
ях, о китайском коммуникативном этикете и иных особенностях китайской культуры.  
Важно учитывать, что в Китае активно развивается научная школа «лингвистика культуры», в рамках 
которой в полной мере учитываются специфика китайского языка и национальные традиции. Одно-
временно китайские ученые продолжают интенсивные дискуссии о соотношении лингвострановеде-
ния, лингвокультурологии и лингвистики культуры, в процессе которых высказывается множество 
интересных идей, многие из которых могут быть полезными для российских специалистов. 
Сделан вывод о том, что после 2010 года в Китае начинается новый (третий) этап развития линг-
вострановедения и смежных дисциплин, который характеризуется поиском новых путей, в том чис-
ле на основе взаимодействия национальных традиций и инноваций, основанных на идеях зарубеж-
ных специалистов. 
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ABSTRACT. An overview of the discussions of Chinese scientists on the status of linguistics, linguoculturology 
and cultural linguistics as scientific areas and academic disciplines is presented. 
The purpose of this article is to acquaint Russian-speaking specialists with the materials of these discus-
sions, which, we hope, will contribute to the activation of interrelations between scientists from different 
countries and, ultimately, to the deepening of their mutual understanding. 
It is noted that Chinese linguodidactics experts have been actively discussing in recent decades the extent to 
which the ideas and methods of foreign specialists on the problems of the correlation of linguistic and coun-
try-specific materials in educational programs in foreign languages, and especially in Chinese as a foreign 
language, are applicable in China. 
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It is recorded that Chinese scientists who write about linguistics refer to the publications of E. M. Veresh-
chagin and V. G. Kostomarov as the founders of this direction. This is a real evidence, on the one hand, of 
the scientific authority of outstanding specialists in linguistics and methods of teaching Russian as a for-
eign language, and on the other – an indicator of the timeliness and success of the term in question, which 
has received wide recognition not only in Russia and China, but also in many other countries. Russian lin-
guoculturology is also widely known in China (studies by N. D. Arutyunova, V. V. Vorobyev, V. A. Maslova, 
Yu. S. Stepanov, V. N. Telia, V. M. Shaklein, etc.). 
At the same time, it is important to take into account that in China, linguistic and cultural studies, as well 
as linguoculturology, developed with national specifics, and Chinese specialists did not always follow their 
Soviet/Russian colleagues. This is largely due to the fact that Chinese linguodidactics has a centuries-old 
history of development, and already in ancient times it was recognized necessary to tell foreigners studying 
Chinese about national traditions and customs, about Chinese communicative etiquette and other features 
of Chinese culture.  
It is important to take into account that the scientific school “linguistics of culture” is actively developing in 
China, within which the specifics of the Chinese language and national traditions are fully taken into ac-
count. At the same time, Chinese scientists continue intensive discussions about the relationship between 
linguistics, linguoculturology and cultural linguistics, during which many interesting ideas are expressed, 
many of which may be useful for Russian specialists. 
It is concluded that after 2010, a new (third) stage of the development of linguistics and related disciplines 
begins in China, which is characterized by the search for new ways, including through the interaction of na-
tional traditions and innovations based on the ideas of foreign specialists. 

FOR CITATION: Sun, Yu. (2021). Discussions on Linguistics, Linguoculturology and Cultural Linguistics 
in China. In Pedagogical Education in Russia. No. 5, pp. 108-114. DOI: 10.26170/2079-8717_2021_05_12. 

итайские специалисты по лингводи-
дактике в последние десятилетия 

активно обсуждают вопрос о том, в какой 
мере применимы в условиях Китая идеи и 
методы зарубежных специалистов по про-
блемам соотношения собственно лингвисти-
ческих и страноведческих материалов в об-
разовательных программах по иностранным 
языкам и особенно по китайскому языку как 
иностранному. Цель настоящей статьи – 
познакомить русскоязычных специалистов с 
материалами указанных дискуссий, что, как 
мы надеемся, будет способствовать активи-
зации взаимосвязей между учеными раз-
личных стран и – в конечном итоге – углуб-
лению их взаимопонимания.  

Российские научные направле-
ния, получившие признание в Китае. 
Лингвострановедение и лингвокультуроло-
гия относятся к числу тех научных направ-
лений, которые были созданы в России и 
получили значительное признание в Китае. 
Общепризнано, что термин «лингвострано-
ведение» был впервые представлен читате-
лям полвека назад в книге «Лингвистиче-
ская проблематика страноведения в препо-
давании русского языка как иностранного» 
[3]. Впоследствии соавторы всесторонне 
обосновали свою теорию и внесли суще-
ственные дополнения в первоначальную 
концепцию [4]. С тех пор прошло пять деся-
тилетий, однако в России, Китае и других 
странах до настоящего времени продолжа-
ются дискуссии о том, как соотносятся тер-
мины «лингвострановедение» и «лингво-
культурология», к какой области знаний 
(педагогика, лингвистика, культурология?) 
они относятся и как должны быть органи-
зованы занятия по соответствующим обра-
зовательным дисциплинам.  

Китайские ученые в полной мере при-

знают Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова 
как создателей термина «лингвострановеде-
ние» и высоко оценивают их роль в пропа-
ганде соответствующего научного направле-
ния. Не менее известна в Китае и российская 
лингвокультурология [5; 14; 22 и др.]. Вместе 
с тем следует учитывать, что в Китае линг-
вострановедение, как и лингвокультуроло-
гия, развивалось с национальной специфи-
кой и китайские специалисты далеко не все-
гда следовали за своими советскими / рос-
сийскими коллегами. Это во многом объяс-
няется тем, что китайская лингводидактика 
имеет многовековую историю развития, и 
уже на ее ранних этапах было признано не-
обходимым рассказывать иностранцам, изу-
чающим китайский язык, о государственном 
устройстве Китая, о национальных традици-
ях и обычаях, о китайском коммуникатив-
ном этикете и иных особенностях китайской 
культуры. 

Известный специалист по китайскому 
языку пишет о важности различать языко-
вые и коммуникативные правила: «Главной 
особенностью коммуникативных правил 
являются осознание и коррекция коммуни-
кативных поступков и способов поведения в 
межкультурном контексте; правильное и 
тактичное разрешение препятствий и кон-
фликтов при культурных различиях в обы-
чаях и привычках, нормах поведения, в по-
нятиях о ценностях и т. д.» [1, с. 67]. Как 
пишет другой специалист, «обучение языку 
неотделимо от знакомства с культурой дан-
ного языка» [27, с. 28]. Сходные мысли по 
проблемам взаимосвязи знаний о культуре 
страны и способности поддерживать беседу 
на изучаемом языке высказывали и другие 
китайские специалисты, которые подчерки-
вают, что межкультурная коммуникация – 
это по существу столкновение и взаимопро-

К 

© Сунь Юй, 2021 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 110 

никновение двух культур. Различия культур 
могут стать как стимулом для диалога куль-
тур, так и поводом для конфликтов между 
представителями двух народов.  

Обращаясь к истории научных идей в 
Китае, Линь Баосюань отмечает, что китай-
ский исследователь Луо Чанпей издал кни-
гу «Язык и культура» еще в начале  
1950-х годов, за 20 лет до публикации 
В. Г. Костомарова и Е. М. Верещагина [7]. 
Китайские специалисты последовательно 
отмечали, что перспективы лингвистики не 
должны ограничиваться только языком. 
Необходимо расширить рамки исследова-
ний, чтобы связать языковые явления с 
другими социальными явлениями и созна-
нием, чтобы в полной мере описать функ-
ционирование языка. 

Китайская научная школа «линг-
вистика культуры». Важную роль в раз-
витии китайской лингводидактики сыграли 
идеи Ю Чжуанцзе и Чжоу Чжэньхэ, кото-
рые еще в 80-х годах прошлого века пред-
ложили идею о необходимости создания 
лингвистики культуры как особой области 
научных знаний. В 1990 году были опубли-
кованы монографии «Лингвистика культу-
ры» [15] и «Китайская лингвистика культу-
ры» [23]. Это по существу стало провозгла-
шением, официальным признанием китай-
ской лингвистики культуры.  

Специалисты отмечают, что уже с мо-
мента своего рождения в китайской линг-
вистике культуры образовались две науч-
ные школы. Первую из них представляют 
Ю Чжуанцзе, Чэнь Цзяньминь и Син Фуй. 
Они считают язык важной формой выра-
жения национальной культуры, поскольку 
языковые феномены проявляются в культу-
ре, а культурные феномены – в языке. Объ-
ектом исследования лингвистики культуры 
являются отношения между языком и куль-
турой. Ученые предлагают «смотреть на 
культуру с точки зрения языка и смотреть 
на язык с позиций культуры». 

Вторую научную школу возглавляет 
Шэнь Сяолун. Ученый считает, что язык 
формирует человеческое мышление и пси-
хологию культуры, именно язык создает 
культуру и именно язык определяет специ-
фику культуры. Язык – это не абстрактная 
структурная система, независимая от чело-
веческого общества, а часть конкретной 
культуры общества. С одной стороны, язык 
вмешивается в различные области соци-
альной культуры, и почти все другие куль-
турные подразделения, кроме языка, долж-
ны полагаться на язык, который будет со-
здаваться и передаваться новым поколени-
ям. С другой стороны, язык также является 
важным средством культурных контактов и 
культурного обмена. Можно сказать, что 

язык полон отпечатков культурной дея-
тельности, и все уровни языка отражают ха-
рактеристики национальной культурной 
психологии и культурных традиций. Это 
человечность языка, которая позволяет 
изучать язык с точки зрения культуры.  

Взаимодействие лингвостранове-
дения, лингвистики культуры и иных 
научных направлений. Параллельно со 
становлением лингвистики культуры ки-
тайские специалисты знакомились с идея-
ми лингвострановедения. В частности, во 
многих китайских университетах была реа-
лизована идея о включении в учебные пла-
ны лингвострановедения как особой обра-
зовательной дисциплины (традиционно в 
Китае, как и во многих других странах, со-
ответствующие компетенции вырабатыва-
лись на занятиях по грамматике, лексико-
логии и развитию речи). Это позволило си-
стематизировать материалы по культуре 
страны изучаемого языка, создать условия 
для формирования у студентов важных 
компетенций, относящихся к культуре соот-
ветствующего народа. 

В 1985 году авторитетный журнал «Ино-
странные языки» опубликовал программ-
ную статью под привлекающим внимание 
заглавием «Новая лингвистическая дисци-
плина – Лингвостранове́дение русского 
языка». Автор пишет: «Язык страны – зер-
кало ее культуры. Как и любой другой, рус-
ский язык сам по себе содержит националь-

но-культурную семантику (民族文化语义). В 
нем воплощены прекрасные пейзажи рус-
ской природы, традиционные обычаи и 
обычаи русского народа, народная литерату-
ра, исторические события, советский обще-
ственный строй, история, культура, искус-
ство, технологии, экономика, спорт и т. д. 
Чтобы в полной мере овладеть русским язы-
ком, иностранцы должны изучить и усвоить 
национальную культурную семантику, со-
держащуюся в русском языке. Русская наци-
ональная культурная семантика пронизыва-
ет весь язык» [18, с. 48]. Автор призывает 
сделать преподавание лингвострановедения 
одним из ведущих компонентов в обучении 
русскому языку и коммуникации на русском 
языке (здесь и далее перевод наш – 
Сунь Юй). 

Многие китайские специалисты стре-
мились обогатить идеи и методы лингви-
стики культуры на основе использования 
достижений лингвострановедения. В част-
ности, Линь Баосюань опубликовал в жур-
нале «Преподавание русского языка в Ки-
тае» статью под весьма характерным назва-
нием «Создать лингвостранове́дение рус-
ского языка с китайской спецификой». Де-
тально рассмотрев «двадцатилетнюю исто-
рию лингвострановедения» в России и «де-
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сятилетнюю историю лингвострановедения 
в Китае», а также опыт других стран», автор 
приходит к выводу о том, что перспектива 
развития лингвострановедения – это его 
«гармоничное слияние с лингвистикой 
культуры» [7]. Далее исследователь пишет: 
«Конечно, нам, китайцам, действительно 
довольно сложно понимать лингвокульту-
рологию русского языка. Но трудность не 
означает невозможность. Мы исходим из 
реалий преподавания русского языка в 
нашей стране, объединяем наш опыт пре-
подавания русского языка и строим китай-
скую лингвистику культуры на основе ре-
зультатов исследований последних лет». 

Сопоставление научных школ показы-
вает, что китайские ученые, так же как и их 
российские коллеги, отмечают усиление 
комплексных тенденций, взаимодействия 
научных направлений. Изучение лингви-
стики само по себе не создает условий для 
оптимальной коммуникации. Во многих 
случаях причина неудач в общении лежит 
не в языковых факторах, а в культурном 
диссонансе. Необходимо понимать разли-
чия между разными культурами и устра-
нять соответствующие культурные барьеры. 
Языковая коммуникация – это по существу 
диалог культур. Именно поэтому лингвисты 
во многих странах одновременно начали 
изучать язык с точки зрения культуры и 
взаимосвязи между языком и культурой.  

В соответствии с классификацией, 
предложенной одним из наиболее автори-
тетных китайским специалистов, ректором 
Даляньского университета иностранных 
языков профессором Лю Хун, выделяются 
два этапа развития лингвострановедения в 
Китае. Первый из них относится к концу 
прошлого века, когда китайские ученые ак-
тивно пропагандировали новое научное 
направление и обогащали его китайским 
материалом. Признанный лидер этого эта-
па – У Гохуа [11, с. 47-51]. 

Второй этап пришелся на начало 
ХХI века. На этом этапе ученые в основном 
сосредоточились на представлении новых 
теорий и новых точек зрения на соотноше-
ние лингвистики и лингвострановедения, а 
также стремились проанализировать взаи-
мосвязь между изучением собственно языка 
и лингвострановедения. Подлинные лиде-
ры этого этапа – Чжао Айго и Ли Сяндун 
[11, с. 47-51]. 

В начале ХХI века китайские специали-
сты опубликовали серию интересных ис-
следований, посвященных теории и прак-
тике лингвострановедения в его соотноше-
нии с лингвистикой культуры, лингвокуль-
турологией, межкультурной коммуникаци-
ей и иными смежными дисциплинами [6; 
11; 16; 25; 26 и др.]. В частности, в резонанс-

ной статье, посвященной обсуждению тен-
денций развития лингвострановедения, вы-
делены три фактора, определяющие ситуа-
цию на рубеже веков: 1) появление учения о 
логоэпистеме; 2) развитие лингвокультуро-
логии как своего рода конкурента линг-
вострановедения; 3) развитие теории меж-
культурной коммуникации как еще одного 
конкурента лингвострановедения [11, с. 47-
51]. По мнению другого исследователя, «па-
радигма исследования русского языка и 
культуры претерпевает переход от изучения 
лингвострановедения к изучению лингво-
культурологии. Изменение названия дис-
циплины основано на новом витке фило-
софского осмысления дисциплины акаде-
мическим сообществом и не только показы-
вает неизбежную тенденцию развития дис-
циплины, но и содержит новые научные 
коннотации» [26, с. 104]. 

Китайские специалисты отмечают, что 
лингвострановедение, лингвокультуроло-
гия и китайская лингвистика культуры во 
многом близки, поскольку все они посред-
ством языка знакомят обучающихся с раз-
личными проявлениями культуры и прежде 
всего национальной культуры. Все назван-
ные направления возникли на базе куль-
турной антропологии и идей социальной 
антропологии о взаимосвязи между языком 
и национальным духом, языком и культу-
рой, языком и мышлением. Вместе с тем 
даже на этом фоне явным преувеличением 
выглядит тезис о том, что «российское 
лингвострановедение – это русская интер-

претация 跨文化交际学 (intercultural 
communication)» [26, с. 105]. Разумеется, 
между лингвострановедением и межкуль-
турной коммуникацией существуют весьма 
серьезные различия, поскольку глубокое 
понимание человеком национальной куль-
туры собеседника – важный, но не един-
ственный залог успешной коммуникации. 

Развивая идею Лю Хун, можно предпо-
ложить, что во втором десятилетии нашего 
века начался третий этап развития линг-
вострановедения и смежных дисциплин в 
Китае. Обращение к публикациям послед-
них лет позволяет предположить, что этот 
период можно охарактеризовать как третий 
этап развития лингвострановедения в Ки-
тае. Об этом свидетельствует, в частности, 
интенсивный поиск новых направлений для 
развития лингвострановедения, лингво-
культурологии, межкультурной коммуни-
кации и смежных дисциплин. Так, в статье 
под лозунговым названием «От лингвост-
рановедения к лингвокультурологии», 
опубликованной в «Журнале иностранных 
языков Народно-освободительной армии», 
декларируется идея о целесообразности от-
казаться от преподавания лингвостранове-
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дения и предлагается сосредоточиться на 
изучении лингвистики культуры, впитав-
шей в себя многие идеи и методы лингво-
культурологии и лингвострановедения [2]. 

В статье «Исследование прецедентности 
и ее специфики в национальных условиях» 
[20] рассматривается целесообразность 
ознакомления китайских студентов с попу-
лярной в России теорией прецедентности 
(Ю. Н. Караулов, Д. Б. Гудков, В. В. Красных, 
Е. А. Нахимова, Г. Г. Слышкин и др.). Автор 
приводит яркие примеры, преимущественно 
из российских и китайских художественных 
текстов, что способствует осознанию важно-
сти соответствующего материала. 

Тенденции развития китайской линг-
вистики культуры начала XXI века в ее вза-
имосвязи с российским лингвострановеде-
нием и российской лингвокультурологией 
рассматривает Ху Юнкан в статье «О линг-
вистике культуры на основе изучения рус-
ского языка и лингвострановедения». Автор 
отмечает значительное влияние советской 
лингвистики на китайскую науку второй 
половины прошлого века. Вместе с тем 
наука должна двигаться вперед, поскольку в 
последнее время лингвистика быстро меня-
ется, обогащаются аспекты изучения языка. 
Автор статьи подчеркивает, что язык может 
отражать изменения в социуме, прогресс 
культуры, социальную деятельность чело-
века, религиозные убеждения, образ жизни, 
модели мышления и т. д. Все это позволяет 
сделать вывод о том, что современная ки-
тайская лингвистика культуры значительно 
обогатилась за счет усвоения идей и мето-
дов российского лингвострановедения и 
российской лингвокультурологии [17]. Вме-
сте с тем автор подчеркивает, что китайской 
науке необходимо избавиться от излишнего 
внешнего влияния, сформировать соб-
ственную национальную теоретическую си-
стему и проводить инновационные иссле-
дования. Это позволит сочетать теоретиче-
ские исследования и практическое обуче-
ние, чтобы сыграть ведущую роль теорети-
ческих исследований на практике. 

В основе статьи «Исследование поли-
тического языка и концепции политиче-
ской культуры», опубликованной в журнале 
«Иностранные языки и их преподавание», 
представлено понимание политической 
культуры как важной части национальной 
культуры. По определению авторов, поли-
тическая культура – это «единица, объеди-
няющая поля культуры, сознания и поли-
тического дискурса, она относится к катего-

рии сознания, она принимает политиче-
скую культуру в качестве основного содер-
жания, выражается и отражается в полити-
ческом дискурсе». В практической части 
статьи представлены материалы психо-
лингвистического эксперимента, в рамках 
которого исследовались реакции студентов 
Даляньского университета иностранных 
языков на стимул «Шанхайская организа-
ция сотрудничества» [9].  

Отметим также, что китайские специа-
листы в последние годы все чаще обращают-
ся к американским и европейским исследо-
ваниям по теории межкультурной коммуни-
кации и теории национальной обусловлен-
ности языковой картины мира как основе 
для развития межкультурной коммуника-
тивной компетенции у зарубежных студен-
тов, изучающих китайский язык [10; 13; 21 и 
др.]. Китайские специалисты стремятся при-
влечь внимание зарубежных студентов к 
успехам современного Китая и их обуслов-
ленности национальными традициями и де-
ятельностью руководителей государства. 

Выводы. Рассмотренный материал 
свидетельствует о том, что в Китае хорошо 
известны зарубежные по происхождению 
научные направления, что существенно 
способствует развитию китайской лингво-
дидактики. На современном этапе лингво-
культурология, лингвострановедение и 
межкультурная коммуникация, как и ки-
тайская лингвистика культуры, получили 
признание в качестве междисциплинарных 
дисциплин, связывающих язык и культуру, 
что способствует развитию теоретических 
основ методики преподавания иностранных 
языков, в том числе русского и китайского. 
Важно отметить, что в Китае лингвострано-
ведение, лингвокультурология, лингвисти-
ка культуры и смежные области науки про-
должают активно развиваться, соответству-
ющие дисциплины все чаще включаются в 
учебные планы лингвистических, педагоги-
ческих, экономических и иных специально-
стей, выходят новые учебные издания, в 
том числе по лингвострановедению Китая, 
России и других государств. 

Вместе с тем в Китае, как и в России, 
продолжаются интенсивные дискуссии о 
соотношении лингвострановедения, линг-
вокультурологии, межкультурной комму-
никации и лингвистики культуры, в процес-
се которых рождается множество интерес-
ных идей, многие из которых могут быть 
полезными для зарубежных специалистов, 
в том числе российских. 
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