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Аннотация 
Статья посвящена описанию лингвострановедческого и лингвокультурологического подходов к изучению 

регионоведения. Целью исследования является попытка выявления некоторых особенностей лингвострано-
ведческого и лингвокультурологического подходов к изучению регионоведения. Лингвострановедческий 
подход позволяет разобраться в специфике языка в определенной стране или местности, учитывая историче-
ские, социокультурные и политические аспекты. Основные задачи лингвострановедения включают исследо-
вание различий в языковых структурах, лексике, грамматике и фонетике в разных регионах, изучение диа-
лектов, национальных вариантов языка, а также особенностей языкового практикума и коммуникации. Этот 
подход помогает лучше понять культурные особенности народа, его идентичность и привычки в комплексе с 
языком. Лингвокультурологический подход в лингвострановедении направлен на изучение связи языка с 
культурой и менталитетом народа. Он предполагает анализ лингвистических и культурных проявлений, вза-
имодействие языка и культурных ценностей в речи и менталитете носителей языка. Этот подход позволяет 
лучше понять образ жизни, ценности, представления о мире, традиции и обычаи разных лингвистических со-
обществ. Объединение лингвострановедческого и лингвокультурологического подходов позволяет получить 
комплексное представление о языке и культуре определенного региона. Этот подход является важным ин-
струментом для ученых, преподавателей и всех, кто интересуется изучением языка и культуры разных наро-
дов. Он способствует лучшему взаимопониманию и развитию межкультурных компетенций. Представлены 
основные подходы к изучению проблем регионоведения; рассмотрены основные вопросы, связанные с фор-
мированием и развитием лингворегионоведения как междисциплинарного направления; выявлено основное 
сходство и различие понятий «лингворегионоведение» и «лингвокраеведение»; описана значимость линг-
вострановедческого и лингвокультурологического подходов к изучению регионоведения; отмечен научный 
лингводидактический потенциал лингворегионоведения в преподавании иностранных языков, в частности 
русского языка как иностранного. Все полученные в ходе исследования выводы актуальны для дальнейшего 
изучения регионоведения в теории и практике преподавания иностранных языков (в том числе и русского 
языка как иностранного).  
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Abstract  
This paper focuses on describing the approaches of linguistic nationology and linguistic culturology in the study 

of geography. The purpose of this study is to reveal some characteristics of linguistic nationology and linguistic 
culturology in the study of geography. The language country approach allows for an understanding of the linguistic 
features of a particular country or region, taking into account historical, sociocultural and political factors. The main 
tasks of national language research include studying the differences of language structure, vocabulary, grammar and 
pronunciation in different regions, studying dialects, national variants of languages and the characteristics of 
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language workshops and exchanges. This approach contributes to a better understanding of the cultural identity, 
identity and habits of a people and their integration with the language. The linguistic and cultural approach in the 
study of language countries aims to study the relationship between language and culture and national mentality, 
which involves analyzing the expression forms of language and culture and the interaction between language and 
cultural values in language users’ speech and mentality. This approach allows for a better understanding of the 
lifestyles, values, world views, traditions and customs of different language communities. The combination of 
linguistic nationology and linguistic culturology enables people to have a comprehensive understanding of the 
language and culture of a certain region. This method is an important tool for scholars, teachers and all those 
interested in studying the languages and cultures of different peoples. It promotes better mutual understanding and the 
development of cross-cultural ability. This paper introduces the basic ways to study regional problems. This paper 
reviews the basic problems involved in the formation and development of linguistic regionalism as an 
interdisciplinary subject. It reveals the basic similarities and differences between the concepts of “linguistic 
geography” and “linguistic geography”. This paper expounds the significance of language nationology and language 
culturology to the study of regionalism. We have paid attention to the scientific language and language potential of 
language region research in foreign language teaching, especially Russian as a foreign language. All the conclusions 
are related to the further study of regional studies in the theory and practice of foreign language teaching (including 
Russian as a foreign language). 

Keywords: language, culture, country studies, regional studies, linguodidactics, linguistic and regional approach, 
linguo-cultural approach 
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Введение 
Одной из актуальных проблем межкультур-

ной коммуникации является соотношение куль-
туры и языка конкретного региона и их отраже-
ние в живой бытийной коммуникации предста-
вителей определенных лингвосоциокультурных 
сообществ. Вопрос о взаимодействии, взаимоот-
ношении и взаимовлиянии языка, культуры, че-
ловека (как представителя языка, культуры и со-
знания), общества и их функционировании в жи-
вой бытийной коммуникации на сегодняшний 
день является важным, что свидетельствует об 
актуальности настоящей работы. Для поиска 
ответов требуется осмысление указанного вопро-
са с точки зрения интеграции наук – политики, 
экономики, истории, страноведения, регионове-
дения, лингвистики, культурологии и прочих – и 
сочетания подходов, созданных в указанных 
науках. В данной работе нами предпринята по-
пытка описания проблемы регионоведения в 
рамках лингвострановедческого и лингвокульту-
рологического подходов. Соответственно, целью 
работы является описание и выявление особен-
ностей указанных подходов при изучении про-
блемы регионоведения. 

 
Материал и методы 

Материалом исследования являются различ-
ные подходы (в данном случае речь идет о линг-
вострановедческом и лингвокультурологическом 
подходах) к изучению регионоведения (см., 
например: [1–5]). В статье применяются следу-

ющие методы анализа: методы наблюдения, опи-
сания и сравнения. 

 
Результаты и обсуждение 

Понятие «регионоведение» и основные 
подходы к его изучению. В традиционном по-
нимании термин «регионоведение» по значению 
аналогичен терминам «краеведение» и «страно-
ведение». Регионоведение, по В. В. Макаренко, – 
это «область общих представлений о развитии 
стран, объединений стран и мира в целом» [6, 
с. 12]. Целью регионоведения, по мнению иссле-
дователя, является «объяснение закономерностей 
развития стран в целом и выявление специфики 
развития каждой страны» [6, с. 12]. Объект реги-
оноведения – «географическая среда как систем-
ная совокупность ландшафтной оболочки Земли 
и неотъемлемо вписанного в нее общества» [6, 
с. 12]. 

В зависимости от конкретных решений про-
блем сложность регионоведения как комплекс-
ной науки состоит в том, что данная наука пони-
мает свой объект исследования в широком смыс-
ле, а увязка широты объекта и предмета 
исследования осуществляется через призму упо-
требления комплексно-системных подходов [6, 
с. 14]. 

Так, М. В. Иванова выделяет ТРАДИЦИОННЫЕ 
и НОВЫЕ походы к изучению регионоведения [7, 
с. 148]. В рамках традиционных подходов опре-
деляются ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ, КОМПЛЕКСНЫЙ, 
ИСТОРИЧЕСКИЙ, ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ подходы (по-
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дробнее см.: [7, с. 148–152]). В рамках новых 
подходов определяют ПРОБЛЕМНЫЙ, ПОВЕДЕНЧЕ-
СКИЙ и др. [7, с. 147–153]. Кроме вышеуказанных 
подходов, в научном сообществе выделяются 
некоторые МЕТОДЫ в регионоведении: методы 
наблюдения, сравнения, описания, моделирова-
ния и циклов; методы политических наук и со-
циологии; методы изучения документов и опро-
сов; картографический, программно-целевой, 
балансовый, статический, экспликативный, экс-
пертный методы [7, с. 152–164]. 

Базируясь на представленном, с опорой на 
идею исторического и комплексного подходов и 
метода сравнения в регионоведении, и проч., 
предлагаем еще выделить ОБЩИЙ ЛИНГВИСТИЧЕ-
СКИЙ подход. Реализация лингвистического под-
хода к изучению регионоведческих проблем поз-
воляет определить особенности языка, культуры 
и жителей региона, их функционирования на ма-
териале конкретного региона страны. Данный 
подход позволяет формировать целостную язы-
ковую картину мира с наполнением ее историче-
скими, социокультурными, этнографическими 
смыслами исследуемого региона. 

Подчеркнем, что для решения указанных про-
блем на стыке лингвистики и регионоведения в 
конце 1970-х гг. появилось лингвистическое 
направление междисциплинарного типа – «линг-
ворегионоведение», что было обусловлено ши-
роко распространившимся к тому времени в мире 
процессом глобализации. Лингворегионоведение 
(или региональная лингвистика) как комплексная 
филологическая наука интегративного типа про-
является на базе взаимосвязи языка региона, эт-
нической культуры, речевой и коммуникативной 
особенностей конкретного региона. Некоторые 
исследователи считают термины «лингворегио-
новедение» и «лингвокраеведение» синонимич-
ными. Полагаем, что эти термины все-таки сле-
дует разграничивать по следующим параметрам: 
«в аспектном отношении (что изучается) и субъ-
ектно-объектном (кто изучает и для кого предна-
значены получаемые знания)» [8, с. 86]. В отли-
чие от лингвокраеведения лингворегионоведение 
как отрасль лингвистики и регионоведения носит 
«культурологический план» [5, с. 151] и имеет 
тесную связь с социолингвистикой, этнолингви-
стикой и лингвокультурологией [9, с. 11]. 

Поскольку проблема регионоведения тесно 
связана со страноведением, культурологией и 
лингвистикой, в рамках общего лингвистическо-
го подхода к изучению регионоведения можно 
еще выделить два подхода – ЛИНГВОСТРАНОВЕД-
ЧЕСКИЙ и ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ, так как 
регионоведение как комплексная наука в тради-
ционном восприятии отождествляется с понима-

нием краеведения и страноведения. Страновед-
ческая информация региона передается непо-
средственно с помощью языковых средств. Од-
ной из главных задач регионоведения является 
изучение языкового своеобразия и культурных 
особенностей конкретного региона страны, по-
скольку одно из важнейших условий формирова-
ния этнического менталитета (этнического миро-
воззрения) – общность использования языка 
(языковая политика, языковой конфликт, языко-
вая среда, языковая ситуация). 

Лингвострановедческий подход к изучению 
регионоведения. Как уже было сказано, регио-
новедение в традиционном понимании в первую 
очередь отождествляется со страноведением.  
В данном случае регионоведение и страноведе-
ние как науки интегративного типа приобретают 
большую значимость не только в географиче-
ской, экономической и туристической областях 
знания, но и в исторической, политической  
и филологической [10, с. 82]. Соответственно, в 
рамках общего лингвистического подхода регио-
новедение как наука интегративного типа непо-
средственно тесно связано с лингвострановеде-
нием. 

Термин «лингвострановедение» в научном со-
обществе впервые предложен Е. М. Верещаги-
ным и В. Г. Костомаровым в работе [11]. Иссле-
дователи рассматривают лингвострановедение 
как методический, лингводидактический аналог 
социолингвистики [12, с. 17]. Л. Г. Веденина пи-
шет, что лингвострановедение как наука сложи-
лась на триаде «язык – человек – общество», 
синтезируя данные географии, социологии, пси-
хологии, культурологии и лингвистики, изучая 
национально-культурную специфику иноязычно-
го социума, отраженную в речевом поведении 
говорящего [13 с. 13]. При этом лингвостранове-
дение как междисциплинарная наука обладает 
двумя составляющими: 1) СОБСТВЕННО-ЛИНГВИ-
СТИЧЕСКОЙ (так как лингвострановедение иссле-
дует языковые единицы с целью выявления осо-
бенности национально-культурной семантики); 
2) ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ (так как данное 
направление разрабатывает методические прие-
мы и способы закрепления особенности указан-
ной семантики в языковой практике) [12, с. 37]. 
Сформировавшись как самостоятельная научная 
дисциплина, лингвострановедение изначально 
трактовалось как методологическое направление, 
связанное с изучением путей и способов озна-
комления иностранных студентов с действитель-
ностью страны изучаемого языка. Объектами 
лингвострановедения являются безэквивалентная 
лексика, невербальные средства общения, языко-
вые фразы и выражения, которые рассматрива-
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ются на занятиях с точки зрения отражения куль-
туры и опыта народа, говорящего на данном язы-
ке [1, с. 152–153]. 

При использовании лингвострановедческого 
подхода в обучении учащихся иностранным язы-
кам основной целью обучения является форми-
рование лингвострановедческой компетенции. 
Лингвострановедческая компетенция – «знание 
обычаев, традиций, реалий страны изучаемого 
языка, умение черпать из языковой единицы ин-
формацию о той же стране, что и носители языка, 
и использовать ее, способность к полноценной 
коммуникации» [14, с. 896]. Такие знания обес-
печивают определенный уровень навыков и уме-
ний в использовании национально-культурных 
элементов языка, речевого этикета и невербаль-
ных средств общения [1, с. 330]. 

С опорой на сказанное полагаем, что лингво- 
страноведческий подход к изучению регионоведе-
ния основывается на триаде «язык – человек – об-
щество (регион)», который фокусируется на от-
боре и использовании данных материалов языко-
вых знаков, этнической культуры, культурной 
специфики речевой деятельности представителя 
определенного региона страны с целью описа-
ния, выявления и ознакомления учащихся с ре-
альной действительностью того или иного реги-
она через посредство национальной специфики 
языка, культуры, коммуникации представителя 
конкретного социокультурного сообщества в 
процессе преподавания иностранного языка. Кро-
ме того, в данном случае полагаем, что в процессе 
преподавания иностранного языка необходимо 
учитывать следующие аспекты: 1) СТРАНОВЕДЧЕ-
СКИЙ, так как в языке конкретного социума сохра-
нены богатые регионоведческие знания: географи-
ческая, политическая, экономическая и истори-
ческая информация; 2) КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ, 
так как в лексической и грамматической системе 
языка и речевой деятельности представителя ре-
гиона отражается особенность этнического виде-
ния мира; 3) РЕГИОНОВЕДЧЕСКИЙ, так как регио-
новедение формируется и проявляется в сфере 
политики, экономики, экологии, этнографии ре-
гиона, а также в области внутрирегиональных и 
межрегиональных связей [15]. 

Итак, реализация лингвострановедческого 
подхода к изучению регионоведения может по-
высить мотивацию, активность и инициативность 
учащихся на уроках иностранного языка, а зна-
чит, возникнет необходимость в приобретении 
языковой, социокультурологической, страновед-
ческой, регионоведческой информации и овладе-
нии соответствующими навыками и умениями. 

Лингвокультурологический подход к изу-
чению регионоведения. В рамках лингвокуль-

турологического подхода целью изучения регио-
новедения является анализ языковой ситуации 
конкретного региона, «отмеченного лингвокуль-
турной спецификой» [16, с. 3]. Лингвокультуро-
логия изучает «живые коммуникативные процес-
сы и связь используемых в них языковых выра-
жений с синхронно действующим менталитетом 
народа» [17, с. 218]. При этом лингвокультуроло-
гия акцентирована на контекст культурного фак-
тора в языке и на языковой фактор в человеке; в 
данной логике лингвокультурология выступает 
как наука о человеке, ядром притяжения которой 
является феномен культуры [17, с. 222]. Задачей 
лингвокультурологии, по С. Г. Воркачеву, явля-
ется «изучение и описание взаимоотношений, 
взаимовлияний языка и культуры, языка и этно-
са, языка и народного менталитета» [18, с. 64]. 

Рассматривая вопрос о применении лингво-
культурологического подхода к изучению регио-
новедения, можно обнаружить, что в настоящее 
время большинство исследователей проводят 
анализ как на материале языка и культуры кон-
кретного региона (подробнее см., работы [19–
23]), так и на практиках преподавания русского 
языка как иностранного (подробнее см. [24, 
с. 4]). 

Как видим, в лингвистике применение линг-
вокультурологического подхода к изучению ре-
гионоведения уже имеет свою историю. Данный 
подход чаще всего используется для изучения 
региональной лексики, особенностей словоупо-
треблений и речевых действий жителей опреде-
ленного региона. Основная задача применения 
этого подхода в дидактическом аспекте состоит в 
формировании лингвокультурологической ком-
петенции учащихся. С опорой на идеи В. Н. Те-
лия [25] и В. В. Воробьева [26], лингвокультуро-
логическая компетенция, на наш взгляд, это зна-
ние особенностей изучаемого языка на фоне 
своей культуры и способность понимания куль-
турных особенностей во всех коммуникативных 
действиях говорящих того или иного лингвосо-
циокультурного сообщества, а также умение ин-
терпретировать языковые знаки об окружающей 
действительности в категоризациях и концептуа-
лизациях кодов культуры. Лингвокультурологи-
ческий подход к изучению регионоведения в 
преподавании иностранных языков дает важную 
эффективность, нацеленную на формирование и 
совершенствование навыков и умений осуществ-
ления межкультурного общения путем изучения 
иностранного языка как феномена культуры. 

С опорой на сказанное видим, что лингво-
культурология как междисциплинарная лингви-
стическая наука интегративного типа охватывает 
широкий спектр исследовательских проблем: 
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ЯЗЫК – ЧЕЛОВЕК – КУЛЬТУРА (см. работы 
Н. Д. Арутюновой, В. В. Воробьева, Д. Б. Гудко-
ва, И. В. Зыковой, М. Л. Ковшовой, В. В. Крас-
ных, В. А. Масловой и др.). В этой цепочке ЧЕ-
ЛОВЕК может быть рассмотрен как ядро указан-
ной связи. Человек, согласно В. В. Красных, 
может рассматриваться как неразделимая состав-
ляющая сложного, многокомпонентного, много-
мерного, неразрывного единства «ЯЗЫК – СОЗНА-
НИЕ – КУЛЬТУРА – ЧЕЛОВЕК – КОММУНИКАЦИЯ – 
СООБЩЕСТВО», находящегося в фокусе внимания 
многих наук: филологии, социологии, политоло-
гии, социальной, культурологии и антропологии 
и т. д. [27, с. 67]. В данном случае можно соотне-
сти приведенное утверждение с концепцией 
Т. Ф. Новиковой, которая написала: «лингворе-
гионоведение формируется на базе истории, гео-
графии, лингвистики, культурологии, этнологии, 
социологии, состоит в изучении особенностей и 
вариаций в языке, обусловленных этнической 
картиной региона, территориальными особенно-
стями языка, особенностями его использования 
различными социальными группами, а также в 
зависимости от целей и условий коммуникации» 
[16, с. 110]. Значит, в этой логике, мы находим 
общий интерес для лингвокультурологии и линг-
ворегионоведения, который проявляется во взаи-
модействии языка, культуры, человека, коммуни-
кации, сообщества, и в их функционировании  
в конкретном лингвокультурном сообществе.  
Центральное место в системе лингвокультуроло-
гии и лингворегионоведения, по В. О. Гулькиной, 
занимает ЧЕЛОВЕК ГОВОРЯЩИЙ (в понимании 
В. В. Красных) – продуцент региолекта [28, 
с. 25]. 

Отталкиваясь от идеи В. Н. Телия и В. В. Крас-
ных, полагаем, что лингвокультурологический 
поход к изучению регионоведения основывается 
на базе взаимоотношений ЯЗЫКА – СОЗНАНИЯ – 
КУЛЬТУРЫ – ЧЕЛОВЕКА – КОММУНИКАЦИИ – СО-
ОБЩЕСТВА (по В. В. Красных). В данной системе 
ЧЕЛОВЕК рассматривается как носитель опреде-
ленного лингвосоциокультурного сообщества. 
При этом предметом изучения регионоведения в 
рамках лингвокультурологического подхода яв-
ляются языковые единицы с культурно-нацио-
нальной спецификой данного региона, а также 
проявление совокупности социокультурных при-
знаков представителя определенного региона в 
живой коммуникативной ситуации. Объект изу-
чения данного направления – взаимодействие 
языка, культуры, личность говорящего опреде-
ленного региона, их отражение и проявление в 
живой коммуникативной ситуации. Задачами в 
данном случае выступает выявление культурно-
национальной особенности (употребления) языка 

и (языкового) сознания представителя опреде-
ленного региона. 

Итак, реализация лингвокультурологического 
подхода основывается на сложном, многогранном, 
неразделимом единстве ЯЗЫКА – СОЗНАНИЯ – 
КУЛЬТУРЫ – ЧЕЛОВЕКА – КОММУНИКАЦИИ – СООБ-
ЩЕСТВА (по В. В. Красных). Значимость указанно-
го подхода к изучению регионоведения состоит в 
изучении взаимоотношения языка, культуры и 
личности жителей конкретного региона и их 
функционирования в живой бытийной коммуни-
кации. Особенность данного подхода есть переход 
от семантики знаков языка к их глубинному куль-
турному знанию, затем к их концептуальным со-
ставляющим (по В. Н. Телия, Е. Г. Беляевской). 
Также этот подход позволяет учащимся понимать 
и интерпретировать культурные специфики во 
всех коммуникативных ситуациях конкретного 
лингвосоциокультурного сообщества, дает важ-
ную эффективность, нацеленную на формирова-
ние и совершенствование навыков и умений осу-
ществления межкультурного общения путем изу-
чения иностранного языка как феномена культуры 
и лингвокультуры. 

4. Лингводидактический потенциал регионо-
ведения в преподавании иностранных языков в 
свете лингвострановедческого и лингвокульту-
рологического подходов. 

Современная лингводидактика, по В. М. Шак-
леину, «предусматривает взаимодействие  
нескольких самостоятельных и вместе с тем вза-
имосвязанных научных дисциплин: методики, 
лингвистики, педагогики, психологии, культу- 
рологии, страноведения, регионоведения (курсив 
наш. – Я. К., С. Т.) и проч.; представляет со- 
бой общую лингвистическую базу обучения  
иностранным языкам во взаимосвязи с пере- 
численными научными дисциплинами» [29,  
с. 24–25].  

Отметим, что регионоведение представляет со-
бой научно-комплексную дисциплину интегратив-
ного типа, которая изучает закономерность и осо-
бенности процесса проявления, формирования, 
развития и функционирования политического, 
экономического, регионального и социокультур-
ного сообщества во всех сферах коммуникативной 
деятельности говорящих. Культурологически мар-
кированные единицы языка и речи с региональ-
ным содержанием могут отражаться во всех  
сферах коммуникативных ситуаций человека го-
ворящего. Соответственно, регионоведение как 
интегративная наука в первую очередь имеет тес-
ную связь со страноведением и национальной 
культурой страны. Незнание региональной ин-
формации может вызывать лингвокультурологи-
ческую и страноведческую интерференции не 
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только при преподавании иностранных языков, 
но и в межкультурном и межличностном общении. 
Также указанные потенциальные интерференции 
могут проявляться как в вербальной коммуника-
ции и отражаться на всех уровнях изучаемого язы-
ка: фонетическом, лексическом, словообразова-
тельном, морфологическом и синтаксическом, так 
и в невербальной коммуникации. 

С опорой на сказанное выше, полагаем, что 
лингвострановедческий и лингвокультурологиче-
ский подходы к изучению регионоведения в рам-
ках лингводидактики основываются на базе взаи-
модействия ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ, СОЗНАНИЯ, ЧЕЛОВЕ-
КА (ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА), ОБЩЕСТВА (РЕГИОНА), 
КОММУНИКАЦИИ (по В. В. Красных и Л. Г. Ве- 
дениной). В предложенной системе ЧЕЛОВЕК  
(в первую очередь понимается как представитель 
того или иного региона) является центральным 
звеном всех связей (по В. О. Гулькиной). 

Целью использования указанных подходов к 
изучению регионоведения в рамках лингводи-
дактики является преодоление страноведческой и 
культурологической интерференции и формиро-
вание лингвострановедческой и лингвокультуро-
логической компетенции учащихся. Применение 
лингвострановедческого и лингвокультурологи-
ческого подходов предполагает решение не-
скольких задач: 1) описание языковых особенно-
стей представителей изучаемого региона (в фокусе 
внимания: фонетические, лексические, фразеоло-
гические, словообразовательные, грамматиче-
ские особенности речи жителей); 2) выделение 
культурно-этнического содержания в языковых 
знаках региона (в фокусе внимания: коннотатив-
ные значения, метафорические реализации, ко-
гнитивное содержание и др.); 3) определение 
культурно-национальной и социальной специфи-
ки невербальной речевой деятельности (в фокусе 
внимания: мимика, жесты, голос, телодвижение); 
4) изучение языковой, речевой и коммуникатив-
ной личности (по классификации В. В. Красных) 
говорящих на языках региона (в фокусе внимания: 
этнопсихолингвистические особенности лично-
сти); 5) выявление лингвокультурной специфики 
менталитета представителей исследуемого регио-
на (в фокусе внимания: формирование нацио-
нальной языковой картины мира, моделирование 
когнитивной структуры менталитета, особен-
ность языкового сознания и др.); 6) использова-
ние полученных результатов решения всех 
названных задач в процессе обучения иностран-
ному языку учащихся для следующих заданий: 
аудирования, объяснения лексики, чтения, пись-
ма, перевода и речевой практики, так как при ор-
ганизации и реализации учебного процесса необ-
ходимо учитывать не только языковые особенно-

сти, но и культурологические, страноведческие, 
регионоведческие данные. 

Особенности лингвострановедческого и линг-
вокультурологического подходов к изучению 
регионоведения в рамках лингводидактики со-
стоят в понимании национальных обычаев, тра-
диций, реалий страны изучаемого языка; в осо-
знании взаимосвязи языка и политики, языка и 
экономики, языка и общества, языка и культуры, 
языка и истории и другого как целой страны; в 
усвоении культурной специфики речевого пове-
дения жителей; в интерпретации национального 
менталитета носителей конкретного лингвосоци-
окультурного сообщества. Кроме того, в данном 
случае полагаем, что при рассмотрении пробле-
мы регионоведения в рамках лингводидактики в 
свете указанных подходов необходимо учиты-
вать следующие аспекты: 1) ОБЩИЙ ЛИНГВИСТИ-
ЧЕСКИЙ, так как национальный язык непосред-
ственно связан с политикой, экономикой, исто-
рией, культурой, страноведением и др.; 
2) СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ, так как в языке конкретно-
го социума сохранены богатые энциклопедиче-
ские знания об изучаемом регионе и изучаемой 
стране: политическая, экономическая, историче-
ская, социогеографическая, культурологическая 
информация; 3) РЕГИОНОВЕДЧЕСКИЙ, так как ре-
гиональная информация формируется и проявля-
ется в сфере политики, экономики, экологии, 
географии, истории, культурологии, этнографии 
региона, в области внутрирегиональных и меж-
региональных связей, а также в рамках междуна-
родных отношений и межкультурной коммуни-
кации; 4) КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ, так как в язы-
ковой системе носителей того или иного 
лингвосоциокультурного сообщества сохранены 
богатейшие культурно-национальные смыслы об 
изучаемой стране и изучаемом регионе, которые 
передаются при помощи вербальных и невер-
бальных средств в речевой деятельности говоря-
щих, а также отражается особенность этническо-
го видения мира. 

 
Заключение 

Итак, на основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы: 1) в научном осве-
щении представлено несколько подходов к изу-
чению регионоведения. В рамках общих лингви-
стических исследований мы выделяем лингво-
страноведческий и лингвокультурологический 
походы к его изучению; 2) лингвострановедче-
ский и лингвокультурологический подходы к изу-
чению регионоведения в рамках лингводидактики 
основываются на базе взаимодействия и взаимного 
функционирования ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ, СОЗНАНИЯ, 
ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА (РЕГИОНА), КОММУНИКАЦИИ 
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(по В. В. Красных и Л. Г. Ведениной); 3) особен-
ность реализации указанных подходов к изучению 
регионоведения в преподавании иностранных язы-
ков состоит в описании и выявлении тех этнокуль-
турных, страноведческих, регионоведческих дан-

ных, которые сохранены и отражены в знаках 
языка и речи представителей определенного со-
циокультурного сообщества исследуемого реги-
она страны, и использовании полученных ре-
зультатов в учебном процессе. 
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