
Лингводидактические аспекты выделения критериев понимания 

прецедентных феноменов культуры вторичной языковой личностью 
 

О. Б. Каневская, Е. В. Гострая 
 

Криворожский государственный педагогический университет 

Corresponding author. E-mail: o.b.kanevska@rambler.ru, gostra555@gmail.com 
 

Paper received 09.02.21; Accepted for publication 23.02.21. 
 

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-247IX98-04 
 

Аннотация. Итогом в изучении иностранного языка является формирование вторичной языковой личности. Прецедентные 

феномены как единицы, имеющие национальный, социокультурный и исторический семантический компонент значения, 

способствуют формированию вторичной языковой личности и являются показателем уровня её сформированности. Для 

контроля и корректировки процесса формирования вторичной языковой личности необходимо разработать критерии пони-

мания прецедентных феноменов культуры вторичной языковой личностью. В статье сформулировано определение понятия 

«критерий понимания прецедентного феномена культуры вторичной языковой личностью»; разработана система данных 

критериев; определена роль критериев в процессе формирования вторичной языковой личности. 
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Введение. Целью обучения в целом и иностранным 

языкам в частности является формирование компе-

тентной личности, способной в полной мере вклю-

читься в межкультурную коммуникацию. Для успеш-

ного общения важно, чтобы участники диалога имели 

одинаковую или, как минимум, схожую когнитивную 

базу и могли истолковать не только информацию, ко-

торая находится на поверхности (эксплицитно выра-

женную), но и имплицитную, заключающую в себе 

знания культурно-исторического, социокультурного и 

национального характера. Такие знания содержатся в 

прецедентных феноменах культуры, представляющих 

интерес как для лингвистов, так и для лингводидак-

тов.  

Краткий обзор публикаций по теме. У истоков 

теории прецедентности стоял Ю. Н. Караулов, идеи 

которого впоследствии разрабатывались 

Н. Д. Бурвиковой, Д. Б. Гудковым, И. В. Захаренко, 

В. Г. Костомаровым, В. В. Красных, 

Ю. Е. Прохоровым, Г. Г. Слышкиным, А. Е. Супруном 

и др. Анализ современных англоязычных источников 

показал, что термин «прецедентные феномены куль-

тур» не употребляется ни в лингвистических, ни в 

лингвометодических работах, однако учёные (А. Ким, 

А. Миллер, Симоне А. Спренгер, Виллем 

Й. М. Левент, Герард Кемпена, Францесса 

М. М. Цитрона, Цристина Цацциари, Якоб 

М. Функцке, Чун-Тинг Хсу, Артхур М. Якобс, 

Й. И. Лионтас, Сабине Фиедлер, Ф. Н. Роман, Цристи-

ано Фуриасси и др.) изучают в социокультурном ас-

пекте фразеологизмы и идиомы как языковые едини-

цы и как единицы обучения.  

В современной славистике продолжается исследо-

вание прецедентности. Так, С. Е. Степанов системати-

зировал различные подходы к изучению прецедент-

ных имён; Е. Н. Блохина изучила прецедентные тек-

сты с точки зрения их регионально-культурной мар-

кированности; О. Р. Носаева, Е. Б. Слезко выявили 

источники появления прецедентных феноменов в речи 

носителей языка; В. Л. Латышева, Т. В. Лобан опреде-

лили признаки и функции прецедентных феноменов. 

Не остается без внимания исследователей и лингво-

дидактический потенциал прецедентных феноменов 

культуры как единиц изучения и обучения. В ряде 

работ (Т. В. Акашева, Е. В. Гострая, И. Дулебова, 

В. Н. Еремкина, О. Б. Каневская, Е. В. Потемкина, 

Н. М. Рахимова, В. И. Яшина и др.) определена роль 

прецедентного феномена в методике обучения как 

родному, так и иностранному языкам, описаны осо-

бенности использования прецедентного текста в прак-

тике преподавания языка; а также охарактеризованы 

механизмы внедрения лингвокультурологического 

подхода в процесс обучения русскому языку как ино-

странному (Г. М. Васильева и Ян Хайянь, 

А. Г. Чафонова, З. Ф. Юсупова). 

Несмотря на серьезный интерес со стороны иссле-

дователей к прецедентным феноменам как лингвисти-

ческим и лингводидактическим единицам, многие 

вопросы остаются до сих пор не решенными. Так, 

критерии понимания прецедентных феноменов куль-

туры еще не стали объектом отдельного научного изу-

чения, что и обуславливает актуальность данного ис-

следования. 

Цель статьи – выявить и охарактеризовать крите-

рии понимания прецедентных феноменов культуры 

вторичной языковой личностью. 

Достижение цели требует решения следующих за-

дач: 1) сформулировать определение понятия «крите-

рий понимания прецедентного феномена культуры 

вторичной языковой личностью»; 2) разработать си-

стему данных критериев; 3) определить роль критери-

ев в процессе формирования вторичной языковой 

личности. 

Настоящее исследование затрагивает как лингводи-

дактические вопросы (роль прецедентных феноменов 

в формировании вторичной языковой личности, раз-

работка критериев понимания прецедентного феноме-

на культуры), так и лингвистические (определение 

понятия «прецедентный феномен культуры»).  

Исходными положениями для выделения критериев 

понимания прецедентного феномена культуры  (далее 

ПФК – К. О., Г. Е.) стали следующие: 1) определение 

понятия «ПФК»; 2) цель разработки критериев пони-

мания ПФК – проверить уровень сформированности 

вторичной языковой личности для контроля и коррек-

тировки этого процесса; 3) социокультурный подход к 
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разработке критериев понимания ПФК вторичной 

языковой личностью.  

Материалы и методы. Понятие «прецедентный 

феномен культуры» еще не получил в науке однознач-

ной трактовки. Так, по определению Ю. Е. Прохорова, 

прецедентный феномен – это вербализованный эле-

мент экстравертивной фигуры коммуникации-

дискурса [9]. Н. В. Смыкунова считает, что преце-

дентный феномен является единицей дискурса, регу-

лярно возобновляемой в речи, известной всем пред-

ставителям национально-лингвокультурного сообще-

ства [11]. С точки зрения Е. А. Нахимовой и 

А. П. Чудинова, прецедентный феномен – знак диало-

га различных сфер культуры, различных ее поколе-

ний, показатель интеллектуального уровня автора и 

того, насколько он доверяет эрудиции и герменевтиче-

скому потенциалу читателей [5, с. 8]. Таким образом, 

исследователи указывают на коммуникативную, диа-

логическую природу этого понятия, отражающего 

национально-культурную специфику языка. Исходя из 

этого, определяем прецедентные феномены культуры 

как когнитивные структуры, сформированные в по-

знавательной базе носителей языка на основе их со-

циокультурного и национально-исторического опыта 

[3, с. 308]. 

Цель обучения родному языку – формирование 

языковой личности, следовательно, цель обучения 

иностранному языку – формирование вторичной язы-

ковой личности, способной полноценно участвовать в 

межкультурной коммуникации. В лингводидактике 

термин «вторичная языковая личность» определяется 

как совокупность способностей человека к иноязыч-

ному общению на межкультурном уровне, предпола-

гающая адекватное взаимодействие с представителя-

ми других культур (И. А. Феоктистова и 

А. А. Лазарева [13, с. 77]). По нашему мнению, вто-

ричная языковая личность – это коммуникативно-

активный субъект, который легко включается в меж-

культурную коммуникацию и способен правильно 

продуцировать языковое поведение в той или иной 

ситуации межкультурного общения [3, с. 229]. 

Исследователи подчеркивают, что вторичная язы-

ковая личность складывается из овладения вербально-

семантическим кодом изучаемого языка – «языковой 

картины мира» носителей этого языка, то есть самим 

языком как средством общения и «глобальной» или 

концептуальной картиной мира, которая позволяет 

человеку понять новую для него социальную действи-

тельность, новую культуру [4, с. 44-45]. То есть сфор-

мированная вторичная языковая личность способна 

проникать в «дух» изучаемого языка и культуру того 

народа, с которым должна осуществляться межкуль-

турная коммуникация и переводить второй язык в ста-

тус «нечужого» [2, с. 195-196]. В. А. Гаманюк спра-

ведливо указывает: процесс обучения иностранному 

языку и культуре должен способствовать формирова-

нию потребности в расширении мировоззрения, а не 

выглядеть рекламой способа жизни иностранцев [1, 

с. 168]. Таким образом, формирование вторичной язы-

ковой личности невозможно без одновременного 

формирования у нее концептуальной картины мира, в 

которой отражена культурно-ценностная система 

народа изучаемого языка.  

Думается, что изучение ПФК способствует форми-

рованию у обучающихся иноязычной картины мира и 

расширению фоновых знаний об изучаемом языке, 

содержащих национально и культурно значимую ин-

формацию. Наша точка зрения подтверждается и ис-

следованиями других ученых. И. И. Новосельцева 

указывает на то, что расшифровка прецедентного фе-

номена зависит от «включенности» индивидов с раз-

ным социально-культурным опытом и багажом фоно-

вых знаний в сферу действия современной культуры 

[7, с. 2]. А. В. Терещенко замечает, что, лишь декоди-

ровав информацию, заложенную в прецедентных фе-

номенах, изучающий иностранный язык сможет в 

полной мере понять смысл текста [12, с. 126].  

Несомненно, интерпретация прецедентных фено-

менов культуры усложняет межкультурное общение, 

что и обусловливает важность их включения в струк-

туру вторичной языковой личности. По верному заме-

чанию Е. В. Потемкиной, умение использовать преце-

дентные тексты адекватно своим коммуникативным 

целям, равно как и способность правильно восприни-

мать и соотносить прецедентные тексты с коммуника-

тивным замыслом говорящего, являются важными 

показателями сформированности вторичной языковой 

личности [8, с. 68].  

Для определения критериев понимания прецедент-

ных феноменов культуры вторичной языковой лично-

стью важно учитывать социокультурный подход к 

языковому обучению. Отметим, что сегодня в обще-

образовательных средних учебных заведениях Украи-

ны русский язык предлагается изучать как второй 

иностранный язык, поэтому лингвокультурологиче-

ские аспекты языкового обучения становятся наибо-

лее важными. В школьной программе по русскому 

языку выделяется социокультурная линия, которая 

представляет язык как часть жизни народа и его наци-

ональной культуры и включает знания: 1) лексики, 

фразеологизмов, пословиц, поговорок с национально-

культурной семантикой; 2) историко-культурный кон-

текст страны изучаемого языка; 3) культурно обуслов-

ленные сценарии поведения, языковые стереотипы 

(этикетные формулы, стандартные выражения и др.) 

[10, с. 9]. В этой связи, по нашему мнению, работа с 

прецедентными феноменами культуры на уроках рус-

ского языка становится необходимой и обязательной. 

Такая работа, обусловленная социокультурной со-

ставляющей программы, должна коррелировать с од-

ной из четырех предметных компететностей – социо-

культурной компетентностью. 

В научной литературе предлагаются разнообразные 

трактовки термина «социокультурная компетент-

ность». Ограниченные рамками статьи, в качестве 

рабочего определения возьмём предложенное 

Е. Е. Новгородовой: социокультурная компетентность 

– это интегративное свойство личности, имеющее ряд 

характеристик: толерантное и открытое отношение к 

различным языковым сообществам; теоретическую и 

практическую готовность к социокультурной деятель-

ности; наличие глубоких и прочных знаний и умений 

и опыта, направленных на решение задач в межкуль-

турном общении [6, с. 41]. Исследовательница опре-

деляет структуру социокультурной компетентности 

следующим образом: 1) когнитивный компонент – 

19

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IX (98), Issue: 247, 2021 Feb. www.seanewdim.com 



профессиональные знания, культурно-фоновые зна-

ния, понимание социокультурной деятельности; 2) 

коммуникативный – коммуникативные навыки и уме-

ния (вербальные и невербальные), 3) эмоционально-

нравственный – социокультурное сознание и социо-

культурная ответственность личности; 4) деятельно-

стый – способствует мотивации личности к реализа-

ции социокультурной деятельности [6, с. 41-42]. Уче-

ные подчеркивают, что критерии социокультурной 

компетентности определяются принципами компе-

тентностного подхода и структурой этой компетент-

ности [14].  

По нашему мнению, выделение критериев понима-

ния прецедентных феноменов культуры вторичной 

языковой личностью должно осуществляться с уче-

том: 1) социокультурной линии программы по рус-

скому языку; 2) определения содержания и структуры 

понятия «социокультурная компетентность»; 3) выяв-

ления лингводидактического потенциала ПФК как 

речевых единиц, содержащих в своем значении ин-

формацию национального, культурного, историческо-

го характера. 

Таким образом, критерий понимания прецедентно-

го феномена вторичной языковой личностью – это 

показатель постижения, корректного восприятия пре-

цедентного феномена культуры, который заключается 

в способности инофона (вторичной языковой лично-

сти) вычленить прецедентный феномен культуры из 

потока речи, расшифровать его значение (декодиро-

вать), осознать его скрытый смысл и употребить его 

согласно задаче межкультурного общения.  

Взяв за основу структуру социокультурной компе-

тенции, предлагаем следующую систему критериев 

понимания прецедентных феноменов культуры вто-

ричной языковой личностью:  

1) идентифицирующий критерий – способность 

вычленить прецедентный феномен культуры из потока 

речи (это фактически начальный этап понимания, ко-

торый позволяет говорить о том, что инофон способен 

увидеть прецедентный феномен);  

2) когнитивный – умение правильно истолковать 

содержание прецедентного феномена (этот критерий 

позволяет выявить способность осознать смысл пре-

цедентного феномена культуры);  

3) коммуникативный – умения и навыки уместно 

использовать прецедентный феномен культуры в речи 

в рамках межкультурной коммуникации;  

4) деятельностный – адекватное употребление пре-

цедентного феномена согласно сложившейся ситуа-

ции (способность инофона определить степень умест-

ности употребления прецедентного феномена культу-

ры в речи и оценивать его целесообразность).  

Выделенные критерии помогают контролировать 

не только процесс усвоения прецедентных феноменов 

культуры инофоном, изучающим иностранный язык, 

верифицировать выбранные принципы, формы и ме-

тоды обучения, но и определять степень сформиро-

ванности вторичной языковой личности, что, в свою 

очередь, дает информацию, на основе которой, необ-

ходимо корректировать процесс обучения иностран-

ному языку для повышения его качества и эффектив-

ности. 

Результатами исследования стали: 1) определе-

ние понятия «критерий понимания прецедентного 

феномена культуры вторичной языковой личностью», 

которое рассматривается нами как показатель осозна-

ния содержания, правильного восприятия прецедент-

ного феномена культуры, выражающийся в способно-

сти инофона (вторичной языковой личности) вычле-

нить прецедентный феномен культуры из потока речи, 

в умении его декодировать, извлекать его скрытый 

смысл и употребить его согласно коммуникативной 

задаче;  

2) выделение и характеристика критериев понима-

ния прецедентного феномена культуры (идентифика-

ционный, когнитивный коммуникативный, деятель-

ностный);  

3) выявление роли учитывания критериев понима-

ния прецедентных феноменов культуры в корректи-

ровке процесса формирования вторичной языковой 

личности: помогают выявить у обучающихся пробелы 

в знаниях культурно-исторического, социокультурно-

го и национального характера, способствуют предот-

вращению трудностей (коммуникативных неудач) во 

время межкультурного общения. 

Таким образом, в ходе исследования были выявле-

ны и охарактеризованы критерии понимания преце-

дентных феноменов культуры вторичной языковой 

личностью. 

Перспективными направлениями дальнейшего ис-

следования считаем следующие: 1) определение уров-

ней владения вторичной языковой личностью преце-

дентными феноменами культуры для характеристики 

степени ее сформированности; 2) разработка критери-

ев отбора прецедентных феноменов культуры для 

уроков русского языка как иностранного; 3) создание 

дидактического материала, направленного на обога-

щение речи инофона, изучающего русский язык, пре-

цедентными феноменами культуры. 
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Linguodidactic Aspects of Separation of Understanding the Precedent Phenomena of Culture by a Secondary Linguistic Per-

sonality 

O. B. Kanevska, K. V. Hostra 

Abstract. The result in the study of a foreign language is the formation of a secondary linguistic personality that can become. Prece-

dent phenomena, being units having a national, sociocultural and historical burden, contribute to the formation of a secondary lin-

guistic personality and are an indicator of the level of its formation. To control and adjust the process of formation of a secondary 

linguistic personality, it is necessary to develop criteria for understanding the precedent phenomena of culture by a secondary linguis-

tic personality. The article formulates a definition of the concept of “a criterion for understanding the precedent phenomenon of cul-

ture by a secondary linguistic personality”; developed a system of these criteria; the role of criteria in the process of formation of a 

secondary linguistic personality is determine. 
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