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стрый и удобный вариант написания каждого иероглифа (иными словами, кратчайший путь кончика кисти)  7. 
Начертание большей части китайских иероглифов подчиняется данному требованию, однако, например, иерогли-
фы “口” и “戈” ему противоречат (см. рисунок). 

Фактически основная цель написания иероглифов заключается отнюдь не в скорости, а в понятности для ре-
ципиента. По этой причине основным, относительно научным законом порядка написания черт можно считать 
«приоритет четкости структуры и фиксированности положения». Иными словами, при большом количестве черт 
и сложной структуре иероглифического знака, для четкого и разборчивого написания следует в первую очередь 
написать вертикальные и горизонтальные черты, и только потом откидные и точки. 

Направление горизонтальной черты параллельно линии взгляда, что облегчает восприятие знака в целом, 
а ее форма создает своеобразный ориентир для написания остальных элементов (подобная функция горизонталь-
ных линий хорошо отражена в пятилинейном нотном стане). 

В соответствии с этим же законом «приоритета фиксированного положения», в иероглифах, подобных “小”, 
“水”, “尚” и т.д. написание начинается с прямых вертикальных черт, и только затем пишутся наклонные. Порядок 
написания черт в иероглифах “同”, “间”, “函”, “远”, “载”, “医”, “国”, указанный выше в работе, также обуславли-
вается необходимостью четкого расположения элементов относительно друг друга. Что касается написания иеро-
глифов “口” и “戈” (см. рисунок выше), экспериментальным путем можно убедиться в том, что ни один порядок 
написания элементов, кроме традиционного, не позволит добиться такой же четкости.

Методы и приемы обучения структурным элементам иероглифов – графемам 

Промежуточным элементом между чертой и целым иероглифическим знаком является структурная едини-
ца, состоящая из определенного количества черт, традиционно называющаяся «радикалом» (букв. «боковым эле-
ментом иероглифа») или «ключом», в современной китайской лингвистике появилось новое, более научное поня-
тие “ 部件” (более соответствует российскому термину «графема». – Прим. пер.)  8. Большинство графем обладают 
значительным знакообразовательным потенциалом и, следовательно, требуют заучивания наизусть. В процессе 
обучения графемам следует обращать внимание студентов на название каждой из них, что может значительно об-
легчить их запоминание. Овладение определенным набором графем создаст благоприятные условия для успеш-
ного усвоения целых иероглифических знаков в дальнейшем. Поскольку графемы имеют устойчивое значение, на 
их основе можно классифицировать иероглифы по семантическим группам, что также способствует их запомина-
нию и расширению словарного запаса.

Однокомпонентные иероглифы, как правило, состоят из единичной графемы, поскольку в большинстве сво-
ем относятся к пиктографическому и указательному типу; освоение подобных знаков происходит достаточно лег-
ко после знакомства с историей возникновения их формы. 

В процессе обучения составным иероглифам, помимо устного представления основных закономерностей об-
разования иероглифов, необходимо предоставить наглядные пособия, чтобы увеличить эффективность усвоения 
знаний.

Например, подготовить карточки со ста-двумястами графемами, указанными в словарях китайского язы-
ка, составленных по «ключевой» системе, и предложить студентам, выбрав десять карточек, вспомнить иеро-
глифы, содержащие комбинации этих графем. Например, “讠” (речь, язык)， “氵” (вода)，“ 扌” (рука)， “女” 
(женщина) ， “子” (сын, ребенок)， “丁” (слуга; фонетический элемент dīng) ， “ 口” (рот)，“舌” (язык)， “羊” 
(баран) ， “ 马” (лошадь). Из данного набора графем можно составить следующие иероглифы: “订”， “打”， 
“ 汀” ， “话”， “活”， “括”，“汝”，“好”， “妈”， “扣”， “叮”， “可”， “吗”， “咩”， “详”， “洋”. После того, 
как найдены всевозможные двойные сочетания графем, можно предложить студентам проверить, нельзя ли най-
ти иероглиф, состоящий из трех или даже более графем из списка, например “河”. 

Еще один вид задания, который можно предложить учащимся, вспомнить все знакомые иероглифы, содер-
жащие какую-либо графему:

氵(вода) ——汉，汗，汤，没，油
亻(человек) ——你，似，他，们，体
攵 (ударять) ——改，教，攻，收，放
青 (темно-голубой, ярко-синий, ярко-зеленый; фонетический элемент qīng ) ——情，请，精，清，菁.

7 王凤阳. 汉字学. [M.]; 长春：吉林文史出版社，1989. Ван Фэнъян. Грамматология китайской письменности. Чан-
чунь : Цзилин. лит.-ист. изд-во, 1989. С. 147–157 (на китайском языке).

8 苏培成.现代汉字学纲要（增订本）. [M.]; 北京：北京大学出版社，2001. Су Пэйчэн. Грамматология современ-
ного китайского языка (доп. и испр. изд.). Пекин : Изд-во Пекин. ун-та, 2001. С. 74–85 (на китайском языке).
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Подобные довольно неординарные упражнения можно проводить и в игровой форме, тем самым разнообра-
зя достаточно монотонный процесс заучивания иероглифов и стимулируя интерес учащихся.

Для некоторых составных иероглифов характерно явление изменения написания той или иной черты в гра-
феме, встречающейся на определенной позиции в иероглифе. Например, самая нижняя горизонтальная черта 
в графемах: “土” (земля), “王” (князь), “立” (стоять), “子” (сын, ребенок), “车” (повозка) и т.п., расположенных 
в левой части иероглифа, меняется на откидную вверх, например: “地”, “理”, “站”, “孔”, “轴” и т.д. Кроме того, 
в графемах, подобных “己” (собственный), “光” (свет), “巳” (шестой циклический знак; знак Змеи) и также рас-
положенных в левой части иероглифа, вертикальная ломаная с крюком меняется на вертикальную черту с откид-
ной вверх, например: “改”, “辉”, “顾”.

В процессе обучения составным иероглифам, необходимо обратить внимание учащихся на данное явление 
и облегчить запоминание связанных с ним закономерностей, например посредством стихотворения: “木字在左形
窄长，横画变短略上扬，一竖穿横要偏右，长捺变点挂中央。” (букв. «Иероглиф „дерево“ в левой части сужа-
ется; горизонтальная черта сверху укорачивается; единичная вертикальная черта, пересекающая горизонтальную, 
пишется чуть правее; откидная черта вправо, отходящая от центра, меняется на точку»).

3. Методы и приемы обучения цельным иероглифическим знакам

На практике, в процессе обучения китайскому языку как иностранному, овладение фонетическим аспектом 
иероглифических знаков происходит посредством слушания и говорения, а семантическим и структурным аспек-
тами – посредством чтения и письма. Автор полагает, что этап изучения цельных иероглифических знаков, пред-
варенный тщательным анализом строением иероглифа и его структурных элементов – черт и графем – не будет 
составлять большой трудности для учащихся. 

Однако и на данном этапе обучения встречаются отдельные проблемные для студентов моменты. В первую 
очередь это касается двухмерного расположения структурных составляющих иероглифа. В китайском языке ие-
роглифический знак может состоять минимум из одной-двух черт, максимальное их количество достигает не-
скольких десятков, но, несмотря на число черт или тип взаимного расположения элементов, все иероглифы име-
ют в своей основе четырехугольную структуру и не отличаются по размеру.

Студентам, родные языки которых принадлежат к индоевропейской семье, нередко свойственно несоблюде-
ние единства размера иероглифов, вызванное концентрацией на правильности отдельных черт. Следовательно, 
данному моменту также необходимо уделять особенное внимание.

При обучении цельным иероглифическим знакам следует обратить внимание на разнообразие типов строе-
ния иероглифов, однако вполне достаточным будет представление универсальной, недетализированной класси-
фикации: иероглифы, состоящие из верхней и нижней части, из левой и правой части, иероглифы охватной кон-
струкции и однокомпонентные иероглифы. 

Традиционная наука не предоставляет строгой научной классификации составных иероглифов. Что касает-
ся более конкретного рассмотрения иероглифической структуры, иногда выделяются иероглифы, состоящие из 
верхней, центральной и нижней частей, а также – левой, центральной и нижней частей и т.п. Однако, например, 
при рассмотрении иероглифа “畺”, который при детальном рассмотрении состоит из поочередного сочетания 
трех графем “一”и двух “田”, единого мнения нет, самый удобный способ его классификации – это причисление 
к типу структуры «верхняя часть + нижняя часть».

Комбинирование графем в составных иероглифах – отнюдь не простой одноэтапный процесс, и учащимся 
довольно сложно самостоятельно усвоить его закономерности, поэтому в процессе обучения очень важно под-
робно объяснить его особенности студентам. Некоторые иероглифы особенно непростого строения можно ана-
лизировать в соответствии с этапами образования. Например, иероглиф “馨” (ароматный, душистый): на первом 
этапе определяется структура – «верхняя часть + нижняя часть»; на втором этапе отдельно определяются струк-
туры верхней – «левая часть + правая часть» и нижней части “香” – «верхняя часть + нижняя часть», и на послед-
нем, третьем, этапе отдельно анализируются составные элементы верхней части “声” и “殳”, которые также об-
разованы по типу «верхняя часть + нижняя часть». С помощью такого подхода процесс овладения иероглифами 
в целом и иероглифической структурой в частности значительно облегчается.

К обязательному содержанию обучения также необходимо отнести закономерности определенных измене-
ний, связанных с комбинированием структурных элементов иероглифа. Например, если в знаках структуры «ле-
вая часть + правая часть» элемент слева немного меньше по размеру, чем правый, то он пишется ближе к верхней 
части иероглифа: “呼”，“吸”，“略”, “坤”; если правый элемент сравнительно малого размера, то он пишется бли-
же к нижней части иероглифа: “知”，“如”， “细”， “叔”.

При объяснении данного материала можно предложить учащимся следующие своеобразные правила: «Если 
левый элемент мал, это значит мать обнимает дитя (макушки на одном уровне), если правый элемент мал, это зна-
чит отец ведет за собой юношу (пятки на одном уровне)», образность таких подсказок будет способствовать их 
запоминанию, а значит и более эффективному усвоению всего материала.

Что касается написания иероглифов с полуохватной структурой, в иероглифах с охватом в верхней части 
“ 问 ”，“同” внешний элемент полностью покрывает внутренний и поэтому выписывается полностью; в иерогли-
фах с охватом в нижней части “凶”，“幽” – внешний элемент «подпирает» верхний, нижняя часть имеет относи-
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тельно короткую форму; в иероглифах с охватом слева “医”，“匿” – внутренний элемент полностью вписывается 
во внешний охват; в иероглифах с охватом с правой стороны “司”， “甸” – внутренний элемент вписывается на-
половину внутрь, наполовину вне охвата. Более эффективному запоминанию указанных деталей написания мо-
жет способствовать еще одно стихотворное правило:

“上罩之字要罩严，被罩部分往上窜；左包右，不越边；右包左，含其间；下托之字要出山” (букв. 
«Накрывающий элемент накрывает полностью, элемент под ним прячется целиком; если левая часть охватывает 
правую, то правая не переходит границу; если правая часть охватывает левую, то левая располагается прямо по-
середине; часть, которую снизу поддерживает другая, вылезает наружу»).

При обучении иероглифике традиционные китайские загадки могут послужить вполне подходящим матери-
алом для заданий, направленных на эффективное усвоение всего описанного выше теоретического содержания, 
например:

林木森森 (букв. густые леса) – Ответ: 杂 (ответ состоит из двух графем 九 девять и 木 дерево в измененном 
варианте, что соответствует количеству графем дерево в тексте загадки. – Прим. пер.).

元旦三日游 (букв. уехать на три дня в первый день Нового года или трехдневное путешествие на первый 
день Нового года) – Ответ: 儿 (графема 儿 сын – это то, что останется, если от иероглифической формы слова 
元旦 первый день Нового года отнять графемы 日 солнце, день и 三 три; при этом графема 三 «замаскирована» 
в обоих иероглифах слова 元旦：сверху в 元 и снизу в 旦. – Прим. пер.).

十五天 (букв. пятнадцать дней) – Ответ: 胖 (иероглиф 胖 состоит из двух графем 月 месяц и 半 половина. – 
Прим. пер.).

В преподавании иероглифического аспекта китайского языка всегда существовало две основные тенденции:
С одной стороны, множество преподавателей придерживаются той точки зрения, что обучение должно осно-

вываться исключительно на основах теории грамматологии китайской письменности, следовательно, акцент де-
лается на освоении последовательности написания черт, логичности структуры иероглифов и т.п., например, при 
объяснении таких иероглифов, как “镜” (зеркало)， “鉴” (металлическое зеркало) ссылаются на древние китай-
ские зеркала, изготовленные из бронзы, чтобы аргументировать наличие графемы “金” (металл, золото) в обоих 
случаях.

Преподаватели, придерживающиеся мнения, что процесс традиционного овладения иероглификой слишком 
монотонен, в своей практике отдают предпочтение игровым, нетрадиционным методам, так, например, толкуя 
структуру иероглифа “赢” (выигрывать), состоящего из пяти графем “亡”，“口”，“月”，“贝”， “凡”, приводят 
следующее объяснение: 亡 (смерть; побег) символизирует осознание опасности; 口 (рот) означает коммуникатив-
ные способности, способность убеждать; 月 (луна, месяц) – высокую производительность; 贝 (раковина, ракуш-
ка) – накопленные средства (поскольку ракушки были одной из первых денежных единиц, соответствующая гра-
фема часто встречается в иероглифах, обозначающих так или иначе связанные с денежными средствами объек-
ты и явления. – Прим. пер.); 凡 (обычный) – спокойный настрой. Таким образом, получаются пять обязательных 
слагаемых выигрыша. 

Две описанные выше точки зрения на практике же можно достаточно эффективно сочетать, однако такое 
комбинирование должно быть хорошо продуманным. Не нужно перегружать учащихся теорией, не имеющей при-
кладной ценности, и в то же время не следует слишком увлекаться нетрадиционным подходом, так как существу-
ет опасность исказить важные для создания у учащихся целостной картины факты. 

Подводя итог всему сказанному выше, следует отметить, что современный подход к преподаванию китайско-
го языка как иностранного можно дорабатывать и совершенствовать, используя в качестве опоры теорию струк-
турных закономерностей китайских иероглифов. Преподаватель должен строить процесс обучения иероглифи-
ке исходя из трех аспектов иероглифа: черты, графемы и цельного знака. Такой подход не только значительно об-
легчит освоение материала, но и будет способствовать устойчивому улучшению общего уровня владения китай-
ским языком.
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В статье, на основе личного опыта и наблюдений автора, суммируются основные проблемы вузовских 
преподавателей китайского языка как иностранного, препятствующие эффективному учебному процессу. 
Помимо недостаточного знания методики преподавания китайского языка как иностранного, неопытные 
китайские преподаватели, во-первых, преувеличивают или, напротив, недооценивают трудности, с кото-
рыми сталкиваются учащиеся на конкретном занятии. Во-вторых, делая упор на языковой точности выска-
зываний, они подавляют речевую инициативу студентов. В-третьих, они нередко рабски следуют учебни-
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ку, тем самым снижая мотивацию учащихся и упуская возможности расширения их кругозора. Автор пока-
зывает на ряде примеров, как нейтрализовать недостатки используемого учебника и как, за счет привлече-
ния других ресурсов, расширить языковую и лингвокультурную компетенцию студентов, не усугубляя язы-
ковые трудности. 

китайский язык как иностранный, методика преподавания, уровень овладения языком, планирова-
ние урока, знание психологии, работа над лексикой

You Tian, M.A., Linguistics and Applied Linguistics 
(Chanhchun University, Changchun, China)

“Vacuum Is No Guarantee of Purity”, or Reflecting on Methodology of 
Teaching Chinese as a Foreign Language

The author summarizes his experience of language teaching and classroom observation and formulates the chief 
obstacles that diminish the effectiveness of teaching Chinese as a foreign language. For one thing, teachers with 
little or no knowledge of foreign language teaching methodology erroneously rely on the strategies of teaching 
Chinese as the mother tongue. Second, they often overemphasize or underestimate the challenges their learners are 
confronted with. Third, with too much emphasis on language accuracy, they often intimidate their learners into an 
embarrassed silence rather than encourage their initiative. And, fi nally, inexperienced teachers follow the textbook 
slavishly, instead of using it as a general guide and as raw material for lesson planning. The author shows how to 
minimize the faults of a textbook and how to develop the students’ linguistic and linguo-cultural competence by 
making use of various teaching resources without aggravating the linguistic challenges of the lesson. 

Chinese as a foreign language, language teaching methodology, lesson planning, psychology, profi ciency 
level, teaching vocabulary

1. Введение

В практике преподавания китайского языка как иностранного существует множество новых методик об-
учения, и хоть этому уделяется много времени и сил, процесс обучения все же нельзя назвать идеаль-
ным: порой студенты недовольны, а иногда сам преподаватель не знает, как лучше поступить. Одной из 

наиболее распространенных ошибок является то, что значительная часть молодых китайских преподавателей не 
владеет теорией и методикой преподавания иностранного языка, в силу чего их подход к обучению можно охарак-
теризовать как «вакуум – не образец стерильной чистоты». Такой преподаватель делает упор на знания и навыки, 
которыми обладает сам (будучи носителем китайского языка), но мало озабочен эффективностью педагогических 
приемов. Как в условиях больницы или лаборатории отсутствие воздуха не означает полную стерильность, так и 
методика преподавания должна быть гибкой, иначе невозможно проанализировать и решить существующие про-
блемы. Методика, не претерпевающая изменений, не отвечает нормам языка, нормам преподавания языков, отри-
цательно влияет на процесс образования.

«Вакуумная модель» обучения широко распространена среди молодых преподавателей с малым опытом, 
а также часто встречается у опытных преподавателей, которые много лет придерживаются одной формы веде-
ния урока. 

2. Проявления модели обучения китайскому языку «вакуум – не образец стерильной чистоты»

Обучение «по шаблону», неизменная форма проведения урока, ограничение сухими фактами, недостаточно 
развитые у студентов навыки чтения и аудирования.

План урока обычно совпадает с планом, предписанным учебными материалами: новые слова, текст, упраж-
нения и т.д. Учебный процесс полностью зависит от учебника. Преподаватель работает как «сканер», полностью 
имитируя написанное. Но, как только дело доходит до обучения чтению или аудированию как реальной речевой 
деятельности, часто возникают серьезные проблемы. 

Самое важное при обучении чтению или аудированию – совершенствовать беглость соответствующих навы-
ков у студента. В процессе обучения разрешается пользоваться определенным количеством незнакомых иерогли-
фов, новых слов и синтаксических единиц. В результате студент и отрабатывает навыки, и преодолевает барьер, 
блокирующий восприятие новой информации. Умение преодолевать «барьеры», то есть воспринимать текст, со-
держащий незнакомые единицы, очень важно для развития языкового чутья и ассоциативного мышления у сту-
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дента. Но немало преподавателей предпочитают заранее снимать трудности, отрабатывая перед заданиями на ау-
дирование или чтение языковые единицы, способные спровоцировать языковой барьер.

Необъективно завышенные образовательные цели, поставленные педагогом; количество навыков, которыми 
должен овладеть обучающийся, слишком велико.

Самое важное, чего не хватает процессу обучения – градации трудностей и пропорционального распреде-
ления учебного времени. Трудности процесса обучения игнорируются, распределение времени неравномерно. 
Самым главным моментам его не хватает. Соответственно основные навыки не успевают формироваться с доста-
точной прочностью.

Медленное развитие преподавания как такового.
Из-за того что студент должен овладеть немалым количеством ключевых навыков в условиях нехватки вре-

мени на их отработку, ему остается лишь ограничиться частью тех знаний, которые он мог бы приобрести в про-
цессе обучения. А поскольку объем академических часов ограничен, преподавателю приходится находить время 
для дополнительных занятий, чтобы нагнать материал, то есть возникает замкнутый круг.

У ученика развивается страх перед трудностями, пропадает мотивация к обучению.
Так как часть материала остается непонятной для студента, у него с течением времени пропадает интерес 

к учебе, энтузиазм сходит на нет. Нередко учащиеся бросают изучение китайского языка на стадии изучения ба-
зовых иероглифов. 

3. Анализ причин возникновения модели обучения китайскому языку 
«вакуум – не образец стерильной чистоты»

Преподаватель недостаточно владеет методикой обучения китайскому языку как иностранному. 
В настоящее время наблюдается несоответствие между все возрастающим спросом на изучение китайско-

го языка как иностранного и отставанием развития методики его преподавания. Многие молодые преподаватели, 
номинально получившие специальность «преподаватель китайского языка как иностранного», на деле с детско-
го возраста сталкивались лишь с изучением китайского как родного языка, с преимущественным упором на из-
учение китайской письменности и литературы. Преподаватели не всегда осознают, что беглое владение устной 
и письменной формой своего родного языка – важное, но не достаточное условие его успешного преподавания, 
поэтому склонны использовать методику, по которой их самих обучали китайскому языку как родному. 

Отношение к ошибкам учащихся без учета уровня обучения и межъязыковой интерференции. 
Лю Сюнь (2002) писал: «В процессе изучения иностранного языка, немаловажную роль играет имеющий-

ся языковой опыт. Учащийся осмысляет явления изучаемого языка через призму родного языка или языка-
посредника, поэтому явления, отсутствующие в языке, которым он владеет, часто игнорируются студентом при 
изучении основ иностранного языка, что в процессе обучения со временем постепенно принимает систематиче-
ский характер»  2.

Примером может являться «феномен Джозефа Конрада»: известный английский писатель польского проис-
хождения Джозеф Конрад, по всеобщему признанию, безупречно владел грамматикой английского языка, однако 
в его речи навсегда сохранился польский акцент  3.

Следует должным образом оценивать ошибки, которые могут возникать при изучении иностранного языка, 
и уделять достаточное время и внимание их исправлению, но не делать на них основной акцент.

У преподавателей недостаточно знаний о моделях поведения и использования языка в различных ситуациях. 
Необходимо учитывать, что ошибки, допускаемые в речи, не всегда мешают общению на языке. Молодым 

преподавателям следует поощрять активность на уроке, они должны показывать учащимся, как действовать в раз-
личных ситуациях общения. После того, как между учащимися разыгрывается языковая ситуация, следует еще 
раз уделить внимание тому, верно ли все было сказано. Конечно, без ошибок студентов не обойдется. Терпимый 
подход к ним («вакуум – не образец стерильной чистоты») может вызвать недовольство у филолога-языковеда, но 
на самом деле это не означает, что ошибки игнорируются.

4. Альтернативы и пути разрешения проблем, связанных с недостаточной профессиональной 
компетенцией преподавателей

В соответствии с вышеописанным анализом существующих проблем мы предлагаем следующие рекомен-
дации.

2 刘珣. 汉语作为第二语言教学简论, [M.]; 北京.北京语言文化大学出版社, 2002 : 21 [Лю Сюнь. Краткий обзор 
вопросов преподавания китайского как второго языка. Пекин : Пекин. ун-т яз. и культуры, 2002. № 1, авг. C. 21].

3 鲁健骥. 中介语理论与外国人学习汉语的语音偏误分析 [J]; .北京. 语言教学与研究, 1984 (3) : 54 [Лу Цзяньцзи. 
Теория языка-посредника и наиболее частые фонетические ошибки иностранцев, изучающих китайский язык // Лингвистика 
и методика преподавания иностранных языков. Пекин, 1984. № 3. С. 54].
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Основной массе преподавателей китайского языка нужно структурировать знания в целостную систему.
Как говорится: «Чем выше стоишь, тем шире горизонт», «Учитель передает ученику кружку воды, сам же 

должен иметь в запасе целое ведро».
Мы предлагаем сформировать модульную систему знаний, которыми должен обладать преподаватель ки-

тайского языка. Весь интеллектуальный багаж необходимо структурировать. Чжао Цзиньмин (2004) считает, что 
в систему знаний педагога, помимо прикладной лингвистики, надо включить и такие науки, как языкознание, 
психология, педагогика, компьютерная грамотность и способность пользоваться современными техническими 
средствами обучения. Ученый полагает, что исследование в области преподавания иностранных языков имеет че-
тыре уровня: онтологический (языкознание), гносеологический (психология), методологический (педагогика), 
инструментальный (компьютерная лингвистика). Вне сомнения, преподаватели китайского языка как иностран-
ного должны также обладать необходимыми знаниями в данных областях  4. Большинство же молодых преподава-
телей акцентируют внимание на сущности языка, игнорируя все остальные области науки.

Учителям следует поощрять учеников, не стоит требовать от них совершенного владения языком.
Современное образование должно непрерывно мотивировать учащегося, которому необходимо почувство-

вать радость от учебы и увидеть результаты своего труда, преподавателю нужно не допускать, чтобы студент был 
разочарован из-за неудач. 

Система письменности китайского языка основана на иероглифах, что неизбежно страшит студентов. Роль 
преподавателя при этом заключается в том, чтобы не позволить учащемуся убедить себя в том, что китайский 
язык трудно изучать; эта мысль не должна засесть в его голове. С уверенностью можно сказать, что некоторые 
аспекты китайского языка намного легче аналогичных аспектов в других языках, на этом также нужно делать ак-
цент в процессе обучения. Так, в китайском языке очень мало морфологических изменений, что облегчает про-
цесс запоминания. На начальной стадии изучения русского языка учащийся не сможет сразу научиться исполь-
зовать все словоформы лексической единицы (например, местоимения «я»). Подобные примеры могут сами по 
себе мотивировать студентов. 

Иероглифы – самая большая трудность при изучении китайского языка, но в то же время и очень интересный 
вид письменности. Хороших результатов можно добиться, если связывать современную форму иероглифа с изна-
чальной пиктограммой. Например, в иероглифе «обучать» изначально справа был нарисован уважаемый учитель, 
в руках которого была указка, а левая часть иероглифа обозначала, что этой указкой он будет наказывать непо-
слушных учеников. Услышав подобную историю, студент, скорее всего, легко запомнит этот иероглиф. 

Необходимо отказаться от шаблонов.
Нередко преподаватель не может организовать комплексную работу над формированием навыков, и в итоге 

ход урока может быть сведен к курсу чтения. В результате не достигается практическая цель урока. Преподаватель 
должен знать разнообразные модели проведения урока, – как минимум, различные его формы, образовательные 
цели и требования к их реализации. Не следует ограничиваться шаблонами. Необходимо осознавать, что цели 
и способы обучения языковым навыкам (прежде всего грамматическим) и видам речевой деятельности, говоре-
нию, аудированию, чтению и письму не одинаковы и что аудиторные занятия различаются по формам организа-
ции, в зависимости от основной цели.

Использовать ключевые моменты языка, и продумывать все до мелочей. 
Ни один учащийся не способен овладеть иностранным языком в идеале, – тем более, если это для них второй 

иностранный язык. Обучение должно быть построено на изучении ключевых языковых моментов. Посредством 
этого будет происходить постепенный прогресс в постижении языка. Другой важный фактор успешного препо-
давания заключается в том, что цели и формы учебных занятий зависят от уровня изучения языка (начального, 
среднего, высокого и т.д.). Ли Сяоци  5 отмечал, что образовательные цели при обучении говорению, не учитыва-
ющие уровни владения языком, теряют свой смысл. Главным фактором при изучении иностранного языка явля-
ется умение его использовать в различных коммуникативных ситуациях.

5. Методы искоренения неэффективной модели «вакуум – не образец стерильной чистоты» 
из практики преподавания китайского языка

Объединив вышеизложенные альтернативы, мы можем предложить следующие рекомендации.
Разумный подбор учебного материала, преподавание с учетом уровней языка.
Поскольку человеческой памяти свойственна забывчивость, преподаватель должен включать в процесс об-

учения разнообразные приемы, направленные на лучшее запоминание информации. Иногда нужно брать мате-
риал из разных учебников, но по одной теме. В одном уроке можно использовать сопоставимый материал из не-

4 赵金铭.对外汉语教学概论. [M.]; 北京:商务印书馆, 2004 : 12–13 [Чжао Цзиньмин. Общее введение  в преподава-
ние китайского языка как иностранного. Пекин : Изд-во ШанвуИншугуань, 2004. № 1, июль. С. 12–13].

5 李晓琪. 对外汉语口语教学研究. [M.]; 北京: 商务印书馆, 2006 （7月第1版） : 4（综述）[Ли Сяочи. Вопросы 
обучения устной речи в процессе преподавания китайского языка как иностранного. [M.] ; Пекин : Изд-во ШанвуИншугуань, 
2006. Вып. № 1, июль.]
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скольких учебников, и тогда в следующий раз то, что должно было стать новым материалом, станет повторением. 
Приведем в качестве примера числительные от 1 до 10. В «Учебнике начального уровня китайского языка» авто-
ра Лу Цзяньцзи в первом уроке рассматриваются числа 1, 2, 3, 5, 6, 8, а числа 4, 9 и 10 появляются лишь в 6 уро-
ке. Это произошло из-за того, что автор учебника организовал материал на основе изучения звуков языка, посте-
пенно вводя иероглифы. Однако слова, обозначающие эти цифры, состоят из одного слога, у всех есть одна ини-
циаль, и, если преподаватель четко произнесет, студенты легко повторят и запомнят их. Это значительно легче, 
чем выучить слово на английском или русском языке, где слова состоят из нескольких слогов. Если однажды сту-
денты поймут, что новые слова запоминать вовсе не трудно, это может повысить их активность на уроке, а вме-
сте с этим и улучшить эффективность всего учебного процесса. Итак, дойдя до урока 6 во взятом нами учебни-
ке, мы еще раз повторим уже пройденные числительные. Последовательность грамматики китайского языка по-
зволяет применять подобные методы обучения. Поставив перед одним из изученных десяти числительных слово 
“ 第”(dì), мы получим порядковое числительное, если же перед числительным поставить слово “星期”(xīngqī – не-
деля), мы получим дни недели. Если после числительного поставить слово “月”( yuè месяц), мы получим назва-
ния всех месяцев. В «Учебнике начального уровня китайского языка» автора Лу Цзяньцзи (2003) слово 第, об-
разующее порядковые числительные, вводится лишь в 24 уроке, «неделя» и «месяц» – в 15 уроке. Все это легко 
можно ввести за один или два урока, а дойдя до них в учебнике, закрепить уже изученное  6. 

Объяснение нового материала на основе лексики и грамматики, уже освоенной студентами.
К примеру, слова “看、瞧、瞅、望、盯” имеют значение «смотреть», однако очевидно, что на начальной 

стадии следует начинать с глагола 看 (kàn), остальные слова нужно вводить в дальнейшем процессе обучения. 
Часто от студентов можно слышать, что они понимают речь преподавателя, но пока не понимают, что говорят 
китайцы в неучебное время. Это значит, что учащимся достался преподаватель с богатым опытом, который был 
в состоянии объяснять новый материал на основе лексики, уже известной студентам. На начальном этапе изуче-
ния языка последние знают ограниченное количество слов, поэтому и требования к преподавателю очень высо-
ки. Обучающий должен, используя простую лексику, донести до студентов смысл сказанного. Для этого можно 
применять разнообразные способы семантизации, будь то компьютерная презентация или другие виды мульти-
медиа, жесты, движения и т.д.

Редактирование учебных материалов.
Сформулировав цель планируемого занятия, преподаватель имеет полное право не идти за учебником, а от-

бирать из материала урока то, что соответствует запланированной цели. Не нужно бояться отбросить из урока 
то, что не пригодится в будущем. К примеру, в пособии «Учебный курс чтения на китайском языке. Начальный 
уровень II»  7 приведены два примера с использованием новых слов: «Он съел два пирога (“糍粑”), сейчас не го-
лоден» (имеется в виду новогодний пирог из клейкого риса) и «Няня (“保姆”) сейчас жарит овощи». Даже мно-
гие носители китайского языка не знают слово “糍粑” (новогодний пирог из клейкого риса), использование этого 
слова очень ограничено территориально. Овладев навыком «угадывания» значения слов из контекста в процессе 
чтения, зная, что это слово идет после глагола «есть, кушать», студент поймет, что это некий объект. “保姆”, ко-
торая жарит овощи, – это, должно быть, человек. При обучении аудированию и чтению подобные слова не обя-
зательно изучать на уроке, в частности, этим конкретным двум словам не следует даже уделять внимание. Слово 
“糍粑” вообще не стоит брать на уроках китайского языка. Слово “保姆” достаточно распространенное, но его 
нужно изучать только со студентами, достигшими определенного уровня. В процессе урока чтения эти два слова 
лишь создают преграду для полного понимания материала. Многие молодые преподаватели не знают как, а соот-
ветственно, не могут донести до студентов значение этих слов. Непонимание ведет к торможению развития, от-
рицательно влияет на результат уроков чтения и аудирования. Подобные слова обязательно нужно исключать из 
материала урока. 

Эластичные критерии оценки ошибок в использовании языка. 
Требования к изучению языка на разных этапах неодинаковы, к ним относится овладение учащимися содер-

жимым учебного плана. 
Если студент успешно может общаться на языке, принимает участие в коммуникативных ситуациях, пусть 

даже допуская лексические ошибки, преподаватель должен поощрять подобные начинания. К примеру, если сту-
дент еще не изучил морфемы“公-母” со значением «самец, самка», он может сказать“男鸡”、“女鸡” (досл. «ку-
рица мужского пола, курица женского пола»). Хоть это и не верно, но мы понимаем, что он имеет в виду “公鸡” 
(«петух») и “母鸡” («курица»). Указывая на носки, студент спрашивает учителя: «Учитель! Как называется эта 
одежда?» (“这个衣服名字什么？”). Использована неверная грамматика и лексика, но мы сразу понимаем, о чем 
речь, он хотел сказать “这个词怎么说”, если студент говорит «масло для рта» (“嘴油”), мы понимаем, что это «по-
мада» (“口红”).

6 鲁健骥. 初级汉语课本. [M.]; 北京.北京语言大学出版社, 2003（2月第1版）: 9,36,83,133. [Лу Цзяньцзи. Учебник 
китайского языка. Начальный уровень. Пекин : Пекин. ун-т яз. и культуры, 2003. № 1, февр. С. 9,36, 83,133].

7 张世涛、刘若云. 初级汉语阅读教程（II）. [M.]; 北京. 北京大学出版社, 2002（6月第1版）:77 [Чжан Шитао, 
Лю Жоюнь. Курс чтения на китайском языке. Начальный уровень（II）Пекин : Пекин. ун-т, 2002. № 1, июнь. C. 77].
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Все вышесказанное указывает на то, что, хотя студенты и допускают ошибки в использовании лексики, это 
не сильно мешает процессу общения. Нам нужно поощрять учащихся, потому что они понимают, что каким бы 
способом они ни выражали свои мысли, даже используя очень ограниченный запас языковых знаний, они мо-
гут передать значительное количество информации. Преподавателю следует мотивировать их дальнейшие успе-
хи и прогресс в языке. 

Многообразие форм упражнений, соответствующих разным группам учащихся, различным уровням 
владения языком и развивающих мотивацию учения.

Китайские иероглифы – камень преткновения при изучении китайского языка. Многие начинающие препо-
даватели требуют, чтобы ученики на следующий день уже умели писать изученный на уроке материал. На на-
чальном этапе обучения у студентов в голове часто возникает путаница при изучении новых слов. Преподаватели 
могут сделать карточки с новыми словами и с их помощью проверить, насколько студенты усвоили лексику, или 
составить задания на соотнесение иероглифа и изображения. Таким образом снизится степень трудности позна-
ния иероглифов. Впоследствии, по мере изучения последних, студенты поймут законы, по которым образуются и 
пишутся иероглифы. При постоянном прописывании новых слов, иероглифы со временем станут казаться очень 
простыми. 

Многие преподаватели заставляют студентов заучивать тексты наизусть, что является большой трудностью 
для тех, у кого недостаточно базовых знаний языка. В таких случаях преподаватель должен прибегать к разно-
образным методам. Выпишите ключевые понятия на доске, позвольте студенту пересказать текст на основе этих 
понятий, и тогда у учащегося не будет возникать чувство, что учить текст наизусть слишком трудно. Преподаватель 
должен сделать так, чтобы каждый из студентов замечал свой прогресс в изучении языка. 

Использование современных мультимедийных средств, повышение уровня интереса учащихся.
Язык и культура неразделимы. Через изучение языка можно вызвать живой интерес к культуре страны изу-

чаемого языка, расширить кругозор студентов. Поэтому молодые преподаватели китайского языка как иностран-
ного должны в должной мере уделять внимание использованию мультимедийных платформ, чтобы разнообра-
зить свои занятия. 

Таким образом, недостаточная эффективность преподавания китайского языка как иностранного есть резуль-
тат незнания методики и связанных с нею наук. Устранив это препятствие, можно искоренить бедствие, условно 
именуемое нами «модель обучения китайскому языку “вакуум – не образец стерильной чистоты”».
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