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Аннотация: В статье рассматриваются особенности обучения студентов 
из Китая русскому языку как иностранному. Исследование направлено на 
выявление основных трудностей при обучении грамматике и способов их 
преодоления. В рамках статьи проводится системный анализ восприятия 
китайцами основных грамматических категорий в рамках межъязыкового 
взаимодействия.
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Summary: The article discusses the features of teaching students from 
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Язык для человека любой национальности явля-
ется проводником передачи мысли: ядром этой 
системы служит грамматика, выполняющая роль 

инструмента процесса говорения [8]. На подсознатель-
ном уровне грамматические особенности в правильной 
форме реализуются при общении, поэтому достижение 
уровня автоматизма в этой области просто необходи-
мо. В методическом плане изучение грамматики лежит 
в плоскости осознания темы и ситуации, которые зало-
жены в коммуникативную среду [9]. В этом понимании 
грамматика рассматривается как часть комплекса, а не 
как самостоятельное явление. Поскольку язык впитыва-
ет в себя многосложные элементы культурно-историче-
ского и социально-бытового плана, то грамматика (как 
средство) помогает глубже проникнуть в данные сферы, 
«став понятным для носителя языка» [5, с.11]. 

Исходя из специфики рассматриваемой проблемы, 
слияние речевого этикета и грамматического строя 
становится рациональным звеном обучения китайских 
студентов, желающих достигнуть своей конечной цели – 
знать русский язык в совершенстве. Данное утвержде-
ние подтверждается работой Люй Ю, которая назвала 
изучаемое явление «посредником между говорящими»; 
при этом, по мнению ученой, чтобы знать русский язык, 

нужно понимать его с «высоты грамматики» [7, с. 53]. Т.е. 
при отработке грамматических правил и формировании 
навыков говорения и писания студент должен пройти от 
стадии сознательного восприятия до глубокого автома-
тизма. Данная тенденция рекомендована к соблюдению 
на протяжении всего обучения китайских студентов [2]. 
«Порционная» подача грамматических основ способ-
ствует логическому строю методики преподавания: 
парадигма усложнения наиболее подходит для ино-
странцев, так как на простых примерах у них появляется 
желание изучать новое.

Подбор грамматических правил являет собой пер-
вую ступень к осознанию строя языка китайскими сту-
дентами, поэтому преподавателю необходимо большое 
внимание уделять данному этапу. Необходимо не упу-
стить тот момент, когда правило «начинает осложнять» 
обучение грамматике [3, с. 8]. Сложность данного этапа 
при обучении русского языка как иностранного может 
стать причиной нежелания студента к дальнейшему со-
вершенствованию навыков и знаний. Правило должно 
стать помощником, некой схемой, на которую китайский 
студент сможет опираться при выражении своих жела-
ний и мыслей. Задачей преподавателя становится доне-
сение до китайского студента той идеи, что «через слож-
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ные моменты в обучении им станет легче воспринимать 
русский язык» [5, с. 17]. Однако реализация данной идеи 
осложняется ввиду отсутствия развитой языковой ком-
петенции у большинства студентов: им достаточно слож-
но воспринимать многие грамматические явления.

В процессе устранения этого барьера требуется со-
четание теоретических аспектов в их тесной связи с язы-
ковой (коммуникативной) ситуацией. Подача материала 
не должна ограничиваться изучением правил: изучение 
материала должно сопровождаться незамедлительным 
контролем. Только убедившись в том, что студент пони-
мает правило и может его применить на практике, мож-
но приступать к анализу следующей темы. Алгоритм при 
этом примет следующий вид: изучение темы – поурочные 
контрольные – новая тема. При этом важно установить 
взаимосвязь изучаемых тем, показать, как они между со-
бой сопряжены в речи.

Современный подход к изучению русского языка 
как иностранного и овладению языковой грамотностью 
китайскими студентами тесно сплетается с гуманисти-
ческой моделью образования в РФ. В основе заложено 
понимание, что в каждой стране свои национальные 
особенности языковой структуры и коммуникативного 
процесса. При обучении должно проявляться уважение 
к языку студента, и по аналогии или его противопостав-
лении строиться занятие [11]. Например, за образец про-
тивопоставления можно представить как в Китае обо-
значают множественное число при описании людей. Так, 
например словосочетание «двенадцать студентов»: 
носитель русского языка употребит множественное чис-
ло (как единственно верный вариант). В китайском языке 
возможно присоединение морфемы: 们, если идет речь 
о неопределенном численном составе. Из условия из-
вестно, что студентов ровно двенадцать, тогда китайцы 
скажут: 12名大学生 [13].

Сложности у китайских обучающихся вызывает также 
и соотнесение существительных к разряду одушевлен-
ных и неодушевленных, связанные со спецификой род-
ного языка. Данная категория в китайском языке намно-
го проще выражена, чем в русском [10]. Так, китайские 
студенты часто не понимают, почему «кукла» может быть 
одушевленной. На китайском языке к «лицам» относится 
только человек и его названия. В группу «нелица» входят 
все (кроме человека) живые существа. Поэтому при об-
учении китайских студентов нужно обращать внимание 
еще и на значение слова, в котором употреблено сло-
во «кукла». Например: «на столе лежали куклы» (в этом 
случае, стоит употребить неодушевленную категорию). 
В ситуации, когда «кукле» даются конкретные характе-
ристики, например: «кукла Настя кушает конфету», в 
русском языке допускается употребление в значении 
одушевленного лица. Таким образом, большую роль ока-
зывает контекст, языковая ситуация; при этом во фразе 

«Ася, ты кукла немая!» возможен только одушевленный 
вариант, так как речь идет о человеке.

Такое явление, как грамматический род, характерен 
не для всех языков, что тоже требует внимания при об-
учении китайских студентов русскому языку как ино-
странному. Так, в рамках грамматического рода в китай-
ском языке противопоставляется только биологическая 
характеристика по полу. Например, в китайском языке 
слово 男人 (человек) подразумевает лицо мужского 
пола. Для указания пола животных прибавляются слова: 
公 для самца и 母 для самки, например: 公鸡 (петух), 母
鸡 mu ji (курица) [12]. В свою очередь, в русском языке 
при определении грамматического рода возникает ва-
риативность. Например, для указания «самца мыши» 
употребляется слово женского рода «мышь». Разницу 
можно понять только из контекста «…а эта мышка – са-
мец, однако!». Кроме того, трудности вызывают случаи, 
когда при указании на род существительного употребля-
ется совсем иное слово: «…ай, да, утка, вот снесла яич-
ко»; «…вон утки на пруду, а эта, глядишь, селезень» [1]. 

Показатель рода отсутствует в китайском языке, если 
речь идет о фауне. Аналогичная ситуация прослежива-
ется и с употреблением падежных форм: эта категория 
очень сложна для понимания китайских студентов. Соот-
ветственно, в связи со сложной спецификой процедуры 
склонения в программу обучения китайских студентов 
русскому языку как иностранному должно входить мак-
симальное количество занятий, посвященных его (скло-
нения) разбору, изучению как в теории, так и на практи-
ке.

Особое внимание в ходе разработки и проведения 
занятий, посвященных грамматическим основам рус-
ского языка для китайских студентов, следует уделить 
категории вида. Видовая система русского языка даже 
для русского студента является сложным объектом из-
учения [3]. В китайском языке отсутствует такой термин, 
как «вид», поэтому уже на данном этапе он требует объ-
яснения. При знакомстве с данным понятием необходи-
мо проводить параллель с понятием «аспект», сосре-
доточившись на системе, которая в него входит. Аспект 
в китайском языке – это пространное и в то же время 
многогранное понятие: в нем нет четкой градации, а для 
противопоставления видовых характеристик использу-
ются специальные слова. 

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие специфику 
«аспекта» в китайском языке. Для того чтобы показать 
статику движения, китайцы употребляют специальный 
элемент – 着 (zhe). Он подразумевает под собой суффик-
сальную часть глагола и придает оттенок длительности. 
Аналогичную функцию выполняет частица 在 zài, но ее 
употребление возможно для указания активности про-
исходящего. В китайском языке, как и в русском, суще-
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ствуют сложные глагольные конструкции, но носители 
языка не используют их, придерживаясь правила сокра-
щения и стремления к «легкости языка» [6, с. 7]. Если бы 
все выполнялось по правилам, то предложение не укла-
дывалось бы в одну строку: китайцы избегают нагро-
можденных и сложно читаемых конструкций. В предло-
жениях, где необходимо отразить глагол в статическом 
состоянии, в китайском языке предусмотрен обратный 
порядок построения. Например: обстоятельство места + 
глагол с 着 + субъект – 墙上挂着画 (на стене висят кар-
тины).

Дифференциация способов выражения совершен-
ного и несовершенного вида заложена в контрасте 
языкового мышления. Употребляя форму прошедшего 
времени, русские и китайские носители языка имеют не 
аналогичное, выделяя тем самым, особенность грамма-
тики этих языков. Классической моделью иллюстрации 
времени служит движение от прошлого к будущему: для 
китайского временного алгоритма свойственен диахро-

нический характер [4]. Примечательно, что для китай-
ского языка это также служит показательной чертой.

Таким образом, для достижения гармоничного, про-
дуктивного обучения грамматике китайских студентов 
на среднем уровне необходимо использовать метод 
контрастов и противопоставления, наглядно раскрывая 
специфику русской грамматики на примере китайско-
го языка. Упор в отработке навыков в грамматическом 
аспекте необходимо делать на падежных формах и ви-
довых характеристиках. С целью предупреждения оши-
бочных конструкций для студентов из Китая рекомен-
дуется разрабатывать корректировочные упражнения 
и контрольные срезы знаний. Поскольку в специфике 
обучения китайских студентов центральным элементом 
является особенность восприятия как письменного, так 
и устного текста, обучение русской грамматике необхо-
димо внедрять постепенно, последовательно переводя 
ориентир в процесс коммуникации.
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