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Русский язык имеет особый статус в Китае. 

В последние 20 лет интерес к нему возрос: его 

изучают в университетах и школах [1, с. 34]. По 

данным на 2021 год, в 173 китайских вузах по 

специальности «Русский язык и литература» 

учатся около 35 тысяч студентов и аспирантов. 

Также примерно 45 тысяч китайских школьни-

ков изучают русский как иностранный более 

чем в 250 школах по всей КНР [2]. Важным 

научным и культурным событием в этом плане 

стал, например, выход в 2020 году в пекинском 

издательстве «Shangwu Yinshuguan» «Большого 

толкового словаря русского языка» под редак-

цией вице-президента МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, 

доктора филологических наук, профессора 

СПбГУ Сергея Кузнецова [3], толкующего бо-

лее чем 130 тысяч слов русского языка. 

Изучение русского языка представляет зна-

чительные трудности для китайских студентов 

и школьников, прежде всего в силу расхожде-

ний между системами двух языков [4, с. 69]. По 

мнению лингвистов, все языки делятся на два 

микротипа – изолирующие и неизолирующие, с 

последующим членением каждого типа на ос-

нове признаков агглютинативности и флектив-

ности [5, 6]. Русский язык представляет собой 

высокофлективный неизолирующий язык, в то 

время как современный китайский язык при-

надлежит к агглютинативным изолирующим 

языкам. В китайском языке нет морфологиче-

ских изменений, существует жестко фиксиро-
ванный порядок слов, поскольку синтаксиче-

ские связи и синтаксическая функция слов за-

висят от расположения слов относительно друг 

друга. Русский язык имеет фонетический и бук-

венный тип, китайский язык имеет идеографи-

ческий тип письма, наглядно-образный по своей 

природе, реализуемый в иероглифической пись-

менности. Русское слово имеет линейную струк-

туру: звуковой образ – графический образ – зна-

чение; а китайский иероглиф идет от графиче-

ского образа к звуковому образу и через них к 

значению [4, с.70]. 

Различия между русским и китайским язы-

ками определяют специфику преподавания рус-

ского языка в Китае. Рассмотрим опыт Шанхай-

ского политико-юридического университета 

(далее – ШПЮУ), который по большей части 

отражает ситуацию в Китае. 

В 2014 году в ШПЮУ открылось представи-

тельство Шанхайской организации сотрудниче-

ства, что послужило значительным импульсом 

для открытия образовательной программы 

«Русский язык» в ШПЮУ. Уже через год после 

этого события в ШПЮУ был создан самостоя-

тельный факультет русского языка, на котором 

ведѐтся качественная подготовка специалистов 

на протяжении уже более семи лет. На факуль-

тете русского языка предлагаются к изучению 

как специальные дисциплины, например «Юри-

дический русский язык», так и, конечно, базо-

вые дисциплины: «Базовый русский язык», 

«Грамматика», «Чтение на русском языке», 
«Практика разговорной речи», «Письмо», «Рус-
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ский язык: продвинутый уровень» и многие 

другие. Кроме того студентам предоставляется 

возможность изучения и различных факульта-

тивных курсов: «История русской литературы», 

«Поэтическая экспертиза» и др. Все перечис-

ленные дисциплины направлены на одну цель: 

формирование устойчивых коммуникативных 

компетенций у студентов, другими словами, 

научить их говорить по-русски в реальном язы-

ковом окружении. 

Несмотря на то, что термин «коммуникатив-

ная компетенция» достаточно распространен, 

его сущностные характеристики и границы не 

вполне определены. А.А. Залевская отмечает, 

что в данный термин вкладывается разное со-

держание в зависимости от того, в русле какого 

научного подхода и в каких целях он использу-

ется [7]. И.А. Зимняя считает, что коммуника-

тивная компетенция с психологической точки 

зрения – это индивидуальная «способность че-

ловека адекватно самым разнообразным ситуа-

циям общения… организовать свою речевую 

деятельность в ее продуктивных и рецептивных 

видах соответствующими каждой конкретной 

ситуации языковыми средствами и способами» 

[8, с. 28]. Более того, исследователь вслед за 

М.Н. Вятютневым утверждает, что «уровень 

коммуникативной компетенции… отличен у раз-

ных людей, что среди носителей языка нет двух 

людей с одинаковой коммуникативной компе-

тенцией, поскольку неодинакова их обществен-

но-коммуникативная деятельность» [8, с. 28]. 

Таким образом, коммуникативная компетенция 

выступает в качестве общей перспективной це-

ли обучения иностранным языкам. 

Авторы «Нового словаря методических тер-

минов» и понятий определяют коммуникатив-

ную компетенцию как «способность решать 

средствами иностранного языка актуальные для 

учащихся задачи общения в бытовой, учебной, 

производственной и культурной жизни; умение 

учащегося пользоваться фактами языка и речи 

для реализации целей общения» [9, с. 98]. Оче-

видно, что огромную роль в успешном форми-

ровании коммуникативных компетенций играет 

выбранная методика обучения русскому языку, 

мотивация студентов, языковая среда. 

Студенты факультета русского языка приез-

жают в ШПЮУ из разных отдалѐнных мест Ки-

тая: из таких мест, где у них не было никогда 

возможности встретиться с русским языком в 

реальной жизни. В этой связи лишь очень не-

многие из них испытывают настоящий интерес 

к изучению русского языка. Данный факт воз-

лагает на преподавателей русского языка до-

полнительную задачу формирования устойчи-

вой мотивации к изучению русского языка у 

студентов. Преподаватели русского языка как 

иностранного прилагают много усилий, чтобы 

не просто обучить студентов русскому языку, 

но и погрузить их в мир русского слова, мир 

русской культуры шаг за шагом. 

Несмотря на то, что методы и инструменты 

преподавания русского языка на факультете рус-

ского языка постоянно совершенствуются, всѐ 

ещѐ остаѐтся ряд сложностей, которые предстоит 

решить. Мы провели небольшое исследование 

среди студентов, изучающих русский язык, вто-

рых и третьих курсов. Ниже представлены ос-

новные результаты нашего исследования. 

1) По результатам опроса, 97.8% студен-

тов (что составляет подавляющее большинство 

опрошенных) начинают изучать русский язык с 

нуля на факультете. 

2) При оценке методики преподавания рус-

ского языка большинство студентов (63%) высоко 

оценивают профессионализм преподавателей и 

весь процесс изучения русского языка связывают 

исключительно с преподавателем; 2% студентов 

отдают предпочтение изучению русского языка со 

студентами, хорошо владеющими русским язы-

ком, и 35% используют и занятия, и практику с 

другими студентами одинаково успешно. 

3) При изучении лексики русского языка 

лишь 2% студентов учат все слова наизусть, 

17% учат наизусть подавляющее большинство 

слов, 67% учат наизусть очень немного, а 14% 

вообще ничего не учат наизусть, используя дру-

гие методики запоминания лексики. 

4) При изучении грамматического строя 

русского языка 6% студентов не испытывают 

затруднений с использованием правильных 

грамматических конструкций на русском языке 

вообще, 45% студентов используют исключи-

тельно грамматику, изученную на уроках, 49% 

студентов испытывают огромные сложности в 

освоении и использовании правильных грамма-

тических конструкций. 

5) Относительно разных видов речевой де-

ятельности опрос показал следующие результа-

ты: 4% опрошенных учащихся одинаково хо-

рошо слышат и говорят по-русски. Все осталь-

ные студенты либо хорошо слышат, либо гово-

рят значительно лучше, чем слышат. 

6) При обращении к письменной речи 63% 

студентов обозначили, что при письме исполь-

зуют в основном шаблоны, данные преподава-

телями, или максимум очень простые фразы. 

Остальная часть студентов испытывают значи-

тельные затруднения при письме даже с ис-

пользованием готовых шаблонов. 

7) 43% студентов отметили, что хотя в 

настоящее время они не читают книги по-русски, 

но хотели бы прочитать их позже, 26% студентов 
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читают не только учебники, но и в китайских пе-

реводах произведения известных русских писате-

лей. Остальная часть опрошенных студентов не 

считают чтение эффективным при изучении ино-

странных языков, поэтому не читают. 
Результаты проведѐнного опроса убедительно 

демонстрируют нам, что формирование устойчи-
вых коммуникативных компетенций у студентов, 
изучающих русский язык в ШПЮУ, сталкивается 
с определѐнными проблемами и вызовами. 

Ниже мы постарались систематизировать 
основные проблемы и вызовы, которые часто 
встречаются в практике преподавания русского 
языка в Китае. 

1. Явно выраженный теоретический уклон 
занятий. На традиционных уроках русского 
языка, особенно на первом курсе, преподавате-
ли предпочитают, как правило, один метод обу-
чения. При этом сроки освоения программы 
очень сжатые, а учебная программа достаточно 
нагружена грамматическим материалом. Вслед-
ствие чего возникает огромная пропасть между 
тем, что изучается на учебных занятиях, и воз-
можностью применения изученного в реальной 
речевой практике. Данный факт способствует 
снижению мотивации студентов, они не чув-
ствуют прогресса в изучении русского языка. 
Возвращаясь к данному выше определению по-
нятия «коммуникативная компетенция», можем 
говорить, что студенты после занятий не чув-
ствуют себя способными «пользоваться факта-
ми языка и речи для реализации целей обще-
ния» [9, с. 98]. При таком положении вещей 
активность и инициативу в обучении проявляют 
лишь самые мотивированные студенты, кото-
рые очень много оставляют на самостоятельное 
изучение, интересуются оригинальными источ-
никами на русском языке. Остальные же студен-
ты, которых большинство, к сожалению, остают-
ся только на уровне поверхностных знаний, 
ограниченных исключительно учебниками. До-
полнительно накладывается тот факт, что рус-
ский язык не самый простой для изучения. 

2. «Тихие» методы обучения. Очевидно, 
что изучение иностранных языков, в отличие от 
других дисциплин, требует большей трениров-
ки практических навыков. Большая особенность 
китайских студентов заключается в том, что они 
«учатся молча»: боятся произносить что-то, чи-
тать слова на уроке, чтобы не ошибиться в грам-
матике. Разумеется, всѐ это ведѐт к снижению 
мотивации студентов, их настроя на изучение 
русского языка. Студенты ограничиваются пись-
мом, и, как правило, большинство из них остают-
ся на уровне, когда заучивают слова и совсем не 
могут применить эти знания на практике. Разуме-
ется, всѐ это не ведѐт к формированию устойчи-
вых коммуникативных компетенций. 

3. Отсутствие естественной языковой сре-
ды. Сразу заметим, что под языковой средой 
мы понимаем «исторически сложившееся объ-
единение людей на основе общего языка и 
культуры, проживающих на определѐнной тер-
ритории» [9, с. 364]. Общепризнанно, что по-
гружение в естественную языковую среду спо-
собствует более успешному освоению ино-
странного языка. Именно в языковой среде сту-
денты могут применять свои знания, получен-
ные во время занятий, в реальной жизни. 
Вследствие мировой пандемии в настоящее 
время в ШПЮУ очень мало иностранных сту-
дентов, а иностранные преподаватели, как пра-
вило, ведут занятия в дистанционном формате. 
Также можно отметить уменьшение количества 
внеклассных мероприятий, направленных на 
изучение русского языка и русской культуры. 
Всѐ перечисленное также не способствует фор-
мированию у студентов устойчивых коммуника-
тивных компетенций в области русского языка. 

Итак, что могло бы привести к повышению 
заинтересованности студентов в изучении рус-
ского языка и русской культуры, повышению их 
уровня владения русским языком? 

1. Внедрение коммуникативных методов 
обучения. В настоящее время профессиональ-
ное сообщество преподавателей иностранных 
языков единогласно в приоритетности комму-
никативных методов обучения [10, 11]. Основ-
ной принцип коммуникативно направленной 
методики обучения заключается в том, что весь 
процесс обучения направлен на использование 
полученных языковых навыков в реальном об-
щении. И в этом смысле невозможно переоце-
нить роль преподавателя, который выступает 
посредником между русским языком и студента-
ми. Профессионализм в сочетании с эффектив-
ными методиками обучения могут дать отличный 
результат для студентов в овладении русским 
языком. Преподавателям следует с помощью 
учебных материалов, инновационных методов 
обучения повышать мотивацию учащихся в изу-
чении русского языка. В то же самое время, на 
наш взгляд, преподаватели могут постепенно от-
ходить из использования китайского языка в ка-
честве языка обучения русскому языку на заняти-
ях и использовать как можно больше русский 
язык, чтобы создавать каждый раз языковое 
окружение. Безусловно, вначале это трудно для 
обеих сторон-участников процесса, но в резуль-
тате это даст очень значимые плоды. 

2. Повышение и поддержание интереса к 

изучению русского языка у студентов. Как 

известно, «интерес – это лучший учитель». Ко-

гда студенты уже достигли определѐнных успе-

хов в изучении русского языка, имеют опреде-

ленный фундамент, преподаватели могут про-

водить тематические занятия, основанные на 
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личных интересах студентов. В этом случае у 

студентов больше возможностей для поддержа-

ния диалогов, полилогов [12]. 

3. Выработка «привычки» к русскому язы-

ку. На наш взгляд, привычка учить русский язык 

ничем не отличается от любых других привычек: 

бегать по утрам, читать книгу на ночь, гулять по 

вечерам, пить чай после еды и т.д. Принцип вы-

работки привычек тот же самый – регулярность! 

Преподаватели первого курса могут на основе 

наблюдений за учениками узнать их личные 

предпочтения и привычки, чтобы подобрать под-

ходящий для них метод обучения русскому язы-

ку. Кстати, для выработки языковой привычки в 

современном мире можно использовать прило-

жения-помощники, в выборе которых также мо-

жет оказать помощь преподаватель. Раскрыть 

потенциал учащихся – это задача преподавателя, 

и это будет выгодно обеим сторонам: и препода-

вателю, и студенту. Преподаватели могут также 

вести разъяснительные беседы со студентами, 

чтобы они быстрее и эффективнее адаптирова-

лись к русскому языку [13]. 

4. Активная внеаудиторная работа со сту-

дентами, направленная на изучение русского 

языка и русской культуры. Язык – это не 

столько знания о языке, сколько возможность 

для осуществления коммуникации на языке. 

Помимо необходимых теоретических знаний о 

лексико-грамматической системе языка, язык 

должен практиковаться в реальной жизни. В 

современных условиях возможности для обуче-

ния за границей и участия в международных 

проектах относительно небольшие, однако пре-

подаватели русского языка могут повысить 

необходимость студентов в использовании рус-

ского языка за счет проведения многочислен-

ных внеаудиторных мероприятий на русском 

языке. В дополнение к ставшим уже традици-

онными конкурсам на повторение слов, на чте-

ние стихов, на каллиграфию можно проводить 

тематические мероприятия. Например, на тему 

русских традиционных праздников можно 

устроить небольшой праздничный вечер с тра-

диционными русскими блюдами [14, 15]. 

Таким образом, в статье обобщается опыт пре-

подавания русского языка как иностранного в 

ШПЮУ. Думается, что данный опыт по большей 

части отражает ситуацию в целом в Китае. 
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TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN CHINA 

 

E.E. Smirnova, O.A. Lebedeva, Y. Gao 

 

Currently, as a result of the development and strengthening of cooperation between the Russian Federation and the 

People's Republic of China in various fields, there is a growing interest in the Russian language in China. It is important 

to note that in China there were both periods of rising interest in the study of the Russian language and periods of de-

creasing popularity of the Russian language, which was due to geopolitical and other extralinguistic reasons. Teaching 

Russian as a foreign language in China has been going on since the beginning of the eighteenth century, which allows 

us to speak about the accumulation of sufficient methodological and practical experience in the field of teaching Rus-

sian as a foreign language in China. This article attempts to present the experience of teaching Russian as a foreign 

language at the Shanghai University of Politics and Law. 

 

Keywords：Russian in China, methods of teaching Russian as a foreign language, types of speech activity, lan-

guage environment, communicative competence. 

 


