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Аннотация: в статье рассматриваются такие факторы, влияющие на 

восприятие речи на слух китайских студентов, как глубокие различия между 

китайским и русским языком, их психологические особенности обучения рус-

скому языку и национально-педагогические особенности обучения аудированию 

в китайских вузах. Также с учетом вышеуказанных факторов в статье дают-

ся рекомендации для наибольшей эффективности обучения аудированию ки-

тайских студентов на занятии по РКИ. 
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При обучении аудированию китайских студентов важно учитывать их пси-

хологические личностные особенности. Учет этих особенностей помогает вы-

брать наилучшие методы, самые верные способы и технологии обучения, пра-

вильно выстроить общение ученик – учитель и свести на нет культурный барь-

ер. При этом необходимо учитывать следующие факторы. 

Глубокие различия между китайским и русским языком. 

Ключевая разница между русским и китайским языками проявляется на 

грамматическом, фонологическом и лексическом уровнях.  

1. Фонетический уровень. 

Во-первых, фонетические трудности связаны с различием фонемного со-

става языков: неразличение парных глухих / звонких согласных (д – т, з – с, б – 
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п, г – к), согласных р/л, губных согласных (м – б, м – в, п – в), неразличение м/н 

[Бурякова, Варава, 2009].  

Во-вторых, фонетические трудности связаны с ударением. С одной сторо-

ны, в руссом языке смыслоразличительная функция ударения оказывается 

сложной при аудировании, например дорóга 'путь' – дорогá (краткая форма от 

дорогой); зáмок 'дворец' – замóк 'запор' и т. д. С другой стороны, подвижность 

характерна для русского ударения, что означает, что иногда происходит сме-

щение ударения с основы на флексию [Бай, 2019: 29].  

В-третьих, фонетические трудности связаны с интонацией. Вопроситель-

ная интонация при отсутствии вопросительного слова также вызывает трудно-

сти у китайских студентов, так как в китайском языке вопросы в большинстве 

случаев образуются с помощью вопросительной частицы. В результате нераз-

личения типов интонации китайским студентам трудно воспринимать комму-

никативный план высказывания, понимать подтекст.  

2. Лексический уровень. 

В русском языке вариаций слогов гораздо больше [Машкина, 2010], а в ки-

тайском – ограниченное количество слогов. Например, переведём русское сло-

во «университет» на китайский: «дасюе» – всего два слога. Эта особенность 

влияет на опознание конечных флективных элементов (суффиксов, окончаний) 

и произношение длинных лексем – отглагольных существительных, сложных 

заимствований, многосоставных слов и т. д.  

Кроме того, большие различия между языками порождает и другую про-

блему: различный языковой фон (лексическую сочетаемость, ассоциативные 

ряды и т. д.) аналогичного слова китайского и русского языков [Верещагин, Ко-

стомаров, 2005: 768]. 

3. Грамматический уровень. 

Отметим, что китайские студенты с трудом распознают формы русских 

слов в звучащем тексте, особенно безударные окончания слов. 

К значительным трудностям относятся видовые и временные формы гла-

голов, свободный порядок слов, причастные и деепричастные обороты с вари-
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антами их применения и значения, имена числительные, полисемия предлогов, 

употребление союзов и союзных слов в придаточном предложении [Русский 

язык и литература, 2015 – по: Вакула, Колесникова, Можаева 2018]. 

Психологические особенности обучения русскому языку китайских сту-

дентов 

Во-первых, психологическая закрытость китайских студентов препятству-

ет их активному взаимодействию в процессе обучения. По большей части они 

«держатся своим национальным кругом» [Машкина, 2010; Тань, 2017: 289], и 

сводят к минимуму контакты с внешним миром [Антропова, Машкина, 2019: 

95], т. е. общаются только со своими соотечественниками на  своем родном 

языке, в результате чего затрудняется формирование навыков аудирования и 

говорения. 

Во-вторых, китайские студенты часто не хотят говорить на русском языке, 

пока не достигнут уверенности в усвоенной лексике и грамматике.  

В-третьих, китайские студенты могут испытывать трудности при восприя-

тии информации на слух, когда она не подкреплена зрительными образами. Это 

связано с особенностями китайской письменности. Запоминание иероглифа до-

стигается за счет зрительного и моторного анализаторов (многократное письмо). 

Благодаря этому у китайских студентов более развита зрительная и моторная 

память, что подразумевает постоянную необходимость в подкреплении звуко-

вой и слуховой памяти зрительной и моторной.  

Национально-педагогические особенности обучения аудированию в китай-

ских вузах. 

В китайских учебных заведениях преобладает «хоровой принцип» обуче-

ния, редко практикуется индивидуальная работа со студентом [Антонова, 2016: 

14; Кожевникова, Трубчанинова, 2017: 162]. Поскольку в китайских вузах ака-

демическая группа, как правило, составляет от 25 до 90 человек. Из-за такого 

большого размера групп невозможно уделять достаточное внимание каждому 

учащемуся во время урока. 
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Из видов речевой деятельности основное внимание уделяется письму и 

чтению. Говорению отводится достаточно небольшая часть учебного плана, со-

ставляющая не выше 10% общего времени обучения, в большинстве случаев на 

занятии студенты заучивают клишированные фразы. Также не уделяется долж-

ного внимания формированию аудитивных умений обучающихся [Чуньюэ Лу, 

2001: 106; Чжэн, Хао, 2011: 109]. 

В китайской образовательной традиции не предусмотрено гибкости в по-

даче материала, дискуссий, критического осмысления и сравнения разных ис-

точников. Задания обычно носят описательный характер, отсутствуют творче-

ские задания, а также нет требования проблемности, аналитичности.  

Преимущественно занятия по аудированию в китайских вузах проводятся 

в формате, когда ученики самостоятельно в наушниках прослушивают текст и 

делают задания, нацеленный на понимание основного содержания. Также отме-

чается, что недостаточная подготовка китайских студентов к пониманию аудио 

и видео материалов является не только результатом методических недочетов, 

но и элементарной нехватки самых новых видео и аудио материалов, передаю-

щих российскую современную действительность. Многие исследователи также 

говорят о том, что актуальных учебных материалов по аудированию в китай-

ских учебных заведениях нет. Чжан Цзыли сообщает, что студенты первого и 

второго курса вузов КНР обучаются аудированию по учебным материалам 

1980-ых годов, которые потеряли актуальность и не соответствуют современ-

ным требованиям к обучению РКИ, в частности обучению взрослых и профес-

сиональных обучающихся [Чжан Цзыли 2002 – цит. по: Новикова, 2013: 161–

162]. А.К. Новикова указывает на недостаточное количество аудиовизуальных 

пособий, имеющихся в обращении в Китае [Новикова, 2013: 162]. Также при 

обучении аудированию мало используются аутентичные материалы. В частно-

сти, отмечается, что только 10% преподавателей китайских вузов включают 

аутентичные тексты в материалы для обучения аудированию [Цзян, 2018: 82]. 

Другая проблема при обучении аудированию в Китае – использование суб-

титров во время прослушивания текста. В Китае практика обучения аудирова-
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нию при изучении русского языка заключается в прослушивании при зритель-

ной опоре на оригинальный текст. Таким образом, студенты могут очень четко 

расслышать содержание, экономя время и силы, однако содержание аудиомате-

риала на слух они не могут воспринять. 

Также в Китае отмечается недостаточный контроль формирования навы-

ков аудирования. Так, исследователи указывают, что многие китайские учеб-

ные заведения отказались от устных тестов и тестов по аудированию по при-

чине большого количества учеников в классах, а также в силу того, что прово-

дить тестирование энергозатратно [Лай, 2009: 115].  

Для преодоления психологической закрытости китайских студентов и 

лучшего развития речевых навыков обучение необходимо проводить в интер-

национальных, смешанных группах, позволяющих налаживать не только меж-

личностное взаимодействие, но и диалог культур.  

При обучении аудированию китайских студентов предполагаются следу-

ющие рекомендации: 

‒ следует включать в учебный процесс разнообразные видеоматериалы 

разной сложности; 

‒ важно обучать студентов навыку преодолевать помехи при прослушива-

нии, улавливая основную информацию; 

‒ важно уделить внимание развитию навыков говорения на основе про-

слушанного текста, развивать проблемное мышление студентов с опорой на 

текст. 

Таким образом, организация учебного процесса с учетом национальных и 

психологических особенностей китайских студентов позволяет предусматри-

вать и систематически преодолевать их трудности, повысить эффективность 

обучения и их мотивацию к обучению. 
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