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Аннотация. Методические проблемы преподавания китайского языка в России рассматриваются 

в ракурсе дополнительного образования. Актуальность разработки культурно-специфической методи-

ки обучения китайскому языку объясняется стремлением курсов Шэнтан в Санкт-Петербурге повысить 

свою конкурентоспособность и привлечь большее количество обучающихся в сложной геополитиче-

ской ситуации. В статье проведен теоретический анализ компонентного состава глобальной компетен-

ции, которая формируется при изучении китайского языка русскоязычными обучающимися, основны-

ми аспектами которой являются осознание культурного разнообразия и межкультурных различий. 

Представлены содержательная и деятельностная модели глобальной компетенции, описана ее специ-

фика, позволяющая нам охарактеризовать ее обособленное место в структуре функциональной гра-

мотности, нацеленность на формирование мягких навыков обучающихся. Две субкомпетенции, отра-

жающие лингвистические и культурные аспекты ее содержания, детализируются в соответствующих 

индикаторах и дескрипторах. В процессе обучения китайскому языку и культуре в формате предлагае-

мой культурно-специфической методики реализуются три вектора формирования глобальной компе-

тенции: лингвистический, культурно-исторический и межкультурный. Дано краткое описание содер-

жательных и процессуальных аспектов формирования указанных векторов, самым сложным из кото-

рых является межкультурный аспект преподавания. Дидактическая трудоемкость имплементации 

этого аспекта для преподавателя объясняется необходимостью донесения до обучающихся представ-

ления о высокой степени контекстности китайской культуры. Трудность реализации межкультурного 

аспекта преподавания заключается в том, что при введении дополнительных элементов в процесс обу-

чения китайскому языку необходимо учитывать начальный уровень коммуникативной компетенции 

взрослых обучающихся. Приведены примеры упражнений и заданий для актуализации основных поло-

жений культурно-специфической методики, а также круговая диаграмма ее компонентного состава. 
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Введение. Обучение китайскому языку в России имеет богатые исторические тради-

ции, система обучения непрерывно совершенствуется. Учитывая стабильное состояние меж-
государственных отношений между Россией и Китаем, обучение китайскому языку в нашей 
стране приобретает все большую актуальность [18]. С 2015 г. китайский язык уже был вклю-
чен в учебную программу для обязательного среднего образования. Курсы китайского языка 
впервые были включены в учебную программу для пятого класса, сейчас планируется разра-
ботать единый государственный экзамен по китайскому языку. Согласно предварительному 
плану, выпускники одиннадцатого класса с базовым уровнем китайского языка должны 
уметь говорить как в формальной, так и в неформальной обстановке, читать тексты разных 
жанров, писать личные письма и заполнять анкеты. Запланировано также создание профес-
сионального стандарта учителя китайского языка, что будет способствовать повышению об-
щего уровня преподавания в средней школе. 

Ввиду сложной геополитической ситуации в нашей стране количество желающих изу-
чать китайский язык заметно растет, однако государственных школ китайского языка явно 
недостаточно. В связи с этим большая нагрузка ложится на курсы китайского языка в системе 
дополнительного образования [10], которым для поддержания своей конкурентоспособности 
в сложных современных условиях необходимо непрерывно совершенствовать методику пре-
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подавания для привлечения новых учащихся. Одна из частных школ китайского языка, Шэн-

тан, в Санкт-Петербурге предлагает свое решение актуальной проблемы разработки куль-
турно-специфической методики в обучении китайскому языку, которая нацелена на форми-
рование глобальной компетенции слушателей. 

Глобальная компетенция (ГК) – это фактически международный аналог российских 
универсальных компетенций и навыков [11], который был введен в международной про-

грамме тестирования PISA [21] в 2018 г. для школьников с 15 лет. Наш выбор ГК как цели 
обучения на курсах китайского языка обусловлен прежде всего тем, что ГК, по мнению иссле-

дователей, предполагает овладение знаниями о процессе глобализации, его проявлении во 

всех сферах и влиянии на все стороны жизни человека и общества. Это, в свою очередь, «тре-
бует осознания обучающимися собственной культурной идентичности и понимания куль-

турного многообразия мира» [8, с. 117], а также освоения опыта отношения к различным 
культурам, основанного на понимании ценности культурного многообразия. Последнее каче-

ство нам представляется особенно значимым для усвоения толерантного отношения молодо-

го поколения к иным культурам, которое подлежит формированию средствами китайского 
языка и интериоризации его обучающимися. 

Выбор глобальной компетенции как цели и результата обучения китайскому языку нам 
представляется актуальным и оправданным, поскольку речь идет о курсах китайского языка 

Шэнтан [19], а не о высшем образовании, в сфере которого общепринято рассмотрение уни-
версальных компетенций метапредметного характера. Выбор глобальной компетенции [4] 

как результата обучения китайскому языку сближает нас с европейской и мировой практи-

кой оценивания результатов обучения в гуманитарной сфере. 
Цель исследования – глобальная компетенция как педагогический конструкт, содержа-

тельной основой которого является сформированность понимания культурного многообразия 
мира обучающимися, которое формируется и развивается на основе иностранного языка. 

Методы исследования: сравнительный анализ научной литературы, обобщение, аб-

страгирование, визуализация результатов исследования. 
Содержательная модель глобальной компетенции. Формирование основ ГК на кур-

сах китайского языка связано со следующими ее культурно-специфическими гранями или 
аспектами, которые присутствуют в ее теоретической модели [6], представленной ниже в 

Таблице 1. 
 

Таблица 1 

Содержательная модель глобальной компетенции в культурном аспекте 
Знания Навыки Отношения Ценности 

Понимание 

 глобальных 

 проблем 

Способность уважительно 

взаимодействовать  

с инофонами 

Открытость 

представителям иных 

культур 

Культурное  

разнообразие 

Осознание  

межкультурных 

различий 

Проявление гибкости и 

сочувствия к представите-

лям иных культур 

Уважение к другим  

культурам и культурным 

отличиям 

Собственная 

культурная  

идентичность 

 
Полная содержательная модель глобальной компетенции имеет более сложный компо-

нентный состав [7], в котором представлено, в частности, критическое мышление обучаю-
щихся, что включает в себя решение сложных вопросов и проблем путем сбора, обработки, 

анализа и интерпретации информации для принятия обоснованных суждений и решений. 
Критическое мышление подразумевает также способность обучающихся участвовать в ко-

гнитивных процессах для понимания и решения возникающих проблем и включает в себя 

готовность обучающегося реализовать свой потенциал как конструктивного и мыслящего 
гражданина. 

Но профилирующим в составе ГК является присущий ей культурный компонент, кото-
рый присутствует во всех категориях данной модели. Это подразумевает адекватное, гибкое 

восприятие своей культуры и способность обучающихся понять культуры других стран. Уча-

щиеся стремятся узнать о сходствах и различиях между культурами и понимают, что поведе-
ние людей и присущие им ценности часто связаны с их культурами, имеют в них свои истоки. 

Выделенные курсивом элементы модели будут прокомментированы в ходе обсуждения ре-
зультатов исследования. 
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Глобальная компетенция играет важную роль в структуре функциональной грамотно-
сти [5] учащихся, являясь в ней ценностным или аксиологическим компонентом, отвечая за 

эффективность межкультурного общения. Навыки межкультурного общения – это мягкие 

навыки, когда учащиеся эффективно обмениваются идеями со сверстниками и взрослыми из 
разных слоев общества – виртуально или лично – и обладают навыками вхождения в новые 

сообщества и коммуникативные пространства. Именно на формирование мягких или универ-
сальных навыков и ориентирована глобальная компетенция [13, с. 7]. 

Результаты исследования. Компонентный состав глобальной компетенции может 
быть представлен двумя субкомпетенциями: это ГК-1, отражающая способность обучающих-

ся применять базовые элементы китайского языка в коммуникации, и ГК-2, отражающая спо-

собность проявлять понимание культурного разнообразия в глобальном развитии. Таким об-
разом, ГК представляет собой совокупность языковых и культурно-специфических компо-

нентов обучения китайскому языку. 
В приведенной ниже Таблице 2 указаны индикаторы двух субкомпетенций ГК, а также 

соответствующие им дескрипторы знать, уметь, владеть, которые уточняют содержание трех 

основных этапов обучения. Сначала обучающийся приобретает необходимые знания для вы-
полнения лингвистического или культурно-специфического задания, затем путем непрерыв-

ной тренировки достигает определенного умения выполнять учебные действия и при должном 
старании и многократном повторении действия овладевает способом его выполнения. Таким 

образом, преподаватель может констатировать возникновение автоматизированного навыка 
выполнения лингвистического упражнения или культурно-специфического учебного задания. 

Из приведенного нами компонентного состава ГК становится понятной сущность пред-

лагаемой нами культурно-специфической методики обучения китайскому языку, которая 
нацелена на формирование ГК в языковом и культурном планах. 

 

Таблица 2 

Деятельностная модель глобальной компетенции (ГК) 

Код 

Результат обучения 
обучающегося:  

индикаторы  
субкомпетенций 

ДЕСКРИПТОРЫ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ГК-1 Способность применять базовые элементы китайского языка в коммуникации 

ИД1ГК-1 

 

Демонстрирует основы 

интегративных умений, 

необходимых для про-

изнесения и написания 

типовых фраз разговор-

ного китайского языка 

Знает китайскую тран-

скрипцию пиньинь, 

общие особенности 

фонетического строя и 

нормативную после-

довательность напи-

сания черт в иерогли-

фах 

Умеет применять 

структуры, звуковой 

состав, тоны слогов и 

нормативное произ-

ношение ограничен-

ного количества слов; 

отрабатывать иеро-

глифы на готовых об-

разцах 

Владеет основами 

фонетического ал-

фавита пиньинь для 

фонетических дик-

тантов; основами 

иероглифической 

записи для написа-

ния иероглифиче-

ских диктантов 

ИД2ГК-1 

Демонстрирует основы 

интегративных умений, 

необходимых для ком-

муникации на началь-

ном уровне 

Знает основные лек-

сико-грамматические 

нормы китайского 

языка, основы двусто-

роннего перевода, не-

обходимые для устно-

го общения 

Умеет пользоваться 

образцовыми аудио-

материалами, запи-

санными носителями 

языка 

 

Владеет элементар-

ными навыками речи 

на китайском языке и 

пониманием базовых 

лексико-граммати-

ческих моделей 

ГК-2 Способность проявлять понимание культурного разнообразия в глобальном развитии 

ИД1ГК-2 

Демонстрирует общее 

представление о древ-

ней культуре Китая 

Знает основные исто-

рические достоприме-

чательности Китая на 

основе видеороликов 

Умеет правильно оце-

нивать культурное 

значение достоприме-

чательностей Китая 

Владеет общей ин-

формацией об объ-

ектах культурного 

наследия Китая 

ИД2ГК-2 

Демонстрирует общее 

представление о меж-

культурных различиях 

высококонтекстной и 

низкоконтекстной 

культур 

Знает базовые отли-

чия китайской и рус-

ской культур в плане 

контекстности на ос-

нове презентаций и 

видеороликов 

Умеет правильно оце-

нивать этические ас-

пекты делового обще-

ния представителей 

китайской и русской 

культур 

Владеет основами 

межкультурного об-

щения, осознает рус-

скую культурную 

идентичность в срав-

нении с китайской 
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Основной целью внедряемой на курсах Шэнтан культурно-специфической методики [3] 
является формирование коммуникативной компетенции обучающихся. Суть данной методи-
ки сводится к интегрированию элементов китайской культуры в традиционную схему мето-
дической организации образовательного процесса уже на самой первой ступени обучения 
(начальный уровень). Под элементами культуры понимается не только описание китайских 
туристических достопримечательностей и просмотр соответствующих видеороликов, но и 
сущностные особенности китайской коммуникативной культуры, учитывающей языковые 
культурно-специфические особенности и поведенческие особенности общения, обусловлен-
ные высококонтекстностью китайской культуры. Именно интеграция элементов культуры в 
преподавание собственно иностранного языка [12] является основным принципом обучения 
китайскому языку в школе Шэнтан, следование которому способствует формированию гло-
бальной компетенции обучающихся. 

Сущность культурно-специфической методики обучения китайскому языку заключает-
ся в том, что она ориентирована на три вектора развития глобальной компетенции [2; 14; 15; 
16] обучающихся: лингвистический, культурно-исторический и высококонтекстный. Для 
разработки методики организации иноязычной устной коммуникации обучающихся на кур-
сах китайского языка [19] нами была переведена и оптимизирована рабочая программа Шэн-
тан. Согласно этой программе на начальном уровне в группе обучающихся 16–25 лет обуче-
ние проводится по учебнику HSK-1 (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì [20] – стандартизированный ква-
лификационный экзамен по китайскому языку для лиц, не являющихся носителями 
китайского языка), и особенностью процесса обучения является регулярное ознакомление 
обучающихся с древней культурой Китая. 

Кроме этого, хорошим дополнением указанного аутентичного учебника, который рас-
считан на международную целевую аудиторию и имеет все комментарии на английском язы-
ке, является Практический курс китайского языка для русскоязычных студентов в двух томах 
[9], в котором имеется большое количество комментариев на русском языке, которые значи-
тельно расширяют общую эрудицию не только обучающихся, но и самих преподавателей. 

Дискуссия. Наиболее очевидным методическим аспектом является первый, лингвисти-

ческий, вектор развития методики, который обозначен индикаторами ИД1ГК-1 и ИД2ГК-1. Вы-
полнение обучающимися ознакомительных упражнений по китайской системе транскриби-
рования предусмотрено программой обучения, поскольку умение записывать и читать слова 
и тексты в пиньинь рассматривается как один из базовых навыков, владение которым явля-
ется обязательным для студентов-иностранцев, изучающих китайский язык. Фонетические 
диктанты, в которых нужно записать слова и словосочетания транскрипцией пиньинь, про-
водятся регулярно и чередуются с иероглифическими диктантами, в которых дается ряд 
предложений на пиньине, которые нужно записать иероглифами с указанием тонов. Для под-
готовки к коммуникации [17] обучающиеся тренируются в артикуляции восходящих и нисхо-
дящих дифтонгов, их инициалей, медиалей и финалей, причем следят за тем, чтобы переход от 
одного гласного компонента к другому был плавным. 

В содержательном аспекте индикатора ИД2ГК-1 для дальнейшей подготовки к устноре-
чевой коммуникации обучающимся предлагаются ситуативные задания, в которых актуали-
зируется вся изученная студентами лексика и грамматические правила построения предло-
жений. Примерами ситуативных заданий могут быть следующие: узнайте, на каком этаже и в 

какой квартире живет ваш собеседник; узнайте по телефону, дома ли преподаватель по имени 

Ван: если его нет дома, уточните, где он [9, c. 120]. 
Важным аспектом подготовки к коммуникации является также перевод предложений с 

русского языка на китайский, которые являются элементами диалогической речи, например: 
какая из этих двух машин твоя? – моя черная, а красная – моей старшей сестры [9, c. 383]. 
Диалогичностью обладают практически все тексты начального этапа обучения, при прохож-
дении которых преподаватель обращает внимание обучающихся на произнесение повество-
вательных предложений с понижающейся интонацией, а вопросительных, в основном, с по-
вышающейся интонацией. 

Важным и существенным дополнением данного этапа обучения по внедряемой нами 
методике являются также аудиоматериалы с аутентичными записями. Аудиокурс, прилагае-
мый также к практическому курсу китайского языка, выполняет роль аудиоключа, который 
позволяет «путем прослушивания соответствующего материала на китайском языке опреде-
лить правильность выполнения того или иного задания урока» [9, c. 11]. Обращение к аудио-
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курсу формирует «поддерживающую квазиязыковую среду», способствующую результатив-
ности процесса освоения базовых знаний по китайскому языку. 

Культурно-исторический аспект обучения, отражаемый индикатором ИД1ГК-2, эффек-
тивно поддерживается специально подобранными видеороликами по китайской культуре, 
соответствующими тематике всех уроков учебника HSK-1. При методической обработке этих 
видеоматериалов обеспечивается интегрированное обучение языку и культуре [1]. Проблема 
включения лингвострановедческого культурно-специфического компонента в структуру 
урока китайского языка решается по-разному, например, за счет введения безэквивалентной 
фоновой лексики, а также коннотативной лексики по соответствующим учебным пособиям 
[6], однако основным методическим инструментом выступает использование мультимедий-
ных средств, в частности, видеоаудирование. Целью просмотра и аудирования видеороликов 
является расширение вокабуляра по теме, закрепление фонетических навыков, развитие пер-
вичных коммуникативных навыков. 

Методическое сопровождение по просмотру видео выстраивается с учетом начального 
уровня подготовки обучающихся. Преподаватель излагает суть новой темы сначала на рус-
ском языке, затем лексика видео вводится с опорой на текст распечатанных скриптов видео-
материала. Преподаватель выбирает несколько сложных лексических единиц для усиленной 
фокусной тренировки и контролируемого воспроизведения обучающимися. После первой 
презентации видеоролика проводится фонетическая тренировка фокусных единиц, затем по-
сле второй презентации видео обучающиеся дают краткие утвердительные или отрицатель-
ные ответы по его содержанию. 

Второй просмотр проводится с остановками видео в нужных местах для того, чтобы 
привлечь внимание обучающихся к определенным фразам диктора, которые должны им 
стать понятными исходя из списка выученных лексических единиц по курсу HSK-1. В качестве 
опоры учитель выводит на экран список пройденных слов / фонем и включает повтор реле-
вантных фраз из видео. 

Третий вектор развития глобальной компетенции, межкультурный, является наиболее 
сложным для имплементации, поскольку преподавателю необходимо донести до обучающих-
ся представление о высококонтекстности китайской культуры. 

Культуры с высоким контекстом имеют стиль общения, основанный на языке тела, то-
нальности и общем контексте; в то время как культуры с низким контекстом более прямоли-
нейны и откровенны в общении. Для культур с низким контекстом важно точное значение 
слов, по сравнению с культурами с высоким контекстом, в которых основное внимание уде-
ляется не только тому, что люди говорят, но и тому, когда, где и как они это говорят, и даже 
тому, что они вообще не говорят. Много смысла подразумевается, в то время как социальная 
обстановка и личные впечатления играют важную роль в построении доверия и понимания. 
Проще говоря, люди из культур с высоким контекстом, как правило, оставляют некоторые 
вещи недосказанными, в то время как люди из культур с низким контекстом довольно пря-
молинейны и имеют в виду то, что говорят. 

Люди из разных культур и стилей общения, работающие в одной команде, сталкивают-
ся с потенциальным непониманием и даже конфликтами. Кому-то из культуры с высоким 
контекстом коммуникаторы с низким контекстом могут показаться отстраненными или не 
заслуживающими доверия. И наоборот, высококонтекстные коммуникаторы могут рассмат-
риваться как навязчивые или даже невежливые. Эти различия представляют собой риск для 
сотрудничества, творчества и эффективности команды, поэтому необходимо распознавать и 
адаптировать социальные условия и стили общения [16]. 

Обучение китайскому языку должно обязательно сопровождаться специально подо-
бранными ситуационными элементами, подводящими обучающихся более низкоконтекстной 
русской культуры к пониманию высококонтекстной китайской культуры [14; 15]. Трудность 
выполнения этого намерения определяется необходимостью преодоления противоречия 
между готовностью взрослых слушателей курсов китайского языка к восприятию нюансов 
китайской высококонтекстности и их элементарным уровнем знания китайского языка, ко-
торый крайне важен для ее выражения. Для взрослых слушателей, которые, возможно, изу-
чают китайский язык для дальнейшего ведения бизнеса с китайцами, важны практические 
примеры с базовыми принципами китайской деловой культуры [16], которые необходимо 
актуализировать в специально создаваемых преподавателем презентациях и видеороликах с 
сервиса youtube. 
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Качественный график компонентного состава культурно-специфической методики, ко-
торая используется для формирования глобальной компетенции обучающихся китайскому 

языку, представлен ниже на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Качественная диаграмма компонентного состава  

культурно-специфической методики обучения китайскому языку 

 
Из представленного графика очевидно, что реализация лингвистического компонента 

превалирует и составляет примерно 60 % учебного времени. Что касается культурно-истори-
ческого и высококонтекстного компонентов, то они являются второстепенными и актуали-
зируются вслед за лингвистическим компонентом. 

Выводы. Преподавание китайского языка на курсах Шэнтан является хорошей дидак-
тической платформой, на которой можно провести обучение молодых людей в соответствии с 
современными методическими представлениями. Выбор глобальной компетенции как цели и 
результата обучения китайскому языку обусловлен спецификой обучения на курсах, куда 
приходят слушатели разных уровней образования, например, общего среднего или высшего. 
Отсутствие четкой привязки обучения на курсах к сфере высшего образования определяет 
наш выбор общей цели обучения в пользу глобальной, а не универсальной компетенции. 

С учетом двунаправленности обучения китайскому языку и культуре мы создали со-
держательную и деятельностную модели глобальной компетенции, в состав которой входят 
две субкомпетенции, отражающие лингвистические и культурные аспекты ее содержания. 
Разработанные нами индикаторы и дескрипторы детализируют деятельностные аспекты 
формируемой глобальной компетенции. Приведенные примеры лингвистических упражне-
ний и заданий, ориентированных на познание культуры, иллюстрируют процесс обучения 
согласно разработанной методике. 

При обучении китайскому языку и культуре в формате предлагаемой нами культур-
но-специфической методики реализуются три вектора формирования глобальной компетен-
ции: лингвистический, культурно-исторический и межкультурный. Лингвистические аспек-
ты реализуются при выполнении упражнений по учебнику HSK-1, который рассчитан на меж-
дународную целевую аудиторию обучающихся, владеющих английским языком. Для 
русскоязычных преподавателей китайского языка возможно использование эффективного 
практического курса китайского языка под ред. А. Ф. Кондрашевского. 

Культурно-исторический аспект обучения китайскому языку реализуется, главным об-
разом, за счет показа и обсуждения видеороликов, посвященных древней культуре Китая и 
туристическим достопримечательностям. Межкультурный аспект обучения предполагает 
ознакомление обучающихся с высококонтекстностью китайской культуры по сравнению с 
более низкоконтекстной русской культурой. Средством реализации этого вектора обучения 
могут быть презентации преподавателя по иллюстрации бытовых и деловых ситуаций, в ко-
торых возникает недопонимание участников межкультурного общения. 
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Abstract. Methodological problems of teaching Chinese in Russia are considered from the perspective of 

additional education. The urgency of developing a culturally specific methodology for teaching Chinese is ex-

plained by the desire of the Shentan courses in St. Petersburg to increase their competitiveness and attract 

more students in a difficult geopolitical situation. The article provides a theoretical analysis of the component 

composition of global competence, which is formed when learning Chinese by Russian-speaking students, the 

main aspects of which are awareness of cultural diversity and intercultural differences. The content and activity 

models of global competence are presented, its specificity is described, which allows us to characterize its sepa-

rate place in the structure of functional literacy, the focus on the formation of soft skills of students. Two sub-

competencies reflecting linguistic and cultural aspects of its content are detailed in the corresponding indica-

tors and descriptors. In the process of teaching Chinese language and culture in the format of the proposed cul-

tural-specific methodology, three vectors of global competence formation are implemented: linguistic, cultural-

historical and intercultural. A brief description of the substantive and procedural aspects of the formation of 

these vectors is given, the most complex of which is the intercultural aspect of teaching. The didactic complexity 
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of implementing this aspect for a teacher is explained by the need to convey to students the idea of a high de-

gree of contextuality of Chinese culture. The difficulty of implementing the intercultural aspect of teaching lies 

in the fact that when introducing additional elements into the process of teaching Chinese, it is necessary to 

take into account the initial level of communicative competence of adult learners. Examples of exercises and 

tasks for updating the main provisions of a culturally specific methodology, as well as a pie chart of its compo-

nent composition, are given. 

 
Keywords: global competence, indicators, descriptors, methodology, Chinese language, culture, tasks, 

exercises. 
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