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Аннотация. Статья посвящена изучению проблем разработки образовательных ресур-
сов по китайскому языку в высшей школе. Проведён анализ существующих образователь-
ных ресурсов, выявлены основные достижения и проблемы в их разработке, сделан обзор 
новой учебной литературы в области обучения китайскому языку, определены приоритет-
ные направления дальнейшего развития образовательных ресурсов по китайскому языку 
в высшей школе. Сделан вывод о необходимости использования принципа уровневого фор-
мирования коммуникативной компетенции в области китайского языка, который будет 
способствовать решению ряда проблем, таких как уровневое определение целей, этапов, 
содержания обучения и конечного результата овладения китайским языком при подготовке 
по профессиональной образовательной программе, формирование профессиональных ком-
петенций, базирующихся на коммуникативной компетенции в области китайского языка, 
установление преемственности школьного и вузовского обучения китайскому языку и др.
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Актуальной проблемой отечественной 
синологической лингводидактики является 
обеспечение процесса обучения китайско-
му языку современными и качественными 
образовательными ресурсами. Под образо-
вательными ресурсами мы понимаем разно-
типные средства обучения, включающие как 
печатные учебные издания, так и электрон-
ные образовательные ресурсы, представлен-
ные в электронно-цифровой форме, ориен-
тированные на реализацию образователь-
ного процесса с помощью новых методов и 
форм обучения с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 
В отечественной синологической лингводи-
дактике образовательные ресурсы для об-

учения китайскому языку в высшей школе 
формируются в виде учебно-методических 
комплексов по различным дисциплинам ки-
тайского языка. 

Обучение китайскому языку в системе 
высшего образования страны осуществля-
ется в рамках освоения основных профес-
сиональных образовательных программ 
высшего образования уровней бакалавриата 
и магистратуры, таких как «Лингвистика», 
«Филология», «Международные отноше-
ния», «Востоковедение и африканистика», 
«Зарубежное регионоведение», «Педаго-
гическое образование» (с одним профилем 
«Иностранный язык», с двумя профилями – 
«Первый иностранный язык» и «Второй 
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иностранный язык»), а также специалитета 
«Перевод и переводоведение». Некоторые 
вузы осуществляют практическое обуче-
ние китайскому языку с целью подготовки 
специалистов для международного сотруд-
ничества по целому ряду образовательных 
программ, таких как «Менеджмент», «Эко-
номика», «Юриспруденция»1 и др. Про-
фессиональная деятельность выпускника по 
названным образовательным программам 
в основном осуществляется в области меж-
дународных отношений, международного 
сотрудничества в различных сферах, меж-
культурной коммуникации, перевода, линг-
вистического образования, регионоведения 
и др. Названные области можно в целом 
определить как область международного и 
межкультурного взаимодействия.

Проблема разработки учебно-методиче-
ских комплексов по дисциплинам китайско-
го языка в рамках подготовки специалистов 
в области международного и межкультурно-
го взаимодействия находится под присталь-
ным вниманием учёных и практиков. Так, 
в 2014 г. Российский университет дружбы 
народов провёл конференцию «Актуальные 
проблемы лингвистики и лингводидактики 
иностранного языка делового и профессио-
нального общения», где в рамках отдельной 
секции были обсуждены актуальные про-
блемы восточной лингвистики и лингводи-
дактики. На конференции был представлен 
обзор современных образовательных ресур-
сов в области обучения китайскому языку. 
Также было определено, что достижениями 
учебно-методических комплексов (УМК) по 
различным дисциплинам китайского языка в 

1 Например, Всероссийская академия внешней 
торговли осуществляет обучение китайскому 
языку в рамках подготовки по указанным направ-
лениям бакалавриата. Аудиторное обучение по 
профессиональным образовательным програм-
мам составляет около 1000 часов за весь период 
обучения. В результате освоения названных об-
разовательных программ выпускники подготов-
лены к решению профессиональных задач на ки-
тайском языке.

высшей школе на сегодняшний день являют-
ся: их аутентичность и оригинальность (ис-
пользование аутентичного оригинального 
речевого материала в качестве учебного, а 
также авторских методик); коммуникатив-
ная направленность; этапность (разработа-
ны для разных этапов обучения языку); на-
правленность на обучение различным видам 
речевой деятельности (говорение, чтение, 
аудирование и письмо); аспектность (об-
учение фонетике, лексике, грамматике и 
др.); профессиональная ориентированность 
(ориентированы на будущую профессио-
нальную деятельность); возможность ис-
пользования словарей как составной части 
учебно-методического комплекса – как те-
заурусов, охватывающих всю лексику языка, 
так и частных словарей, отражающих тема-
тические и стилевые пласты (терминология, 
сленг, идиомы и др.) и разновидности слов 
(неологизмы, аббревиатура и др.) [1]. 

Вместе с тем в области разработки УМК 
в высшей школе продолжает существовать и 
целый ряд проблем. К ним относятся:

– отсутствие национального универ-
сального базового учебника по китайскому 
языку для начального этапа обучения, удов-
летворяющего современным требованиям 
отечественной синологической лингводи-
дактики. Под универсальностью понимается 
возможность его эффективного использова-
ния в качестве базового на начальном этапе 
обучения вне зависимости от направлений 
профессиональных образовательных про-
грамм и количества часов; 

– ориентированность УМК на очень уз-
кий, небольшой круг профессий;

– недостаточное количество образова-
тельных ресурсов в отдельных лингводи-
дактических сферах (обучение отдельным 
аспектам языка или видам речевой деятель-
ности и переводу) или профессиональных 
областях. Выбор учебной литературы в от-
дельных лингводидактических сферах или 
профессиональных областях ограничива-
ется двумя, тремя, а иногда и одним видом 
учебного издания; 
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– отсутствие полного набора всех необхо-
димых составляющих в рамках одного про-
фессионально ориентированного УМК: учеб-
ного пособия (учебника), аудиоприложения, 
рабочей тетради, словаря или специализиро-
ванных словарно-справочных материалов;

– использование китайских учебников. 
Хотя несомненным преимуществом таких 
учебников выступает их языковая и социо- 
культурная аутентичность, существует це-
лый ряд трудностей в их использовании. 
Во-первых, отсутствие ориентированности 
китайских учебников на российскую систему 
образования, её цели и задачи (многие учеб-
ные издания даже не имеют русскоязычного 
перевода). Во-вторых, есть серьёзные разли-
чия в лингводидактических и лингвометоди-
ческих традициях и инновациях националь-
ной и китайской систем образования, с чем 
связано использование в китайских учебни-
ках не всегда эффективных для российско-
го студента методов и приёмов обучения. 
В-третьих, низкая эффективность исполь-
зования в России учебников, разработанных 
китайскими авторами для обучения китай-
скому языку китайскими же преподавателя-
ми. В-четвёртых, отсутствие в таких изданиях 
учёта родного языка и культуры обучаемого. 
Китайские учебники для иностранцев оди-
наковы для обучающихся из разных стран и 
различаются только языком перевода новых 
слов и лексико-грамматических комментари-
ев (в основном это английский, реже другие 
языки). Как правило, учебное издание ори-
ентировано на некий безликий «универсаль-
ный», «единый для всех» образ обучающе-
гося – представителя другой культуры, при 
этом никак не учитывается его культурная 
идентичность. В-пятых, отсутствие новых 
учебников. Некоторые используемые в на-
стоящее время в России китайские учебники 
написаны так давно, что никакое их переизда-
ние и переработка уже не позволяют приве-
сти эти материалы в соответствие с реалиями 
современной жизни. Данное несоответствие 
снижает интерес российских обучающихся к 
изучению китайского языка и Китая в целом;

– разные подходы авторов учебных из-
даний к определению этапов в обучении ки-
тайскому языку. Отсутствие общепринятой 
системы соответствия этапов, периодов, их 
продолжительности и объёма обучения;

– отсутствие в синологической лингво-
дидактике общепринятой системы уровней 
владения китайским языком и её корреляции 
с этапами обучения.

В целях решения названных проблем не-
обходимо, чтобы образовательные ресурсы 
по дисциплинам китайского языка в высшей 
школе в дальнейшем формировались с учё-
том следующих приоритетных направлений:

•  создание на базе национальной линг-
водидактической системы отечественных 
учебников для начального, а затем средне-
го и старшего этапов обучения китайскому 
языку, отражающих подлинный диалог ки-
тайской и российской культур; 

•  расширение лингводидактических 
сфер и профессиональных областей УМК 
по дисциплинам китайского языка в высшей 
школе;

•  разработка полных комплектов УМК в 
различных профессиональных областях;

•  разработка новых интерактивных ме-
тодов обучения китайскому языку с исполь-
зованием информационно-коммуникацион-
ных технологий обучения, определяющих 
новые виды систем упражнений в УМК; 

•  разработка электронных образова-
тельных ресурсов по дисциплинам китай-
ского языка; 

•  дальнейшая адаптация китайских 
учебных изданий к российской системе об-
разования на пути систематизации подачи 
грамматического материала, актуализации 
тематического содержания, приближения к 
национальным лингводидактическим тради-
циям, отражения не только китайской, но и 
российской культурной идентичности.

Обзор новых образовательных ресурсов, 
изданных в России за последние пять лет 
(2014–2018 гг.), показывает, что развитие  
отечественной синологической лингводи-
дактики в области высшего образования в 
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целом реализуется в рамках названных при-
оритетных направлений:
 продолжается разработка образова-

тельных ресурсов по обучению различным 
аспектам китайского языка – фонетике [2], 
грамматике [3; 4], стилистике [5], истории [6];
 продолжается разработка образова-

тельных ресурсов по обучению различным 
видам речевой деятельности на китайском 
языке, в частности говорению [7; 8], аудиро-
ванию [9], письму [10];
 разработаны новые образовательные 

ресурсы в различных профессиональных об-
ластях: в области делового языка [11], про-
фессионального перевода в паре языков ки-
тайский – русский [12–14];
 разработан первый в отечественной 

синологической лингводидактике комплект 
УМК по общему переводу китайского языка, 
включающий два учебника-модуля (по пись-
менному и устному переводу), книгу препо-
давателя, словарно-справочные материалы, 
три компакт-диска с аудио- и видеоматери-
алами [14]. УМК направлен на обучение как 
китайско-русскому, так и русско-китайско-
му переводу, ставит задачи обучения как 
письменному переводу, так и разным видам 
устного перевода;
 разработаны и внедрены в УМК новые 

интерактивные методы обучения китайско-
му языку [15] с использованием ИКТ [7]. На 
базе разработанных интерактивных методов 
обучения китайскому языку создана систе-
ма упражнений по формированию коммуни-
кативной компетенции на китайском языке с 
использованием ИКТ. В качестве таких тех-
нологий в системе упражнений впервые ис-
пользована разработанная китайскими кол-
легами программа-конкордансер, выстраи-
вающая вертикальный список употребления 
слова в предложениях в электронном нацио-
нальном корпусе текстов китайского языка, 
а также другие программные средства: ки-
тайские социальные медиа, интернет-СМИ 
на китайском языке, поисковые системы ки-
тайского сегмента сети Интернет, китайские 
информационные веб-сайты, в том числе 

специализированные (профильные) и обра-
зовательные, а также онлайн-энциклопедии 
и библиотеки на китайском языке, китайско-
китайские онлайн-словари и др.;
 начата активная разработка электрон-

ных учебников по китайскому языку. На 
базе Военного университета Министер-
ства обороны РФ разрабатывается серия 
электронных учебников по теоретическим и 
практическим дисциплинам китайского язы-
ка по профессиональной образовательной 
программе «Перевод и переводоведение»;
 продолжается адаптация китайских 

учебников к системе российского образова-
ния. Издательством Пекинского универси-
тета совместно с российским издательством 
Каро опубликован УМК по китайскому языку 
Boya Chinese. Полный курс состоит из четырёх 
уровней: начального (две ступени, 1500 лекси-
ческих единиц, соответствует уровню освое-
ния китайского языка для сдачи экзамена HSK 
3, 4), базового (две ступени, 3000 лексических 
единиц, HSK 5), среднего (две ступени, 5000 
лексических единиц, HSK 6) и продвинутого 
(три ступени, 10000 лексических единиц, ос-
воение китайского языка на уровне носите-
ля). УМК является результатом многолетней 
работы учёных и практиков Пекинского уни-
верситета. Издание на русском языке подго-
товлено специалистами Восточного факуль-
тета СПбГУ с учётом традиций преподавания 
китайского языка в России. Начальный курс 
издан в 2016–2017 гг., состоит из двух ступе-
ней, каждая ступень представлена учебником, 
рабочей тетрадью, лексико-грамматическим 
справочником и аудиоприложением [16; 17]. 

Однако, несмотря на имеющиеся дости-
жения, в отечественной синологической 
лингводидактике до сих пор не является об-
щепринятой и не используется уровневая си-
стема компетенций владения китайским 
языком. Отсутствие практики применения 
такого инструмента оценки уровня владения 
китайским языком отечественными специ-
алистами является серьёзным препятствием 
для дальнейшего развития отечественной 
синологической лингводидактики в целом и 
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образовательных ресурсов по китайскому 
языку в частности, поскольку:

– затруднено уровневое определение 
целей, этапов обучения и поэтапное плани-
рование содержания обучения китайскому 
языку в рамках подготовки по основной 
профессиональной образовательной про-
грамме в вузе;

– затруднено уровневое прогнозирова-
ние конечных результатов обучения китай-
скому языку в рамках подготовки по основ-
ной профессиональной образовательной 
программе в вузе; 

– затруднена оценка уровня владения 
китайским языком студентов на различных 
этапах обучения в вузе;

– затруднено формирование професси-
ональных компетенций, в основе которых 
лежит коммуникативная компетенция вла-
дения китайским языком (таких, как пере-
водческая, педагогическая и др.), поскольку 
эти компетенции формируются на основе 
определённого уровня владения языком; 

– имеются трудности на пути создания 
отечественного базового учебника по китай-
скому языку для начального этапа обучения, 
а также других образовательных ресурсов, в 
том числе и электронных;

– затруднено определение уровня слож-
ности образовательных ресурсов при их 
ранжировании для построения траектории 
обучения китайскому языку в рамках от-
дельной основной профессиональной обра-
зовательной программы в вузе;

– у преподавателей китайского языка нет 
возможности общаться на едином, общепри-
нятом профессиональном языке по вопросу 
компетенций владения китайским языком не 
только между собой, но и с коллегами, препо-
дающими другие иностранные языки, а также с 
зарубежными коллегами, прежде всего китай-
скими, ведущими обучение китайскому языку;

– затруднено обеспечение преемственно-
сти в обучении китайскому языку в средней 
и высшей школе, а также разработка обра-
зовательных ресурсов для средней школы, 
соответствующих уровневому определению 

целей, этапов, содержания обучения и ко-
нечных результатов овладения китайским 
языком в средней школе;

– имеются сложности в разработке эф-
фективных контрольных измерительных 
материалов Государственной итоговой атте-
стации по китайскому языку в средней школе. 
Так, в настоящее время заявлено о разработ-
ке примерных образовательных программ 
по китайскому языку для средней школы, на 
основе которых созданы материалы для ГИА 
[18]. В нынешней редакции из контрольных 
измерительных материалов ГИА по китай-
скому языку исключено задание на чтение 
вслух с той аргументацией, что в китайском 
языке иероглиф передает лишь значение, а не 
чтение. Однако исключение одного из видов 
речевой деятельности из измерительных ма-
териалов ГИА автоматически будет означать 
снижение качества подготовки по этому виду 
речевой деятельности в процессе обучения, 
что вызовет асимметрию в овладении ком-
муникативной компетенцией в области ки-
тайского языка в средней школе. Между тем 
понимание конечного результата обучения 
китайскому языку в средней школе в системе 
координат уровневого владения китайским 
языком дало бы возможность чётко предста-
вить конечный результат обучения в средней 
школе: формирование компетенции владения 
китайским языком, например, 1-го уровня 
(А1), или 2-го уровня (А2), или 5-го уровня 
(С2), или, например, 3-го уровня (В1), как это 
установлено для европейских языков. А это, в 
свою очередь, позволило бы учащимся сред-
ней школы в полном объёме изучить соот-
ветствующий установленному уровню иеро-
глифический и лексико-грамматический ми-
нимум и без затруднений выполнить задания 
ГИА, разработанные в рамках конкретного 
уровня. Кроме того, чтение взаимосвязано с 
другим видом письменной речевой деятель-
ности – письмом, а также с другим рецеп-
тивным видом речевой деятельности – ауди-
рованием. Именно поэтому международный 
письменный экзамен на знание китайского 
языка HSK всех уровней состоит из блоков 
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по аудированию, чтению и письму. Ослабле-
ние подготовки по отдельному виду речевой 
деятельности негативно влияет на овладение 
учащимися средней школы другими видами 
речевой деятельности. Асимметрия коммуни-
кативных компетенций в будущем не только 
осложнит работу с такими обучающимися в 
вузе, но и сформирует у них ошибочную мо-
дель изучения китайского языка, которую в 
процессе вузовского обучения китайскому 
языку сложно будет исправить.

Система компетенций в сфере владения 
китайским языком, сопоставимая с Общеев-
ропейскими компетенциями владения ино-
странным языком, разработана китайскими 
коллегами в период с 2006 по 2014 гг. На дан-
ный момент она апробирована и внедрена 
в процесс обучения китайскому языку как 
иностранному в институтах и классах Кон-
фуция по всему миру, а также в КНР.

Применение в практике преподавания 
китайского языка как в вузе, так и в школе 
уровневой системы компетенций владения 
китайским языком позволит решить назван-
ные проблемы. Переход к принципу уровне-
вого формирования коммуникативной ком-
петенции в области китайского языка так-
же расширит возможности российско-ки-
тайского образовательного сотрудничества 
[19–21], будет способствовать повышению 
качества подготовки российских специали-
стов со знанием китайского языка.
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Abstract. The article addresses the problems of educational resources development in the Chi-
nese language in higher education. The author gives an analysis of educational resources on the Chi-
nese language, explores the main achievements and the problems connected with the development of 
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