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Введение

 
Проблема качества подготовки китаистов в российских вузах всегда была в поле зре-

ния всех, кто причастен к этому процессу. К тому, чтобы обеспечить должный уровень вла-
дения китайским языком выпускников российских вузов, прилагаются серьезные усилия
как со стороны отдельных преподавателей и специалистов, так и со стороны кафедральных
коллективов. Помимо этого существенно активизировали свою помощь российским колле-
гам сотрудники соответствующих подразделений посольства КНР в России и специально
созданной в КНР Канцелярии по распространению китайского языка за рубежом, особенно
через Институты Конфуция, открываемые в разных городах страны. Российские студенты и
многие преподаватели китайского языка получили возможность стажироваться в ведущих
университетах Китая. Однако практика свидетельствует о том, что предпринимаемых шагов
в направлении повышения уровня практического владения китайским языком все же еще
недостаточно.

Причин тому несколько. Одна из них, безусловно существенная, неоднократно отмеча-
лась профессором Тань Аошуан, которая считает, что главная причина кроется в использо-
вании методикой результатов неадекватного лингвистического описания китайского языка.

Нам же представляется, что главное все же в другом – в недостаточном внимании к
вопросам дидактики или методики обучения, игнорировании общедидактических и частно-
методических закономерностей построения учебного предмета, определения целей и содер-
жания обучения. Как следствие, наблюдается отставание от требований, предъявляемых к
китаистам современной жизнью, от передовых методов практического обучения иностран-
ному языку и существующих современных дидактических технологий.

Настоящая книга призвана, во-первых, хотя бы частично компенсировать те пробелы
теоретического характера, которые существуют в методической литературе применительно
к китайскому языку, и в систематизированном виде представить информацию по таким
базисным категориям общей методики обучения иностранным языкам, как речь, речевая
деятельность, содержание обучения, знания, навыки, умения, система упражнений, учебник,
использование технических средств, контроль и оценка.

Во-вторых, мы предлагаем подготовленным читателям методологию подхода к поста-
новке и решению целого ряда проблем практической методики преподавания китайского
языка: обучение лексике, грамматике, письменности, разным видам речевой деятельности.

В-третьих, мы предлагаем практический вариант схемы планирования и организации
процесса профессиональной подготовки переводчиков китайского языка.

Мы не ставили своей целью охватить в этой книге все без исключения проблемы мето-
дики обучения китайскому языку или дать законченное системное описание такой методики.
Свою задачу мы видим в том, чтобы выделить те вопросы, решение которых насущно необ-
ходимо для повышения качества подготовки китаистов, и изложить свое видение относи-
тельно возможных вариантов их решения.

За годы, прошедшие с момента появления первого издания этой книги, в системе под-
готовки китаистов, как с точки зрения организационных основ, целей, задач и содержания
обучения, так и с точки зрения средств и методов, произошли определенные и кое в чем
довольно существенные перемены, которые автор постарался отразить в соответствующих
разделах книги. Но самое главное состоит в том, что с учетом результатов научных исследо-
ваний последних лет в области лингвистики и психолингвистики, а также практической дея-
тельности преподавателей китайского языка разных уровней автор пришел к выводу о целе-
сообразности использования термина «лингводидактика» вместо термина «методика». По
определению Миньяр-Белоручева, лингводидактика есть «самостоятельная наука, включа-
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ющая теоретическую и практическую методики обучения иностранным языкам. Ее главная
задача заключается в разработке методологии обучения иностранному языку; лингводидак-
тика обосновывает предмет обучения в его непосредственной связи с природой языка и при-
родой общения, в котором проявляется деятельностная сущность речевых произведений»1.
В книге употребляется и термин «методика», но в тех случаях, когда речь идет о дидактиче-
ских вопросах лингводидактики.

Уважаемые читатели, все, о чем вы прочитаете в этой книге, является результатом
исследовательской теоретической и практической деятельности автора в течение несколь-
ких десятилетий, направленной на совершенствование процесса профессионального обуче-
ния китайскому языку.

1 Миньяр-Белоручев Р. К. Методический словник. М., 1996. C. 51.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И
УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
 

Общепризнанным является тот факт, что обучение иностранному языку (ИЯ) является
обучением деятельности на этом языке. Такая специфическая форма деятельности получила
название речевой деятельности (РД). Особенностью ее является то, что она, как правило,
обслуживает другие виды человеческой деятельности. Источником РД во всех ее видах явля-
ется коммуникативно-познавательная потребность и вытекающий из этой потребности ком-
муникативно-познавательный мотив. В качестве синонима термина РД часто употребляется
термин «речь».

И. А. Зимняя определяет речь как средство формирования и формулирования мысли
посредством иностранного языка, т. е. как средство социального общения2. Таким образом,
обучая РД на ИЯ, мы, прежде всего, обучаем способу социального общения на этом языке.

Существует три формы речи: внутренняя, внешняя устная и внешняя письменная, но
только две последние отвечают потребностям общения. Таким образом, когда мы говорим
об обучении иностранному языку, мы подразумеваем, в конечном счете, обучение внешним
формам речи – говорению и письму.

Но, поскольку речевая деятельность проявляется главным образом в речевом акте, то
она подразумевает и наличие этапа восприятия чужой речи, а это означает, что обучение
речи есть не что иное, как обучение слушанию, говорению, чтению и письму.

Как уже отмечалось выше, источником РД является коммуникативно обусловленный
мотив. В качестве такого мотива выступает, как правило, мысль о предметах и явлениях дей-
ствительности и их связях, выраженная письменно или устно. При восприятии этих мыслей
и формировании мотива в первом случае имеет место чтение, а во втором случае – аудиро-
вание.

Ответная реакция реализуется через говорение и письмо. Таким образом, можно гово-
рить о том, что в самом общем виде именно умения слушания, чтения, говорения и письма
представляют собой речевые умения. Все эти формы РД являются обязательными компонен-
тами, обеспечивающими осуществление любого вида вербальной деятельности человека, в
т. ч., и переводческой. Вот почему, мы должны иметь в виду, что, обучая различным видам
перевода, мы, прежде всего, обучаем РД как способу формирования и формулирования мыс-
лей, а также их перекодирования с исходного языка на язык перевода.

Говоря об обучении иностранному языку как о процессе формирования речевых навы-
ков и умений, необходимо точно представлять себе, что такое речевой навык и что такое
речевое умение, какие навыки и умения обслуживают речевую деятельность и, следова-
тельно, являются объектами обучения или формирования.

Р. К. Миньяр-Белоручев определяет навык как «способность автоматизировано совер-
шать действие»3. При этом он подчеркивает, что «Не следует путать навык с операцией.
В отличие от операции, навык есть не автоматизированное действие, а способность авто-
матизировано совершать действия. Навыки могут быть двигательными, мыслительными,
речевыми и др. … Основными характеристиками навыка являются автоматизированность,
репродуктивность, устойчивость, самостоятельность и обусловленность4.

2 Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку. М., 1989. C. 119–174.
3 Миньяр-Белоручев Р. К. Методический словник. М., 1996. С. 58.
4 Миньяр-Белоручев Р. К. Указ. соч. С. 58.
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Умение с точки зрения общей психологии определяется, как способность осознанно
совершать то или иное действие, управляя сформированными навыками. Применительно
к обучению РД такое определение нуждается в конкретизации. Прежде всего, речевое уме-
ние не может быть квалифицировано, как способность совершать отдельное единичное дей-
ствие. Это способность совершать определенный набор действий, обслуживающих решение
коммуникативной задачи. По определению Р. К. Миньяр-Белоручева, «Умение характери-
зуется осознанностью, самостоятельностью, продуктивностью и динамизмом»5. В то же
время, к уровню умений можно отнести только способность осознанно совершать те дей-
ствия, которые не поддаются автоматизации, т. е. не являются стереотипными для любой
ситуации общения. Такими могут быть только сложные действия, являющиеся результатом
совершения других, доведенных до автоматизма действий. Таким образом, мы можем гово-
рить о том, что в процессе овладения РД на иностранном языке должно иметь место инте-
грирование навыков в умения, а содержание обучения речи в cамом общем виде включает
формирование у обучаемых знаний о единицах языка и правилах их сочетания, навыков
пользования этими единицами и правилами; комбинационного умения использовать знания
и навыки для выражения новой мысли о новой ситуации.

Для решения этих задач обучающий и в определенной степени обучаемый должны
четко себе представлять структуру речевой деятельности, т. е. номенклатуру составляющих
ее действий и их логическую последовательность в процессе речи.

В структуре речевой деятельности А. А. Леонтьев выделяет три фазы.
1. Планирование речевого действия.
2. Осуществление речевого действия.
3. Сопоставление и контроль.
Эти три фазы делятся на этапы:
а) формирование речевой интенции,
б) построение внутренней программы высказывания,
в) грамматическая реализация программы, выбор слов,
г) внешнее оформление.
В процессе перехода от программы высказывания к ее реализации в языковом коде

функционируют следующие механизмы:
– выбора слов,
– грамматического прогнозирования,
– перебора и сопоставления грамматических вариантов,
– закрепления и воспроизведения грамматических обязательств.
Для успешного функционирования этих механизмов должны быть сформированы

необходимые языковые автоматизмы (навыки) – фонетические, лексические, граммати-
ческие6. И. А. Зимняя, рассматривая структуру РД, выделяет в ней три части: побуди-
тельно-мотивационную, аналитико-синтетическую и исполнительную. Особое значение для
успешного обучения РД на иностранном языке имеет первая часть. Сущность ее состоит в
том, что в процессе обучения прежде всего необходимо обеспечить предмет разговора, како-
вым является мысль как отражение в сознании человека связей и отношений внешнего мира.

Исходя из предлагаемой психологами структуры РД, можно определить и задачи обу-
чения (в узком смысле – имеется в виду только говорение).

1. Предлагать обучаемым стимулы или создавать речевые ситуации, способные ини-
циировать речевую интенцию.

5 Миньяр-Белоручев Р. К. Методический словник. М., 1996. С. 125.
6 Леонтьев А. А. Речевая деятельность // Основы теории речевой деятельности. М., 1974. С. 21–28.
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2. Обучать формированию программы смыслового развертывания мысли от общего к
отдельному.

3. Обучать языковым средствам выражения мысли, адекватным конкретной ситуации
общения.

4. Обучать внешнему способу формирования и формулирования мысли посредством
иностранного языка.

Однако, как уже отмечалось, вербальное общение есть процесс двухсторонний, преду-
сматривающий обмен продуктами речи, т. е. не только порождение речевых произведений,
но и их адекватное восприятие.

Следовательно, неотъемлемыми частями обучения РД являются обучение аудирова-
нию и чтению.

Обобщая все вышесказанное, обозначим в самом общем виде номенклатуру навыков
и умений, которые необходимо сформировать у обучаемых в процессе обучения РД на ино-
странном языке.

I. Умение аудирования.
Навыки: 1) рецепции (восприятия) потока звучащей китайской речи, выделения аку-

стических (звуковых) образов, 2) определения коммуникативного типа воспринимаемого
речевого произведения, 3) выделения смысловых опор, элементов логической структуры, 4)
выделения главной мысли высказывания.

II. Умения говорения.
Умение программирования .
Навыки: 1) формулирования коммуникативного намерения, 2) формирования общего

замысла высказывания, его главной мысли, 3) построения пространственно-понятийной
схемы высказывания.

Умение внешней устной реализации.
Навыки: 1) артикуляции и интонирования на слоговом и сверхфразовом уровнях.
Все эти речевые навыки и умения могут быть успешно сформированы только в

результате многократных, мотивированных необходимостью удовлетворения потребности
общения речевых упражнений. Предшествующие речевым, так называемые предрече-
вые упражнения, к сожалению, составляющие большую часть упражнений, содержащихся
в современных учебниках китайского языка, направлены на отработку самих языковых
средств, т. е. языковых навыков, а не на построение хотя и простого, но завершенного выска-
зывания.

Анализ места и роли речевых навыков и умений при формировании переводческих
навыков и умений показывает, что первые, особенно умение иноязычного говорения, во мно-
гом предопределяют успех формирования вторых, и в этом процессе сами совершенству-
ются, т. е. с переходом к обучению другим аспектам языка как учебного предмета формиро-
вание речевых навыков не прекращается, а напротив, при правильной организации учебного
процесса и понимании закономерностей взаимодействия различных навыков и умений в
процессе обучения переводу, речевые умения непрерывно совершенствуются, и такая воз-
можность объективно заложена в самом процессе обучения этому виду речевой деятельно-
сти. Деятельность переводчика включена в предметную речевую ситуацию и коррелирует
с ней. В этой ситуации коммуниканты обмениваются речевыми произведениями, в которых
они демонстрируют речевые умения на разных языках. Переводчик обязан владеть умени-
ями адекватного восприятия мысли коммуниканта, с одной стороны, а с другой стороны,
он обязан владеть умениями оформлять воспринятую информацию средствами языка пере-
вода, т. е. порождать речевое произведение еще раз. При этом сокращается ряд операций
речепорождения, характерных для процесса формирования и формулирования мысли в слу-
чаях продуктивного говорения.
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В переводе мы имеем дело с продуктом речемыслительной деятельности – устным
высказыванием или письменным текстом. Следовательно, деятельность переводчика в каче-
стве исходных включает реализацию умений аудирования и чтения.

III. Умение аудирования
Аудирование – один из видов коммуникативно-речевой деятельности, реализующийся

в единстве психических процессов восприятия и понимания.
При аудировании имеют место два основных процесса:
1) процесс выделения и усвоения информативных различительных признаков, т. е.

процесс формирования звукового образа, 2) процесс опознания сформированного звукового
образа в процессе сличения его с эталоном. Если эталон неверен, то и понимание воспри-
нятого высказывания будет неадекватным.

В процессе аудирования при опознании образа и в процессе установления ассоциа-
тивных связей, имеющихся у аудитора в форме языкового опыта, устанавливается тесная
ассоциативная связь между слуховым и речедвигательным анализаторами, т. е. имеет место
внутреннее проговаривание услышанного. В том случае, если прошлый опыт не оставил в
памяти готовых слуховых образов или речедвигательный аппарат не готов к проговарива-
нию услышанного в соответствующем темпе и отстает от воспринимаемого темпа говоря-
щего, можно говорить о том, что аппарат восприятия аудитора к работе не готов.

Слуховой образ является частью закрепленного в памяти слухо-моторного стереотипа,
который создается в процессе речеобразования на базе прочных ассоциаций слуховых и дви-
гательных представлений. Формирование навыков аудирования возможно лишь на основе
готовых слухо-моторных стереотипов, которые образовались в результате прошлого обуче-
ния, причем, это относится и к темпу речи. В темпе более высоком, чем темп собственного
говорения, как мы уже отметили выше, восприятия не происходит.

Из этого следует, что отсутствие ассоциативной связи между слуховым восприятием и
встречной моторной активностью организма (проговариванием) не создает благоприятных
условий для актуализации смыслового восприятия, а, следовательно, и осуществления пере-
кодирования на язык перевода. Все это говорит о теснейшей связи умений аудирования и
умений говорения, которые и обеспечивают тот самый, необходимый для аудирования язы-
ковой опыт. Как писал наш выдающийся психолог Н. И. Жинкин, «Для того чтобы научиться
понимать речь, необходимо говорить, и по тому, как будет принята ваша речь, судить о своем
понимании. Понимание формируется в процессе говорения, а говорение в процессе пони-
мания»7. Хорошо развитые навыки смыслового восприятия речи в идеале свидетельствуют
о достижении уровня свободного продуцирования речи.

Из всего сказанного совершенно объективно вытекает вывод о том, что при обуче-
нии различным видам устного перевода собственно переводческим упражнениям должны
предшествовать упражнения, обеспечивающие многократное продуцирование и восприятие
новых лексических единиц в устной речи, развитие на этой основе лексических, граммати-
ческих и фонетических автоматизмов, т. е. нужны упражнения, формирующие необходимый
языковой опыт. При этом огромное значение имеет овладение лексическими единицами и
их звуковыми образами в максимально возможном разнообразии сочетаний, что и является
необходимой предпосылкой функционирования психофизиологического механизма вероят-
ностного прогнозирования и упреждающего синтеза, уровнем развития которого во многом
определяется уровень подготовки переводчика, степень его профессионализма.

Таким образом, очевидно, что активное говорение является базой для формирова-
ния умений аудирования, а формирование такого умения, со своей стороны, развивает у
обучаемых способности вычленять из потока звучащей речи новые единицы восприятия,

7 Жинкин Н. И. Механизмы речи. М., 1958. С. 143.
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характерные именно для данной сферы функционирования языка, способствует увеличению
протяженности этих единиц. Формированию протяженных единиц восприятия необходимо
посвящать специальные упражнения, из которых наибольший интерес представляют упраж-
нения на звукосмысловое прогнозирование. Его смысл – в договаривании обучаемыми слов,
фраз, предложений, начинаемых диктором. Хорошие результаты дает также упражнение на
скоростное чтение за диктором, которое применяется и при обучении устному переводу.
Задача обучаемого состоит в том, чтобы, получив иероглифический текст, а затем, слушая
фонограмму этого текста, одновременно вслух читать его, стараясь не отставать от диктора.

Следует особо отметить, что при формировании и развитии навыков аудирования через
чтение вслух и говорение огромное значение имеет не только темп или скорость внеш-
ней речи, но и ее ритм. Для выработки чувства ритма китайской речи, навыков правиль-
ного синтагматического членения можно порекомендовать очень эффективное упражнение
– заучивание и многократное воспроизведение китайских скороговорок, а также речитати-
вов в жанре «快快» с метрономом, естественно, при наличии качественного образца.

Это лишь некоторые рекомендации таких видов упражнений, которые непосред-
ственно вытекают из всего вышеизложенного. На самом деле, формирование навыков ауди-
рования необходимо осуществлять на основе специально разработанных учебных материа-
лов, содержащих систему упражнений. Позволим себе особо подчеркнуть слово система. В
противовес произвольному набору заданий система подразумевает особым образом струк-
турированный, обусловленный структурой речепорождения и восприятия на слух, а также
логикой формирования навыков и конечного умения аудирования, набор упражнений с боль-
шим объемом тренировочных действий.

Другой формой исходного материала для восприятия, особенно при работе перевод-
чика является письменный текст. Перекодирование исходного текста на язык перевода осу-
ществляется в результате чтения текста и анализа его смысла. Чтение часто рассматривают
как переходную форму от устной речи к письму. Обучение чтению как виду деятельности
ведет к развитию связей между речевым слухом и артикуляцией.

Восприятие письменно отображенного слова или словосочетания завершается его
узнаванием, т. е. соотнесением с определенным значением, что требует воссоздания его
слухо-моторного образа, так как в долговременной памяти слова хранятся в первую очередь
как слухо-моторные образы. Мнемическая деятельность, в т. ч. физические движения орга-
нов речи, обеспечивающие внутреннее проговаривание, сопровождающие процесс чтения,
обеспечивает запоминание языковых единиц. Чтение выступает также как один из способов
расширения словаря (обогащения опыта обучаемых слуховыми и зрительными образами).

Представляется, что и в обучении устному переводу исходным учебным материалом
должен быть письменный текст, поскольку его содержание, выступая в качестве предмета
речи, может быть использовано для организации активного говорения с целью формирова-
ния звукосмысловых ассоциативных связей, т. е. накопления необходимого для аудирования
опыта. Другими словами, чтение, как вид учебной деятельности и обучение чтению должны
присутствовать и на занятиях по переводу в качестве деятельности, направленной на овла-
дение умениями РД. Для этого материал, использующийся для чтения, с точки зрения его
содержания, должен быть ориентирован на непосредственное практическое применение его
в коммуникативной деятельности, т. е. должен иметь определенную коммуникативную цен-
ность. Это достижимо в случае однородности материала и его разнообразия в пределах лек-
сико-коммуникативной темы. Обучение чтению должно строиться, прежде всего, как позна-
вательный процесс.

Что касается письма, то оно является специфическим видом речевой деятельности.
Его особенностью является кодирование информации с учетом графического или зритель-
ного канала связи или порождение речевого произведения в графической форме.
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При оформлении собственных письменных высказываний на первом этапе основными
являются те же операции, что и при порождении устных высказываний. Это дает основание
относить письменную речь, как и говорение, к продуктивным видам РД. Анализ процесса
формирования письменных сообщений показывает, что в ходе этой деятельности осуществ-
ляется опора на все виды ощущений, привлекаются все анализаторы, следовательно, весьма
эффективно происходит запоминание языковых единиц. Таким образом, можно предполо-
жить, что выполнение разного рода письменных работ при обучении языку также вносит
вклад в формирование и совершенствование речевых навыков и умений.

Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что любой из аспектов языка, как учеб-
ная дисциплина, позволяет эффективно формировать у обучаемых устно-речевые навыки
и умения. Для достижения этого нет необходимости создавать какую-либо специальную
систему упражнений или применять особые дидактические материалы, средства и приемы
обучения.

Понимание сущности процесса овладения иностранным языком как иноязычной
речевой деятельностью, его логики и особенностей функционирования речевых меха-
низмов, объективной закономерности взаимодействия рецептивных и продуктивных
видов РД и их взаимообогащающего влияния при организации учебного процесса (при
подборе и организации учебного материала, выборе средств и методических приемов
обучения, организации упражнений) позволяет достигать намеченной цели – форми-
ровать иноязычные устно-речевые умения в процессе преподавания любого учебного
аспекта иностранного языка.
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ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

 
Разработка методики обучения любому учебному предмету включает определение его

(обучения) основных составляющих: цели обучения, содержания обучения, методов, прие-
мов и способов, а также средств обучения. Причем, несмотря на то, что все перечисленные
составляющие тесно взаимосвязаны, определение их содержания необходимо осуществлять
именно в такой последовательности. Начинается все с определения основной цели обуче-
ния. В приложении к китайскому языку (и любому другому иностранному языку) таковых
можно выделить три.

1. Обучение языку как объекту профессиональной деятельности (условно можно
назвать академическим или филологическим).

2. Обучение иностранному языку как инструменту решения иных (нелингвистических)
задач (условно можно назвать прикладным).

3. Обучение иностранному языку как средству непрофессиональной коммуникации
(условно можно назвать практическим или бытовым).

Каждая из вышестоящих в этом списке целей поглощает и включает в себя нижестоя-
щие, но не наоборот. Это необходимо иметь в виду при организации обучения.

В этом разделе мы будем вести речь об академическом (филологическом) обучении
китайскому языку как наиболее содержательной и наиболее ответственной форме обучения.
Такое обучение предполагает овладение достаточно большим объемом теоретических зна-
ний и формирование на их основе языковых навыков и умений (как общих – речевых, так и
специальных, ориентированных на выполнение какой-то профессиональной деятельности
– исследовательской или практической). Столь многообразная и объемная цель предпола-
гает и соответствующие способы ее достижения. Способы, в свою очередь, определяются и
разрабатываются на базе соответствующего содержания обучения, знаковыми носителями
которого являются учебные материалы.

При организации такого обучения чрезвычайно важно определить не только конечную,
но и промежуточные цели и соответствующие им этапы обучения. Независимо от продол-
жительности обучения наиболее оптимальным является его деление на 3 этапа: начальный,
продвинутый или средний и завершающий.

Начальный этап – это наиболее ответственный и наиболее сложный с точки зрения
организации этап обучения, в ходе которого у обучаемых формируются базовые навыки и
умения по основным аспектам языка – фонетике, лексике, грамматике, а также речевые уме-
ния определенного уровня. Для успешного обучения на начальном этапе, как, впрочем, и на
всех последующих, архиважным является точное понимание обеими сторонами процесса
(обучаемыми и обучающими) стоящих перед ними конкретных задач. Обеспечить такое
понимание возможно лишь путем тщательного отбора (определения номенклатуры) знаний,
которыми должен овладеть обучаемый за определенное время, лексического и грамматиче-
ского минимумов, навыков и умений. Все это – компоненты содержания обучения.

Профессионально грамотный, научно обоснованный отбор содержания обучения явля-
ется залогом успеха, но при этом необходимо особо подчеркнуть, что в содержание обуче-
ния входит не только и не столько языковой материал, как часто полагают, но в первую оче-
редь – формируемые навыки и умения, т. е. конечный продукт процесса обучения или его
программируемые результаты. Получение такого продукта возможно только на основе тща-
тельно разработанной, эффективной системы упражнений, в которой именно упражнение (а
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не иероглиф, слово, фраза, грамматическая конструкция) будет выполнять функцию основ-
ной единицы обучения. Давая определение упражнению, Р. К. Миньяр-Белоручев пишет:
«Поскольку упражнение не подлежит дальнейшему дроблению, его можно считать элемен-
тарной единицей обучения. Именно упражнение является тем методическим “кирпичиком”,
из которого вырастает система упражнений, важнейший компонент метода обучения, без
которого невозможно формирование речевых навыков»8.

В настоящее время именно в определении, в отборе содержания обучения мы имеем
наибольшее число проблем и нерешенных вопросов, что неизбежно ведет к снижению
результативности всего учебного процесса. Главная (хоть и опосредованная) проблема
заключается в отсутствии базового учебника китайского языка, отвечающего всем вышеупо-
мянутым требованиям. Как следствие, мы имеем перевернутую с ног на голову организацию
процесса обучения. Вместо логической последовательности: квалификационная характери-
стика – учебная программа – учебник, мы зачастую имеем очень неполную и неконкретную
квалификационную характеристику; основанную больше на интуиции, субъективном виде-
нии предмета, чем на научной основе учебную программу и никоим образом не связанные
ни с первым, ни со вторым учебные материалы. Причем именно эти случайные, в большин-
стве своем разработанные в Китае для иностранных студентов учебные материалы и состав-
ляют в настоящее время Альфу и Омегу всего обучения языку. И даже с учетом того, что в
последние годы у нас появился целый ряд собственных учебников и учебных пособий по
китайскому языку для разных этапов обучения, содержание обучения по-прежнему опреде-
ляется теми учебными материалами, которые доступны преподавателям и которые они про-
извольно выбирают по своему усмотрению, а не наоборот, как должно быть.

Учебные материалы, издаваемые в Китае, содержат ряд ключевых недостатков.
Во-первых, они изначально разрабатывались для реализации не первой и даже не вто-

рой из вышеупомянутых целей обучения (об этом говорит хотя бы отсутствие в них, как
правило, должным образом разработанной теоретической части).

Во-вторых, они совершенно не учитывают специфические трудности русскоговоря-
щих обучаемых, т. е. не предусматривают возможность опоры в обучении на родной язык, и
необходимость нейтрализации учебных трудностей, порождаемых интерференцией языков.

В-третьих, содержащиеся в этих материалах упражнения довольно скудны как в коли-
чественном, так и в качественном планах, не представляют собой системы, следовательно,
не могут выполнить функцию основной единицы обучения и не обеспечивают достиже-
ния цели формирования навыков, т. е. автоматизмов. Вследствие этого, преподаватели все-
гда бывают вынуждены придумывать что-то дополнительно. В результате многие, особенно
молодые преподаватели, т. е. вчерашние выпускники, взращенные на таких же учебных
материалах и не имеющие серьезной методической подготовки, зачастую либо обходятся
тем, что есть, либо пытаются дополнить и разнообразить тренировочную деятельность обу-
чаемых. При этом они испытывают серьезные затруднения в подборе релевантного матери-
ала и создании на его основе полноценной системы упражнений.

Еще одной негативной стороной таких учебных материалов является собственно язы-
ковое наполнение, в котором напрочь отсутствует российский лингвострановедческий ком-
понент, который должен быть объектом речевой деятельности наряду с китайским, а, исходя
из практики переводческой деятельности, он вообще должен преобладать в обучении.

И, наконец, учебные материалы по китайскому языку издаются вне какой бы-то ни
было системы, без привязки к учебному плану в рамках того или иного Образовательного
стандарта.

8 Миньяр-Белоручев Р. К. Методический словник. М., 1996. С. 127.
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Из всего вышеизложенного следует первый вывод: необходимо создавать свой базо-
вый учебник китайского языка, соответствующий современному состоянию лингвистики,
психолингвистики, психологии и методики обучения иностранным языкам вообще и китай-
скому языку в частности. Причем, второе даже более значимо, чем первое.

Говоря о такой задаче, считаем необходимым сделать несколько замечаний о содер-
жании самого понятия «учебник» и его основных свойствах, поскольку в последнее время
появилась тенденция называть учебником по усмотрению самих авторов любые учебные
материалы.

Учебник есть (должен быть!) не что иное, как управляющая двуединым процессом
учения и научения система. В этом качестве он должен обеспечивать постановку задачи,
образец ее выполнения, контроль и оценку результатов. Для достижения этой цели необхо-
димо соблюсти несколько обязательных условий.

Во-первых, при постановке задачи (формулируя цель каждого урока и установки
упражнений), учитывая особенности китайского языка, необходимо неукоснительно следо-
вать принципу «одной учебной трудности». Он означает, что каждая новая порция учеб-
ного материала должна предъявляться с учетом ранее усвоенной, логически вытекать из нее
(ключи иероглифов – на основе черт; иероглифы – на основе ключей; двусложные слова –
на основе однослогов и т. п.). Только так можно обеспечить усвоение материала по сходству,
по аналогии, на основе ассоциаций, что для обучения китайскому языку имеет первостепен-
ную важность. Иначе говоря, если цель упражнения – сформировать новый грамматический
навык, то вся (или большая часть) лексика, на основе которой будет достигаться эта цель,
должна быть уже усвоена обучаемым ранее (за исключением тех лексических единиц, осо-
бенно служебных слов, которые являются составной частью новой грамматической струк-
туры).

Во-вторых, на каждом этапе обучения, в каждом блоке (уроке) учащийся должен четко
представлять себе объем своей ответственности, выраженный количественно в лексических
единицах и грамматических правилах, а также качественно в сформированных навыках и
умениях выражать коммуникативные интенции и адекватно воспринимать их. Одним сло-
вом, обучаемый должен точно знать, чему он должен научиться (знания, навыки, умения) в
результате каждого урока.

В-третьих, учебник должен обеспечить обучаемому возможность самоконтроля, а обу-
чающему – возможность контроля и оценки результатов выполнения задачи. Следовательно,
неотъемлемой частью учебника должны быть контрольные задания с ключами для учаще-
гося, а у преподавателя – тестовые задания по каждому уроку в виде приложения к этому
учебнику.

В-четвертых, содержание языкового материала учебника должно быть универсальным
и в минимальной степени подверженным влиянию временных факторов.

В-пятых, учебник должен учитывать возрастную категорию обучаемых. Нельзя обу-
чать школьников, предлагая им для чтения тексты и диалоги о студентах и бизнесменах,
равно как и наоборот. Следовательно, учебники должны быть разные, но все должны отве-
чать вышеизложенным методологическим требованиям.

В-шестых, учебник в своем составе должен содержать лингафонный курс, при этом
имеется в виду не вульгарное понимание этого требования как наличия озвученного тексто-
вого материала учебника. Необходимо обеспечивать учебник самостоятельным, специально
разработанным лингафонным (а лучше – аудиовизуальным) учебным материалом, содер-
жащим фонограммы текстов и диалогов, упражнения и тесты и имеющим целью развитие
и сохранение произносительных навыков и навыков аудирования в условиях отсутствия
языковой среды. В этом плане можно многое позаимствовать у китайских коллег, которые
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создали великолепные образцы такого рода обучающих материалов с использованием муль-
тимедийных компьютерных технологий.

Все вышеизложенное подводит нас ко второму выводу: необходимо создавать не про-
сто учебник, а учебно-методический комплекс, в котором, помимо всего перечисленного
ранее, должна быть еще хрестоматия для чтения и книга для преподавателя.

От китайцев, которые оценивают уровень развития речевых умений иностранцев, гово-
рящих по-китайски, часто можно услышать фразу: «Так сказать можно, это понятно и, в
общем, правильно, но не по-китайски». Так в чем же заключается эта «китайская специфич-
ность» китайской речи? Или, точнее, чем же отличается речь иностранцев, говорящих по-
китайски, от речи носителей китайского языка?

Представляется, что основными недостатками речи иностранцев (представителей
западных стран) на китайском языке, отличающими ее от оригинала, являются следующие:

1. Недостаточно высокая степень предикативности.
2. Излишняя развернутость.
3. Недостаточно высокий темп.
4. Неадекватный выбор грамматической структуры.
5. Неадекватный выбор лексических единиц, особенно предлогов.
6. Недостаточная идиоматичность речи, почти полное отсутствие междометий.
7. Отсутствие связующих (контактных) элементов в развернутых высказываниях.
8. Искажение интонационного контура на уровне односложного и двусложного слова.
9. Неправильное интонирование и логическое выделение, особенно на сверхфразовом

уровне.
Что же необходимо сделать в первую очередь, чтобы хотя бы частично приблизить

речь обучаемых к оригиналу? Один из вариантов ответа предлагает нам А. М. Ефремов:
«Ответ на этот вопрос довольно прост и очевиден: необходимо выработать чувство языка»9.
И далее: «Понятие “чувство языка” объемно и трудно поддается определению. Здесь можно
говорить и спорить об огромном количестве самых разнообразных слагаемых. Однако несо-
мненно одно: выработать чувство языка – это прежде всего постигнуть его внутреннюю
логику, его наиболее общие закономерности и тенденции. Совершенно очевидно, что изуче-
ние иностранного языка быстрее дается тому, кто умеет за частными фактами языка видеть
направляющую силу его внутренней логики. Именно здесь, в этом соединении частного и
общего и содержится рациональное начало рассматриваемого феномена – чувства языка.
Это рациональное начало есть не что иное, как совокупность некоторых теоретических све-
дений, отражающих наиболее существенные различия между родным и изучаемым языком
и позволяющих приспосабливать мышление к строю нового языка»10.

С этих позиций мы и рассмотрим ниже важнейшие методологические проблемы обу-
чения разным аспектам языка и формирования речевых умений с учетом необходимости
преодоления вышеперечисленных недостатков.

9 Ефремов А. М. О наиболее существенных отличиях китайского языка от русского // Изучение китайского языка. № 2.
М., 1997. С. 4.

10 Ефремов А. М. Указ. соч. С. 5.
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КИТАЙСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

 
Известно, что иероглифическая письменность китайского языка обладает рядом спе-

цифических особенностей, которые делают не только ее саму чрезвычайно сложной для
овладения, но и весь процесс обучения языку в целом становится чрезвычайно трудоем-
ким и недостаточно эффективным. Вот как пишет об этом один из китайских лингвистов,
занимающийся проблемами обучения китайскому языку, Чжоу Цзянь: «Иероглифы – это
самое большое препятствие в овладении китайским языком, в самих иероглифах объективно
присутствует множество причин, затрудняющих овладение ими: колоссальное расхождение
между формой и звучанием, огромное количество знаков, сложная структура, множество
разновидностей графических элементов (в среднем их насчитывается 1218), незначитель-
ное количество опорных закономерностей, полное и сокращенное написание, разнописи, не
завершенная стандартизация. Но главная трудность заключается в неправильной методике
обучения. Педагогам недостает правильного понимания характера иероглифической пись-
менности, места иероглифов в учебном процессе, связи между иероглифом и словом…»11.

В то же время, обучение иероглифам и словам признается ключевой проблемой обуче-
ния языку в целом, коренное решение которой явилось бы прорывом в повышении эффек-
тивности обучения китайскому языку.

Поэтому в настоящем разделе мы попытаемся выделить те узловые аспекты системы
иероглифического письма как такового, и психологии личности обучаемого, которые, на наш
взгляд, являются чрезвычайно важными для организации эффективного обучения китайской
письменности.

Овладение ею с точки зрения методических целей в принципе не отличается от овладе-
ния письменностью любого другого языка: у обучаемого должны быть сформированы начер-
тательные (моторные, графические) навыки, лексические навыки и умения письменной речи
и зрительного восприятия информации (чтения). Более того, в самом общем виде и сущ-
ность самого процесса овладения этой письменностью не очень отличается от иных систем
письма. Так, в языках с буквенной системой учащийся сначала овладевает набором графи-
ческих элементов – букв, а потом – навыками их комбинирования в слова. В китайском языке
мы имеем, по большому счету, то же самое: учащийся сначала овладевает набором графиче-
ских элементов – черт и графем, а затем комбинирует их, составляя иероглифы-слова. Так в
чем же тогда состоят трудности овладения китайским иероглифическим письмом? На наш
взгляд, их несколько.

Во-первых, на этапе формирования графических навыков обучаемый, овладевая осно-
вами иероглифической письменности, должен усвоить гораздо большее число базовых гра-
фических элементов (214 ключей-детерминативов), чем букв в любом алфавите. При этом
он должен преодолевать еще психологический барьер и чисто механические (начертатель-
ные) трудности, связанные с непривычной формой письменных знаков языка.

Во-вторых, на этапе формирования лексических навыков обучаемый сталкивается с
проблемой практически неограниченной вариативности основных графических элементов
в составе иероглифа и многочисленности самих иероглифов, составляющих лексический
минимум (примерно 3 тыс. иероглифов для среднего образования и 5–7 тыс. иероглифов для
высшего образования).

В-третьих, и на первом, и на втором этапах овладения иероглифической письменно-
стью обучаемый должен постоянно преодолевать трудность разорванной привычной связи
«знак – звучание» и стремиться к установлению прямой ассоциации «знак – значение».

11 快快快快快快快快2010快 快快快快
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Вышеперечисленные трудности являются производными от специфики самой иеро-
глифической системы письма китайского языка. Но есть еще и трудности субъективные.
Эти трудности связаны с тем, что для овладения такой специфической письменностью от
субъекта требуется включение максимального числа психических механизмов и интенсив-
ное использование всех видов памяти. Но, поскольку практически не бывает индивидов с
одинаково развитыми различными психическими функциями мозга и одинаково трениро-
ванными разными видами памяти, то коллективное обучение иероглифической письменно-
сти, основанное на каких-то универсальных приемах, как правило, не приносит желаемых
результатов.

 
Иероглиф как зрительный образ лексической единицы языка

 
Иероглифическое письмо представляет собой в структурном плане 2 макросистемы:

идеографию и фонографию. Эти понятия отражают способ реализации отношения «иеро-
глиф – слово (морфема)» в графической номинации и характеризуют то, в какой степени
отражаются план выражения и план содержания единицы звукового языка, фиксируемой
иероглифом. В буквенных системах письма графическая номинация строится на основе
установления связи «звук – буква (комбинация букв) – значение», иероглифическая же номи-
нация устанавливает связь «знак – значение».

Минимальными единицами ИДЕОГРАФИИ являются минимальные графические ком-
поненты, обладающие семантической значимостью. По мнению В. Ф. Резаненко, таких ком-
понентов в китайской письменности 309 12, большая их часть – 214 – относится к категории
так называемых ключей-детерминативов13. Они являются надежными мотиваторами смыс-
ловых значений более 6 тыс. иероглифов и 95 % иероглифов, составляющих иероглифиче-
ские минимумы, принятые в КНР и в Японии. Это и есть те графические элементы, которые
со значительной степенью условности можно сравнивать с буквами. Главное же отличие их
от букв состоит в наличии семантического плана. Именно поэтому все методисты едины во
мнении, что начинать обучение китайской письменности необходимо с усвоения ключей.
Но при этом часто упускают тот факт, что, поскольку ключи обладают семантикой, то их
частотность отражает и частотность употребления соответствующих знаков языка – слов
(знаменательных и служебных), относящихся к определенным семантическим полям. Сле-
довательно, на начальном этапе овладения письменностью ключи необходимо учить не все, а
только наиболее частотные. Кроме того, и последовательность предъявления ключей в учеб-
ном процессе должна определяться с учетом их частотности и продуктивности (см. ниже
таблицу частотности наиболее употребительных ключей в составе иероглифов, составлен-
ную по списку 1500 наиболее употребительных иероглифов).

12 См.: Резаненико В. Ф. Формально-смысловые взаимосвязи элементов современного иероглифического письма //
Автореферат докт. дис. М., 1990.

13 См.: Кондрашевский А. Ф. Практический курс китайского языка. Пособие по иероглифике. Часть 1. М., 1998.
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С частотностью употребления связаны и понятия моно– и полисемантичности знака.
Чем реже употребляется иероглиф, тем ярче выражена его моносемантичность. А поскольку
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в учебном процессе изучаются наиболее частотные иероглифы, то необходимо приучать сту-
дентов к тому, что за каждым из иероглифических знаков стоит не одно – два конкретных
значения, приводимые в словниках, а семантическое поле, понятийное содержание кото-
рого детерминируется ключевой графемой. Например, ключ快 со значением «рука» в составе
слова (сложного иероглифа) отнюдь не означает именно эту часть тела, а относится ко
всей совокупности глаголов, означающих, как правило, действия, совершаемые человеком
(с помощью руки, или иным способом).

Характерной особенностью китайского письма является также взаимное тяготение
начертания и значения (графической формы и содержания) к однозначности, т. к. идеогра-
фия стремится к закреплению одинаковых начертаний за основными значениями. Это, в
свою очередь, говорит о том, что с точки зрения психики, в вопросах овладения иероглифи-
ческой письменностью доминирующей, видимо, является роль правого полушария голов-
ного мозга, где представления, как известно, содержатся в объединенном образе знака и его
содержания, тогда как в левом полушарии лексические единицы представлены в виде дис-
кретной последовательности составляющих их единиц, что более характерно для буквенных
систем письма.

 
Иероглифы и их звуковые образы

 
Для обучения восприятию (чтению) чрезвычайно важной является и другая макроси-

стема китайского письма – ФОНОГРАФИЯ. Иероглифы, относящиеся к категории фоно-
грамм, т. е. содержащие графему, звуковой состав которой определяет с той или иной сте-
пенью точности чтение всего иероглифа, составляют большую часть массива наиболее
частотных иероглифов. По данным статистического анализа В. И. Молодых такие иеро-
глифы составляют от 53,8 до 58,4 % от общего массива наиболее употребительных иерогли-
фов14. Важным является то, что для этой категории иероглифов при их восприятии харак-
терно достаточно быстрое включение у реципиента ассоциативной связи «начертание –
звучание» и, как следствие, порождение наибольшего количества ошибок в чтении, при уве-
личении его скорости, например:

1) ошибочное отождествление зрительных образов при полном сохранении звукового
образа и полной утрате смысла, например: 快 qL (газ, воздух; дух) и 快 qK (просить, требовать);

2) ошибочное отождествление зрительных образов при полном искажении смысла и
полной утрате звуковых образов, например: 快chCng (завод) и 快 guAng (обширный).

Интересные примеры такого рода из практики перевода приводит в своей статье В. Ф.
Щичко: «в фамилии известного китайского ученого Сунь Ефана (快快快Sǔn Yěfāng) иероглиф 快
yě отличается от более часто встречающегося иероглифа 快 zhì всего лишь отсутствием одной
точки, и поэтому начинающие переводчики их путают и искажают фамилию этого человека,
называя его Сунь Чжифан»15.

Причиной таких ошибок являются трудности выполнения мыслительной операции
выбора из ряда ранее сформированных фонетических образов-эталонов того из них, кото-
рый соответствует предъявленному графическому знаку-стимулу в силу чрезвычайно раз-
витой в языке омофонии. В качестве примера можно привести ряд из 12 иероглифов с абсо-
лютно одинаковым чтением huáng: 快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快Иероглифов же, у которых
звуковой состав слога совпадает, а различаются они только слоговой интонацией, т. е. тоном,
гораздо больше. Имеет место и другая ситуация – многочисленные ряды идеофонографи-
ческих иероглифов с одинаковым фонетиком, который определяет в основном чтение иеро-

14 См.: Молодых В. И. Опыт типологического изучения современного китайского письма // Автореф. канд. дис. М., 1987.
15 Щичко В. Ф. Китайская письменность и перевод // Мир китайского языка. М., 1998. Вып. 2. С. 49.
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глифа. Так, в иероглифах 快yuán, 快yuán, 快huán, 快yuán, 快yuán, 快yuăn, 快wán, 快wán, 快wán, 快guān,
快 ruăn, 快yuăn присутствует фонетик [快 yuan], который входит в состав финалей всех выше-
перечисленных морфем.

Необходимо отметить, что данная проблема актуальна и для самих носителей китай-
ского языка. Именно поэтому в Китае публикуют специальные таблицы, составленные из
рядов иероглифов, при восприятии или продуцировании которых возникает наибольшее
число подобных ошибок «快快快快快快快», а кроме того, рекомендуют при предъявлении обучае-
мым нового иероглифа, входящего в состав одного из таких рядов, показывать сразу весь ряд,
тщательно формируя у учащихся зрительно-звуко-смысловые ассоциации, характерные для
каждого иероглифа, и акцентируя внимание на наиболее существенных различиях между
ними.

Насколько же велика роль артикуляции в овладении письменностью вообще?
В 1934 г. Сепиром была выдвинута гипотеза о том, что даже те, кто читает и думает безо

всякого использования звуковых образов, в конечном счете, находятся от них в зависимости,
поскольку письмо связано с семантикой языка не непосредственно, а опосредованно через
звуки16.

Результаты экспериментов китайского лингвиста О Цзэна также подтвердили, что
в процессе восприятия китайских иероглифических знаков имеет место фонетическое
декодирование. Такой вывод был получен на основании того, что фонетическое сходство
между графемами заданного списка и интерференционного списка оказывает отрицатель-
ный эффект на их разборчивость и запоминание. Кроме того, фонетическое сходство нега-
тивно влияет и на сохранение в кратковременной памяти несвязанных между собой графем.

Этот факт также косвенно подтверждает предположение, высказанное Густавом Хер-
даном о том, что для носителей китайского языка зрительные образы первичны, а звуко-
вые вторичны17, тогда как для носителей языков с буквенными системами письма ситуация
обратная. Более того, существует гипотеза о решающей ролиречедвигательного анализа-
тора при усвоении письменной речи ребенком в онтогенезе. Следуя этой гипотезе, можно
предположить, что и в учебном процессе формирование навыков устной речи на иностран-
ном языке должно предшествовать формированию навыков письма и чтения. Это предполо-
жение чрезвычайно актуально для китайского языка с его иероглифической письменностью.

 
Иероглифика и психология речи

 
Как мы уже неоднократно упоминали в других разделах, одна из психических законо-

мерностей формирования любого навыка состоит в том, что психические действия проходят
два этапа своего развития: на первом этапе имеет место развернутая последовательность
внешних или внутренних действий, опирающаяся на внешние опоры; на втором этапе в
результате действия механизма свертывания происходит сокращение схемы движения, опи-
рающееся не на управление каждой мышцей в отдельности, а на обобщенные двигательные
команды, т. е. интериоризация.

Однако специфика китайского языка как учебного предмета состоит в том, что и после
того, как произошло свертывание, т. е. сформировались навыки восприятия какого-то объема
графических знаков, при предъявлении сложного или незнакомого знака-стимула (в тексте
встретился новый или сложный для запоминания иероглиф) реципиент сразу же возвраща-
ется к развернутым психическим и мнемическим действиям, т. е. пытается этот иероглиф
прочитать во внешней или внутренней речи. Замечено, что и иностранцы, очень хорошо вла-

16 См.: Сепир. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
17 См.: Herdan Gustav. Quantitative linguistics. London, 1964.
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деющие китайским языком, и даже носители языка, пытаясь разобрать или объяснить слож-
ную грамматическую конструкцию, читают фразу вслух. Когда же в процессе чтения они
наталкиваются на иероглиф, чтение которого им неизвестно, они все равно стремятся пре-
одолеть это несущественное для решаемой задачи препятствие и озвучить иероглиф, извле-
кая из памяти наиболее подходящую зрительно-звуковую ассоциацию. Здесь-то часто и воз-
никают ошибки, о которых мы говорили выше.

Внутренняя речь, есть не что иное, как трансформированная внешняя речь. Она возни-
кает сначала как повторение слушаемой и произносимой речи, а в дальнейшем становится
все более свернутым ее воспроизведением в виде речевых планов и схем.

Из этого следует, что при обучении русскоязычных учащихся нормальному (не учеб-
ному) восприятию иероглифического текста (чтению про себя) развернутая артикуляция,
озвучивание звукового состава воспринимаемого знака сначала во внешней, а затем во внут-
ренней речи на начальном этапе является, видимо, естественным и необходимым действием.
И все же впоследствии это действие должно быть в максимальной степени свернуто, ибо на
определенном этапе оно начинает замедлять чтение. Другими словами, от актуализации
ассоциативной связи «знак – звучание – значение» в процессе восприятия необходимо
переходить к связи «знак – значение», т. е. процесс обучения должен быть организован
так, чтобы слуховые образы как опора для актуализации значения замещались зри-
тельными, о чем мы и говорили выше.

Важной характеристикой образа, в т. ч. иероглифического образа слова в китайском
языке при восприятии является его обобщенность. Она означает отнесенность каждого
образа к некоторому классу объектов, имеющему название. В этом отражается влияние не
только чисто языкового материала, но и опыта восприятия самого обучаемого. По мере
накопления такого опыта каждый образ (иероглиф), сохраняя свою индивидуальность и
отнесенность к конкретному объекту, в то же время соотносится со все большей совокуп-
ностью объектов определенной категории, т. е. классифицируется. Именно классифика-
ция обеспечивает надежность правильного узнавания объекта независимо от его индивиду-
альных особенностей. Обобщенность восприятия позволяет не только узнавать предметы и
явления, но и прогнозировать некоторые их свойства, непосредственно не воспринимаемые.
Это значит, что, встретившись с новым знаком, содержащим известные классифицирующие
признаки, реципиент сможет с определенной степенью точности догадаться о его вероятной
семантике.

Способ классификации отражает специфику работы долговременной памяти полуша-
рий мозга.

А. Лурия выделял 2 типа классификации: ситуативную и категориальную. 1-й тип опи-
рается на практический опыт, второй – на логику и понятийное (образное) мышление.18

Психологами замечено, что в правом полушарии мозга объединение объектов направ-
ляется наглядной ситуацией, при этом операция подведения объектов под общую категорию
заменяется операцией введения объектов в общую практическую ситуацию.

Ситуативная классификация воплощается в том, что человек может отнести к одной
группе такие предметы, как стол, скатерть, тарелка, хлеб и т. п., при этом зрительно вос-
станавливая ситуацию образа, в которой встречаются все эти предметы. Основой такой
классификации являются не словесно-логические процессы, абстрагирующие те или иные
стороны предметов и подводящие эти предметы под определенные категории, а воспроизве-
дение наглядно-действенного опыта. Ситуативная классификация является инструмен-
том оперативной памяти.

18 См.: Лурия А. Р. Язык и сознание. М., 1979.
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В основе долговременной памяти лежит классификация категориальная ,
поэтому опознание при доминирующей роли левого полушария мозга менее точно, т. к.
категоризация, связанная с описанием изображения с помощью конечного числа дискрет-
ных признаков всегда приводит к потере информации, хотя при этом значительно повыша-
ется скорость распознавания, поскольку для своей реализации она требует меньшего объема
исходной информации: запоминаются только параметры, разделяющие планы (например,
различия в написании иероглифов).

Память в левом полушарии мозга называют еще семантической. Здесь содержится
вся информация, необходимая для пользования речью: слова, их символические представле-
ния, смыслы и правила манипуляции с ними. Эта память содержит все известные человеку
факты, безотносительно ко времени и месту их приобретения.

В этом контексте память правого полушария мозга называют эпизодической. В ней све-
дения и события «привязаны» к месту и времени их получения. Здесь хранение информации
детерминировано не обобщенными пространственно-временными факторами, а непосред-
ственно автобиографическими подробностями. Эпизодическая память правого полушария
– память данная в контексте. Семантическая память левого полушария – память классифи-
цированная и данная вне контекста.

Использование эпизодической памяти дает возможность быстро узнавать, а семанти-
ческой – произвольно воспроизводить, экстраполировать свойства объектов.

Зная это, преподаватель может и должен так построить систему упражнений, чтобы
она точно соответствовала задаче – виду формируемых навыков – и опиралась бы при этом
на соответствующий вид памяти.

Для того чтобы добраться до конкретной информации в памяти, необходимо осуще-
ствить выбор путем перебора вариантов. Естественно, чем меньше нужно перебирать, тем
быстрее найдется искомое, а это напрямую зависит от степени классификации, т. е. количе-
ства классов и количества объектов внутри них. Для наглядности в качестве примера можно
привести два варианта склада: в одном многочисленные предметы свалены просто в кучу,
а в другом те же предметы, в том же количестве рассортированы по разным признакам и
разложены на стеллажах с бирками, указывающими на класс предметов. Например, на стел-
лаже под названием «Режущие инструменты» имеются полки: «Резцы токарные», «Фрезы»,
«Сверла» и т. п. Очевидно, что поиск предмета на втором складе будет более целенаправлен,
а значит, более экономичен и более эффективен, хотя нельзя исключить и такого варианта,
когда искомый предмет на первом складе окажется прямо у двери под ногами и будет най-
ден быстрее, но это не более чем случайность. Экстраполируя ситуацию на предмет нашего
исследования, мы можем говорить о том, что оптимальному хранению информации в памяти
и, следовательно, более быстрому поиску ее там способствует опора на ассоциации и ассо-
циативные связи.

Быстрее опознается и лучше запоминается информация, содержание которой позво-
ляет установить наибольшее число ассоциативных связей с информацией уже хранящейся в
структуре памяти. Любые понятия, поступающие на долговременное хранение, обязательно
активизируют целую систему других понятий, близких к первому по тем или иным призна-
кам.

Различают ассоциации по сходству (A=B), по смежности (по времени и месту: А было
раньше B; A случилось рядом с B) и причинно-следственные (если A, то B).

Предполагается, что поступающие сигналы о свойствах объекта вызывают ассоциа-
ции по сходству (поэтому при введении нового иероглифа целесообразно вспоминать ранее
усвоенные, сходные по начертанию, звучанию или значению; при этом обязательно подчер-
кивать, в чем они похожи, а в чем различаются).



И.  В.  Кочергин.  «Очерки лингводидактики китайского языка»

25

Допускается также, что между стимулами, которые часто появляются вместе, образу-
ется ассоциация по месту. Для формирования таких ассоциаций необходимо давать примеры
сочетания нового знака с уже известными, т. е. в знакомом иероглифическом контексте).

В работе В. А. Кондратьевой «Оптимизация усвоения лексики иностранного языка»
содержится предположение о том, что запоминание вербального материала носит струк-
турно-семантический характер, что учащийся в процессе чтения запоминает новые слова
не изолированно, а непроизвольно связывая их с уже известными, опираясь в первую оче-
редь на смысловые, семантические связи между ними, на группирование слов в лексические
гнезда. Кондратьева считает, что при гнездовой организации лексического материала, подле-
жащего усвоению и соответствующем его предъявлении каждое слово, в том числе и гнездо-
вое, несет в себе избыточную информацию о других, родственных ему словах. Во всех дру-
гих случаях избыточная информация утрачивается. При такой организации формирования
лексических навыков общая понятийная идея, заключенная в гнездовом слове в сочетании
с накопленной избыточной информацией облегчает запоминание новых слов этой же гнез-
довой принадлежности. Происходит нечто вроде цепной реакции: три усвоенных в опреде-
ленной связи слова облегчают запоминание четвертого и т. д. Чем больше накапливается (на
основе усваиваемых новых слов) избыточной информации, тем более облегчается процесс
запоминания, у учащихся начинает развиваться языковая догадка, формируется механизм
переноса.

Массированное введение гнездовых слов приводит к тому, что связи между словами
в гнезде непроизвольно оказываются в поле зрения учащихся. Логические связи бросаются
в глаза, привлекают к себе внимание, заставляют осмысливать их. 2-3 гнездовых слова с
«прозрачной» внутренней формой могут быть поняты без обращения к словарю19.

Частичную реализацию вышеизложенных положений мы видим и в предложении
китайских педагогов.

Оно состоит в том, чтобы обучаемый в процессе овладения иероглификой для удобства
запоминания группировал иероглифы по различным признакам сходства в написании и в
значении, создавая «сети ассоциативно связанных иероглифов».

«Сети ассоциативно связанных иероглифов» или, как их еще называют в китайских
источниках, «ассоциативные сети», как считает, скажем, Чжан Юнлян, – это совокупность
иероглифов, взаимосвязанных по начертанию, по значению, и по звучанию.

Особенностью любого ассоциативного ряда иероглифов, считает вышеупомянутый
автор, является возможность объединять их внутри этого ряда в «семьи». Под «семьей»
при этом понимается ряд иероглифов, происходящих от одного основного простейшего эле-
мента, например, от иероглифа 快(ěr) происходят иероглифы 快 (nǐ) и 快 (nín). Вот эти три иеро-
глифа и составляют иероглифическую «семью». Другим примером может служить «семья»,
«основателем» которой является иероглиф 快 (tóu). В эту семью входят иероглифы 快 (mǎi),
快 (mài), 快 (dú).

В иероглифическую семью, подобно человеческой, входят иероглифы нескольких
поколений, причем, принадлежность иероглифа к более старшему поколению определяется
более сложным графемным составом (количественным и качественным) иероглифа20.

Примером такого рода семейства служит семья иероглифа快yuè (луна).

19 Кондратьева В. А. Оптимизация усвоения лексики иностранного языка. М., 1974.
20 快快快快快快快快快快快快快快“快快”快快快快快快快快快快1993快快7快8快快
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Объединение иероглифов по графическим и смысловым, а также фонетическим ассо-
циациям, по мнению китайских методистов, позволяет лучше запоминать иероглифы, а
также легче устанавливать связи между ними. В приведенном ниже примере в качестве
основы для объединения по ассоциации выбран иероглиф 快 (fāng – сторона, квадрат), а
ассоциативный ряд составляют иероглифы, имеющие в своем составе эту графему. Но при
построении ассоциативной сети по графическому признаку оказалось, что большинство
вошедших в нее иероглифов имеют еще и общность фонетического характера:
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Из представленной схемы следует, что чтение иероглифов может быть или абсолютно
идентичным, или различаться слоговым тоном при сохранении звукового состава, или у них
разные инициали, но одинаковая финаль, или наоборот – инициаль одна, а финали разные.
Кроме того, в ассоциативной сети есть иероглифы, чтение которых не имеет ничего общего с
чтением исходного сетеобразующего иероглифа. Последний факт также чрезвычайно важен
с точки зрения предупреждения ошибок в чтении при опоре на ассоциативные связи.

Составители современных учебных материалов по китайскому языку пытаются клас-
сифицировать иероглифы, и при этом наиболее распространенным типом классификации,
диктуемым прежде всего требованиями учебных программ, и принудительно навязываемым
обучаемым является тематический принцип. Однако в большинстве случаев отбор лексики
по тематическому принципу весьма произволен, субъективен и не позволяет оптимизиро-
вать процесс формирования соответствующих навыков с учетом психических особенностей
индивидуума и, самое главное, не позволяет сгруппировать иероглифы хотя бы так, как это
показано выше.

Еще несколько слов о памяти. Память семантическая и эпизодическая, в свою очередь,
содержит в виде образов и представлений результаты работы памяти моторной, зрительной,
словесной.

Моторная память связана с «запоминанием» в процессе восприятия или воспроизве-
дения соматических движений глаз и руки в ассоциативной связи со звучанием и значе-
нием воспринимаемого или воспроизводимого знака. Такая память у большинства обуча-
емых редко бывает доминирующей, а, следовательно, опора на нее в виде рекомендации
многократно прописывать иероглифы, с целью их усвоения не является достаточно эффек-
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тивным способом (хотя для отдельных учащихся это может быть едва ли не единственным
эффективным способом учения).

Особенностью зрительной памяти является то, что в период удержания образа в памяти
с ним происходят определенные трансформации: упрощение – опускание одних деталей,
выделение других, и погружение – преобразование фигуры образа в более однородную.
Этот вид памяти присущ большему числу обучаемых и на нее следует опираться в процессе
формирования графических навыков и при овладении односложными лексическими едини-
цами. При этом в качестве тренировки, как правило, используются различные упражнения,
имеющие целью запоминание и узнавание иероглифов без прописывания.

Словесная память точнее зрительной и может оказывать влияние на зрительные
образы, сохраняющиеся в памяти, усиливая или подавляя их. В этом случае зрительные
образы могут претерпевать такие трансформации, чтобы точнее соответствовать своим сло-
весным описаниям, особенно если усвоение названий предшествует зрительному воспри-
ятию объекта (изображения). Значит, на начальном этапе обучения необходимо давать как
можно более точный «словесный портрет» каждому новому иероглифу, особенно выделяя
отличительные его черты. Впоследствии надо рекомендовать обучаемым самим придумы-
вать такие описания. Можно на этой основе строить упражнения или проводить конкурсы
на составление описаний и их разгадывание. Эти приемы, кстати, активно используются
китайскими учителями начальных классов в китайских школах.

Очевидно, что легче хранить в памяти слова и реконструировать образы в соот-
ветствии с их описанием, чем хранить соответствующее количество изображений. Вос-
произвести зрительный образ не всегда в нашей власти, в то время как повторить
фразу значительно легче.

Реализацию вышеизложенных положений в определенной степени мы видим в учеб-
никах по китайскому языку для начального этапа обучения, как самих китайцев, так и ино-
странных студентов, а также в различного рода научно-методической литературе на эту тему.
Так, в книге, изданной Консультативным комитетом по среднему образованию Тайвань-
ского государственного педагогического университета, в статье профессора литературного
факультета вышеупомянутого университета господина Ли Сюйчэна «Как обучать новым
иероглифам и трудным словам» процесс формирования навыков и умений письма представ-
лен в следующей последовательности этапов: овладение формой (написанием), овладение
чтением, овладение значением, овладение правилами пользования словарем.

Овладение формой, т. е. написанием иероглифа рекомендуется осуществлять с опорой
на тщательный и полный анализ его графического состава, а также изучение его происхожде-
ния и этимологии с опорой на известный классический труд 快快快快快快. При этом настоятельно
рекомендуется регулярно разбирать типичные ошибки в написании иероглифов путем срав-
нения и поэлементного анализа правильного и ошибочного написания иероглифов.

Обучая школьников чтению иероглифа, рекомендуется сначала давать образец пра-
вильного чтения, после этого разбирать поэлементный состав знака с проговариванием,
сообщать о возможных ошибках и на примерах демонстрировать обучаемым, к каким смыс-
ловым последствиям может привести неправильное написание или чтение иероглифа.

Что касается пояснения смысла иероглифического знака, то рекомендации здесь
типичные для китайских педагогов – погружение в глубину веков к первоначальному изобра-
жению того или иного понятия (пиктограмме) с обильными пояснениями как относительно
самого происхождения знака, так и относительно последующей динамики изменения его
формы с сохранением и расширением или сужением его семантики.

Проблема памяти, запоминания неразрывно связана с проблемой забывания. Забыва-
ние – сложный и неравномерный процесс. В 1885 г. немецкий психолог Эббингауз на основе
проведенных экспериментов вычертил представленную ниже «кривую забывания» – кри-
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вую, которая показывает динамику изменения объема сохраненной в памяти информации
через определенные промежутки времени21.

Из графика видно, что в течение первых десяти часов объем усвоенной информации
уменьшается со 100 % примерно до 30 %. Следовательно, повторять значимый материал
наиболее целесообразно сразу после первичного его восприятия. При этом под повторе-
нием подразумевается не просто повторное его восприятие, а восприятие в активных фор-
мах (выполнение различных действий с этим материалом, т. е. упражнений). Повторение
может преследовать две цели: запомнить на несколько дней и запомнить надолго. Для каж-
дого из этих случаев существуют экспериментально проверенные режимы повторения (см.
Табл. № 2, 3).

Таблица 2
Режим повторения материала  с целью недолговременного запоминания

Таблица 3
Режим повторения материала  с целью долговременного запоминания

21 См.: Ebbinghausse H. Abriss der Psychologie. Leipzig, 1908.
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Предлагаемые режимы повторения безусловно сработают на этапе формирования лек-
сических навыков при запоминании большого объема новых лексических единиц актив-
ного минимума, а вот будут ли они достаточно эффективны при формировании графических
навыков при усвоении основных графических элементов китайской иероглифической пись-
менности – это еще нужно проверить.

Из вышесказанного можно сделать следующие общие выводы:
1. Прежде, чем приступать к обучению кого-либо китайскому языку вообще и иерогли-

фике в частности, необходимо выяснить основные свойства психики обучаемого. Для этого
достаточно провести несколько широко известных психологических тестов с целью опре-
деления типа мыслительной деятельности (доминирующей роли левого или правого полу-
шарий мозга) и наиболее развитого вида памяти. Результаты тестов позволят, во-первых,
установить, способен ли данный индивид эффективно овладеть этим видом письменности
вообще, и, во-вторых, в каких направлениях необходимо будет индивидуализировать про-
цесс обучения или, как минимум, какие индивидуализированные инструкции и рекоменда-
ции о том, как учить, потребуются этому обучаемому.

2. Проблему обучения китайской письменности необходимо разделить на два этапа
– начальный и продвинутый. На начальном этапе главная задача состоит в формирование
моторных графических навыков и навыков зрительной идентификации отдельных графиче-
ских элементов, их несложных комбинаций в составе простейших иероглифов, овладение
базовыми графическими элементами.

На продвинутом этапе задача состоит в овладении все новыми и новыми иероглифи-
ческими знаками в качестве активных лексических единиц, т. е. в запоминании этих знаков
в комплексе «иероглиф – чтение – значение» и удержание их в долговременной памяти с
целью рецепции и репродукции в письменной речи.

3. Довести до обучаемых на самом первом уроке иероглифики главную и непреложную
истину о том, что отдельные иероглифы – это графические знаки, обладающие семантикой
и, как правило, выражающие понятия, а не конкретные лексические (словарные) значения.

4. На начальном этапе обучения китайскому языку навыки устной коммуникации и
навыки и умения письма необходимо формировать раздельно, т. е. овладение иероглификой
не должно тормозить формирование навыков слушания и говорения. Этого можно достичь
проведением в течение первого семестра (когда главная задача обучения состоит в фор-
мировании базовых произносительных навыков и усвоении основ грамматического строя
языка на основе учебного материала, записанного с помощью системы фонетической записи
«пиньинь») специальных уроков иероглифики, основными целями которых являются: фор-
мирование моторных графических навыков; овладение навыками написания основных гра-
фических элементов и правилами написания иероглифов; овладение системой ключей; усво-
ение 150–200 наиболее употребительных иероглифов. Только имея такую базу, обучаемые
смогут с меньшими трудностями овладевать написанием многочисленных новых лексиче-
ских единиц уроков основного курса.

5. Процесс формирования графических навыков и умений письма с самого начала дол-
жен быть произвольным или осознанным. Это означает, что, овладевая навыками начерта-
ния отдельных графических элементов (черт), обучаемый должен усваивать названия этих
элементов, овладевая навыками начертания графем, состоящих из нескольких элементов,
отражающих то или иное понятие и имеющих соответствующее название и чтение, обучае-
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мый также должен запоминать кроме начертания еще и название и чтение, если таковое име-
ется. Особое внимание при этом рекомендуется уделять так называемым «ключам» – графе-
мам, входящим в состав иероглифов в качестве основного носителя смысла и являющимся
своего рода классификаторами. Изучение ключей рекомендуется осуществлять с привлече-
нием всего возможного иллюстративного материала, позволяющего обучаемым представить
историю возникновения ключа и его эволюцию.

6. Лексический (иероглифический) материал необходимо подавать таким образом,
чтобы обеспечивалась обобщенность восприятия и классификация языковых знаков по тем
или иным признакам. Организация процесса формирования лексических навыков должна
предусматривать не только общую (единую) классификацию лексических единиц, но и воз-
можность построения каждым обучаемым своей сети ассоциативно связанных иерогли-
фов с опорой на индивидуальные особенности психики. При отборе лексики (иероглифов)
прежде всего нужно выбирать наиболее продуктивные иероглифы в качестве гнездовых с
последующим расширением каждого гнезда в отдельности и установлением связей между
ними. Этого можно добиться лишь при условии организации учебного материала по функ-
ционально-тематическому принципу с объединением лексики на основе денотатных карт в
форме расширяющихся концентров.

7. Постоянно расширять индивидуальный опыт восприятия обучаемых, т. е. стимули-
ровать их самостоятельное чтение. При этом крайне желательно, особенно в начале обуче-
ния, давать для чтения специально подготовленные материалы, в которых обеспечивалась
бы необходимая повторяемость знаков, подлежащих усвоению, причем в окружении уже
известных знаков и в коммуникативном контексте, облегчающем их смысловое восприятие.
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ЛЕКСИКА

 
Слова в китайском языке представлены отдельными иероглифами (однослоги) и соче-

таниями двух и более иероглифов (двуслоги и многослоги). Из этого следует первый важ-
нейший вывод: овладение лексикой китайского языка есть овладение связями и отношени-
ями между иероглифом и словом.

Главное отличие китайского слова от русского состоит в том, что в китайском слове
отсутствуют флексии, и это ведет к важным последствиям для всей стратегии и тактики
построения китайской речи. Второе важное отличие китайского языка состоит в его слого-
вом характере. Китайский слог – это строго фиксированная композиция звуков, закреплен-
ная интонацией (тоном). Слог (иероглиф) – это звуковое, смысловое, интонационное, гра-
фическое единство. Если носители русского языка при восприятии слова фокусируют свое
внимание в равной степени и на вещественной (содержательной), и на формальной (грам-
матической) сторонах слова, то носители китайского языка оперируют прежде всего содер-
жанием, семантикой слова. Функция слова в китайском языке становится понятной не на
основании формы слова, а благодаря его связи с другими словами. Китайское слово включа-
ется в предложение не напрямую, как русское слово, а посредством группы слов – смысло-
вого единства (семантико-синтаксических блоков – ССБ22). Полагаем, что для достижения
поставленных целей в процессе обучения лексике китайского языка необходимо:

1. Обязательно давать этимологию и возможные лексические значения отдельных
иероглифических знаков (слогоморфем) и требовать их усвоения обучаемыми, закладывая
тем самым основы формирования навыка смыслового анализа многосложных слов и функ-
ции слова в предложении. Одновременно с этим необходимо довести до сведения обучаемых
основные модели словообразования в китайском языке, которые умещаются всего в одной
табличке.

Слова в первой строке таблицы построены по модели «описание + объект»; во второй
строке – «целое + часть»; в третьей – «классификация + объект»; в четвертой – «прилага-
тельное + объект»; в пятой – «глагол + объект».

2. Лексические единицы для более эффективного их запоминания в процессе обучения
следует группировать в ассоциативные группы (составлять многоуровневые тематические
денотатные карты).

3. Особое внимание уделять сочетаемости существительных и предлогов с глаголами.

22 См.: Ефремов А. М. Функциональный аспект китайской речи // Мир китайского языка. № 3. М., 1999. С. 10.
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4. Тщательно анализировать наиболее яркие примеры различного употребления близ-
ких по значению слов в одном коммуникативном контексте и употребления разных слов в
различных ситуациях.

5. Иметь фразеологический минимум и систематически формировать навыки адекват-
ного употребления фразеологии в речи.
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