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А н н о т а ц и я .  Целью настоящего исследования является анализ особенностей представления системы частей речи рус-
ского для китайских студентов через призму коммуникативного метода обучения РКИ. Объектом исследования являются 
лингводидактические аспекты русской грамматики в сопоставлении с грамматикой китайского языка. Предметом иссле-
дования выступают особенности репрезентации частей речи русского языка китайским студентам. В работе рассматрива-
ются подходы к определению понятия «часть речи», описывается классификация частей речи в русском и китайском язы-
ках, изучаются требования к освоению морфологического материала в стандартах по русскому языку как иностранному, 
выявляются трудности китайских учащихся при изучении частей речи русского языка. К последним относятся: 1) прегра-
ды, обусловленные отсутствием формальных показателей частеречной принадлежности слова в китайском языке; 2) огра-
ничения, обусловленные сложной и разветвленной системой частей речи в русском языке. Анализируются особенности 
восприятия частей речи русского языка китайскими учащимися. Представлен обзор учебников и учебных пособий для 
обучения русскому языку китайских студентов, созданных на основе как грамматико-переводного, так и коммуникатив-
ного метода обучения иностранным языкам. Указывается, что коммуникативный метод коррелирует с концентрическим 
принципом подачи грамматического материала. В работе обосновывается необходимость применения корпусных техно-
логий при изучении системы частей речи в курсе РКИ. Авторы приходят к заключению о том, что порядок введения мор-
фологического материала при обучении учащихся из КНР должен быть основан на синтаксическом принципе организа-
ции учебного материала, что открывает возможности более полно реализовать речевую направленность обучения. В ре-
зультате анализа специфики системы частей речи в русском и китайском языках делается вывод о необходимости нивели-
рования языковых стереотипов студентов в случае, если родной язык становится причиной появления ошибки на любом 
уровне порождения речевого высказывания. 
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A b s t r a c t .  The aim of this study is to analyze the specific features of presenting the Russian parts of speech system for Chinese 
students through the prism of the communicative method of teaching Russian as a foreign language. The scope of the study em-
braces the linguistic and didactic aspects of the Russian grammar in comparison with the grammar of the Chinese language. 
The study focuses on the peculiarities of presentation of the Russian parts of speech to Chinese students as its research object. The 
paper discusses various approaches to defining the concept of “part of speech”, describes the classification of parts of speech in the 
Russian and Chinese languages, studies the requirements for the acquisition of the morphological material in the standards for the 
Russian as a foreign language, and identifies the difficulties of Chinese students in studying the Russian parts of speech. The latter 
include: 1) barriers caused by the lack of formal indicators of parts of speech in Chinese; 2) barriers caused by the complex and intri-
cate system of the Russian parts of speech. The study analyzes the specific features of the perception of the Russian parts of speech 
by Chinese students. The paper reviews textbooks and teaching aids for teaching Russian to Chinese students created on the basis 
of both traditional (grammar-translation) and communicative methods of teaching foreign languages. It has been found that the 
communicative method correlates with the concentric principle of presenting grammar material. The paper substantiates the need 
to use corpus methods while studying parts of speech in the course of Russian as a foreign language. The authors come to the con-
clusion that the procedure of introducing morphological material when teaching Chinese students should be based on the syntactic 
principle which opens up the possibility to better realize the communicative orientation of learning. As a result of the analysis of the 
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specificity of parts of speech in the Russian and Chinese languages, a conclusion is made about the need to level out the language 
stereotypes of students when the native language becomes the cause of an error at any level of generating an utterance. 

K e y w o r d s :  Russian as a foreign language; Chinese language; parts of speech system; concentric principle of teaching Russian as 
a foreign language; corpus methods; Russia; China 
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Введение 
Изучение иностранного языка требует зна-

комства как с фонетическим, так и с лексическим и 
грамматическим уровнями языка. Овладев прави-
лами произношения слов и интонационными мо-
делями, выучив определенное количество слов, но 
не зная правил их комбинации в рамках речевого 
высказывания, изучающий иностранный язык не 
будет способен осуществлять коммуникацию. Од-
ним из важным аспектов изучения русского языка 
как принадлежащего к флективным является осво-
ение системы частей речи. Несмотря на тот факт, 
что освоение частеречной принадлежности слов на 
начальном этапе обучения (на элементарном и 
базовом уровнях) носит исключительно приклад-
ной характер, уже на данном этапе желательно 
организовать эти знания в четкую структуру. Од-
нако преподаватель русского языка как иностран-
ного сталкивается с проблемой несовпадения 
представлений о частях речи у носителей русского 
и китайского языков, что требует серьезного 
осмысления как со стороны теоретиков, так и 
практиков, занимающихся вопросами методики 
преподавания иностранных языков. Конечно, на 
базовом и элементарном уровнях возможно огра-
ничиться минимальным объемом языковых и 
коммуникативных средств, но если мы рассматри-
ваем этот этап обучения как ступень к более высо-
кому уровню владения языком, предполагающему 
относительно свободное общение в русскоязычной 
среде, ведение учебной, профессиональной или 
исследовательской деятельности, то мы должны 
отнестись предельно серьезно к осмыслению сту-
дентами грамматической системы языка. 

Актуальность настоящего исследования обу-
словлена необходимостью учета специфики китай-
ской аудитории при изучении грамматики русско-
го языка, в частности системы частей речи, что 
требует такой организации обучения, которая 
могла бы в полной степени раскрыть потенциал и 
способности учащихся и привести их к осознан-
ному владению грамматическим строем русского 
языка. Ведь без этого становится невозможным 
адекватное построение собственных высказываний, 
а «неточное понимание грамматических единиц и 
их места в грамматической системе часто замедляет 
речевую практику и вызывает различные ошибки в 
речи иностранцев» [Остапенко 1987: 7]. 

Целью настоящего исследования являются 
теоретическое обоснование и сопоставление пред-
ставлений о частях речи в русском и китайском 
языках, что в дальнейшем становится методологи-
ческим фундаментом выявления трудностей и 
лингвистических (экстралингвистических) опор 
при освоении данного материала в китайскоязыч-

ной аудитории. Объектом настоящего исследова-
ния являются лингводидактические аспекты рус-
ской грамматики на элементарном уровне изуче-
ния русского языка как иностранного. Предметом 
исследования данной работы являются особенно-
сти репрезентации частей речи русского языка 
китайским студентам. В работе применены эле-
менты описательного, сопоставительного и ком-
муникативного методов в аспекте их лингвокуль-
турологической реализации при обучении ино-
странным языкам.  

Части речи в русском и китайском языках 
Одной из базовых грамматических категорий 

является часть речи, а становление и развитие 
лингвистики как науки неразрывно связано с по-
пытками определить их сущность и роль в меха-
низме языка. Наиболее универсальным считается 
подход к выделению частей, исходя из их принад-
лежности к таким классам, как «предмет», «при-
знак», «действие» и т. д. Однако более широкий 
взгляд с позиций сравнительной типологии позво-
ляет усомниться в их универсальности и заставляет 
взглянуть в сторону синтаксических критериев. 
В этом плане особую ценность представляет срав-
нение подходов к выделению частей речи в рус-
ском и китайском языках. 

Попытки дать определение части речи и клас-
сифицировать слова по лексико-грамматическим 
разрядам имеют очень давнюю историю, тем не 
менее интерес к данной проблеме как в русской, 
так и в китайской лингвистике никогда не угасал. 
Дать точное, емкое и непротиворечивое определе-
ние оказывается непростой задачей. Краткий об-
зор эволюции представлений и подходов к опреде-
лению части речи в отечественном и китайском 
языкознании представляет интерес в рамках дан-
ной работы. В отечественном языкознании данная 
проблема активно обсуждалась в трудах А. А. По-
тебни [2017], Ф. Ф. Фортунатова [2019], В. А. Бого-
родицкого [1991], А. А. Шахматова [2014]. За каждым 
из этих имен стоит свой научный взгляд на прева-
лирование того или иного (семантического, синтак-
сического или формально-грамматического) крите-
рия при выделении частей речи. 

Обобщая представленные выше взгляды на 
понятия частей речи, резюмируем: части речи в 
русском языке – это лeкcикo-гpaммaтичecкиe раз-
ряды или продукт определенной классификации, 
которая в определяющей степени зависит от того, 
что положено в ее основу. При всей кажущейся 
ясности морфологического строя современного 
русского языка вопрос об определении и класси-
фикации частей речи продолжает быть предметом 
дискуссии. Так, например, Е. С. Кубрякова отме-
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чает, что формальные критерии отнесения того 
или иного слова к определенной части речи можно 
поделить на две категории: «одни критерии отно-
сятся к оформлению слова разными морфологиче-
скими показателями, другие – к тому, что части 
речи выступают как представленные своей соб-
ственной совокупностью грамматических катего-
рий» [Кубрякова 2004: 118]. 

Категория частей речи в китайском языке 
также является предметом бурных споров уже на 
протяжении многих десятков лет. Более того, надо 
отметить, что под вопросом был сам факт возмож-
ности выделения частей речи в китайском языке. 
Согласно «Словарю современного китайского язы-
ка» [Словарь современного китайского языка], ча-
сти речи – это «грамматические классы слов». 
Определение представляется нам крайне расплыв-
чатым. Однако обзор точек зрения китайских уче-
ных по проблеме частей речи в китайском языке 
поможет нам убедиться в жизнеспособности дан-
ной формулировки и, возможно, прийти к уточ-
ненному определению.  

Китайские лингвисты на протяжении дли-
тельного времени пытаются решить проблему от-
несенности тех или иных лексических единиц к 
определенной части речи, однако эти попытки 
наталкиваются на ряд объективных сложностей. 
Так, в китайском языке отсутствует строгая мор-
фологическая отнесенность лексических единиц, 
изменяющаяся в зависимости от синтаксической 
позиции. Другая трудность связана с отсутствием 
формальных морфологических показателей, кото-
рые позволили бы классифицировать ту или иную 
лексическую единицу как определенную часть ре-
чи. В качестве критериев частеречной принадлеж-
ности в китайском языке выступают такие показа-
тели, как способность выступать в той или иной 
синтаксической роли, сочетаться с другими частя-
ми речи и др. 

Считается, что до выхода в свет в 1898 г. книги 
Ма Цзяньчжуна «Объяснение правил письменного 
языка господина Ма» [Ма Цзяньчжун] понятия ча-
сти речи в китайском языке не было. Однако еще в 
эпоху Цин существовало разделение морфем на 
полные (знаменательные) и пустые (служебные), 
причем характерна более детальная проработка 
классификации и сочетаемости именно служебных 
морфем. В Средние века в ходу было деление слов 
на 活 字 «живые» и 死 字 «мертвые» слова-
иероглифы, которые соответственно можно опре-
делить как слова, имеющие предметное значение, 
и слова, имеющие лишь сигнификативное значе-
ние. К концу XIX в. встал вопрос о возможности 
переноса универсальных европейских грамматик 
на материал китайского языка. В какой-то степени 
на эти представления ориентировалась и грамма-
тика Ма Цзяньчжуна. Именно здесь впервые про-
звучала проблема неопределенной частеречной 
принадлежности китайского слова-иероглифа. 
Ученый утверждал, что у каждого слова есть свое 
основное, исходное значение, при этом возможны 
переходы в другие категории. Таким образом, 
узнать принадлежность слова к той или иной грам-

матической категории можно лишь в контексте. 
Чэнь Чэнцзэ в книге «Начала грамматики 

национального языка» [Чэнь Чэнцзэ] впервые вво-
дит термин 词类活用 – живое употребление, кото-
рый оказался настолько удачным, что, претерпев 
некоторую трансформацию исходного значения, 
используется по сей день. Теорию живого употреб-
ления развивает Люй Шусян в книге «Краткий 
очерк грамматики китайского языка» [Люй 
Шусян]. Он также говорит об основном и живом 
употреблении слова, аналогично живое относит к 
второстепенным значениям и впервые предпри-
нимает попытку обосновать теорию «трех рангов 
слов». Позже Люй Шусян приходит к формулиров-
ке «一词多类» – «одно слово – много частеречных 
значений», суть которой состоит в том, что слово 
не меняет своей частеречной принадлежности, 
пока не меняется его смысл, т. е. упор делается на 
семантический критерий. 

Ван Ли развивает теорию «трех рангов слов» 
Люй Шусяна (词品), согласно которой у слова есть 
базовое морфологическое значение (首品), а точнее 
– базовая позиция в предложении (для имени это, 
например, позиция подлежащего или дополне-
ния); при переходе в другую позицию слова после-
довательно становятся словами второго (次品) и 
третьего (末品) разрядов (для имени это соответ-
ственно позиция сказуемого или определения и 
позиция наречия). В этом подходе нам видится 
попытка соединить семантический и синтаксиче-
ский критерии при выделении частей речи, но и 
он не лишен в итоге противоречий.  

Последующие годы, а именно период начиная 
с 1953–1954 гг., ознаменованы бурной дискуссией 
советских и китайских лингвистов при ответе на 
вопрос, существуют ли части речи в китайском 
языке. Так, Гао Минкай давал однозначный ответ 
на этот вопрос – выделение частей речи в китай-
ском языке не представляется возможным [Гао 
Минкай 1955]. По его мнению, если существование 
некоторых словообразовательных суффиксов в ки-
тайском языке не является аргументом в пользу то-
го, что можно признать возможность выделения 
частей речи, неморфологические критерии (напри-
мер, коллокации, позиция слова в предложении) не 
позволяют дифференцировать слова как опреде-
ленные части речи. В результате дискуссии, в чис-
ло участников которой вошел в том числе 
А. А. Драгунов, ученые признали существование в 
китайском языке системы частей речи и предло-
жили несколько вариантов классификации частей 
речи. Так, А. А. Драгунов совершенно справедливо 
говорит: «Как и в других языках, действие или ка-
чество в китайском языке могут быть опредмече-
ны, и, наоборот, слова с предметным значением 
могут быть представлены как действие или каче-
ство. Достигается это, как известно, в основном, 
синтаксическим путем. Однако, в отличие от дру-
гих языков, в китайском языке мы в этих случаях 
имеем не с различными, лишь материально совпа-
дающими друг с другом словами, а с различными 
функциями – основной и неосновной – одного и 
того же слова, смысловое единство которого пре-
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красно осознается говорящим» [Драгунов 1962: 13]. 
А. А. Драгунов обосновал и два синтаксиче-

ских критерия определения частеречной принад-
лежности: 1) способность выступать в роли того 
или иного члена предложения; 2) сочетаемость с 
другими словами. Под частями речи А. А. Драгунов 
понимает лексико-грамматические разряды, из 
которых выделяет два основных: имена и предика-
тивы, – и наречия. Имена не могут самостоятельно 
выражать сказуемое, предикативы – могут. 
В. А. Курдюмов отмечает, что в китайском языке 
«прилагательные суть “окаменевшие” глагольные 
формы, сохранившие за собой исходное сигнифи-
кативное значение, и китайский язык – именно 
тот эталон, в котором подобные закономерности 
прослеживаются наиболее ярко» [Курдюмов 2005: 
151]. Действительно, в китайском языке прилага-
тельные функционально ближе к глаголам и име-
ют целый ряд глагольных признаков.  

В дальнейшем проблемой частей речи зани-
мались В. М. Солнцев [Солнцев 1995], Тань Аошуан 
[Тань 2002] и др. В. М. Солнцев заключает, что «ча-
сти речи в китайском языке могут иметь отдельные 
сходные функции, но совершенно отчетливо раз-
личаются наборами своих функций. Если они ис-
пользуются в “одной и той же функции”, то, как 
правило, реализуют такие функции при разных 
грамматических условиях. Поэтому использование 
слов в “одних и тех же функциях” никак не может 
служить основанием для отрицания грамматиче-
ских различий разных частей речи» [Солнцев 1995: 
224–225]. В. И. Горелов в «Теоретической грамма-
тике китайского языка» так описывает принципы 
выделения частей: «при распределении китайских 
слов по лексико-грамматическим классам основ-
ным, наиболее существенным критерием следует 
считать обобщенно-категориальное значение лек-
сической единицы. Важным является также и син-
таксический критерий, способность слова функ-
ционировать в роли одного или нескольких членов 
предложения, его сочетаемость со знаменатель-
ными словами других классов, а также с теми или 
иными служебными словами» [Горелов 1990: 29]. 
В. И. Горелов указывает на необходимость учета 
морфологического, синтаксического критериев 
при выделении частей речи, но приоритетным 
признает семантический принцип. 

В современной лингвистике проблема выде-
ления частей речи по-прежнему находится в фоку-
се внимания ученых. Так, А. В. Багдуева указывает, 
что лингвистический анализ русского и китайско-
го языков следует производить с учетом следую-
щих параметров: полное тождество, формальное 
тождество, частичное совпадение, несовпадение, 
отсутствие единицы) [Багдуева 2022: 8]. При опи-
сании системы частей речи в китайском языке 
Цзин Байлян приходит к следующим выводам: 
морфология не является приоритетным аргумен-
том для выделения частей речи в китайском языке; 
не стоит отрицать наличие частей речи в китай-
ском языке из-за отсутствия морфологи [Цзин 
2019]. В своем диссертационном исследовании 
Цзин Байлян постулирует тезис о детерминиро-

ванности взглядов на систему частей речи в рус-
ском и китайском языках лингвокультурной при-
надлежностью авторов различных концепций 
[Цзин 2021]. 

Подведем промежуточный итог. Российское и 
китайское языкознание признает наличие частей 
речи в китайском языке, но критерии их выделе-
ния все еще остаются предметом спора ученых. 
Морфологический критерий к китайскому языку 
не применим повсеместно: при кажущемся нали-
чии словообразовательных морфем (子，过，会, 
пр.) они не имеют никакого отношения к слово-
изменению и, как правило, являются по сути слу-
жебными словами, их сочетаемость с определен-
ными частями речи можно лишь предположить. 
Лексико-семантический критерий применим лишь 
условно, поскольку, по мнению большинства уче-
ных, слово-иероглиф в китайском языке обладает 
не столько значением, сколько семантическим по-
лем. Пожалуй, важнейшим для китайского языка 
является синтаксический критерий. Таким обра-
зом, китайская морфология практически полностью 
определяется синтаксисом и по праву может назы-
ваться позиционной, а подходы к выделению или 
классификации частей речи в китайском и русском 
языках совершенно очевидно не могут совпадать. 

Особенности восприятия частей речи русского 
языка китайскими учащимися  

В современном китайской языке 普通话 как 
языке преимущественно изолирующего типа от-
ношения между словами в предложении выража-
ются при помощи порядка лексических единиц, а 
не за счет рода, числа, падежа слов, как в большин-
стве европейских языков. На синтаксическом 
уровне в китайском языке используется аффикса-
ция (化，过，子), но ее случаи крайне редки. 
В китайском языке отсутствуют формальные пока-
затели отнесения того или иного слова к опреде-
ленной части речи, а достигается это за счет спо-
собности лексической единицы функционировать 
в качестве какого-то члена предложения. Таким 
образом, основное различие между данными 
уровнями в китайском и русском языках состоит в 
том, что китайские грамматические явления ин-
терпретируются на основе синтаксического прин-
ципа, а в русском языке в качестве такого критерия 
выступает морфология.  

Говоря о трудностях китайских студентов, 
связанных с изучением частей речи русского язы-
ка, мы можем разделить их на две основные груп-
пы: 1) трудности, обусловленные отсутствием фор-
мальных показателей частеречной принадлежно-
сти слова в китайском языке; 2) трудности, обу-
словленные сложной и разветвленной системой 
частей речи в русском языке. И если первая группа 
трудностей достаточно легко устранима через запо-
минание формальных показателей частей речи, то 
вторая группа однозначно представляет из себя 
огромный пласт проблем, с которыми сталкиваются 
студенты с первого дня изучения русского языка.  

В китайском языке очень важно разделение 
глаголов на глаголы «статичные», не связанные с 
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движением, и глаголы, так или иначе подразуме-
вающие движение. Любой глагол, даже опосредо-
ванно предполагающий движение, может прини-
мать модификаторы направления, которые в какой-
то степени могут быть аналогичны некоторым при-
ставкам в русском языке, однако занимают пози-
цию после смыслового глагола. При изучении гла-
голов русского языка, которые делятся на переход-
ные и непереходные, возвратные и невозвратные, 
китайский студент испытывает трудности, посколь-
ку в его родном языке один и тот же глагол может 
быть и переходным, и непереходным, возвратным и 
невозвратным в зависимости от контекста. 

В русском языке для глагола как части речи 
характерны категории вида, кратности и направ-
ленности, а в китайском языке отсутствуют мор-
фологические показатели этих категорий. Так, 
один и тот же китайский глагол может соответ-
ствовать разным русским глаголам совершенного 
или несовершенного вида, однонаправленным 
или разнонаправленным. В связи с этим для ки-
тайских студентов особую трудность представляют 
темы, связанные с глаголами движения и с видо-
выми парами глаголов. Что касается основных 
трудностей восприятия категории имени суще-
ствительного, то здесь все достаточно очевидно. 
В китайском языке данная часть речи не имеет та-
ких характеристик, как род и число, естественно, 
нет и грамматических показателей оных. Соответ-
ственно, основные трудности восприятия имени 
существительного связаны с отсутствием в созна-
нии студента возможности деления существитель-
ных по родам и числам. Кроме того, большинство 
китайских студентов понимает под именем суще-
ствительным слова, обозначающие названия 
предметов, что означает доминирование номина-
тивной функции [Лю 2012]. 

Разветвленная и сложная падежная система, 
несомненно, представляет огромные трудности 
для китайских студентов, поскольку подобное яв-
ление отсутствует в их родном языке. Косвенное 
дополнение может вводиться с помощью некото-
рых предлогов, глагольных морфем, а может про-
сто примыкать к глаголу. Конечно, проблема вве-
дения множества падежных значений именно на 
элементарном уровне – одна из наиболее трудных 
в методике РКИ. 

Что касается прилагательных, то трудность их 
восприятия в русском языке связана с их домини-
рующей оценочностью в китайском. Китайцы счи-
тают, что прилагательные – это слова, которые 
«украшают» существительные (предметы). Следо-
вательно, категория прилагательных ограничива-
ется их качественным разрядом, а определения в 
китайском языке фактически выражаются суще-
ствительными.  

Осознание класса местоимений тоже сопря-
жено с определенными трудностями. При опреде-
лении местоимений доминирует их заместитель-
ная функция (в сознании китайцев это слова, кото-
рые заменяют названия предметов, отсюда и их 
название на китайском языке 代词 – от глаг. «за-
менять»). Кроме того, нельзя забывать о наличии 

нескольких форм местоимения «мы», а именно 
«мы», включающего говорящего и всех вокруг, и 
«мы», исключающего собеседника. Определенные 
проблемы могут быть в плане различения некото-
рых местоимений и наречий. 

При изучении числительных основные слож-
ности связаны с разными разрядами выше тысячи. 
В китайской математической картине мира есть 
разряды в 10 000 и 100 000 000, но отсутствует раз-
ряд 1 000 000. Также необходимо учесть, что в рус-
ском языке гораздо активнее используются поряд-
ковые числительные, в то время как в китайском 
языке фактически можно без них обойтись (даты, 
года, нумерация глав, квартир и т. д.).  

Наречие китайские студенты привыкли опре-
делять по позиции в предложении – перед глаго-
лом-сказуемым либо перед прилагательным (в ро-
ли определения или сказуемого), в связи с чем по-
нимание семантических или грамматических осо-
бенностей наречий русского языка, которые (наре-
чия) зачастую формально неотличимы от кратких 
прилагательных, представляют определенную 
трудность для носителей китайского языка, изуча-
ющих русский язык как иностранный.  

Особое место в курсе РКИ занимают предлоги 
как служебные части речи. Этимология большин-
ства предлогов (то, что является предлогом именно 
в китайском языке) в путунхуа (общепринятом 
китайском языке) ведет свое начало от глаголов, 
что детерминирует сохранение глагольных при-
знаков у предлогов и выполнение ими двоякой 
функции (собственно предлога и глагола). Данный 
факт обусловливает позицию конструкции с пред-
логом в китайском языке – предлог является ча-
стью сказуемого и стоит перед глаголом. В китай-
ском языке выделяется группа слов, которые по 
переводу очень похожи на русские предлоги и 
наречия (после, перед, наверху), именуемых лока-
тивами или послелогами. По последнему назва-
нию очевидно, что позиция их – после слова, к 
которому они относятся. 

При изучении частиц русского языка нужно 
иметь в виду, что частицы в китайском языке упо-
требляются исключительно в конце предложения 
и служат грамматическим целям (создание вопро-
са, придание действию длительности и т. д.), а 
«не», которая в русском языке функционирует как 
отрицательная частица, в китайском языке (不, 没
有) является наречием. 

На основании всего изложенного можно 
прийти к выводу о необходимости оптимизации 
обучения китайских студентов грамматическому 
аспекту русского языка. Такая потребность по-
влекла за собой большое количество исследова-
ний, посвященных грамматическим трудностям, 
которые испытывают китайскоязычные студенты 
при изучении русского языка, путям преодоления 
этих барьеров, влиянию языковой интерференции 
и т. д. [Балыхина 2010; Золотых 2012; Ян 2014; 
Янь 1996].  
Учебники и пособия для работы с китайскими 
студентами 
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К интересным выводам приходит в своей ра-
боте У Яньянь [У 2018]. В статье приводится анализ 
тех явлений русской грамматики, которые являют-
ся наиболее трудными для китайских студентов на 
начальном этапе обучения: глаголы движения, 
видовые пары глаголов, употребление форм со-
вершенного и несовершенного вида. В качестве 
причин этих трудностей студенты называют отсут-
ствие достаточно экспланаторного представления 
указанных феноменов в тех учебниках, по которым 
они учатся и (или) не совсем понятные объяснения 
учителя.  

Не вызывает сомнения тот факт, что совре-
менная российская методика преподавания рус-
ского языка как иностранного предлагает как учи-
телям, так и учащимся большое разнообразие 
учебников и учебных пособий с учетом этническо-
го и национального фактора аудитории, в которой 
преподается язык. Не стали исключением и китай-
ские студенты. Представим краткий обзор учебни-
ков и пособий для работы с китайскими студента-
ми. При проведении такого обзора ошибочным 
было бы мнение о том, что акцент на националь-
ной принадлежности изучающих русский язык, – 
это современное изобретение отечественной си-
стемы преподавания РКИ. В 80-х гг. прошлого сто-
летия в Пекине был издан «Русский язык. Основ-
ной курс» в четырех частях [Дин 1980]. Первая часть 
анализируемого учебника состоит из восьми уро-
ков: 1. Наш институт. 2. Занятия русским языком. 
3. Семья. 4. В гостях у друга. 5. В магазинах. 
6. Спорт. 7. Болезнь и лечение. 8. Городской 
транспорт. Каждый урок поделен на два блока: 
1. Развитие речи. 2. Грамматика. Уже на первом 
уроке студенты знакомятся с видами предложений 
по цели высказывания: вопросительные, побуди-
тельные, отрицательные. Работа по отработке та-
ких типов предложений ведется на основе подста-
новочных, переводных и коммуникативных пред-
ложений. Поскольку анализируемое пособие было 
издано в 80-е гг. XX в., то оно не могло не избе-
жать интерференции господствовавшего тогда в 
Советском Союзе грамматико-переводного метода 
обучения иностранным языкам. 

С расширением зарубежных контактов 
нашей страны изменился социальный заказ обще-
ства в плане обучения иностранным языкам и рус-
скому языку как иностранному, что вызывало к 
жизни активное внедрение в практику коммуни-
кативного метода, целью применения которого 
является не только изучение лексики и граммати-
ки нового языка, но и их активное использование в 
реальных ситуациях общения. Коммуникативный 
метод в изучении русского языка как иностранно-
го, в свою очередь, коррелирует не с линейным, а с 
концентрическим принципом подачи граммати-
ческого материала. Если при линейном способе 
вводятся несколько грамматических явлений 
(например, значения падежей), то при концентри-
ческом способе вводятся самые употребительные в 
речи феномены, затем следует усложнение мате-
риала с привлечением других единиц языка 
(например, сначала осуществляется презентация 

категории падежа на материале имен существи-
тельных в единственном числе, а затем – на мате-
риале прилагательных и местоимений).  

Такой принцип описан, например, в учебном 
пособии Л. Г. Золотых «Методика преподавания 
русского языка как иностранного в китайской 
аудитории», в котором представлены как лингво-
дидактические и методические сведения по мето-
дике РКИ, так и конкретные упражнения по фор-
мированию навыков устной речи [Золотых 2012]. 
В указанном пособии при обучении грамматике 
делается акцент на том факте, что «все морфологи-
ческие формы вводятся на синтаксической основе 
и предъявляются учащимся в виде предложения» 
[Золотых 2012: 50]. Из недавно вышедших учебных 
пособий для преподавателей русского языка как 
иностранного, работающих в китайской аудито-
рии, следует отметить учебник «Мы говорим по-
русски = 我们一起说俄语» [2023], авторы которого 
предлагают комплекс упражнений и игр для обу-
чения русскому языку китайских студентов на ос-
нове анализа типичных фонетических, лексиче-
ских и грамматических ошибок и пути их исправ-
ления. На грамматическом уровне авторы наибо-
лее сложными категориями для изучения в китай-
скоязычной аудитории полагают категории числа, 
рода, падежа, времени и вида.  
Система частей речи в русском и китайском язы-
ках: практический аспект 

В современной методике преподавания ино-
странных языков активно применяются корпусные 
технологии, которые обладают дидактическим 
потенциалом и преимуществами по сравнению с 
традиционными методами обучения. Ю. А. Волос-
нова отмечает, что к таким преимуществам отно-
сятся: возможность изучения речевых феноменов 
на материале разноструктурных языков; потенци-
ал обработки большого массива данных в крат-
чайшие сроки; составление конкордансов, т. е. 
алфавитных списков словоформ; изучение колло-
каций, что особенно важно для живого использо-
вания языка; понимание дистрибуции языковых 
единиц разных уровней [Волоснова 2006]. 

Мы полагаем, что корпусные технологии по-
могают иностранному студенту овладеть суммой 
компетенций, из которых коммуникативная выхо-
дит на первый план. При изучении иностранного 
языка важным является обращение к аутентичным 
текстам, в огромном количестве представленным в 
национальных языковых корпусах. Такой матери-
ал – это источник знаний о реальных нормах и 
правилах языка, образцах речевого поведения, 
употреблении языковых единицах носителями в 
деловых и бытовых ситуациях общения, а также в 
текстах разных жанров и жанровых форм. К пре-
имуществам использования корпусных техноло-
гий в процессе изучения русского языка как ино-
странного относим следующие. Во-первых, каж-
дый желающий использовать корпусные техноло-
гии в процессе изучения иностранных языков 
имеет свободный доступ к национальному корпусу 
того или иного языка. Во-вторых, на материале 
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корпуса как преподаватель, так и сам студент мо-
жет составить большое количество разнообразных 
упражнений для отработки речевых умений и 
навыков. В-третьих, корпус позволяет обучать 
всем видам речевой деятельности и создает основу 
для трансфера знаний, умений и навыков из одно-
го вида речевой деятельности в другой. Наконец, 
корпусные технологии позволяют решить извеч-
ную проблему учебников и учебных материалов – 
моральное устаревание содержания УМК, которые 
должны непременно соответствовать потребно-
стям целевой аудитории – учащихся, являющихся 
продуктом «глобальной компьютеризации», ак-
тивными пользователями «Интернета, телевиде-
ния и видеопродукции» [Мартынова 2016: 121]. 

Национальный корпус русского языка может 
оказаться неоценимым инструментом при освое-
нии системы падежей в курсе РКИ, которое невоз-
можно без изучения глагола, глагольного управле-
ния, глагольного спряжения. Без знания глаголь-
ной парадигматики не построить правильное рус-
ское предложение, на синтагматике глагола осно-
вано изучение падежных форм. В китайском языке 
глаголы фактически не имеют таких характеристик, 
как время и вид. Ключевыми характеристиками 
являются завершенность или незавершенность дей-
ствия, регулярность или длительность. В русском 
языке категория вида охватывает все глагольные 
формы и обусловливает их функционирование.  

В своих предыдущих работах [Кошкарова 
2020] мы уже описывали алгоритм использования 
лингвистического корпуса при изучении РКИ. 
Процедура включает следующие этапы: 1) обраще-
ние к Национальному корпусу русского языка 
http://www.ruscorpora.ru/new/; 2) выбор соответ-
ствующего подкорпуса (основной, синтаксиче-
ский, газетный, параллельный, обучающий, диа-
лектный, поэтический, устный, акцентологиче-
ский, устный, мультимедийный, исторический); 
3) выбор дополнительных признаков слова в зави-
симости от изучаемой части речи; 4) в строку поис-
ка ввести необходимое слово или фразу; 5) из полу-
ченных примеров выбор тех, которые релевантны 
для составления упражнений по изучаемой теме. 
Полагаем, что данный алгоритм может быть с 
успехом реализован при изучении темы «Глаголы 
движения» в китайскоязычной аудитории как еще 
один валидный инструмент знакомства с падежной 
системой русского языка. Комплекс упражнений 
может включать, например, такие задания: соеди-
нить глагол и его значение; определить значение 
выделенных в отдельных предложениях и (или) 
связном тексте глаголов; расширить ситуацию, ис-
пользуя список данных глаголов; ответить на вопро-
сы с использованием приведенных глаголов; раз-
вернуть данные словосочетания в микроконтексты. 

Данные упражнения могут быть составлены с 
использованием корпусных онлайн-ресурсов, ко-
торые находятся в свободном доступе, предостав-
ляют уникальную возможность составления широ-
кого спектра упражнений на основе аутентичного 
материала; позволяют обучать всем видам речевой 
деятельности, а самое главное – преодолеть мо-

ральное устаревание содержания УМК. Однако 
применение корпусных технологий требует от 
преподавателя дополнительных усилий по их 
освоению, составлению упражнений на основе 
национальных корпусов, ознакомлению учащихся 
с методами корпусной лингвистики. 

Заключение 
В условиях усиления азиатского вектора раз-

вития нашей страны и пророссийского нейтрали-
тета Китая все более актуальным становится нара-
щивание сотрудничества с китайской стороной, 
особенно в гуманитарной сфере. В этой связи ста-
новится все более значимым вопрос эффективного 
обучения китайских студентов русском языку с 
учетом национальной, культурной и лингвистиче-
ской специфики всего Азиатского региона в целом 
и нашего ближайшего соседа в частности. Теоре-
тические изыскания в области грамматики и мето-
дики преподавания РКИ, а также собственный 
опыт авторов настоящего исследования показыва-
ют, что грамматика представляет одну из самых 
больших трудностей при изучении русского языка 
китайскими студентами. Представленные в статье 
трудности обусловлены рядом причин, среди ко-
торых различия в частеречной принадлежности 
слов занимают одно из лидирующих мест. Если в 
русском языке основным принципом определе-
ния, к какой части речи принадлежит то или иное 
слово, является морфологический критерий, то в 
китайском языке в качестве ведущего выступает 
синтаксический принцип, когда грамматическое 
значение выражается позицией слова в предложе-
нии и (или) с помощью служебных частей речи. 

Такие глубокие языковые различия на всех 
уровнях обусловливают трудности, связанные с 
восприятием частей речи, с которыми сталкивают-
ся учащиеся из КНР при обучении русскому языку 
на элементарном уровне, а именно: 1) трудности, 
обусловленные отсутствием формальных показа-
телей частеречной принадлежности слова в китай-
ском языке; 2) трудности, обусловленные сложной 
и разветвленной системой частей речи в русском 
языке. Кроме того, сформированные речевые 
навыки на родном языке могут переноситься на 
новый языковой материал. В этом случае родной 
язык становится как опорой для усвоения ино-
странного языка, так и причиной появления 
ошибки на любом уровне порождения речевого 
высказывания. При столкновении систем китай-
ского и русского языков преподавателю требуется 
перестроить стереотипы родного языка студентов. 
Большую роль в этом процессе играет материл 
учебных пособий, которые преподаватель выбира-
ет как основу обучения.  

При анализе подходов и методов преподава-
ния РКИ, применяемых в Китае и в России, можно 
сделать вывод о том, что на начальном этапе обу-
чение грамматике и лексике проводится ком-
плексно и в целом единообразно. Учебники, из-
данные в обеих странах, содержат большое коли-
чество разнообразных упражнений на отработку 
изученного материала. Порядок введения морфо-
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логического материала соответствует потребно-
стям учащихся из КНР, он учитывает возможные 
трудности, основываясь на синтаксическом прин-
ципе организации материала, что открывает воз-
можности более полно реализовать коммуника-
тивную направленность обучения. 

Обучение грамматике детерминировано ши-
роким экстралингвистическим контекстом и 
национально-культурными особенностями сту-
дентов. В этом случае важен индивидуальный под-

ход при изучении каждой грамматической темы, 
особенно при обучении студентов, чей родной 
язык в типологическом плане кардинально отли-
чается от изучаемого неродного (русского) языка. 
Неоценимую помощь в этом отношении может 
оказать корпусная лингвистика, которая дает воз-
можность преподавателю и студенту наблюдать и 
анализировать реальные жизненные ситуации, а 
также предоставляет разножанровые языковые, 
речевые и лингвострановедческие данные. 
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