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Аннотация. Для удовлетворения текущих потребностей политического и экономического развития России 

практическое значение имеет подготовка учителей китайского языка как иностранного и специалистов, 

связанных с Китаем. Понимание культуры той страны, язык которой изучает студент, способствует повышению 

эффективности его изучения. Однако в российской и китайской педагогике недостаточно обоснованы 

педагогические условия, которые помогают сочетать изучение языка и культуры с учетом менталитета 

студентов. 

В статье проводится анализ процесса изучения китайской культуры российскими обучающимися, 

описывается разработанная модель преподавания. Показано, что изучение китайского языка российскими 

студентами — актуальный механизм сотрудничества между Россией и Китаем. Основываясь на отчетах о 

преподавании в России на базе совместного культурно-образовательного центра, организованного Юго-

Западным университетом Китая и Ярославским государственным педагогическим университетом им. 

К. Д. Ушинского, а также исходя из образовательного эссенциализма У. Ч. Бэгли и теории кодирования и 

декодирования С. Холла, автор рассматривает инновационные модели преподавания китайской культуры в 

России. Канал многосимвольного эмпатического кодирования и расширения возможностей декодирования в 

преподавании осуществляет «транскультурную коммуникацию». Таким образом, представляется возможным 

повысить эффективность преподавания китайской культуры, эффективность изучения китайского языка 

студентами в России, а также повышать эффективность сотрудничества в области образования между Россией и 

Китаем на данном историческом этапе. 
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Abstract. To meet the current needs of the political and economic development of Russia, the training of teachers of 

Chinese as a foreign language and specialists associated with China is of practical importance. Understanding the 

culture of the country which language the student is studying helps to increase the effectiveness of learning a foreign 

language. However, in Russian and Chinese pedagogy, the pedagogical conditions that help to combine the study of 

language and culture, taking into account the mentality of students, are not sufficiently substantiated. 

This article first analyzes the process of teaching Chinese culture to Russian students, and develop model for 

teaching in this process and relevant mechanisms for cooperation between Russia and China in the field of teaching 

Chinese as a foreign language. Based on the researcher's reports on teaching in Russia on the basis of the joint Chinese 

cultural and educational center between Southwest university and Yaroslavl state pedagogical university named after 

K. D. Ushinsky from 2019 to 2023, based on the educational essentialism of W. C. Bagley, and from the perspective of 
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the theory of coding and decoding ин S. Hall, this article discusses innovations in the model of teaching Chinese culture 

in Russia. Multisymbolic empathic coding and the expansion of decoding capabilities in teaching implements 

«transcultural communication». Thus, we may improve the effectiveness of Chinese culture teaching, the effectiveness 

of Chinese language learning of students in Russia, and improve the effectiveness of educational cooperation between 

Russia and China at this historical stage. 

Keywords: teacher education; training of teachers of Chinese as a foreign language; teaching Chinese culture in 

Russia; teaching Chinese language in Russia; educational essentialism; theory of coding and decoding; transcultural 

communication 
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Введение 

Обучение китайскому языку как иностранно-

му с точки зрения методики его преподавания в 

последние годы вызывает большой интерес у 

российских и китайских ученых [И, 2023; И, 

2022; Рязанцева, 2022; Келарева, 2021; Худоеро-

ва, 2021; Богданова, 2020; Сунь, 2020]. 

Педагогическая философская концепция 

У. Ч. Бэгли «Учитель-ученый» раскрыла соци-

альную миссию педагога — он должен не только 

передавать знания по дисциплине, но и обучать 

их применению в образовательном процессе. 

Учет менталитета обучащихся [Гао, 2022], ки-

тайских и российских педагогических условий в 

области преподавания китайского языка как ино-

странного поможет повысить эффективность не 

только воспитания и обучения учащихся, но и 

совместного политического и экономического 

развития России и Китая [Чжан, 2022; Хулио, 

2022; Груздев, 2021]. С точки зрения асимметрии 

теории кодирования и декодирования и теории 

ориентированности на аудиторию в науке комму-

никации «расширение возможностей» аудитории 

в общении и, наконец, реализация «транскуль-

турной коммуникации» развивают методы коди-

рования, распространения и декодирования в 

преподавании китайской культуры в России. Ос-

новываясь на актуальных потребностях препода-

вания китайского языка и китайской культуры в 

России, автор проводит кейс-анализ отчетов по 

этому вопросу с 2019 по 2023 г. с целью форми-

рования педагогической модели, повышения эф-

фективности преподавания китайской культуры, 

и следовательно, китайского языка в России. 

Обзор литературы 

Теория кодирования и декодирования 

В рамках теории коммуникации согласно тео-

рии кодирования и декодирования С. Холла ко-

дирование и декодирование асимметричны, и 

коммуникация ориентирована на аудиторию. Ос-

новываясь на асимметрии между кодированием и 

декодированием, С. Холл предложил три позиции 

декодирования — гегемонистскую, договорную и 

конфронтационную. Переход от теоретической 

перспективы «межкультурной коммуникации» к 

теоретической перспективе «транскультурной 

коммуникации» больше соответствует теме «до-

говоренности» в эпоху глобализации [Ши, 2020]. 

«Транскультурная коммуникация» может «рас-

ширять возможности» аудитории, использовать и 

поддерживать энтузиазм и побуждать к коммуни-

кации, стимулировать общее развитие всех стран 

мира и способствовать обмену и взаимному обу-

чению между культурами на равных. В эпоху 

глобализации транскультурная коммуникация 

образует коммуникативную форму интеграции. 

Она имеет множество нововведений в способах 

кодирования, распространения и декодирования. 

В свою очередь, метод кодирования обладает ха-

рактеристиками эмпатии, многоканальности и 

диверсификации [Ма, 2022; Ма, 2022]. 

Преподавание китайской культуры в Рос-

сии 

Традиционная китайская культура, имеющая 

долгую историю, приобретает массовый характер 

в эпоху глобализации: политика реформ и откры-

тости, рыночная ориентация экономики, деэли-

тизация, индустрия развлечений и высокий про-

мышленный уровень Китая сильно повлияли на 

содержание и проявление китайской культуры 

[Чжан, 1994], особенно с 1990-х гг. Новое содер-

жание китайской культуры, бесспорно, составля-

ет важную ее часть [Цзоу, 2001]. 

Отметим, что литература по преподаванию 

китайской культуры российским обучающимся в 

основном появилась в последние десять лет. Это 

в том числе магистерские диссертации россий-

ских студентов, обучающихся в Китае. Ожидает-

ся, что российские студенты смогут лучше овла-

деть китайским языком, сосредоточив внимание 



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 3 (132) 

Преподавание китайской культуры в России с точки зрения теории кодирования и декодирования 107 

на освоении онтологии китайского языка через 

культуру и сокращение ошибок в его использо-

вании, особенно при письме: например, обучение 

китайской культуре позволяет российским уча-

щимся облегчить усвоение китайской лексики, а 

также идиом, связанных с животными. С другой 

стороны, магистры оращаются к китайской куль-

туре в различных аспектах, надеясь усовершен-

ствовать ее преподавание, что позволит русским 

и китайцам найти точки соприкосновения через 

общение на китайском языке и сохранить при 

этом культурные различия. 

В последние пять лет в российских научных 

публикациях особое внимание уделяется куль-

турным связям с Китаем в области образования. 

Здесь большую роль играют научные труды ки-

тайских ученых, а также совместные научные 

труды китайских и российского ученых, посвя-

щенные следующим темам: преподавание китай-

ской культуры в России с точки зрения истории 

западной философии [Гао, 2022]; акцент на ха-

рактеристиках китайской культуры и истории, 

языковой специфике, такой как высокий контекст 

языка [Ван, 2022]; поиск мировоззренческого 

сходства в китайских и русских сказках [Одинцо-

ва, 2021]; усиление культурного влияния в сфере 

промышленности [Цюй, 2021]; демонстрация и 

объяснение китайской традиционной живописи 

учащимся начальных и средних школ [Игнатьев, 

2020; Се, 2014]; развитие китайского языка и ки-

тайской культуры в российской начальной и ос-

новной школе, где в процессе обучения создается 

китайская культурная среда [Малая, 2017]; спо-

собствование практике аудирования и разговор-

ной речи с помощью демонстрации бытовой 

жизни обычных китайцев [Чжао, 2014]; описание 

особенностей китайской культуры, иероглифов, 

словообразования [Чжао, 2013], что улучшает 

восприятие российскими студентами китайской 

культуры и способствует изучению китайского 

языка, профессиональному и личному развитию. 

Китайские научные публикации содержат 

идеи о развитии преподавания китайской культу-

ры [Лян, 2011], а также о разработке модели пре-

подавания, учитывающей современные и локаль-

ные особенности для российских студентов [Гао, 

2018]. Преподаватели языка сталкиваются с ком-

муникативными сложностями, что, в свою оче-

редь, влияет и на усвоение знаний. Учебная про-

грамма, содержание обучения, потребности уча-

щихся, результаты обучения, а также сходства и 

различия между китайской и русской культурами 

в обучении китайской культуре могут повысить 

качество преподавания и обучения, улучшить 

учебные материалы и учебные программы, раз-

работать концепции обучения, обновить модели 

обучения [Луань, 2019; Гэн, 2011]. 

Преподавание китайской культуры в процессе 

обучения китайскому языку как иностранному 

предполагает знакомство студентов с древней 

китайской культурой, в то же время необходимо 

знакомить их с основами современной китайской 

культуры. Очевидно, что изучение древней куль-

туры должно проводиться ради развития совре-

менной, чтобы удовлетворить спрос на понима-

ние нынешнего Китая учащимися, что поможет 

им понимать современный Китай [Ли, 2017]. 

Подводя итог, можно отметить, что препода-

вание китайской культуры в России должно 

включать в себя знание языковой онтологии и 

совершенствование профессиональных навыков, 

связанных с китайским языком. Чтобы устано-

вить доверительные отношения между предста-

вителями Китая и России, необходимо организо-

вать процесс обучения китайской культуре в со-

трудничестве с местными учреждениями. 

Методы исследования 

Основным методом исследования, описанным 

в данной статье, служит кейс. В качестве кейсов 

для глубокого анализа инновационного подхода 

преподавания китайской культуры с точки зрения 

теории кодирования и декодирования использу-

ются отчеты китайско-российского культурно-

образовательного центра (далее «Центр») при 

Ярославском государственном педагогическом 

университете им. К. Д. Ушинского (далее 

«ЯГПУ») за 2019-2023 гг. 

Результаты исследования 

Кодирование предполагает эмпатическое пре-

подавание с использованием мультисимволов. 

Преподавание китайской культуры в России 

предполагает использование различных средств. 

Благодаря механизму эмпатии преподаватели до-

бились относительно стабильного эффекта обу-

чения китайской культуре: почти 80 % студентов, 

изучающих китайский язык в ЯГПУ, готовы вы-

ехать на обучение в Китай; более 98 % студентов 

положительно относятся к мероприятиям, прово-

димыми «Центром» [Аверина, 2021]. 

Работа Центра китайской культуры в России 

включает регулярное обучение в классе, культур-

но-развлекательные мероприятия, олимпиады и 

научно-исследовательские мероприятия в учеб-

ных заведениях, в которых преподается китай-

ский язык; регулярные социальные мероприятия 
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(Международный день китайского языка Органи-

зации Объединенных Наций, местный День ки-

тайского кино и другие культурно-

развлекательные мероприятия; сотрудничество 

учебных заведений и предприятий). Указанные 

мероприятия должны обеспечить понимание ки-

тайской культуры обучающимися благодаря их 

погружению в мир китайской истории и культу-

ре, взаимодействия с китайской молодежью. 

Традиционные и современные элементы 

Интеграция традиционных и современных 

элементов при создании образа Китая позволяет 

не только познакомить студентов с его культурой 

и историей, но и раскрыть им перспективы его 

развития. Студенты обращаются к традицион-

ным и современным являениям китайской куль-

туры и историческим фактам на занятиях и в со-

циальных сетях; открывают для себя китайские 

праздники; знакомятся с китайским образом 

жизни — от традиционной китайской кухни, ми-

фов, живописных и исторических мест до взгля-

дов современной китайской молодежи на брак и 

любовь, учебу и развлечения студентов вузов. 

Национальные и международные элементы 

Символы создаются в результате длительного 

исторического развития и социального взаимо-

действия. В процессе исторического развития 

китайское производство, китайский фарфор, де-

мографическая ситуация КНР, китайский чай, 

«Алиэкспресс», панды, стипендии обучающихся 

в Китае, HSK, китайские звезды (такие как Ван 

Цзяэр, Ван Ибо, И Янцяньси, Сяо Чжань, Джеки 

Чан, Чжоу Шэнь, Хуа Чэньюй), кунг-фу, палочки 

для еды, питье горячей воды и т. д. стали симво-

лами Китая в России. Среди них — символы, от-

вечающие потребностям и ожиданиям россиян, 

которые могут стать важным средством изучения 

китайской культуры. При выборе соответствую-

щего символа в качестве образа Китая через ме-

ханизм эмпатии нужно поставить себя на место 

россиян и отбирать символ в соответствии с их 

интересами. Например: аспекты, связанные с 

жизнью россиян в Китае, такие как озвучка рус-

ского языка в метро-станциях в Даляне; поста-

новка «Поем в честь Зимней Олимпиады» с уча-

стием российских студентов; фотографии, на ко-

торых изображена учеба в китайских вузах и пр.; 

бытовая жизнь иностранцев в Китае. 

Статические и динамические элементы 

В дополнение к двухмерной статике, такой 

как статьи, фотографии, числа и т. д., необходимо 

обращать внимание на интеграцию традиций и 

современности, национальных и международных 

элементов. Современные средства массовой ин-

формации также оказывают большое влияние. 

Короткие видеоролики, музыка, анимация, филь-

мы, телевизионные драмы стимулирует приобре-

тение эмпатического опыта (представление о 

расходах, связанных с учебой, использование 

интернета, китайские звезды, всемирно извест-

ные китайские фильмы и анимационные ресур-

сы). Для знакомства с культурой Китая полезны 

аудио- и видеоматериалы, отражающие образ 

мышления местных жителей и связанные с мест-

ными учреждениями, например, видео о вузах-

побратимах могут привлечь наибольшее внима-

ние (приведенные выше выводы сделаны на ос-

нове данных о кликабельности видеоресурсов, 

продвигаемых «Центром» в российской социаль-

ной сети «ВКонтакте»). 

Декодирование предполагает избирательное 

восприятие в многослойных контекстах. Под 

влиянием эмпатии в методе кодирования и мно-

гоканальной коммуникации метод декодирования 

в транскультурной коммуникации способствует 

расширению прав и возможностей. В преподава-

нии китайской культуры в России происходит не 

только выборочное восприятие в многослойных 

контекстах, но и раскодирование и перекодиро-

вание аудиторией. 

Во-первых, необходимо принимать во внима-

ние политический контекст. В последние годы 

отношения Китая и России интенсивно развива-

ются. Политическая культура Китая привлекает 

внимание россиян — например, большой инте-

рес вызвало новогоднее выступление председа-

теля КНР Си Цзиньпина. Россияне принимают 

активное участие в мероприятиях, организован-

ных китайскими государственными организаци-

ями, например, в программе «Китайский мост», в 

записи на канале CCTV «Поговорим». 

Во-вторых, отмечается внимание к китайским 

медицинским практикам (цигун, акупунктурная 

терапия); к ценностям современных китайцев; к 

китайской кухне; к китайским сказкам, истории. 

Российская интеллигенция демонстрирует свое 

понимание традиционной китайской классики; 

благоприятные отзывы получили китайско-

российские мультфильмы. Когда студенты обу-

чаются в российских вузах, они больше внима-

ния уделяют исследованиям, связанными с Кита-

ем, таким как китайское образование, медицина, 

литература, экономика, социология и т. д.; по-

явился интерес к китайским фильмам, к выстав-

кам китайского искусства и каллиграфии. 
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В-третьих, необходимо учесть экономическую 

составляющую. Повышается доверие к китай-

ским товарам, что напрямую влияет на популяр-

ность всего, что произведено в Китае. Отмечает-

ся потребность в изучении китайского языка, в 

том числе диалектов, что способствует развитию 

преподавания китайского языка, в частности 

языка делового общения. Отметим продвижение 

обучения пожилых гимнастике цигун; продажу 

китайского чая. Особое значение имеет китай-

ская инфраструктура, в частности производство 

техники — экскаваторов, бульдозеров, грузови-

ков и автомобилей. 

В-четвертых, происходит социальная тран-

скультурная коммуникация в перекодировании. 

Способность аудитории перекодировать символы 

значительно повысилась, а воспроизведение и 

повторное распространение аудиториями симво-

лов — наиболее творческая и жизнеустойчивая 

часть «транскультурной коммуникации» [Лю, 

2021]. Китайская культура активно осваивается в 

медиапространстве. Например, в социальных 

сетях («Tiktok», «ВКонтакте» и «Яндекс») регу-

лярно появляется контент, основанный на изуче-

нии китайского языка, приготовлении блюд ки-

тайской кухни, демонстрации китайских игр и 

одежды с отсылкой к китайской культуре. Учеба, 

работа и бизнес в Китае — популярные темы в 

России. Перекодирование и перераспределение 

символов аудиторией создает социальные факты 

в транскультурной коммуникации. 

Заключение 

В транскультурной коммуникации платфор-

менный космополитизм изменил способ симво-

лической коммуникации. В отличие от традици-

онных СМИ, таких как радио, телевидение и га-

зеты, платформенные СМИ полагаются на боль-

шие данные и технологии алгоритмов для созда-

ния информационных поводов на одном уровне. 

С другой стороны, популярность мобильных 

устройств значительно снизила стоимость рас-

пространения информации. Это определяет но-

вые требования и новые задачи для способов ко-

дирования информации в «транскультурной ком-

муникации». Кроме того, методы гибкого коди-

рования и многоканальной связи значительно 

расширяют возможности коммуникации. 

Основываясь на неконтролируемом распро-

странении информации и соединении различных 

механизмов, кодировщики информации должны 

своевременно обращать внимание на тенденции 

распространения, направлять их в нужное время 

и использовать символы, знакомые изучающим 

китайский язык в России для повышения воз-

можности осуществления собственного повтор-

ного распространения. 
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