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Аннотация. Статья посвящена особенностям взаимодействия преподавателя с россий-
ской и китайской студенческой аудиторией в процессе обучения в системе высшего об-
разования Российской Федерации. Целью исследования выступил анализ особенностей 
китайской и русской студенческой аудитории с точки зрения использования этих особен-
ностей в процессе профессиональной деятельности преподавателя, ведущего обучение 
русских и китайских студентов как по отдельности, так и в составе смешанных групп. В 
качестве основных особенностей китайских студентов автором выделены следующие: 
коллективизм, уважение к старшим, боязнь «потерять лицо», хорошая память, склон-
ность к заучиванию материала наизусть, ориентация на то, что преподаватель всегда 
прав, соблюдение принципов субординации, отличное от российской практики, неодно-
значное отношение к нетрадиционным формам аудиторных занятий, положительное 
отношение к использованию электронных средств обучения. Также приводится срав-
нительная характеристика особенностей китайской и русской студенческой аудитории 
в связи с особенностями менталитета представителей китайской и русской лингвокуль-
туры. Делается вывод о том, что преподаватель вуза, принимающий во внимание осо-
бенности китайской аудитории, сможет выстроить учебный процесс таким образом, что 
будут учтены все особенности менталитета китайских студентов. Также автор приходит к 
выводу о том, что учет национальных особенностей русских и китайских студентов даст 
возможность эффективно преподавать в смешанных студенческих группах. В заключи-
тельных абзацах представлены возможные перспективы дальнейших исследований 
особенностей взаимодействия преподавателя с российской и китайской студенческой 
аудиторией на современном этапе развития системы высшего образования Российской 
Федерации.
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Тот факт, что основной фигурой в систе-
ме образования является преподаватель, не 
подлежит сомнению. Преподаватель высшего 
учебного заведения – это профессионал, об-
ладающий развитым чувством педагогической 
интуиции, коммуникативными способностями 
и высоким уровнем владения ораторским ма-
стерством. Такой преподаватель в подавляющем 
большинстве случаев прекрасно знает и любит 
свою дисциплину, умеет увлечь студентов и 
поддержать интерес к своему предмету. Соот-
ветственно, можно говорить о том, что качество 
обучения студентов находится в прямой зависи-
мости от уровня преподавательского мастерства 
студентов. Однако только преподавательского 
мастерства недостаточно в том случае, если 
речь идет о студенческой аудитории, пред-
ставляющей собой выходцев из разных стран, 
в данном случае – из России и Китая. В силу 
того что менталитет российских и китайских 
студентов обладает значительными отличиями, 
преподавателю вуза необходимо принимать эти 
отличия во внимание для того, чтобы процесс 
преподавания был максимально эффективным. 
Соответственно, представляется целесообраз-
ным проанализировать особенности взаимодей-
ствия преподавателя с российской и китайской 
студенческой аудиторией.

Перед тем как переходить к анализу осо-
бенностей взаимодействия преподавателя с 
российской и китайской студенческой ауди-

торией, необходимо несколько слов сказать о 
том, насколько данный вопрос изучен в рамках 
современной педагогической науки.

Имеется ряд исследований, посвященных 
наиболее характерным особенностям преподава-
ния различных дисциплин в российской и китай-
ской студенческой аудитории. К примеру, работа 
И. И. Барановой и К. М. Чуваевой [1] посвящена 
особенностям обучения и адаптации китайских 
студентов в поликультурной образовательной 
среде вузов Российской Федерации. В исследо-
вании Ван Ли и И. И. Барановой [2] проведен 
детальный анализ наиболее значимых проблем 
формирования коммуникативной компетенции 
в учебно-професс иональной сфере общения у 
студентов Китайской Народной Республики в 
условиях неязыковой среды.

Доклад Н. Е. Боревской с соавт. [3] посвящен 
особенностям интернационализации российских 
вузов с точки зрения обучения в них китайских 
студентов. Авторы данного исследования об-
ращают особое внимание на различия между 
китайскими и российскими студентами, которые 
необходимо принимать во внимание в процессе 
работы с ними.

Е. Ю. Сорокина в своей статье [4] раскрыла 
особенности межкультурной коммуникации 
субъектов российского образовательного про-
странства с участием студентов-иностранцев, 
отметила культурные барьеры и их типологию 
в межкультурной коммуникации.
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Имеются также исследования китайских 
преподавателей и методистов, посвященные раз-
личным аспектам взаимодействия преподавателя 
со студентами из России и Китая. К примеру, 
в исследовании Ван Лися [5] подробно анали-
зируются особенности китайских студентов в 
процессе обучения их русскому языку с учетом 
национальной языковой личности (начальный 
этап обучения).

Тань Юань в своей статье [6] подробно 
анализирует проблемы коммуникации между 
российским преподавателем и китайским сту-
дентом.

Ли Минь полагает, что «трудности комму-
никативного характера, затрудняющие адапта-
циогенез, должны преодолеваться прежде всего 
средствами лингводидактики преподавания 
русского языка как иностранного» [7, с. 165].

Поскольку преподаватели российских вузов 
взаимодействуют с российскими студентами 
на ежедневной основе, будет логичным кратко 
охарактеризовать особенности такого взаимо-
действия, сосредоточившись на более детальном 
анализе обучения китайской аудитории.

Преподаватель вуза, обладающий высокой 
квалификацией, умеет сделать так, чтобы на его 
занятиях сохранялся доброжелательный фон, 
что, однако, не исключает требовательности 
такого преподавателя [8, с. 186].

Во взаимоотношениях с российской студен-
ческой аудиторией российский же преподаватель 
может допустить больше свободы, поскольку он 
находится в рамках того же культурного кода, 
что и студенты, и обладает схожим ментали-
тетом. Современные российские студенты, как 
показывают отдельные исследования, выделяют 
несколько разновидностей преподавателей вузов, 
а именно:

– преподаватели – «вечные студенты». Такие 
преподаватели являются наиболее предпочита-
емым студентами типом, поскольку они лучше 
всего понимают студентов, видят в каждом из 
них личность, охотно вступают в дискуссии на 
различные темы, нередко никак не связанные 
с учебой. Такие преподаватели в большинстве 
случаев обладают высоким уровнем интеллекта 
и демонстрируют свой профессионализм;

– преподаватели – «бывшие моряки». Такие 
преподаватели стремятся к насаждению военной 
дисциплины в стенах учебного заведения, при-
чем под словом «дисциплина» они зачастую 
понимают тотальное и безоговорочное им под-
чинение. Этот тип преподавателей в студентах 
больше всего ценит не интеллект студентов и их 
умение логически мыслить, а следование пра-

вилам. Также этот тип преподавателей нередко 
прибегает к административному воздействию 
на студентов;

– преподаватели, которые просто «отбывают 
часы» своей работы. Они не мешают студентам 
заниматься своими делами, но и никак не помога-
ют им в овладении преподаваемой дисциплиной 
[9, с. 167].

Безусловно, наиболее предпочитаемым ти-
пом преподавателя является «вечный студент». 
Однако это справедливо именно для российской 
студенческой аудитории, поскольку, как уже было 
сказано выше, она находится в едином с препода-
вателем социокультурном пространстве. Если же 
речь идет о студентах из других стран, то этот тип 
преподавателя может быть как минимум не понят.

Так как студенты из Китая представляют 
собой достаточно значимую часть иностранных 
студентов, обучающихся в вузах Российской 
Федерации, целесообразно проанализировать 
особенности взаимодействия с ними со стороны 
преподавателей вузов.

В первую очередь, необходимо отметить 
тот факт, что в качестве основной причины 
сложностей и противоречий в социокультурном 
взаимодействии преподавателей с китайской 
студенческой аудиторией можно назвать зна-
чительные различия китайской и российской 
культур. Резкая смена условий жизни китайских 
студентов, приехавших на обучение в Россию, 
требует достаточно быстрого встраивания в 
новую систему взаимодействия как с россий-
скими студентами, так и с профессорско-препо-
давательским составом, при этом формирование 
новых правил взаимодействия с иной культурной 
средой не может быть мгновенным, что вызывает 
определенные трудности у китайской студен-
ческой аудитории [10, с. 14]. Преподавателю, 
обучающему китайских студентов, необходимо 
принимать это во внимание.

В исследовании Р. Х. Шариповой отмечено, 
что российские студенты подчеркивают свою 
неповторимость, китайские – свою обыкновен-
ность; россияне более оптимистичны и жизнера-
достны, китайцы больше склонны к рефлексии; 
российские юноши и девушки более открыты в 
высказывании своих чувств, китайские – более 
сдержанны [11, с. 88]. Можно предположить, что 
самохарактеристики российских и китайских 
студентов во многом объясняются различиями 
двух типов цивилизации: Запада и Востока.

Студенческая жизнь в России для абсолют-
ного большинства китайских студентов стано-
вится достаточно сложным временам, поскольку 
им приходится не только обучаться на русском 
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языке, который очень сильно отличается от ки-
тайского, но также адаптироваться к правилам 
академической среды, характерным для России 
и крайне нехарактерным для Китая. К приме-
ру, в современных китайских школах вопросы 
дисциплины имеют первостепенное значение: 
за систематические опоздания и серьезные про-
ступки ученика могут исключить из школы, что 
абсолютно немыслимо в системе современного 
российского школьного образования. Все это 
оказывает колоссальное влияние на менталитет 
китайских студентов, который, как уже было 
сказано выше, необходимо принимать во вни-
мание преподавателям вузов, работающим с 
китайскими студентами.

Формирование менталитета и образа мыш-
ления китайской нации имело место в рамках 
влияния морали конфуцианства, которая яв-
ляется основой современной культуры Китая. 
Учение Конфуция базируется на идее о всеобщей 
гармонии, которая возможна только в том случае, 
если все складывавшиеся на протяжении дли-
тельного времени правила будут беспрекословно 
выполняться всеми членами общества [12, с. 14]. 
Этот постулат лежит в основе мировоззрения 
современных представителей китайской нации.

Формирование наиболее характерных ка-
честв китайцев происходило на протяжении 
очень длительного времени. Безусловно, предста-
вители этой нации, как и представители любого 
другого народа, очень разные, однако вполне 
можно вывести своеобразную обобщенную 
модель качеств характера, которые будут в той 
или иной мере присущи большинству китайцев, 
на чем представляется целесообразным остано-
виться более подробно, поскольку этот момент 
имеет основополагающее значение в процессе 
общения преподавателя с китайской студенче-
ской аудиторией.

Одной из наиболее значимых черт китай-
ского общества может быть назван коллекти-
визм. К примеру, китайцы не любят говорить 
«я», поскольку это может быть расценено как 
проявление эгоизма, к которому у них крайне 
отрицательное отношение. Эта характеристика 
является достаточно яркой, и она зиждется на 
идее о том, что индивид представляет собой не-
большую часть коллектива, которому индивид 
должен подчиняться, что находится в полном 
соответствии с нормами конфуцианской морали. 
Соответственно, можно говорить о том, что со-
циальное положение и статус отдельно взятой 
личности контролируются коллективом, при 
этом ценность каждой отдельно взятой лично-
сти зависит от того, насколько она полезна для 
коллектива.

Некоторыми исследователями выделяются 
такие черты китайского менталитета, как уже 
упоминавшийся коллективизм, настойчивость в 
достижении даже самых незначительных целей, 
сплоченность, терпение и дисциплинирован-
ность, патриотизм, завышенная самооценка и 
щедрость [13, с. 49]. Весьма характерными для 
представителей китайской нации являются 
также такие качества, как приоритетная роль 
семьи, покорность по отношению к родителям и 
любым старшим, принятие нужд других людей 
более важными по сравнению с собственными, 
конформность, скромность в представлении 
своих достоинств.

Назовем наиболее значимые черты китай-
ских студентов, которые необходимо принимать 
во внимание преподавателю вуза.

1. Важность «сохранения лица», причем как 
собственного, так и оппонента. Из этого постула-
та вытекает одно из важнейших правил поведе-
ния: преподавателю ни в коем случае не следует 
повышать голос на китайского студента. Если 
же необходимо сделать замечание, то это нуж-
но делать исключительно с глазу на глаз. Этим 
китайские студенты отличаются от российских, 
поскольку учителя в школе вполне могут повы-
сить на ученика голос, а российские студенты 
на видят в этом способе взаимодействия ничего 
особенного или оскорбительного.

2. Во время аудиторной работы преподавате-
лю не следует говорить китайскому студенту «вы 
допустили ошибку». В данном случае необходи-
мо принимать во внимание принцип «сохранения 
лица». Допустимой формулировкой является, 
например, «подумайте еще».

3. Академические группы в китайских 
университетах отличаются большей величиной, 
чем в России. Нередко в аудитории может одно-
временно находиться до полусотни студентов, 
что для российских университетов является, 
скорее, исключением. Вероятно, именно в силу 
этой причины в китайских высших учебных 
заведениях нередко используется «хоровой» 
принцип обучения, когда студенты повторяют за 
преподавателем слова и предложения (например, 
в процессе обучения языковым дисциплинам), 
что опять же нехарактерно для российских вузов.

4. Большая часть китайских учреждений 
высшего образования работает по принципу 
интернатов. Это означает, что все студенты про-
живают на территории вуза, покидая ее только на 
выходные дни. Начало первого самостоятельного 
занятия нередко очень раннее – в 7,00–7.30 утра, 
в то время как первое занятия с преподавателем 
может начинаться уже в 8 утра. Занятия длятся 
на протяжении целого дня, и нередко последнее 
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из них может заканчиваться в 21.00, что также 
крайне нехарактерно для российских вузов, в 
которых студенты учатся очно.

5. Несмотря на то что в Китае четко соблю-
даются принципы субординации, причем как 
возрастной, так и социальной, отношения между 
преподавателями зачастую допускаются, а не-
редко и рекомендуются уставом вуза в виде дру-
жеских. К примеру, студент вполне может слегка 
обнять преподавателя во время первой встречи 
после каникул. Между российскими студентами 
и преподавателями такие отношения – исключи-
тельная редкость. Кроме того, в Китае студенты 
и преподаватели вполне могут вместе посещать 
кафе, при этом совместное распитие спиртных 
напитков категорически запрещено, в то время 
как российские студенты и преподаватели впол-
не могут вместе выпить пива после занятий или 
во время летней практики (что подтверждается 
личным опытом автора данной статьи). Безуслов-
но, такие отношения не афишируются, но они и 
не являются порицаемыми современным россий-
ским обществом. Традиционным обращением к 
китайскому преподавателю является «лаоши’» 
(«учитель»), в то время как российские студенты 
в абсолютном большинстве случаев обращаются 
к преподавателю по имени-отчеству.

6. В процессе обучения китайской ауди-
тории, особенно если речь идет о студентах 
первого года обучения, еще слабо владею-
щих русским языком, преподавателю, вне 
зависимости от преподаваемой дисциплины, 
целесообразно освоить минимальный набор 
китайских слов, которые следует дублировать 
после просьбы по-русски, например: «прочи-
тайте», «прослушайте», «достаточно» и др. Эти 
слова окажут неоценимую помощь в управле-
нии вниманием аудитории. Соответственно, в 
процессе обучения студентов из России такая 
проблема не стоит, поскольку даже студенты 
из национальных субъектов Российской Феде-
рации, как правило, в достаточно мере владеют 
русским языком.

7. В высших учебных заведениях Китая не-
традиционные формы проведения аудиторных 
занятий используются крайне редко, в то время 
как в российских вузах такие формы занятий 
если и не вытесняют традиционные, то как 
минимум используются наравне с ними. Соот-
ветственно, преподаватель, взаимодействующий 
с китайской студенческой аудиторией, может 
столкнуться с непониманием или несколько 
замедленной реакцией студентов во время про-
ведения, например, круглых столов, дебатов, 
пресс-конференций, мозговых штурмов и т.д. 

Однако необходимо отметить, что китайские 
студенты в большинстве своем более азартны, 
чем русские, в связи с чем, будучи единожды 
заинтересованными нетрадиционными форма-
ми аудиторных занятий, они достаточно легко 
втягиваются в них, прямым следствием чего 
является повышение мотивации к учебе.

8. В вузах Китая преподаватели все время 
лекции или семинара проводят на ногах, в рос-
сийских же вузах это не является обязательным 
требованием.

9. Память китайских студентов, как правило, 
значительно более развита, чем у российской 
студенческой аудитории. Это связано с тем, что 
уже со школьных лет китайским учащимся при-
ходится зазубривать значительное количество 
материала. Соответственно, китайским студен-
там можно давать более объемный материал, 
требующий выучивания наизусть. Для россий-
ских студентов зубрежка традиционно является 
наиболее нелюбимым видом деятельности.

10. Желательно, чтобы при проверке домаш-
них заданий и иных работ китайских студентов 
преподаватель не пользовался красной ручкой, 
особенно для написания имени студента, по-
скольку в китайской культуре это считается 
плохой приметой: раньше красными чернилами 
писали имя человека, приговоренного к смерти.

11. В китайской культуре преподаватель 
всегда прав. Даже если он допустил публичную 
ошибку, студенты не будут его поправлять и 
спорить с ним. Для студентов – представителей 
русской лингвокультуры в исправлении ошибок 
преподавателя нет ничего особенного. Соответ-
ственно, введение метода дискуссии в китайской 
аудитории должно происходить очень плавно, с 
четкими объяснениями необходимости исполь-
зования именно этого метода [14, с. 56].

Все вышеприведенные особенности ки-
тайских студентов позволят преподавателю 
максимально эффективно взаимодействовать с 
китайской студенческой аудиторией, особенно 
если речь идет о смешанных группах, состоя-
щих из российских и китайских студентов.

В процессе работы преподавателя с китай-
ской студенческой аудиторией целесообразно 
более широко использовать также и различные 
инновационные методы работы, в первую оче-
редь электронные. Применение таких методов 
дает возможность компоновать различные типы 
упражнений в рамках одной веб-страницы: 
текстов, аудиотекстов, работы с анимацией и 
видеоматериалами. К примеру, одна из послед-
них версий словаря-переводчика Abby Lingvo 
содержит 240 словарей, в которые входит как 
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общая, так и специализированная лексика по 
самым разным учебным профилям: медицине и 
биологии, экономике, техническим и гуманитар-
ным наукам и т.д. [15, с. 38].

Как уже было сказано выше, положительно 
китайской студенческой аудиторией восприни-
маются различные виды работы, основанные 
на коллективизме: интеллектуальные игры, 
совместное решение различных проблем и т.д. 
Эти виды деятельности позитивно восприни-
маются и российской студенческой аудиторией, 
соответственно, они могут использоваться в 
смешанных группах.

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сделать ряд выводов относительно особенностей 
взаимодействия преподавателя с российской и 
китайской студенческой аудиторией.

1. Менталитет российских и китайских сту-
дентов имеет значительные отличия, которые 
преподавателю необходимо принимать во вни-
мание в процессе работы. Критически важным 
учет особенностей менталитета китайских и рос-
сийских студентов становится в том случае, если 
речь идет о преподавании в смешанных группах.

2. Формы и виды работы, часть из которых 
была рассмотрена выше, могут с успехом приме-
няться как в китайской, так и в российской сту-
денческой аудитории, равно как и в смешанных 
группах при условии, что преподаватель четко 
понимает, какие из этих видов работы будут 
наиболее эффективными в той или иной группе.

Безусловно, в рамках одной статьи невоз-
можно изложить все особенности взаимодей-
ствия преподавателя с российской и китайской 
студенческой аудиторией, однако данное направ-
ление исследований представляется достаточно 
перспективным и может быть продолжено на 
более глубоком уровне, например, с привлече-
нием статистических данных.
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