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ВЕРиСОВА А.Д. ИГРОВЫЕ МЕТОдЫ ОбучЕНИя КИТайСКОМу язЫКу

Сибири, где школьники приняли участие в 

экспериментальной сдаче ЕГЭ по китайско-

му языку. Для кого-то – это дань моде, для 

кого-то – дорога в светлое будущее, кто-то 

учит язык по принуждению родителей, но 

именно всё это делает китайский язык по-

пулярным и перспективным среди школьни-

ков. Рассмотрим вопрос преподавания ки-

тайского языка в школе. Ни для кого не се-

крет, что китайский язык является одним из 

сложнейших языков в мире. И если взро-

слый идёт на его изучение осознанно, ставя 

перед собой определённые цели и задачи, 

то для школьников – это увлекательное за-

нятие. Их манят таинственные иероглифы, 

которые представляются интересной кар-

тинкой, в отличие от такого «обыденного» 

английского с его кажущейся скучной грам-

матикой и текстами. Однако это не всегда 

соответствует действительности. Как толь-

ко ученик приступает к изучению когда-то, 

так манящих его иероглифов, всё меняется 

и он теряет интерес к языку. 

Несмотря на вышесказанное, китайский 

язык в России до сих пор относят к экзоти-

ческим языкам. И если найти преподава-

теля, который бы работал с взрослыми на 

курсах или в университете, не составляет 

труда, то выбрать среди них педагога, ко- 

торый бы смог работать со школьниками  

(а иногда и со школьниками младших 

классов), сложнее. Кроме того, немало-

важная проблема для педагога – наличие 

интересных, ярких и увлекательных учеб-

ников для школьников, а также отсутствие 

преемственной связи учебников между 

классами. 

В настоящее время изучение иностранных 

языков приобретает всё большую ценность. 

Произошедшие изменения в мире затрону-

ли не только сферу экономики, междуна-

родной политики и общества в целом, но и 

систему образования: теперь во многих 

школах изучается не только английский 

язык, но и предлагается факультативно (а 

где-то и в обязательном порядке) изучение 

второго иностранного языка. Ранее такими 

языками были французский и немецкий, те-

перь огромной популярностью пользуется 

китайский язык. Большинство родителей 

считают его языком будущего, а школьни-

ков (если говорить о младших классах) при-

влекают «таинственные иероглифы».

Если обратиться к истории преподавания 

китайского языка в российских школах, то 

можно заметить, что это веяние совсем не 

новое. В 1725 году начали преподавать ки-

тайский язык в школе при Вознесенском ир-

кутском монастыре, где обучались дети 

местных церковнослужителей. И вплоть до 

1737 года в данной школе продолжали пре-

подавать китайский язык. К началу XX века 

в России были изданы 11 книг на китайском 

языке. Сейчас можно услышать предложе-

ние ввести в школах единый государствен-

ный экзамен по китайскому языку. И это 

закономерно, так как количество школьни-

ков, выбирающих китайский язык в каче-

стве второго языка в школе, с каждым го-

дом становится больше. Во многих учебных 

заведениях китайский изучают со 2-го клас-

са. И речь идёт не только о школах, находя-

щихся в приграничных областях с Китаем, 

но и о школах Центрального округа, Урала и 
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В статье затронуты некоторые аспекты игроВых методик обучения китайскому языку В школе. 

бесспорно, игры яВляются хорошим способом поддержания мотиВации у студентоВ, помога-

ют усВоить В лёгкой форме лексический и грамматический материал, способстВуют эффек-

тиВной подаче ноВого материала. азарт порождает интерес у школьника, а это, В сВою оче-

редь, Ведёт к прогрессу. изучая материал через игру, у ребёнка складыВается Впечатление, что 

китайский язык – это Весело, таким образом, подВигая его на ноВые шаги В изучении языка.
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Главная задача учителя – сохранить мотива-

цию учащегося. Для изучения китайского 

языка нужна большая концентрация внима-

ния, хорошее образное мышление (а где-то 

даже и фантазия), усидчивость. С фанта-

зией у учеников – полный порядок, но с усид-

чивостью и концентрацией внимания... Дети 

в начальной школе больше концентрируют 

внимание на выполнение внешних действий, 

но не на умственную деятельность. В таком 

случае педагогу бесполезно требовать от 

обучающегося заучивания иероглифа путём 

прописывания его каждый день по несколько 

строчек. Больший интерес вызовет объясне-

ние иероглифа и демонстрация его на кар-

тинке или интерактивной доске в виде обра-

за, ведь это образный язык. В древности 

иероглиф представлял собой примитивный 

рисунок, содержащий послание. Со време-

нем написание иероглифов упростилось, 

рисунок уже невозможно так явно увидеть 

в каждом иероглифе, поэтому задача учи-

теля помочь школьнику в этом. Разберём 

изучение на примере иероглифа 火 (huǒ) – 

огонь. Если преподавателю создать карточ-

ку, где будет нарисован данный иероглиф 

чёрной жирной тушью, а сверху дорисова-

но пламя, то у ребёнка формируется чёткая 

картинка. Или посмотрим на иероглиф 木 

(mù) – дерево, добавив сверху крону, мы 

получим изображение. Таким образом, за-

поминание иероглифов у детей проходит 

легко и непринуждённо и не рушится образ 

«китайский язык – увлекательный язык». 

Кроме карточек для запоминания слов, 

можно провести творческий урок. В каче-

стве примера разберём урок «в магазине». 

Задача урока включает в себя две подзада-

чи: игровую (ребёнок создаёт предмет сво-

ими руками) и педагогическую (изучение 

новой лексики или повторение уже прой-

денной, отработка речевых конструкций). В 

начале урока учитель говорит о том, что 

нужно создать фрукты, которые можно бу-

дет купить в магазине. Как материал для 

создания фруктов можно использовать 

пластилин или картон. Заранее оговарива-

ются фрукты, которые будут продаваться в 

магазине и каждый ученик выбирает себе 

один фрукт. В процессе создания фруктов, 

учитель задаёт ребятам вопросы на китай-

ском языке: «Что это? Какого это цвета? 

Что ты лепишь?». Во время творческого 

урока можно удержать внимание школьни-

ка и самое главное – выучить новые слова 

или повторить уже пройденный материал. 

Созданные ребятами предметы можно ис-

пользовать на следующих уроках: если они 

изготавливали животных, можно поставить 

спектакль, если продукты – изучить новую 

лексику (сколько стоит и цифры), играя в 

игру «покупки в магазине». Не стоит забы-

вать про детские песни и стишки на китай-

ском языке, для детей их изучение – очень 

увлекательный процесс, а педагог сможет 

добиться поставленной цели – ребёнок на-

долго запомнит выражения или отдельные 

слова. Раз в месяц необходимо проводить 

урок-проект, где преподаватель на русском 

языке рассказывает о Китае, его культуре. 

Ученики к таким урокам могут готовить 

свои презентации, а в конце занятия – при-

нимать участие в викторине по пройденно-

му материалу. 

Важный момент – подведение итогов в 

конце игровых уроков, обсуждение затруд-

нений, которые возникали у ребят. Это 

способствует осознанию того, что любая 

игра на уроке является учебным процес-

сом, а значит, одно из основных правил – 

соблюдение дисциплины. Игровые уроки 

очень хорошо поддерживают мотивацию 

школьников, дети стремяться выиграть (а 

значит, лучше готовятся к уроку) и учатся 

работать в команде. Закончить статью хо-

телось бы китайской пословицей «Дорога 

в тысячу ли начинается с одного шага», об 

этом не стоит забывать ни учителю, ни 

ученикам. 
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