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П
остановка проблемы. Китай и Рос-
сия в настоящее время сотруднича-
ют в различных областях, что привело 

к повышенному интересу русских школьников                             

к изучению китайского языка. В связи с этим 
с 1 сентября 2022 г. он был официально вве-
ден в школьную программу всех российских 
школ. При этом, несмотря на долгое изучение                 
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Аннотация
Постановка проблемы. Повышение уровня сотрудничества между Китаем и Россией привело к введе-

нию китайского языка в школьную программу, а следовательно, необходимости адаптации существующих 
программ обучения для российских школьников. В статье рассматриваются отличительные особенности двух 
культур, различия и сходства в языковой и культурной картине мира русских и китайцев, а также их влияние на 
особенности подбора материалов для составления программы обучения учащихся старших классов.

Цель исследования – выявить основные особенности отбора содержания программы обучения китайско-
му языку учащихся старших классов российских школ.

Методологию исследования составляют обобщение и анализ исследований различных трудов в об-
ласти культурных особенностей России и Китая, а также методологии преподавания китайского языка как 
иностранного.

Результаты. Анализ исследований в области языковой культуры мира России и Китая позволил выявить 
основные особенности, сходства и различия двух стран. Обе страны развиваются многие столетия, имеют тра-
диционные праздники, особенное отношение к пище и напиткам, религии и поведению. Все это влияет на 
восприятие информации, освоение материалов, усидчивость и готовность к обучению. Кроме того, китайский 
язык в значительной степени отличается от русского по фонетике, грамматике и лексике. Русским школьни-
кам сложно научиться иероглифике, так как даже китайцы изучают письменность не менее 7 лет. Произноше-
ние многих звуков не имеет аналогов в русском языке, а смысл фраз часто зависит от тональности. Все пере-
численные различия, а также имеющиеся сходства в истории и литературе необходимо учитывать при состав-
лении программы обучения российских школьников.

Изучение трудов различных специалистов, а также примерной программы обучения для общеобразова-
тельных организаций позволило уточнить все особенности отбора материалов для эффективного обучения 
учащихся старших классов.

Заключение. Выявленные в данной статье сходства и различия между языковой и культурной картиной 
мира России и Китая позволяют определить основные особенности подбора материалов для обучения рос-
сийских школьников. При подборе материала необходимо учитывать как образовательные аспекты, важ-
ные при изучении любого иностранного языка, так и особенности китайской лексики, грамматики, фонети-
ки. Определенные при написании статьи особенности позволят сформировать полноценную программу обу-
чения, направленную на формирование межкультурной коммуникации, которую можно будет использовать 
для обучения учащихся старших классов российских школ.

Ключевые слова: языковая картина мира, формирование программы обучения, особенности подбора 
материалов, ученики старших классов, китайский язык.
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в России китайского языка, на данный момент 
не существует полноценно разработанной 
программы, адаптированной под российских 
школьников.

Китайская и российская культура форми-
ровалась многие столетия и имеет длительную 
историю. Оба народа имеют свои отличитель-
ные черты, обусловленные историческим разви-
тием, особенностями природы, религии, мента-
литета. При этом в культурной и языковой кар-
тине мира русских и китайцев имеются и опре-
деленные сходства, позволяющие двум разным 
народам находить общий язык.

Различия и сходства в картине мира приво-
дят к сложностям в изучении русскими китай-
ского языка, связанным с особенностями лек-
сики, грамматики, фонетики, а также образно-
сти восточного языка. По этой причине необхо-
димо тщательно подбирать материал для обу-
чения российских школьников, особенно в стар-
ших классах, когда формируются основные ком-
петенции личности.

Цель исследования – выявить основные осо-
бенности отбора содержания программы обуче-
ния китайскому языку учащихся старших классов 
российских школ.

Методологию исследования составляют 
изучение, обобщение и анализ исследований 
российских, китайских и американских ученых 
в области культурных особенностей различных 
стран и методологии преподавания китайского 
языка как иностранного, а также изучение прак-
тического опыта преподавания китайского язы-
ка в российских учебных заведениях.

Обзор научной литературы проведен на 
основании работ таких специалистов, как Вол-
ков, Беляева, Гридина, Сяодуань, Гурулева, Ка-
лабин и другие, а также образовательных стан-
дартов по китайскому языку, разработанных                  
в России и Китае.

Обобщение полученной из изученных тру-
дов информации позволяет оценить различия и 
сходства в культуре и языковой структуре России 
и Китая, изучить особенности преподавания ки-
тайского языка как иностранного для российских 
школьников.

Результаты исследования. Особенности
отбора материалов для обучения по разным 
дисциплинам во многом зависят от картины 
мира, сложившейся у различных национально-
стей. В целом модель мира включает в себя не-
сколько компонентов, из которых складывает-
ся отношение человека к окружающему миру, 
обществу, культуре, природе, друзьям и род-
ственникам, собственному поведению. Языко-
вые картины мира у разных национальностей в 
значительной степени различаются. Так, картина 
мира русских во многом отличается от картины 
мира китайцев. Межкультурные сходства и раз-
личия необходимо учитывать при формирова-
нии программ обучения русских школьников ки-
тайскому языку.

На основании исследований можно выде-
лить несколько характеристик языковой карти-
ны мира:

– восприятие действительности, сложивше-
еся на основании имеющихся знаний;

– опыт данного народа, накопленный пре-
дыдущими поколениями;

– изменение картины во времени, вызван-
ное переменами в менталитете;

– специфичность, вызванная особенностя-
ми языка, историей и культурой;

– наивность, в отличие от научных представ-
лений о мире [Сабитова, 2015, с. 50–51].

В формировании языковой картины мира 
немаловажное значение имеют националь-
ные ценности, возникшие и сформированные 
за долгие годы, даже века. В целом социоло-
ги выделяют три основных вида человеческих 
ценностей: 

– традиционные, которые нацелены на соб-
людение норм жизни и поведения;

– современные ценности, которые изменя-
ются в связи с изменениями в мировом сообще-
стве;

– базовые, или наднациональные, ценно-
сти, свойственные различным нациям.

При этом социологи считают, что для боль-
шинства наций наиболее долговечными счи-
таются традиционные человеческие ценности             
[Калабина, 2019].
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В настоящий момент и в России, и в Китае 
сформировались языковые картины мира, учи-
тывающие многовековое развитие стран. В рам-
ках данной статьи рассмотрим сходства и разли-
чия в культурных особенностях стран, влияющие 
на формирование языковой картины.

Одним из важных факторов формирования 
мировоззрения является религия. И в России, и 
в Китае существует нескольких религий. В Китае 
успешно сочетаются буддизм, ислам, христиан-
ство, католицизм. Каждое из верований направ-
ляет человека к благочестию, поклонению выс-
шим силам. В России основной религией счита-
ется вера в Христа, но при этом распространены 
и буддизм, и иудаизм, и даже поклонение ста-
рым языческим богам.

Значительные различия наблюдаются в 
культуре питания, которая сформировалась ис-
ходя из национальных особенностей. Напри-
мер, значительно отличается отношение рус-
ских и китайцев к алкоголю. Китайцы предпо-
читают легкие напитки, повышающие настрое-
ние, исторически вино в Китае употребляли 
произнося длинные деликатные тосты, и в на-
стоящее время эта традиция сохранилась. Осо-
бенности отношения к алкоголю русских во 
многом вызваны тем, что большинство жите-
лей страны проживали на территориях с суро-
вым климатом и крепкий алкоголь использо-
вался для того, чтобы согреться в холодное вре-
мя суток, а также для обезболивания в случа-
ях болезней или ранений. Пища в странах тоже 
значительно отличается. Например, в Китае 
большое внимание уделяется эстетике блюда, 
его внешнему виду, тонкому сочетанию ингре-
диентов. В России, наоборот, предпочтитель-
ными являются жирные, тяжелые блюда, по-
зволяющие быстро наедаться, препятствующие 
распространению алкоголя в организме.

У русских и китайцев значительно отлича-
ется отношение к цифрам. Китайцы предпочи-
тают четные числа, а русские – нечетные. Су-
ществуют и различные любимые и нелюби-
мые цифры, отношение к которым сформи-
ровано на основании религиозных или исто-
рических особенностей. Например, в России                                

несчастливым считается число 13, из-за того что 
Иуда продал Иисуса и 12 его учеников, а в Ки-
тае не любят цифру 4, так как ее произношение 
созвучно со словом «умереть».

В двух странах существуют праздники, 
имеющие свои особенности. В Китае тради-
ционные праздники в основном привязаны к 
лунному календарю и отражают связь народа 
с природой. В России многие праздники рели-
гиозные и привязаны к таким датам, как рож-
дение Христа, его воскрешение и вознесение 
[Гридина и др., 2018].

Перечисленные культурные особенности 
непосредственно влияют на языковую культуру 
мира, формируемую у китайцев и русских с ран-
них лет. Уже в школьные годы дети имеют опре-
деленные представления о правилах поведения, 
подходах к обучению, восприятии и усваивании 
новой информации и т.д. Например, китайские 
школьники более усидчивы, готовы к большо-
му объему информации, русские более активны               
и стремительны.

Несмотря на то что история и культура в Рос-
сии и Китае существенно различаются, ученые 
выявляют и значительные сходства, позволяю-
щие говорить о некой культурной идентично-
сти и развиваться странам совместно и активно 
[Чжан, 2019]. 

Особенности языковой культуры мира, вы-
деленные в лингвокультурологии России и Ки-
тая, позволяют определить ряд различий и 
сходств, которые отражают пословицы и пого-
ворки, несущие исторические ценности. Так, и 
в русской, и в китайской культурах существует 
значительная связь с природой: часто воспева-
ются образы деревьев, рек, природных явле-
ний, животных, но при этом в русских посло-
вицах на первом месте находятся объекты ма-
териального мира, а в китайских – идеального 
[Ян, 2019].

Особенности национальной и языковой 
культуры в значительной степени влияют на 
поведение людей в течение всей жизни. Уже 
со школьных лет ценности у жителей России 
и Китая различаются, и это приводит к разни-
це в восприятии информации. Установлено,                    
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что национальные культурные особенности в 
значительной степени влияют на организацию 
труда как во взрослые, так и в школьные годы 
[Ralston et al., 2008].

Следовательно, можно сделать вывод о 
том, что обучение языку, как родному, так и ино-
странному, в разных странах должно быть орга-
низовано по-разному, несмотря на то, что основ-
ная цель изучения языка – формирование меж-
культурной компетенции.

В последние десятилетия культурный об-
мен между Россией и Китаем набирает оборо-
ты в различных направлениях. Растет и интерес 
русских студентов и школьников к изучению ки-
тайского языка, следовательно, возрастает и по-
требность в преподавании [Артемьев, 2019].

Изучение китайского языка в России осу-
ществляется несколько столетий, но восприя-
тие древнего восточного языка является для 
русских достаточно сложным из-за особенно-
стей фонетики, грамматики, а также разницы 
в языковой культуре мира. Поэтому для пол-
ноценного  освоения китайского языка школь-
ники должны изучать не только орфографию и 
письменность, но и культуру восточного народа 
[Волков, 2017].

На основании изучения особенностей 
культуры русские школьники могут быстрее 
освоить особенности языковой структуры, 
происхождения устойчивых выражений, пра-
вильность произношения, тональности и дру-
гих отличных от русского языка характеристик. 
Именно такой подход позволяет в полной мере 
сформировать межкультурную компетенцию                            
[Han, 2013, с. 9–12].

Кроме того, необходимо уделять большое 
внимание такой особенности китайского языка, 
как образность. В отличие от русского, в китай-
ском языке используются разные образы, под-
разумевающие наглядное восприятие текстов, а 
также понятия и устойчивые выражения, смысл 
которых во многом зависит от произношения и 
интонации [Малая и др., 2017].

Для полноценного донесения до русских 
школьников особенностей китайского язы-
ка и культуры многие специалисты предлагают               

использовать развитие критического мышления 
при помощи регулярного чтения и изучения осо-
бенностей письменности. Это позволяет осваи-
вать лексику, грамматику, произношение, вни-
кать в особенности построения фраз.

Рост потребности в изучении китайского 
языка привел к увеличению исследований в об-
ласти преподавания и эффективного подбора 
материалов и методов. Все большее внимание 
уделяется разъяснению особенностей языковой 
структуры и развития критического мышления. 
При этом многие педагоги считают, что донести 
эту информацию на русском языке достаточно 
сложно, в том числе из-за того, что ряд звуков 
китайского языка не имеет аналогов в русском 
языке [Назарова, 2021].

Считается, что лучше всех преподают китай-
ский язык на высоком уровне в Институтах Кон-
фуция, действующих на территории всей Рос-
сии. В настоящее время работают 17 институтов 
и более 100 специализированных школ, предла-
гающих различные занятия и курсы [Center for 
language, 2013].

При этом эффективными являются не толь-
ко занятия, проводимые китайскими специа-
листами. Современными педагогами разрабо-
таны различные программы и для комплексно-
го изучения китайского языка, и для развития 
отдельных навыков, таких как написание ие-
роглифов, говорение, аудирование [Лю Жунь                
и др., 2014].

Особенное внимание в последние годы уде-
ляется комплексному обучению школьников, 
так как китайский язык введен в школьную про-
грамму. Как и при изучении других иностранных 
языков, одним из главных элементов програм-
мы является учебник. Он служит базовым источ-
ником информации и основной составляющей 
учебно-методического комплекса. Выбор основ-
ного учебника зависит от учителя. В настоящее 
время в России достаточно много различных 
учебников китайского языка, разработанных как 
российскими специалистами, так и китайскими 
педагогами.

При этом пособия, разработанные в КНР, 
чаще всего используются как дополнительные 
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материалы, так как не ориентированы непо-
средственно на российских школьников. Педа-
гогам важно правильно подбирать учебники и 
пособия, так как в настоящее время не разрабо-
тана полноценная программа для обучения ки-
тайскому языку в рамках школьного образова-
ния [Масловец, 2013].

Примерная программа, используемая в на-
стоящее время в школах, разработана на основе 
федерального государственного образователь-
ного стандарта. На основании данного стандар-
та предлагается изучение официального языка – 
Путунхуа, который используется не только в Ки-
тае, но и в других странах. В данной программе 
прописаны основные темы, рекомендованные 
для изучения в классе и самостоятельной рабо-
ты, правильность распределения учебных часов 
и т.д. [Примерная программа..., 2017].

В учебнике по китайскому языку должны 
быть отражены все основные цели обучения 
иностранному языку школьников, в том числе:

– формирование толерантности и опти-
мального отношения к чужой культуре за счет 
изучения жизни китайского народа, общения со 
сверстниками, изучения литературы;

– получение и развитие знаний о языке и 
его особенностях, в том числе расширение сло-
варного запаса, освоение новой лексики;

– формирование необходимого для обще-
ния уровня коммуникативной компетенции;

– формирование интереса к дальнейшему 
изучению нового языка для развития культурно-
го уровня и получения новой информации. 

Для достижения перечисленных целей в 
учебном пособии должны быть отражены:

– основные языковые материалы, такие как 
буквы, звуки, устоявшиеся фразы и выражения, 
связные тексты;

– особенности фонетики, грамматики, лек-
сики языка;

– разнообразные темы, затрагивающие раз-
личные сферы и ситуации общения;

– способы организационной деятельно-
сти, обеспечивающие тренировку на всех уров-
нях общения: чтение, говорение, аудирование, 
письмо, самоконтроль и само-обучение.

Оценка уровня владения иностранным язы-
ком в настоящее время осуществляется на осно-
вании общеевропейской шкалы уровней вла-
дения. Для китайского языка специалистами из 
КНР была разработана отельная уровневая си-
стема владения языком. Она имеет достаточно 
длительную историю, основывается на различ-
ных международных документах. Первая спе-
циализированная система была опубликована в 
2007 г. [Гоцзи ханьюй..., 2007].

В России переход на оценку владения китай-
ским языком по уровневой системе осуществля-
ется постепенно. Совместно российскими и ки-
тайскими специалистами разрабатывается си-
стема оценки содержания учебного пособия, по-
нятная российским школьникам и педагогам и 
соответствующая китайской дидактической тра-
диции [Гурулева, 2018].

При составлении школьной программы обу-
чения китайскому языку у ряда педагогов возни-
кает проблема, связанная с изучением письмен-
ности. Освоить иероглифику достаточно сложно, 
даже китайские школьники, пользующиеся ие-
роглифами с самого детства, изучают письмен-
ность не менее 7 лет. Российским школьникам 
освоить непривычные начертания еще сложнее, 
поэтому необходимо учитывать, что на первых 
годах обучения можно изучать только минимум, 
который будет легко усваиваться.

Параллельно с лексикой и грамматикой не-
обходимо подбирать соответствующую фонети-
ку, переходя от простых звуков к сложным. После 
освоения звуков можно переходить к их сочета-
нию, произношению целых слов и выражений. 

При обучении китайскому языку российских 
школьников необходимо уделять большое вни-
мание наглядности, то есть использовать в ма-
териалах красочные картинки и увлекательные 
тексты, вызывающие интерес к языку и особен-
ностям культуры.

В старших классах можно переходить к чте-
нию больших текстов несложного содержания. 
В рамках школьной программы подразумева-
ется изучение 1000 иероглифов с учетом тем-
пов их освоения, возможность полноценно чи-
тать тексты появляется как раз к 10-му классу.                           
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Необходимо учитывать, что давать в школе 
сложные научные или научно-популярные тек-
сты нецелесообразно, лучше использовать га-
зетные статьи, произведения китайских писате-
лей, в обязательном порядке соединяя изуче-
ние письменности и произношения с историей и 
культурой Китая [Кочергин, 2012]. 

Как и на начальном уровне обучения ки-
тайскому языку, в старших классах школы при 
отборе материала необходимо делать акцент 
на его особенностях, таких как тональность, ие-
роглифика, слоговый характер и другие. Эти ха-
рактеристики китайского непосредственно вли-
яют на формирование программы в средней 
школе. Кроме того, в старших классах необхо-
димо учитывать психологические особенности 
школьников, давая им те материалы, которые 
будут подходящими по возрасту и интересны-
ми для восприятия.

В целом обучение китайскому языку должно 
соответствовать главной цели – формированию 
межкультурной компетенции. Школьники долж-
ны уметь общаться на китайском в реальных си-
туациях, понимать носителей языка и уметь най-
ти нужные слова и выражения [国际汉语教学通

用课程大纲, 2009]. Для этого в старших классах 
необходимо использовать не только стандарт-
ные учебные материалы, но и дополнительные 
методы обучения, например деловые игры, мо-
делирование, мастер-классы, вебинары с носи-
телями языка и т.д.

При формировании программы обучения 
для старших классов нужно использовать ком-
бинированные упражнения, позволяющие не 
только закрепить знания грамматики, лексики 
и фонетики, но и расширить кругозор школьни-
ков. К старшим классам у школьников уже фор-
мируются первичные умения общения на китай-
ском языке, и необходимо добавлять упражне-
ния, направленные на активизацию языка и воз-
можность находить решения в сложных ситуа-
циях [Волков, 2017, с. 96–99].

При составлении программы изучения ки-
тайского языка в старших классах российских 
школ учитываются четыре аспекта, значимых для 
любого иноязычного образования: познание,

развитие, воспитание, учение, то есть матери-
ал, отбираемый для обучения, должен быть на-
правлен не только на зазубривание звуков, ие-
роглифов, фраз, но и на понимание китайской                    
культуры и истории.

Для эффективного донесения особенностей 
восточной страны необходимо проводить заня-
тия, на которых будут представлены сравнение 
природы двух стран, известных личностей в Рос-
сии и Китае, различия и схожесть в историче-
ском плане и современном развитии, описание 
внешности, сотрудничество и противоборство в 
области науки, техники, культуры [Примерная 
программа..., 2017].

Подробное содержание программы обуче-
ния для учеников старших классов зависит от 
того, на каком уровне изучается язык. В 10–11-х
классах может осуществляться преподавание 
как на базовом, так и на углубленном уровне. 
Изучение на базовом уровне предполагает ис-
пользование стандартных материалов и посо-
бий, направленных на приобретение начальных 
навыков, а углубленное изучение требует раз-
вернутой программы, включающей дополни-
тельные упражнения для развития критическо-
го мышления.

В зависимости от уровня изучения опре-
деляются и цели обучения китайскому языку.                      
В ФГОС СОО прописано, что при обучении ки-
тайскому языку на базовом уровне школьники к 
окончанию курса должны обладать коммуника-
тивной компетенцией, способствующей социа-
лизации и самореализации. Школьник, прошед-
ший базовый курс, должен обладать таким объ-
емом знаний, который позволит ему восприни-
мать китайскую культуру, сопоставлять ее с род-
ной, а также использовать его для получения не-
обходимых знаний о восточной стране.

Школьники, которые изучают язык на углу-
бленном уровне, к моменту окончания курса 
должны освоить уровень языка, позволяющий 
переводить профильные тексты, а также исполь-
зовать китайский для углубленного изучения 
различных областей знаний и учебно-иссле-
довательского процесса [Китайский язык..., 
2020, с. 119–128].
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Материал для обучения подбирается в соот-
ветствии с уровнем и итоговой целью обучения. 
В старших классах важно поддерживать интерес 
школьников к изучению китайского языка в свя-
зи с увеличением объема получаемой инфор-
мации. Чтобы не допустить повышенной уста-
лости, снижения желания учить сложный язык и               
осваивать культуру восточной страны, необходи-
мо правильно подбирать не только содержание 
материалов, но и методы обучения.

В последние годы все более популярными 
становятся различные игровые и интерактив-
ные методы, которые снимают эмоциональное 
напряжение и не позволяют допустить перегру-
зок школьников во время учебного процесса. 
Использование таких методов позволяет прео-
долевать языковые барьеры, повышать интерес 
к лингвокультурным особенностям китайского 
языка [Куприян, 2015]. Эффективность интерак-
тивных и игровых методов обучения в старших 
класса подтверждается исследованием многих 
ученых и педагогов [Рязанцева, Гаврилюк, 2022]. 

В XXI в. появилось множество новых мето-
дов обучения китайскому языку как иностранно-
му, в том числе на процесс изучения китайского 
языка во многом повлияло развитие современ-
ных технологий. Развитие интернет-сети, воз-
можность удаленного общения в режиме он-
лайн, создание виртуальных платформ и про-
грамм позволяют педагогам не только подби-
рать весь необходимый материал и пользовать-
ся разнообразными интерактивными методами, 
но и обеспечивать эффективное общение с носи-
телями языка, которое очень важно для освое-
ния столь сложного языка, как китайский. Совре-
менное обучение китайскому языку подразуме-
вает использование целого ряда дистанционных 
методов, позволяющих эффективно решить не-
хватку профессиональных кадров и приобщить 
русских детей к китайской культуре [Цзэн, 2021].

Начиная с 2019 г. большинство учебных за-
ведений было вынуждено внедрять и использо-
вать дистанционные методы образования в свя-
зи с эпидемией вируса и самоизоляцией. Вынуж-
денный переход на современные технологии 
доказал их достаточно высокую эффективность

[Беляева и др., 2020]. В настоящее время не 
только высшие образовательные учреждения, 
но и общеобразовательные школы активно ис-
пользуют интерактивное обучение, в том числе 
и на уроках китайского языка.

Таким образом, при отборе содержания обу-
чения китайскому языку необходимо учитывать 
особенности китайской культуры, разницу в язы-
ковой картине мира китайских и русских школь-
ников, а также использовать те моменты в миро-
воззрении, которые имеют общие черты у двух 
разных народов. Кроме того, для эффективно-
го изучения китайского языка русскими школь-
никами нужно поддерживать их заинтересован-
ность, предоставлять для изучения интересные 
по возрасту и увлекательные материалы, а так-
же использовать дополнительные методы обу-
чения, снижающие напряженность и усталость.

Заключение. В России китайский язык изуча-
ют долгие годы, но, несмотря на это, по сей день 
нет полноценной программы, адаптированной 
для российских школьников. Это связано с ря-
дом трудностей: различия в культурных особен-
ностях, фонетике, лексике и грамматике. 

При этом изучение языковой картины мира 
обеих стран позволяет сделать вывод, что у ки-
тайцев и русских есть ряд общих черт, в том чис-
ле длительная история развития нации, разно-
образие верований, близость к природе. Сход-
ства в языковой культуре мира позволяют нахо-
дить способы эффективного донесения особен-
ностей восточного языка до русских школьников.

При отборе материала для обучения необ-
ходимо уделять внимание целому ряду аспек-
тов, таких как воспитание, учение, развитие, по-
знание, сопоставление с родной культурой. Про-
грамма обучения, основная цель которой фор-
мирование полноценной межкультурной ком-
муникации, должна быть направлена не на за-
зубривание чужого языка, а на освоение и по-
нимание особенностей китайской культуры и 
структуры восточного языка.

Кроме того, при отборе материала необходи-
мо уделять внимание наглядности, чтобы быстрее 
донести образность китайского языка и поддер-
живать интерес к его дальнейшему  изучению. 
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Gao Jing (Moscow, Russia)

Abstract
Problem statement. The increase in the level of cooperation between China and Russia has led to the intro-

duction of Chinese into the school curriculum, and consequently, the need to adapt existing training programs for 
Russian schoolchildren. This article examines distinctive features of the two cultures, differences and similarities in 
the linguistic and cultural picture of the world of Russians and Chinese, as well as their influence on the selection of 
materials for teaching high school students.

The purpose of the study is to identify the main features of the content selection for the Chinese language teach-
ing program applied for high school students in Russian schools.

The methodology of the study consists of generalization and analysis of studies in the field of cultural character-
istics of Russia and China, as well as the methodology of teaching Chinese as a foreign language.

Research results. The analysis of studies in the field of linguistic culture of the world of Russia and China re-
vealed the main features, similarities and differences of the two countries. Both countries have been developing for 
many centuries, have traditional holidays, a special attitude to food, drinks, religion, and behavior. All this affects 
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ferences, as well as the existing similarities in history and literature, should be taken into account when developing a 
training program for Russian schoolchildren.

Studying of works by various specialists, as well as exemplary curriculum for general education institutions, 
helped to clarify all the features of selecting materials for effective teaching of high school students.

Conclusion. The similarities and differences revealed in this article between the linguistic and cultural picture 
of the world of Russia and China allow us to determine the main features of selecting materials for teaching Russian 
schoolchildren. When selecting the material, it is necessary to take into account both educational aspects that are 
important when learning any foreign language, and the peculiarities of Chinese vocabulary, grammar, and phonetics. 
The features identified by this article will help to form a full-fledged syllabus aimed at the formation of intercultural 
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