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Во все расширяющемся российско-китай-

ском межкультурном диалоге растут россий-
ско-китайские образовательные контакты, 
они становятся все более сложными. Суще-
ствование различных тенденций в выстра-
ивании взаимоотношений между Западом 
и Востоком, Россией и Востоком, обуслов-
ливает необходимость изучения глубинных 
смыслов культуры, лежащих в основе на-
циональных картин мира, которые формиру-
ют модели ведения диалога и обеспечивают 
коммуникативное понимание. 

В связи с растущей потребностью об-
учения русскому языку и русской куль-
туре как иностранному с 1994 года на 
кафедре теории, истории культуры и му-
зеологии Института истории и гумани-
тарного образования Новосибирского 
государственного педагогического универ-
ситета была открыта дополнительная об-
разовательная программа «Русский язык  
и русская культура для иностранных сту-
дентов» для студентов Шаньдунского госу-
дарственного педагогического университета  
(г. Цзинань, КНР) и Шаньдунского женского 
университета (г. Цзинань, КНР). Ее выпуск-
ники в 2012 г. поступили на бакалавриат по 
направлению «Культурология», в 2013 году 
на магистерскую программу «Теория куль-
туры» были приняты студенты из КНР, окон-
чившие бакалаврские программы на родине 
и подготовительные курсы русского языка  
в российских вузах. Наряду с задачами 
ФГОС магистратура в связи с набором сту-
дентов из КНР ставит и специфические за-
дачи: развитие и совершенствование линг-
вострановедческой, коммуникативной, 
межкультурной компетенций; овладение 
лингвокультурой России, способствующей 
адекватному восприятию роли русского язы-
ка и русской культуры в истории русского и 
мирового культурного пространства; форми-
рование антропоцентрически ориентирован-
ного знания о языке и культуре, как способе 
передачи социокультурной информации и 
формировании национальных картин мира. 

Обучение русскому языку и русской 
культуре как часть общего образовательно-
го процесса решает задачу формирования, 
в том числе и «…коммуникативной компе-
тенции – знаний, навыков, умений, кото-
рые развиваются в процессе использования 
языка и позволяют учащемуся вступать в 

общение, преодолевая языковые и культур-
ные барьеры, выполнять коммуникативные 
задачи и действия в различных ситуациях  
и условиях», как записано в декларации 
«Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком» [8]. Однако, несмо-
тря на данную декларацию, процессы вхож-
дения в культуру, некая аккультурация ос-
ложнены рядом причин. Так, в содержание 
образования, проверяемое в Тестах по рус-
скому языку как иностранному, практически 
не включаются фразеологические единицы, 
несущие культурную информацию, а объем 
культурных компетенций урезан до объема 
компетенций средней русской языковой лич-
ности [3]. Кроме того, ценностные ориенти-
ры иностранных студентов, приезжающих 
для обучения в российские вузы, размыты 
вследствие социально-политический пере-
мен, произошедших в китайском обществе 
за последние 30 лет. По последним, очень 
представительным социологическим выбор-
кам, проведенным в Центре социологиче-
ских исследований РУДН, когда было опро-
шено более 1000 студентов КНР, прибывших 
в российские вузы, основные тенденции  
в этой сфере охарактеризованы как «нарас-
тание индивидуализма». Основной же про-
блемой, стоящей перед молодежью, китай-
ские студенты называют безответственность  
(72 %) и морально-нравственную деграда-
цию общества (64 %) [5, с. 25–27]. В этих 
условиях преподавание глубинных смыс-
лов культуры вообще и русской в частно-
сти, накладывает большую ответственность  
и предполагает продвижение определенной 
миссии [2]. 

 В нашем понимании культура – это смыс-
лы человеческой деятельности по созида-
нию себя и мира, или, иными словами, адек-
ватная деятельность человека (субъекта) по 
освоению мира (объекта) во времени и про-
странстве. В этом плане можно заметить, 
что русский менталитет преимущественно 
«…характеризуется духом сильного евра-
зийства, умеет относиться к Китаю и китай-
ской цивилизации как к равному, стремиться 
к достижению взаимопонимания, взаимно-
му обогащению, гармонии различных куль-
тур» [10, с. 12]. Взгляд из другой культурной 
системы позволяет подойти к вопросу с дру-
гой точки зрения， «быть субъектом друг 
другу», «следовать друг другу», проскольку 
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исторически Россия входила и входит в ев-
разийский глобалитет [5].

Если говорить о значении и смыслах ки-
тайского понятия культура, то это произво-
дное от 人文教化 (жэнь вэнь цзяо хуа) – гу-
манитарное, гуманное воспитание. Здесь 文 
(вэнь)，это – язык и/или иероглифы，это ос-
нова и средство воспитания; а 人 (жэнь)  – 
человек. Именно человек – это предпосылка 
и продукт культуры，именно человек яв-
ляется исключительным выражением чело-
веческого в человеческом обществе. 教化 
(цзяо хуа) является главным действующим и 
смысловым центром этого понятия, служа-
щий глаголом, – это процесс, общая норма, 
которая появляется и заимствуется из про-
шлого и распространяется в современности. 
В основе организации учебного и воспита-
тельного процессов лежит культурологиче-
ский подход, подразумевающий вхождение  
в Культуру через Текст. Поскольку «…в со-
ставе культуры и её различных модусов 
фиксируются различные формы – от пред-
метного бытия культуры, которое репре-
зентировано в произведениях и ценностях 
культуры, до языка» [1, с. 209]. Вхождение в 
русскую культуру через обращение к Слову 
и Тексту дает возможность обогатить пред-
метно-содержательную сторону речи внести 
значительный вклад в образование, вос-
питание, развитие личности, открытой для 
восприятия иной культуры и адекватного 
понимания места своей культуры в мировом 
культурном пространстве. Культурологиче-
ский подход дает возможность сформиро-
вать ценностное отношение к истории, тра-
дициям, достижениям русского народа.

Человек думает, чувствует и живет толь-
ко в языке, он должен сначала сформиро-
ваться посредством языка, для того чтобы 
научиться понимать действующее помимо 
языка искусство [3, с. 378]. Именно языко-
вая семантика, смыслы, должны отражать 
упорядочивание языковой сферы человече-
ской жизнедеятельности. Адекватность же 
этой деятельности, в свою очередь, заключа-
ется в целостности этого восприятия, выяв-
лении границ поведения «от…и до…», что 
составляет бинарную оппозицию и в тоже 
время культурную норму. За счёт деятельно-
сти сознания происходит движение от син-
кретичности к дифференциации смысловой 
бинарности: «субъект – объект», «субъект – 

действие» и т. д., что и составляет стержень 
взаимоотношений человека и мира. Таким 
образом, субъект, деятельность и объект 
есть та культурная универсалия, которая со-
единяет систему языка и систему культуры. 
При нашем подходе языковые и культурные 
универсалии «…предстают как одно из ус-
ловий возможности взаимодействия парти-
кулярных культур и цивилизаций, диалога 
между ними, достижения взаимопонимания, 
перевода смыслов с одного языка на другой, 
диффузии культурных инноваций. …Среди 
этих регулятивных норм – принципы толе-
рантности, исходящие из сосуществования 
и коэволюции различных культурных групп 
и социальных сообществ, из сотрудниче-
ства суверенных культур и цивилизаций»  
[7, с. 971]. То есть важно отмечать не только 
иное, чужое, но и универсальное, свое.

При работе с текстами, несущими куль-
турную информацию, центральное место 
занимает анализ языковых единиц с нацио-
нально-культурным компонентом значения. 
Для русской культуры это такие концепты, 
как культура, деятельность, человек, лич-
ность, язык, дом, храм, семья, хлеб, вера, 
крест, любовь, радость, свобода, воля, ис-
тина, правда, нравственный закон, совесть, 
грех, мир (община) и т. д. Осмысление цен-
ностного содержания подобных единиц по-
зволяет приблизиться к пониманию отно-
шения русского человека к миру и выявить 
экспрессивные «кусочки» смыслов, преодо-
леть этнические стереотипы, затрудняющие 
культурный диалог [9]. Работа с ассоциатив-
ным словарем дает возможность выявить 
элементы фольклорные, классические, ино-
культурные и субкультурные, систему на-
ционального самосознания, национальных 
оценок и предпочтений, с другой стороны,  
и может служить для определения вектора 
автоматических реакций, которые можно 
ожидать от русских собеседников, то есть 
является подготовительным этапом к ситуа-
циям реальной коммуникации. 

Паремиологический ряд (фразеологи-
ческие обороты, пословицы, поговорки, 
загадки, клише, былички и т. п.) непосред-
ственно вводит в культуру. И завершающим 
этапом является анализ классических тек-
стов культуры, репрезентирующих концепт. 
В арсенале средств обучения обширное ме-
сто отводится декодированию иконически 



101Siberian pedagogical journal  ♦ № 2/ 2014

Vocational  training
знаков, архитектурных культурных текстов 
[3], поскольку с их помощью решаются как 
познавательные, так и воспитательные зада-
чи. Именно такой подход позволяет эффек-
тивно осмысливать культуру как таковую: 
учит системно мыслить; вступать в диалог 
с культурами, (раз)отделенными во време-
ни и пространстве; мыслить и осознать себя 
во все расширяющемся гипертексте совре-
менной культуры, имея ввиду предыдущие 
ценности, смыслы, именно они пробуждают 
мысль, создают новый творческий опыт, ко-
торый накапливается как в аудиторной, так  
и во внеаудиторной работе.

Обучение по всем программам культу-
рологического цикла ориентировано на со-
временные образовательные технологии и 
средства обучения и в первую очередь – на 
получение компетенций, создание условий 
для формирования адекватного поведения в 
ином культурном пространстве: поведения 
осмысленного, целенаправленного, ответ-
ственного, самостоятельного, инициатив-
ного, поведения человека, осведомленного 
в области русской культуры и оснащенного 
необходимыми способами действия. Ос-
новным методом реализации программы 
является деятельностный метод, поскольку 
вживание в культуру происходит посред-
ством деятельности: речевой, коммуника-
тивной, поведенческой. Работая в группе, 
участник может активно экспериментиро-
вать с различными стилями общения, осва-
ивать и отрабатывать совершенно иные, не 
использованные ранее коммуникативные 
умения и навыки, ощущая при этом под-
держку, комфорт и личностную защищен-
ность. При этом он может не бояться сделать 
коммуникативную ошибку или оказаться в 
ситуации коммуникативной неудачи. С этой 
точки зрения, обучение культуре и языку с 
помощью деятельностного подхода следует 
рассматривать как целенаправленную и ин-
тенсивную подготовку к активной деятель-
ности в социуме [11]. Кроме того, использу-
ется метод моделирования ситуаций, метод 
дебатов, метод ролевой игры, интерактив-
ные и мультимедийные методы. Модель по-
ведения, сформированная родной культурой 
студентов стран АТР, основанная на древ-
нейших концептах китайской культуры ино-
гда осложняет эффективное обучение языку 
и вхождение в иную культуру. Китайские 

студенты зачастую, встретив проблему на 
своем пути в виде коммуникативной неуда-
чи или другой проблемы в межкультурных 
взаимодействиях, в соответствии с даосским 
принципом у-вэй, не станут упорствовать 
ради разрешения сложившейся проблемы, 
а лишь не будут противопоставлять свою 
активность. Они действуют в соответствии 
с двумя принципами: ни одно действие не 
должно быть потрачено даром; не следует 
делать ничего, что не соответствовало бы 
законам природы. Однако в новых ситуа-
циях межкультурных контактов подобные 
мировоззренческие установки могут при-
вести к таким поведенческим реакциям, как 
безмолвное несогласие с предлагаемыми 
ситуациями и неуспешному коммуникатив-
ному акту в самом широком смысле. До-
минирующие социальные установки, обу-
словленные культурной спецификой иногда  
в зависимости от личностных характери-
стик студента могут входить в противоречие  
с вызовами времени и ориентирами совре-
менного качества образования (инициатив-
ность, склонность к лидерству, способность 
самостоятельно анализировать информа-
цию, определять проблемы, делать адек-
ватный выбор, принимать ответственные 
решения, стремление учиться на протяже-
нии жизни, умение работать в команде). 
Все стратегии культурного диалога ориен-
тированны на то, чтобы включить студента  
в современные профессиональные практики  
и формы жизни, дать ему возможность быть 
в этих формах успешным. Дать возмож-
ность решать реальные задачи, ощущать 
реальную ответственность и одновременно 
возможность играть, экспериментировать  
с собственной социальной ролью, собствен-
ным статусом: ведение дневника обучения в 
НГПУ, КВН, турниры, викторины (участие 
в НГПУ и на выезде в других вузах), экс-
курсия; музейная практика на этнографиче-
ском полигоне на Алтае, музейная практика  
в г. Санкт-Петербург, педагогическая прак-
тика в летней школе «Эрудит» во Второй 
Новосибирской гимназии), заочные путе-
шествия перед практикой или экскурсией; 
просмотр кинофильмов; тематический ве-
чер (вся работа восточного клуба); чтение и 
обсуждение прочитанного с преподавателя-
ми и русскими студентами; ролевые игры и 
театральная драматизация; разбор реальных 
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ситуаций, проговаривание и обоснование 
выбора поведения в конкретной ситуации; 
планирование конкретных дел разбор кон-
фликтных ситуаций; участие в театральных 
постановках, исполнение ролей или их ре-
жиссура, подготовка ко Дню Востока.

В НГПУ на кафедре теории, истории 
культуры и музеологии существует Вос-
точный клуб, который с 2012 года имеет 
официальный статус добровольного сту-
денческого объединения. Клуб задумывался 
как площадка для неформального общения 
студентов, изучающих русский язык и вос-
точные языки, развития коммуникативных 
навыков студентов. В последнее время ра-
бота Восточного клуба освещается в сети 
Интернет, участниками клуба создан специ-
альный сайт «Востокомания», получивший 
приз зрительских симпатий в сети Интернет 
за лучшее оформление сайта. На нем регу-
лярно представляются материалы ежеме-
сячных заседаний клуба. Совместная работа 
русских и иностранных студентов по подго-
товке докладов на конференции, конкурсы, 
выступления сформировали многослой-
ную многоуровневую систему культурного 
взаимодействияувеличили пространство 
межкультурного обмена. Такая форма вза-
имодействия с самого начала гарантирует 
созидательность и оперативность изучения 
источников культуры. Но самым большим 
достижением в работе Восточного клуба 
стала реализация проекта «Международный 
фестиваль восточных культур: Праздник вес-
ны с Востока на Запад», который в десятый 
раз пройдет в феврале 2014 года. Ежегодно 
фестиваль собирает до трехсот участников, 
студентов из КНР, Японии, Монголии, Вьет-
нама, Северной и Южной Кореи и других 
стран восточного региона. Очевидно, что 
проведение столь крупного проекта между-
народного уровня требует тщательной под-
готовки и осмысления.

Навыки осуществления и реализации 
проектов приобретаются иностранными 
студентами в рамках аудиторной и внеау-
диторной деятельности: поездка к препо-
давателям на русскую дачу, изготовление 
блинов и празднование масленицы, изго-
товление куклы в русских народных костю-
мах, крашение яиц на Пасху, организация 
внеклассных мероприятий по китайской 
культуре силами иностранных студентов в 

библиотеках и гимназиях г. Новосибирска. 
Это репетиция большого проекта. Главным 
принципом организации деятельности яв-
ляется творческий характер развития участ-
ников проекта. Человек, являясь субъектом 
культуры, становится её творцом. Под-
держка созидательных потенций студентов 
даёт возможность взращивать его «образ», 
«окультуривать» его. 

Современный учебный процесс требу-
ет применения интерактивных методов как 
способа познания, осуществляемого в фор-
мах совместной деятельности обучающих-
ся, когда все участники образовательного 
процесса взаимодействуют друг с другом, 
обмениваются информацией, совместно ре-
шают проблемы, моделируют ситуации, оце-
нивают действия коллег и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмос-
феру делового сотрудничества по разреше-
нию проблем. Так, с 2012 года 4 студента 
КНР, обучающиеся по программе дополни-
тельной подготовки и по магистерской про-
грамме, заняли 1 место в Международном 
он-фестивале для иностранных студентов, 
провпроводимых в МГУ, что можно рассма-
тривать как результат эффективности препо-
давания русской культуры и языка. 
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