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YULIA A. ANTONOVA
TECHNOLOGIES FOR TRAINING CHINESE PHILOLOGY STUDENTS IN LISTENING TO AUTHENTIC NEWS TEXTS

Статья посвящена проблеме развития аудитивных умений китайских студентов- 
филологов на продвинутом этапе обучения русскому языку как иностранному. Описаны 
предпосылки для внедрения в образовательный процесс новых технологий. Методисты 
КНР находятся в активном поиске эффективной модели обучения аудированию, потому 
как китайский государственный экзамен по русскому языку как иностранному восьмо-
го уровня (ТРЯ-8) предполагает, что у студентов- филологов к концу обучения должен 
быть сформирован навык понимания звучащего аутентичного неадаптированного ме-
диатекста. Однако немногочисленные учебные пособия по аудированию, используемые 
в китайских вузах, направлены на контроль уже сформированных аудитивных умений, 
а не на обучение слушанию новостей. В опоре на многолетний практический опыт рабо-
ты в вузах КНР автор представляет свое видение решения проблемы и предлагает вари-
ант методического обеспечения аудиовизуального курса на продвинутом этапе обуче-
ния. Столпами предложенной модели выступают прототипический характер новостного 
текста и повторяемость коммуникативных фрагментов в текстах одного тематического 
поля. На стадии обучения аудированию в качестве визуальной опоры для понимания об-
щего содержания новости автор предлагает использовать вопросную карту, состоящую 
из универсальных вопросов. Предложенная модель обучения аудированию направлена 
на развитие глобального и детального понимания звучащего новостного текста и учиты-
вает особенности китайской системы лингвистического образования и этнопсихологи-
ческие черты обучающихся. В статье сформулированы цели и задачи аудиовизуального 
курса, кратко охарактеризован субтест «Аудирование» ТРЯ-8, определено тематическое 
содержание курса, описаны критерии отбора языкового материала, сущность и роль во-
просной карты при развитии аудитивных умений, этапы работы с новостным текстом, 
подчеркнута новизна предлагаемой модели обучения, дана структура урока, представле-
ны некоторые типы заданий.

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), китайские студенты, аудиро-
вание, новостной текст, коммуникативный фрагмент, прототипический текст, вопросная 
карта.

The article is devoted to the problem of developing listening skills among Chinese students 
at an advanced stage of training. The prerequisites for the introduction of new technologies into 
the educational process are described. Methodologists in China are actively searching for an 
effective model for teaching listening, since the Chinese state exam in Russian as a foreign lan-
guage of the 8th level assumes that philology students should have developed the skill of under-
standing sounding authentic non-adapted media text by the end of the academic year. However, 
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the few teaching aids on listening that are used in Chinese univer-
sities do not solve the problem, since they are aimed at monitoring 
already formed listening skills, and not at teaching listening. Based 
on many years of practical experience in Chinese universities, the 
author presents his vision of solving the problem and proposes an 
option for methodological support for an audiovisual course at 
an advanced stage of education. The basis of the proposed model 
is the prototypical nature of the news text and the repetition of 
communicative fragments in texts of the same thematic area. At 
the stage of learning listening, the author suggests using a question 
card consisting of universal questions as a visual support for un-
derstanding the general content of the news. The proposed model 
of teaching listening is aimed at developing a global and detailed 
understanding of the sounding news text and takes into account 
the characteristics of the Chinese system of linguistic education 
and the ethnopsychological characteristics of students. The article 
formulates the goals and objectives of the audiovisual course, brief-
ly describes the “Listening” subtest, defines the thematic content 
of the course, describes the criteria for selecting language material, 
emphasizes the novelty of the proposed training model, describes 
the essence and role of the question card in the development of 
audit skills, gives the structure of the lesson, describes the stages 
working with news text, some types of tasks are presented.

Keywords: Russian as a  foreign language, Chinese students, 
hearing, news text, communication fragment, prototype text, ques-
tion card.

Введение
В  научно- методическом поле Китая одним 

из самых непростых вопросов является развитие 
у обучающихся аудитивных умений на материале 
аутентичных звучащих текстов. В последние годы 
опубликован ряд научных статей и диссертацион-
ных исследований на  русском языке, посвящен-
ных данной теме, однако в общем объеме публи-
каций по методике преподавания русского языка 
как иностранного (РКИ) их доля ничтожна мала. 
Ученые и преподаватели- практики в основном го-
ворят о трудностях обучения аудированию аутен-
тичного текста [Ли, Колода 2019; Дун 2019], пере-
числяют предполагаемые причины возникновения 
трудностей и предлагают пути решения проблемы. 
Что касается китайского научно- методического 
пространства, то  на  современном этапе иссле-
дования по  теме развития навыков аудирования 
в основном идут в русле теории схем, когнитивной 
лингвистики и  психолингвистики. Вопрос о  том, 
как именно обучать пониманию аутентичных тек-
стов, остается открытым до сих пор.

В китайских вузах обучение аудированию ау-
тентичного текста на  продвинутом этапе тра-
диционно осуществляется на  материале телено-
востей. На  3-м и 4-м  годах обучения на аудио-
визуальный курс отводится два часа в  неделю. 
Что касается методического обеспечения процес-
са аудирования новостей, то  опрос показал, что 
в  настоящее время языковые факультеты китай-
ских вузов используют в основном два учебных 
пособия: «Говорит и  показывает Россия» [Шу-
ников 2012] и  «Аудиовизуальный курс русского 
языка. Продвинутый уровень» [Цуй 2015]. Заслу-
га используемых пособий в том, что они не толь-
ко знакомят с  новыми лексическими единицами, 
но  и  развивают навык поискового детального 
аудирования (часть заданий в  пособиях требу-
ет от  обучающихся выделения речевой единицы 
в потоке речи, восприятия и узнавания, понима-
ния текстового отрезка). Кроме того, первое по-
собие включает лексико- грамматические и  мор-
фологические задания. Второе пособие содержит 
задания на  перевод. На  постдемонстрационном 
этапе работы автор пособия предлагает провести 
дискуссию по  теме, т. е. осуществляется выход 
в устную коммуникацию. Однако при всех своих 
неоспоримых достоинствах (большом разнообра-
зии типов заданий и  богатстве языкового мате-
риала) данные пособия, на  наш взгляд, не  учат 
тому, как слушать, а  скорее проверяют степень 
сформированности аудитивного умения обуча-
ющихся. Они не  учат поиску «семантического 
ядра» текста, глобальному пониманию содержа-
ния новости, не  развивают навык вероятност-
ного прогнозирования, не  обучают компрессии 
новостного текста при пересказе, однако требуют 
сформированности данного навыка (перескажи-
те новость). Обозначенные лакуны и составляют 
наш научно- методический интерес.

Цель статьи — представить авторское видение 
решения проблемы. В  заглавие работы вынесено 
слово «технологии», а значит в статье будут пред-
ставлены способы, приемы, процессы, материалы, 
которые используются нами для достижения цели 
обучения аудированию новостных текстов. Начать 
следует с целеполагания.
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Цель аудиовизуального курса 
на продвинутом этапе обучения РКИ 
китайских студентов- филологов

Воспитательная цель курса — формирование 
медиаграмотной личности. По  итогам прохож-
дения курса обучающийся должен иметь общее 
представление о  прагматике новостного текста 
и формируемой повестке дня, понимать основные 
механизмы создания новостного текста, уметь вы-
делять главное в потоке информации. Медиатекст 
обладает лингводидактическим потенциалом, 
который «определяется возможностью форми-
рования у  учащихся лингвокультурологической 
компетенции, рецептивной речевой компетенции, 
декларативных знаний (общие знания о мире, со-
циокультурные знания, межкультурные знания), 
познавательных способностей (эвристические 
умения)» [Брызгалина 2017: 50].

Развивающую цель курса мы определяем со-
гласно образовательной программе языковых 
факультетов КНР: обучающийся должен уметь 
воспринимать неадаптированные тексты, в  том 
числе теленовости. Понимание прослушанного — 
не  менее 60–70 %. Обучение аудированию — это 
поэтапный процесс, который предполагает по-
степенное развитие навыков вероятностного про-
гнозирования, отделения главного от  второсте-
пенного, определения логической связи между 
час тями новостного текста. На  продвинутом 
этапе обучающая деятельность преподавателя 
должна быть направлена на  развитие понима-
ния основного содержания новостного текста 
(формируем умения правильно определить тему 
новостного текста, сегментировать звучащий по-
ток, проследить этапы развития темы, вычленить 
семантическое ядро новости, опустить ненужные 
подробности) и  выборочного понимания новост-
ного текста (обучаем осуществлять информаци-
онный поиск в звучащем тексте).

Развитие аудитивных умений у китайских сту-
дентов на  продвинутом этапе тесно коррелиру-
ет с другой задачей — подготовкой обучающихся 
к  сдаче ТРЯ-8 (сопоставим с  ТРКИ-2). И  потому 
мы считаем необходимым кратко описать его осо-
бенности.

Субтест «Аудирование» китайского 
государственного теста по русскому 
языку восьмого уровня (ТРЯ-8)

Цель субтеста «Аудирование» ТРЯ-8 — про-
верка степени сформированности навыков по-
нимания новостного звучащего текста: 1) умение 
осуществ лять информационный поиск (На сколь-
ко дней приехал Михаил Мишустин в Китай с ви-
зитом?); 2) понимание основного содержания (Ка-
кую новость сообщили?).

Субтест «Аудирование» ТРЯ-8 — это 7 аутентич-
ных неадаптированных новостных текстов и 15 за-
крытых вопросов с множественным выбором. В ка-
честве языкового материала используются новости 
«Первого канала», а с 2022 г. в экзамен включаются 
аутентичные русскоязычные тексты, созданные 
китайским телеканалом «СGTN на русском» (но-
вости с  ощутимым акцентом читает китайский 
журналист, что в некоторых случаях, как показала 
практика, делает звучащий текст инвалидным для 
ситуации экзамена). Количество предъявлений зву-
чащего новостного текста — два раза. Темп речи 
диктора высокий. Продолжительность каждой но-
вости от 15 до 45 секунд. Общее время, отводимое 
на выполнение субтеста «Аудирование», около 20 
минут. В некоторых текстах присутствуют фоновые 
шумы, что затрудняет работу по пониманию звуча-
щего текста. С 2023 г. вопросы к тексту предъявля-
ются в письменном и устном виде, что существен-
но упростило задачу студентам. Каждый вопрос 
предполагает четыре варианта ответа. В качестве 
правильного ответа и  дистракторов выступают 
фрагменты текста, их синонимичные конструкции, 
а также трансформированные фрагменты текста — 
последние два часто являются «ловушкой» для об-
учающихся. Тематика текстов ТРЯ-8 необычайно 
широка. Подразумевается, что тест ТРЯ-8 должен 
отражать программную тематику, однако тематиче-
ские рамки определяются очень размыто: понимать 
новости политики, экономики, сельского хозяйства 
и др. В рамках аудиовизуального курса мы стараем-
ся научить студентов понимать содержание при-
оритетных новостных топиков. И потому темати-
ческий подход к организации обучающего процесса 
представляется нам наиболее оптимальным.
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Тематическое содержание 
аудиовизуального курса  
на продвинутом этапе обучения

«Анализ содержательной стороны информа-
ционного потока демонстрирует наличие устой-
чивых тематических структур, вокруг которых 
естественно организуются все тексты массовой 
информации. Можно сказать, что СМИ органи-
зуют, упорядочивают динамично меняющуюся 
картину мира с помощью устойчивой системы так 
называемых медиатопиков, которые регулярно 
воспроизводят темы, отражающие национально- 
культурную специфику того или иного медиаланд-
шафта» [Добросклонская 2020: 38]. Мы попыта-
лись определить приоритетные топики новост-
ных текстов на основе их повторяемости в ТРЯ-8 
разных лет: «Официальный визит лидера КНР/РФ 
в  Россию/Китай», «Саммит ШОС/БРИКС/ОДКБ/
АТЭС/СНГ/ЕАЭС», «Подписание международных 
контрактов», «Индексация пособий и  выплат», 
«Введение санкций», «Принятие нового закона» 
(в  том числе принятие федерального бюджета), 
«Конкурсы и  премии», «Выставки, форумы, яр-
марки», «Новый экипаж космического корабля», 
«Успешный запуск космического корабля», «Ре-
зультат матча», «Борьба за  медали», «Праздники 
и  памятные даты», «Место в  рейтинге», «ЧП», 
«Юбилей», «Смерть великого человека», «Прогноз 
погоды» [Антонов, Антонова 2017]. Именно эти 
темы, на наш взгляд, и должны определять темати-
ческое содержание аудиовизуального курса.

Тематический принцип является основным 
и в вышеупомянутых учебных пособиях, однако, 
на  наш взгляд, авторы пособий слишком широ-
ко определяют рамки изучаемой темы (например, 
«Новости экономики»), и при таком подходе, как 
показывает практика, обучающиеся не  осознают 
системный характер языка, не улавливают образ-
цовость, типичность новостных текстов, не  за-
мечают повторяемость коммуникативных фраг-
ментов, пугаются навалившегося объема новой 
лексики. Мы  же предлагаем изучать темы более 
локально (например, не  «Новости космонавти-
ки», а  «Успешный запуск космического корабля» 
+ «Новый экипаж»). В  рамках одной узкой темы 

мы предлагаем обучающимся для прослушивания 
и последующей работы 10–15 небольших текстов, 
в основе которых лежат подобные информацион-
ные поводы (студенты должны понимать, что со-
бытия, происходящие в мире, повторяются). Эти 
тексты схожи по композиции, содержат одинако-
вые или синонимичные коммуникативные фраг-
менты. Такой подход позволил нам составить «на-
бор языковых номинаций» к каждой теме. Пред-
ложив такой подход, мы показали студентам, что 
новость имеет «семантический каркас», на  кото-
рый журналист нанизывает факты, характеризую-
щие конкретную ситуацию. Каркас, описывающий 
информационный повод, из текста в текст, из года 
в год остается тем же, а вот факты и детали каж-
дый раз новые.

Еще одно достоинство предлагаемого нами су-
жения тем заключается в том, что, если опираться 
на ключевые слова (метки, теги), то на сайтах ин-
формационных агентств и  телеканалов отыскать 
подобные друг другу тексты значительно легче — 
это упрощает сложную методическую задачу от-
бора языкового материала.

Отбор языкового материала для 
обучения аудированию новостного 
текста

Для обучения мы используем только аутентич-
ные новостные тексты «Первого канала» и  теле-
канала «CGTN на русском» о российской и китай-
ской действительности, международных отноше-
ниях КНР и РФ. Аутентичными принято называть 
«устные и письменные тексты, являющиеся реаль-
ным продуктом носителей языка и не предназна-
ченные для учебных целей, не адаптированные для 
нужд учащихся» [Азимов, Щукин 2009: 26].

При отборе языкового материала мы учитыва-
ем валидность звучащих новостных текстов (см.: 
[Гончар 2007]). Особенно важным для нас являет-
ся следующий параметр валидности: «композиция 
аудиотекста прозрачна, опорные языковые/рече-
вые конструкции вычленяются легко; открывается 
выход на  стереотипические построения» [Гончар 
2007: 76]. Е. Д. Брызгалина предлагает обращать 
внимание на  следующие критерии: «ориентация 
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на  современную жизнь страны; направленность 
учебного материала на типичные явления культу-
ры; воспитательная (эстетическая) ценность; учет 
возраста обучаемых и их интересов; соответствие 
содержания медиатекстов познавательным инте-
ресам, учебным и  профессиональным потребно-
стям учащихся; соответствие языковой подготовке 
и уровню интеллектуального развития учащихся; 
информационная насыщенность; достаточный 
лингвокультурологический потенциал медиатек-
ста» [Брызгалина 2017: 50].

«Аутентичные тексты могут вызывать у студен-
тов демотивацию по причине чрезмерной сложно-
сти и непонятности» [Зайцева, Терских 2023: 219]. 
И  потому задача преподавателя — найти модель 
обучения аудированию, упрощающую понимание 
звучащего медиатекта.

Новизна предлагаемой модели обучения заклю-
чается в том, что мы во главу угла ставим прототи-
пическую природу новостного текста. Наша идея 
созвучна с  утверждением И. А. Гончар о  том, что 
для обучения аудированию нужно «отбирать тек-
сты с максимальной экспликацией жанровых при-
знаков, выводящих его в разряд прототипических, 
обладающих устойчивой композицией, набором 
языковых средств выражения» [Гончар 2015: 103].

По мнению Е. С. Кубряковой, прототипичность 
особенно ярко проявляется в текстах небольшого 
объема [Кубрякова 2001]. А новостные тексты, как 
правило, таковыми и бывают.

Вторым столпом предлагаемого нами подхода 
стало выделение в  новостных текстах коммуни-
кативных фрагментов (КФ). «Это отрезки речи 
различной длины, которые хранятся в  памяти 
говорящего в  качестве стационарных частиц его 
языкового опыта и  которыми он оперирует при 
создании и  интерпретации высказываний. КФ — 
это целостный отрезок речи, который говорящий 
способен непосредственно воспроизвести в каче-
стве готового целого в процессе своей речевой дея-
тельности и который он непосредственно опознает 
как целое в высказываниях, поступающих к нему 
извне» [Гаспаров 1996: 118]. Журналист, созда-
вая новостной текст, не  изобретает каждый раз 
коммуникативные фрагменты, а из арсенала име-
ющихся выбирает готовые КФ — так ему проще 

кодировать информацию, а массовому адресату — 
быстро, успешно и без искажения смысла декоди-
ровать ее. У  каждого человека есть собственный 
корпус КФ. И  мы согласны с  И. А. Гончар в  том, 
что задача педагога построить обучающую работу 
таким образом, чтобы студенты на занятиях по ау-
дированию присваивали себе как можно больше 
готовых КФ [Гончар 2010].

Нашей задачей было выявить в  текстах ново-
стей повторяющиеся коммуникативные фрагмен-
ты и составить их минимальную базу (набор язы-
ковых средств выражения) для каждого медиато-
пика. Мы предполагаем, что студент, присвоив эти 
КФ, будет способен их воспринимать в  процессе 
репродуктивной деятельности (при чтении во-
просов тестового задания и  при прослушивании 
новостного текста). Выявив на предтекстовом эта-
пе в тексте вопроса знакомый КФ, студент активи-
рует соответствующий сценарий новости в своей 
памяти, а  это способствует возникновению ожи-
даний того, что и  как предстоит воспринимать. 
Также мы надеемся, что студент, присвоив КФ, 
сможет их воспроизводить в процессе продуктив-
ной деятельности, если перед ним стоит задача 
создать новостной текст.

Роль вопросной карты при обучении 
аудированию новостного текста

В ряде работ, посвященных развитию аудитив-
ных навыков, преподаватели- практики поднимают 
вопрос об  использовании вербально- визуальных 
опор при обучении аудированию. Исследователи 
говорят о том, что это, возможно, наиболее эффек-
тивный способ формирования способности осво-
ения содержания аутентичного текста [Азимов, 
Щукин 2009; Пассов, Кибирева, Колларова 2015]. 
Опыт использования вербально- визуальных опор 
уже был применен в  пособии Л. И. Москвитиной 
«В  мире новостей»: автор на  демонстрационном 
этапе работы с новостным текстом в рамках неко-
торых тем предлагает таблицы в качестве визуаль-
ной опоры для понимания содержания [Москвити-
на 2013]. Мы также предлагаем студентам исполь-
зовать таблицу в  качестве вербально- визуальной 
опоры при работе со звучащим текстом. Однако 
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наиболее удобным и  эффективным при работе 
с  текстами новостных топиков мы считаем ис-
пользование вопросной карты. Что это такое?

Прототипический (образцовый) характер но-
востных текстов позволил нам сформулировать 
универсальные вопросы к текстам одного медиа-
топика. Данные вопросы содержат КФ или ключе-
вые тематические лексемы и позволяют проследить 
логику развития темы. Под универсальными вопро-
сами мы подразумеваем набор открытых вопро-
сов, которые могут быть заданы к каждому тексту 
медиатопика, при этом в каждом тексте (в той или 
иной степени) содержатся ответы на эти универ-
сальные вопросы. К примеру, в рамках медиатопика 
«Смерть великого человека» к тексту могут быть 
предложены следующие универсальные вопросы, 
оформленные в виде карты: Кто умер? Когда умер? 
Кем был по профессии? Почему этот человек был 
широко известен? Почему умер? Сколько лет было 
этому человеку? Где будет похоронен? Кто кому 
выразил соболезнования? Чтобы сформулировать 
универсальные вопросы к тексту и создать вопрос-
ные карты, мы изучили не менее 50 образцовых но-
востных текстов каждого медиатопика. Вопросная 
карта является своеобразным маршрутным листом 
для понимания содержания новости. Вопросные 
карты мы используем для введения обучающихся 
в тему урока, демонстрации логики разворачивания 
темы в новостном сообщении, развития умения сег-
ментировать звучащий поток, совершенствования 
навыка вероятностного прогнозирования, разви-
тия умения отделять главное от второстепенного. 
Подчеркнем, что вопросная карта выполняет функ-
цию вербальной опоры только на стадии обучения 
аудированию. В тренировочных тестах и непосред-
ственно на экзамене ТРЯ-8 вопросной карты уже 
нет перед глазами, но она хранится в памяти сту-
дента и помогает ему прогнозировать содержание 
звучащего текста и понимать общий смысл новост-
ного сообщения.

Для достижения ощутимого результата работа 
по  развитию навыков слушания новостного тек-
ста должна иметь систематический, регулярный 
характер. Каждую тему студент прорабатывает 
трижды: в аудитории на занятии под руководством 
педагога (4–6 текстов), в рамках домашней работы 

по  заданному алгоритму (5–8  текстов) и  еще раз 
через неделю в  аудитории под контролем препо-
давателя (1 текст) как повторение ранее изученно-
го материала. Обучение аудированию — это дол-
гий, сложный, кропотливый процесс, требующий 
от студентов терпения и мотивации, а от препода-
вателя — грамотного планирования и реализации 
модели развития аудитивных умений.

Каждое занятие имеет двухчастную структуру.
1. Актуализация ранее изученного материала:
а) диктант, включающий аббревиатуры, имена 

собственные, числительные, КФ;
б) работа над синонимами — соедините столб-

цы, продолжите синонимический ряд;
в) прослушивание свежей новости по теме, из-

ученной на  предыдущем уроке, вычленение се-
мантического ядра новости, работа с  вопросной 
картой, пересказ новости.

Подробнее остановимся на  диктанте. Для но-
востных текстов характерно использование зна-
чительного количества аббревиатур и  имен соб-
ственных. Поэтому каждый урок мы начинаем 
с работы, в ходе которой изучаем новые и актуали-
зируем ранее изученные аббревиатуры (например, 
МРОТ, ВВП, МКС, ШОС, БРИКС, ВТО, ДТП и др.) 
и фамилии ключевых политических фигур (напри-
мер, Си Цзиньпин, Ван И, Мишустин, Матвиенко, 
Володин, Лавров, Белоусов, Силуанов и др.). Чтобы 
студенты «не потеряли» изученные ранее комму-
никативные фрагменты, мы предлагаем к ним ре-
гулярно обращаться: в рамках диктанта студенты 
сначала записывают под диктовку КФ из  разных 
тем, а потом определяют, к какой именно теме при-
надлежит каждый КФ.

2. Изучение новой темы.
Урок имеет четкую алгоритмизированную 

структуру, так как для китайцев важен системный 
характер работы.

Этапы работы по обучению 
аудированию новостного текста

1. Предтекстовая работа (этап до прослушива-
ния).

Введение обучающихся в  тему. Преподаватель 
предлагает обучающимся вспомнить, есть  ли 
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новости обозначенного медиатопика в китайских 
выпусках новостей, о чем и как рассказывают жур-
налисты.

Работа с  вопросной картой, направляющей 
внимание на прослушивание, знакомство с логи-
кой развития темы в новостном тексте. Студенты 
за преподавателем читают универсальные вопро-
сы (на русском и китайском), наблюдают за компо-
зицией и одновременно получают образец фоне-
тической нормы, развивают фонематический слух.

Преподаватель должен «формировать адек-
ватные акустико- артикуляционные образы, фо-
нетическую оболочку словосочетания, тем самым 
создавать эталоны, хранящиеся в  памяти» [Гон-
чар 2015: 102]. Также он должен провести снятие 
и  предупреждение прогнозируемых фонетических 
трудностей (практика позволила нам выявить ча-
стотные ошибки, которые допускают студенты, на-
пример, выразИл соболезновАния, траУр, саммИт 
и т. д.).

Снятие прогнозируемых лексических трудно-
стей — рассмотрение набора языковых средств 
выражения, семантизация ключевых лексем, КФ, 
знакомство с синонимическими рядами. Необхо-
димость знакомства с  синонимическими рядами 
отчасти обусловлена тем, что нередко в ТРЯ-8 сту-
денты «попадают в  ловушку», когда в  тексте ис-
пользуется один синоним, а  в  вопросе — другой 
(например, объем взаимной торговли и  товаро-
оборот). Особое внимание следует уделить без-
эквивалентной лексике (например, материнский 
капитал). Оптимальным, на наш взгляд, является 
вариант, когда аудиовизуальному курсу предшест-
вует дисциплина «Чтение российских новостей» 
(некоторые языковые факультеты в КНР включа-
ют данную дисциплину в учебный план), потому 
что аудирование как наиболее трудный вид рече-
вой деятельности «аккумулирует языковой мате-
риал, тематическая лексика, изученная на уроках 
чтения, легче опознается при восприятии на слух» 
[Гончар 2015: 104].

Подчеркнем, что мы выносим в  предтексто-
вую работу не все незнакомые лексемы из текстов, 
а только те, которые являются ключом к понимаю 
общего смысла новости и повторяются в текстах, 
созданных в рамках медиатопика.

Современный тренд в  лингвистическом об-
разовании КНР — «уметь представлять Китай 
на  изучаемом иностранном языке» — требует 
от нас не только введения информации о России, 
но и знакомства со словами, обозначающими яв-
ления китайской действительности. Так, в рамках 
темы «Успешный запуск космического корабля» 
мы учим названия не  только российских космо-
дромов, но и китайских (переведенные в систему 
Палладия: Цзюцюань, Тайюань, Сичан, Вэньчан), 
чтобы студент мог репродуцировать и  продуци-
ровать новостные тексты о  китайских событиях 
на русском языке в заданном тематическом поле.

В  предтекстовую работу мы также включаем 
актуализацию и обогащение фоновых знаний уча-
щихся. Преподаватель настаивает на  том, чтобы 
студенты регулярно читали новости на китайском 
языке, чтобы знали мировой ситуативный кон-
текст, расширяли кругозор. Это значительно упро-
щает задачу понимания новостного текста. К при-
меру, студент гораздо быстрее и  глубже поймет 
текст об  официальном визите российского пре-
зидента в КНР, если накануне он прочитал об этом 
событии в  китайских медиа. Иногда вопросы 
ТРЯ-8 сформулированы таким образом, что, даже 
не слушая новость, обучающийся может выбрать 
правильный ответ на вопрос, если он владеет ин-
формацией (например, вопрос Какую отметку 
превысил объем взаимной торговли [между КНР 
и РФ в 2023 году]?).

Также в  предтекстовую работу мы выно-
сим страноведческую информацию. Например, 
в рамках темы «Новости о конкурсах и премиях» 
мы рассказываем о видах и названиях российских 
премий, подчеркивая, что новость о литературной 
премии «Большая книга» не  единожды была ис-
пользована в ТРЯ-8, и мотивируя студентов к за-
поминанию страноведческой информации.

В предтекстовую работу также входит формиро-
вание у обучающихся знаний по теме. Так, в рамках 
темы «Принятие нового закона» мы рассказываем 
о стадиях законодательного процесса в РФ.

Чтение образцового текста медиатопика. 
Преподаватель читает каждое предложение образ-
цового текста, а студенты за ним повторяют (для 
Китая, где большие академические группы, это 
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вполне традиционная форма работы). Так мы фор-
мируем адекватные акустико- артикуляционные 
образы. К каждому предложению дается письмен-
ный перевод на  китайский язык, чтобы каждый 
студент точно смог понять смысл текста. Затем 
обучающиеся устно отвечают на  открытые уни-
версальные вопросы из вопросной карты медиато-
пика, следят за развитием темы в тексте.

2. Притекстовая работа (этап прослушивания).
Для начала заметим, что в  процессе развития 

аудитивных умений мы исключаем видеоряд теле-
новости, оставляя только звуковую дорожку. Такое 
решение мы приняли в  связи с  тем, что в  рам-
ках ТРЯ-8 экзаменуемым предоставляется аудио-, 
а не видеофайл.

Целевая установка при первичном прослуши-
вании — это глобальное понимание и наблюдение 
за структурой новости в опоре на таблицу с клю-
чевыми словами и вопросную карту. При прослу-
шивании студенты должны делать пометки, фик-
сировать услышанную информацию.

Целевая установка при вторичном прослушива-
нии — восполнение «темных мест» для понимания 
семантического ядра. Затем следует интенсивный 
контроль уровня восприятия: вопросно- ответная 
работа по вопросной карте.

3. Послетекстовая работа (этап после прослу-
шивания).

Выполнение теста на выборочное (детальное) 
понимание. Тест имитирует задания ТРЯ-8 (3–4 
вопроса закрытого типа со  множественным вы-
бором).

Сверка с ключом, анализ ошибок. При необхо-
димости — третье прослушивание или просмотр 
видеоновости (в  зависимости от  задач, которые 
хочет решить преподаватель на данном этапе).

Мы оставляем за рамками нашей работы раз-
витие навыков критического аудирования но-
востного текста (под критическим аудированием 
мы понимаем не  только вычленение семантиче-
ского ядра, но  и  анализ интенций автора, соот-
ветствия новости повестке дня). Наше решение 
обусловлено тем, что китайская система образова-
ния традиционно не предполагает развития кри-
тических навыков у обучающихся. Также мы не ве-
дем работы над экспрессивной составляющей 

публицистического текста, поскольку новостной 
текст отличается «лингвистическим аскетизмом», 
информативная функция для него доминирующая. 
Новости — это журналистика факта, а не журна-
листика оценочного суждения. Целевая аудитория 
новостей — массовый адресат, который должен 
быстро и  однозначно расшифровать полученное 
медиасообщение, а использование тропов эту за-
дачу усложняет.

Выход в  говорение. Обучение аудированию 
должно сочетаться с  другими видами рече-
вой деятельности, в  этом реализуется принцип 
взаимосвязанного обучения. На  данном эта-
пе работы мы выходим на  развитие творческой 
репродуктивно- продуктивной деятельности, к по-
рождению новостного текста и  предлагаем сту-
дентам на  основе шаблона составить собствен-
ный новостной текст: на русском языке с опорой 
на изученные образцовые тексты, с соблюдением 
композиционных особенностей и использованием 
изученных КФ представить китайский информа-
ционный повод. Например, изучив тему «Новости 
о  конкурсах и  премиях», студенты рассказывают 
о  китайской кинопремии «Золотой петух и  сто 
цветов» по шаблону, который дает преподаватель 
для данной темы:

_____ (где?) назвали победителей конкурса 
«_______» (название). Это _____ (какая? кино-, 
теле-, фото-, театральная, литературная, музы-
кальная) премия. ______ (кто? имя, фамилия) по-
лучил _____ (что? приз, денежный приз, статуэтку, 
диплом, медаль) за победу в номинации «_______». 
Победителя определяло жюри / народное голосо-
вание. Церемония награждения прошла в  _____ 
(который?) раз. В конкурсе приняли участие ____ 
(сколько?) человек/писателей/музыкантов/фото-
графов/стран/спектаклей/фильмов.

Данный шаблон также может использоваться 
для компрессионного пересказа прослушанно-
го текста. Преподавателя не должен смущать тот 
факт, что он дает шаблон для продуктивной де-
ятельности, потому что для китайской академи-
ческой группы характерны стандартизированные 
однотипные ответы (это соответствует националь-
ной черте — не выделяться на фоне сокурсников), 
размытая инструкция «перескажите текст» ставит 
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китайских студентов в  тупик: они или молчат, 
или в качестве пересказа дословно воспроизводят 
текст, не используя компрессию.

Задания, связанные с  чтением прослушанного 
текста. Для китайского лингвистического обра-
зования характерна текстоцентричность учебного 
процесса. Ответственные студенты после аудитор-
ных занятий в рамках домашней работы привыкли 
переводить каждое слово прослушанного на уроке 
текста (эту академическую привычку в  них фор-
мируют со  школы). Мы приняли решение о  том, 
что не будем лишать их возможности прорабаты-
вать текст, и потому выдаем обучающимся скрип-
ты прозвучавших новостных текстов, но уже после 
(!) притекстовой работы.

Студентам нравится задание, когда они вслед 
за  диктором, имитируя его интонацию, читают 
скрипт новости. Такая форма работы развивает 
механизм внутреннего проговаривания при ауди-
ровании. Это задание возможно выполнить только 
после многократного прослушивания оригинала. 
Так мы формируем адекватные артикуляционно- 
акустические образы в памяти обучающегося.

Несколько слов  
о тренировочных тестах

Китайская система образования «заточена» под 
решение тестов, студентов обучают этому со школь-
ной скамьи, рынок образовательной литературы 
предлагает множество тренировочных пособий- 
тестов. Возможно, именно поэтому студенты счи-
тают самой эффективной формой подготовки к эк-
замену ТРЯ-8 многократное решение оригинальных 
тестов прошлых лет и тренировочных тестов.

Преподаватель должен объяснить студентам, 
что при выполнении тренировочных тестов, вклю-
чающих тексты разной тематики, они должны раз-
вивать навык вероятностного прогнозирования: 
в опоре на тематические слова в вопросах и дис-
тракторах предполагать, о  чем будет новостной 
текст. К  примеру, по  вопросу «Когда ожидается 
повышение температуры?» студент с большой до-
лей вероятности догадается, что ему предстоит 
прослушать прогноз погоды.

Заключение

Разработанный нами подход стал для обуча-
ющихся своеобразным фарватером в бескрайнем 
море звучащих новостных текстов. Предложен-
ный алгоритм работы позволяет им препариро-
вать звучащее новостное сообщение с  меньши-
ми когнитивными усилиями: студенты знают, 
что новостные тексты имеют прототипический 
характер, видят в  них повторяющуюся компо-
зицию, частотные коммуникативные фрагменты, 
для понимания семантического ядра новости 
им не нужно знать значение каждого слова в зву-
чащем тексте, можно «перешагивать» через не-
знакомые слова (жизненным опытом компенси-
ровать определенную долю информации), в боль-
шинстве случаев на  преддемонстрационном эта-
пе по  вопросам теста закрытого типа студенты 
способны предугадать, о чем будет текст. Все это 
позволяет снять страх перед звучащей новостью, 
что в итоге помогает студенту на экзамене чувст-
вовать себя более уверенно.

Формулированию основных положений статьи 
предшествовал значительный обучающий экспе-
римент: предложенная модель обучения аудирова-
нию новостного текста была успешно апробирова-
на в 16 вузах КНР и доказала свою эффективность, 
результаты экзамена ТРЯ-8 демонстрировали по-
ложительную динамику. В данном случае практика 
стала критерием истины.

В  перспективе было  бы интересно применить 
к  предложенной нами модели основные положе-
ния теории схем.

Мы не  претендуем на  универсальность заяв-
ленного подхода к  обучению аудированию ново-
стей, наша работа изначально была направлена 
на  решение узкой методической задачи — подго-
товку китайских студентов к  субтесту «Аудиро-
вание» ТРЯ-8. В  статье представлено обобщение 
практического опыта автора. Однако мы смеем 
надеяться, что предложенный подход вдохновит 
преподавателей-практиков сменить оптику и  по-
смотреть на  обучение аудированию новостного 
текста под иным углом.
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