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Введение. В статье рассматриваются основные сложности в преподавании ки-

тайского языка, являющегося частью межкультурной коммуникации, с целью каче-

ственной подготовки специалистов международных отношений при формировании 

межкультурной коммуникативной компетенции на примере взаимодействия России и 

Китая; анализируется необходимость преподавания китайского языка во взаимосвязи 

с культурой страны изучаемого языка.  

Материалы и методы. На основе проведенного анализа делаются выводы об 

основных сложностях в преподавании китайского языка и предлагаются методы пре-

подавания с целью минимизировать сложности, которые могут возникнуть у обучаю-

щихся в процессе подготовки специалистов международных отношений на примере 

взаимодействия с Китаем. Анализ основан на данных об ошибках и сложностях, воз-

никающих у обучающихся. 

Результаты исследования показывают, что сложности и ошибки у обучающихся 

возникают из-за разных языковых систем. Применение цифровых технологий и новых 

методов обучения значительно уменьшают количество ошибок и сложностей у обуча-

ющихся, что, в свою очередь, помогает повысить качество межкультурной коммуника-

ции России и Китая с помощью правильного формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции обучающихся. 

Обсуждение и выводы. Преподавание иероглифики должно сочетаться с пре-

подаванием истории их возникновения, что напрямую связано с изучением культуры 

Китая. Без понимания традиций, образа мыслей и образа жизни страны невозможно 

познать его язык, будь то устная речь или иероглифика, поскольку межкультурная ком-

муникация и представляет собой умение применять знания в области языка и куль-

туры страны на практике. 

Ключевые слова: сложности преподавания, китайский язык, культура Китая, 

применение цифровых технологий в обучении, методы преподавания, учебные мате-

риалы по китайскому языку, модернизация языка, межкультурная коммуникация, фор-

мирование межкультурной коммуникативной компетенции. 
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Introduction. The article discusses the main difficulties in teaching the Chinese lan-

guage, which is part of intercultural communication, with the aim of high-quality training of 

specialists in international relations in the formation of intercultural communicative compe-

tence on the example of the interaction between Russia and China. The article analyzes the 

need to teach the Chinese language in conjunction with the culture of the country of the 

language being studied, which is the component parts of intercultural communication.  

Materials and methods. Based on the analysis, conclusions are drawn about the main 

difficulties in teaching the Chinese language and teaching methods are proposed with the 

aim of avoiding and minimizing the difficulties that students may have in the process of train-

ing specialists in international relations using the example of interaction with China. The 

analysis is based on data on errors and difficulties encountered by students. 

The results of the study show that the difficulties and mistakes of students occur in 

the field of Chinese written and spoken language as parts of communication due to different 

language systems. The use of digital technologies and new teaching methods significantly 

reduces the number of errors and difficulties among students, which, in turn, helps to im-

prove the quality of intercultural communication between Russia and China through the cor-

rect formation of intercultural communicative competence of students. 

Discussion and conclusions. Teaching hieroglyphics should go along with teaching 

the history of their occurrence, which is directly related to the study of Chinese culture. With-

out understanding the traditions, way of thinking and lifestyle of China, it is impossible to 

know its language, whether it be spoken language or hieroglyphics, since intercultural com-

munication is the ability to apply knowledge in the field of the country's language and culture 

in practice.  
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digital technologies in education, teaching methods, Chinese language teaching materials, 

language modernization, intercultural communication, formation of intercultural communica-
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Введение  

На сегодняшний день важной составляющей развития взаимодей-

ствия России и Китая в международном направлении является изучение 

языка государства Востока для повышения уровня коммуникации между 

представителями государства. Для выполнения этой задачи необходима 

подготовка специалистов в данной области с целью выполнения функций 

коммуникации; здесь важную роль играют методы, применяемые в про-

цессе обучения. От того, какие именно методы будут выбраны, зависит 

скорость и качество изучения китайского языка при подготовке специали-

стов в области международных отношений. На сегодняшний день суще-

ствуют различные методики преподавания китайского языка как части 

коммуникации, которые обладают и преимуществами, и недостатками, 

поскольку различные подходы к обучению приводят к вариативным ре-

зультатам этого обучения. Поэтому крайне важно работать над поиском 

методов преподавания, которые позволят получить максимально высо-

кий показатель качества подготовки специалистов в области международ-

ных отношений на примере взаимодействия с Китаем, что является 

основной целью исследования. Гипотезу исследования составляет пред-

положение о том, что разработка методики преподавания для подготовки 

специалистов в области международных отношений может быть осу-

ществлена, если: 

• провести анализ основных сложностей в преподавании китай-

ского языка как части межкультурной коммуникации в процессе подго-

товки специалистов в области международных отношений на примере 

взаимодействия России и Китая; 

• разработать и внедрить методы преподавания; 

• создать модель процесса преподавания с учетом проведенного 

анализа. 

Цель и гипотеза позволили определить задачи исследования: 

1) проанализировать опыт преподавания китайского языка как части 

межкультурной коммуникации в системе высшего профессионального об-

разования; 

2) обосновать необходимость и педагогические условия введения 

методов учета основных сложностей и ошибок обучающихся в процесс 

подготовки специалистов по направлению «Международные отношения» 

при изучении китайского языка как части коммуникации;  



Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Pushkin Leningrad State University Journal 

2020. № 2  
 

   

245  

3) выделить виды и содержание основных и типичных сложностей 

обучающихся, возникающих в процессе обучения; 

4) пределить влияние методов на качество процесса обучения. 

Решение указанных задач имеет своей целью разработку и апроба-

цию методов преподавания китайского языка как части межкультурной 

коммуникации в процессе формирования межкультурной коммуникатив-

ной компетенции с учетом возникающих сложностей и ошибок у специа-

листов в системе профессионального образования по направлению 

«Международные отношения» на примере взаимодействия России и Китая.  

Материалы и методы 

Одним из актуальных методов преподавания китайского языка можно 

считать метод, включающий в себя применение современных технологий. 

Стоит учитывать, что одним из важных аспектов, составляющих опреде-

ленную сложность в преподавании китайского языка как части межкуль-

турной коммуникации, является то, что развитие цифровых технологий 

имеет влияние и на методы преподавания языка и культуры Китая с це-

лью подготовки специалистов международных отношений, способных вы-

страивать коммуникативные связи в современном мире. Если 

рассматривать данный вопрос более подробно, стоит отметить, что ис-

пользование цифровых технологий в образовательном процессе требует 

от преподавателя не только знания самого китайского языка как части 

межкультурной коммуникации, но и умение его преподать учебный мате-

риал с помощью современных технологий.  

Например, на начальном этапе изучения китайского языка как части 

межкультурной коммуникации, а именно иероглифики, преподаватель мо-

жет применять цифровой формат написания иероглифов в специальных 

приложениях, что позволит в последующем обучающимся самостоя-

тельно воспроизводить порядок написания иероглифов в правильной по-

следовательности. Зачастую обучающиеся забывают порядок написания 

иероглифа после того, как преподаватель укажет последовательность их 

написания. А специальное приложение помогает обучающемуся повто-

рять порядок написания китайских иероглифов, что в итоге повышает ка-

чество владения китайским языком у обучающихся (рис. 1). 
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Рис. 1. Скриншот экрана приложения для обучения иероглифике 

Также в процессе обучения преподаватель должен использовать воз-

можности цифровых технологий для обучения студентов навыкам ис-

пользования системы компьютерного ввода иероглифов с помощью 

правил «pinyin zimu»: пиньи́нь (кит. 拼音, pīnyīn; более официально: 汉语

拼音, Hànyǔ pīnyīn, Ханьюй пиньинь, то есть «Запись звуков китайского 

языка») — система романизации для путунхуа. В Китайской Народной 

Республике (КНР) пиньинь имеет официальный статус1. Для обучаю-

щихся эти навыки будут необходимы в дальнейшем при составлении до-

кументации, писем и для других форм коммуникации с применением 

аппаратов цифровых технологий: компьютеров, телефонов, планшетов и 

так далее. Для отправки любого сообщения в цифровом формате чело-

веку необходимо набрать текст на цифровом устройстве. Учитывая спе-

цифичность иероглифического письма, ввод текста на китайском языке 

представляет определенную сложность для обучающегося (рис. 2).  
 

 

Рис. 2. Раскладка клавиатуры 

 
1 Курдюмов В.А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика. М.: Цита-

дель-трейд, Лада, 2005. 576 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%85%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Задача преподавателя состоит в том, чтобы правильно объяснить 

принцип ввода текста на китайском языке на цифровой носитель. От вла-

дения навыком письма на цифровом устройстве будет в дальнейшем за-

висеть уровень коммуникации специалиста по международным 

отношениям во взаимодействии с Китаем в цифровом формате письмен-

ного общения. 

Одним из важных аспектов, составляющих определенную сложность 

в преподавании китайского языка как части межкультурной коммуникации, 

является то, что развитие цифровых технологий имеет воздействие и на 

методы преподавания языка и культуры Китая в рамках формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции с целью подготовки специ-

алистов международных отношений, способных выстраивать коммуника-

тивные связи в современном мире.  

Также в процессе обучения преподавателю необходимо применять 

аудиозаписи с речью китайского языка в воспроизведении носителя, по-

скольку именно благодаря повторению учениками услышанных фонети-

ческих единиц обучающиеся смогут в дальнейшем правильно 

употреблять устную речь, соблюдая все правила фонетики (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Специфика произношения 

В китайском языке фонетическая система является достаточно слож-

ной из-за особенностей сочетания инициалей (согласных звуков) и фина-

лей (гласных звуков); из-за системы тонов [3]. Теоретический материал по 

изучению правил фонетики преподаватель дает на первых уроках китай-

ского языка, далее он должен использовать средства современных тех-

нологий для воспроизведения речи носителя китайского языка, например, 
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с применением метода аудирования, при котором преподаватель вклю-

чает запись речи на китайском языке, а обучающимся необходимо запи-

сать услышанное в соответствие с правилами фонетики китайского языка 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Аудирование 

Данный метод обучения позволяет развить навыки понимания сту-

дентами устной речи китайского языка, что, в свою очередь, позволит по-

высить качество подготовки специалистов международных отношений на 

примере взаимодействия с Китаем и повышения уровня качества меж-

культурной коммуникации. 

На более позднем этапе обучения преподаватель может использо-

вать современные технологии для развития навыков устного перевода, 

когда включается аудиозапись носителя китайского языка, а обучаю-

щийся после прослушивания должен сразу перевести услышанный текст. 

Если при переводе студентом были допущены ошибки, преподаватель 

должен совместно с обучающимся провести анализ этих ошибок, выявить 

причину их появления и сделать упражнение на правило китайского 

языка, в котором была допущена ошибка. 

Что касается внеучебной деятельности обучающихся, то в данном 

направлении преподаватель должен также сформировать интерес сту-

дентов к видео, аудиоинформации на китайском языке, советуя интерес-

ные фильмы, популярную музыку, прочие полезные источники 

информации, получить которую можно с помощью современных техноло-

гий. Все это также является методом подготовки специалистов междуна-

родных отношений на примере взаимодействия с Китаем. 
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Одним из важных аспектов, составляющим определенную сложность 

в преподавании китайского языка, является то, что развитие цифровых 

технологий имеет воздействие и на методы преподавания языка и куль-

туры Китая с целью подготовки специалистов международных отношений 

в рамках формирования межкультурной коммуникативной компетенции, 

способных выстраивать коммуникативные связи в современном мире.  

Одной из самых сложных областей преподавания китайского языка 

является иероглифика1.  

Именно в письменной речи китайского языка у обучающихся возни-

кает большое количество ошибок, сложнее всего усваивается материал. 

Все это связано с тем, что система русского языка не включает в себя 

иероглифическую систему, а потому формат мышления русских обучаю-

щихся функционирует иначе. Носитель русского языка не привык мыслить 

«образами», которыми и являются иероглифы (рис. 5). 

 

Рис. 5. Образность иероглифики 

В связи с этим обучающийся с трудом запоминает и часто неверно 

употребляет составные части иероглифической системы китайского 

языка. В ходе исследования автор провел анализ ошибок в области иеро-

глифики, динамика изменений которых отображена в графике (рис. 6). 

Стоит отметить, что уровень межкультурной коммуникативной компетен-

ции напрямую связан с количеством ошибок, что можно представить сле-

дующим образом. 

 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 80000 слов и 

фразеологических выражений. М.: Азбуковник, 1999. 944 с. 
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Расчет производился по формуле среднего арифметического числа. 

С (среднее арифметическое) = F1+L1+G1, где  

F1 – % ошибок в области фонетики 

L1 – % ошибок в области лексики 

G1 – % ошибок в области грамматики 

1 семестр: (F89%+L87%+G75%)/3= 83% 

2 семестр: (F80%+L77%+G65%)/3= 74% 

3 семестр: (F70%+L64%+G55%)/3=63% 

4 семестр: (F59%+L52%+G43%)/3= 51,3% 

5 семестр: (F45%+L41%+G33%)/3= 59,6% 

6 семестр: (F26%+L25%+G19%)/3= 23,3% 

7 семестр: (F11%+L10%+G10%)/3= 3,6% 

8 семестр: (F3%+L2%+G2%)/3= 2,3% 
 

 

Рис. 6. Динамика количества ошибок 

Результаты 

Таким образом, сложности и ошибки у обучающихся происходят в об-

ласти иероглифики из-за разных языковых систем. В китайском языке – 

иероглифика, в русском языке – алфавит. В фонетике ошибки и сложно-

сти возникают из-за тональной системы устной речи китайского языка, ко-

торая в русском языке отсутствует. Что касается грамматических правил, 

здесь также у обучающихся возникает множество затруднений из-за раз-

ности грамматической системы китайского и русского языков (например, 

строгий порядок членов предложения в китайском языке). Применение 
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цифровых технологий и новых методов обучения значительно умень-

шают количество ошибок и сложностей у обучающихся, что, в свою оче-

редь, помогает повысить качество межкультурной коммуникации России 

и Китая с помощью правильного формирования межкультурной коммуни-

кативной компетенции обучающихся. 

Обсуждение и выводы 

Преподавание иероглифики должно идти совместно с преподава-

нием истории их возникновения, что напрямую связано с изучением куль-

туры Китая. Без понимания традиций, образа мыслей и образа жизни 

Китая невозможно познать его язык, будь то устная речь или иерогли-

фика, поскольку межкультурная коммуникация и представляет собой уме-

ние применять знания в области языка и культуры страны на практике [2]. 

Если говорить о формате учебников, наиболее применяемых в пре-

подавании иероглифики китайского языка как части коммуникации, то их 

можно определить тремя видами, а именно: учебники, которые рассмат-

ривают иероглифику в формате общего курса; учебники, включающие в 

себя систематизированные уроки по изучению иероглифов, детально 

разъясняющие правила написания и употребления иероглифов; рабочие 

тетради по иероглифике для закрепления пройденного материала, прак-

тического применения полученных знаний в области иероглифики и по-

вышения навыка прописывания иероглифов.  

Относительно учебников первой категории, которые рассматривают 

иероглифику в общем формате, то для них характерен формат взаимо-

связи иероглифики и культуры Китая. То есть материал по иероглифике 

китайского языка представлен в контексте культурных особенностей Ки-

тая. Каждый иероглиф рассматривается с точки зрения истории его про-

исхождения, особенностей развития и правил употребления в китайском 

языке письменного формата.  

Второй же тип учебников рассматривает иероглиф с точки зрения 

правил его написания, употребления и сочетаемости с другими иерогли-

фами. В подобных учебных материалах особая роль уделяется практиче-

ским упражнениям, которые позволяют закрепить теоретический 

материал и проследить все способы написания и употребления иеро-

глифа в китайском письменном языке.  
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Третий тип учебных материалов, таких как рабочая тетрадь, предна-

значены для закрепления навыков прописывания иероглифов китайского 

языка согласно порядку написания и применения иероглифов в китайском 

письменном языке. 

Преподавание китайской иероглифики возможно только в комплекс-

ном применении учебных материалов трех типов, указанных выше: и с 

точки зрения происхождения, развития иероглифа в контексте культуры 

Китая: и с точки зрения преподавания всех правил написания и употреб-

ления иероглифов, и с точки зрения практического применения получен-

ного теоретического материала. В такой взаимосвязи языка и культуры 

страны изучаемого языка возможно сформировать качественную комму-

никативную компетенцию обучающихся. 

Также в процессе обучения китайской иероглифике преподавателю 

необходимо уделять достаточно большое внимание новейшим измене-

ниям, произошедшим в иероглифической системе китайского языка. Язык 

любого государства не статичен, а динамичен. Различные явления про-

цесса коммуникации оказывают на него непосредственное влияние, что в 

итоге отражается на структуре различных языковых единиц, в том числе 

и в области иероглифики1. Потому преподаватель должен тщательно сле-

дить за всеми изменениями, происходящими в языковой системе, чтобы 

передать обучающимся знания, актуальные на текущий момент с той це-

лью, чтобы создать максимально качественную межкультурную коммуни-

кативную компетенцию обучающихся. 

Также говоря о преподавании иероглифики китайского языка, стоит 

обратить особое внимание на то, что в процессе обучения преподаватель 

должен делать акцент на взаимосвязи культуры Китая и иероглифики ки-

тайского языка как составных частей коммуникации [2]. Например, если 

рассматривать иероглиф 好 hǎo «хорошо», то необходимо обратить вни-

мание обучающегося на этимологию этого иероглифа. В культуре Китая 

принято считать, что наличие сына в семье – это большое счастье, это 

есть «хорошо» для семьи, поскольку обрядом почитания предков, ухажи-

ванием за могилами, как и заботой о родителях может заниматься только 

мужчина. Соответственно, если в китайской семье рождается девочка, 

 
1 Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. 

В.А. Сластёнина. М.: Академия, 2008. 
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это неизбежно ведет к тому, что о родителях и предках некому будет за-

ботиться, поскольку девочка, выходя замуж, навсегда покидает дом своих 

родителей, становясь частью семьи мужа. Основным ее предназначе-

нием в семье мужа также будет являться рождение мальчиков. Именно 

поэтому иероглиф «хорошо» состоит из частей女 nǚ «женщина» и 子 zi 

«сын». В данном иероглифе можно отображена часть культуры Китая, 

мышление его жителей, традиции жизни. Знания принципов взаимосвязи 

языка и культуры страны напрямую связано с формированием межкуль-

турной коммуникативной компетенции обучающихся. Также в данном кон-

тексте можно привести в пример иероглиф 男 nán «мужчина», который 

состоит из частей 田 Tián поле и力 Lì сила. При изучении данного иеро-

глифа необходимо обратить особое внимание, что Китай является аграр-

ной страной с богатой ирригационной системой, плодородными землями, 

что в итоге явилось причиной того, что издревле китайцы возделывали 

землю, что и было основным источником пропитания населения Китая. 

Конечно, в основном этим занимались мужчины, поскольку в поле нужна 

была физическая сила для выполнения определенной работы. Именно 

поэтому иероглиф «мужчина» состоит из частей «поле» и «сила». Пони-

мание этой взаимосвязи языка и культуры как составных частей коммуни-

кации позволяет не просто запомнить иероглиф на какое-то время, а 

понять его смысловую направленность. С этой же точки зрения необхо-

димо обучать и остальным иероглифам, объясняя их историю происхож-

дения, взаимосвязь с культурой, традициями, форматом мышления 

жителей Китая. Только с пониманием сути содержания иероглифа обуча-

ющийся сможет запомнить и применять иероглифы китайского языка, что 

позволит сформировать коммуникативную компетенцию на качественном 

уровне [4]. Если же не будет понимания иероглифа во взаимосвязи с куль-

турой страны, то обучающийся будет применять иероглиф с ошибками, а 

с течением времени и вовсе забудет, поскольку не будет ассоциативной 

связи между написанием иероглифа и его содержанием в рамках его зна-

чения. 

Зачастую из-за того, что преподаватель выстраивает процесс обуче-

ния таким образом, что иероглиф преподносится только как языковая 

единица без взаимосвязи с культурой страны как частью коммуникации, 
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возникает множество проблем из-за того, что обучающиеся в итоге не по-

нимают, как и где применять иероглиф, не запоминают его, не могут рас-

познавать его в тексте, не могут правильно написать. Именно из-за 

непонимания смыслового содержания иероглифа происходит и его не-

правильное воспроизведение обучающимся на письме. Поэтому препо-

даватель в процессе обучения китайской иероглифике должен начинать 

с истории создания иероглифа, рассказать об особенностях его развития 

в совокупности с происходящими историческими событиями, о смысло-

вом наполнении иероглифа, о его месте в культуре Китая и лишь потом 

переходить к правилам написания и употребления иероглифа. Данный 

метод преподавания иероглифики китайского языка позволяет избежать 

проблем в запоминании иероглифов, их понимании и верном употребле-

нии; что, в свою очередь, в дальнейшем позволит обучающимся избежать 

ошибок в письменном китайском языке в процессе профессиональной де-

ятельности во взаимодействии с Китаем. Все это прямым образом влияет 

на формирование межкультурной коммуникативной компетенции обуча-

ющихся.  

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что основные 

проблемы в преподавании китайского языка как части межкультурной 

коммуникативной компетенции возникают из-за того, что китайский язык 

зачастую пытаются разделить на многие составляющие без взаимосвязи 

друг с другом. Например, преподавание ведется только по направлению 

устной речи без акцента на иероглифику, или сама иероглифика препо-

дается без взаимосвязи с культурой Китая. Однако межкультурная ком-

муникативная компетенция включает в себя не только знания языка 

страны, но и знания в области культуры, норм общения, этнопсихологии. 

А потому межкультурная компетенция – это совокупность теоретических 

знаний и практических навыков составных частей коммуникации. Многие 

учебные материалы также предлагают материал только в определенном 

направлении коммуникации – языковой системы. Из-за этого у обучаю-

щихся возникают проблемы именно тогда, когда все эти составляющие 

коммуникативной системы нужно соединить в единое целое. Именно то-

гда возникает больше всего сложностей, проблем и непониманий в про-

цессе коммуникации. Следовательно, в процессе обучения 

преподавателю необходимо применять методы, которые будут создавать 

комплексный формат изучения с учетом особенностей языка, культуры и 

цели обучения в совокупности и взаимодополняемости для качественного 
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формирования межкультурной коммуникативной компетенции. Данные 

методы были рассмотрены в статье и в диссертационной работе автора. 

Поскольку коммуникация изначально сложная структура, включающая в 

себя и владение устной речью, и навыками письма, и понимание мента-

литета носителей языка, и знание традиций страны изучаемого языка, то 

и преподавание должно быть комплексным. Только тогда можно сформи-

ровать коммуникативную компетенцию обучающихся и в итоге подгото-

вить профессионалов в области межкультурной коммуникации с Китаем.  
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