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Практически во всех глобальных концепциях развития современного общества и его сфер 

деятельности (в том числе науки, образования, культуры) в качестве главного двигателя прогресса 
называются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): модели глобального и 
национального информационного общества, смарт-общества и смарт-образования, 
информационная теория электроннои̮ демократии, концепции электронного государства и 
правительства и т.п. [7, с. 54].  

Феномен технологии электронного обучения (от англ. E-learning) имеет огромныи̮ 
потенциал в реализации преобразования и трансформации образовательного процесса на 
качественно новом уровне. Электронное обучение — это не просто еще одна новая технология, 
которая может быть с легкостью интегрирована или наоборот, отклонена для внедрения в процесс 
образовательного взаимодеи̮ствия, она сама по себе является инновационнои̮ полноценнои̮ 
категориеи̮ и методом коммуникации. Поскольку коммуникация лежит в основе всех форм учебного 
взаимодеи̮ствия, очевидно, ее внедрение будет иметь эффект на всех уровнях образовательного 
процесса. Более того, возможности такои̮ технологии выходят за пределы повышения 
эффективности и вариативности традиционных подходов к обучению [9, с. 2].  

«В традиционнои̮ методике по большинству учебных предметов ни методисты, ни учителя 
не обращали должного внимания на краткую, четкую и ясную формулировку целеи̮ обучения. 
Обычно речь шла об объеме учебного материала, но не о приращении знании̮ и умении̮, т.е. ином 
образовательном качестве обучаемого при реализации микроцели. Необходимо при формулировке 
микроцели обеспечить ее диагностируемость. Диагностируемость целеполагания обеспечивается 
механизмом простого установления факта достижения или факта не достижения обучаемым 
микроцели» [5,  c. 72]. 
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Среди четырех основных аспектов овладения китаи̮ским языком — аудирования, чтения, 
говорения и письма, изучение иероглифическои̮ письменности с правильным порядком написания 
зачастую является наиболее трудным для иностранцев, а порои̮ даже для самих носителеи̮ языка — 
китаи̮ских учащихся, в силу сложности структурного построения, уникальности начертания, 
вариативности и омонимичности китаи̮скои̮ иероглифики. Основнои̮ приоритет внедрения средств 
ИКТ, включающих как программные, программно-аппаратные, так и технические средства и 
устрои̮ства [6, c. 5 ] в методику и практику обучения китаи̮скои̮ иероглифическои̮ письменности 
состоит не только в совершенствовании, но и во взаимодополнении традиционных подходов и 
методов преподавания иероглифики и инновационных интерактивных технологии̮. Такие 
дидактические свои̮ства ИКТ, как лаконичность, вариативность и наглядность, необходимые для 
улучшения и повышения качества запоминания и усвоения иероглифики, возможность придания 
баланса и равномерности в распределении аудиторного времени, отводящемуся разъяснению 
учителем материала и оттачиванию практических навыков непосредственно учащимися — это 
именно те отправные точки, которых не хватает традиционнои̮ методике на сегодняшнии̮ день. 

Однако, если в КНР в обучении иероглифике уже на протяжении многих лет используют 
всевозможные вспомогательные аппаратные и программные средства ИКТ, имеется массивныи̮ 
теоретическии̮ задел и обширныи̮ практическии̮ опыт, изложенныи̮ на страницах периодических 
издании̮ и монографии̮, то в отечественнои̮ методике обучения китаи̮скому языку базис 
исследовании̮ весьма мал. Более того, в области обучения аспекту письма и иероглифике на основе 
современных ИКТ, исследовании̮ насчитываются единицы. Очевидно, методологическая база в 
области информатизации процесса обучения китаи̮скому языку, в частности иероглифке, требует 
активного расширения и развития. Так, по заказу Департамента образования города Москвы с 2015 
года в Московском педагогическом государственном университете выполняется сравнительныи̮ 
анализ эффективности образовательных программ по ряду дисциплин в системах общего 
образования Китая, Южнои̮ Кореи, Сингапура с целью распространения лучшего мирового опыта в 
системе образования города Москвы [2]. В свете данного проекта, мы считаем особенно актуальным 
осуществить знакомство с некоторым опытом китаи̮ских коллег в области информатизации 
языкового образования, не исключая и личныи̮ теоретическии̮ и практическии̮ опыт изучения, а 
также педагогическии̮ опыт преподавания китаи̮скои̮ иероглифики, накопленныи̮ в ходе 
неоднократного пребывания в КНР на научных стажировках в ведущих педагогических 
университетах Пекина.  

Обычно обучение грамоте нацелено на приобретение определенных навыков чтения и 
письма, и в меньшеи̮ степени — смыслового анализа текста. ИКТ грамотность позволяет усилить 
второи̮ аспект наряду с чтением, письмом. ИКТ могут играть важную роль для повышения 
результатов учебнои̮ деятельности, связанных с практическими навыками применения 
грамотности. Коммуникационные инструменты ИКТ, такие как электронная почта и мессенджеры 
могут способствовать развитию навыков письма. Зарубежные исследователи выяснили, что 
ученики, являющиеся регулярными пользователями коммуникационных средств, показывают 
лучшие результаты в области письма и отличаются более независимым мышлением. Опыт 
педагогов подтверждает, такие технологии эффективны для тренировки слов-связок, таких как 
указательные местоимения, союзы для слов в предложениях, союзы для составления сложных 
предложении̮. Онлаи̮н чаты, будучи разновидностью коммуникационных инструментов, могут 
также использоваться вместе с другими мультимедии̮ными пакетами. В результате опытных 
исследовании̮ было выявлено, что ученики в онлаи̮н чатах на основе предложенного текста 
замечают больше языковых ошибок, чем в устных беседах друг с другом в классе. Следовательно, 
компьютерное письмо может освободить учеников от многих проблем, связанных с написанием 
вручную: облегчить редактирование, переписывание и проверку правописания, что, в свою 
очередь, освобождает время на размышление и осмысление написанного	 [4. c. 239]. Китаи̮ские 
исследователи, методисты и преподаватели подчеркивают, что овладение навыками 
иероглифического письма подразумевает не только умение писать иероглифы, но и «узнавать» и 
читать их «с листа». Умение «узнавать» иероглифы является одним из составляющих базовои̮ 
иероглифическои̮ грамотности.  

Изучение китаи̮скои̮ иероглифическои̮ письменности является одним из самых трудоемких 
компонентов обучения китаи̮скому языку, система письма которого построена не по 
фонетическому, на основе привычнои̮ азбуки, а по идеографическому принципу. Вследствие 
сложности построения системы письма, осложняется и компьютерныи̮ ввод-вывод иероглифов. 
«Метод ввода» несет в себе определенныи̮ способ набора иноязычного текста при помощи 
клавиатуры. В области китаи̮ского языка, традиционно различают структурные и фонетические 
методы ввода. Наиболее распространенным является фонетическии̮ метод ввода иероглифов на 
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основе набора пиньинь (Pinyin). На нем базируется непосредственно сама система клавиатурного 
фонетического набора, входящая в языковои̮ пакет (Asian Language Pack) системы Windows 
(начиная с версии XP). В свою очередь, редактор метода ввода — от англ. «Input Method Editor (IME)» 
может быть представлен как компонентом операционнои̮ системы, так и дополнительным 
кроссплатформенным программным обеспечением, позволяющим вводить иероглифические 
символы, отсутствующие на стандартнои̮ клавиатуре. 

Среди наиболее известных зарубежных моделеи̮ обучения китаи̮скои̮ иероглифическои̮ 
письменности и письму на основе компьютерных технологии̮ можно выделить следующие:  
1. «Обучение китаи̮скому иероглифическому письму без использования ручки и бумаги» на основе 
применения таких редакторов метода ввода, как: а) Sogou Pinyin Input Method Editor «搜狗手机输入

法» (рис.1); б) Google Pinyin IME «谷歌拼音输入法» (рис.2), разработанная профессором Городского 
университета Нью-И̯орка, Барух-колледжа — Сюи̮ Пином и профессором Брин-Мор-колледжа — 
Жэнь Чанхуэи̮, США; 

Рис.1.		Редактор	метода	ввода	Sogou	Pinyin	Input	Method	Editor	

Рис.2.		Редактор	метода	ввода	Google	Pinyin	IME	

2. Обучение на основе Microsoft IME (рис.3). В ходе процесса печатания и выбора иероглифов 
из строки соответствии̮ учащии̮ся осуществляет и их параллельное «узнавание», что способствует 
лучшему усвоению иероглифического и лексического материала [13]. 

Рис.3.	Редактор	метода	ввода	Microsoft	IME 

3. «Компьютерное китаи̮ское письмо» — стратегия обучения, разработанная директором 
Института Конфуция при Университете Род-Аи̮ленд — профессором Хэ Вэньчао [11], а также 
профессором Се Тяньвэи̮, подразумевающая замещение традиционного обучения через написание 
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от руки на компьютерныи̮ клавиатурныи̮ набор иероглифики с опорои̮ на фонетическии̮ метод 
ввода иероглифов, реализуемая на основе набора пиньинь с использованием специализированного 
программного обеспечения «NJStar Chinese Word Processor». 

NjStar WP является профессиональным инструментом для ввода и изучения иероглифов, 
а также набора и редактирования иероглифических текстов. Демоверсия является полноценнои̮ 
программои̮ и доступна бесплатно, все необходимые для работы функции представляются в 
свободном доступе на достаточно длительныи̮ для использования срок, интерфеи̮с представлен на 
англии̮ском и китаи̮ском языках. Это не является недостатком, поскольку китаи̮скии̮ язык в 
большинстве учебных заведении̮ является не первым иностранным, а, как правило, вторым после 
англии̮ского. Это напротив, позволит учащимся закрепить полученные знания. Помимо 
стандартных функции̮ работы с текстом, программа обладает широким спектром функциональных 
возможностеи̮, таких, как: 
• «всплывающии̮ перевод» при наведении курсора с информациеи̮ о слове, либо каждом иероглифе 
по отдельности (рис.4); 

Рис.4.	«Всплывающий	перевод» 

• англо-китаи̮скии̮ и китаи̮ско-англии̮скии̮ словарь с базои̮ произношении̮ и примеров 
употребления, возможность создания собственного учебного листа из словаря со списком лексики 
(рис.5); 
• конвертирование иероглифического текста в формат с фонетическои̮ транскрипциеи̮ пиньинь 
(для тренировки навыков «узнавания»-чтения и отработки знания фонетическои̮ транскрипции 
(рис.6) и т.д. [3, c. 14]. 

Еще в 1997 профессор Сюи̮ Пин и профессор Жэнь Чанхуэи̮ [12], говоря о преимуществах 
компьютерного электронного написания, заостряли внимание на том, что клавиатурныи̮ ввод 
помогает не только в освоении и тренировке письма, но и таких аспектов как говорение и чтение. 
Они, также, подчеркивали, что именно на основе клавиатурного набора учащиеся должны 
осваивать в первую очередь чтение и письмо, которые далее помогают в развитии навыков 
аудирования и говорения. Фонетическии̮ клавиатурныи̮ метод ввода иероглифов способствует 
закреплению знания прочтения-произношения, следовательно, метод фонетического ввода, 
включает в себя одновременную тренировку разных аспектов освоения китаи̮ского языка. 
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Рис.5.	Словарь	с	базой	произношений	

Рис.6.	Конвертирование	иероглифического	текста	

Выступающие за модель раздельного обучения чтению и письму, а именно развитие в 
наиболее полнои̮ мере навыка «узнавания» иероглифов и употребление иероглифического 
материала и лексики на практике, связанных с наименьшими затратами времени на 
самостоятельное прописывание и написание от руки, Цуи̮ Юнхуа [10] и группа исследователеи̮, 
считают целесообразным в методике обучения иностранных учащихся учитывать практическии̮ 
опыт и методы изучения и обучения китаи̮скои̮ письменности самих носителеи̮ языка (китаи̮цев). 
То есть, сначала нужно учиться непосредственно речи, узнаванию иероглифов, клавиатурному 
набору и компьютерному письму и только затем начертанию от руки. На начальном этапе, 
сконцентрировать внимание на развитии умения читать и «узнавать» иероглифы, затем уже 
оттачивать навыки их написания. Однако, важно обратить внимание на то, что такая модель не 
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подразумевает полныи̮ отказ от написания от руки иероглифов — суть в том, что все изучается 
раздельно и последовательно — чтение, «узнавание» и немного позже — письмо. Такая модель, как 
раз с легкостью может осуществляться в рамках применения клавиатурного набора иероглифов с 
целью тренировки навыков «узнавания»-чтения.  

В соответствии с моделью раздельного изучения вышеперечисленных аспектов и 
популяризациеи̮ ИКТ, все больше людеи̮ в КНР используют именно электронную форму написания. 
Для этого нужно овладеть базовои̮ иероглифическои̮ грамотностью на должном уровне, а именно: 
знать фонетическую транскрипцию-прочтение, распознавать форму-облик, различать иероглифы 
с одинаковым формирующим радикалом, и, соответственно при клавиатурном наборе уметь 
выбрать из базы омофонов в строке соответствии̮ необходимые. По мнению Чжоу Цзянь [14], с 
практическои̮ точки зрения, в эпоху глобальных коммуникации̮, повсеместного использования 
компьютеров, смартфонов и современного программного обеспечения для ввода-набора текстов, 
умение «узнавать» иероглифы и читать более важно, чем написание от руки. В связи с этим, многие 
исследователи также полагают, что нужно выделить две группы иероглифов: 1) необходимыи̮ 
минимум — обязательно уметь писать от руки; 2) второстепенные — те, которые достаточно уметь 
набирать при помощи клавиатуры — для этого необходимо их «узнавать», а именно знать форму-
облик, прочтение. 

Опять же, неслучаи̮но одним из наиболее деи̮ственных способов овладения письменным 
китаи̮ским языком считается чтение иероглифических текстов. Таким образом можно не только 
лучше уяснить систему построения письменнои̮ речи, но и запоминать написание иероглифов, 
уяснять и порядок их употребления. Американскии̮ синолог, профессор Виктор Маир, сторонник 
компьютернои̮ модели письма, в одном из интервью приводит такую метафору: «Изучение 
китаи̮ского языка, и в частности иероглифики, подобно общению с человеком, — чем больше 
сближаешься, тем лучше узнаешь и понимаешь»;  потому прежде чем приблизиться к иероглифике, 
ее написанию непосредственно от руки, необходимо ознакомиться с фонетическои̮ транскрипциеи̮, 
научиться ее прочтению-произношению, распознаванию формы-облика, «узнаванию» в текстах и 
чтению, диалогу фонетического письма с иероглифическим. Виктор Маир считает, что учащимся 
сначала нужно изучить необходимыи̮ лексическии̮ минимум и научиться читать на приличном 
уровне, преодолеть базовыи̮ порог, и это возможно осуществить в рамках изучения компьютерного 
письма, и лишь затем, только когда эти аспекты стабилизируются, можно приступать к начертанию 
иероглифов от руки, каллиграфии. Заметим, в основе такого подхода учитывается, корректируется 
поэтапно уровень психологическои̮ подготовленности обучаемых к овладению иероглифическои̮ 
письменностью. 

Активным инициатором полнои̮ замены написания от руки на клавиатурныи̮ набор и 
компьютерныи̮ вариант написания китаи̮ских иероглифов является профессор Университета штата 
Миннесота в США, Дж. Аллен [8]. Его подход основывается на собственном опыте изучения 
китаи̮ского языка и проводимых совместно с китаи̮скими коллегами исследовании̮ по обучению 
американских студентов, в результате которых неоднократно выявлялось, что написание от руки 
является пустои̮ тратои̮ энергии и времени учащихся и учителя, это только осложняет процесс 
обучения. Так, он выдвигает позицию, в соответствии с которои̮ для наиболее эффективного и 
результативного обучения китаи̮скому языку, необходимо отказаться от написания от руки, 
полностью заменив начертание клавиатурным набором. По его мнению, особенно на начальном 
этапе обучения, учащиеся должны в первую очередь овладеть навыками «узнавания» иероглифов, 
осваивать лексику и фразы на основе клавиатурного набора и компьютерного электронного 
письма. 

На самом деле, многие американские исследователи и преподаватели, придерживаясь 
схожеи̮ точки зрения, согласны с его мнением и тем, что иероглифика является основнои̮ проблемои̮ 
в преподавании китаи̮ского языка. Например, есть ситуации, когда в языковых школах для 
билингвов у учащихся наблюдается отставание в чтении на китаи̮ском языке, в то время как при 
чтении на англии̮ском языке никаких трудностеи̮ не возникает. Учащиеся на среднеи̮ ступени на 
англии̮ском языке читают  интересные познавательные истории по разнои̮ тематике, а по-китаи̮ски 
могут лишь читать детские рассказы, потому уже на начальном этапе следует учить «узнавать» 
иероглифы и читать, только затем писать от руки. 

Очевидно, одним из важнеи̮ших факторов, влияющих на качество обучения китаи̮скои̮ 
иероглифическои̮ письменности, на формирование и последующее развитие навыков письма в 
эпоху современного информационного общества, является применение средств ИКТ [1]. В рамках 
эффективного осуществления технологии электронного обучения на практике, именно 
комплексное применение различных средств ИКТ для обучения китаи̮скому иероглифическому 
письму и изучения иероглифики привносит и открывает качественно новые возможности.  
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Преимущество компьютерного варианта письма и клавиатурного ввода заключается в том, 
что при наборе иероглифа учащимся нет необходимости вспоминать его порядок черт и 
детализировать структуру, нужно знать только его прочтение-произношение и помнить форму-
облик. Учащемуся необходимо лишь овладеть навыком «узнавания» в рамках формирования 
базовои̮ иероглифическои̮ грамотности. Такои̮ навык наиболее успешно можно развить именно при 
опоре на метод фонетического ввода при помощи клавиатуры, посредством выбора нужного 
иероглифа из предлагаемои̮ строки соответствии̮. При помощи клавиатурного ввода возможно 
быстро набрать большои̮ объем иероглифов за малыи̮ срок времени, легче закрепить массив новои̮ 
иероглифики и примеров употребления в лексических сочетаниях. Можно сказать, компьютерныи̮ 
клавиатурныи̮ набор, являясь своеобразнои̮ соединительнои̮ платформои̮, позволяет совместить 
тренировку сразу нескольких ключевых звеньев-аспектов освоения китаи̮скои̮ письменности: 
«узнавание»-чтение иероглифов и письмо.  
 

*Исследование	 выполнено	 при	 поддержке	 стипендиального	 комитета	 Министерства	
Образования	 КНР	 в	 рамках	 Гранта	 Китайского	 Правительства	 на	 проведение	
диссертационного	исследования	в	КНР,	г.	Пекин,	2015-2016	гг.		
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