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ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (уровни общего и профессионального образования)

Аннотация. В статье рассматривается когнитив-
ный подход к подготовке современных востоковедов с 
позиций психологии, лингвистики и лингводидактики (на 
примере освоения студентами иероглифической письмен-
ности китайского языка). Растущий интерес к профессии 
«востоковед» предполагает подготовку высококвалифи-
цированных специалистов с широким профилем функци-
онала. Сферы и области применения таких специалистов 
имеют большой потенциал развития. В психологической 
проекции когнитивный подход является наиболее целесоо-
бразным при подготовке востоковедов, т. к. он акценти-
рует внимание на особенностях мыслительных действий 
в рамках иероглифической деятельности востоковедов. 
Когнитивный подход при обучении востоковедов предпо-
лагает изучение психических процессов в процессе иеро-
глифического письма, специфики мышления востоковеда: 
восприятия иероглифически оформленной информации, ее 
осмысления, хранения в памяти и применения в будущей 
профессиональной деятельности. С точки зрения линг-
вистической проекции когнитивный подход позволяет 
рассмотреть роль китайского языка в познавательной 

деятельности востоковеда. В лингводидактической про-
екции когнитивный подход обеспечивает направленность 
на развитие особого когнитивного стиля востоковеда  
в процессе погружения в иероглифическую культуру. Таким 
образом, использование когнитивного подхода в обучении 
студентов китайской иероглифике учитывает специ-
фику подготовки востоковеда как специалиста, обла-
дающего способностью постигать культурные знания 
посредством изучения иероглифической письменности.  
С учетом специфики китайской иероглифической пись-
менности, цели и задачи подготовки востоковедов, а так-
же особых мыслительных действий в рамках коммуника-
тивной деятельности востоковедов в статье делается 
вывод о том, что когнитивный подход является наиболее 
целесообразным в обучении будущих специалистов иерог-
лифической письменности.
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Abstract. The article examines the cognitive approach to 
training modern Orientalists from the positions of psychology, 
linguistics and linguodidactics (based on the example of stu-
dents mastering the hieroglyphic writing of the Chinese lan-
guage). Growing interest in the Orientalist profession involves 
the training of highly qualified specialists with a wide range of 
functions. The areas and applications of such specialists have 
great potential for development. In psychological projection, 
the cognitive approach is the most appropriate in training Ori-
entalists since it focuses on the features of mental actions with-
in the framework of the hieroglyphic activity of Orientalists. 
The cognitive approach in teaching Orientalists involves the 
study of mental processes in the act of hieroglyphic writing, 
the specifics of the orientalist’s thinking: perception of hiero-

glyphically designed information, its comprehension, storage 
in memory and application in future professional activity. 
From the point of view of linguistic projection, the cognitive 
approach allows to consider the role of the Chinese language 
in the cognitive activity of an orientalist. In the linguodidac-
tic projection, the cognitive approach provides a focus on the 
development of a special cognitive style of an orientalist in the 
process of immersion in hieroglyphic culture. Thus, the use of 
a cognitive approach in teaching Chinese characters to stu-
dents considers the specifics of training an orientalist as a 
specialist with the ability to comprehend cultural knowledge 
through the study of hieroglyphic writing. Considering the 
specifics of Chinese hieroglyphic writing, the goals and objec-
tives of training Orientalists, as well as special mental actions 
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within the framework of the communicative activities of Ori-
entalists, the article concludes that the cognitive approach is 
the most appropriate in hieroglyphic writing training of future 
specialists.
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Введение
Всеобщая глобализация и цифровизация приводят к взаи-

мопроникновению различных форм и методов познания, тем 
самым формируется системный взгляд на мир. Комплекс-
ность стоящих перед человечеством задач инициирует необ-
ходимость рассмотрения их в совокупности всех элементов в 
единстве и целостности различных представлений о них [1; 2]. 
Сказанное приводит к зарождению междисциплинарных 
научных областей, одной из которых является когнитиви-
стика. Именно когнитивную науку можно рассматривать 
как интегрированную совокупность исследований, которые 
направлены на анализ процессов человеческого познания. 
От других существующих подходов когнитивный подход 
отличается комплексным характером, богатством методо-
логии, сложностью внутренних связей, а также включенно-
стью в его состав принципов и знаний не только гуманитар-
ных, но и естественных наук.

Актуальность исследования заключается в выявлении 
специфики когнитивного подхода как особой стратегии 
обучения востоковедов иероглифической письменности. 
С учетом широкой области применения и сфер деятельно-
сти такого специалиста становится очевидной потребность 
в акцентуации особенностей его мыслительных действий 
при работе с иероглифическим материалом. Именно когни-
тивный подход способен учесть параметры коммуникатив-
ной деятельности востоковедов, поэтому он является наи-
более перспективным как на современном этапе развития 
востоковедения, так и теории подготовки востоковедов.

Изученность проблемы. Когнитивный подход в обу-
чении иностранным языкам по-прежнему остается актив-
но изучаемой областью лингводидактики, в частности при 
обучении восточным языкам. Применительно к данной 
проблематике следует отметить вклад Ю. В. Молотко-
вой, У. П. Стрижак, Т. В. Демидовой, Т. М. Соловьевой, 
С. А. Барова, Н. В. Баграмовой, Л. А. Макаренко и др.

Несмотря на интерес ученых к когнитивному подходу и 
его отображение в многочисленных работах, обучение вос-
токоведов иероглифическому письму с применением ког-
нитивного подхода не было затронуто ранее.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
впервые когнитивный подход к обучению экстраполирован 
в область иероглифической подготовки востоковедов.

Целью представленной работы является определение 
потенциала когнитивного подхода применительно к подго-
товке востоковеда к иероглифической письменности с уче-
том специфики профессионального мышления и профес-
сионального сознания такого специалиста, его сфер дея-
тельности. В соответствии с поставленной целью в работе 
определены следующие задачи:

Рассмотреть базовые положения когнитивного подхода 
как основы для обучения будущих востоковедов иероглифиче-
ской письменности в междисциплинарной триединой проек-
ции: с позиций психологии, лингвистики и лингводидактики.

Определить роль и значимость когнитивного подхода  
к обучению китайской иероглифике будущих востоковедов.

Выявить наличие мыслительных операций у студентов 
вуза, которые они применяют в ходе иероглифической дея-
тельности, определить спектр когнитивных умений, необ-
ходимых востоковеду для освоения иероглифических зна-
ков с целью определения культурно значимого содержания 
данных артефактов китайской культуры.

Теоретическая значимость. Теоретическую основу 
работу составили фундаментальные исследования в обла-
сти психологии, лингвистики и лингводидактики.

Практическая значимость исследования определяет-
ся возможностью использования его заключений для про-
дуктивного применения когнитивного подхода в ходе обу-
чения студентов иероглифической письменности.

Основная часть
Применение когнитивного подхода в обучении — важ-

ный аспект современных лингводидактических исследо-
ваний, основанных на постулатах антропоцентрической 
образовательной парадигмы. В отношении востоковеда как 
специалиста с особым профилем подготовки не проводи-
лись исследования, затрагивающие проблемы познаватель-
ных возможностей и мыслительных действий в решении 
коммуникативных задач.

Специфика применения когнитивного подхода в обу-
чении востоковеда иероглифической письменности может 
быть представлена на разных уровнях: психологическом, 
лингвистическом, лингводидактическом.

Когнитивный подход в психологической проекции. 
Когнитивная психология — это научно-исследовательское 
направление психологии, которое ставит своей задачей фор-
мирование научной интерпретации процесса мышления и 
изучает такие психические процессы как внимание, память, 
восприятие, креативность, рассуждения. Р. Солсо тракто-
вал когнитивную психологию как науку, исследующую про-
цесс получения индивидуумом информации из окружающей 
действительности, последующего ее сохранения в памяти  
и трансформации этих сведений в знания. Автор подчеркивал, 
что значимым в этом процессе является влияние полученных 
знаний на человеческое поведение [3].

Классически самой сущностью когнитивной психологии 
является исследование человека как системы, деятельность 
которой базируется на мышлении, разуме и их проявлениях. 
Теория когнитивистики в психологии (У. Найссер, Р. Л. Сол-
со, В. П. Зинченко, П. Я. Гальперин, Ж. Пиаже, А. А. Леон-
тьев, Л. С. Выготский и др.) предполагает, что человек воспри-
нимает сигналы окружающего пространства, трансформирует 
их в информационный поток. Затем приобретенные знания 
подвергаются обработке, анализу и систематизации. Именно 
таким образом приобретается «внутреннее знание».

Помимо толкования «внутреннего знания» когнитивная 
психология концентрируется на свойствах и пределах чело-
веческого мышления. Д. Миллер, один из основоположни-
ков когнитивного подхода в психологии, разработал общую 
теорию ограниченности человеческой способности мышле-
ния, а позднее с соавторами раскрыл ее детально в работе 
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«Планы и структура поведения» [4]. Он высказал мнение о 
том, что человеческий разум функционирует подобно поэ-
тапным схемам работы электронно-вычислительной техни-
ки и имеет ограничения по обработке информации.

В продолжение рассуждений о роли когнитивной пси-
хологии в познавательной деятельности человека следует 
рассмотреть современные отечественные исследования. 
Взгляды российских исследователей на когнитивную пси-
хологию как на важнейший ресурс выражаются во мнении, 
что познавательная (когнитивная) деятельность человека 
пребывает в постоянном контакте с его средой обитания и 
претерпевает неизбежные изменения. Современные иссле-
дования также касаются отдельных аспектов когнитивной 
(метакогнитивной) психологии. Так, В. Д. Шадриков рас-
сматривает когнитивные способности [5], М. А. Холод-
ная — когнитивные стили [6], В. Н. Дружинин, О. В. Щер-
бакова, А. А. Вербицкий — метакогнитивные способно-
сти [7—9]. Т. В. Черниговская популяризирует результаты 
научных исследований, основанных на синтезе биологиче-
ских и когнитивных аспектов. Она занимается вопросами 
функционирования мозга и его проявлений в коммуника-
тивной деятельности человека посредством выражения 
мыслей. Многие заключения Т. В. Черниговской строятся 
на положениях психолингвистики [10]. Ученые изучают 
связь языка с разными познавательными функциями и стре-
мятся ответить на вопрос, за счет каких нейронных меха-
низмов язык влияет на восприятие и какими способами он 
способствует оптимальному когнитивному развитию [11].

С позиций когнитивной психологии человек восприни-
мается как существо, обладающее системой с возможностя-
ми ввода, хранения, вывода информации с учетом ее про-
пускной способности. Важнейшую роль в этом играет язык. 
Он же служит для познания самого человека, его мышле-
ния и способностей к познанию.

Когнитивная психология внедряется в различные науки 
и ставит практическую цель — применить результаты сво-
их исследований в целях наиболее эффективной деятель-
ности человека и сделать ее (деятельность) наиболее пло-
дотворной и эффективной. В настоящий момент когнитив-
ная психология достаточно популярна в научных кругах и 
в ближайшей перспективе будет актуальна, в особенности 
для внедрения и использования искусственного интеллекта.

Результаты исследований из сферы когнитивной психоло-
гии активно используются на уровне совершенствования про-
цесса обучения иностранным языкам. Лингводидактика обо-
гащается за счет данных об индивидуальных особенностях 
и свойствах обучающихся. По мнению Г. В. Третьяковой, 
когнитивная психология позволяет понять, что процесс обу-
чения иностранным языкам «базируется на уже полученных 
при овладении родным языком когнитивных умениях» [12, 
с. 131]. Автор провозглашает значимость когнитивных техно-
логий обучения, включающих пути, приемы, способы, позво-
ляющие обеспечить «эффективное понимание обучающимся 
реального мира, успешную адаптацию к жизни в информаци-
онной среде и интеллектуальное развитие» [12, с. 131].

Применительно к языковой подготовке востоковедов 
когнитивная психология предопределяет важный фокус 
дидактического внимания преподавателя. Востоковед 
работает с иероглифической культурой, находящей свое 
отражение в письменных источниках, что предполагает 
его особые ментальные действия, отличные от привыч-
ных мыслительных процессов при изучении языков неи-
роглифической природы. В связи с этим особое внимание  

в процессе обучения следует уделять восприятию и пости-
жению культуры посредством изучения иероглифа. В этом 
случае иероглиф представляет и знак иероглифической 
письменности, и ментальную сущность, отражающую 
способ мышления и мировоззрения носителей восточных 
языков. Очевидно, что изучение психических процессов  
в структуре деятельности востоковеда, особенно специфи-
ки его мышления, обусловлено целью понимания того, как 
именно происходит, с одной стороны, восприятие оформ-
ленной иероглифически культурозначимой востоковедче-
ски маркированной информации, ее осмысление, хранение 
в памяти и, с другой стороны, применение этой информа-
ции в ходе межкультурной коммуникации в соответствии  
с будущей деятельностью востоковеда.

Когнитивный подход в лингвистической проекции. Ког-
нитивная лингвистика «ставит сложнейшую задачу — объяс-
нение тех постоянных корреляций и связей, что обнаружива-
ются между структурами языка и структурами знания» [13, 
с. 7]. По мнению ряда исследователей, когнитивная наука 
призвана изучать и объяснять, какие процессы происходят 
при получении, переработке и трансформации большого объ-
ема информации в очень короткие временные интервалы [14].

М. Я. Блох выделяет лингвокогнитологию, понимая под 
ней такое направление лингвистических исследований, кото-
рое связывает системную (ядерную) лингвистику и философ-
ское учение о познании. К задачам подобного направления 
следует отнести выявление семантико-языковых механизмов 
деятельности индивида, направленной на познание [15].

Когнитивная лингвистика, основываясь на сделан-
ных заключениях классической лингвистической науки 
(Дж. Лакофф, Н. Н. Болдырев, В. З. Демьянков, Е. С. Кубря-
кова, В. А. Маслова, З. Д. Попова, Ю. С. Степанов и др.), 
идет дальше. Происходит смещение интереса с формирова-
ния теорий к изысканиям практического характера; появи-
лось даже отдельное направление — прикладная когнитив-
ная лингвистика [3]. Период, для которого были свойствен-
ны фундаментальные построения, сменился периодом их 
верификации и корректировки на широком эмпирическом 
материале. В том числе это касается новых подходов, пред-
лагаемых когнитивной лингвистикой в целях решения 
задач в педагогической области.

Когнитивная лингвистика, в тесной связи с когнитивной 
психологией и когнитивной социологией, находится в поисках 
ответа на вопросы об организации человеческого сознания,  
о способах познания мира индивидом. Центром внимания начи-
нает выступать индивид (вернее — сознание) в соотношении  
с языком [16]. Присваиваемые им знания изначально иссле-
довались как феномен социокультурный и психологический, 
а когнитология поставила вопрос о структурах представления 
знаний в сознании индивида. Поступающие данные проходят 
стадию осмысления, индивид подвергает концептуализации то 
или иное явление окружающей реальности, давая соответству-
ющее определение. В данном ракурсе акцентируется внимание 
на том факте, что язык — это не только отражение существу-
ющих реалий, он играет активную роль, как фактор, формиру-
ющий картину мира говорящего. Язык выступает в качестве 
условия для осуществления мышления и в качестве средства, 
которое позволяет хранить и передавать мысли, уже оформив-
шиеся в результате мышления. Языку отводится специальная 
роль в обработке поступающих к индивиду сведений.

Положение о взаимосвязи языка и действительности (или 
одним из возможных миров) всегда опосредована интерпре-
тирующей индивидуальной деятельность и выступает как 
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базовый принцип лингвистов когнитологов [17]. Язык явля-
ет собой феномен, сконцентрировавший большие объемы 
информации. Языком реализуется основополагающая его 
функция — регламентация, сохранение и передача правил 
поведения, традиций, нравов и обычаев, при этом он воспри-
нимает абсолютно новые смысловые оттенки, закрепляя их 
в тех или иных событиях, являющиеся важными источника-
ми сохранения культурного наследия. Различные языковые 
составляющие выявляются и анализируются на основании 
того, как данные языковые формы отражают мировидение 
и миропонимание определенного субъекта, и того, как эти 
процессы концептуализируются в языке. Не менее значимы 
принципы категоризации и механизмы обработки данных 
с учетом того, как в них воспринимается, репрезентирует-
ся, обрабатывается, категоризируясь, в целом когнитивный 
жизненный опыт субъекта, а также влияние существующей 
реальности. Языковые процессы эволюционируют в тесной 
взаимосвязи с изменениями в обществе в целом. Трансфор-
мация социальной структуры непосредственно отображает-
ся на языковой структуре. Иначе говоря, трансформации в 
социуме и языке составляют базисное содержание нынеш-
них процессов в лингвистической сфере.

Применительно к языковой подготовке востоковедов 
когнитивная лингвистика предопределяет необходимость 
изучения, классификации познавательных стратегий вос-
токоведов при овладении языком иероглифической куль-
туры, причем эти стратегии варьируются в зависимости  
от национальной культуры студентов и особенностей род-
ного и изучаемого языка. По заключению В. А. Масловой, 
«язык рассматривается с позиции его участия в познава-
тельной деятельности человека» [18, с. 7]. Это означает, 
что с позиций когнитивной лингвистики «человек изучает-
ся как система переработки информации, а поведение чело-
века описывается и объясняется в терминах его внутренних 
состояний: получение, переработка, хранение и мобилиза-
ция информации для решения задач» [18, с. 7].

Очевидно, что «приобщение к культурным ценностям и 
знаниям находится в прямой зависимости от степени владения 
китайской иероглификой» [19, с. 24]. Роль когнитивной линг-
вистики применительно к обучению студентов востоковедче-
ских направлений заключается в следующих трех основных 
позициях. Во-первых, восприятие иероглифического текста 
не должно соотноситься исключительно с его восприятием 
как набором лексико-грамматических единиц. Иероглиф дол-
жен восприниматься востоковедом как культурный артефакт, 
символ и знак письменной культуры лингвосоциума. Зна-
чит, востоковед оказывается в состоянии постоянного поис-
ка скрытых смыслов иероглифа. При этом структура иерог-
лифического знака, столь значимая для его лингвистической 
экспликации, для востоковеда становится оболочкой, за кото-
рой скрыты или эксплицитно представлены важные сведения  
об истории и современности страны, о ее культуре, о ценно-
стях народа, об особенностях его менталитета.

Во-вторых, когнитивная лингвистика позволяет обеспе-
чить понимание востоковедом философско-эстетической 
составляющей иероглифического текста. При изучении 
иероглифики с позиции системно-структурного подхода 
такие иероглифические элементы как черты изучаются как 
составляющие базовых иероглифов вне связи с их фило-
софскими основами и без глубокой эстетической концеп-
туализации. Зачастую именно при обращении к каллигра-
фии можно обнаружить разницу между чертами в иерог-
лифе, обозначить красоту иероглифического знака, познать 

глубину его значения через структуру. Иероглифы «могут 
быть рассмотрены в качестве выразителей минимальных 
концептов китайского языкового мышления» [20, с. 48].

В-третьих, когнитивная лингвистика обусловливает необ-
ходимость пользования востоковедами этимологически-
ми сведениями для целенаправленного изучения языка как 
средства постижения реалий китайского общества. Такому 
специалисту недостаточно хорошего владения лексико-грам-
матической базой изучаемого языка и обращения к перевод-
ным словарям для поиска значения слова (этим обычно огра-
ничиваются лингвисты). Востоковед постоянно обращается  
к этимологическим словарям, изучает и анализирует не только 
эволюцию развития знака, но и его этимологическую состав-
ляющую, т. к. для того, чтобы понять смысл, недостаточно 
перевести составляющие иероглиф компоненты. Необходимо 
осознанное и глубокое погружение в историю и культуру для 
объяснения многих культурных феноменов.

Когнитивный подход в лингводидактической проекции. 
В российскую методику обучения языкам понятие «когнитив-
ный подход» пришло к концу ХХ в. Когнитивным подходом 
в восточной лингводидактике занимались Ю. В. Молоткова, 
У. П. Стрижак, Т. В. Демидова, Т. М. Соловьева, С. А. Баров, 
Н. В. Баграмова, Л. А. Макаренко. Их исследования посвяще-
ны разным аспектам преподавания восточного языка. Тем не 
менее вопрос об обучении востоковедов с применением ког-
нитивного подхода не был должным образом обоснован и 
осмыслен сквозь призму как теории, так и практики его при-
менения в лингвообразовательном процессе.

Лингводидактика с опорой на когнитивный подход име-
ет целью (1) выявление закономерностей познания обуча-
ющимися фактов языка и культуры, (2) формирование тех-
ник и стратегий, способствующих освоению иностранных 
языков, коммуникации с их использованием, (3) стимули-
рование способностей обучающихся к результативному 
конструированию ментальных суждений о языке и куль-
туре, их улучшению и использованию практически в меж-
культурном диалоге. Обозначенные (1—3) познавательные 
процессы последовательно осуществляются в ходе актив-
ной когнитивной деятельности будущего востоковеда при 
освоении иероглифической письменности, требующего 
особый по напряженности фокус мыслительных операций.

Особый когнитивный стиль присущ востоковеду и в кон-
тексте его погружения в иероглифическую культуру [21] как 
«среду обитания» (по У. Найссеру). Под зоной иероглифиче-
ской культуры подразумевается ареал ее использования как 
родной (Китай, Япония, Северная и Южная Корея). Востоко-
вед, осваивая иероглифический знак, когнитивно осмысли-
вает его как артефакт широкой по диапазону действия и аре-
алу распространения иероглифической картины мира (куль-
туры). Такой взгляд на иероглиф присущ исключительно 
востоковеду как мыслителю, созерцателю, аналитику и экс-
перту. Такие особенности понимания Востока — сквозь знак 
видеть фрагмент восточной цивилизации — присущи толь-
ко востоковедам, и эта специфика накладывает отпечаток на 
стиль мыслительной деятельности востоковеда. Именно это 
постулирует когнитивный подход применительно к обуче-
нию иероглифическому письму.

Вдобавок следует отметить слова китайского ученого 
Янь Кай, который определяет важную функцию китайско-
го письма — когнитивную. Знак китайского письма «несет 
когницию через свое начертание, благодаря его сигнифика-
тивному значению мы можем увидеть стереотипный образ, 
с которым ассоциируется данный иероглиф» [22, с. 85]. 
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Подобное мнение разделяет корейский исследователь Хён-
джу Шим. Ученый отмечает важность использования ког-
нитивной модели в применении к китайским иероглифам и 
показывает логический процесс восприятия и ассоциирова-
ния китайских иероглифов, в рамках которого выявляются 
графические компоненты иероглифа, формируются ассоци-
ации и порождение значений. Эта модель также указывает 
на генеративный процесс значений в сознании изучающих 
и использующих китайские иероглифы [23].

Посредством изучения иероглифа как лингвокультуре-
мы можно изучить исторический и культурный фон стра-
ны, понять особенности менталитета ее жителей и достичь 
успешной межкультурной коммуникации. Очевидно, что в 
обучении востоковедов механическое запоминание иерог-
лифов должно перекрываться когнитивной составляющей, 
предполагающей мыслительные процессы, анализ и синтез 
получаемой информации, личностное восприятие, оценку и 
значимость реализуемой деятельности.

Итак, исследование процесса подготовки востоковедов 
в области иероглифической письменности — это сложный 
процесс, требующий междисциплинарного взгляда на суще-
ство когниции — мыслительной деятельности, которая акти-
визируется в процессе овладения иероглифом как знаком 
культуры (о существе междисциплинарности на современ-
ном этапе развития лингводидактики см. [2]). На рисунке 
отражена интегративная специфика этого процесса.

Рис. Интегративная природа когнитивного подхода к обучению 
будущих востоковедов иероглифической письменности

Диагностика когнитивных способностей студентов, 
осваивающих иероглифическую письменность. В целом 
диагностика когнитивных способностей — сложная про-
блема, нет общепризнанных объективных эмпирических 
механизмов и инструментов, позволяющих полноценно 
выявлять особенности когниции того или иного человека 
в заданных обстоятельствах деятельности. Тем не менее 
имеется арсенал методов, разработанных российскими и 
зарубежными учеными, которые позволяют выявлять осо-
бенности мыслительной деятельности субъектов. Речь идет 
о психометрических методах, посредством которых изме-
ряются психологические характеристики и способности 
человека. Психометрика собирает показатели поведения 
человека, измеряет их при помощи разных методов, среди 
которых наиболее популярными являются тесты и опросы.

В исследовании когнитивных умений, необходимых вос-
токоведу при пользовании иероглифическими знаками как 
символами культуры приняли участие 30 студентов, обуча-

ющихся на первом курсе направления «Востоковедение и 
африканистика», профиль «Восточная цивилизация: исто-
рия, культура, коммуникация» института иностранных язы-
ков Московского городского педагогического университета. 
Была проведена диагностика когнитивных способностей обу-
чающихся посредством опросной методики. Обучающиеся 
отвечали на серию вопросов, проявляя личностные данные, 
склонности, мотивы, интересы. Целый ряд вопросов направ-
лен на выявление когнитивных операций, обеспечивающих 
оперирование иероглифическими знаками на письме: С чего 
Вы начинаете процесс написания иероглифа? Необходимо 
ли Вам сконцентрироваться, припомнить правила написа-
ния элементов иероглифа? Какие мыслительные действия 
способны обеспечить качество написания иероглифа: ана-
лиз черт, синтез информации, критическая оценка? Как Вы 
обеспечиваете самооценку иероглифического письма, какие 
действия Вам необходимы? Какие мыслительные операции 
помогут понять культурный смысл иероглифического зна-
ка? Какие усилия необходимы, чтобы найти информацию  
о глубинном смысле иероглифа как лингвокультуремы? и др. 
Всего в опроснике содержалось 28 вопросов.

Контент-анализ ответов студентов, оценка ответов экс-
пертами, интерпретация результатов опроса позволили 
прийти к следующим выводам:

1. Студенты первого курса в ходе иероглифического 
письма демонстрируют активную когнитивную деятель-
ность, показывают усиление мыслительного напряжения 
(87 % респондентов).

2. 91 % студентов испытывает трудности в самооценке 
собственных действий по анализу, сравнению иероглифи-
ческих знаков, пониманию их структуры, вскрытию куль-
турно значимого содержания иероглифа.

3. Среди мыслительных операций, которые осознанно 
применяют студенты, значатся анализ (78 % опрошенных), 
синтез (66 %), сравнение (52 %), оценка (51 %).

4. Среди когнитивных умений, которых студентам не 
хватает, указываются: интерпретация, абстрагирование, 
обобщение, критический анализ, лингвокультурологиче-
ский анализ, интериоризация.

5. Эксперты, проводившие контент-анализ ответов респон-
дентов, констатировали, что именно мыслительные операции 
по интерпретации, критическому и лингвокультурологическо-
му анализу, обобщению и интериоризации являются ключевы-
ми для деятельности востоковеда в процессе освоения иерогли-
фического письма. Следовательно, именно эти умения должны 
стать объектами целенаправленного формирования и развития 
в процессе обучения китайскому языку и китайской культуре. 
В целом аналитическая специализация деятельности востоко-
веда отличает его от специалистов иной профессиональной 
направленности — лингвистов, переводчиков, преподавателей.

6. Эмпирическое исследование доказало значимость 
применения когнитивного подхода к подготовке студентов, 
осваивающих китайский язык для профессии востоковеда.  
В ходе обучения их иероглифической письменности следует 
разработать специализированную технологию, нацеленную 
на освоение обучающимися специфических мыслительных 
операций, необходимых для восприятия, понимания, интер-
претации и воспроизведения иероглифических знаков.

Заключение
Итак, рассмотрение когнитивного подхода с психологи-

ческих, лингвистических и лингводидактических ракурсов 
при обучении востоковедов определило, что:
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– использование данного подхода учитывает особен-
ности работы востоковеда с иероглифической культурой, 
специфику его (востоковеда) мыслительной деятельности 
и применения профессиональных знаний в будущей дея-
тельности востоковеда;

– применение когнитивного подхода в обучении восто-
коведов позволяет эффективнее обучать будущих специа-
листов, учитывая познавательные стратегии востоковедов 
при овладении языком иероглифической культуры в зави-
симости от национальной культуры студентов и особенно-
стей родного и изучаемого языков;

– учет закономерностей познания востоковедами фак-
тов языка и культуры позволяет выявить специализирован-

ные когнитивные операции, которые необходимы таким 
специалистам в профессиональной деятельности в ходе 
иероглифического письма;

– эмпирическое исследование доказало значимость 
развития у студентов следующих когнитивных операций: 
интерпретация, критический и лингвокультурологиче-
ский анализ иероглифа, обобщение информации и инте-
риоризация полученных данных — для этого необходима 
специализированная когнитивно заостренная технология, 
посредством заданий и упражнений ориентирующая сту-
дентов на интроспективное осознание собственных мыс-
лительных действий по освоению иероглифа как знака 
языка и знака культуры.
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