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ы обратились к категории числа в рус-

ском и китайском языках и решили рас-

смотреть её в контексте преподавания русско-

го языка как иностранного. Категория числа 

универсальна по своей природе, она присут-

ствует во всех языках мира, однако её фор-

мальное выражение различно. И это вызывает 

трудности при обучении русскому языку. 

В своём исследовании мы исходили из 

следующих утверждений: 

1. Любой универсальный смысл находит 

выражение в каждом языке. 

2. Каждая грамматическая форма есть от-

ражение менталитета народа. 

3. Каждая грамматическая форма отлича-

ется от языка к языку, что обусловлено его 

типологической принадлежностью. 

4. Речевая ошибка способна эксплициро-

вать подобные различия. 

В русском языке категория числа – слово-

изменительная категория со значением «еди-

ничности – расчленённой множественности». 

Она проявляется через флективную систему у 

существительных (стол – столы, книга – кни-

ги) и синтагматически у глаголов, прилага-

тельных и причастий (новый дом – новые до-

ма, смеющийся ребёнок – смеющиеся дети). В 

рамках данной категории выделяют особые 

группы: слова только единственного (singularia 

tantum) или только множественного числа 

(pluralia tantum) [2, с. 264-265]. 

В китайском языке категория числа обу-

словлена категорией одушевлённости. И это 

выражается в определённой дискриминации: 

так, слова лица имеют показатель множе-

ственности – men (们), а неодушевлённые 

существительные не имеют такого показате-

ля, то есть при переводе на русский язык они 

имеют форму только единственного числа. 

Однако надо заметить, что китайский язык 

разработал сложную систему исчисления 

именно для таких слов (не-лиц), согласно 

которой определённые группы слов  упо-

требляются с определёнными показателями 

[1, с. 13-14]. 

Подобные различия приводят к многочис-

ленным ошибкам в русском языке, особенно 

на начальном этапе обучения, поскольку число 

начинают изучать на элементарном уровне, 

когда еще не сформирована вторичная языко-

вая компетенция у студента и  в его сознании 

доминирует система родного языка. 

Какие ошибки наиболее частотны? 

1. Существительные и местоимения лица 

в русском и китайском языках не вступают в 

противоречие. Они имеют формы как един-

ственного, так и множественного чисел. 

Я пишу (=我写). — Мы пишем (=我们写). 

Студент учится (=学生学习). — Сту-

денты учатся (=学生们学习). 

Но существительные не-лица (неодушев-

лённые) показателя множественности не 

имеют. Поэтому студенты по законам ин-

терференции переносят это правила в рус-

ский язык: 

Магазин предлагает костюм, юбка, жилет. 

Там продают расческа, щетка, вилка. 

У неё черный волос. 

М 
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Уважайте наше чувство и мысль. 

Он тоже любит читать роман. 

Она любит петь песню. 

Мы занимались в разном институте. 

Это самая многочисленная группа ошибок. 

2. Китайские студенты часто переносят 

систему исчисления китайского языка для 

неодушевлённых существительных в рус-

ский язык. Согласно этой системе кроме 

специального показателя (отнесенности сло-

ва к определённой группе слов) указывается 

числительное, даже если это один предмет 

(а). При передаче идеи множественности 

число предметов может возрастать (б): 

(а) Он потерял одну сумку.  

Я выпил один тарелка супа. 

(б) Город расположен на двух берегах реки. 

3. Особую трудность вызывает незнание 

идиоэтнических аспектов языка при выраже-

нии числа. В русском языке это группа слов 

только единственного или  множественного 

числа (а), а также супплетивные формы об-

разования (б): 

(а) Мы купили шоколады.   

Я люблю народные  музыки. 

(б) К нам пришли разные человеки. 

В китайском языке идиоэтничность про-

является в том, что особая группа слов с ан-

тонимичной структурой (например, слово 

«родители» состоит  из двух иероглифов па-

па + мама) форму множественности не полу-

чают, они по семантике уже передают идею 

множественности. И китайские студенты  пе- 

 

реводят такие слова на русский язык бук-

вально: 

Мои родитель (父母: папа + мама) приехали. 

Супруг (夫妻: муж + жена) отправились 

в кино. 

Кроме того, в китайском языке велика 

роль контекста при выражении или не выра-

жении грамматического значения. Согласно 

логике китайского языка, если по ситуации 

понятно  о каком количестве идёт речь, то 

можно и не употреблять показатель множе-

ственности даже при одушевлённых суще-

ствительных и местоимениях: 

Она думают о детях (она = они).  

Я ходили на экскурсию (я = мы). 

Эта группа ошибок занимает второе место 

по многочисленности.  

Таким образом, причинами речевых оши-

бок становятся: 

1. Высокая морфологизация русского языка, 

а именно: флективная система языка, синтаг-

матическое согласование, облигательность 

грамматических показателей. 

2. Низкая степень морфологизация китай-

ского языка, которая приводит к факульта-

тивностьи грамматических показателей, ро-

лью контекста и лексических показателей 

при выражении грамматики. 

Все это следует учитывать при обучении 

китайских студентов такой категории, как 

число, и уже на начальном этапе обучения 

формировать у студента чувство граммати-

ческой формы слова. 
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