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В статье рассматриваются  вопросы о выработке единой стратегии  обучения учащихся-иностранцев 
русскому произношению, указываются основные закономерности фонетической и фонологической  
системы русского языка, предлагается система заданий, способствующих  формированию слухо-
произносительных навыков и  повышению  орфоэпической компетентности. 
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the article deals with the problems of developing a single strategy for teaching foreign students Russian 
pronunciation, indicates the basic regularities of the phonetic and phonological system of the Russian language, 
proposes a system of exercises that contribute to the formation of auditory and pronunciation skills and increase 
orthoepic competence.
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Общеизвестно, что процесс звуков ре
чи  управляется центральной нерв

ной системой человека и регулируется фи
зиологическим процессом дыхания. Для 
каждого языка характерен свой способ ис
пользования органов речи для произноше
ния, то есть определенное их положение, 
степень напряженности и распределения 
в речевом потоке, общая направленность 
движений при артикуляции. Этот процесс 
в родном языке человек осуществляет без 
участия сознания, а потому быстро и без 
лишних движений.  При изучении иностран
ного языка учащийся должен выработать 
установку на производство новых для себя 
звуков и довести ее до автоматизма.

Язык, как отмечают классики отечествен
ной фонетики и методики Е. Д. Поливанов, 
Л. В. Щерба, С. И. Бернштейн, А. А. Рефор
матский,  не просто набор артикуляционных 
навыков, а сложная система отношений, 
в которые вступают произносимые единицы 
языка. В основе восприятия звучащей речи 
лежит «фонологичность» речевого слуха, 
которая заключается в умении языкового 
сознания отсеивать те артикуляционные 
свойства звука, которые в данном языке не 
несут никакой функциональной нагрузки. 
«Фонологичность» слуха довлеет и над вос
приятием произносимых звуков, и над соб

ственной артикуляцией. И для того, чтобы 
сделать обучение произношению на нерод
ном языке эффективным и экономным, 
предъявление звуковых типов должно быть 
строго системным, и эта системность долж
на строиться как на фонологической систе
ме, так и на артикуляционной базе, которая 
не является лишь аналогом реализаций фо
нологической системы, а организована по 
собственным  законам.

Для теории и практики обучения ино
язычному произношению важным является 
положение о выявлении последовательного 
определения контрастов и различий «своего 
и чужого», так как именно различия между 
системами создают области наиболее силь
ных интерферирующих воздействий и явля
ются причиной трудностей  при изучении 
иностранного языка. Прочная система арти
куляционных навыков родного языка как бы 
мешает при обретению новых произноси
тельных навыков. 

Для успешного перехода к иной системе 
укладов и движений органов речи, к иной 
ритмической системе, для их овладения 
и прочного усвоения необходимы методиче
ские установки и определенные приемы, ба
зирующиеся на научных исследованиях 
и научной основе. 
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Основным условием для выработки пра
вильного произношения иностранного языка 
является  прежде всего усвоение его арти
куляционной базы,  для которой система ар
тикуляционных реализаций моторной про
граммы составляет важнейший компонент 
единой слухомоторнозрительной активно
сти, а также  знание фонетических законов 
и  их особенностей.   

Под артикуляционной базой понимается 
единство определенных артикуляций, свой
ственных данному языку, и артикуляционно
го уклада, определенной установки речевых 
органов, обеспечивающих правильное и наи
более экономное выполнение произноси
тельных движений. Общеизвестно, что орга
ны речи имеют одинаковое строение у носи
телей всех языков, но в каждом отдельном 
языке набор произносительных движений 
специфичен: для образования звуков при
меняются не все речедвигательные возмож
ности, а только их некоторая часть.  Виды 
укладов и движений речевых органов, ти
пичные для каждого языка, определяются 
своеобразием характерных произноситель
ных привычек, которые складываются исто
рически и проявляются как в произнесении 
отдельных звуков, так и звукосочетаний 
и больших фонетических единиц. 

При обучении иноязычному произноше
нию речедвижения учащегося перенастраи
ваются на артикуляционную базу изучаемо
го языка, то есть вырабатывается установка 
не только на усвоение правильной артику
ляции звуков изучаемого языка, но и на до
стижение их правильного восприятия на 
слух: учащиеся должны научиться распо
знавать те свойства звука, которые различа
ют значения слов и их форм, так как эти раз
личительные свойства звуков не совпадают 
в различных языках. Например: дан – дань, 
тон – тонн, мел – мель. В зависимости от 
особенностей артикуляционной базы того 
или иного языка различные моменты русской 
артикуляции ощущаются поразному. Носи
тели русского языка могут ощутить разницу 
в положении средней части языка при предъ
явлении  русских звуков [л] и [ль], а для носи
телей французского и других европейских 
языков такое положение неощутимо. Но, как 
показывает практика,  по мере упражнения 
слуха и осознания артикуляции звуков изу
чаемого языка эти «помехи» исчезают.

Русский язык, как и другие языки, имеет 
свою, сформировавшуюся в течение долгих 
периодов развития русского языка,  систему 

артикуляции звуков и их сочетаний, свою 
сис тему слуховых установок. При обучении 
русскому произношению большое значение 
имеет тот факт, что для русского языка ха
рактерны как односложные (он, нам, тон, 
храм),  так и многосложные  (дисциплиниро-
ванный, интересующийся, предупредитель-
ный) слова. Русское слово при этом может 
содержать  большое количество двухчлен
ных, трехчленных, четырехчленных и пятич
ленных сочетаний согласных: храм, струк-
тура, взгляд, встреча, свидетельство.  
Как отмечает Н. С. Трубецкой, для сочета
ния двух согласных в различных языках су
ществуют многочисленные ограничения, но 
именно в этом отношении отдельные наро
ды меньше всего способны к приспособле
нию. И наибольшую трудность в произноше
нии представляют стечения согласных для 
носителей языков Восточной Азии и Южной 
Африки. Так, например, в бирманском языке 
не допускается сочетание согласных; япон
ский язык «терпит» только сочетание носо
вых с гоморганными согласными. То же са
мое действительно и для китайского и неко
торых других языков.  Для носителей языков 
Восточной Азии усвоение произношения 
в сочетании двух согласных вызывает зна
чительные, порой непреодолимые трудно
сти [1, с. 355]. 

Во многих языках мира число согласных, 
допускаемых в исходе слова, весьма огра
ничено. В древнегреческом языке в этом по
ложении допускались только n,  s,  r; совре
менный итальянский язык использует в ис
ходе только n,  l, t. Радикальнее всего ведут 
себя в этом отношении японский и северный 
китайский языки, которые в исходе допуска
ют только один носовой. 

В русском языке стечение двух соглас
ных допускает наибольшее количество воз
можных вариантов в начале, середине 
и  конце слова. В наименьшем количестве 
варианты стечения согласных представле
ны в конце слова.   Но при постановке про
изношения стечения двух согласных необ
ходимо учитывать тот факт, что стечения 
согласных, невозможные в слове, могут 
встречаться на стыке слов: он тут, там 
храм, от рам, к другому дому, от всплеска,  
с третьим примером, в хвосте, в стране, 
к структуре. 

В силу того, что обучение произношению 
должно ориентироваться на определенную 
норму в системах гласных и согласных, 
и при этом должны  учитываться  принципы 
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практической фонологии и практической фо
нетики, на наш взгляд,  с методической точ
ки зрения более оправданным оказывается 
выбор следующего порядка постановки рус
ских гласных: а, у и после того, как будут ус
воены основные элементы фонетической 
базы русского языка (степень напряженно
сти артикуляции, нейтральное положение 
и движение языка, длительность гласных) 
к постановке предъявляется звук  [о] и груп
па следующих согласных.

Как отмечается в научной литературе, 
стык слов уникален в каждом языке, что об
условлено парадигматическими и синтагма
тическими отношениями сегментных единиц 
данного языка,  а также исторически сло
жившимися особенностями его артикуляци
онной базы. И все это надо учитывать 
в прак тике преподавания русского языка как 
иностранного. Особое внимание при форми
ровании слухопроизносительных навыков  
необходимо  уделять одной из главных осо
бенностей фонологической системы русско
го языка, представляющей особую трудность 
при овладении русским произношением – 
со четаниям согласных, которых в русском 
слове может содержаться до пяти.

При обучении иноязычному  произноше
нию лингвистическая компетенция учеными
методистами понимается  как  усвоение 
фоно логической системы второго языка, 
то есть как  умение правильно слышать 
и правильно воспроизводить в речи звуко
вые различия  и соотносить с различиями 
звуков либо различия смыслов,   либо раз
личия позиций, в которых встречаются фо
немы изучаемого языка. Более того, приоб
ретение лингвистической компетентности 
в иноязычном произношении означает 
усвое ние  фонемного кода изучаемого язы
ка и правил пользования им, то есть  не 
только приобретение мускульного контроля, 
необходимого для производства звуков во 
всех окружениях, в которых они встречают
ся, но и реализация звуков в речи, ассо ци
иру емых  с общим фонетическим деномина
тором,  которым обладает фонема родного 
языка наравне с иностранным.

Приобретение лингвистической компе
тенции  при обучении   произношению пред
полагает разрешение двух групп  проблем: 
1) проблемы, связанные с произношением 
самих звуков (они обусловлены различиями 
в системном выборе и в позиционных прави
лах языков); 2) проблемы, связанные с про-
изношением сочетаний звуков (они обу
словлены дистрибутивными различиями).

Принципиальные особенности фонети
ческой системы русского языка связаны 
с вокализмом, консонантизмом с учетом 
противопоставления согласных по двум оп
позициям: а) глухость – звонкость, б) твер
дость – мягкость и подвижностью словесного 
ударения, что определяет одну из основных 
характеристик русской артикуляционной 
базы и в то же время является одной из ос
новных причин трудностей при овладении 
русским произношением: переключение 
рече вого аппарата с артикуляции звонких 
согласных на артикуляцию глухих, с артику
ляции твердых на артикуляцию мягких и на
оборот.  В силу этого при развитии слухо
произносительных навыков и умений реко
мендуется отработка согласного звука 
в различных позициях: 1) перед гласными; 
2) перед сонорными; 3) между  гласными; 
4) на конце слова; 5) перед звонкими со-
гласными; 6) перед глухими согласными; 
7) на противопоставление смешиваемых 
звуков (д / т, б / п, в / ф и др.). 

Одним из важнейших звуковых законов 
в русском языке является оглушение звон
ких согласных   и озвончение глухих соглас
ных. Оглушение звонких согласных происхо
дит в конце слова и при их стечении перед 
глухими, которое отмечается гораздо чаще, 
чем стечение глухих перед звонкими. Как 
подтверждает практика, именно в этих пози
циях у учащихсяиностранцев наиболее 
долго держится смешение звонких и глухих.  
Поэтому целесообразно отрабатывать  про
цессы оглушения  согласных на следующем 
практическом материале: 

а) год[т],  друг[к],  город[т]; 
б) сад[т], автобус [ф], остановка [ф], 

зуб[п], завтра [ф], завтрак [ф], рассказ [с], 
арбуз[с], завод[т];

в) выставка [ф], слог[к], лоб[п], глаз[с], 
вокзал [г], футбол [д]; 

г)  поезд[ст], юг[к], юбка [п]; 
д) снег[к], вторник [ф], экзамен [г], утюг[к]  

тетрадь [т]; 
е) сосед (ка) [т],   обувь[ф], виноград[т]; 
ж) ряд[т], гриб[п], перерыв[ф]; 
з)  ошибка[п], шоколад[т], муж[ш], нож[ш], 

дождь[шт], ложка [ш], этаж[ж]; 
и) четверг[к],  церковь[ф].
При усвоении фонетического закона 

оглу  ше ние звонких согласных в  позиции аб
солютного конца слова при наличии на кон
це слова  звонкого согласного в сочетании 
с одним  из сонантов [р] или [л] с последу
ющим звонким согласным должно быть вы
делено в упражнениях отдельно, так как  эти 
согласные, как и конечный звонкий оглуша

РЕПОЗИТОРИЙ Б
ГПУ



Фiлалогiя 157

ются полностью или частично. Сонанты   [р]   
и [л] в этом положении обычно произносятся 
так же, как и перед соответствующими глу
хими, то есть становятся глухими или полу
глухими. Например: скарб, герб, аккорд, 
авангард, миллиард, хирург, четверг, вос-
торг, корж, морж, столб, долг. Ознакомле
ние с особенностями данной позиции фоне
тического закона русских согласных в учеб
ной литературе отсутствует. При изложении 
фонетического закона  об оглушении  глухих 
согласных на конце слова на месте звонких 
особо следует выделить случаи и с г и в. 
Это объясняется тем, что по отношению 
к этим звукам особенно часто отмечается 
нарушение норм литературного языка под 
влиянием родного диалекта или языка гово
рящего. Практическая отработка случаев 
оглушения  согласных на конце слова с г и в 
в  учебной литературе представлена в недо
статочном виде. 

Рамки статьи ограничивают нас в  под
робном изложении анализа практической 
учебной литературы, используемой в учреж
дениях высшего образования Беларуси по 
обучению учащихсяиностранцев русскому 
произношению, но можно смело утверж
дать,  что описание системного ознакомле
ния с особенностями фонетической и фоно
логической системы русского языка в их 
прикладном значении характеризуется или 
отсутствием многих положений,   или  недо
статочным объемом как теоретического, так 
и практического материала, что в некоторой 
степени объясняется желанием  как можно 
быстрее «выйти в речь». 

Для совершенствования методики обу
чения учащихсяиностранцев русскому про
изношению и эффективности самого учеб
ного процесса считаем необходимым при 
разработке фонетического курса отталки
ваться от одного из самых важных дидакти
ческих  принципов – принципа сознательно
сти обучения. Принципиальная позиция это
го принципа выражается в том, что обучение 
иноязычному произношению и изучение 
иностранного языка малоэффективно путем 
простого подражания: оно требует созна
тельного усвоения новых артикуляторных 
движений, способов сочетаемости звуков, 
ритмикоинтонационного оформления, сло
ва, фразы, текста путем сравнения с анало
гичными явлениями родного языка или язы
капосредника.  При этом необходимо  пред

ставить в достаточном теоретическом 
объеме характеристику звуковой системы 
и основных фонетических явлений русского 
языка, базирующихся на научной основе, на 
новейших  научных исследованиях и мето
дических достижениях. Для этого при обуче
нии русскому произношению  фонетический 
курс начального этапа изучения русского язы
ка как иностранного наполняется фонетиче
ским материалом как с учетом фонетическо
го строения русского слова, так и с учетом 
всех особенностей артикуляционной базы 
и фонологической системы русского языка. 
Помощь могут оказать упражнения общего 
типа в следующих сочетаниях: 1) с гласны
ми; 2) с предшествующими и последующи
ми согласными; 3) в конце слова; 4) на 
озвон чение и оглушение в слове и на стыке 
слов при слитном произношении; 5) на про
тивопоставление фонем в различных соче
таниях: а) с гласными; б) с последующими 
и предшествующими согласными; в) на сте
чение гласных в слове и на стыке слов; г) на 
стечении двух, трех, четырех согласных 
в односложных словах; д) на стечении двух, 
трех, четырех, пяти  согласных в многослож
ных словах; ж) на отработку словосочетаний 
с предлогами.

Считаем методически целесообразным 
при обучении произношению,  соблюдая 
определенную последовательность введе
ния звуков и выдерживая их ограниченный  
набор, ставить перед учащимися минималь
ное количество задач,  так как не натрениро
ванные соответствующим образом артику
ляционный, голосовой аппараты и нервные 
центры не в состоянии охватить многопла
новость всего артикуляционного  процесса. 
Постепенность в работе как над звуком, 
звуко сочетанием, так и над  словом и пред
ложением, снимают излишнюю нагрузку 
с артикуляционного аппарата, и что самое 
важное, с центральной нервной системы 
и позво ляют безболезненно и органично раз
решать поставленную задачу. Конкретность 
предъявления фонетического и языкового 
материала заставляет учащихся не механи
чески, а вполне осознанно тренировать свою 
психику, волевые действия и артикуляцион
ный аппарат в предлагаемом методической 
установкой направлении, что, безусловно, 
способствует как успешному овладению 
иноязычным произношением, так и повыше
нию эффективности учебного процесса.
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