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Аннотация 

Неотъемлемой частью работы над формированием языковой компетенции 

обучающихся по дисциплине «Русский язык как иностранный» является изучение 

фонетических основ и интонации современного русского языка. Речепроизносительные 

навыки становятся при этом основанием для последующего или одновременного 

формирования и совершенствования компетенций во всех видах речевой деятельности на 

изучаемом языке. Отступления от нормативного произнесения звуков могут существенно 

осложнить общение. Следовательно, одним из первичных направлений обучения по 

дисциплине «Русский язык как иностранный» должно быть формирование фонетических 

навыков. Работа над постановкой и корректировкой произношения изучаемого языка не 

должна ограничиваться первым или даже вторым семестром: совершенствование 

речепроизносительных (фонетико-фонологических) навыков должно продолжаться на 

протяжении всего периода изучения русскому языку. 
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Введение 

Как известно, в процессе преподавания неродного языка на базовом уровне иностранным 

обучающимся первичным считается формирование и совершенствование их 

речепроизносительных (фонетико-фонологических) компетенций, которые, так же как и 

лексические и грамматические компетенции, являются фундаментом освоения вербальной 

речи, в том числе и иноязычной. При этом следует учитывать, что в компонентный состав 

упомянутой фонетико-фонологической компетенции входят не только знания характеристик 

фонем и артикуляционно-акустических особенностей слов, но знания и навыки распознавания 

и воспроизведения фонем, аллофонов, просодии, фонетической редукции и т.п. Дело в том, что 

нарушение фонетической составляющей звучащей иноязычной речи может существенно 

затруднить процесс общения ввиду неполного понимания речевых актов их реципиентом, а в 

случае грубых произносительных ошибок делает успешность коммуникации практически 

невозможным. 

В данном случае мы согласны с заключением М.Н. Шутовой, подчеркивающей 

приоритетную важность овладения навыками произношения на начальном этапе изучения 

иностранного языка: «Фонетически правильная устная речь обусловливает качество всех 

остальных параметров речи в силу особенности фонетического материала: через него 

″реализуются″ вся лексика и грамматика изучаемого языка» [Шутова, 2005, 8–9]. 

Другой филолог, А.В. Фалвино, в своей работе, посвященной значимой роли фонетики в 

процессе обучения иностранцев русскому языку на начальном уровне, делает следующие 

выводы по поводу целей и задач обучения фонетике: «Основная цель обучения фонетике – 

создание ассоциаций между грамматическими и фонетическими категориями изучаемого языка 

в сознании учащихся. Основная задача фонетики – выработка артикуляционной автоматности, 

достаточной для обеспечения того или иного вида речевой деятельности» [Фалвино, 2021, 116]. 

На наш взгляд, достоин упоминания и труд К.П. Кириллиной, также подчеркивающей в 

своей работе важность разработки автоматизированных слуховых и орально-моторных 

операций, обеспечивающих «как восприятие, так и реализацию разноуровневых единиц 

фонологического компонента данного языка в соответствии с его системой и его нормой» 

[Кириллина, 2021, 193]: артикуляционные навыки; навыки акцентуации и ритмизации и 

интонационные навыки. 

Однако, с нашей точки зрения, упомянутый дидактический материал не закрывает 

возможности дальнейших научных исследований в данном направлении, что предполагает 

допустимость и желательность проведения дополнительных научных работ по указанной 

тематике с учетом всего многообразия актуальных условий образовательного процесса 

дисциплины «Русский язык как иностранный». 

Приоритетной целью данной статьи является общая оценка проблем и возможных подходов 

в вопросах формирования и совершенствования речепроизносительных умений и навыков 

иностранных слушателей. 

Методология этой работы включает в себя анализ дидактической литературы и понятийно-

терминологической системы по теме исследования, моделирование и структурно-системный 

подход. 



Theory and methods of professional education 527 
 

To the issue of training foreign listeners… 
 

Основная часть 

Многие филологи, практикующие преподаватели дисциплины «Русский язык как 

иностранный» отмечают важность повышенного внимания на начальном и базовом этапах 

обучения к целенаправленному формированию устойчивых умений и навыков произнесения 

звуков, обнаружению этих звуков в звуковом потоке речи, постановке правильного словесного 

ударения и навыков интонационного изложения синтаксических конструкций изучаемого 

языка. В данной связи хотелось бы отметить желательность использования как имитационных, 

так и аналитически-имитационных (сознательных) методов обучения при формировании 

навыков произношения у иностранных слушателей, занимающихся изучением русского языка 

как иностранного. При этом наибольшей эффективности при организации курса фонетики, как 

правило, получается добиться на основе использования комплексного подхода с 

использованием в дидактическом материале взаимосвязанных обучающих артикуляций, 

ритмики, словесного ударения и устной русской интонации в соответствии с преследуемыми 

коммуникативными целями и лингвистической обстановкой. В данном контексте следует также 

отметить особое значение принципа коммуникативности и аспектно-комплексного подхода, 

позволяющего формировать и развивать четыре типа речевой деятельности: восприятие речи на 

слух, говорение, чтение и письмо при преподавании русского языка иностранным слушателям. 

Вводный фонетический раздел дисциплины «Русский язык как иностранный» является 

одной из основополагающих частей начальной языковой подготовки иностранных слушателей. 

Более тщательная постановка произношения русской речи может проводиться в рамках 

факультативной или регулярной консультационной работы с отстающими в первом и втором 

семестрах первого года обучения. Подобная работа над формированием базовых фонетических 

умений и навыков, проводимая преподавателем на протяжении нескольких недель, может 

завершаться зачетом или контрольно-измерительным занятием, в ходе которого слушатель 

демонстрирует свои достижения в освоенном русскоязычном произношении и интонации. 

Однако зачастую в группах могут обучаться слушатели разного уровня не только языковой 

подготовки, но и языковых способностей, что создает ощутимые, в том числе и психологические 

трудности дифференцированного подхода при организации и контроле индивидуальной работы 

обучающихся [Алибаева, 2018, 13]. 

По среднестатистическим данным, дисциплину «Русский язык как иностранный», как 

правило, ведут преподаватели иностранных языков, обладающие необходимым для этого 

образовательного направления опытом работы, что позволяет им при формировании 

русскоязычного произношения обучающихся опираться на дидактический материал учебных 

пособий, подготовленных с учетом аналитического сравнения и сопоставления разноязычных 

фонетических систем, как в случае с русским и, например, английским языками. При таком 

подходе, например, пояснения к заданиям, перевод сложных для понимания изучаемых слов и 

словосочетаний в методических разработках и учебных пособиях можно представлять на языке, 

которым слушатели владеют на текущий момент лучше, чем изучаемым. Имеющийся опыт 

преподавания иностранных языков (или одного языка; главное, чтобы неродного для самого 

преподавателя) априори дает адресанту образовательного процесса значимые преимущества 

благодаря знаниям как стратегий, так и тактик формирования фундамента речевых умений и 

навыков, в частности на уровне произношения. Помимо этого, таким преподавателям 

изначально известны в том числе и психологические сложности изучения неродного языка в 

возрасте, когда речемыслительные функции, как правило, являются уже окончательно 
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сформированными. 

В ходе формирования как минимум вводной части учебной рабочей программы по 

дисциплине «Русский язык как иностранный» преподаватель указывает цели и задачи в том 

числе и ее раздела, посвященного формированию речепроизносительных навыков слушателей, 

его актуальность, цели, задачи и общее содержание, методы работы, требования к 

преподавателю и обучающимся, а также требования для эффективного освоения изученного 

материала и закрепления полученных знаний. Слушателям даются общие рекомендации для 

успешной самостоятельной подготовки к занятиям и указывается ориентировочное время, 

необходимое для этого. Помимо этого, в рабочей учебной программе указывается порядок 

следования изучаемых тем и их содержание, а также список рекомендованной литературы, 

необходимой для освоения соответствующих разделов дисциплины, включая фонетический. В 

частности, в качестве как минимум дополнительного дидактического обеспечения дисциплины 

в части формирования речепроизносительных навыков или для факультативного 

самостоятельного изучения указанных разделов и тем, на наш взгляд, можно порекомендовать 

использование книг или сборников текстов для самостоятельного чтения, желательно 

адаптированных под языковой уровень соответствующей категории обучающихся. Из учебных 

пособий для изучения обсуждаемых языковых аспектов предлагается использовать, например, 

следующие: «Русский язык как иностранный: фонетика» Н.Б. Битехтиной и В.Н. Климовой, 

«Вводно-фонетический курс русского языка для иностранных студентов» И.Ю. Варламова; 

«Фонетические игры и упражнения» И.С. Миловановой; «Учебник по русской фонетике» 

Ю.Г. Лебедевой и «Практические занятия по фонетике русского языка» И. Хобзовой (Брно). 

Необходимо также учитывать и использовать в образовательной деятельности новые 

возможности, предлагаемые так называемой «цифровой педагогикой»: использовать интернет-

ресурсы, открывающие новые возможности для эффективного освоения, в частности, РКПИ 

обучающимися. Для самостоятельной подготовки на базовом уровне можно порекомендовать 

следующие цифровые источники: «Алфавит: звуки и буквы», «Онлайн-аудио-самоучитель», 

«Видеозаписи. Русская мультимедийная библиотека. МГУ им. М.В. Ломоносова». [Малахова, 

2021, 411] 

В дополнение к сказанному хотелось бы упомянуть необходимость предугадывания еще 

одной потенциальной проблемы – существенной фонетической интерференции, с которой 

могут столкнуться слушатели при овладении произношением на иностранном языке. Под 

фонетической интерференцией в данной статье нами понимается искажение вторичной 

языковой системы и ее норм в результате взаимодействия систем фонетики и произносительных 

норм двух и более языков в подсознании говорящего, что проявляется, в частности, во 

взаимодействии навыков произношения, сформированных на основе соответствующих 

взаимодействующих лингвистических систем. Интерференция рассматривается как латентный, 

внутренний механизм, на результат действия которого оказывает влияние не только специфика 

первичной, но и вторичной звуковой системы, а также универсальных лингвистических 

тенденций; сам результат может быть как отрицательным, так и положительным, и не может 

быть ограничен простым переносом. В данном вопросе, на наш взгляд, было бы правильным 

порекомендовать учитывать возможное существенное влияние навыков произношения родного 

языка или ранее изученного на изучаемый и напомнить о необходимости проводить различие 

между чисто научным описанием курсов фонетики и практическим курсом: «Фонетика русского 

языка как иностранного – это методологически ориентированное описание звуковой аспект 

языка, который осуществляется с учетом сравнения русского и других языков (в некоторых 
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случаях – родного языка учащихся)» [Шутов, 2005, 110]. Исходя из этого, в преддверии 

подобной ситуации, в целях обеспечения необходимых условий для эффективного 

формирования речепроизносительных (фонетико-фонологических) умений и навыков, 

преподавателю при подготовке комплекта дидактических материалов следует учитывать 

вероятность возникновения подобных «помех» интерферентного характера в конкретной 

учебной группе или в случаях с некоторыми обучающимися. В преодолении подобных 

сложностей может помочь целенаправленная работа над звуковым аспектом речи на базе 

сравнительно-сопоставительного анализа следующих аспектов [Щербатюк, 2019, 71]: 1) 

отличие фонологической системы русского языка от фонологической системы родного языка 

обучающихся; 2) система позиционных изменений фонем в русском языке и их отличия от таких 

изменений в родном языке обучающихся; 3) характер артикуляционной основы русского языка 

и ее отличия от артикуляционной основы родного языка обучающихся; 4) характер возможного 

языкового вмешательства и национальные типы акцента; 5) отличие интонационной системы 

русского языка от интонационной системы родного языка обучающихся. 

Необходимо также отметить, что при формировании речепроизносительных умений и 

навыков на неродном языке обучающихся различные фонетические единицы, как правило, 

рассматриваются отдельно: звуки, слоги, слова, синтагмы и фразы. Помимо этого, значительное 

внимание в обсуждаемом процессе уделяется постановке ритмики и интонации, также 

характеризующихся ярко выраженной языковой спецификой: это является отличительным 

признаком профессионального лингвистического подхода к описанию языковых явлений и 

созданию соответствующего дидактического материала. 

Слушая родную речь или речь на иностранном языке, мы воспринимаем ее как «речевой 

поток – непрерывную последовательность звуков, несущую смысловую нагрузку. 

Соответственно, комплексный подход к фонетическому аспекту языка, безусловно, более 

оправдан в процессе обучения, поскольку звуковые средства, наряду с лексико-

синтаксическими, служат одной цели – довести до адресата намерение адресанта, содержащееся 

в его / ее речи, выразить намерение говорящего выполнить определенное действие с помощью 

языка: задать вопрос, сообщить, побудить и т.п. Формирование фонетических навыков призвано 

в том числе и облегчить обучающемуся осмысление, расшифровку речевого иноязычного 

потока. При этом целенаправленная работа над формированием навыков узнавания в речевом 

потоке языковых единиц посредством аудирования подразумевает образование слухового 

образа языковой единицы и последующую артикуляционную настройку ее произнесения, а 

также получение необходимых знаний о фонематических сопоставлениях произношения. 

Анализ речепроизносительного потока при этом невозможен без предварительного 

формирования интонационного восприятия речи на основе изучения ритмических лексических 

моделей [Мазнева, 2021, 77]. 

Заключение 

В заключение следует отметить, что одним из важнейших условий успешной реализации 

любых усилий преподавателя в деле формирования, развития и закрепления речевых умений и 

навыков владения иностранным языком, в частности на речепроизносительном уровне, является 

систематическая мотивированная самостоятельная работа иностранных слушателей в 

указанном преподавателем направлении. Только синхронное взаимодействие обучающего и 

обучающегося позволяет относительно быстро и эффективно справиться с трудностями 
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освоения неродной речи, в том числе и мешающими правильному произношению. Другой 

вопрос, что задания преподавателя не должны ограничиваться традиционным подходом к 

обучению иностранному языку (каким русский язык является для иностранных слушателей), 

заключающегося в аудировании и последующем произнесении-повторении услышанного, а 

также прочитанного. Разнообразить процесс формирования фонетических умений, сделать его 

более непринужденным, увлекательным могут дополнительные фонетические игры. Игры 

могут снизить зависимость обучающихся от имитационного метода овладения иностранным 

произношением, снять психологическое напряжение, языковой барьер. В этом смысле 

использование игровых форм работы способствует оптимизации процесса формирования 

фонетической речи, совершенствует владение неродным языком и создает позитивную 

атмосферу во время аудиторной работы. 

Работа над постановкой и корректировкой произношения изучаемого языка не должна 

ограничиваться первым или даже вторым семестром: совершенствование 

речепроизносительных (фонетико-фонологических) навыков должно продолжаться на 

протяжении всего периода изучения русского языка. 
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Abstract 

An integral part of the work on the formation of the linguistic competence of students in the 

discipline "Russian as a foreign language" is the study of the phonetic foundations and intonation of 

the modern Russian language. At the same time, speech-pronunciation skills become the basis for 

the subsequent or simultaneous formation and improvement of competencies in all types of speech 

activity in the target language. Departures from the normative pronunciation of sounds can 

significantly complicate communication. Consequently, one of the primary areas of study in the 

discipline "Russian as a foreign language" should be the formation of phonetic skills. Work on the 

formulation and correction of the pronunciation of the target language should not be limited to the 

first or even the second semester: the improvement of speech-pronunciation (phonetic-phonological) 

skills should continue throughout the entire period of studying the Russian language. One of the 

most important conditions for the successful implementation of any teacher's efforts in the 

formation, development and consolidation of speech and foreign language skills, in particular at the 

speech-pronunciation level, is the systematic motivated independent work of foreign students in the 

direction indicated by the teacher. 
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