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кретной	публики	 личностям.	Также	на	 эмоции	 влияет	 ассоциативный	
монтаж	 телепередачи,	 метафоры	 и	 символы	 в	 сценариях,	 включение	
игровых	элементов.

Косвенное	убеждение	имеет	место	как	в	нарративных,	так	и	в	ненар
ративных	программах,	однако	в	первых	оно	реализуется	более	концен
трировано	в	связи	с	акцентом	не	на	диалоги,	а	на	историю	в	целом.	По	
сути,	создание	нарратива	есть	смешанная	стратегия	убеждения,	подраз
умевающая	одновременное	обращение	и	к	разуму,	и	к	чувствам	зрите
ля.	Подобные	программы	презентуют	общественнозначимые	концеп
ты	в	виде	моделей	поведения,	связывают	образы	экранных	персонажей	
с	определенным	идейным	посылом.	В	случае	продуманной	режиссуры	
нарратив	содержит	заданную	авторами	логику:	расставляются	акценты	
на	 ценностях	 героев,	 демонстрируется,	 при	 каком	 поведении	 они	 до
стигают	своих	целей,	а	какие	действия	являются	нежелательными.	Нар
ратив	регулируется	с	помощью	дополнительных	деталей	относительно	
бэкграунда	всех	персонажей,	активизации	архетипичных	сюжетов,	до
бавления	сторонних	героев	и	др.	Важно,	что	ключевой	герой	нарратива	
был	похож	на	представителя	целевой	аудитории	(по	возрасту,	культур
ным	характеристикам,	образу	жизни	и	др.).	

В	эпоху	информационных	войн	белорусским	телекомпаниям	крайне	
важно	не	сбавлять	обороты	в	акцентировании	ключевых	для	белорус
ской	аудитории	тем,	расширять	информационную	повестку.	Если	срав
нивать	 белорусский	 телеконтент	 2021	 года	 с	 предыдущими	 сезонами,	
можно	отметить,	 что	 количество	нарративного	контента	увеличилось.	
Тем	не	менее,	у	данного	направления	все	еще	значительный	потенци
ал.	Сочетание	дискуссий	и	историй	в	эфире,	вербальных	аргументов	и	
впечатляющих	образов	позволит	сделать	реализацию	информационной	
политики	более	эффективной	и	привлечь	новую	аудиторию.
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Учебным	планом	специальности	«Журналистика	(аудиовизуальная)»	
предусмотрена	дисциплина	«Техника	теле	и	радиоречи»	для	студентов	
2	курса.	Данная	дисциплина	обязательна	для	изучения	всеми	студента
ми	специальности,	в	том	числе,	и	иностранными	гражданами.	

До	2020–2021	учебного	года	иностранные	студенты	продолжали	об
учение	на	специальности	«Журналистика	(аудиовизуальная)»	факульте
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та	журналистики	БГУ	только	с	3	курса	(обучение	по	СОП).	Таким	обра
зом,	потребность	в	выработке	методики	преподавания	«Техники	теле	и	
радиоречи»	 для	 иностранных	 граждан	 возникла	 только	 в	 2020–2021	
учебном	году	в	связи	с	набором	студентов	на	полный	цикл	обучения	в	
БГУ	в	2019–2020	учебном	году.

Экстраполировать	полностью	программу	обучения	и	методики	пре
подавания,	 разработанные	 для	 белорусских	 граждан,	 на	 иностранных	
студентов	невозможно	в	силу	совершенно	различного	уровня	владения	
русским	 языком.	 При	 сохранении	 общих	 требований,	 целей,	 задач	 и	
компетенций,	наполнение	программы	потребовало	внесения	изменений	
в	методику	преподавания,	разработку	заданий,	форм	контроля.

Дополнительным	фактором,	 который	необходимо	 было	 учитывать,	
стала	эпидемиологическая	ситуация,	связанная	с	COVID19:	часть	сту
дентов	не	могла	своевременно	прибыть	к	месту	обучения,	часть	занятий	
проводилась	с	использованием	ИКТ.

Положительным	фактором	стала	наполняемость	групп	иностранных	
студентов	 по	 специальности	 «Журналистика	 (аудиовизуальная)»	 –	 9	
и	 11	 студентов.	 Негативным	 –	 необходимость	 соблюдения	 масочного	
режима	и	социальной	дистанции	во	время	занятий.

Основной	 проблемой	 являются	 серьезные	 фонетические	 различия	
между	русским	и	китайским	языком.

С	фонетической	точки	зрения	звуковой	поток,	или	речь,	распадает
ся	по	слуху	на	минимальные	единицы,	которые	мы	называем	слогами.	
Структура	 слога	 в	 китайском	 языке	 заметно	 отличается	 от	 структуры	
слова	 в	 русском:	 в	 русском	 языке	 слог	может	 состоять	 из	 любого	 ко
личества	звуков	(а,	да,	дать,	взять,	всплеск),	тогда	как	в	китайском	не	
превышает	четырех.	

Также	в	русском	языке	последовательность	слов	в	слоге	чрезвычай
но	разнообразна:	за	гласным	звуком	может	следовать	один	или	несколь
ко	согласных,	он	может	находиться	после	одного	или	группы	согласных.	
Отдельные	 звуки,	 входящие	 в	 состав	 китайского	 слога,	 размещаются	
в	нем	в	строгом	порядке,	в	пределах	одного	китайского	слога	невозмож
но	сочетание	согласных,	зато	возможно	сочетание	гласных.

При	некоторой	схожести	в	звучании	согласных	и	гласных,	положе
ние	артикуляционного	аппарата	при	звукоизвлечении	также	отличается	
в	двух	языках.

Таким	образом,	основной	задачей	преподавателя	во	время	лекцион
ных	занятий	является	формирование	целостного	представления	об	осо
бенностях	русской	речи,	а	также	формулирование	рекомендаций	общего	

характера	(физические	упражнения,	особенности	питания,	избавление	
от	 вредных	 привычек),	 способствующих	 формированию	 правильной	
речи	и	дикции.

Первоначальная	задача	преподавателя	дисциплины	«Техника	теле	и	
радиоречи»	во	время	практических	и	лабораторных	занятий	–	это	по
становка	правильного	диафрагмального	дыхания	и	диагностика	артику
ляционных	возможностей	и	проблем	каждого	студента.	

Проведение	практических	занятий	по	формированию	диафрагмаль
ного	 дыхания	 осложняется	 противоковидными	 профилактическими	
требованиями.	В	условиях	аудитории	преподаватель	может	только	по
казать	техники	и	рекомендовать	упражнения,	а	также	проверять	эффект	
самостоятельных	занятий	с	помощью	упражнений	(например,	«свеча»)	
или	 воздушных	шариков	 (объем	шарика,	 сформировавшийся	 за	 один	
выдох,	является	очень	наглядной	демонстрацией).

Изучение	 русского	 языка,	 включая	 фонетику	 русского	 языка,	 у	
иностран	ных	 студентов	 происходит	 в	 различных	 условиях	 и	 у	 раз
личных	преподавателей.	Некоторые	начали	изучать	 русской	 язык	 еще	
в	школе	в	больших	группах	 (средняя	наполняемость	класса	50–60	че
ловек,	деление	на	малые	группы	для	изучения	иностранных	языков	не	
предусмотрено)	с	преподавателями,	не	являющимися	носителями	язы
ка.	Некоторые	начали	изучать	язык	в	Беларуси	в	малых	группах	с	носи
телями	языка.	Таким	образом,	артикуляционные	возможности	студентов	
группы	различны,	в	отличие	от	примерного	равного	уровня	у	белорус
ских	студентов.

Для	 диагностики	 можно	 использовать	 простейшие	 артикуляцион
ные	упражнения,	составленные	из	гласных	первого	и	второго	ряда,	твер
дых,	мягких,	звонких	и	глухих	звуков.	Диагностика	позволяет	выявить	
проблемы,	характерные	для	большинства	студентов	в	 группе,	 а	 также	
индивидуальны	особенности	произношения	каждого	студента.	По	ито
гам	можно	корректировать	план	занятий	в	сторону	увеличения	времени	
и	заданий	на	общие	речевые	проблемы	и	разработку	дополнительных	
индивидуальных	заданий.

Важным	условием	эффективных	занятий	по	технике	речи,	особенно	
при	групповых	занятиях,	является	создание	общей	рабочей	атмосферы:	
студенты	должны	быть	расслаблены,	не	испытывать	стеснения	за	свои	
действия,	быть	нацеленными	на	результат.	Упражнения	требуют	гипер
трофированной	 артикуляции,	 особенно	 на	 первоначальном	 этапе,	 ак
тивной	работы	мышц	лица,	что	не	характерно	для	артикуляции	и	пове
дения	иностранцев	(в	частности,	китайцев).		Элементы	игры,	поведение	
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ских	студентов.

Для	 диагностики	 можно	 использовать	 простейшие	 артикуляцион
ные	упражнения,	составленные	из	гласных	первого	и	второго	ряда,	твер
дых,	мягких,	звонких	и	глухих	звуков.	Диагностика	позволяет	выявить	
проблемы,	характерные	для	большинства	студентов	в	 группе,	 а	 также	
индивидуальны	особенности	произношения	каждого	студента.	По	ито
гам	можно	корректировать	план	занятий	в	сторону	увеличения	времени	
и	заданий	на	общие	речевые	проблемы	и	разработку	дополнительных	
индивидуальных	заданий.

Важным	условием	эффективных	занятий	по	технике	речи,	особенно	
при	групповых	занятиях,	является	создание	общей	рабочей	атмосферы:	
студенты	должны	быть	расслаблены,	не	испытывать	стеснения	за	свои	
действия,	быть	нацеленными	на	результат.	Упражнения	требуют	гипер
трофированной	 артикуляции,	 особенно	 на	 первоначальном	 этапе,	 ак
тивной	работы	мышц	лица,	что	не	характерно	для	артикуляции	и	пове
дения	иностранцев	(в	частности,	китайцев).		Элементы	игры,	поведение	
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преподавателя,	его	реакции	на	поведение	студентов	являются	важным	
фактором	эффективности	занятий.

Еженедельных	 занятий	 с	 преподавателем	 недостаточно	 для	 фор
мирования	 правильной	 артикуляции,	 поэтому	 формулировка	 домаш
него	задания	должна	быть	направлена	на	системные	самостоятельные	
ежедневные	занятия:	в	первый	месяц	студенты	ежедневно	отправляют	
преподавателю	запись	артикуляционных	упражнений.	Затем	периодич
ность	 контроля	 снижается;	 для	 отдельных	 студентов	 с	 наибольшими	
проблемами	произношения	формы	и	частота	контроля	могут	изменять
ся	в	течение	периода	обучения.

Включение	форм	индивидуальной	работы	во	время	групповых	за
нятий	 повышает	 продуктивность.	 На	 факультете	 журналистики	 БГУ	
индивидуальную	 работу	 можно	 проводить	 в	 радиостудии.	 Это	 спо
собствует	решению	сразу	двух	задач:	со	временем	студенты	переста
ют	испытывать	психологический	дискомфорт	и	волнение	при	работе	в	
профессиональной	 студии,	 а	 изолированность	 дикторской	 студии	по
зволяет	работать	без	маски	и	контролировать	артикуляцию.	В	условиях	
работы	с	помощью	ИКТ	индивидуальные	занятия	проходят	в	формате	
видеоконференции,	что	также	помогает	преподавателю	оценивать	пра
вильность	 работы	 артикуляционного	 аппарата.	Очная	форма	 занятий	
позволяет	контролировать	работу	всей	группы	над	упражнением	в	то	
время,	как	преподаватель	работает	индивидуально.	Также	студенты	по
сле	индивидуальных	занятий	обмениваются	опытом,	с	удовольствием	
демонстрируют	 друг	 другу	 вновь	 приобретенные	 навыки,	 получают	
немедленную	реакцию	преподавателя,	что	способствует	общей	эффек
тивности	занятий.

Таким	образом,	в	течение	первого	семестра	большая	часть	занятий	
направлена	 на	 постановку	 диафрагмального	 дыхания,	 формирование/
исправление	 артикуляции,	 правильное	 звукоизвлечение,	 понимание	
слоговой	структуры	речи.

Необходимые	условия	эффективной	работы	–	максимальная	вовле
ченность	студентов	в	процесс,	создание	непринужденной	атмосферы	
во	время	занятий,	работа	в	малых	группах,	включение	индивидуаль
ных	форм	 работы,	 постоянный	 контроль	 выполнения	 домашнего	 за
дания,	 использование	игровых	форм,	 адаптация	 аудиторных	 занятий	
под	фо	рмат	ИКТ.
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В	статье	обозначены	тенденции,	связанные	с	изменениями	в	професси
ональных	обязанностях	 современного	радиожурналиста.	В	частности,	 речь	
идет	об	универсализации,	а	также	о	влиянии	на	этот	процесс	ряда	факторов.	
Рассматриваются	положительные	и	отрицательные	стороны	данного	явления.	
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The	article	outlines	the	trends	associated	with	changes	in	the	professional	duties	
of	a	modern	radio	journalist.	In	particular,	we	are	talking	about	universalization,	
as	well	as	the	influence	of	a	number	of	factors	on	this	process.	The	positive	and	
negative	aspects	of	this	phenomenon	are	considered.
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Универсализация	стала	затрагивать	и	профессию	радиожурналиста.	
Постепенно	данный	процесс,	на	который	оказывают	влияние	ряд	факто
ров,	 проявляется	 более	 интенсивно,	 активизируя	 как	 положительные,	
так	и	отрицательные	тенденции.	

Следует	 отметить,	 что	 разделение	 функциональных	 обязанностей	
сотрудников	редакций,	в	том	числе	и	радиостанций,	происходило	с	мо
мента	 появления	 профессиональной	 журналистики.	 На	 современном	


