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разработке тестовых заданий также учитывалась открытость учебных групп 

стажеров в течение всего периода обучения. 
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Цель вводно-фонетического курса – создать основы речевого слуха и про-

изношения. Обычно он рассчитан на 7-10 учебных дней. При этом студенты 

овладевают не только фонетическим аспектом языка, они учат слова и грамма-

тику, усваивают речевые образцы, позволяющие им с первых дней обучения 

начать общение на русском языке. Вот почему учебники русского языка, пред-

назначенные для студентов подготовительного факультета, обычно начинаются 

не с вводного курса фонетики, а с вводного курса языка, который закладывает 

основы в области не только фонетики, но и грамматики и лексики. Однако на 

самых начальных стадиях обучения введение лексики и грамматики все же 

определяется фонетическим аспектом. Так, введение грамматической темы 

«Множественное число имен существительных» оказывается возможным 

только после изучения звуков [и] и [ы]. 

Современные иностранные студенты, изучающие русский язык, предъяв-

ляют достаточно высокие требования к учебному процессу, а также к средствам 

и методам обучения: курс русского языка должен иметь ярко выраженную прак-

тическую и коммуникативную направленность, должен быть компактным и не-

скучным. Кроме того, иностранцы, обучающиеся в белорусских вузах на этапе 

предвузовской подготовки, заинтересованы во взаимосвязанном обучении всем 

видам речевой деятельности, чтобы как можно быстрее адаптироваться к новой 

языковой среде [1]. 

Можно назвать несколько групп проблем, отрицательно влияющих на ре-

зультаты обучения китайских студентов в белорусских вузах: 

1) проблемы психолингвистического характера (фонетическая 

интерференция); 

2) проблемы лингвистического характера (овладение языком, генетически 

не родственным родному); 

3) проблемы, обусловленные особенностями менталитета китайских 

учащихся (отказ от общения с носителями русского языка, боязнь сделать 

ошибку, механическое запоминание языкового материала и т. п.); 

4) методические проблемы (недостаточное количество часов по 

практическому курсу «Русский язык»; неэффективные приемы постановки 

произношения). 

Необходимо помнить, что речевой аппарат одинаков у всех народов. При 

этом каждый язык имеет свои особенности в звуковом строе, в произношении 

звуков и фраз, в интонации предложения. Знание свойственных каждому языку 

особенностей артикуляционных движений (и положений органов речи) очень 
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важны при изучении иностранного языка. Положение языка, губ, небной зана-

вески, гортани, а также направления напряженности мышц, общий уклад про-

износительных органов своеобразны как в русском, так и в китайском языках и 

соотносятся с фонетической системой и нормой языков. Признание ведущей, 

регулирующей роли артикуляционной базы в произносительном поведении 

обучающихся приводит к необходимости начинать обучение произношению с 

усвоения базисных элементов артикуляции. В противном случае формируются 

неправильные артикуляционные навыки [2]. 

Методисты выделяют два основных метода обучения фонетическим 

навыкам: имитативный, предполагающий использование имитации в качестве 

основного приема, и аналитико-имитативный, опирающийся на принцип созна-

тельности при усвоении материала на основе его понимания. Аналитико-ими-

тативный метод обучения фонетике предполагает использование на занятиях 

фонетических таблиц, схем артикуляции, изображений интонационных кон-

струкций, теоретических объяснений преподавателя наряду с демонстрацией 

звукового образца. Аналитико-имитационный метод обучения произноситель-

ным навыкам признается ведущим в современном образовательном процессе, а 

имитативный используется, как правило, в качестве вспомогательного. 

В процессе обучения произношению учащиеся не могут избежать имита-

тивного подхода к усвоению звуков неродной речи. Услышав от преподавателя 

или со звукового носителя звуковой образец, учащийся стремится воспроизве-

сти его с максимальной (на его взгляд) точностью. Однако, по утверждению ис-

следователей, взрослый человек с трудом имитирует иностранную речь, нахо-

дясь под значительным влиянием фонетической системы родного языка. Так, 

например, китайские студенты не слышат различия между русским губно-зуб-

ным звуком [в] и китайским губным [w], соответственно произносят в русских 

словах, повторяемых за преподавателем, звук [w] вместо [в]. В этой связи ими-

тативные методы могут использоваться на уроках иностранного языка только в 

качестве вспомогательных средств, сопровождающих сознательные методы 

усвоения произношения. 

При сравнительном анализе фонетических систем русского и китайского 

языков выявляются следующие различия их артикуляционного уклада и харак-

терных артикуляций: 

• Артикуляционный уклад русского языка отличается некоторой вытяну-

тостью губ вперед, а уклад китайского языка – тем, что губы более плотно при-

жаты к зубам и несколько напряжены. 

• В русском артикуляционном укладе обычно кончик языка упирается в 

нижние зубы при приподнятой переднесредней части к небу (дорсальный 

уклад), в китайском языке отмечено несколько отодвинутое назад ровное поло-

жение языка (язык не касается неба и тем более зубов) при загнутом кончике 

языка вверх, к альвеолам. 

• Русскую артикуляцию отличает бóльшая подвижность губ при произ-

несении гласных звуков: [у] – губы энергично вытягиваются, [и] – 
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растягиваются, [o] – округляются. В целом китайская артикуляция характеризу-

ется меньшей подвижностью губ и большей напряженностью.  

•  «Фонационное дыхание» более сильное в китайском языке по сравне-

нию с русским.  

•  Более высокая напряженность органов речи при воспроизведении китай-

ских фонем, что препятствует артикуляции русских ненапряженных звуков [3]. 

Китайский язык является одним из вокальных языков, а русский принад-

лежит к числу консонантных. В китайской фонетической системе существует 

определенный слоговой порядок в слове: 1) согласные, 2) гласные. Отсюда сле-

дует отсутствие закрытых слогов и невозможность нахождения двух и более со-

гласных рядом внутри слога. При работе в китайской аудитории к интерферен-

ции можно отнести явление эпентезы, когда студенты вставляют для облегче-

ния произношения гласные звуки между согласными. Примеры эпентезы: зав-

трак – за́[фыты]рак, спать – с[ы]пать, автобус – а[фы]то́бус и т.д. Исследо-

ватели отмечают такое интерференционное явление, как диереза, когда не про-

износится один из согласных. В качестве примеров диерезы приведем такие: 

шумно – шу́[_н]о, воскресный – вос[_р]е́сный, немного – не[_н]о́го.  

Следующую фонетическую проблему у китайских студентов представ-

ляет произношение звонких согласных [б], [г], [з], [д] (замена при говорении и 

в процессе письма их глухими согласными [п], [к], [с], [т]). Китайцы не слышат 

разницы между звонкими и глухими русскими согласными, так как не могут 

определить, есть или нет колебание голосовых связок. Это приводит в русской 

речи китайских студентов к таким ошибкам в произношении: банк – [па]нк, 

гости – [ко́]сти, здоров – [ста]ро́в, дедушка – [т´э́т]ушка и др. К трудностям 

произношения можно отнести также отсутствие в китайском языке мягкого 

[т’ш’]: китайский согласный звук [ch] всегда твердый и является придыхатель-

ным. Такое различие звуков приводит к фонетической интерференции. К при-

меру: четыре – [chы]ты́ре, чудесный – [сhу]де́сный, часто – [chа́]сто и пр. 

Кроме того, интерференцию вызывает и отсутствие в китайском языке ши-

пящих [ш], [ш’т’]. Как правило, учащиеся пытаются заменить их в процессе го-

ворения звуком [с]: шел – [сол], щетка – [с´о́тка] и т. д. Следует отметить, что 

особую трудность для китайских студентов представляет произношение сонор-

ного [р], поскольку в китайском языке этот звук отсутствует. На начальном этапе 

китайцы часто произносят вместо [р] звук [л], что ведет как к коммуникацион-

ным неудачам, так и к ошибкам в письменной речи: рада –[ла́]да, рот–[ло]т, 

рыжей –[лы́]жей и пр. Постановка данного звука в китайской аудитории пред-

ставляет достаточно сложную задачу, требует значительных усилий и времени.  
Методисты выделяют следующие стадии в работе по фонетике: презента-

ция, имитация, запечатление, отсроченное воспроизведение, комбинирование 

слухо-произносительных навыков. Каждая стадия обладает своим набором 

упражнений.  

На стадии презентации преподаватель работает над постановкой нового 

звука, произнося его несколько раз. Необходимо наглядно объяснить 
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артикуляцию звуков. В ходе предварительного слушания, как правило, проис-

ходит формирование слухового образа изучаемых звуков.  

Далее следует стадия имитации, на которой учащиеся воспроизводят звук, 

имитируя произношение преподавателя. В данном случае необходимо уделить 

особое внимание ошибкам в произношении учащихся, для того чтобы вовремя 

их скорректировать, объяснить еще раз артикуляцию звуков, используя нагляд-

ные материалы. При этом проговаривание звуковых сочетаний, слогов жела-

тельно со звуками-помощниками. Например, при постановке звука [р] рекомен-

дуется проговаривание его в сочетаниях со звуком [ж]: жра, жро, жры и пр. 

Постановка произнесения мягких согласных требует воспроизведения соглас-

ного звука между двумя гласными [и]: ими, или, иви и пр. Постановку каждого 

звука рекомендуется начинать с благоприятной позиции, постепенно переходя 

к менее благоприятным. Например, в случае со звуком [р] наименее благопри-

ятной будет позиция в начале слова, которая должна отрабатываться в послед-

нюю очередь [5]. 
По мнению методистов, стадия запечатления состоит из многократного 

повторения тренируемых грамматических форм слов и предложений, включаю-

щие необходимые фонетические элементы, с опорой на звучащий эталон. На 

стадии запечатления используются вопросно-ответные упражнения, составлен-

ные таким образом, что в вопросе, выполняющем роль звучащего эталона, со-

держатся в готовом виде языковые элементы, которые должны быть повторены 

в ответе. Различаются ответы (полные или краткие) на общие вопросы, ответы 

на альтернативные вопросы, ответы на неполные вопросы с сопоставительным 

союзом а.  

На стадии отсроченного воспроизведения учащиеся самостоятельно чи-

тают слоги, слова, фразы, в которых содержится новый звук. Здесь использу-

ются вопросно-ответные упражнения, среди которых выделяются ответы на об-

щие вопросы, требующие изменения формы слова или его ритмической струк-

туры, а также краткие ответы на специальные вопросы, требующие самостоя-

тельного воспроизведения отрабатываемых единиц. В рамках современного 

коммуникативно-ориентированного обучения иностранным языкам обучение 

произношению должно выполняться на семантически наполненном материале. 

Начав обучение конкретному звуку со случайных, незначимых сочетаний и сло-

гов, преподаватель переходит к тренировке звука в составе реальных значимых 

слов, а далее – включает звук в состав осмысленного высказывания, а также де-

монстрирует смыслоразличительную функцию изучаемого звука в парах слов. 

Стадия комбинирования предполагает закрепление тренируемых образ-

цов. Осуществляется объединение уже известного учащимся материала и но-

вого. В результате такой работы по постановке звуков студенты должны уметь: 

самостоятельно строить речевое высказывание, правильное фонетически, лек-

сически и грамматически; составлять небольшие диалоги по заданной ситуации 

[6]. На данном этапе многие методисты рекомендуют использовать скорого-

ворки и пословицы. Однако, по нашему мнению, в скороговорках артикуляция 
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усложнена искусственно, поэтому они используются, когда артикуляционная 

база уже сформирована, и в основном для развития хорошей дикции или с ло-

гопедическими целями. Иными словами, работа над скороговорками может 

приносить ощутимые результаты в корректировочном, сопроводительном, но 

не в вводно-фонетическом курсе. А также, по мнению самих студентов, на 

начальном этапе почти любое многосложное русское слово является для китай-

цев неким подобием скороговорки, и использование труднопроизносимых фраз 

может создавать дополнительные проблемы для обучаемых. 

Овладение фонетической системой русского языка требует от китайских 

учащихся значительных временны́х затрат. Но, даже понимая важность овладения 

артикуляционными и интонационными навыками на русском языке, студенты 

ежедневно в течение 1-2 недель не могут выполнять монотонные упражнения. И 

вполне закономерно, что отсутствие интереса резко снижает мотивацию и отрица-

тельно влияет на результаты обучения. Форма предъявления заданий по фонетике 

должна постоянно меняться и способствовать как формированию прочных фоне-

тических навыков, так и поддержанию интереса к изучению русского языка. 
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В статье рассматривается роль логических заданий на начальном этапе обучения рус-

скому языку. Перечисляются виды заданий, использующие основные типы логического 

мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация. Приводятся примеры за-

даний, актуальные для вуза музыкального профиля. 

Ключевые слова: обучение русскому языку как иностранному; логические задания; 

вуз музыкального профиля. 


