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О МЕТОДАХ И ПРИЕМАХ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОМУ  
ПРОИЗНОШЕНИЮ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА 

 
 
В процессе организации обучения русскому 

литературному произношению целесообразно 
соблюдение следующих принципов. 

Принцип коммуникативности: при работе 
над орфоэпией русского языка как неродного 
необходимо максимально приблизить учебный 
материал к реальному акту коммуникации с 
учетом практических целей.  

Принцип комплексности: синтез лекси-
ческого, синтаксического и морфологического 
аспектов при овладении учебным материалом. 
При работе над русским литературным произ-
ношением в инонациональной аудитории нельзя  
не обращать внимания на лексико-граммати-
ческий аспект языка, необходимый для форми-
рования языковой компетенции, под которой 
понимается выработка навыка творческого ис-
пользования учебного материала для выражения 
мыслей и общения применительно к неожи-
данно возникающим, неповторимым, все время 
изменяющимся ситуациям. 

Принцип сознательности: обобщение и 
осмысление обучаемыми фонетического мате-
риала, направленное на сознательный выбор 
ими  в процессе речевой деятельности подхо-
дящих языковых средств для отражения того 
или иного явления реальной действительности. 
Разработка на основе соблюдения  указанного 
принципа упражнений, построенных на знакомом 
учащимся лексико-грамматическом материале, а 
также использование разнообразных схем, 
таблиц, сопоставляющих одни явления с 
другими, что способствует более глубокому и 
осознанному усвоению учащимися иноязычного 
произношения. 

В процессе овладения иноязычным произно-
шением учащиеся постоянно обращаются к 
системе родного языка. Преподавателю необ-
ходимо знать, что в целом ряде случаев, как мы 
уже говорили, в нем возможно найти опору для 
постановки русских звуков. Но основную труд-
ность вызывают именно те произносительные 
единицы, которые не имеют аналогов в родном 
языке обучаемых, оказывая интерферирующее 
влияние, приводят к искажению ими русского 
произношения. 

Поэтому весь процесс работы над указанным 
аспектом необходимо строить на основе данных 
контрастивной фонологии, позволяющих соз- 

 
 
дать условия для успешного преодоления «про-
тиворечия между сформированными речевым 
опытом в родном языке функциональными 
механизмами речи и новыми средствами реали-
зации речевых функций» [1] Вместе с тем необ-
ходимо учитывать и частные принципы построе-
ния обучающей системы упражнений, которые 
позволят реализовать общедидактические и 
общеметодические принципы применительно  к 
различным целям и этапам обучения, спеце-
фики, фонетики и орфоэпии родного и нерод-
ного языков и т.д. 

Частнодидактические принципы обучению 
неродному произношению можно определить 
следующим образом: системность; учет ста-
тистических и динамических свойств фонологи-
ческих систем, законов построения звуковых 
цепей, артикуляционных доминант русского и 
родного языков; учет особенностей артикулиро-
вания учащимся конкретных звуков русского и 
узбексого языков, передаваемых одними и теми 
же буквами; связь и соответсвие предлагаемого  
учебно-языкового материала с изучением  тем 
по программе, поэтапное формирование произ-
носительно-речевых умений  и навыков; конкре-
тизация целей и задач обучения  русскому лите-
ратурному произношению [ 2,с. 182] учет произно-
сительных особенностей местных говоров.  

В процессе формирования произноситель-
ных умений и навыков, основанной на синтезе 
общедидактических,  общеметодических и част-
ных принципов, необходимо осуществить: 

І) взаимосвязь обучения русскому литера-
турному произношению с обучением фонетике и 
лексикологии, словообразованию, морфологии, 
синтаксису, стилистике, иначе говоря, обучение 
произношению, его развитие и совершенство-
вание связано с условием всех основных раз-
делов программы по русскому языку; 

2) планомерное и систематическое повторе-
ние фонетического материала, выполнение 
упражнений по постановке, коррекции и совер-
шенствованию артикуляторных умений и навыков; 

3) развитие связной русской речи на основе 
осмысленного использования фонологических 
языковых единиц в учебной речевой деятель-
ности учащихся. 

В соответсвии с этими условиями выби-
раются обучающие методы и  приемы. Термин 
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«метод» имеет неоднозначное толкование. «В 
широком значении под методом понимается 
совокупность определенных способов и средств 
обучения, подобранных и организованных в 
соответсвии с какой-либо концепцией (условно: 
метод-концепция), а в более узком – опреде-
ленный способ обучения» [3, с. 29].  

В научно-методической литературе сущест-
вуют различные классификации методов обу-
чения, построенные по разным принципам. С 
нашей точки зрения, оптимальной является 
классификация методов по цели, содержанию и 
характеру обучения. В этом плане методы 
можно подразделить прежде всего на собст-
венно позновательные  (получение теорети-
ческих  знаний  о ситеме языка) и тренировоч-
ные  (приобретение речевых умений и навыков). 
[4, с. 147-149.] 

По характеру получения теоретических 
языковых знаний среди познавательных методов 
выделяются объяснительный  (ученик получает 
готовые знания) и проблемный  (поисковый, 
эвристический), когда ученик в процессе при-
обретения знаний решает познавательные за-
дачи, осуществляет собственные наблюдения, 
проводит простейшие эксперименты и т. д. 

Тренировочные методы включают в себя 
имитационный (подражательный), оперативный 
и коммуникативный [3, с. 32]. 

Подражательный (имитационный) метод 
предполагает механическое воспроизведение (пов-
торение) языковых единиц после обучающего 
или после прослушивания магнитафонной за-
писи. Метод имитации -один из основных 
методов обучения произношению. Так при 
обучении русскому литературному произно-
шению в начальных классах  школы с казахским 
языком обучения необходимо практиковать 
частое воспроизведение звуков, слогов, слов с 
необычными для казахского школьника арти-
куляциями. Данный метод используется и в 
старших классах. 

Оперативный метод предпологает выполне-
ние упражнений, в которых устное воспроиз-
ведение языковых единиц сопровождается 
выполнением дополнительных заданий. Напри-
мер: а) правильно произнесите следующие 
слова: гора, вода, окно, поля;  б) в этих словах 
выделите безударные гласные; подберите про-
верочные слова. 

Коммуникативный метод связан с продуци-
рованием обучающимися отдельных речевых 
единиц, имеющих относительную смысловую 
законченность (предложений, связанных текстов). 
В этом случае предусматривается охват всех 

орфоэпических норм, трудных артикуляций  в 
составе коммуникативных единиц в условиях 
свяной устной речи. 

Преимущественное использование того или 
иного метода зависит от этапа обучения пра-
вильному произношению. Так, на начальном 
этапе обучения используются следующие ме-
тоды: имитация  (подражание учителю); объяс-
нение или показ артикуляции (положения ор-
ганов речи при произнесении звука); сопостав-
ление или противопоставление звуков русского 
языка друг другу или звукам родного языка  [5, 
с. 27]. 

Метод показа и объяснения артикуляции  
(артикуляционый, или демонстрационный ме-
тод) заключается в том, что учитель показывает 
и объясняет артикуляцию трудного звука, то 
есть работу органов речи, направленых на его 
произнесение. При этом учитываются общие и 
дифференцирующие артикуляции различных 
звуков речи. При использовании артикуляцион-
ного метода необходимо осуществлять связь 
слуховых, артикуляционных и зрительных вос-
приятий, что будет способствовать выработке у 
учащихся прочных навыков произношения 
звуков неродного языка. 

Метод сравнения звуков русского языка 
между собой и со звуками родного языка  (со-
поставительный и противопоставительный ме-
тод) можно использовать на всех этапах  обуче-
ния произношению. Этот метод позволяет свя-
зывать акустические и артикуляционные разли-
чия с систематикой слова и фонологической 
квалификацией звука. Таким образом, устанав-
ливаются корреляции между единицами плана 
выражения  (звуками, фонемами) и единицами 
плана содержения  (схемами); ср., например: 
кон-конь, стол-стал, дом-том и т.п. 

Названные методы в процессе обучения про-
изношению нередко оказываются взаимосвязан-
ными между собой. Так, после образцового 
произношения трудных звуков в тех или иных 
словах учителем ученики имитируют, то есть 
произносят их по данному образцу. В случае 
появления произносительных ошибок учитель 
объясняет и показывает артикуляцию трудного 
звука. Ученики  вновь  произносят слова с 
трудным звуком. Чтобы учащиеся лучше поняли 
особенности артикуляции трудных звуков, учи-
тель сопоставляет эти звуки со сходными или 
различными звуками родного и неродного 
языков. 

Эффективность применения методов обуче-
ния русскому произношению во многом зависит 
от правильного подбора и использования 
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приемов обучения. Если понимать методы как 
«способы взаимодействия учителя и учащихся 
при руководящей роли учителя, направленные 
на достижение целей обучения»  [6,с.133], то 
приемы обучения – это «составные части 
методов, конкретные действия учителя и уча-
щихся, подчиненные общему направлению ра-
боты, общим установкам, которые определены 
требованиями метода»  [6,с.151]. Иначе говоря, 
методы обучения реализуются через различные 
приемы.  

При постановке, коррекции и совершенство-
вании произносительных умений и навыков ис-
пользуются предметные или дифференциаль-
ные; дидактико-методические или универсаль-
ные приемы обучения  [3, с. 69-34]. 

Дифференциальные приемы обучения под-
разделяются на аналитические и функциональ-
ные. Аналитические приемы применяются для 
вычленения языкового явления (языковой еди-
ницы) из других языковых явлений (языковых 
единиц). Так, при помощи аналитических приемов 
учащиеся усваивают различие твёрдых и мягких 
согласных в русском языке. При этом необхо-
димо учитывать, что твердость-мягкость фонем 
в русском языке – в отличие от казахского – 
дифференциальный признак согласных фонем. 

Функциональные приемы в казахской школе 
используются прежде всего для того, чтобы 
определить  орфоэпически нормированный ва-
риант произношения языковой единицы из су-
ществующих произносительных вариантов или 
для определения и использования конкретного 
варианта произношения в конкретном контексте 
речевой ситуации. Так, из двух возможных 
вариантов произношения слова сейчас [с,иэч,áс] 
и [ш,:.ас] ученик для конкретной речевой си-
туации выбирает вариант проиношения [с,иэч,.áс], 
что характерно для полного стиля произно-
шения. В неофициальной речевой ситуации воз-
можен вариант  [ш,.ас], который имеет функцио-
нально-стилевую маркировку разговорного 
стиля, то есть представляет собой принадлеж-
ность неполного стиля речи. Из орфоэпических 
вариантов типа [кв,ртáл] и [квá,ртъл] необ- 
 
 

 
 

ходимо выбрать тот, который соответствует 
нормам русского литературного произношения: 
[квртáл]. Выбор второго варианта может быть 
обусловлен незнанием норм правильного уда-
рения. Наконец, выбор варианта произношения 
может диктоваться семантикой слова  и сферой 
его употребления; так например, в обычной речи  
слово кóмплексный имеет ударение на первом 
слоге, а в математике – на втором  (комплéксные 
числа). 

Универсальные, или дидактико-методические, 
приемы обучения подразделяются на следую-
щие: І) приемы межъязыковых сопоставлений  
2) приемы использования средств обучения; 
приемы контроля и проверки знаний, умений и 
навыков. 

Приемы межъязыковых сопоставлений пред-
ставляют собой реализацию сопоставительного 
метода обучения, о котором уже говорилось 
выше. При обучении русскому литературному 
произношению используются как внутриязыко-
вые, так и межъязыковые сопостваления звуков; 
сопоставления артикуляционно близких звуков 
и противопоставление артикуляционно разно-
родных звуков. 
_________________ 
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* * * 
Мақалада орыс тілінің дыбысталуын уйретуге арнал-

ған әдіс-тәсілдер қарастырылған. Аталған әдіс-тәсілдер 
Оңтүстік Қазақстандағы өзбек мектептеріне арналған. 

* * * 
In the article obschemetodicheskie and chastnodidak-

ticheskie methods and techniques of teaching the Rus- 
sian pronunciation in Uzbek schools of Southern Kazakh- 
stan.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 


