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ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ УСВОЕНИЯ  
ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ РКИ

Цель нашего исследования – найти оптимальные методы преодоления эмо-
циональных и психических трудностей, влияющих на процесс усвоения фонетиче-
ских и фонологических характеристик русского языка в рамках психолингвистики. 
Трудности можно объяснить нарушением образовательной системы после транзи-
ции в демократическое республиканское общество с экономикой свободного рын-
ка, как результат проведения дистанционного обучения из-за пандемии COVID-19, 
своеобразной десоциализации студентов, неиндивидуальным подходом в обучении 
и отсутствием психологических компетенций у преподавателей. 

Ключевые слова: РКИ, Хорватия, ФФК, транскрипция, психолингвистика.

The purpose of our study is to find the most effective methods within the framework 
of psycholinguistics in order to overcome emotional and mental difficulties that affect the 
process of the acquisition of phonetic and phonological features of the Russian language. 
These difficulties can be explained by the disruption of the educational system after the 
transition to a democratic-republican society with a free market economy, as a result of 
remote lessons due to the COVID-19 pandemic, as a type of students’ desocialization and 
lack of psychological competencies of lecturers. 
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Введение

Образовательно-педагогические методы переноса фонетико-фоноло-
гических компетенций (ФФК) являются частью специализации преподавате-
ля РКИ в Республике Хорватия (РХ) на академическом уровне. Результатом 
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должны быть: правильное произношение русских слов со всеми фоноло-
гическими характеристиками и интонацией, уметь читать и писать буквы 
русской кириллицы, отличать фонемы и аллофоны, определить место уда-
рения. Программа РКИ в Университете в Загребе четко определяет отноше-
ние между двумя субъектами образовательного процесса – преподавателем 
и студентами, перенос знаний и усвоение ФФК. Программа РКИ не затра-
гивает рецентные явления в поведении студентов, вызванные разными со-
циальными глобальными факторами (пандемия COVID-19) и общественны-
ми преобразованиями в РХ и степень эмоциональной и интеллектуальной 
зрелости с элементами анксиозности. Анксиозность не является субспеци-
ализацией преподавателя, которого в учебном процессе ограничивает и не-
достаток времени, и невозможность индивидуального подхода к переносу 
знаний. Так как усвоение ФФК является обязательным исходом обучения 
РКИ, мы должны найти новые подходы в психолингвистике, с помощью ко-
торых можно преодолеть социальную тревожность в общем и страх перед 
публичным выступлением, усвоить следующие ФФК: определить место уда-
рения, произносить палатализованные согласные, редуцировать гласные в 
сторону аканья или иканья. 

Целью статьи является представление возможных решений усвоения 
ФФК на основе психолингвистических методов, относящихся к языковой 
структуре, функционированию в речи и коммуникации. 

 Роль психолингвистики в обучении РКИ

Психолингвистика включает в себя лингвистику и психологию и ана-
лизирует процессы языковой продукции (лингвистические принципы) и ре-
чевое поведение (психологические принципы). Роль психолингвистики в 
обучении РКИ можно рассматривать через дихотомию: изучение – обуче-
ние, которая характерна для прикладной психолингвистики, применяемой 
для анализа и планирования изучения второго/иностранного языка в учеб-
ном процессе (Jajić Novogradec 2022).1 Поскольку одна из задач психолинг-
вистики есть объяснить структурно-функциональную организацию языка и 
речи (организацию звукового строя языка), ее роль в обучении иностранно-
му языку существенна, особенно в плане достижения и развития ФФ умений 
и навыков, представляющих собой коммуникативную компетенцию – ко-
нечную цель овладения иностранным языком (Азимов и др. 2009), содержа-
щую: лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную и стратеги-

1 см. Российская психолингвистика: итоги и перспективы. Материалы XX международного 
симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации, 27–28 мая 2022 г. <https://
mmamos.ru/wp-content/uploads/science/3_Tezisy-Simpozium-2022.pdf.> 
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ческую компетенции. В рамках лингвистической компетенции выделяются 
следующие субкомпетенции: лексическая, грамматическая, семантическая, 
фонологическая, ср. (ОВИЯ 2001: 110).

Фонетико-фонологические компетенции

Хомутова (2013: 72) для фонетического аспекта ФФК выделяет сле-
дующие знания и умения: 

• знания об артикуляторной базе изучаемого языка, о строении ор-
ганов речи, механизме голосообразования, специфике артикуля-
ции звуков, просодии, интонации, основных фонетических явле-
ний и терминов;

• знания о способах артикуляции звуков в родном языке: о сходстве/
различии звуков, типах интонации, обеспечивающих перенос, из-
бежать интерференции в овладении иноязычным произношением;

• знания об особенностях (не)официальных стилях речи, диалектах;
• умения применять знания на практике и строить высказывания, 

адекватные целям и условиям коммуникации. 
ОВИЯ (2001: 108) приводит общие фонетические навыки и умения
• умение распознавать и произносить неизвестные учащемуся зву-

ки и просодические модели;
• умение членить поток речи на фонемы; 
• понимание/владение процессами восприятия и образования фонем.
На основании приведенных общих фонетических умений проанализи-

руем и ответим на вопросы, касающиеся хорватских студентов РКИ: 
• какими способами развивается понимание механизмов языка и 

процесса коммуникации?
• какие фонетические умения и навыки необходимы студентам? 
Шустикова (2021: 523) фонологическую компетенцию определяет как 

знание иностранцем русской фонетической системы и ее нормативное ис-
пользование в межъязыковой коммуникации. В обучении РКИ ФФК можно 
определить, как совокупность соответствующих знаний, умений и навыков 
воспринимать и воспроизводить звуковые единства языка (фонемы) и их ва-
рианты (аллофоны), артикуляционно-акустические характеристики фонем, 
фонетическую организацию слов, просодику (ударение, ритм, интонация), 
фонетическую редукцию, ср. (Čelić 2013); (Присная 2008); (ОВИЯ 2001). 
ФФК считаются сформированными, если студенты РКИ могут: 
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• понимать и правильно воспроизводить звуковые единства языка; 
не смешивать фонемы и графемы;2 дифференцировать фонемы и 
аллофоны, кириллические буквы и знаки фонетической и фонема-
тической транскрипции;

• усвоить артикуляционно-акустические характеристики русско-
го языка;

• понимать фонетическую организацию слов, просодику, редукцию;
• отличать фонетико-фонологические системы хорватского и рус-

ского языков.

Психолингвистические методы, развивающие  
ФФК у хорватских студентов РКИ

В учебном процессе большое влияние на успешность достижения ФФК 
оказывают разные психолингвистические факторы (мотивация, межъязыко-
вая осведомленность, языковая одаренность, иноязычная тревожность, учеб-
ные стили и стратегии и т.д. ср. (Jajić Novogradec 2021)). Согласно И. Тка-
ченко (2019: 177): «Изучение РКИ с учетом достижений психолингвистики 
предполагает такую организацию учебного процесса, когда речевые, соб-
ственно лингвистические операции, лежащие в основе коммуникации, рас-
сматриваются как производные акта речепорождения в индивидуальном со-
знании обучаемого». Психолингвистические методы, развивающие ФФУ, 
рассматриваются с трех позиций: языковой структуры, функционирования 
в речи и коммуникации. Они подразумевают упражнения, учебные приемы 
и формы работы в учебном процессе, охватывающие главные компоненты 
ФФК: когнитивный, прагматический, социокультурный и рефлексивный. 

Психолингвистические методы с позиции языковой структуры охва-
тывают: индивидуальную работу, работу в парах, работу целого класса (од-
ностороннее/двустороннее взаимодействие: преподаватель – студент; сту-
дент – студент); преподаватель как модель; студенты в парах как модели. 

Когнитивными компонентами ФФК являются: звуковые явления раз-
личных уровней – отношение между графемой и фонемой, транскрипция, 
фонологические средства общения. А. Акишина и др. (2002: 166–167) реко-
мендуют следующее:

2 Cр. (Гинић 2022: 14): «Чак и студенти руског језика, после савладаног курса из фоне-
тике на првој години студија русистике, потискују и заборављају дистинкцију „слово”, 
„глас”, враћајући се „слову” као почетку свега, јер, слово се − пише, а оно што се пише, 
има већу вредност од оног што се изговара. Па често уместо појма „глас”, употребе појам 
„слово”, не и обрнуто.»
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• последовательность работы над звуком: в первую очередь даются 
звуки, близкие в русском и первом языках, затем те, которых нет 
в первом, и потом те, которые в первом отличаются от русских;

• проводить короткие диктанты на аудирование; вначале препода-
ватель читает, студенты записывают, потом следует работа в па-
рах, один студент читает, другой записывает (чтобы развивать со-
трудничество между студентами);

• использовать схему артикуляционного аппарата и работать над 
оппозицией мягкие – твёрдые согласные; одновременно устная и 
письменная работа, сначала индивидуально, потом в парах;

• употреблять таблицу, включающую параллельные окончания су-
ществительных и прилагательных, напр., -ам/-ям; -ом/-ем; -ых/-их 
как визуальное средство; студенты могут оформить собственную 
таблицу, преподаватель читает вслух существительные и прилага-
тельные, студенты самостоятельно выполняют таблицу на основе 
прослушанного и проверяют в парах решения;

• упражнять фонетический слух студентов на основании слушания 
и опознавания звуков (студенты записывают звуки, подчеркива-
ют звуки в тексте, поднимают карточки с определенным звуком);

• чтение слов в транскрипции (контроль преподавателя, индивиду-
альное чтение, потом чтение в парах).

Психолингвистические методы с позиции функционирования в речи 
охватывают следующие формы работы: индивидуальную работу, работу в 
парах, работу целого класса (одностороннее/двустороннее взаимодействие: 
преподаватель – студент; студент – студент); преподаватель как модель; сту-
денты в парах как модели. Прагматический компонент ФФК, (см. Присная 
2008: 289) заключается в развитии учебных стратегий, обеспечивающих фор-
мирование ФФК: четко произносить и различать на слух звуки, звукосочета-
ния, соблюдать нормы произношения согласных звуков, правильно ставить 
ударение в словах и фразах; соотношение фонетического состава предложе-
ния с его значением, дифференциация близких по звучанию слов и слово-
сочетаний, установление сходства и различия ритмического рисунка фраз и 
т.д.; стратегии в продукции (говорение, письмо).

 На основе проанализированной литературы выделяем следующие воз-
можные оптимальные методы усваивания речевой функции русского язы-
ка и ФФК:

• соединять определенные фонемы в словосочетаниях и предложе-
ниях с буквами на письме и читать их в парах; 

• употреблять обучающие (фонетические) игры; учащиеся работают 
либо индивидуально, либо в парах: игра буква-звук (каждый игрок 
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получает два набора карточек. В первом наборе – карточки, на ко-
торых написаны буквы (Б, Г, В …), во втором наборе – карточки, 
на которых написаны звуки ([п], [г], [б] …). Участники игры долж-
ны найти для каждой буквы пару звуков, которые эти буквы мо-
гут обозначать (например, Б – [п] и [б]), см. (Федотова и др. 2016);

• использовать карточки, на которых написан звук, студенты рабо-
тают в парах, один из пары показывает другому звук, и он должен 
назвать слово с этим звуком;

• упражнение с буквами в парах – студенты должны назвать слово, 
в котором есть буква, указанная на карточке, вне зависимости от 
того, как буква читается (звук произносится);

• проводить игру крестики-нолики: работает либо целый класс, либо 
работа проводится в парах: студенты, вместо крестиков и ноликов, 
используют пары букв и называют их.

Психолингвистические методы с позиции коммуникации охватывают 
следующие формы работы: индивидуальную работу, работу в парах, рабо-
ту целого класса, групповую работу (одностороннее/двустороннее взаимо-
действие: преподаватель – студент; студент – студент; студент – студенты 
и наоборот); преподаватель как модель; студенты в парах как модели; сту-
дент как модель перед другими студентами. 

Социокультурный компонент ФФК предполагает следующее, см. (При-
сная 2008: 289): культурное разнообразие, индивидуальное разнообразие, 
вариативность произношения, различие социальных норм, владение сред-
ствами выразительности речи и культурными образцами официального и 
неофициального стиля, способы описания фонологических знаний. Рефлек-
сивный компонент ФФК способствует: самоконтролю, выработке эмоцио-
нально-ценностного отношения к языковому материалу, принятию решения 
о характере коррекции ошибки.

На основе проанализированной литературы выделяем следующие воз-
можные оптимальные методы по работе над коммуникацией в изучении РЯ 
с целью освоения ФФК:

• ролевые задания в виде игр, напр., заучивание русских скорогово-
рок в парах, включающих в себя тренируемые звуки (скороговорки, 
ориентируемые на тренировку различения определенных звуков);

• инсценировки: студенты в парах повторяют и произносят трудные 
для них звуки на основе текста роли, а потом читают текст вслух 
перед другими студентами, см. (Федотова и др. 2016: 475).
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Применение методических способов в изучении РКИ в РХ

Согласно обязательной образовательной программе РХ образование 
на начальной стадии не содержит изучение кириллицы. Возможность изуче-
ния кириллицы существует при изучении языков национальных меньшинств, 
использующих кириллицу как основное и официальное письмо (самым ча-
стотным в числе языков национальных меньшинств в РХ является сербский 
язык3 и кириллица с буквами, несуществующими в русском алфавите и на-
оборот). Изучение русского языка и алфавита факультативно на всех уров-
нях образования. В настоящей программе освоению русского алфавита рас-
пределен один семестр, т.е. 15 недель. Одновременно с освоением графем 
усваиваются и фонемы русского языка и их позиционно обусловленные ва-
рианты, аллофоны. Практическая часть охватывает и фонологические харак-
теристики, являющиеся составной частью орфоэпии русского языка, кото-
рая считается униформной, без возможных вариантов.4 Все отклонения от 
орфоэпии литературного русского языка надо объяснить с социолингвисти-
ческой точки зрения (имеется в виду, напр., произношение русской фонемы 
/л/ не как средненебного, а передненебного звука). 

Первым препятствием при освоении ФФК является временное огра-
ничение и отсутствие аккумуляции знания в виде основ русского языка и 
кириллицы. Далее, первокурсники, т.е. выпускники средней школы (мату-
ранты), по определению должны быть совершеннолетними, самостоятель-
ными и умными/интеллигентными, причем педагогический аспект РКИ дол-
жен включить и эмоциональную, и интеллектуальную зрелость студентов, 
которой у них, по научным исследованиям, нет: наблюдаются процессы ран-
него начала пубертата и позднего адолесцентного периода5 (ср. Keresteš et 
al. 2010: 935). Вместе с интеллектуальной и эмоциональной неподготовлен-
ностью, у студентов очевидна и социальная тревожность (страх перед пу-
бличными выступлениями, ср. (Ястребов и др. 2008)) в большей или мень-
шей мере, что дополнительно усложняет освоение ФФК, из-за ситуативной 
тревожности, охватывающей и иноязычную тревожность (см. работу Сана-
коева 2022: 108), а, с другой стороны, преподаватели русского языка не яв-

3 См. <https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/NacionalneManjine//Ana-
liza%20-%20Stanje%20na%20podrucju%20odgoja%20i%20obrazovanja%20na%20jeziku%20
i%20pismu%20nacionalnih%20manjina%20u%20RH%20-%202018-2019.pdf>. 

4 Как в случае, напр., RP English.
5 „Vremenski, pubertet i adolescencija također se tek djelomice preklapaju. Neuroendokrino-

loške promjene kojima počinje spolno sazrijevanje javljaju se već od 6 do 8 godina, odnosno 
još u djetinjstvu, dok se vidljivi znakovi puberteta najvećim dijelom pojavljuju u ranoj ado-
lescenciji. Pubertalno sazrijevanje kod većine pojedinaca završava u srednjoj adolescenciji, 
no drugi aspekti sazrijevanja i preuzimanja odraslih uloga nastavljaju se i u kasnoj adolescen-
ciji.“ (Keresteš i dr. 2010: 935).
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ляются специалистами когнитивно-поведенческой терапии, которая вклю-
чает индивидуальный подход, для которого нет времени на уроках. 

Вторым препятствием при освоении ФФК является столкновение пре-
подавателя с психической неподготовленностью студентов для социального 
общения в учебном процессе. Число студентов, должных усвоить ФФК рус-
ского языка – 40. Временное ограничение и психическо-социальная непод-
готовленность студентов обусловливают применение знаний, изложенных 
на уроках, которые должны стать следующими компетенциями в результате: 

а) орфографические: 
• усвоить буквы русского варианта кириллицы;
• не смешивать буквы русского и хорватского латинского алфавитов;
• усвоить знаки фонетической и фонематической транскрипции; 
б) орфоэпические: 
• усвоить характеристики русского ударения;
• дифференцировать фонологические позиционно обусловленные 

характеристики русского языка, являющиеся результатом типа 
русского ударения, как, напр., аканье, иканье, или характеристи-
ки, позиционно обусловленные из-за языковых законов: оглуше-
ние, выпадение, палатализация;

в) теоретические понятия:
• усвоить и воспринять понятия и их определения: фон, фонема, ал-

лофон; отличать их как отвлеченные и материальные единицы; 
• отличать язык как средство коммуникации (в т.ч. и язык символов, 

язык жестов, язык жестов и сигналов на дороге …) от речи как ма-
териализации языка;

• отличать графему и фонему;
• усвоить метаязык специальности, термины, в т.ч. грецизмы и лати-

низмы, являющиеся мотивирующими словами в образовании линг-
вистических терминов и аккумулированным знанием матурантов. 

Заключение

Программа РКИ Университета в Загребе содержит освоение ФФК рус-
ского языка: освоение орфографических, орфоэпических и теоретических по-
нятий фонетики и фонологии русского языка и кириллицы – традиционные 
умения читать и писать обогащены анализом фонетических и фонологиче-
ских характеристик русского языка в произношении и транскрипции. Про-
грамма освоения ФФК в рамках РКИ на практике обусловлена следующими 
факторами: а) временем (время, 15 недель/одни семестр для одновременно-
го освоения графем нового алфавита и отвлеченных единиц с их варианта-
ми; осведомление отличий между языком и речью; применение технических 
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терминов, часто без возможности учета аккумулированного знания; при-
менение теоретических знаний в произношении на основе орфоэпической 
нормы русского языка); б) психическо-социальным бременем, которое сту-
денты вносят в научно-учебный процесс; с) неиндивидуальным подходом к 
студентам из-за недостатка времени и недостатка психологических квали-
фикаций у преподавателя. 

Приведенные факторы определили цель нашего исследования – найти 
оптимальные методы преодоления эмоциональных и психических трудно-
стей, влияющих на процесс освоения артикуляционно-акустических харак-
теристик русского современного литературного языка. Так как эти трудно-
сти можно объяснить не только нарушением образовательной системы после 
транзиции в демократическое республиканское общество с экономикой сво-
бодного рынка, но и реформой программы РКИ, проведением дистанционного 
обучения из-за пандемии COVID-19, своеобразной десоциализацией студен-
тов, неиндивидуальным подходом в обучении РКИ и отсутствием психоло-
гических компетенций у преподавателей, возможный источник помощи в но-
вых условиях освоения ФФК на уроках РКИ мы нашли в психолингвистике. 

Психолингвистические методы, развивающие освоение ФФК, проана-
лизированы с трех позиций: языковой структуры, функционирования в речи 
и коммуникации. Так как психолингвистика для освоения ФФК предлага-
ет занятия и упражнения, которые в систематизированном образовательном 
процессе применяются на уровнях ниже по отношению к академическому 
уровню, преподаватели высших учебных заведений и университетов долж-
ны усвоить тот факт, что эмоциональная и интеллектуальная зрелость и ак-
кумулированное знание не являются базой, на которой учебный процесс 
начинается на академическом уровне, что подтверждают и научные иссле-
дования (см. Keresteš i dr. 2010: 935). Другими словами, студенты достаточ-
но не социализированы для нынешних методов освоения ФФК, содержан-
ных в программе РКИ. Из-за этого мы, после анализа трех позиций: языковой 
структуры, функционирования в речи и коммуникации, рекомендовали воз-
можные оптимальные методы усваивания речевой функции русского язы-
ка и ФФК, которые нужно не отвечают возрастному развитию студентов, 
но могут помочь облегчению освоения ФФК на уроках РКИ: на основном 
этапе освоение артикуляционно-акустических характеристик русской речи 
(читать и писать), на следующих этапах (в зависимости от индивидуально-
го развития студента, не индивидуального подхода в обучении РКИ): осво-
ение знаков фонетической и фонематической транскрипции, технических 
терминов, называющих и определяющих артикуляционно-акустические ха-
рактеристики русской речи. 
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Жељка Челић
Марина Јајић Новоградец

МОГУЋА РЕШЕЊА ЗА УСВАЈАЊЕ ФОНЕТСКО-ФОНОЛОШКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЈА НА ОСНОВУ ПСИХОЛИНГВИСТИЧКИХ 
МЕТОДА НА ЧАСОВИМА РУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Резиме
Програм за савладавање фонетско-фонолошких компетенција у оквиру наставе 

руског као страног језика у пракси одређују следећи фактори: време, ментално и 
социјално оптерећење студената, неиндивидуални приступ наставника према студенту 
и недостатак психолошких квалификација наставника. Психолингвистичке методе 
које развијају фонетско-фонолошке компетенције анализирају се са три становишта: 
језичке структуре, функционисања у говору и с позиције комуникације. Препоручене 
су могуће оптималне методе за стицање фонетско-фонолошких компетенција, које 
не морају да одговарају узрасном развоју студента, aли могу олакшати њихов развој 
на часовима руског као страног језика: у главној фази, савладавање артикулационо-
акустичких карактеристика руског говора (читање и писање), у следећим фазама 
(у зависности од индивидуалног развоја студента, неиндивидуалног приступа 
настави руског као страног језика): овладавање знацима фонетских и фонемских 
транскрипција, техничким терминима, који именују и дефинишу артикулационо-
акустичке карактеристике руског говора.

Кључне речи: руски као страни језик, Хрватска, фонетско-фонолошке 
компетенције, транскрипција, психолингвистика. 


