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Развитие всестороннего сотрудни-
чества между Россией и КНР диктует 
необходимость «в подготовке профес-
сиональных кадров, владеющих китай-
ским языком на высочайшем уровне» 
[11, с. 46]. В частности, актуализирует-
ся проблема методической организации 
процесса обучения китайскому языку 
в вузе [7, с. 83]. Важность обучения 
всем аспектам иностранного языка не-
сомненна, однако на начальном этапе 
освоения стоит уделить особое внима-
ние развитию фонетических навыков 
студентов, поскольку хорошо сформи-
рованная иноязычная фонетическая 
база дает возможность для дальнейше-
го успешного освоения всех видов рече-
вой деятельности.

Анализ научно-теоретических и прак-
тических исследований по методике об-
учения иностранным языкам показал, 
что существует несколько подходов 
к пониманию содержания и структуры 
процесса развития фонетических навы-
ков обучающихся. Так, одной из клю-
чевых проблем является соотношение 
таких понятий, как «фонетические на-
выки», «произносительные навыки», 
«слуховые навыки» и «слухопроизноси-
тельные навыки», поскольку определе-
ние их содержания и структуры остает-
ся дискуссионным вопросом и требует 

дальнейшей разработки.
В разное время вопросом содержания 

вышеизложенных терминов занима-
лись такие педагоги и методисты, как  
С. И. Бернштейн, И. Л. Бим, Н. И. Жин-
кин, И. А. Зимняя, Н. Д. Гальскова,  
Н. А. Любимова, Р. К. Миньяр-Бело-
ручев, Г.В. Рогова, Ф. М. Рабинович,  
Н. И. Самуйлова, Т. Е. Сахарова,  
Л. В. Щерба и др. Несомненный вклад 
в методику обучения произносительной 
стороны речи китайского языка внес-
ли такие методисты, как А. Н. Алек-
сахин, Т. П. Задоенко, И. В. Кочергин,  
М. К. Румянцев, М. В. Софронов,  
Н. А. Спешнев, Хуан Шуин и др.

Так, например, С. И. Бернштейн  
и Н. А. Любимова говорят о необходи-
мости формирования «произноситель-
ных навыков», под которыми понимают 
«овладение слухопроизносительными 
навыками – способностью правильно 
ассоциировать слышимый звук с соот-
ветствующим ему значением» [2, с. 5]. 
Исходя из данного определения, можно 
сделать вывод, что авторы в большей 
степени делают акцент именно на слу-
ховом компоненте навыка, не уделяя 
должного внимания просодической сто-
роне изучаемого языка.

Эту же точку зрения – объедине-
ние понятий «произносительные на-
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выки» и «слухопроизносительные на-
выки» – в своих работах разделяют  
Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, И. В. Фролова. 
Однако в отличие от С. И. Бернштейна  
и Н. А. Любимовой они рассматрива-
ют развитие произносительных (слу-
хопроизносительных) навыков как 
совокупность слуховых, речемотор-
ных (собственно произносительных) 
и ритмико-интонационных навыков  
[3, с. 274], подразумевая необходимость 
параллельного трехчастного развития: 
слуха, речи и интонации.

Таким образом, данная группа авто-
ров использует понятие «произноси-
тельные навыки» в широком смысле, 
понимая под произносительными фоне-
тические навыки в целом, подразумевая 
под ними способность правильно вос-
принимать и воспроизводить звуковой 
материал. В то время как собственно 
произносительные, просодические или 
произносительные навыки следует рас-
сматривать как компонент слухопроиз-
носительных навыков, отвечающих за 
«способность совершать операции, свя-
занные с артикуляцией отдельных зву-
ков и их соединением в звуковые ком-
плексы» [1, с. 339].

Другая группа авторов – Е. Н. Соло-
вова, Л. П. Солонцова, Т. В. Иванова,  
Е. А. Аристова, Е. А. Иванова, А. Ю. Ка-
саткина, Н. Л. Федотова – исследуют 
проблему формирования фонетических 
навыков, утверждая, что именно они 
лежат в основе всех видов речевой де-
ятельности [12, с. 114]. Обобщая иссле-
дования представленных авторов, мож-
но сказать, что понятие «фонетические 
навыки» используется наравне с поня-
тием «слухопроизносительные навы-
ки» на содержательном и структурном 
уровнях.

Так, например, Л. П. Солонцова  

и Т. В. Иванова в своих исследованиях 
используют понятия «фонетические на-
выки» и «слухопроизносительные на-
выки», говоря о них, как о синонимич-
ных категориях, выделяя в их структуре 
слуховые, произносительные и ритми-
ко-интонационные навыки [12, с. 114]. 
К компонентам ритмико-интонацион-
ных навыков авторы, как правило, отно-
сят ударение и интонемы. 

Е. А. Иванова поддерживает точку 
зрения о единстве фонетических и слу-
хопроизносительных навыков и опреде-
ляет их как «способность одновремен-
ного осуществления синтезированных 
операций восприятия и воспроизведе-
ния звукового, ритмического и интона-
ционного оформления речевых единиц 
в ситуациях общения» [5, с. 47]. 

Причина синонимичного использо-
вания понятий обуславливается схоже-
стью их определений. Согласно «Но-
вому словарю методических терминов 
и понятий» А. Г. Азимова и А. Н. Щуки-
на, под фонетическими навыками при-
нято понимать «способность правильно 
воспринимать звуковой образец, ассо-
циировать его со значением и адекватно 
воспроизводить», слухопроизноситель-
ные навыки рассматриваются как «спо-
собность правильно, в соответствии 
с нормами языка, воспринимать услы-
шанный звуковой образец и адекватно 
его воспроизводить» [1, с. 127]. Анализ 
определений позволяет говорить о воз-
можности синонимичного использова-
ния понятий «фонетические навыки» 
и «слухопроизносительные навыки».

Исходя из представленных выше под-
ходов к содержанию понятия, структуру 
фонетических навыков в рамках мето-
дического подхода можно представить 
следующим образом (схема 1).
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Схема 1. Структура слухопроизносительных навыков  
(по Л. П. Солонцовой и Е. А. Ивановой)

Представленная структура успешно 
применяется отечественными методи-
стами, занимающимися вопросами ино-
язычного образования. Однако, говоря 
об особенностях фонетического строя 
китайского языка (тонирование, инто-
нирование, паузация, слоговый строй 
языка и широко распространенная 
омофония), становится очевидно, что 
предложенная структура компонент-
ного состава слухопроизносительных 
навыков (согласно методическому под-
ходу) является недостаточной. Слож-
ность такого многокомпонентного вос-
приятия обуславливает необходимость 
всестороннего развития речевого слу-
ха. В этой связи считаем необходимым 
обратиться к некоторым положениям 
психолингвистического подхода в рам-
ках иноязычного образования, одним из 
центральных компонентов которого яв-
ляется именно речевой слух. 

Теоретические основы психолингви-
стики представлены в работах А. А. За-
левской, И. А. Зимней, С. Ф. Ивановой, 
А. А. Леонтьева, С. С. Пашковской,  
Р. М. Фрумкиной, Л. В. Щербы и дру-
гих исследователей. Так, И. А. Зимняя  
и А. А. Леонтьев отмечают, что успеш-
ность восприятия и смыслового разли-
чия зависит от способности различать 
на слух звуковые комплексы, т. е. от 
степени овладения и сформирован-
ности речевого слуха [4, с. 29; 6, с. 9].  
С. С. Пашковская, в свою очередь, ут-

верждает, что речевой слух – это «пси-
холингвистическая способность чело-
века при восприятии речи улавливать на 
слух и одновременно воспроизводить 
все фонологические средства языка, 
артикулируя и интонируя слышимую 
речь» [9, с. 147]. Таким образом, мож-
но говорить, что в основе процесса раз-
вития слухопроизносительных навыков 
обучающихся лежит именно речеслухо-
вое восприятие.

В качестве основных компонентов 
речевого слуха Е. А. Иванова выделя-
ет: фонетический слух (способность 
воспринимать звучащую речь в диапа-
зоне громкости), фонематический слух 
(способность различать и воспроиз-
водить звуки изучаемого языка), зву-
ковысотный (способность улавливать 
и воспроизводить в речи просодические 
явления) и ритмический слух (способ-
ность воспринимать и воспроизводить 
в речи темп и ритм) [5, с. 47]. Наиболее 
значимыми в данной структуре явля-
ются фонематический и фонетический 
слух, поскольку они отвечают не только 
за восприятие и оценку чужой речи, но 
и за контроль воспроизведения речи го-
ворящего. Единство этих компонентов 
слуха обеспечивает фонематическое 
восприятие у реципиента, а также со-
ставляет основу фонематических про-
цессов. 

Развитие звуковысотного слуха отве-
чает за способность различать звуки по 
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высоте и определять направление зву-
ковысотного движения. Применительно 
к китайскому языку – лежит в основе 
восприятия тонов, выполняя смысло-
различительную функцию. В свою оче-
редь, ритмико-интонационный слух 
способствует восприятию эмоциональ-
но-смысловых единиц изучаемого язы-
ка, а также отвечает за способность вос-
приятия интонирования, смыслового 
акцентирования, паузации, темпа и рит-
мических групп.

Помимо вышеизложенных компонен-
тов речевого слуха, лежащих в основе 
аудитивных навыков, в эту группу так-
же следует относить слуховое внима-
ние и слуховой контроль. Под слуховым 
вниманием в данном случае понимается 
умение обучающихся сосредотачивать-
ся на значимых звуковых комплексах, 
отсеивая ненужные или незначитель-
ные звуковые и шумовые потоки. Слу-
ховой контроль понимается нами как 
способность контролировать правиль-

ное (согласно нормам изучаемого язы-
ка) произношение звукового ряда как 
в потоке собственной речи, так и речи 
собеседника. Все вышеперечисленные 
компоненты составляют перцептивную 
базу изучаемого языка.

Интеграция основных положений 
методического и психолингвистиче-
ского подхода позволяет расширить 
общепринятую структуру слухопроиз-
носительных навыков с учетом особен-
ностей фонетического строя китайского 
языка, что, в свою очередь, позволяет 
акцентировать внимание педагогов на 
наиболее существенных компонентах 
для развития слухопроизносительных 
навыков студентов при обучении китай-
скому языку. 

В результате интеграции методиче-
ского и психолингвистического под-
ходов можно предложить следующую 
структуру слухопроизносительных на-
выков (схема 2).

Схема 2. Структура слухопроизносительных навыков  
на основе методического и психолингвистического подходов 

Предлагаемая нами структура позво-
ляет не только комплексно рассматри-
вать содержание слухопроизноситель-
ных навыков, но и конкретизировать 
определение понятия «слухопроизно-
сительные навыки» в рамках обучения 
китайскому языку студентов вуза. Под 
слухопроизносительными навыками 

студентов понимается способность 
правильно, согласно нормам путун-
хуа, интегрировать в воспроизводимом 
и воспринимаемом потоке компоненты 
аудитивного, артикуляционного и рит-
мико-интонационного комплексов. 

А в рамках данного исследования мы 
рассматриваем аудитивный комплекс 
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слухопроизносительных навыков с учетом особенностей фонетического строя 
китайского языка, что, в свою очередь, позволяет акцентировать внимание 
педагогов на наиболее существенных компонентах для развития 
слухопроизносительных навыков студентов при обучении китайскому языку.  

В результате интеграции методического и психолингвистического 
подходов можно предложить следующую структуру слухопроизносительных 
навыков (схема 2). 

Схема 2  
Структура слухопроизносительных навыков на основе методического и 

психолингвистического подходов 
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е 
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вы
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Аудитивные 
(слуховые/речеслухов

ые) навыки

Перцептивная база: фонематический слух, 
фонетический слух, звуковысотный слух, 
ритмико-интонационный слух, слуховое 

внимание, слуховой контроль 

Артикуляционные 
(произносительные) 

навыки
Артикуляционная база: звуки, звукосочетания, 

слоги, слова 

Ритмико-
интонационные 
(просодические) 

навыки

Тоны, интонационно-смысловое ударение, 
темп, сила, длительность, интонация, мелодика, 

ритмика, тембральная окраска, паузация, 
акцентуация 
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как совокупность элементов перцептив-
ной базы китайского языка: фонетико-
фонематический слух, звуковысотный 
и ритмико-интонационный слух, а так-
же слуховое внимание и контроль. Ар-
тикуляционные навыки представляют 
собой совокупность элементов арти-
куляционной базы китайского языка, 
включающей звуки, звукосочетания, 
слоги и многосложные сочетания (сло-
ва, состоящие из трех и более слогов). 
Ритмико-интонационный комплекс, или 
просодические навыки, в контексте об-
учения китайской фонетике включают 
следующие элементы: тоны, интонаци-
онно-смысловое ударение, темп, сила, 
длительность, интонация, мелодика, 
ритмика, тембральная окраска, пауза-
ция и акцентуация.

Согласно психолингвистическо-
му подходу, компоненты аудитивных 
и артикуляционных навыков принято 
относить к сегментному уровню языка, 
а компоненты ритмико-интонационных 
навыков являются единицами суперсег-
ментного уровня.

Несмотря на то что такие авторы, 
как Р. К. Миньяр-Белоручев, Г. В. Ро-
гова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова 
и др. рассматривают ритмико-интона-
ционные навыки наравне со слухопро-
износительными, мы в рамках данного 

исследования вслед за Е. А. Ивановой,  
Е. Н. Солововой, И. В. Фроловой относим 
ритмико-интонационные, или просодиче-
ские навыки, к составным компонентам 
слухопроизносительных навыков, нарав-
не с аудитивными и артикуляционными 
навыками [8, с. 84; 10, с. 121]. Согласно 
психолингвистическому подходу, рит-
мико-интонационные навыки следует 
относить к суперсегментному уровню 
языка. При обучении китайскому язы-
ку необходимо отметить, что овладе-
ние навыками суперсегментного уров-
ня возможно только в случае освоения 
и закрепления компонентов сегментного 
уровня. Развитие просодических навы-
ков неразрывно связано как с аудитив-
ными, так и с артикуляционными навы-
ками.

Предлагаемая нами на основе меж-
дисциплинарного подхода структура 
слухопроизносительных навыков по-
зволяет организовать процесс обучения 
фонетике китайского языка на более 
глубоком уровне, повысить качество 
проектируемых учебно-методических 
материалов, разработать эффективные 
педагогические технологии, направлен-
ные на развитие слухопроизноситель-
ных навыков студентов на начальном 
этапе обучения китайскому языку в пе-
дагогическом вузе.
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