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Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования русского произношения сотрудни-
ками правоохранительных органов иностранных государств. В данной работе на материале исследо-
ваний по лингвистике, научных статей по русской фонетике, учебных пособий по методике препода-
вания русского языка как иностранного, материалов для развития фонетических навыков инофонами 
представлены артикуляционная характеристика, комплекс приемов постановки и дифференциации 
звуков [с], [з], [ц] у иностранных слушателей на занятиях по русскому языку как иностранному. 
Уточняются понятия «фонологическая компетенция», «слухопроизносительный навык». Приведены 
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ки, идиоматические выражения, звуковая форма которых представляет собой особую трудность для 
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шения свистящих звуков русского языка
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Все сотрудники правоохранительных 
органов иностранных государств, приехав-
шие в Российскую Федерацию, изучают 

русский язык. Усвоение иностранными слу-
шателями фонетической системы современ-
ного русского литературного языка – про-
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цесс длительный, трудоемкий, требующий 
значительных усилий как от преподавателя, 
так и от инофонов. 

Преподаватели русского языка как ино-
странного часто сталкиваются с проблемны-
ми вопросами, не имеющими однозначных 
ответов. Например, какова последователь-
ность работы со звуками разного типа, ка-
кой фонетический акцент допускается у 
иностранцев, как работать над интонацией, 
какие фонетические ошибки должны устра-
няться в первую очередь, надо ли объяснять, 
как образуется звук, нужно ли продолжать 
работать над фонетикой на продвинутом 
этапе и другие [1, c. 118]. Однако, все иссле-
дователи сходятся во мнении: прежде чем 
изучать лексику и грамматику, прежде чем 
учиться говорить (произносительные навы-
ки) и понимать чужую речь на слух (слухо-
вые навыки), необходимо овладеть фонети-
ческими средствами языка [2, c. 111].  

Более того, мы считаем, что совершен-
ствование произношения должно быть ор-
ганизовано на всех этапах изучения русско-
го языка как иностранного, не зависимо от 
того, на каком уровне в данный момент про-
ходит обучение русскому языку иностран-
ный слушатель: элементарном, базовом, 
первом сертификационном, втором серти-
фикационном, продвинутом этапе и т. д. То 
же самое касается и периодов обучения. Так, 
например, в Уфимском юридическом инсти-
туте МВД России сотрудники правоохрани-
тельных органов иностранных государств 
изучают русский язык на этапе довузовской 
подготовки, когда проходят подготовку по 
дополнительной общеобразовательной про-
грамме подготовки иностранных специ-
алистов к освоению профессиональных 
программ на русском языке гуманитарной 
направленности, на первом и втором курсе. 
Обращение к особенностям фонетической 
системы русского языка продолжается все 
три года обучения. 

После освоения инофонами вводного 
фонетико-грамматического курса, на ко-
тором они получают основные сведения о 
звуках, ударении, интонационных конструк-
циях, правилах чтения звуковых сочетаний, 

ритмике многосложных слов, грамматике, в 
начале каждого занятия по русскому языку 
как иностранному в течение 10–15 минут 
проводится фонетическая зарядка. Это сво-
его рода произносительная разминка или 
тренинг. Цель данного этапа – подготовить 
речевой аппарат иностранца к артикулиро-
ванию, при необходимости провести кор-
рекцию звуков у отдельных слушателей. Как 
правило, одна фонетическая зарядка бывает 
посвящена какому-то одному звуку. В каче-
стве материала мы предлагаем использовать 
короткие стихотворения, пословицы, пого-
ворки, идиомы, песни, тексты, фонетиче-
ские упражнения, речевые образцы. 

Возможно обращение к фонетике и в 
середине занятия. Так, например, с целью 
активизации мыслительной деятельности 
обучающихся целесообразно провести ко-
роткую несложную фонетическую игру. Пе-
реключение видов деятельности, во-первых, 
снимет умственное напряжение, создаст по-
зитивный эмоциональный настрой, подгото-
вит к дальнейшему восприятию лингвисти-
ческого материала, во-вторых, позволит еще 
раз затронуть фонетические единицы совре-
менного русского языка и потренировать ре-
чевой аппарат иностранцев.

Знание звуковой системы языка, ударе-
ния, ритмики, интонации, мелодики, спосо-
бов фонетической организации речи и уме-
ние пользоваться ими в процессе общения 
называются фонологической компетенцией 
[3, с. 340]. Фонологическая компетенция 
непосредственным образом связана с раз-
витием слухопроизносительного навыка – 
«способности правильно, в соответствии с 
нормами изучаемого языка, воспринимать 
услышанный звуковой образец и адекватно 
его воспроизводить» [3, с. 280]. 

Известно, что носители разных языков 
испытывают различного рода произноси-
тельные трудности. Например, произноше-
ние русского звука [ы], неразличение глас-
ных [и] и [ы], неразличение огубленных [o] 
и [у], редукция безударных гласных, диффе-
ренциация твердых и мягких согласных, по-
зиционные изменения твердых и мягких со-
гласных, позиционные изменения глухих и 
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звонких согласных, произношение [р] и [р’], 
[л] и [л’] и других русских звуков. 

Н. А. Любимова указывает, что качество 
русского согласного звука зависит от мно-
гих факторов фонетического контекста: от 
положения относительно ударения, характе-
ра слога, а также от характера артикуляции 
соседнего звука. Так, например, в фонети-
ческих позициях выделяются следующие: 
а) абсолютное начало, б) абсолютный конец, 
в) середина слова [4, c. 20]. Все это усложня-
ет вырабатывание фонетических навыков и 
развитие фонологической компетенции. 

Произношение и дифференциация сви-
стящих согласных звуков [с], [з], [ц] вызыва-
ют затруднения у большинства сотрудников 
правоохранительных органов иностран-
ных государств. Вместо правильного звука 
у инофонов получается [дз], [тс], [щ] или 
[д’ж’]. Достаточно часто возникают сложно-
сти с различением согласных [с] и [ц]. Ука-
занные звуки относятся к группе согласных 
переднеязычных зубных. Далее подробнее 
остановимся на их артикуляционной харак-
теристике, рассмотрим основные приемы 
постановки и различения звуков.  

Чтобы произнести твердые согласные 
звуки [с] и [з], нужно кончик языка прижать 
к нижним зубам у основания. Передняя часть 
спинки языка приближается к альвеолам, но 
не касается их. Боковые края передней части 
спинки языка подняты и прижаты к верхним 
зубам так, что посередине образуется щель, 
через которую проходит воздух, создавая 
свистящий шум. При произношении [с] воз-
душная струя сильнее и продолжительнее, 
чем при произношении [з]. Глухой согласный 
[с] и звонкий согласный [з] образуют пару по 
признаку глухости-звонкости [5, с. 129]. 

Для того чтобы произнести мягкие со-
гласные звуки [с’] и [з’], нужно плотно при-
жать кончик языка к нижним зубам. Перед-
незадняя часть спинки языка поднимается 
к альвеолам и небу, в то время как боковые 
края языка прижаты к верхним зубам так, 
что посередине образуется узкая щель. Со-
гласные звуки [с] – [с’] и [з] – [з’] образу-
ют пары по признаку твердости-мягкости 
[5, с. 136]. 

Т. И. Смирнова пишет: «Отличие произ-
ношения глухих звуков [с] и [с’] в том, что 
при их произношении голосовые связки не 
вибрируют, только слышится шум, похожий 
на слабый свист, тогда как при артикуляции 
звонких [з] и [з’] голосовые связки вибриру-
ют, образуя голос» [6, с. 11].

Среди основных приемов постановки 
звуков [с] и [з] можно перечислить следую-
щие:

1. Произнесите долгий звук [c], добавьте 
голос, получится звук [з].

2. Изобразите комара или звонок: [з].
3. Произнесите [з], затем растяните рот в 

улыбку, получится мягкий звук [з’]. 
После освоения иностранными слуша-

телями артикуляционных характеристик 
звуков необходима работа над постановкой 
произношения и коррекция [7, с. 42]. Важно 
помнить, что «…постановка произношения 
и развитие слухопроизносительных навы-
ков должны осуществляться на материале 
различной сложности: звук, звукосочета-
ние, предложение, тренировочные упражне-
ния…» [8, с. 157]. 

Коррекцию произношения и различение 
твердых согласных звуков [с]-[з] можно про-
вести на следующем материале:

– са – за, со – зо, су – зу, сы – зы;
– совет – завет, солить – залить, сон – 

зонт, совершить – завершить, суп – зуб, 
внесу – внизу, слой – злой, слово – злого, с 
вами – без вас;

– русский язык, полезный совет, старое 
здание, слушай звук. 

Я изучаю русский язык. Старик дал 
мне полезный совет. Туристы осматривали 
старое здание. Он никогда не скажет злого 
слова. Возьми свой зонт. На севере принято 
солить грибы. Визит делегации завершен. 
Совершен запуск искусственного спутника 
Земли.

С целью закрепления произношения 
звуков [с]-[с’] рекомендуется использовать 
упражнения типа:

– са – ся, со – сё, су – сю, сы – си; ас – 
ась, ос – ось, ус – усь, ис –ись;

– сад – сядь, сок – сёк, сын – синь, суда – 
сюда, вес – весь, ест – есть;
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– красивый сад, сядь рядом, вкусный 
сок. 

Старший сын. На небе синь. В порту сто-
яли суда. Иди сюда! У этого тела большой 
удельный вес. Весь вечер я писала письма. 
Он всегда плохо ест. У меня есть новости.

Для дифференциации звуков [з]-[з’] сле-
дующие:

– за – зя, зо – зё, зы – зи;
– возы – вози, зорко – зёрна, азот – везёт. 
Завтра магазин закрыт. Зина написала 

задание. Это здание – музей. Завтра будет 
урок физики. Здравствуйте, друзья! Розы в 
вазе. Зимой здесь не бывает сильных моро-
зов. 

После работы по изучению артикуля-
ционной характеристики и приемов поста-
новки звуков [с’]-[з’] необходимо закре-
пить сформировавшееся умение, выполнив 
упражнения:

– ся – зя, се – зе, сю – зю, си – зи; 
– сядь – зять, сели – зелень, синий – зим-

ний, семья – земля. 
Зимнее синее небо. Здесь нельзя сидеть. 

Сегодня музей закрыт. У Зины синее платье. 
Здесь мало зелени. Сядь здесь. Зять приехал. 
Красивая зелень. Они сели рядом. Моя се-
мья. Родная земля [4].  

Перейдем к звуку [ц] – одному из са-
мых сложных для инофонов звуков русского 
языка. «Аффриката [ц] встречается в рус-
ском языке во всех фонетических позициях. 
Произношение этого звука вызывает затруд-
нение у представителей различных нацио-
нальностей» [4, с. 86].  

Согласный звук [ц] представляет собой 
однофокусную переднеязычную глухую 
твердую аффрикату. Чтобы произнести звук 
[ц], нужно немного приоткрыть передние 
зубы, слегка растянув губы. Кончик языка и 
передняя часть спинки языка плотно прижи-
маются к участку твердого неба за передни-
ми резцами, как при артикуляции звука [т]. 
Далее язык мгновенно отходит от твердого 
неба (от участка за передними зубами), об-
разуя щель, через которую проходит воз-
душная струя, как при артикуляции звука 
[c]. Спинка языка не образует выпуклости 
[5, с. 139].

К приемам постановки звука [ц] относят 
такие упражнения:

Из положения языка «мост» произно-
сить подряд: «тсс», «тсс», «тсс», убыстряя 
темп: «тсс», «тсс», «ц».

Из положения языка «лопата» прику-
сить переднюю часть языка в слоге: «ат» и 
подуть, получится «ат–с = ац».

3. Если звук [с] произнести правиль-
но, то, добавив голос, получим [з], добавив 
подъем средней части спинки языка, полу-
чим [с’] и [з’]. Если перед щелью добавить 
смычку, то получим [ц] [9, с. 48]. 

Приведем примеры заданий на диффе-
ренциацию звуков [с]-[ц]: 

– ца – са, цу – су, цы – сы; ац – ас, ец – ес;
– цвет – свет, лица – лиса, цирк – сыр. 
В конце месяца сюда приедет москов-

ский цирк. Я познакомился с артистом цир-
ка. На завтрак я купил яйца и сыр. Светлый 
цвет пальто. Яркий свет. Мне не нравится 
пальто светлого цвета. В комнате не было 
света. Он сел около отца. Стакан упал, но 
был цел. Не вижу лица. Это лиса. Унеси эти 
страницы рукописи.  Здесь конец города. 
Весь месяц я жил у отца [4]. 

Важное значение для иностранных слу-
шателей имеет работа над специально подо-
бранными скороговорками, которые в своей 
структуре содержат необходимые звукосо-
четания. Например: Скоро мы все скорого-
ворки выскороговорим. В семеро саней по 
семеро в сани уселись сами. У осетра была 
сестра, она пила ситро с утра. Зина с корзи-
ной и зимой в магазине. Ослик был сегод-
ня зол: он узнал, что он – осел. Завистливая 
Зина завидует Зое: везет же Зое – везут Зою 
к Везувию! Цыпленок и курица пьют водицу 
на улице. Целый центр по цветным метал-
лам открыт на Цветом бульваре. Скворцы и 
синицы – веселые птицы [10]. 

С целью расширения дидактического 
материала мы предлагаем обратиться и к 
идиоматическим выражениям, которыми 
богат русский язык: «… использование та-
кого материала позволит преподавателю, со-
храняя общую направленность на постанов-
ку и тренинг произношения тех или иных 
русских звуков, одновременно разнообра-
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зить фонетические занятия, поговорить со 
студентами о специфике русского мировос-
приятия, расширить их кругозор и русский 
лексический запас, сделать небольшие экс-
курсы в историю как русского языка, так и 
русского народа» [11, с. 5].

Так, например, при изучении звуков [с], 
[з], [ц] можно выучить следующие идиомы: 
Не родись красивой, а родись счастливой. 
С сильным не борись, с богатым не судись. 
С секунды на секунду. Для очистки совести. 
Лицом к лицу лица не увидать. Яйца кури-
цу не учат. Сердце кровью обливается. Ко-
нец – делу венец. Палец о палец не ударит. 
Зуб на зуб не попадает. Как сквозь землю 
провалился. С глазу на глаз. От зари до зари. 
Заговаривать зубы [10]. 

Продуктивным, на наш взгляд, будет 
обращение к песенному материалу. Многие 
известные тексты также содержат интере-
сующие нас звукосочетания. Это такие пес-
ни, как «Надежда» (слова Н. Добронравова, 
музыка А. Пахмутовой), «Солнечный круг» 
(слова Л. Ошанина, музыка А. Островско-
го), «Подмосковные вечера» (слова М. Ма-
тусовского, музыка В. Соловьева-Седо-
го), «Нежность» (слова С. Гребенникова, 

Н. Добронравова; музыка А. Пахмутовой). 
Кроме богатого фонетического материала, 
песни содержат культурологическую ин-
формацию, необходимую для развития со-
циокультурной компетенции у сотрудников 
правоохранительных органов иностранных 
государств.  

Итак, развитие и совершенствование 
фонологической компетенции основывает-
ся на постановке, коррекции и постоянном 
совершенствовании артикуляционной базы 
иностранных слушателей. Без знания зву-
ковой системы языка невозможно обучение 
чтению, письму, говорению, аудированию – 
основным видам речевой деятельности. 
Коррекции и закреплению правильного 
произношения согласных свистящих зву-
ков [с], [з] и [ц] у иностранных обучающих-
ся способствуют работа с характеристикой 
артикуляции звуков, обращение к приемам 
постановки и дифференциации звуков, вы-
полнение фонетических упражнений, изу-
чение песен, стихотворений, скороговорок, 
идиоматических выражений, которые позво-
ляют преподавателю расширить материал, а 
инофонам пополнить словарный запас и по-
знакомиться с российской культурой.
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КРЫЛАТЫЕ  СЛОВА,  ПОСЛОВИЦЫ  И  ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, 
ОТРАЖАЮЩИЕ  СФЕРУ  ПРАВА, 

С  ПОЗИЦИЙ  РУССКОЙ  НАРОДНОЙ  КУЛЬТУРЫ 

WINGED  WORDS,  PROVERBS,  AND  PHRASEOLOGICAL  UNITS 
REFLECTING  THE  SPHERE  OF  LAW,  FROM  THE P ERSPECTIVE 

OF  RUSSIAN  FOLK  CULTURE

Аннотация. Предметом статьи явились главным образом крылатые слова, пословицы и частич-
но фразеологические единицы (далее – ФЕ), отражающие общественную сферу «право». Методом 
сплошной выборки из словарей были отобраны названные единицы речи и языка, содержащие семы 
«право», «закон», «нарушение закона», «нарушение этических норм», «несоблюдение профессиональ-
ных обязанностей». Цель статьи: на материале крылатых слов, пословиц и ФЕ выявить в диахронии 
общественную оценку противоправных деяний и аморальных поступков, сконцентрированную в на-
родных изречениях, в единицах языка и речи, обозначающих актуальные явления российской жизни в 
разные периоды, а также проанализировать особенности семантики и этимологии этих единиц. 

В результате проведения разных видов анализа речевого и языкового материала (семантического, 
этимологического и лингвокультурологического) были сделаны выводы о том, что с этимологической 
точки зрения, большая часть крылатых слов является метафорой, другая часть крылатых слов – 
это цитаты из текстов художественной литературы, кинофильмов, телесериалов; ФЕ рождаются 
в речи и закрепляются в языке как устойчивые единицы языка; пословицы, отражающие народный 
опыт, являются речевыми единицами, эксплицирующими особенности русской ментальности в раз-
ные периоды развития российского общества, связанные с законом, моралью, профессиональными 
требованиями и поступками, обусловленными сферой «право». По семантическому критерию было 
выделено шесть групп крылатых слов и ФЕ, а также три семантико-оценочные группы народных 
изречений и ФЕ, в которых доминирует оценка, а не смысл. Доказано, что пословицы, крылатые слова 
и ФЕ, отражающие сферу права в широком смысле, репрезентируют признание народом закона, мо-
рали, а также осуждение нарушения закона, моральных принципов, несоблюдения профессиональных 
обязанностей.


