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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы восприятия иностранными учащи-
мися звуковой стороны русского языка и речи, фонетические компоненты организации 
художественных (поэтических и прозаических) текстов, отражающих эстетическую 
природу русского языка. Фоносемантический подход при анализе художественных тек-
стов  выявляет  дополнительную  коннотативную  информацию,  создаваемую  особой, 
неповторимой  звуковой  авторской  символикой,  служащей  ключом  к  декодированию 
дополнительных  смысловых  оттенков,  ассоциаций,  авторского  подтекста,  демон-
стрирующих  творческую  образность,  выразительность  и  неповторимость  художе-
ственных текстов.
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При обучении русскому языку как 
иностранному важной задачей яв-

ляется когнитивная, формирующая со-
ставляющая, с помощью которой опре-
деляются и развиваются мысли, чувства, 
эмоции студентов, у них появляется цен-
ностное, заинтересованное положитель-
ное отношение к русскому языку и рус-
ской культуре, развивается эстетический 
вкус, они учатся воспринимать и пони-
мать красоту русского языка и речи. На 
наш взгляд, «…освоение нового миро-
воззренческого содержания позволит 
расширить знания учащихся о совокуп-
ности характеристик русского языка и 
включить такие, которые отражают его 
уникальную эстетическую природу:  
благозвучие, мелодичность, певучесть, 
гибкость, стройность синтаксических 
конструкций, выразительность, изобра-
зительность, образность, экспрессив-
ность языковых средств» [1, c. 50].

На занятиях по русскому языку как 
иностранному художественный текст мо-
жет быть эффективным дидактическим 
материалом, но работа с ним требует 
особой организации. Безусловно, пони-
мание и глубина эстетического восприя-
тия прочитанного текста зависит от 
уровня владения русским языком  
иностранными студентами, их знаний  
о русской культуре, а также националь-
ности самих учащихся, их языковой  
картины мира, эстетических критериев  
в родном языке, культуре, традициях, 

представлениях о собственном эстети-
ческом идеале. 

Изучение эстетического потенциала 
различных парадигматических рядов рус-
ской языковой системы важно для выде-
ления красоты и своеобразия русского 
языка, коммуникативной и экспрессивной 
ценности составляющих его микроси-
стем. О. М. Филатова отмечает, что  
«…эстетика слова занимает главенству-
ющее место практически на всех уровнях 
подачи художественного текста: лексико-
семантическом, стилистическом, идейно-
смысловом, фонологическом» [2, с. 7].

В данной статье делается акцент на 
знакомство с эстетической стороной зву-
кового ряда лексики, используемой в ху-
дожественных прозаических и поэтиче-
ских текстах, включенных в процесс 
изучения иностранными студентами 
языковых уровней В1–В2. Звуковая 
эстетическая культура речи является 
важной составляющей общей речевой 
культуры, так как охватывает все сторо-
ны и аспекты звучания, фонетического 
оформления речи. Сюда следует отне-
сти: правильное произношение звуков, 
верное звучание слов, точную постанов-
ку ударения, умение подобрать опреде-
ленные фонетические сочетания слов, 
приятных для произношения и звучания, 
ритм, логическое ударение, темп, тембр, 
громкость, интонации и скорость речево-
го высказывания. И. Б. Голуб подчерки-
вает, что «…фонетическая организация 
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художественной речи должна быть яс-
ной и точной, чтобы не отвлекать внима-
ние читателя, не мешать восприятию 
текста. Однако в поэзии, а иногда и в ху-
дожественной прозе звуковая сторона 
речи может стать и конструктивным эле-
ментом стиля. Вовлечение фоники в ре-
шение художественно-эстетических за-
дач увеличивает ее стилистическое 
значение» [3, с. 154].

В процессе изучения русского языка 
иностранные студенты знакомятся с по-
нятием «благозвучия» как наиболее со-
вершенного, с точки зрения говорящих на 
данном языке, сочетания звуков, удобно-
го для произношения и приятного для 
слуха. Благозвучие является не только 
эстетическим образцом художественного 
и поэтического вкуса, но и важным аспек-
том культуры речи, как науки об удачном, 
эстетически ценностном языковом выра-
жении мысли. Необходимо отметить, что 
требования благозвучия относятся не 
только к звучащей, устной речи. Трудно-
произносимый текст читать тоже тяжело, 
особенно иностранным учащимся, тако-
вы особенности фонетического восприя-
тия языка. Поэтому академик Л. В. Щер-
ба писал: «Несмотря на всю реальность 
письменной речи, нормальным языком 
можно считать лишь то, что произносится 
вслух хотя бы мысленно» [4, с. 83].

Понятие благозвучия тесно связано с 
эстетической оценкой русской речи. 
И. Б. Голуб, Д. Э. Розенталь благозвуч-
ной называют речь, в которой «…отсут-
ствуют труднопроизносимые сочетания 
звуков, которая характеризуется чередо-
ванием коротких слов с длинными, про-
износится с гармонической, плавной ин-
тонацией» [5, с. 259–260].

Существуют четыре основных фоне-
тических особенности красиво звучаще-
го, «льющегося песней» русского языка: 
сочетаемость звуков, эстетика фонети-
ческого построения текста, частота по-
вторения одних и тех же звуков в речи, 
длина слова. Рассмотрим последова-
тельно каждую из этих особенностей:

1. Сочетаемость звуков. Наиболее 
естественное и приятное для восприя-
тия и воспроизведения звучание русской 
речи достигается сочетанием гласных и 
согласных звуков при незначительном 
употреблении консонантных сочетаний 
нескольких согласных. Для эстетическо-
го построения текста необходимо избе-
гать стечения согласных и гласных зву-
ков на стыках слов. Поэтому еще  
М. В. Ломоносов рекомендовал «обе-
гать непристойного и слуху противно-
го стечения согласных, например: всех 
чувств взор есть благороднее, ибо 
шесть согласных, рядом положен-
ные – вств-вз, язык весьма запина-
ют». Говоря же о фонетической непри-
стойности многочисленного повторения 
гласных звуков на стыке слов, М. В. Ло-
моносов приводил в пример такую фра-
зу: «Плакать жалостно о отшествии 
искреннего своего друга» [5, с. 261].

2. Эстетика фонетического постро-
ения текста предусматривает отсут-
ствие повторения шипящих и свистящих 
звуков. Об их художественной звуковой 
неравноценности говорят многие рус-
ские поэты и писатели, подчеркивая осо-
бое неблагозвучие и сложность произно-
шения таких звуков. К. Н. Батюшков 
всегда стремился к эстетическому зву-
чанию русского языка, сладкоголосию, 
«доброму» восприятию поэтического 
текста. Он писал: «…Что за ща, щий, 
щи, при, тры, бры? О, варвары!» [5, 
с. 262]. М. Горький в своих «Письмах на-
чинающим литераторам» подчеркивал: 
«У русского языка есть свои недостат-
ки, и один из них – шипящие звукосоче-
тания: вши, шпа, вшу, ща, щей. На  
первой странице рассказа вши полза-
ют в большом количестве: «прибыв-
шую», «проработавший», «говорив-
ших». Вполне можно обойтись без 
насекомых» [6, с. 45].

3. Частота повторения одних и  
тех же звуков в речи. Для создания  
яркого и фонетически выразительного 
художественного текста по законам 
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благозвучия не стоит повторять одни и 
те же звуки и однослоговые конструк-
ции рядом друг с другом. Например:  
«Снижение опасности поражения на-
саждений пожарами». Повторение оди-
наковых гласных может быть менее за-
метным, однако нанизывание, подобно 
бусам, слов, включающих такие редкие 
звуки, как «у» и «ы», воспринимается 
иностранными учащимися также слож-
но: «Убийства и ужасы в угрюмой 
усадьбе – универсальная формула  
упомянутой художественной литера-
туры».

4. Длина слова. Благозвучие в рус-
ском языке определяется еще и чередо-
ванием ударных и безударных слогов в 
словах. Эстетически звучащий текст 
обычно содержит в себе трехсложные 
слова, и авторы подбирают такие соче-
тания слов, при которых сохраняется 
свойственное русскому языку чередова-
ние ударных и безударных слогов, а так-
же расстановка межсловесных пауз. На-
личие же большого количества коротких 
или слишком длинных слов, особенно 
расположенных в непосредственной 
близости друг от друга, усложняет вос-
приятие текста. Соединение в речи 
большого количества коротких слов де-
лает фразу ритмичной, рубленой, она 
звучит, как барабанный бой: «Сад был 
пуст, стар, гол, он был забыт». Если 
же в тексте рядом расположены длин-
ные, трудные для восприятия и воспро-
изведения слова, то речь становится  
вялой, монотонной, иностранным уча-
щимся трудно прочитать такой текст: 
«Столовая заставлена многочислен-
ными разноцветными этажерками».

Эстетическая оценка звучания рус-
ской речи может носить субъективный 
характер, но проведенные в последние 
годы исследования подтверждают, что 
эмоциональное воздействие звуков, их 
положительная или отрицательная окра-
ска сходно воспринимаются русскогово-
рящими людьми. Для иностранных уча-
щихся, имеющих собственную языковую 

картину мира, слухопроизносительные 
особенности, навыки аудирования и 
произнесения звуков родного языка, да-
леко не все речевые эстетические фоне-
тические критерии совпадают с рус-
скими образцами. Все же иностранные 
учащиеся с удовольствием употребляют 
музыкальные, певучие русские гласные, 
которые придают речи сладкоголосие, 
красоту звучания. А при произнесении 
согласных звуков у иностранных студен-
тов появляются разнообразные сложно-
сти, которые не дают им в полной мере 
насладиться благозвучием русского язы-
ка. Так, например, в китайском языке во-
обще отсутствуют звуки [й], [р], [ч], а при 
их произношении происходит искажение 
звучания дрожащих и боковых соглас-
ных: студенты часто заменяют звук [р] 
на звук [л], что вызывает у них сложно-
сти при произношении и иногда просто 
непонимание значения лексем. Поэтому 
слова, содержащие часто повторяющий-
ся звук [р], звучат для китайских учащих-
ся совсем не эстетично (разрыв, трак-
тор, картер). Сюда же следует отнести 
слова, содержащие шипящие согласные 
[ш] и [щ], которые не различаются в ки-
тайском языке и соответственно часто 
вызывают сложности произношения и по-
нимания (шпора, щетка, шрам). Также 
китайские учащиеся часто путают твер-
дые и мягкие согласные в русском языке, 
так как в китайском языке отсутствуют по-
добные понятия. Им легче произносить 
мягкие сонорные согласные звуки, поэто-
му студенты в качестве эстетического об-
разца с удовольствием выбирают слова, 
содержащие именно их (лилия, малина, 
полено). В китайском языке не существу-
ет звонких согласных [б], [г], [д], и из-за 
этого звуки произносятся, оглушаясь (до-
рога, багрянец), что также из-за сложно-
сти не вызывает положительного эмоцио-
нального восприятия. 

Благозвучие в художественной лите-
ратуре не только необходимо для под-
черкивания музыкальности и эстетично-
сти языка, но и может быть использовано 
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как средство художественной вырази-
тельности. При этом следует сделать ак-
цент на эстетической неповторимости и 
целесообразности использования раз-
личных своеобразных фонетических 
особенностей и возможностей русского 
языка. Право поэтов и писателей ис-
пользовать в художественных произве-
дениях разнообразные необычные, да-
же неблагозвучные сочетания звуков не 
вызывает сомнения; важно только обра-
тить внимание, чтобы употребление их 
было эстетически мотивировано, огра-
ничено и придавало произведению яр-
кость и выразительность.

Как утверждает М. В. Карапетян,  
«…звуки обычно подвергаются всесто-
роннему анализу с акустической, физио-
логической и лингвистической точек зре-
ния. Однако проблема, связанная со 
способностью звуков выражать допол-
нительные смысловые оттенки, ассоци-
ации, остается почти не освещенной в 
литературе» [7, с. 150]. В то же время 
следует отметить разнообразие фонети-
ческих приемов, на которые указано в 
словаре-справочнике лингвистических 
терминов Д. Э. Розенталя, М. А. Телен-
ковой: «Эвфония (греч. euphonia из eu 
‘хорошо’ и phone ‘звук’). Благозвучие  
речи, достигаемое применением разно-
образных фонетических приемов (зву-
ковые повторы, анафора, эпифора, рит-
мичность речи и т. д.)» [8, с. 411].

Приведем примеры использования 
некоторых эстетических ресурсов рус-
ского языка, например звукопись. Это 
фонетическое речевое средство, кото-
рое придает произведению особую худо-
жественную выразительность, благода-
ря повторению различных фонетических 
сочетаний. С помощью усиления изо-
бразительных возможностей художе-
ственного текста создаются специаль-
ные слуховые образы, необычное 
звучание, музыка текста, делая его вос-
приятие более экспрессивным. Звуко-
вые образы, возникающие в тексте с по-
мощью звукописи, усиливают воздей- 

ствие поэтической картины на вообра-
жение читателя, он может переживать 
вместе с автором внутренние образы и 
эмоции, содержащиеся в художествен-
ном произведении.

Естественно, что для иностранных 
учащихся иногда трудно осознать звуко-
вую специфику текста, понять дополни-
тельные смысловые ассоциации, под-
текст, содержащиеся в звуках. Однако 
иностранным студентам очень интерес-
но бывает познакомиться со звукописью 
как с художественным приемом, который 
заключается в создании различных ху-
дожественных образов путем подбора 
таких звуков, слов и их звучащих сочета-
ний, которые имитируют звучание ре-
ального мира и мира, созданного вооб-
ражением автора.

Д. К. Джуматаева утверждает, что «…
звукопись выполняет серьезную смыс-
ловую функцию в поэтической речи: под-
черкивает логически важное слово, уча-
ствует в создании художественного 
образа, раскрытии темы и идеи произве-
дения» [9, с. 99]. Чаще всего звукопись 
попадает в художественный текст не с 
помощью целенаправленного подбора 
лексем, а стихийно, интуитивно, благо-
даря творческому настроению автора. 
Звукопись помогает сделать текст более 
экспрессивным, создать слуховые эсте-
тические образы. Существуют разно-
видности звукописи, которые стоит ис-
пользовать при обучении иностранных 
студентов, например, для передачи шу-
ма дождя, шуршания листьев, раскатов 
грома, звучания музыки и т. д. Как пишет 
Андрей Белый: «…часто звуковой пере-
лив выходит за границы фразы, разли-
ваясь по ряду фраз; эффект звукописи 
тогда подобен игре цветного сверка на 
гранях бриллианта» [10, с. 19].

Например, в стихотворении Г. Р. Дер-
жавина «Водопад» представлен повтор 
звуков – прием аллитерации, созву- 
чия, многократного использования со-
гласных звуков для создания большей 
экспрессивности, выразительности, 
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эмоциональности, ритмичности и ярко-
сти текста, подчеркивающих его эстети-
ческую сторону.

Грохочет эхо по горам, 
Как гром гремящий по громам.
Пятикратное повторение звуков [гр] 

по своему звучанию воссоздает раскаты 
весеннего грома, которые иностранные 
учащиеся с удовольствием повторяют, 
обращая внимание и на их эстетическое 
использование автором, и параллельно 
отрабатывая трудное для инофонов 
произношение дрожащего [р] и звонкого 
заднеязычного [г].

Приемы звукописи могут быть кано-
низированными, традиционными в ли-
тературе, а могут быть и необычны- 
ми, неповторимыми, сугубо авторскими, 
своеобразной фонетической игрой, кото-
рая очень привлекает иностранных уча-
щихся. Фонетическая языковая игра, к 
которой можно отнести звукоподража-
ния, аллитерации, ассонансы и т.д., по 
мнению О. В. Журавлевой, «…нарушает 
симметрию соотношения смысла и зву-
ка, приводит стабильные структуры в 
новое состояние нестабильности, отра-
жает особый, прекрасный способ позна-
ния мира» [11, с. 12].

При чтении отрывка из стихотворения 
Б. Пастернака иностранные учащиеся 
знакомятся с использованием ассонан-
са, когда в строке четко представлено 
повторение ударного звука [э] в каждом 
самостоятельном слове.

Мело, мело по всей земле 
Во все пределы.
Благодаря этому уникальному подбо-

ру слов предложение приобретает бла-
гозвучие, иностранные студенты могут 
его прочитать, а могут и пропеть, под-
черкивая певучесть и музыкальность 
русского языка.

Часто в художественных и поэтиче-
ских текстах используется прием сбли-
жения слов не только по смыслу, но и по 
звуку, и этот звук создает как бы новый, 
авторский, не поддающийся конкрет-
ному определению смысл. Ф. Степун 

определил такое явление в стихах 
М. Цветаевой, назвав его «цветаевской  
филологической каменоломней» [12, 
с. 126]. Например:

Минута, минущая, минешь.
М. Цветаева представляет фонетиче-

ское сходство слов с первым повторяю-
щимся «мин», организуя таким образом 
близость фонетического звучания и лек-
сического значения слов, связывая каж-
дое из них с темой времени, его скоро-
течности. Для иностранных учащихся 
при анализе этого текста важна не толь-
ко фонетическая, но и семантическая и 
словообразовательная характеристика 
каждого из слов. С точки зрения О. Д. 
Прокопчик, это способствует «когнитив-
но-познавательному и ценностному 
прагматическому уточнению представ-
ления о соответствующем денотате со-
образно замыслу говорящего» [13, с. 7].

С удовольствием иностранные уча-
щиеся знакомятся с каламбурами, 
встречающимися в поэтических текстах. 
В рифме используются многозначные 
слова, омонимы, и между ними устанав-
ливается звуковое тождество, а смысло-
вые ассоциации либо мало схожи, либо 
вообще полностью отсутствуют. Напри-
мер, в стихотворении Д. Минаева:

Область рифм – моя стихия, 
И легко пишу стихи я, 
Без раздумья, без отсрочки 
Я бегу к строке от строчки, 
Даже к финским скалам бурым 
Обращаюсь с каламбуром.

Н. В. Якименко утверждает, что  
каламбур можно рассматривать как раз-
новидность игры слов, как любое «фо-
нетико-морфологическое эксперименти-
рование со словом» [14, с. 15]. Благодаря 
каламбурам тексту придается особая 
яркость, выразительность и авторская 
неповторимость. Иностранные студенты 
с увлечением рассматривают эту игру 
слов, выделяя смысловые коллизии раз-
ных значений одного и того же слова или 
разных слов, анализируя логические 
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связи, представляющие собой комиче-
ский эффект в окказиональном слово-
употреблении.

Интересна для иностранных учащих-
ся и распространенная форма звукопи-
си – использование лексических повто-
ров. Они образуют особое строение 
текста, делают его более выразитель-
ным, красочным, живым, выделяя значи-
мые смысловые отрезки и подчеркивая 
индивидуальную авторскую символику.

Она была прелестна в своем черном 
платье, прелестны были ее полные руки 
с браслетами, прелестна твердая шея с 
ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся 
волосы.

(Л. Н. Толстой)

Лексические повторы не только объе-
диняют отдельные элементы текста, но 
и делают его эстетически звучащим, ди-
намичным. Благодаря повторам слов 
создается общая авторская мысль, под-
черкивается основная идея текста. Е. А. 
Иванчикова утверждает, что «…повтор 
является некоторым кодом, ключом, с 
помощью которого происходит переклю-
чение с одного предмета на другой, ко-
торый по замыслу создателя текста яв-
ляется второстепенным» [15, с. 128]. 
Чем чаще говорится в тексте о чем-либо, 
например, повторяется прилагательное 

«прелестный» при описании главной ге-
роини в романе Л. Н. Толстого «Анна Ка-
ренина», тем больше внимание ино-
странных студентов переключается на 
другие объекты, рассматриваемые в 
данном контексте (Анна Каренина (она), 
ее руки, шея, волосы). Все это прелест-
но, и многократное повторение данного 
утверждения внушает читателям уве-
ренность в правоте автора, заставляет 
поверить ему и восхититься образом 
прекрасной женщины.

Очень важно продемонстрировать 
иностранным студентам красоту рус-
ского языка и речи, заинтересовать их 
способами фонетической выразитель-
ности художественных поэтических и 
прозаических текстов, познакомить их 
с возможностью вариативного подбора 
слов определенной звуковой окраски, с 
особыми фонетическими свойствами 
русского языка, своеобразной пере-
кличкой и переливами звуков, так  
как фоносемантический подход может 
обеспечить продуктивное обучение 
эстетике русского языка. Фонетическое 
выделение слов усиливает их вырази-
тельность, образность, подчеркивает 
определенные, выделенные автором, 
семантические значения и придает 
тексту неповторимую эстетическую 
окраску.
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