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О б щ еи звестн о , что  п р и то к  м и гр ац и и  « о б у сл о в и л  сти х и й н о е  в о зн и к н о в е 
н и е  н о во го  т и п а  ш ко л ы , у сло вн о  н азы ваем о й  п о л и этн и ч еск о й  (п о л и к у л ьту р 
ной). Т ак ая  си ту ац и я  стал а  н о в о й  р еал ьн о сть ю  п р ак ти ч еск и  всех  м егап о л и со в  
Р о сси и »  [6, с .129]. С л ед у ет  о тм ети ть , что  в ш ко л у  п о сту п аю т  д ети , к о то р ы е  
вл ад ею т  р у сск и м  язы к о м  н а  бы то во м  у р о вн е  и л и  во все  не в л ад ею т  им. У ч и тел ю  
след у ет  зн ать , что  р еч ев ая  д еятел ь н о сть  д етей -и н о ф о н о в  н а  р у сск о м  я зы к е  м о 
ж ет  бы ть у сп еш н о  сф о р м и р о в ан а , если  у ч и ты в ать  сп ец и ф и к у  и х  р о д н о го  язы ка.

С о п о став л ен и е  я зы к о в  д авн о  п р и вл ек ает  вн и м ан и е  м н о ги х  у ч ен ы х  (И .А . 
Б о д у эн  де  К у р тен э , М .М . П о к р о вск и й , А .А . Р еф о р м атск и й , Л .В . Щ ер б а , Е .Д . 
П о л и ван о в , С .Д . П у р ц ел ад зе , Э .Б . Ш ер м ан  и  др.). А .А . Р еф о р м атск и й  отм ечал: 
« Д ля  о вл ад ен и я  я зы к о м  н ад о  п р еж д е  всего  п р ео д о л еть  н авы ки  своего  язы ка , 
к о то р ы е  и ск аж аю т  ф акты  ч у ж о го  язы ка. О ш и б ки  —  р езу л ь тат  в заи м о д ей ств и я  
р о д н о го  и  и зу ч аем о го  язы к о в»  [5, с. 40].

У ч и ты в ая , что  в Р о сси и  ср ед и  м и гр ан то в  м н о го  д етей  с К авк аза , отм ети м  
н ек о то р ы е  о со б ен н о сти  ф о н ети ч еско й  си стем ы  и х  р о д н ы х  язы ков . П о к аж ем  это  
н а  п р и м ер е  ар м ян ско го  и  гр у зи н ско го  язы ков.
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Армянский алфавит содержит 39 букв, обозначающих 36 звуков. Нет букв 
ъ, ъ, щ, ы, нет т. наз. йотированных гласных букв. Гласных звуков шесть: [а], 
[э], [э], [и], [у], [о]. Гласные в основном соответствуют русским гласным, 
только звук [э] не имеет эквивалента в русском языке. В армянском языке 
тридцать согласных звуков. «Система согласных армянского языка отличается 
от русского количеством аффрикат, глухих придыхательных, заднеязычного 
звонкого согласного, гортанного придыхательного; отсутствием противопо
ставления согласных по твердости и мягкости. Армянские согласные произно
сятся твердо и почти не смягчаются» [4, с. 22].

В грузинском языке 33 буквы. Нет ъ, ъ, т. наз. йотированных гласных 
букв, нет ы, согласных щ, ф, й. Есть 5 гласных, которые соответствуют гласным 
русского языкя. Среди согласных есть 10 звуков, которые не имеею соответ
ствий в русском. Русская транслитерация передает их только приблизительно. 
В грузинском языке нет мягких согласных. Грузинские согласные произносят
ся, как русские твердые. «Из-за отсутствия в родном языке (армянском и гру
зинском) пар по твердости — мягкости у детей-инофонов происходит неразли
чение твердых и мягких согласных в русских словах: был — бил, выл — вил и 
др.; сочетания типа -мъя- произносятся без напряжения, что ведет к неразличе
нию слов: семя — семья; не имеет соответствия в родном языке и русская дол
гая мягкая фонема [ш- ']. В речи детей-инофонов она произносится как [ш]; ча
сто происходит замена русских [т], [п], [к] на [rnh], [nh], [кк]  (с придыханием). 
Звук [ф] дети-инофоны произносят как [пь] (с придыханием), например: 
фронт — [пь]ронт, фартук — [пь]артук и др. [3, с. 238]

Особую трудность у детей-инофонов вызывает русское ударение. В отли
чие от русского разноместного ударения, в армянском языке ударение постоян
ное — на гласной последнего слога, хотя есть исключения. Это вызывает у ар
мянских детей затруднения в правильной постановке ударения в русских сло
вах, например: веч[э]р, учит[эл] вм. вечер, учитель. Ударение в грузинском 
языке «очень слабое, поэтому гласные звуки в слове произносятся практически 
одинаково ровно, без заметного выделения. Ударение неподвижное: в двух
сложных словах оно стоит на втором от конца слоге, в словах, состоящих из 
трех и больше слогов, ударение стоит на третьем от конца слоге» [7, с. 14]. Всё 
это является одной из особенностей акцента детей-инофонов. А.А. Реформат
ский отмечал, что «акцент является следствием внесения в чужую фонологиче
скую систему навыков своей фонологической системы...» [5, с. 42].

При формировании у детей-инофонов правильного произношения учите
лю следует использовать разнообразные методические приемы и виды работ: 
произнесение звуков, слов, повторение детьми слов за учителем, совместное 
повторение, чтение слоговых таблиц, составление слоговых таблиц на основе 
гласного и на основе согласного; использование схем-моделей; сопоставление и 
сравнение слов и слогов по звучанию (особенно при знакомстве с парами мяг
ких и твердых, звонких и глухих), слогозвуковые и звукобуквенные анализы 
слов и др. «При разработке фонетических упражнений сохраняется порядок по
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д ач и  и зу ч аем о го  звука: в слоге , слове, сл о в о со ч етан и и , п р ед л о ж ен и и  с п р е д в а 
р и тел ьн ы м  о зн ак о м л ен и ем  д етей  со сп о со б о м  его  п рои зн есен и я: часть  в ц ел о м  
л у ч ш е  во сп р и н и м ается , чем  в и зо л и р о в ан н о м  виде. И  п р и  о б у ч ен и и  п р о и зн о 
ш ен и ю  это  п о л о ж ен и е  о стается  в силе —  зв у к о в ая  сто р о н а  р еч и  л у ч ш е  у с в аи в а 
ется, если  о н а  вв о д и тся  в н ер азл о ж ен н о м  ви д е»  [7, с. 77].

У ч и тел ь  м о ж ет  и сп о л ь зо в ать  р азн о о б р азн ы е  ви д ы  у п р аж н ен и й , к о то р ы е  
п о м о гу т  ем у  в р аб о те  с д е тьм и -и н о ф о н ам и  н ад  п р о и зн есен и ем  гл асн ы х  и  с о 
гл асн ы х  в п ер и о д  о б у ч ен и я  гр ам о те , н ап ри м ер : у п р аж н ен и я  н а  р азл и ч ен и е  
гл асн ы х  и  со гл асн ы х  зву ко в ; вы д ел ен и е  гл асн ы х  зву к о в  в слогах ; вы д ел ен и е  
гл асн ы х  зву к о в  в словах ; твер д ы е  и  м ягки е  со гл асн ы е; о б о зн ач ен и е  м ягко сти  
со гл асн ы х  н а  п и сьм е  п р и  п о м о щ и  м ягко го  зн а к а  и  букв  е, ё, ю, я, и; м ягк и й  со 
гл асн ы й  в к о н ц е  и  сер ед и н е  слова; д и ф ф ер ен ц и ац и я  в сл о в ах  гл асн ы х  и  с о гл ас 
н ы х  по  тв ер д о сти  /  м ягко сти ; д и ф ф ер ен ц и ац и я  в сло в ах  со гл асн ы х  по  зв о н к о 
сти  /  глухости ; вы д ел ен и е  у д ар ен и я  в сл о в ах  и  др.

Ч и сто е  зву к о п р о и зн о ш ен и е  о со б ен н о  важ н о , так  к ак  п р ави л ьн о  с л ы ш и 
м ы й  и  п р о и зн о си м ы й  зв у к  —  о с н о в а  о б у ч ен и я  гр ам о те , п р ави л ь н о й  п и сь м ен 
н о й  речи . Э та  р аб о та  тесн о  связан а  с вы р аб о тк о й  у  д етей -и н о ф о н о в  х о р о ш ей  
ди кц ии . Д л я  д о сти ж ен и я  это й  ц ел и  у ч и тел ю  сл ед у ет  ш и р о к о  и сп о л ь зо в ать  ч и - 
сто го во р к и  и  скороговорки . Ч и сто го в о р к а  со д ер ж и т  сло ж н ы е со ч етан и я  звуков , 
сло го в , слов , тр у д н ы х  д л я  п р о и зн о ш ен и я . П о л езн ы  ч и сто го во р к и , п о стр о ен н ы е 
н а  д и ф ф ер ен ц и ац и и  звуков . А .М . Б о р о д и ч  х о р о ш о  и  п р осто  о п р ед ел я ет  м е т о 
д и ку  п р еп о д н есен и я  ск о р о го в о р о к  детям : н о в у ю  ско р о го во р к у  у ч и тел ь  « п р о и з
н о си т  н аи зу сть  в зам ед л ен н о м  тем п е , о тч етл и во , вы д ел яя  ч асто  в стр еч аю щ и еся  
звуки . Ч и та ет  ее н еск о л ьк о  раз н егр о м к о , р и тм и чн о , с н ем н о го  п р и гл у ш ен н ы м и  
и н то н ац и ям и . О н  м о ж ет  п о став и ть  п ер ед  д етьм и  у ч еб н у ю  зад ач у  —  п о сл у ш ать  
и  п о см о тр еть  вн и м ател ьн о , к ак  п р о и зн о си тся  ско р о го во р ка , п о стар аться  за п о м 
н и ть , п о у ч и ть ся  го в о р и ть  ее  о ч ен ь  отчетли во . З атем  д ети  в п о л го л о са  п р о го в а 
р и в аю т  ее. П о сл е  и н д и в и д у ал ьн ы х  п р о го вар и ван и й  ск о р о го в о р к а  п р о и зн о си тся  
х о р о м , а  затем  —  вн о вь  о тд ел ьн ы м и  д етьм и  и  сам и м  у ч и тел ем »  [2, с. 139]. П р и  
п о в то р ен и и  ск о р о го во р о к  сл ед у ет  вы зы вать  д етей  к  столу , ч то б ы  о стал ьн ы е  в и 
д ел и  и х  арти куляц и ю .

В  р аб о те  н ад  сл о в о п р о и зн о ш ен и ем , у д ар ен и ем  и  о р ф о эп и ей  о сн о вн ая  
р о л ь  п р и н ад л еж и т  учи телю . Э та  р а б о т а  т р у д н а  д ля  детей , п о ск о л ь к у  о н и  д о л ж 
н ы  п ер ей ти  от  п р и вы ч н о го  и м  п р о и зн есен и я  сло в  к  н ор м ати вн о м у . З д есь  н е о б 
х о д и м о  и сп о л ь зо в ать  и гры , так  к ак  они  я в л я ю тся  не то л ьк о  б л аго д атн ы м  у с л о 
ви ем  д л я  р еч ев ы х  п р о я в л ен и й  детей , но  и  эф ф ек ти в н ы м  ср ед ство м  во зд ей стви я  
н а  к ач ество  д етск о й  речи . В  эти х  и гр ах  акти вн у ю  р о л ь  д о л ж ен  п р и н и м ать  и 
учи тель . Д ети  о чен ь в н и м ател ьн о  п р и сл у ш и в аю тся  к  к аж д о м у  сло ву  у ч и теля , 
о х отн о  в ы п о л н я ю т  все  его  т р еб о в ан и я  и  х о р о ш о  и х  у сваи ваю т. «Р еч ь  у ч и тел я  в 
си лу  п ед аго ги ч еск о й  н ап р авл ен н о сти  я в л я ется  по  х а р ак тер у  п у б л и ч н о й  речью , 
ко то р у ю  д ети  в о сп р и н и м аю т  и  н а  к о то р о й  он и  у ч атся , п о это м у  о н а  д о л ж н а  
б ы ть  в с егд а  о р ф о эп и ч еск и  вы д ер ж ан н о й »  [2, с. 141]. У ч и тел ь  и сп р ав л яет  н е 
п р ави л ь н о е  п р о и зн о ш ен и е  детей , д ает  им  о ц ен ку , п о о щ р я ет  и х , п о сто ян н о  п о д 
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к р еп л я я  у св о ен н ы й  навы к. М .М . А л е к с ее в а  отм ечала: «В  п р о ц ессе  о б у ч ен и я  д е 
т ей  зв у к о п р о и зн о ш ен и ю  м ы  н аб л ю д аем  я в л ен и е  п е р ен о са  н авы ка , к о гд а  о в л а 
д ен и е  п р о и зн о ш ен и ем  од н ого  зв у к а  п о л о ж и тел ьн о  в л и ял о  н а  п р о и зн о ш ен и е  
другого . П ер ен о с  н а в ы к а  н ео д н о к р атн о  п р о сл еж и вал ся  и  п р и  ф о р м и р о ван и и  
зв у к о во го  а н ал и за  речи . Н ау ч и в ш и сь  вы д ел ять  сл о в а  с о д н и м  зву к о м , д ети  без 
о со б ы х  у си л и й  в ы д ел ял и  сл о в а  с д р у ги м и  зву к ам и »  [1, с .351].

Б о л ьш у ю  п о м о щ ь  в р азв и ти и  о р ф о эп и ч еск о го  п р о и зн о ш ен и я  о к азы ваю т 
у р о к и  чтен ия. В  п ер и о д  о б у ч ен и я  гр ам о те  н а  п ер во м  этап е  ч тен и е  яв л я ется  с л о 
го вы м , оно  о сн о вы вается  н а  сло го зву ко в о м  ан ал и зе  и  синтезе. В то р о й  э тап  с в я 
зан  с ч тен и ем  слов: д ети  ч и таю т  с л о в а  с н ач ал а  по  сло гам , затем  с уд ар ен и ем . 
В в о д и тся  д во яко е  чтение: о р ф о гр аф и ч еск о е  и  о р ф о эп и ч еск о е; у ч и тел ь  о б ъ я сн я 
ет  п р ав и л а  о р ф о эп и ч еск о го  чтен и я. С л ед у ю щ и й  этап  х ар ак тер и зу ется  ч тен и ем  
ц ел ы х  п редлож ен и й .

И так , сл ед у ет  отм ети ть : если  у ч и ты в ать  в сво ей  раб о те  все  то , что  бы ло 
н ам и  сказан о , то  м о ж н о  д о б и ться  п о л о ж и тел ьн о го  результата.
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