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Аннотация. В данной статье рассматриваются две важные ñîñòàâëÿþùèå, возникающие при изучении 
ритмической структуры русского слова: словесное ударение и вокализм русского языка. Объектом 
исследования являåòся изучение ритмической структуры русского слова в аспекте РКИ. Предметом 
исследования являþтся теоретические основы изучения ритмической структуры русского слова в аспекте 
РКИ в целом, безотносительно к китайскому языку. Целью исследования является изучение ритмической 
структуры русского слова с целью найти лучшие методы преподавания фонетики русского языка для 
китайских студентов. Основной задачей данной работы является представление теоретических основ 
изучения ритмической структуры русского слова в аспекте РКИ, что предполагает: описание строения 
слова и слога в русском языке, русского словесного ударения, русского вокализма. Методы исследования 
были выбраны в соответствии с объектом, предметом, целью и задачами исследования: изучение 
литературы вопроса, описание, сопоставление, анализ, обобщение. Новизна исследования заключается в 
анализе материалов, касающихся особенностей восприятия ритмической структуры русского слова 
носителями китайского языка. Теоретическая значимость работы заключается в продолжении изучения 
ритмической структуры русского слова в аспекте РКИ. Основные положения проведåнного исследования 
могут лечь в основу дальнейших теоретических разработок по рассматриваемой проблеме. Практическая 
значимость работы определяется возможностями предупреждения в русской речи китайских студентов 
ошибок, связанных с нарушением ритмической структуры русского слова. Материал представленного 
исследования может быть использован при составлении учебных курсов по обучению русскому 
произношению китайских студентов, а также при разработке спецкурсов по фонетике. 

Ключевые слова: изучение, ритмическая структура русского слова, русское словесное ударение, вока-
лизм русского языка в аспекте РКИ, фонетика русского языка, анализ, обучение русскому произношению, 
китайский студент.  
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Введение 
Русский язык, как все другие языки в мире, об-

ладает своей собственной ритмической структурой 
слова. Ее особенность проявляется в том, что рус-
ское словесное ударение является разноместным и 
подвижным. Сильноцентрированность же русского 
ударения предполагает противопоставление ударно-
го слога безударным, в которых гласные подверга-
ются количественным и качественным изменениям. 
Русское ударение образует «вершину» слова, тем 
самым выполняя кульминативную функцию. Все 
это предполагает значительный объем работы при 
обучении иностранных студентов ритмической 
структуре русского слова. Этот вопрос привлекал и 
продолжает привлекать внимание многих исследо-
вателей, но практические вопросы обучения ритми-
ческой структуре русского слова иностранных сту-
дентов (в частности, китайских) решены еще не 
полностью.© 
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Изучение ритмической структуры русского слова 
и использование его результатов в обучении должно 
помочь иностранным учащимся преодолевать труд-
ности при овладении русским произношением, ис-
правлять ошибки в речи и устранять акцент. Этим 

определяется выбор темы и актуальность самого 
исследования.  

Актуальность исследуемой проблемы 
Необходимо сначала понять слово и слог как 

фонетические единицы в русском языке. Для этого 
следует уточнить некоторые определения.  

Сегментные единицы фонетики также называ-
ются линейными. В потоке речи можно выделить 
некоторые отдельные отрезки, которые располага-
ются в линейной последовательности. Этими отрез-
ками являются сегментные единицы. К ним отно-
сятся звуки, слоги, фонетические слова, синтагмы 
и фразы. Суперсегментные единицы фонетики на-
зываются нелинейными, надлинейными. Их глав-
ная особенность основывается на том, что они не 
могут существовать самостоятельно, отдельно от 
линейных, т.е. сегментных единиц. К суперсег-
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ментным единицам относятся просодические и ин-
тонационные средства языка: ударение, интонация, 
пауза, темп, длительность и т.д. Для изучения рит-
мической структуры русского слова важно понятие 
двух сегментных единиц: фонетическое слово и 
слог. 

Материал и методы исследования 
Мы выбрали 6-е издание учебника «Дорога в 

Россию: учебник русского языка (элементарный 
уровень)», опубликованный в 2010 году. Авторы 
учебника – В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, М.В. 
Сафронова и А.А. Толстых. Издательство учебни-
ка – «Златоуст» в Санкт-Петербурге и ЦМО МГУ в 
Москве. Ещё выбрали 3-е издание учебника «Про-
гресс: учебник русского языка (элементарный уро-
вень)», опубликованное в 2006 году. Авторы учеб-
ника — Н.И. Соболева, С.У. Волков, А.С. Иванова 
и Г.А. Сучкова. Издательство учебника — Изда-
тельство РУДН в Москве. Методы исследования 
были выбраны в соответствии с объектом, предме-
том, целью и задачами исследования: изучение ли-
тературы вопроса, описание, сопоставление, анализ, 
обобщение. Теоретико-методологическую базу ис-
следования составили труды таких ученых, как: 
Э.Г. Азимов, Н.Ф. Алефиренко, Е.А. Анисимова, 
О.А. Артемова, С.С. Асланова, Л.В. Бондарко, М.Б. 
Будильцева, И.Ю. Варламова, В.А. Виноградов, 
Д.В. Галактионова, Ж.В. Ганиев, Л.В. Гиринская, 
Э.В. Давыдова, Д.В. Жигова, И.Н. Кавинкина, 
М.Л. Каленчук, Р.Ф. Касаткина, Ю.Г. Лебедева, 
Г.В. Митина, В.Н. Мусатов, Т.Г. Никитина, Г.Е. 
Поторочина, И.А. Пугачев, Е.П. Пустошило, А.А. 
Реформатский, Е.В. Тимошенко, Т.Г. Ткач, М.П. 
Чеснокова, М.Н. Шутова, Л.В. Щерба, А.Н. Щукин 
и др. 

Результат 
В данной статье рассматриваются две важные 

проблемы при изучении ритмической структуры 
русского слова: словесное ударение и вокализм рус-
ского языка. Слог, на котором находится словесное 
ударение, называется ударным слогом. Ударный 
слог отличается от безударных длительностью, си-
лой и особым качеством входящих в него звуков. В 
русском языке словесное ударение является свобод-
ным, т.е. ударение может находиться на любом сло-
ге и на разных морфемах. По месту в слове ударе-
ние может быть неподвижным и подвижным. Не-
подвижным называется ударение, которые находит-
ся на одном месте во всех формах слова. Место под-
вижного ударения в слове меняется при формоиз-
менении. Закономерность изменения места подвиж-
ного ударения в разных частях речи бывает разной. 
В русском языке произношение гласных звуков в 
конкретных словах изменяется в связи с местом 
ударения и взаимодействием с другими звуками. 
Бывает два вида изменения произношения гласных: 
позиционное и комбинаторное, основными типами 
которых является редукция и аккомодация.  

Понятие фонетического слова 
Речевой поток, как было указано выше, делится 

на части. Одной из таких частей, самой большой, 
является фраза. Фраза представляет собой интона-
ционно-смысловое единство, выделенное с обеих 
сторон паузами. Другими словами, во фразе объе-
диняется определенной интонацией законченное по 
смыслу выражение, и фразы оделяются друг от 
друга паузами [11, c. 18]. Например: Сегодня погода 
хорошая. / Давайте пойдем погулять. Здесь пред-
ставлено две фразы, которые отделяются паузой, и 
каждая из которых выражает полный и понятный 
смысл. Фраза часто состоит из одного предложения, 
но фраза не всегда совпадает с предложением. Та-

кой случай появляется тогда, когда в одном пред-
ложении выражается два или больше законченных 
смыслов. Например, в этом предложении есть две 
фразы: Все счастливые семьи похожи друг на дру-
га, каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему. (Л.Н. Толстой). Фраза также может де-
литься на части, каждая их которых имеет свой 
смысл и свое интонационное оформление. Такая 
часть фразы называется речевым тактом или син-
тагмой.  

Фонетическая синтагма – это отрезок фонети-
ческой фразы, который характеризуется особой ин-
тонацией и тактовым ударением. Речевой такт 
представляет собой непрерывную линейную после-
довательность звуков [5, c. 14]. В зависимости от 
ситуации и желания говорящего фразу можно раз-
делить на синтагмы по-разному. Иногда синтагма 
состоит из нескольких фонетических слов, а иногда 
— только из одного слова. Например, в этой фразе 
можно (но необязательно) выделить три синтагмы: 
Вчера вечером / мы обсуждали этот вопрос / с 
преподавателем. Фонетические слова выделяется 
из синтагм. Фонетическое слово (ритмическая 
структура) — это часть синтагмы или фразы, объе-
диненная одним словесным ударением [11, c. 19]. 
Понятие фонетического слова отличается от поня-
тия слова. В одной синтагме количество фонетиче-
ских слов совпадает с количеством ударений, а не с 
количеством слов. В большинстве случаев фонети-
ческое слово состоит из одного слова. На пример: в 
синтагме «Са ́ша хорошо́ гото ́вит» есть и три слова, 
и три фонетических слова. Но нередко в одном фо-
нетическом слове есть два или три слова, т.к. в нем 
только одно ударное слово, а остальные безударные 
и лишь примыкают к ударному. Например: в син-
тагме «не ́было» два слова, но только одно фонети-
ческое слово, потому что слово было является без-
ударным.  

Безударное слово в составе фонетического слова 
называется клитикой. Если безударное слово стоит 
перед ударным словом, то оно называется прокли-
тикой. Например: на берегу ́, под сне ́гом, в шкафу́. 
Здесь предлоги на, под и в является проклитикой. 
Если безударное слово примыкает сзади ударного 
слова, то оно называется энклитикой. Например: 
да́л бы. Здесь частица бы является энклитикой. 
Обычно роль клитики играют служебные слова, но 
энклитикой может оказываться и знаменательное 
слово. Например: и ́з лесу, по ́д гору. Здесь в качестве 
энклитик выступают слова лесу и гору, но оба они – 
существительное, т.е. знаменательные части речи. 

Типы слогов в русском языке 
Слог – это наименьшая единица речевой цепоч-

ки. При определении слога можно использовать два 
подхода, принимать во внимание две разные сторо-
ны речи: артикуляционную или акустическую. С 
точки зрения артикуляции, слог представляет собой 
звук или сочетание звуков, которое произносится 
одним толчком выдыхаемого воздуха. Однако неко-
торые ученные предполагают, что такое определе-
ние не совсем точное, т.к. в этом случае не учиты-
вается фонетическая сторона речи, особенности ее 
звучания [6, c. 31]. С акустической точки зрения, 
слог — волна нарастания и ослабления звучности 
[11, c. 20]. Звучность — это слышимость звуков на 
расстоянии. На основе этого критерия Р.И. Аване-
сов развивает сонорную теорию слога русского язы-
ка [1, c. 42]. Ученый отмечает, что в слоге объеди-
няются звуки более звучные и звуки менее звуч-
ные. 
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Рис. 1 – График звучности слова «при ́город» [11, c. 85] 

 

 
Рис. 2 – График звучности слова «при ́город» 

 
 
Таким образом, по теории Р.И. Аванесова слог 

определяется как членение речевой цепи на отрезки 
с вершиной сонорности, которую представляет 
гласный звук. Сколько в слове гласных звуков, 
столько в слове и слогов. Слоги можно классифи-
цировать по разным основаниям: по положению  в 
слове, по отношению к ударению, по характеру на-
чала и конца, по степени звучности [11, c. 86].  

А. По положению в слове. По положению в сло-
ве слоги делятся на начальный, неначальный (сре-
динный), конечный. Начальный слог находится на 
начале слова. Конечный слог — в конце слова. Не-
начальный (срединный) слог находится между на-

чальным и конечным. Например: молоко́ [мълʌко́]. 
В этом слове начальный слог — слог [мъ], конеч-

ный слог — слог [ко́], неначальный (срединный) 

слог — слог [лʌ].  
Б. По отношению к ударению. По отношению к 

ударению слоги делятся на ударный и безударный. 
Ударным слогом называется тот слог, на котором 
находится ударение слова. Остальные слоги — без-

ударные. Например: зе́ркало [з’э́ркълъ]. В этом 

слове ударный слог — слог [з’э́р], а безударные сло-
ги — слоги [къ] и [лъ]. В зависимости от положе-
ния безударных слогов по отношению к ударному 
слоги бывают предударными и заударными. Преду-

дарный слог находится перед ударным слогом, а 
заударный слог — позади ударного слога. Преду-
дарные слоги могут делиться на первый предудар-
ный слог (который находится непосредственно пе-
ред ударным слогом) и второй (третий и т.д.) пре-

дударный. Например: полоте́нце [пълʌт’э ́нцы]. В 

этом слове ударный слог — слог [т’э́н]. Слоги [пъ] и 

[лʌ] — предударные слоги, при этом слог [лʌ] явля-
ется первым предударным слогом, а слог [пъ — 
вторым предударным слогом. Слог [цы] является 
заударным слогом.  

В. По характеру начала. По характеру начала 
слоги делятся на прикрытый и неприкрытый. При-
крытым слогом называется тот слог, который начи-
нается согласным звуком, а неприкрытым —слог, 
который начинается гласным звуком. Например: 

о́коло [о́кълъ].В этом слове слоги [къ] и [лъ] — 

прикрытые слоги, а слог [о ́ ] — неприкрытый слог.  
Г. По характеру конца. По характеру конца сло-

ги можно делить на открытый и закрытый. Слог 
называется открытым, когда он заканчивается 
гласным звуком. Тот слог, который заканчивается 
согласным звуком, называется закрытым слогом. 

Например: таре ́лках [тʌр’э ́лкъх]. В этом слове 

слог [тʌ] — открытый слог, а слоги [р’э ́л] и [къх] — 
закрытые слоги.  
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Д. По степени звучности. Как упомянуто выше, 
звучность гласного звука больше, чем звучность 
согласного звука. По степени звучности слоги мож-
но делить на следующие группировки: а) слог с по-
стоянной звучностью. Это слог, который состоит из 

одного гласного звука. Например: в слове осёл 

[ʌс’о́л], слог – слог [ʌ] (степень звучности: 4, ниже 
показана только цифра) с постоянной звучностью. 
б) слог с восходящей звучностью: В слоге с восхо-
дящей звучностью звуки располагаются от менее 

звучного к более звучному. Например: в слове ма́ма 

[ма́мъ] слог [мъ] — слог с восходящей звучностью, 
поскольку звучность звука [м] (3) меньше звучности 
звука [ъ] (4). в) слог с нисходящей звучностью. Ес-
ли в слоге звуки располагаются от более звучного к 
менее звучному, то слог называется слогом с нисхо-
дящей звучностью. Например: единственным сло-

гом в слове ад [ат] является слог с нисходящей 
звучностью, т.к. звучность звука [а] (4) больше 
звучности звука [т] (3). г) слог с восходяще-
нисходящей звучностью. Когда звуки в слоге рас-
полагаются сначала от менее звучного к более звуч-
ному, а затем к менее звучному, слог называется 
слогом с восходяще-нисходящей звучностью. На-

пример: в слове по́вар [по ́вър] слог [вър] является 
таким слогом, потому что в слоге звучность звуков 

меняется так: [в] (2) → [ъ] (4) → [р] (3). д) слог с 
нисходяще-восходящей звучностью. В таком слоге 
звуки располагаются сначала от более звучного к 
менее звучному, а затем к более звучному. Напри-
мер: слог в слове акр [акр] именно такой. Звучность 

звуков меняется так: [а] (4) → [к] (1) → [р] (3). Та-
ким образом, возможных группировок на самом 

деле больше, чем показано выше. Например: метр 
[м’этр]. В этом слоге звучность звуков меняется 

так: [м’] (3) → [э] (4) → [т] (1) → [р] (3), т.е. это 
слово=слог с восходяще-нисходяще-восходящей 

звучностью. Рвать [рват’]. В этом слоге звучность 

звуков меняется так: [р] (3) → [в] (2) → [а] (4) → 
[т’] (1), т.е. это слово=слог с нисходяще-восходяще-
нисходящей звучностью.  

1. Русское словесное ударение 
Ударение — это выделение в устной речи какой-

либо фонетической единицы с помощью свойствен-
ных языку фонетических средств [6, c. 34]. Ударе-
ние является одной из суперсегментных единиц 
фонетики в русском языке. В зависимости от того, 
какая произносительная единица выделяется, в 
речевом потоке различается ударение словесное, 
синтагматическое (тактовое), фразовое и логиче-
ское.  

А. Словесное ударение. Согласно традиционной 
точке зрения словесным ударением называется вы-
деление при произношении одного из слогов неод-
носложного слова [8, c. 100]. Например: в слове 

ви ́лка [в’и́лкъ] словесное ударение находится на 

слоге [в’и ́л]. Надо отметить, что в современном рус-
ском языке существует немало односложных слов, 
в которых нет разделения на ударные слоги и без-

ударные. Например: дом, нож, взял, таз. В этих 
словах один гласный, он произносится длительно.  

Б. Синтагматическое (тактовое) ударение. Син-
тагматическое (тактовое) ударение — выделение 
более сильным ударением целого слова (а не слога) 

в составе синтагмы [11, c. 101]. Например: Над 
до́мом / летели пти́цы. В данных синтагмах есть  
только синтагматическое (тактовое) ударение. И оно 
выполняет функцию объединения двух или не-
скольких слов в одну синтагму.  

В. Фразовое ударение. Фразовое ударение — вы-
деление голосом отдельного слова фразы, в котором 
ударение делается сильнее, чем в других словах [7, 

c. 12]. Например: Вчера но́чью пришел Ива ́н. В 
этой фразе синтагматические ударения находятся 

на словах но́чью и Ива ́н, а фразовое ударение — на 

слове Ива́н. Фразовое ударение объединяет не-
скольких синтагм в одну фразу.  

Г. Логическое ударение. Логическим ударением 
на каком-либо слове в синтагме говорящий выделя-
ет то слово, на которое он обращает особое внима-
ние. Слово с логическим ударением произносится с 
большей силой, чем другие слова в синтагме. На-

пример: Антон дома. В этом предложении если 
логическое ударение находится на слово Антон, то 
говорящий подчеркивает, что дома находится 
именно Антон, а не другой человек. Если логиче-

ское ударение находится на слове до ́ма, то говоря-
щий хочет выразить, что Антон находится дома, а 
не на другом месте.  

1.1 Фонетическая природа русского словесного 
ударения 

С функциональной точки зрения русское словес-
ное ударение объединяет группу слогов в одно сло-
во, способствует отграничению одного слова от дру-
гого в потоке речи, т.е. помогает членению этого 
потока на слова. В тех языках, где ударение под-
вижно, оно участвует в выражении и различении 
лексического и грамматического значения. Но сло-
весное ударение можно рассматривать и с точки 
зрения артикуляционно-акустической, которая объ-
ясняет, как создается и звучит словесное ударение. 
По характеру организации выделения ударение 
может быть [7, c. 12]: А. Экспираторное ударение. 
Экспираторное ударение называется также сило-
вым, динамическим. С такой точки зрения в слове 
слог под экспираторным ударением считается са-
мым сильным и самым громким. Б. Тоновое ударе-
ние. Тоновое ударение называется также музыкаль-
ным или мелодическим. В слове с тоновым ударе-
нием ударный слог отличается от других слогов 
изменением тона. В. Количественное (квантитатив-
ное) ударение. В слове слог под количественным 
(квантитативным) ударением отличается от других 
слогов увеличением длительности. Г. Качественное 
ударение. В слове ударный слог выделяется четкой 
артикуляцией звука. Традиционно считается, что в 
русском языке ударный слог отличается от без-
ударных длительностью, силой и особым качеством 
входящих в него звуков [8, c. 100]. Но следует об-
ращать особое внимание на силу гласного звука в 
ударном слоге.  

Следует отметить, что существует два фактора, 
которые оказывают влияние на силу гласного зву-
ка: громкость звука и положение звука. Громкость 
звука зависит от объема ротового и глоточного ре-
зонатора при артикуляции гласных [11, c. 102]. 
Чем больше объем резонатора, тем больше гром-
кость. Чем меньше объем резонатора, тем  меньше 
громкость. Объем резонатор связан с раствором рта, 
что зависит от подъема и ряда гласного звука. С 
одной стороны, у гласного звука нижнего подъема 
объем резонатора больше, а у гласного звука верх-
него подъема объем резонатора меньше. С другой 
стороны, гласный звук переднего ряда обладает 
меньшим объемом, чем гласный звук заднего ряда. 
В современном русском языке существует шесть 
гласных звуков: [а], [о], [у], [э], [и] и [ы]. Звук [а] – 
звук нижнего подъема. Звуки [о] и [э] – звуки 
среднего подъема. Звуки [у], [и] и [ы] – звуки верх-
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него подъема. Звуки [о] и [у] занимает относительно 
заднее место, чем остальные четыре звука. С учетом 
вышесказанных двух факторов, можно располо-
жить эти шесть гласных звуков по их громкости в 
таком порядке: [а], [о], [э], [у], [ы], [и]. Звук [а] – 
самый громкий звук, а звук [и] – самый тихий.  

Положение звука в слове тоже влияет на силу 
гласного слога. Чем ближе к началу слова находит-
ся гласный звук, тем больше его сила. Чем дальше 
от начала слова находится гласный звук, тем 
меньше его сила. В связи с этим иногда в слове слог 
под словесным ударением оказывается не самым 

сильным и громким слогом. Например: в слове могу́ 

[мʌгу́ ] безударный слог [мʌ] громче ударного слога 

[гу́ ], т.к. сам слог [мʌ] громче слога [гу ́ ], и он на-
ходится в начале слова. Как правило, в русском 
языке одно слово имеет только одно ударение. Но 
существуют слова, в которых есть два ударных сло-
га. Второе ударение в этих словах, называющееся 
побочным ударением, является более слабым, чем 

основное, и обычно обозначается знаком [ ̀]. По 
мнению В.Н. Мусатова [11, c. 110], побочное ударе-
ние встречается в таких словах, как:  

А. Сложные слова (трёхле ́тний, зву̀коза ́пись). 
Б. Многие сложносокращенные слова, представ-

ляющие собой сложение части первого слова с 

полным вторым словом (про̀фсобра ́ние, 

сте ̀нгазе́та). 
В. Слова с приставками после-, сверх- или с 

приставками иноязычного происхождения архи-, 
анти-, супер-, ультра-, транс-, контр-, де-, ре- и т.п. 

(по̀слевое ́нный, свѐхприбы ́льный, 

а̀нтиобще ́ственный, су ̀пердержа́ва).  
Некоторые слова, например, такие, как дву-

сложные предлоги (между, перед, через, кроме) и 

союзы (если, когда, словно, будто), иногда при со-
единении со знаменательным словом имеют два ва-
рианта произношения: с ударением и со слабым 

ударением. Например: ме ́жду берега́ми или между 

берега ́ми; е́сли узна ́ешь или если узна́ешь. Слово со 
слабым ударением называется слабоударяемым.  

Местоположение русского словесного  
ударения в слове 

В разных языках местоположение ударения в 
слове бывает разным. Но в русском языке ударение 
по месту расположения в слове является разномест-
ным (или свободным). В русском слове ударение 
может находиться на любом слоге и на разных 

морфемах [11, c. 103]. Например: в словах де́ти, 

ребёнок и детьми ́ ударения находятся на первом, 

втором и третьем слоге. В слове вы́играть ударение 

находится на префиксе. В слове прои ́грывать — на 

корне. В слове проигра ́ть — на суффиксе. А в слове 

весна ́ ударение находится на окончании, в слове 

начался ́ — на постфиксе.  
Ввиду того, что в русском литературном языке 

ударение может выполнять смыслоразличительную 
функцию, по месту ударения различаются [8, c. 
101]:  

А. Разные слова во всех их формах.  

Ср: за́мок, за ́мка, за ́мку (в значении «здания»); 

замо ́к, замка́, замку́ (в значении «устройство для 

запирания чего-либо ключом»); му́ка, му ́ки, му ́ке (в 

«значении сильное страдание»); мука́, муки ́, муке́ (в 
значении «измельчённые зёрна злаков, сырьё для 
изготовления хлеба»).  

Б. Некоторые формы разных слов.  

Ср: пи́ща (сущ., в значении «еда»); пища ́ (дее-
пич. глаг. пищать, в значении «издавать писк»); 

бе ́лка (сущ, в значении «небольшой пушистый зве-

рёк»); белка́ (форма Р. П. ед.ч. сущ. белок, в значе-
нии «органическое вещество»).  

В. Разные формы одного слово.  

Ср: но́ги (форма И. П. мн. ч. сущ. нога); ноги ́ 

(форма Р. П. ед. ч. одного и того же сущ.); хо́дите 
(форма спряжении второго лица мн. ч. глаг. хо-

дить); ходи́те (форма повелительного наклонения 
одного и того же глаг.).  

В русском языке слова, которые различаются 
словесным ударением, называются омографами. Но 
возможности словоразличительной функции ударе-
ния ограничены [11, c. 111]. Омографы различают-

ся также качеством гласных (ср: а́тлас [а́тлъс] — 

атла ́с [ʌтла́с]; хло ́пок [хло ́пък] — хлопо ́к 

[хлʌпо́к]). Контекст также помогает различить 
омографы.  

Как известно, в русском языке существуют из-
меняемые части речи, такие, как, например, суще-
ствительное, прилагательное, глагол. Например: 

де ́лать, де́лаю, де ́лает, де ́лаем, де́лаете, де ́лают, 

де ́лал, де ́лала, де ́лало, де́лали. Ударение такого ха-
рактера называется неподвижным. Неподвижное 
ударение может находиться на разных морфемах. 

Например: в слове вы́йти ударение находится на 

префиксе. В слове слу ́шать – на корне. В слове 

большо ́й — на окончании.  
В современном русском языке большинство слов 

является словами с неподвижным ударением. По 
подсчетам лингвистов слов с неподвижным ударе-
нием в современном русском языке около 96% [11, 
c. 103].  

Надо отметить, что в русском языке возможен 
сдвиг ударения. Такое явление происходит тогда, 
когда в системе форм слова с неподвижным ударе-
нием на окончании имеется форма с нулевым окон-
чанием [3, c. 459]. В этом случае при словоизмене-
нии ударение на окончании сдвигается на слог пе-

ред окончанием. Например: река ́ – рек; смея ́ться – 

сме ́йся. Другой случай, когда происходит сдвиг 
ударения — требование, чтобы определенный мор-
фологический элемент в формах определенной кате-
гории был безударным, чем объясняется сдвиг уда-
рения при образовании форм страдательных при-

частий прошедшего времени от глаголов на -а́ть и 

 -ну́ть [3, c. 459]. Например: написа́ть – на-

пи ́санный; распахну ́ть – распа́хнутый.  
Если при образовании грамматических форм од-

ного слова место ударения меняется, такое ударе-

ние называется подвижным. Например: лю́ди, лю-

де ́й, лю́дям, людьми́, (о) лю ́дях. Например: в выше-
приведенном слове при склонении местоположение 
ударения в слове меняется между корнем и оконча-
нием. Но иногда встречается подвижность ударения 

внутри одной морфемы. Например: де ́рево – де-

ре ́вья; о́зеро – озёра; боро́ться – бо́рется. Подвиж-
ность и неподвижность ударения связаны с частью 
речи. Каждая часть речи имеет свои типы ударе-
ния.  

А. Ударение существительных.  
По подвижности и неподвижности ударения су-

ществительные принято делить на следующие 
группы [3, c. 451]:  

1. Существительные с неподвижным ударением 
на основе.  

В существительных трех родов встречаются су-
ществительные такого типа, как:  

Мужской род: стака ́н, стака ́на, стака́ну, ста-

ка́н, стака ́ном, (о) стака ́не; 
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стака ́ны, стака ́нов, стака ́нам, стака ́ны, ста-

ка́нами, (о) стака ́нах. 

Женский род: кни́га, кни ́ги, кни ́ге, кни́гу, 

кни ́гой, (о) кни́ге; 

кни ́ги, книг, кни́гам, кни́ги, кни ́гами, (о) 

кни ́гах. 

Средний род: пра́вило, пра́вила, пра́вилу, 

пра́вило, пра́вилом, (о) пра ́виле; 

пра ́вила, пра́вил, пра ́вилам, пра ́вила, пра ́вилами, 

(о) пра́вилах. 
2. Существительные с неподвижным ударением 

на окончании:  

статья ́, статьи ́, статье ́, статью ́, статьёй, 

(о) статье ́; 

статьи ́, стате ́й, статья ́м, статьи ́, статья ́ми, 

(о) статья ́х. 
Надо отметить, что если существительные окан-

чиваются на -а или -о, то при образовании формы 
родительного падежа множественного числа они 
требуют нулевое окончание, иногда надо добавить 
гласный звук между двумя согласными звуками. 
Тогда ударение на окончании сдвигается на основе 

или на добавленный гласный звук. Например: ко-
черга ́ – кочерёг. Некоторые существительные муж-
ского рода с нулевым окончанием тоже принадле-
жат к этой группе, хотя в исходной форме ударение 
(если неодушевленное существительное, то также в 
винительном падеже единственного числа) находит-
ся на основе. Они обычно представляют собой одно-
сложные существительные, или существительные с 

ударными суффиксами -а́к, -а́рь, -а́ч, -и ́ч, -у́н и т.д. 

Например: стол (стола ́ , столу ́ , стол; столы ́ , 

столо ́в, стола́м), слова ́рь (словаря ́ , словарю ́ , сло-

ва́рь; словари́ , словарей, словаря́м).  
3. Существительные с подвижным ударением: во 

всех формах единственного числа ударение на ос-
нове, во всех формах множественного числа — на 
окончании:  

сло ́во, сло ́ва, сло ́ву, сло ́во, сло ́вом, (о) сло ́ве; сло-

ва́, слов, слова ́м, слова́, слова ́ми, (о) слова ́х. 
В этой группе отсутствуют существительные 

женского рода. Если слово оканчивается на -о, то в 
форме родительного падежа множественного числа 
ударение находится на основе, т.к. в этой форме 
нулевое окончание.  

4. Существительные с подвижным ударением: во 
всех формах единственного числа ударение на 
окончании, во всех формах множественного чис-
ла – на основе: 

гроза ́, грозы́, грозе ́, грозу ́, грозо́й, (о) грозе ́; гро ́зы, 

гро ́з, гро ́зам, гро ́зы, гро́зами, (о) гро́зах. 
Здесь отсутствуют существительные мужского 

рода и существительные женского рода на -ь.  
5. Существительные с подвижным ударением: во 

всех формах единственного числа ударение на ос-
нове, в формах множественного числа подвижное 
ударение: 

дере́вня, дере́вни, дере́вне, дере́вню, дере ́вней, (о) 

дере́вне; 

дере́вни, дереве ́нь, деревня́м, дере́вни, деревня ́ми, 

(о) деревня ́х. 
6. Существительные с подвижным ударением: во 

всех формах единственного числа ударение на 
окончании, в формах множественного числа под-
вижное ударение:  

свеча ́, свечи́, свече́, свечу ́, свече́й, (о) свече ́; 

све ́чи, свече ́й, свеча́м, све ́чи, свеча́ми, (о) свеча ́х. 
7. Существительные с подвижным ударением. В 

формах единственного числа подвижное ударение, 

во всех формах множественного числа ударение на 
основ:  

вода́, воды́, воде ́, во ́ду, водо́й, (о) воде́; 

во́ды, вод, во ́дам, во ́ды, во ́дами, (о) во́дах. 

Также бывают такие существительные: зима ́, 

весна ́, спина́, цена́, доска ́, река́, среда́, стена ́ и т.д.  
8. Существительные с подвижным ударением: и 

в формах единственного числа, и в формах множе-
ственного числа подвижное ударение:  

голова́, головы́, голове́, го́лову, голово́й, (о) голове́; 

го́ловы, голо ́в, голова ́м, го ́ловы, голова ́ми, (о) го-

лове ́. 

Также бывают такие существительные: гора ́, но-

га ́, доброта́, голова ́, сторона ́ и т.д.  
Б. Ударение прилагательных. Полные прилага-

тельные имеют только неподвижное ударение. По 
месту ударения можно делить их на два типа: 1) 
полные прилагательные с неподвижным ударением 

на основе (но ́вый, си́ний и т.п.); 2) полные прила-
гательные с неподвижным ударением на окончании 

(большо́й, основно́й и т.п.).  
Краткие прилагательные могут относиться к 

трем основным типам: 1. Неподвижное ударение на 

основе. Например: краси ́в, краси ́ва, краси ́во, кра-

си ́вы. 2. Неподвижное ударение на флексии. На-

пример: хоро́ш, хороша ́, хорошо́, хороши ́.Здесь не 
учитываются формы мужского рода, поскольку они 
всегда имеют нулевое окончание. 3. Ударение на 
флексии в форме женского рода, а в остальных 

формах на основе. Например: кра ́ток, кратка ́, 

кра́тко, кра ́тки. В формах сравнительной степени, 

образованных суффиксом -ее или -ей, ударение мо-

жет находиться на основе (удо ́бнее, интере ́снее и 

т.п.) или на суффиксе (старе ́е, быстре ́е и т.п.). В 
формах сравнительной степени, образованных суф-

фиксом -е, ударение всегда находится на основе. 

Например: коро́че, вы ́ше, бо ́льше и т.п. [11, c. 106].  
В. Ударение глаголов. По мнению В.Н. Мусато-

ва, в спрягаемых формах глагола и в инфинитиве 
выделяются следующие типы ударения [11, c. 107]:  

1. Неподвижное ударение на основе. Например: 

во всех формах глагола чита ́ть ударение находится 

на основе (чита́ю, чита ́ешь, чита ́ют; чита ́л, чи-

та́ла, чита ́ло, чита ́ли; чита ́й, чита ́йте; чита ́л 

бы, чита ́ла бы, чита ́ло бы, чита ́ли бы и т.д.).  
2. Неподвижное ударение на флексии. Напри-

мер: глагол нести ́ (несу́, несёшь, несу ́т; нёс, несла ́, 

несло ́, несли ́; неси́, неси ́те; нёс бы, несла ́ бы, несло ́ 

бы, несли́ бы и т.д.).  
3. Ударение на последнем слоге основы в инфи-

нитиве, прошедшем времени и сослагательном на-
клонении и на флексии во всех формах настоящего 
времени и повелительного наклонения. Например: 

глагол верну́ть (верну ́, вернёшь, верну ́т; верну́л, 

верну́ла, верну ́ло, верну́ли; верни́, верни́те; верну́л 

бы, верну ́ ла бы, верну ́ло бы, верну ́ли бы и т.д.).  
4. Подвижное ударение. Обычно в формах инфи-

нитива, первого лица ед. ч. настоящего времени, 
прошедшего времени и сослагательного наклонения 
ударение находится на основе. В формах второго 
лица повелительного наклонения ударение нахо-
дится на флексии. А во всех остальных формах на-
стоящего времени место ударения меняется. На-

пример: писа ́ть (пишу́, пи́шешь, пи ́шут; писа́л, 

писа́ла, писа ́ло, писа ́ли; пиши́, пиши ́те; писа ́л бы, 

писа́ла бы, писа́ло бы, писа ́ли бы и т.д.). Иногда 
ударение формы женского рода прошедшего време-

ни меняется. Например: жить; жил, жила ́, жи́ло, 
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жи ́ли. Но в современном русском языке существует 
немало глаголов, которые не принадлежат ни к од-

ному из вышепоказанных типов. Например: хо-
те ́ть: хочу ́, хо ́чешь, хо́чет, хоти ́м, хоти ́те, хо ́тят. 
Ударение у полных форм и кратких форм причас-
тий во многом совпадает с ударением у полных и 
кратких прилагательных. Место ударения деепри-
частия обычно не меняется. Но бывают колебания: 

опреши́сь и опрёшись.  
2. Вокализм русского языка 
В русском языке, как и в любом языке, сущест-

вует два типа звуков: гласные звуки и согласные 
звуки. Гласными являются те звуки, при произно-
шении которых воздух в полости рта проходит сво-
бодно, не встречая преград и не создавая шум. При 
произношении согласных струя воздуха встречает 
преграду в виде смычки или щели, образующуюся в 
результате работы органов речи [5, c. 15]. Таким 

образом, в русском языке сформировано две систе-
мы звуков – консонантизм и вокализм. Консонан-
тизм — это система согласных звуков языка. Вока-
лизм (от лат. vocalis – гласный звук) – система 
гласных звуков языка [12,c.22]. В данной работе 
рассматривается вокализм русского языка.  

2.1 Классификация гласных звуков 
В русском языке 6 основных гласных звуков: 

[а́], [о́], [у́], [э ́], [и́], [ы ́] под ударением. Рассмотрим 
их только под ударением и без учета влияния на 
них соседних согласных.  

В таблице Международного фонетического алфа-
вита (МФА), опубликованной Международной фо-
нетической ассоциацией в 2018 году, показывается 
участие губ, подъем и ряд этих гласных звуков при 
произношении:

 
 
 

 
 

Рис. 3 – Вокализм русского языка 
 

 
Звук [а] в МФА показывается знаком [a]. Звук 

[о] – [o]. Звук [у] – [u]. Звук [э] – [ɛ]. Звук [и] – [i]. 

Звук [ы] – [ɨ]. Можно заметить, что эти гласные 
звуки появляется в парах: справа обозначается ла-
биализованный звук, слева — нелабиализованный. 
Звуки, которые стоят в самой верхней части табли-
цы, имеют верхний подъем. Звуки в нижней части 
таблицы — нижний подъем. Звуки слева являются 
звуками переднего ряда, а звуки справа — звуками 
заднего ряда.  

2.2 Позиционные изменения русских гласных 
В данной работе рассматриваются такие позици-

онные изменения, как редукция гласных звуков. В 
фонетике рассматривают два типа позиций: сильная 
позиция и слабая позиция. В современном русском 
языке сильной позицией называется позиция под 
ударением, а слабой позицией – позиция не под 

ударением. Ударные гласные произносятся отчет-
ливо и никогда не совпадают по звучанию с други-
ми гласными [11, c. 52], так что называются глас-
ными полного образования. Но при произношении 
безударных гласных происходит редукция, т.е. в 
определенной безударной позиции гласные утрачи-
вают часть своей силы, длительности, качества зву-
чания. Редукции подвергаются все гласные без-
ударных слогов поэтому можно выделить два типа 
редукции: количественная и качественная.  

А. Количественная редукция. Количественная 
редукция наблюдается тогда, когда слабую позицию 
занимают гласные верхнего подъема [и], [ы] и [у]. В 
безударных слогах эти гласные произносятся коро-
че и не так ясно, но при этом не утрачивают свои 
основные качества (табл. 1).  

 

• Гуманитарные науки • Филологические науки 

 



Известия ВГПУ, №2(291), 2021  
 

 

 
217 

 

Таблица 1 – Редукция [и], [ы], [у] 
 

Сильная позиция 

Слабая позиция 

I позиция II позиция 

[и́] 

и ́гры — [и́]гры 

[и] 

гита́ра — [г’и]та́ра 

[и] 

и ́стина — и́с[т’и]на 

[ы́] 

ды́рка — [ды́]рка 

[ы] 

дыра́ — [ды]ра́ 

[ы] 

кра́сным — кра́с[ны]м 

[у ́] 

бу́ква — [бу́]ква 

[у] 

бума ́га — [бу]ма́га 

[у] 

кукуру́за — [ку]куру ́за 

 
 
Б. Качественная редукция.  
В слабой позиции гласный нижнего подъема [а] 

и гласные среднего подъема [э] и [о] не только ос-
лабляются, но и утрачивают свое основное качест-
во. Такое изменение называется качественной ре-
дукцией.  

1) Редукция гласного нижнего подъема [а].  
После твердых согласных звуков, включая пар-

ные твердые согласные и согласные [ж], [ш] и [ц], 

гласный [а] в I позиции произносится как [ʌ] (глас-
ный звук средне-нижнего подъема, средне-заднего 
ряда, нелабиализованный), а во II позиции – [ъ] 
(гласный звук среднего подъема, среднего ряда, 

нелабиализованный). После мягких согласных зву-
ков, включая парные мягкие согласные и согласные 
[ч’], [ш’] и [j’], гласный [а] в I позиции произносит-
ся как [и] (гласный звук верхне-среднего подъема, 
переднее-среднего ряда, нелабиализованный), а во 
II позиции – [ь] (гласный звук верхне-среднего 
подъема, переднего ряда, нелабиализованный). 

2) Редукция гласного среднего подъема [о].  
После парных твердых согласных звуков глас-

ный [о] в I позиции произносится как [ʌ], а во II 
позиции — как [ъ].  

 
 

Таблица 2 – Редукция [а] 
 

 Сильная позиция 

Слабая позиция 

I позиция II позиция 

После парных твердых согласных 
и согласных [ж], [ш], [ц] 

[а́] 

ма ́ма – [ма́]ма 

[ʌ] 

таре ́лка – [тʌ]ре́лка 

[ъ] 

ви́лка – 

ви́л[къ] 

После парных мягких согласных 
и согласных [ч’], [ш’],], [ц’] 

[а́] 

мясо – [м’а́]со 

[и] протяже ́ние – 

про[т’и]же ́ние 

[ь] 

ме ́сяц – 
ме[с’ьц] 

 
Таблица 3 – Редукция [о] 

 

 Сильная позиция 

Слабая позиция 

I позиция II позиция 

После парных твердых 
согласных 

[о́] 

жётый – [жо́л]тый 

[ʌ] 

окно ́ – [ʌ]кно́ 

[ъ] 

молоко́ – [мъ]локо́ 

 
 
3) Редукция гласного среднего подъема [э].  
После непарных твердых согласных звуков [ж], 

[ш] и [ц] гласный [э] в I позиции произносится как 
[ыэ] (гласный звук верхне-среднего подъема, перед-
нее-среднего ряда, нелабиализованный), а во II по-
зиции – [ъ]. После мягких согласных звуков и со-
гласных заднеязычных [к], [г], [х] гласный [э] в I 
позиции произносится как [иэ], а во II позиции – 
[ь]. 

2.3. Комбинаторные изменения русских гласных 
Комбинаторными называются такие фонетиче-

ские процессы, которые возникают в речи в резуль-
тате артикуляционного взаимодействия звуков в 
пределах слога, фонетического слова или речевого 

такта [2, c. 113]. Типом комбинаторных изменений 
гласных является аккомодация.  

Аккомодация (от лат. accomodatio «приспособ-
ление») – такой тип комбинаторных изменений, 
при котором артикуляции соседних гласных и со-
гласных звуков приспосабливаются друг к другу [2, 
c. 114].  

В русском языке существует три вида аккомода-
ции: прогрессивная, регрессивная и прогрессивно-
регрессивная. Процесс приспособления артикуля-
ции гласного к артикуляции предшествующего со-
гласного называется прогрессивной аккомодацией. 
Например: век – [в’эк]. Регрессивной аккомодаци-
ей называется процесс приспособления 
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артикуляции гласного к артикуляции последующе-
го согласного. Например: мать — [мат’]. Прогрес-
сивно-регрессивная аккомодация происходит тогда, 
когда артикуляция гласного приспосабливается к 

артикуляции и предшествующего, и последующего 
мягкого согласного. Например: сядь – [с’ат’].  

 

 
 

Таблица 3 – Редукция [э] 
 

 Сильная позиция 
Слабая позиция 

I позиция II позиция 

После непарных  
твердых о гласных 

[ж], [ш], [ц] 

[э́] 
шэ́сть — [шэ ́]сть 

[ыэ] 
желе ́зо— [жыэ ]ле́зо 

[ъ] 
шестери ́к– [шъ]стери ́к 

После мягких  
согласных 

[э́] 
ме ́сто – [м’э́ ]сто 

[иэ] 
Чесно ́к- [ч’иэ]сно ́к 

[ь] 
Телефо ́н – [т’ь]лефо ́н 

 
Выводы 

Настоящая работа представляет собой комплекс-
ное изучение ритмической структуры русского сло-
ва с целью определения лучших методов обучения 
иностранных учащихся русскому произношению. В 
теоретической части работы мы описали, во-
первых, ритмическую структуру русского слова: 
охарактеризовали строение слога и слова в русском 
языке; раскрыли понятие фонетического слова, 
включая понятие клитиков, представили классифи-
кацию слогов. Во-вторых, мы дали описание фоне-
тической природы русского словесного ударения и 
его местоположения в слове. В-третьих, представи-
ли классификацию русских гласных звуков, описа-
ли позиционные и комбинаторные изменения рус-
ских гласных. Таким образом, мы получили глав-
ные результаты: в русском слове слоги объединяют-
ся словесным ударением, которое является свобод-

ным и разноместным, а по своей фонетической при-
роде — длительным, динамическим. Ударный глас-
ный — наиболее длительный и интенсивный, без-
ударные гласные — менее длительные и менее ин-
тенсивные, в результате чего меняют количество и 
качество звучания. На произношение гласного зву-
ка оказывают влияние соседние согласные звуки. 

В силу того, что иностранным учащимся необхо-
димы знания о ритмической структуре русского 
слова, данная работа имеет большое значение в 
практике обучения иностранных учащихся русско-
му произношению. В будущем исследование может 
быть продолжено. 
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Abstract. This article discusses two important problems of the rhythmic structure of the Russian word: 

word stress and vocalism of the Russian language. The object of the research is the study of the rhythmic 
structure of the Russian word in the aspect of Russian as a foreign language. The subject of the research is the 
theoretical foundations of the study of the rhythmic structure of the Russian word in the aspect of Russian as 
a foreign language in general, regardless of the Chinese language. The aim of the research is to study the 
rhythmic structure of the Russian word in order to find the best methods of teaching Russian phonetics to 
Chinese students. The main task of this work is to present the theoretical foundations of the study of the 
rhythmic structure of the Russian word in the aspect of Russian as a foreign language, which implies: a de-
scription of the structure of the word and syllable in the Russian language, Russian word stress, Russian vo-
calism. The research methods were chosen in accordance with the object, subject, purpose and objectives of the 
research: the study of the literature of the issue, description, comparison, analysis, generalization. The novelty 
of the research lies in the analysis of materials related to the peculiarities of the perception of the rhythmic 
structure of the Russian word by native Chinese speakers. The theoretical significance of the work lies in the 
continuation of the study of the rhythmic structure of the Russian word in the aspect of Russian as a foreign 
language. The main provisions of the study can form the basis for further theoretical developments on the 
problem under consideration. The practical significance of the work is determined by the possibilities of pre-
venting errors in the Russian speech of Chinese students associated with the incorrect usage of the rhythmic 
structure of the Russian word. The material of the presented research can be used in the preparation of train-
ing courses for teaching Russian pronunciation to Chinese students, as well as in the development of special 
courses in phonetics. 

Key words: study, rhythmic structure of the Russian word, Russian word stress, vocalism of the Russian 
language, in the aspect of Russian as a foreign language, phonetics of the Russian language, analysis, teaching 
Russian pronunciation, Chinese student. 
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