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спортивной деятельности, увеличить количество занятий по направлен-

ности рекреация, оздоровление, активный отдых и др. 3. Предоставить 

студентам возможность реализовывать стремление к состязательности, 

сравнению своих способностей в различных видах физических упраж-

нений, в т. ч. и спорте. 4. Целенаправленно привлекать студентов к са-

мостоятельным занятиям путем стимулирования их интереса к физиче-

скому совершенствованию и саморазвитию. 5. Разработать программно-

целевые основы реализации теоретического и методического материала 

ППФП как на учебных занятиях, так и во внеучебной физкультурно-

спортивной деятельности. 6. Повысить требования к профессиональной 

подготовке педагогических кадров, которые могли бы применять совре-

менные и адекватные формы, средства и методы организации физиче-

ского воспитания. 7. Обеспечить регулярный врачебно-педагогический 

контроль за состоянием здоровья и физической подготовленности сту-

дентов. 8. Обеспечить учебный процесс достаточным количеством 

научно-методической литературы, необходимым спортивным инвента-

рем и оборудованием, обеспечить возможность широкого использова-

ния современных информационно-коммуникативных технологи [2]. 

В последние годы теория, методика и практика преподавания 

курса физической культуры в вузах постоянно обогащаются и совер-

шенствуются. Образовательный процесс по физической культуре в ву-

зах осуществляется таким образом, чтобы обеспечить воздействие на 

духовную, социальную и физическую стороны личности студента, сов-

мещая общность процессов воспитания и образования.  
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В процессе освоения русского языка иностранцы сталкиваются с 

увлекательным, но часто трудным вызовом – произношением слов. 
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Русский, с его богатством фонетических нюансов, представляет собой 

уникальную композицию звуков, которую не всегда легко воспроизве-

сти. Именно в произношении заключается одна из главных задач освое-

ния языка. Произношение русских слов требует от иностранцев не 

только овладения новыми фонемами, но и освоения ритма и интонаций, 

где необходима внимательность к деталям, ведь различие между зву-

ками может менять смысл слова.  

Артикуляция и произношение русских слов может различаться в 

зависимости от региона и национальной принадлежности носителей. 

Мы сейчас рассмотрим вышеназванную проблему, исходя из опыта ра-

боты с африканскими студентами. Проблемы произношения русских 

слов иностранцами могут возникнуть из-за различий в фонетических си-

стемах, звуковых комбинациях, а также интонации. Когда речь идет о 

камерунцах, конголезцах, нигерийцах, эритрейцах и т.д., то могут быть 

свои особенности в произношении. 

Отметим следующие возможные трудности: 

1. Сложность с русскими гласными. 

Иностранцы могут испытывать трудности с произношением рус-

ских гласных, таких как [ы], [э], [я], [ю]. Например, слова «рыба», «ве-

тер», «яблоко», «чудо». 

2. Сложность с твердыми и мягкими согласными. 

Некоторые иностранцы могут не различать мягкие и твердые со-

гласные в русском языке. Например, «быть» и «бить», «мышь» и 

«мыть». 

3. Неправильная постановка ударения. 

Могут ставить ударение в неправильном месте, что влияет на 

смысл слова. 

4. Сложность в произношении буквы «р». 

Многие иностранцы сталкиваются с трудностью в правильном вос-

произведении этого звука из-за отсутствия аналогичного в их родных 

языках. Добавим к этому влияние различных диалектов и акцентов, и 

вопрос произношения 'р' становится действительно сложным испыта-

нием для изучающих русский язык. Изучение иностранцами техники 

правильного произношения этой буквы является ключевым этапом в их 

языковом развитии. 

5. Сложности с сочетанием согласных. 

Некоторые сочетания согласных могут вызывать трудности, 

например, «ст» или «щ» «щенок», «страница». 

6. Следует отметить и такую частую особенность у африканских 

студентов, «съедание» финальных согласных слова. Например, Антон, 

батон. Буква "н" «съедается», т. е. не произносится. 
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Произношение русских слов представляет собой значительную 

трудность для иностранцев, которые сталкиваются с определенными 

фонетическими трудностями, связанными с различиями в звуковых си-

стемах и фонемах. Эти трудности, несомненно, имеют свои особенности 

и, зачастую, обусловлены присущими африканским языкам фонетиче-

скими особенностями. 

Важно отметить, что, несмотря на это, студенты проявляют стрем-

ление к правильному произношению, а также регулярная практика и об-

щение с носителями языка (белорусскими студентами) играет важную 

роль в улучшении произношения иностранных студентов. 
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Современное развитие науки и знаний поставило человека перед 

необходимостью анализировать сложные объекты и осознать их систем-

ность. Фундаментальная переориентация современного научного мыш-

ления обусловлена этими процессами.  

Основу любого исследования составляет наблюдение за его объек-

том, анализ его свойств, установление отношений и взаимосвязей между 

ним и иными объектами. В связи с этим в настоящее время уделяется 

особое внимание изучению терминологии, в т. ч. в контексте изменений 

научных парадигм.  

На данный момент не существует единого, принятого всеми линг-

вистами определения понятия ‘термин’. Термин определяется как «но-

минативная специальная лексическая единица» [1], «языковой знак 

(слово, словосочетание, сочетание слова или словосочетания с особыми 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ




