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В статье рассматриваются трудности вьетнамских студентов при изучении русского языка. Выделяются фонетические, грамматические, 
лексические особенности при изучении языка, рассматриваются примеры языковых различий. В работе сделан вывод о способах 
качественного образовательного процесса для вьетнамской аудитории. 

Русский язык уже на протяжении долгого времени имеет статус одного из десяти самых 
распространённых языков в мире.  По статистике за 2022 год на русском языке говорят 258, 2 млн человек. 
При этом, согласно исследованиям, он признан самым трудным языком для изучения. Для иностранных 
студентов русский язык сложен своими лексическими, фонетическими и грамматическими особенностями. 
Однако, несмотря на всё вышеперечисленное, изучение русского языка всегда являлось актуальным для 
многих иностранных обучающихся. 

Каждый год большое количество вьетнамских студентов приезжает в страны СНГ изучать русский язык. 
Интерес к изучению данного языка обусловлен историко-политическим аспектом. Со времён установления 
дипломатических отношений между Вьетнамом и Советским Союзом многие вьетнамские студенты получали 
образование в СССР, где добивались больших успехов. Вследствие чего интерес к русскому языку студентов 
из Вьетнама проявляется и по сегодняшний день. Поэтому вопрос о методике обучения языку является крайне 
актуальным. Рассмотрим основные трудности вьетнамских студентов при изучении русского языка. 

Вьетнамский язык является тональным языком. В данном типе языке звуковая разница между словами, 
имеющими одинаковые графические обозначения, является основной характеристикой. При сравнении 
графической системы русского и вьетнамского языков можно заметить схожесть некоторых букв: «а», «о», «е», 
«к», «р», «х». Однако, несмотря на данное сходство, произношение графем разное, что вызывает трудность у 
вьетнамских учащихся на первых этапах обучения.  

В процессе освоения фонетической системы у вьетнамских обучающихся возникают проблемы, 
связанные с непониманием функции в русскоязычной речи следующих букв: «ь», «ъ», «й». Вызывает 
затруднение в произношении звуков [ш], [щ], [ц], [р], мягких согласных, сочетание ряда согласных.  

Русскому языку присущи акцентологические нормы, в то время, как вьетнамский язык является 
тональным языком.  В русском языке ударение влияет на семантические и грамматические формы слова. 
Знание акцентологии в русском языке способствует правильному произношению слов. Например, звук [о] 
может звучать как [а], если на него не падает ударение: образова́ние, программи́рование. Та же ситуация со 
звуками [я] и [е], звучащих в безударной позиции как [и]: появле́ние, соревнова́ния. 

Ударение влияет не только на семантику слова, как на самостоятельную единицу, но и на правильность 
интонации в предложении, которое может быть повествовательным, вопросительным или побудительным. В 
связи с этим у вьетнамцев обнаруживаются определённые трудности при имитации русской интонации. 

Как отмечалось выше, у вьетнамских студентов наблюдаются трудности в грамматике при изучении 
русского языка. Например, категория рода имён существительных не свойственна азиатским языкам. Имя 
существительное русского языка классифицировано по родам: он, она, оно. В связи с этим у обучающихся 
наблюдаются трудности в построении связи существительных с другими частями речи, так как во вьетнамском 
языке для согласования разных частей речи необходимо лишь правильное упорядочение слов.  

Следующей трудностью для вьетнамцев можно выделить выражение мысли и идеи в определенных 
лексических явлениях. Каждый язык содержит национально обусловленные способы выражения мысли и идеи 
в определенных ситуациях, именно поэтому одни и те же случаи по-разному интерпретируются в разных 
языках. Приведём в качестве примера предложение: «có thể lấy nó giúp tôi và hôm sau đưa lại cho tôi không». 
На русском языке это имеет следующий дословный перевод: «Можете ли вы получить вещи для меня и 
вернуть мне вещи на следующий день?». При правильном построении предложения в русском языке оно будет 
иметь иную структуру: «Не могли бы вы забрать мои вещи и отдать мне их завтра?» 

Существует разница и в социокультурных обычаях. Вьетнамцы относятся к старшим с уважением, 
которого с позиции языка больше, чем в русской культуре. В русском языке допустимо строить безличное 
предложение в контексте вопроса или просьбы: «Можно спросить?», «Не понял?», «Разрешите, пожалуйста, 
выйти». Во вьетнамском языке в таких случаях обязательно используется обращение. Вследствие этого часто 
можно слышать в русской речи вьетнамцев обращения, не свойственные в русской культуре: «Преподаватель, 
могу я выйти?», «Учитель, можно задать вопрос?» и т.п. 

Во вьетнамском языке не определена стилистическая дифференциация лексики, как и в русском языке 
(научный стиль, официально-деловой стиль и т.д.) [1, с. 130]. 

Таким образом, зная и учитывая все вышеперечисленные трудности, целесообразно использовать при 
обучении русскому языку графическую и предметную наглядность, отрабатывать коммуникативные навыки, 
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учитывать страноведческие знания изучаемого языка. Всё это поспособствует развитию дальнейшего 
потенциала и создания цельного и качественного образовательного процесса для вьетнамской аудитории. 
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В статье рассматриваются некоторые элементы языковой системы русского и узбекского языков. Выделяются трудности при изучении 
русского языка как иностранного. Проводится сопоставительный анализ языковых особенностей русского и узбекского языков. 

В современном мире вопрос об изучении иностранных языков является крайне актуальным. Изучение 
происходит через понимание особенностей изучаемого и родного языков. Для успешного овладения 
иностранным языком учащимся необходимо установить близость и несходства явлений, воспринимаемые 
через родной язык. Рассмотрим некоторые элементы языковой системы русского и узбекского языков. 

Трудности при изучении возникают по причине того, что языки, представленные выше, относятся к 
разным языковым семьям. Русский язык относится к восточной группе славянских языков, принадлежащих 
индоевропейской семье, а узбекский язык является частью тюркских языков, относящихся к алтайской семье. 

Русский язык считается более гибким, так как относится к флективным языкам синтетического строя. 
Узбекский язык относят к агглютинативным языкам синтетического типа. Данные характеристики указывают 
на то, что в русском языке существенным признаком морфологической структуры слова является флексия 
(окончание), выражающая различные грамматические значения. В сопоставлении этому мы видим, что в 
узбекском языке каждое отдельно взятое морфологическое значение слова выражается отдельным 
аффиксом. Аффиксы добавляются к основе в определенной последовательности.  

В русском языке оппозиция положительных и отрицательных признаков имён прилагательных чаще 
всего выражается при помощи приставок не- и без: красивый – некрасивый, добрый – недобрый, умный – 
неумный; счастье – несчастье, любовь – нелюбовь; далеко – недалеко, громко – негромко и т.д. В узбекском 
языке данный вид отношений выражается при помощи приставок но- и бе- или аффикса -сиз: тўғри – нотўғри 
(правильный – неправильный), маълум – номаълум (известный – неизвестный), мазали – бемаза (вкусный – 
невкусный), фойдали – бефойда (полезный – бесполезный), тоқат – бетоқат (терпение – нетерпение); саводли 
– саводсиз (грамотный – неграмотный), мантиқий – мантиқсиз (логичный – нелогичный), хатоли – хатосиз 
(ошибочный – безошибочный). В русском языке порядок слов в предложении достаточно гибкий, на изменение 
порядка слов влияет стилистический аспект: «я люблю читать книги», «читать книги я люблю», «люблю я 
читать книги», «книги я люблю читать». В узбекском языке порядок слов в предложении закономерен: «мен 
китобларни о’кишни яхши кораман». 

В узбекском языке имеется немало слов, заимствованных из русского языка. В бытовой узбекской 
разговорной речи употребляется большое количество русских слов: театр, вокзал, билет, пальто, костюм, 
телефон, лампочка, автобус, кино, сумка, метр, кило, грамм, стол, стул, шкаф, стакан, банка, помидор, 
магазин и многие другие. Немало русских слов вошло в обычную устную и письменную речь: парта, доска, 
резинка, карта, ручка, линейка, зал, портфель, папка. А также заимствованные слова из других иностранных 
языков, пришедшие в узбекский язык через русскую речь: циркуль, география, спорт, футбол, волейбол. 

Стоит отметить, что в русской речи есть слова, которые подверглись сильной фонетической 
ассимиляции и по своей звуковой структуре мало отличаются от узбекских слов: чўтка – щётка, адёл 
– одеяло, талинка – тарелка, чўт – счёты, қулупнай – клубника, саллот – солдат; кармон – кошелёк, 
бумажник, ром–рама, калиш – галоши. Это указывает на сходство некоторых лексических единиц в данных 
языках. 

Ряд чисто узбекских слов употребляется в русском языке и, таким образом, является «общим» для обоих 
языков. Эти слова часто встречаются в русских газетах, журналах, книгах и официальных документах, причем 
не только в Узбекистане, но и за его пределами. Примеры таких слов: арык, базар, кишлак, урюк, инжир, арбуз, 
бахча, карагач, саксаул, саман, плов. Немало подобных слов широко употребительны в бытовой разговорной 
речи русского населения Узбекистана, а также в произведениях русских писателей республики: дувал 
(глиняный забор), дутар (струнный музыкальный инструмент), гузапая (стебель хлопчатника), маш (мелкий 
горошек), манты (крупные узбекские пельмени), пиала (маленькая чашка без ручки), каса (большая чашка), 


