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Резюме 
Речевая функция обеспечивает коммуникацию и служит основным источником получения новой информации в социальной 
среде как при общении, так и при обучении вне зависимости от пола, возрастных групп и уровня подготовки обучаю щихся. 
Проблема восприятия речи сохраняет свою актуальность в любой коммуникации при международном сотрудничестве. 
Отдельно стоит обратить внимание на восприятие иностранной речи. При восприятии иностранной речи важна «перцептив-
ная база», которая представляет собой иерархическую, вероятностно организованную структуру многомерных матриц языко-
вых единиц разных уровней, помогаю щую обучаю щемуся с сенсорно- смысловой переработкой информации, получаемой на 
иностранном языке, которая определяет полноту восприятия и осмысления звучащей речи, а следовательно, и полноту полу-
чаемой информации. Речевая аудиометрия в шуме с использованием предложений у студентов, обучаю щихся на иностран-
ном языке, может раскрыть недостаточно полное понимание иностранного языка, а также диагностировать скрытые слуховые 
нарушения, возникшие на фоне заболеваний органа слуха. В России М. Бобошко с соавт. был разработан и широко использу-
ется русский матрикс-тест (RuMatrix) и есть перспективы использования матрикс- теста в речевой аудиометрии у студентов- 
медиков, обучаю щихся на иностранном языке, для выявления правильности восприятия обращенной речи. Однако меняются 
представления о теориях восприятия и распознавания иностранной речи, считается, что в процесс включается эпизодическая 
память и лексическая организация коры головного мозга. Для понимания уровня использования не только сенсорных, но 
и когнитивных ресурсов необходима оценка возможности адаптации к источнику речи в естественной среде (в шуме), что 
возможно только при речевой аудиометрии сенсибилизированной речью с использованием предложений. 
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Abstracts
The speech function is a human-only feature. It provides communication and serves as the main source of new information in the 
social environment, both in communication and in training, regardless of gender, age groups and the level of training of medical 
students. When perceiving speech for students studying in a non-native language, good intelligibility is important, which ensures 
a correct understanding of words, and therefore the completeness of the information received. Speech audiometry in noise using 
polysyllabic phrases in students studying in a foreign language can reveal an insufficiently complete understanding of a for-
eign language, as well as diagnose latent auditory disorders that have arisen against the background of diseases of the hearing 
organ. In Russia, М. Boboshko et al. developed and widely uses the Russian matrix test (RuMatrix) and there are prospects for 
using the matrix test in speech audiometry of medical students studying in a foreign language to identify the correct percep-
tion of addressed speech. However, ideas about the theories of perception and recognition of foreign speech are changing, it is 
believed that episodic memory and lexical organization of the cerebral cortex are involved in the process. To understand the level 
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема восприятия речи сохраняет свою актуаль-
ность в любой коммуникации при международном со-
трудничестве. Вербальная функция является особенно-
стью, характерной только для человека. Она обеспечивает 
коммуникацию и служит основным источником получения 
новой информации в социальной среде как при общении, 
так и при обучении вне зависимости от пола, возрастных 
групп и уровня подготовки обучаю щихся. Кроме того, эмо-
циональная окраска речи, ее интонация, ритм, тональность 
и тембр дополняют вербальное содержимое и могут ме-
нять смысловую составляющую речи.

ОСОБЕННОСТИ И ЭТАПЫ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ

Данные исследований подчеркивают, что восприятие 
речи происходит в несколько этапов. Вначале услышан-
ное слово раскладывается на отдельные фонемы, т. е. про-
исходит разложение услышанного акустического образа. 
Это сенсорный, первичный этап распознавания речи. За-
тем следует перцептивный, промежуточный этап различе-
ния и узнавания слов. На этом уровне восприятия человек 
различает и узнает слова. На следующем, смысловом, выс-
шем уровне происходит понимание, обработка и объяс-
нение услышанной информации [1, 2]. Однако при более 
глубоком изучении данного вопроса можно добавить еще 
один уровень – «перцептивно- смысловой». Суть его в том, 
что осмысление слова происходит уже на этапе различе-
ния. Как только человек услышал речевой сигнал, он уже 
пытается разъяснить его себе. По мнению некоторых авто-
ров, в восприятие речи вовлечен целый ряд когнитивных 
механизмов: осмысление, память, язык, на котором произ-
носятся слова (родной или иностранный), лексический за-
пас в контексте возраста и образования [3]. Считается, что 
в процесс восприятия включается филогенетический ме-
ханизм «презумпции осмысленности» – анализ услышан-
ного речевого сигнала происходит в контексте не просто-
го набора отдельных слов, но осмысленного выражения, 
для которого необходимо подыскать семантическую ин-
терпретацию, это касается и слов на незнакомом языке, 
несмотря на то, что мы можем не понять их, рефлекторно 
осуществляется попытка интерпретировать услышанные 
слова, найти в них смысловую составляющую [4, 5]. Далее 
человеком определяется связь между услышанными сло-
вами, происходит осмысление, понимание или же, напро-
тив, непонимание смысла в услышанном сообщении. 

Этот процесс выполняется на уровне высшей нервной 
деятельности и также включает в себя несколько стадий. 

Прежде всего необходимо понимание главной темы вы-
сказанного, затем – интерпретация ремы высказывания, 
т. е. раскрытие новой важной информации, содержавшей-
ся в высказывании, определение цели, с которой данная 
информация была представлена, и оценка используемых 
реципиентом языковых средств [6]. Несомненно, изучение 
когнитивных процессов, обеспечиваю щих преобразова-
ние акустических сигналов к осмыслению высказывания, 
связано с изучением процесса восприятия речи. На осно-
вании проведенных исследований физиологи предложили 
следующую модель восприятия речи, в которой выделяют 
фонологическое структурирование (преобразование аку-
стических сигналов в цепочку фонем), затем переход по-
следовательности фонетических элементов в смысловое 
донесение фразы при помощи словарей и правил грам-
матики – собственно, лингвистические процедуры и по-
том уже разъяснение и оценка полученной информации.

Многие исследователи считают, что на данной стадии 
возникает наибольшее количество трудностей. Связано это 
с тем, что для полного понимания слушатель должен иметь 
четкое представление о предмете дискуссии и сути высказы-
вания [6]. Воспринятым сигнал считается в том случае, если 
между его звучанием и языковым смыслом устанавливает-
ся взаимосвязь и соответствие. В то же время стоит помнить, 
что даже в случае правильного восприятия не всегда проис-
ходит понимание услышанной информации. Например, уста-
новление цепочки фонем без смыслового понимания полу-
ченной информационной единицы и без ее отождествления 
с единицей словаря. Это возникает при изучении новых слов, 
наименований чего-либо или псевдослов. Также стоит отме-
тить, что восприятие речевого сигнала реципиентом включа-
ет в себя вовлечение в процесс более высоких уровней, а не 
просто анализ акустических свой ств сигналов [7]. 

ВОСПРИЯТИЕ ИНОСТРАННОЙ РЕЧИ

Отдельно стоит обратить внимание на восприятие ино-
странной речи. При восприятии иностранной речи важна 
«перцептивная база», которая представляет собой иерархи-
ческую, вероятностно организованную структуру многомер-
ных матриц языковых единиц разных уровней, помогаю щую 
обучаю щемуся с сенсорно- смысловой переработкой инфор-
мации, получаемой на иностранном языке, которая опреде-
ляет полноту восприятия и осмысления звучащей речи [8, 9].

Таким образом, важен речевой слух, представляющий 
функциональную систему фонологических средств вос-
приятия и распознавания, позволяющую осмысливать осо-
бенности звучащей речи и осуществлять контроль за соб-
ственной речью. Речевой слух делится на фонематический 

of use of not only sensory but also cognitive resources, it is necessary to assess the possibility of adaptation to the speech source 
in a natural environment (in noise), which is possible only with speech audiometry of sensitized speech using sentences.
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и фонетический слух, обеспечивает восприятие и воспро-
изведение речи [9, 10]. Только при совместной гармонич-
ной реализации этих перцептивных механизмов в рече-
вом потоке происходит распознавание знакомых образов 
и вычленение звучащих единиц речи как на родном, так 
и на иностранном языке.

Для восприятия звука в речи наиболее значимыми яв-
ляются такие характеристики «фонематического слуха» 
носителя, как способность различать и систематизировать 
слова, обеспечивая анализ фонем и распознавание языка.

По результатам исследований на 2022 г. на Земле насчи-
тывается более 7 тыс. языков, 40 из них являются наиболее 
востребованными, на них разговаривает примерно 2/3 на-
селения Земли, таким образом, количество перцептивных 
баз должно быть огромным1. Однако в действительности 
разные языки могут иметь схожие перцептивные базы. Язы-
ки могут быть схожи или различны фонетически, соответ-
ственно, число перцептивных баз равно числу фонетически 
разных языков. Отсюда можно предположить, что у каждо-
го человека может быть различное количество баз, в зави-
симости от того, каким количеством языков он владеет [11].

Для носителей языка характерна устойчивая пер-
цептивная база, у  неносителей она может пребывать 
в стадии становления и зависит от глубины изучения ино-
странного языка, словарного запаса и особенностей выс-
шей нервной деятельности конкретного индивидуума. 
Устойчивость баз дает носителю языка возможность бы-
стро различать услышанные слова и сверять их с имею-
щимися «эталонами лексикона». Немаловажным крите-
рием, влияющим на восприятие, является фонетическая 
система родного языка, когда у двух разных звуков могут 
встречаться одинаковые характеристики. 

У иностранного человека, изучаю щего язык, при недо-
статочно развитом фонетическим слухе могут возникнуть 
трудности с распознаванием разных звуков со схожими 
характеристиками и вычленением устойчивых последо-
вательностей звуков (звукокомплексов), обеспечиваю щих 
быстрое понимание слов, а следовательно, и правильную 
реакцию на них.

Этого не отмечается у носителей языка, т. к. у них фоне-
тически слух более развит, что обеспечивает лучший слу-
ховой контроль [11].

Особенную сложность для изучения иностранного 
языка представляют те случаи, когда согласно принци-
пам контрастированного анализа языковые структуры из-
учаемого иностранного языка значительно отличаются 
от таковых структур родного языка. Так, К. Брестом была 
предложена модель ассимиляции восприятия, по которой 
слушатель при восприятии иностранной речи приравни-
вает близкие по характеристикам фоны данного языка 
к фонемам родного языка [6, 12]. 

Гипотеза, лежащая в основе данной модели, говорит 
о том, что перцептивная база формируется тем быстрее 
и проще, чем более родной язык отличается по своим ха-
рактеристикам от изучаемого языка. Это происходит в свя-
зи с положительным или отрицательным влиянием языков 

1 Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_
%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0. 

друг на друга при взаимодействии схожих или различных 
языковых систем и обозначается термином «интерферен-
ции» [13, 14, pp. 13–34]. Для изучения данного явления 
используются два основных способа: это сопоставление 
языковых структур и анализ отрицательного языкового 
материала (ошибки, оговорки, появляющиеся при изуче-
нии иностранного языка)2 [13, 15]. 

Приверженцы сопоставления структур языка считают, 
что явление интерференции происходит тогда, когда меж-
ду языками есть значительные различия. То есть существу-
ет большой ряд отличий в том, каким образом речевой 
сигнал воспринимается на фонетическом уровне носите-
лем языка и человеком, изучаю щим иностранный. Межъ-
языковая отрицательная интерференция, в ходе которой 
система родного языка накладывается на систему языка 
изучаемого, является основной причиной появления оши-
бок восприятия иностранной речи. При этом фонетиче-
ская сторона звучащей речи на неродном языке воспри-
нимается ошибочно под влиянием первичной звуковой 
системы на перцептивном уровне [16]. 

Существует гипотеза, которая раскрывает факторы не-
правильного формирования перцептивной базы иностран-
ного языка. Согласно этой гипотезе, восприятие речи на 
иностранном языке осуществляется автоматически через 
устойчивую фонологическую систему родного языка. Одна 
из самых первых классификаций ошибок при изучении ино-
странного языка была предложена С.П. Кордером в 1967 г., 
по которой ошибки делятся на: ошибки восприятия и по-
рождения; досистемные ошибки (возникшие еще до момен-
та изучения тех или иных языковых явлений); постсистемные 
ошибки (соответственно, после изучения языковых явлений); 
ошибки, возникаю щие по причине скудных знаний ино-
странного языка (неправильное расположение элементов, 
выбор некорректного варианта, добавление и т. д.) [17, 18].

В основе еще одной классификации ошибок лежат 
психолингвистические факторы, связанные с процесса-
ми мышления, а также лингвистические, обусловленные 
влиянием родного и иностранного языков, методические, 
зависящие от системы обучения, и психологические, свя-
занные с психологическим состоянием обучаю щегося. 
Ошибки также могут возникать в процессе восприятия 
речи и  обычно связаны с  ложным прогнозированием 
в результате возникаю щих неверных ассоциаций, имею-
щимся ранее опытом и апперцепцией [19].

Под термином «апперцепция» понимается влияние 
прошлого опыта того или иного лица на восприятие новых 
предметов и явлений, а также направленность его насто-
ящей деятельности и индивидуальных особенностей [20].

Принято считать, что основным препятствием для из-
учения языка является сложность в создании фонетиче-
ских категорий для некоторых звуков второго языка. То 
есть слова иностранного языка, отличаю щиеся лишь од-
ной фонемой, могут быть восприняты неносителями язы-
ка как омофоны (слова, звучащие одинаково). Соглас-
но исследованиям, проведенным в Санкт- Петербургском 
2 Балтайс МД. Усвоение русских предложно-падежных конструкций руссколатышскими 
детьми-билингвами (экспериментальное исследование). СПб., 2016. 40 с. Режим доступа: 
https://nauchkor.ru/pubs/usvoenie-russkih-predlozhno-padezhnyh-konstruktsiy-russko- 
latyshskimi-bilingvami-eksperimentalnoe-issledovanie-587d363d5f1be77c40d58a41. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://nauchkor.ru/pubs/usvoenie-russkih-predlozhno-padezhnyh-konstruktsiy-russko-
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государственном университете в 2008 г., неродной язык 
повышает чувствительность фонематического слуха. Обе-
спечение различных механизмов обработки родного 
и иностранного языка является одним из существенных 
свой ств фонематического слуха [21]. 

По результатам эксперимента Г.Н. Шастиной, в котором 
участвовали представители стран Великобритании, Мон-
голии, Китая, изучавшие русский язык, был сделан вывод, 
что носители разных языков при восприятии незнакомых 
словоформ русского языка сначала определяют количе-
ство слогов в словоформе, затем – на какой гласный звук 
падает ударение, а потом уже величину фонемной цепоч-
ки. Гипотеза о том, что низкий уровень владения языком 
будет способствовать допущению большего количества 
ошибок в акцентно- ритмической структуре словоформы, 
была опровергнута. Такая зависимость прослеживалась 
лишь при опознании испытуемыми четырехсложных сло-
воформ [22]. Была выделена универсальная тенденция 
восприятия иностранной речи: учащиеся делают мень-
ше ошибок в передаче акцентно- ритмической структуры 
слова, чем в длине фонемной цепочки. Это может свиде-
тельствовать о том, что при восприятии иностранной речи 
носители другого языка не прибегают к процедуре пофо-
немного распознавания даже незнакомых слов. 

С целью проверки гипотезы о возможном влиянии род-
ного языка на изучение иностранного языка В.А. Лобано-
вым в 2016 г. также была проведена серия экспериментов на 
протяжении ряда лет с немецкими, монгольскими, кубински-
ми, непальскими и лаосскими испытуемыми, изучаю щими 
русский язык. В ходе эксперимента студенты проходили 
4 уровня испытаний, начиная от прослушивания и попытки 
передать звучание незнакомых слов и заканчивая попытка-
ми записать слова русскими и латинскими буквами, повто-
рить русские односложные слова за диктором и оценкой 
правильности произношения русскоговорящими аудитора-
ми. По результатам работы были сделаны выводы о разви-
тии сложности звуковой интерпретации именно на сенсор-
ном, а не на моторном уровне. В сознании носителей языка 
перцептивная система функционирует более активно по 
сравнению с фонетической. Однако вероятные причины 
ошибок, возникаю щих в процессе восприятия последова-
тельности слов, могут быть объяснены влиянием фонетиче-
ской системы родного языка: упрощением сложных консо-
нантных кластеров (идущих подряд нескольких согласных), 
вставкой звука внутрь слова или согласного звука перед [22].

В процессе восприятия речи у носителей и неносите-
лей языка перцептивная база носителей гораздо устой-
чивее в отличие от той же у лиц, изучаю щих язык. Сле-
довательно, у носителей языка распознавание языковых 
единиц происходит гораздо быстрее, т. к. слуховой кон-
троль у них лучше развит. 

Фонетическая система родного языка у неносителей зна-
чительно влияет на восприятие речи и снижает возможность 
различать ложные фонетические соответствия, что являет-
ся одной из главных трудностей при обучении. При наличии 
контекста неноситель языка выбирает из ментального лек-
сикона более подходящую по контексту словоформу, кото-
рая при ошибках восприятия (ослышках) может искажаться. 

При проведении исследований по восприятию иностран-
ной речи зафиксировано уменьшение количества ошибок 
при передаче акцентно- ритмической структуры слова, чего 
нельзя отметить при определении длины фонемной слово-
формы, где отмечается наибольшее количества ошибок [19].

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ У СТУДЕНТОВ- 
МЕДИКОВ, ОБУЧАЮ ЩИХСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Студенты медицинских институтов, обучаю щиеся на ино-
странном языке, выделяются в отдельную группу из-за неко-
торых особенностей. Во-первых, студентам- медикам прихо-
дится не только изучать иностранный язык, но и испытывать 
явления отрицательной или положительной интерференции 
родного языка на процесс обучения иностранному языку 
в контексте особенностей медицинской лексики.

Во-вторых, наряду с иностранным языком, студентам- 
медикам приходится параллельно осваивать латинский язык 
и учить множество специфических терминов, которые прое-
цируются как на родной, так и на иностранный язык, что тре-
бует дополнительных когнитивных ресурсов, значительного 
расширения перцептивной базы и ментального лексикона. 

В-третьих, необходимо учитывать, что студент- медик 
должен не только понимать обращенную речь и владеть 
общелитературным лексиконом, но и иметь возможность 
общаться с коллегами и преподавателями на уровне обще-
научной речи, а в случае продолжения обучения в магистра-
туре, аспирантуре или докторантуре понимать и использо-
вать профильную и узкоспециализированную лексику.

К сожалению, иностранным студентам- медикам, обу-
чаю щимся на русском языке, в большинстве случаев об-
щелитературная и общенаучная лексика мало знакома, 
что делает общение с педагогами и получение необхо-
димого объема знаний затруднительным. Следовательно, 
важным моментом на подготовительном этапе является 
акцентуация на усвоении нового лексикона, понимании 
содержания, сочетаемости и употребления тех или иных 
общенаучных выражений на этапе обучения русскому язы-
ку и овладения нейтральным стилем. По мере обучения 
и углубленного изучения отдельных направлений медици-
ны следует расширять ментальный лексикон с использова-
нием профильной или узконаправленной лексики3.

Важно, чтобы иностранный студент- медик, обучаю-
щийся на русском языке, в полном объеме понимал обра-
щенную к нему общелитературную и общенаучную речь, что 
значительно облегчит формирование у него иноязычной 
профессионально- коммуникативной компетенции, т. е. сде-
лает русский язык средством профессионального общения.

Таким образом, исследование разборчивости русской 
речи у иностранных студентов- медиков, обучаю щихся на 
русском языке, является важным этапом, который помога-
ет оценить глубину знания и понимания языка и позволяет 
принять решение о необходимости дополнительного обу-
чения языку в случае неудовлетворительных результатов.

3 Янушевская ИБ. Учет особенностей научного стиля речи при профессионально 
ориентированном обучении иностранных студентов-медиков на довузовском этапе. 2019. 
Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/336717497_Ucet_osobennostej_
naucnogo_stila_reci_pri_professionalno_orientirovannom_obucenii_inostrannyh_studentov-
medikov_na_dovuzovskom_etape. 

https://www.researchgate.net/publication/336717497_Ucet_osobennostej_naucnogo_stila_reci_pri_professionalno_orientirovannom_obucenii_inostrannyh_studentov-medikov_na_dovuzovskom_etape
https://www.researchgate.net/publication/336717497_Ucet_osobennostej_naucnogo_stila_reci_pri_professionalno_orientirovannom_obucenii_inostrannyh_studentov-medikov_na_dovuzovskom_etape
https://www.researchgate.net/publication/336717497_Ucet_osobennostej_naucnogo_stila_reci_pri_professionalno_orientirovannom_obucenii_inostrannyh_studentov-medikov_na_dovuzovskom_etape
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РАЗБОРЧИВОСТЬ РЕЧИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ, РЕЧЕВЫЕ ТЕСТЫ

При восприятии речи для студентов, обучаю щихся не 
на родном языке крайне, важна хорошая разборчивость, 
что обеспечивает правильное понимание слов, а следова-
тельно, и полноту получаемой информации. При нормаль-
ном тональном слухе, к сожалению, восприятие иностран-
ной речи может быть затруднено по вышеперечисленным 
ранее причинам. Поэтому исследование разборчивости 
русской речи у иностранных студентов, обучаю щихся на 
русском языке, представляется весьма актуальным. 

В контексте обучения студентов- медиков нужно отме-
тить, что важна не просто хорошая разборчивость и пони-
мание отдельных словосочетаний и фраз, но также лек-
сическая и  ассоциативная взаимосвязь сказанного на 
ментальном уровне, что дает возможность быстрого со-
поставления полученной информации при обращении 
к перцептивной базе и ассоциации полученной инфор-
мации с имеющимися знаниями. Это важно для правиль-
ной интерпретации, например симптомов той или иной 
болезни, и назначения лечения и т. д.

Регистрация порогов распознавания речи является не-
отъемлемой и важной частью в аудиологической диагно-
стике. Выбор тестовых аудиодорожек имеет решаю щее 
значение для обеспечения достоверности результатов. Те-
оретически для тестирования можно использовать прак-
тически любой аудиоматериал, однако предпочтительнее 
двусложные слова с одинаковым ударением на каждом 
слоге, поскольку они обладают наибольшей однородно-
стью при восприятии на слух [23]. 

Один из первых разработанных тестов для регистра-
ции порогов распознавания речи включал в себя пар-
ные числа. Этот тест широко использовался в пятидесятых 
годах как часть аудиологического скрининга у школь-
ников  [24]. После введения стандартов для тестовых 
аудио дорожек, таких как использование знакомых для 
исследуемого слов, их фонетическое несходство, репре-
зентативная выборка звуков речи и однородность слыши-
мости, употребление нестандартизированных речевых те-
стов с использованием парных чисел сократилось. 

Тесты на основе критериев стандартизации применя-
ются по сей день, например в Центральном институте глу-
хих (США). Состоят они из 36 спондеев (два силовых уда-
рения подряд), хотя некоторые речевые тесты содержат 
слова, специфичные именно для американского диалекта 
английского языка [23].

По данным переписи населения США на 2001 г., 28,4 млн 
жителей, родившихся за границей, имеют неанглоязычное 
происхождение и редко говорят на стандартном американ-
ском английском [25, pp. 20–534]. Помимо прочего, многие 
прибывшие по-разному владеют языком. Восприятие и ов-
ладение английским языком усложняется еще больше, если 
человек говорит на нескольких языках, поэтому важным яв-
ляется подбор подходящего набора тестов в соответствии 
с диалектом испытуемого. Это касается не только англогово-
рящего контингента, а всех языковых групп, проходящих ис-
следование по разборчивости иностранной речи.

Исследование разборчивости речи широко использу-
ется в клинической практике. Обычно регистрируется либо 
порог распознавания речи, определяемый как уровень речи, 
либо соотношение «сигнал – шум», которое позволяет об-
следуемому понять 50% целевых слов или целевых пред-
ложений. В других случаях записывают кривую дискрими-
нации, описываю щую распознавание речи как функцию 
уровня презентации. Для интерпретации этих результатов 
важно иметь в виду, что на восприятие речи влияют многие 
взаимодействующие сенсорные, перцептивные и когнитив-
ные процессы. При проведении тестов на разборчивость 
речи людям, для которых тот или иной язык не является 
родным, зачастую приходится прибегать к различным мо-
дификациям. Например, аудиологи используют однородные 
и фонетически ненасыщенные стимулы, а также уменьша-
ют количество слов в дорожке, чтобы обеспечить большую 
узнаваемость слов. Но все же делать это не рекомендуется, 
т. к. в клинической практике исследование меньшим коли-
чеством слов может показать более лучшую разборчивость 
речи, чем она есть на самом деле. При необходимости со-
кращать количество слов в дорожке можно, используя рас-
пространенные в речи многосложные слова, это позволяет 
избежать ложных выводов о разборчивости речи [23]. 

Учитывая все ограничения, сохранялась необходимость 
в разработке тестов, максимально подходящих для иссле-
дования разборчивости речи у неносителей языка. Задача 
обеспечить достоверное тестирование разборчивости речи 
для людей с ограниченным знанием языка побудила к раз-
работке межлингвистического теста, состоящего из цифро-
вых стимулов. Числа и цифры часто хорошо запоминаются 
на начальных этапах изучения языка, т. к. часто используют-
ся в повседневной жизни [26]. Это является важным крите-
рием для тестов на разборчивость речи. Наконец, числовые 
стимулы могут подойти для измерения разборчивости речи, 
поскольку они сильно коррелируют со средним порогом чи-
стого тона. Однако для выявления более глубоких наруше-
ний разборчивости речи необходимы усложненные рече-
вые тесты, что доказывает приведенное ниже исследование.

Ученые университета Иллинойса в Урбане- Шампейне 
провели исследование, целью которого была проверка до-
стоверности речевых тестов из цифровых стимулов путем 
проведения речевой аудиометрии парными числовыми сти-
мулами на двух группах участников: носителей и неносите-
лей английского языка [26]. В исследовании приняли уча-
стие 12 представителей носителей языка (native speakers 
of English – NE) и 12 неносителей (non-native speakers 
of English – NNE). Группы были равномерны по половому 
признаку и возрастному распределению. В каждой груп-
пе было по 10 женщин и 2 мужчин возрастом от 22 до 
69 лет. Средний возраст в группе неносителей языка со-
ставлял 35 лет и 36 лет в группе носителей. Предваритель-
но всем исследуемым провели тональную пороговую ау-
диометрию – все испытуемые показали соответствующие 
возрастной норме показатели. Также участники прошли ан-
кетирование, предоставив информацию об уровне своего 
образования и владения языком. В группе «NNE» было 4 ис-
паноговорящих, 4 носителя китайского языка, 2 франкогово-
рящих, 1 русскоговорящий и 1 носитель фарси. Английским 
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языком испытуемые владели слабо, т. к. провели в США ме-
нее 1 года и в среднем говорили на английском около 1 ч 
в день. Касательно образования все участники исследова-
ния окончили старшую школу в своих странах. Также испы-
туемые прошли тестирование, исключаю щее когнитивные 
и рецептивные нарушения – патологических изменений ни 
у кого из участников исследования не выявилось. Стимулы 
для теста цифровой речевой аудиометрии (digital speech 
recognition threshold) были составлены путем объедине-
ния двух чисел от 1 до 9, исключая 7. В результате получи-
лось 56 пар цифр, например 2–4, 9–3 и 6–8. Повторяющих-
ся цифр, например 3–3, в тестировании использовано не 
было. Все числовые стимулы проговаривались англогово-
рящей американкой- аудиологом с одинаковым акцентом 
на каждый слог в микрофон AKGC410. Все аудиодорожки 
были записаны на аудиомагнитофон Tascam DA-P1 в специ-
альной звукоизолированной камере университета Илли-
нойса. Перед проведением исследования испытуемые оз-
накомились с аудиодорожками на комфортной громкости. 
Начальным уровнем громкости было 20 дБ на частоте около 
1000 Гц, однако уровень повышался, если испытуемый не да-
вал ответа на несколько первых стимулов. На каждом уров-
не был представлен только один стимул, поскольку большой 
набор снижал вероятность правильных ответов, основан-
ных на угадывании. Участникам требовалось повторить каж-
дый услышанный звуковой стимул. Ответ засчитывался как 
правильный при точном повторении пары чисел. С каждым 
правильным ответом громкость убавлялась на 2 дБ, а с каж-
дым неправильным, напротив, повышалась на 2 дБ. Анализ 
полученных результатов показал, что использование цифр 
в качестве звуковых стимулов является приемлемой альтер-
нативой для проведения речевой аудиометрии как для но-
сителей, так и для неносителей языка. При использовании 
цифр представители обеих групп показали примерно оди-
наковые хорошие результаты тестирования на восприим-
чивость речи. Однако стоит отметить значительную разницу 
в результатах теста при использовании в качестве стимулов 
стандартных многосложных слов. В данном случае носители 
языка показали гораздо лучшие результаты, нежели те, для 
кого английский язык не является родным. Таким образом, 
использование цифр в качестве речевых стимулов у неноси-
телей языка не выявило истинного состояния разборчивости 
речи по сравнению с многосложными речевыми стимулами.

С момента проведения первой аппаратной речевой 
аудиометрии в начале XX в. и до наших дней российски-
ми и зарубежными исследователями было разработано 
множество речевых тестов с предъявлением слогов, одно- 
и многосложных слов, в т. ч. и в условиях шума. По по-
лученным данным, наиболее информативными являют-
ся тесты, проводимые именно в условиях шума, что дает 
возможность оценивать процесс коммуникации человека 
фактически в естественной среде [27–30]. 

По данным М. Бобошко, использование речевой ауди-
ометрии в шуме дает возможность оценить процесс по-
вседневной коммуникации наилучшим образом.

Проведение речевой аудиометрии с  использова-
нием фраз значительно снижает порог разборчивости 
речи и способствует повышению точности определения 

порогов на меньшей интенсивности стимула [30, 31]. При 
проведении исследования используются два типа фраз: 
смысловые фразы из различных жизненных ситуаций 
и фразы с нефиксированной грамматической структу-
рой [32, 33]. Большой интерес также представляют фразы 
с матриксной структурой. Они формируются при комби-
нации синтаксически фиксируемых слов в случайном по-
рядке, однако семантически они непредсказуемы [34, 35]. 

В связи с отсутствием в этих фразах смысловой нагрузки 
они плохо запоминаются и могут при необходимости быть 
многократно использованы у одного и того же пациента. 

Матриксный тест (Мatrix Test), или Ольденбургский фразо-
вый тест (Oldenburger Satztest, OLSA), был разработан в Гер-
мании в 18 вариантах на различных языках, однако для кли-
нического применения используется только 9 из них [36, 37].

В России М. Бобошко и соавт. также был разработан 
и широко используется русский матрикс-тест (RuMatrix). 
Полученные данные RuMatrix были сопоставимы с ре-
зультатами матрикс- тестов на других языках, что позво-
ляет использовать его в  качестве универсального ин-
струмента в  международных исследованиях. RuMatrix 
рекомендовано применять после проведения двух тре-
нировочных треков. Выявлено, что ухудшение разборчи-
вости начинает проявляться при шумовой нагрузке интен-
сивностью 75 и 80 дБ УЗД [38].

Отметим важность перспективы использования мат-
рикс- теста в речевой аудиометрии у студентов- медиков, 
обучаю щихся на иностранном языке, для выявления пра-
вильности восприятия обращенной речи. 

Однако на современном этапе меняются представления 
о теориях восприятия и распознавания иностранной речи: 
считается, что в процесс включается эпизодическая память 
и лексическая организация коры головного мозга. Для по-
нимания уровня использования не только сенсорных, но 
и когнитивных ресурсов необходима оценка возможности 
адаптации к источнику речи в естественной среде (в шуме), 
что возможно только при речевой аудиометрии сенсиби-
лизированной речью с использованием предложений. Су-
ществуют несколько вариантов перцептивно надежных те-
стов для распознавания предложений. Наиболее известный 
речевой тест с использованием в качестве стимула предло-
жений в шуме HINT (Hearing In Noise Test) был предложен 
М. Nilsson в 1994 г. и первоначально применялся для выяв-
ления уровня порога, при котором достигалась наилучшая 
разборчивость речи у пациентов со слуховыми нарушения-
ми. Со временем этот тест стали проводить пациентам, гото-
вящимся к кохлеарной имплантации, для определения по-
казаний к операции [39].

Один из новых тестов, разработанных для отражения 
современных теорий обучения, внимания и восприятия, – 
PRESTO (Perceptually Robust English Sentence Test Open-
set). В нем также используются предложения на фоне 
шума (говорящих людей) с громкостью фона разной сте-
пени интенсивности. Кроме того, в тесте применяется вы-
соковариативная презентация предложений различны-
ми дикторами с использованием диалектов языка [40]. 
Ценность этого теста заключается в комплексной оцен-
ке адаптивных механизмов восприятия и  понимания 
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с включением когнитивных функций головного мозга, что 
крайне важно для студентов- медиков, обучаю щихся на 
русском языке, но, к сожалению, тест адаптирован толь-
ко для англоговорящей языковой группы. В перспективе 
весьма актуально создание и стандартизация подобного 
теста на русском языке с возможностью применения как 
у носителей, так и у неносителей языка, т. к. этот тест мо-
жет индивидуализированно подойти к проблеме воспри-
ятия речи у неносителей языка и помочь ее коррекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно заключить, что восприятие 
речи – это многоэтапный процесс, в ходе которого ре-
чевому сигналу приписывается языковая структура. Ког-
нитивная обработка услышанной информации совер-
шенствует ментальный лексикон, который является 
динамической системой, непрерывно пополняемой чело-
веком, и базисом для изучения языка.

Выбор материала для проведения тестирования вос-
приятия иностранной речи может напрямую повлиять на 
результаты речевой аудиометрии. Приведенные выше ис-
следования продемонстрировали, что пары чисел эффек-
тивно показывают порог слышимости речи независимо от 
уровня владения языком, в то время как стандартные сти-
мулы при шумовой нагрузке в виде многосложных слов, 
которые могут быть незнакомы испытуемым, показали по-
вышение порогов и снижение разборчивости речи, кото-
рые не коррелируют с результатами тональной пороговой 
аудиометрии, что указывает на отсутствие достаточного 
ментального лексикона у обследуемых.

Особое значение адекватное понимание речи имеет 
для студентов- медиков, проходящих обучение на неродном 

языке. Несмотря на то что многие студенты- медики изучают 
иностранный язык до поступления в вуз, оказавшись в не-
привычной лингвистической и этнической среде, они ис-
пытывают стрессорные факторы, отрицательно влияющие 
на их языковую адаптацию и правильное понимание речи. 
Неправильное восприятие иностранных слов может напря-
мую сказаться на процессе обучения. В таких случаях рече-
вая аудиометрия помогает выявить проблемы в восприятии 
речи и открывает возможности для их решения.

Также не стоит забывать, что существует большое ко-
личество заболеваний со стороны лор-органов, которые 
в той или иной степени могут влиять на слух, а впослед-
ствии и на разборчивость речи. Все эти факторы в сово-
купности приводят к худшему усвоению информации. 

Следовательно, правильный аудиологический скри-
нинг, включаю щий речевую аудиометрию в шуме с ис-
пользованием предложений у студентов- медиков, обучаю-
щихся на русском языке, может раскрыть недостаточно 
полное понимание иностранного языка, выявить осо-
бенности когнитивной функции каждого обследуемого 
и определить стратегии обучения русскому языку для уве-
личения показателей восприятия русской речи и ее ис-
пользования для профессионального общения, а также 
диагностировать скрытые слуховые нарушения, возник-
шие на фоне заболеваний органа слуха, не выявленные 
ранее. Это предоставляет возможности для проведения 
коррекции уровня владения языком и лечения заболе-
ваний, приводящих к слуховым нарушениям, что обеспе-
чит лучшее восприятие русской речи у студентов- медиков 
и повысит уровень успеваемости. 
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