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мы для нее ценности безопасности. Тем не 

менее не стоит абсолютизировать значение 

религиозности для социально-безопасного 

поведения молодежи, его могут обусловить 

другие факторы и статистически это под

тверждается небольшой силой корреляци

онных взаимосвязей. 

Для религиозной молодежи более зна

чима не безопасность вообще, а благопо

лучие ближайшего окружения, людей, с 

которыми они находятся в непосредствен

ных личных контактах. 

Напрашивается логичный, но упрощен

ный вывод о пользе религиозного обраще

ния, тем не менее было бы ошибкой и эти

ческой и психологической предлагать мо

лодежи становиться религиозной ради со

циально-безопасного поведения во благо 

общества. Речь идет больше о том, что об

щечеловеческие, просоциальные ценности, 

отраженные в христианстве и интериори-

зированные личностью религиозного чело

века обусловливают безопасное поведение, 

направленное на ближайшее окружение и 

общество в целом. 

Религиозность должна быть целостной, 

согласованной, если человек идентифициру

ет себя с верующим, то важно, чтобы он не 

только знал и разделял положения Христи

анства, но и следовал нормам, предлагаемым 

религией. Важно развивать у религиозной 

молодежи именно нормативно-ценностный 

компонент, аппелировать к ценностям Хри

стианства, тогда религиозность будет для 

личности ресурсом, обуславливающим соци

ально-безопасное поведение. 
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В статье определяется содержание иноязычных речевых способностей, их структура, учет 

которых нредставляегся важным для понимания процесса обучения иностранному языку. Рас-
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крывается понятие «иноязычная речевая готовность» применительно к начальному этапу обуче

ния, в процессе формирования которой развиваются иноязычные речевые способности. 

The article defines the meaning of foreign speech abilities and their structure. These abilities provide 

essential importance for better understanding of the process of foreign language acquisition. The article 

also describes the term «foreign speech readincss» concerning young language learners. It is pointed out 

that foreign speech abilities are developed during the process of «foreign speech readiness» formation. 

Ориентация обучения иностранному 

языку на развитие языковой личности де

лает невозможным ограничение овладения 

иностранным языком так называемыми 

ЗУНами, достаточными при целеустанов-

ке на безотносительное освоение учащими

ся иностранного языка. При целеустанов-

ке на овладение иностранным языком как 

ингредиентом культуры с ориентацией на 

взаимодействие разных культур необходи

мым становится включение человека в про

цесс освоения иностранного языка во всей 

многогранности и многоуровневости его 

личности. Одним из основополагающих 

уровней в структуре личности являются 

способности, а при овладении языками, 

соответственно, речевые способности. 

Мы придерживаемся точки зрения, что 

способности - основополагающие качества 

индивида, обусловливающие его познава

тельную и поведенческую деятельность. 

Психологи понимают под способностями 

такие индивидуально-психологические осо

бенности человека, которые имеют отноше

ние к успешности выполнения определен

ного рода деятельности или нескольких дея-

тельностей. Они утверждают, что способ

ности несводимы к знаниям, умениям и на

выкам, хотя и обусловливают легкость и 

быстроту их приобретения и характер их 

реализации. 

Способности можно классифицировать 

по участию органов чувств, по характеру 

взаимодействия личности со средой, по уча

стию сознания, по видам выполняемой дея

тельности и др. Поскольку предметом на

шего исследования является развитие ино

язычных речевых способностей, все другие 

сопряженные с ними способности рассмат

риваются через их призму. В первом классе 

делается лишь первый шаг в развитии ино

язычных речевых (вербальных) способно

стей, и они постоянно сочетаются в учебной 

практике с невербальными способностями 

(догадки по выражению лица, по жесту, 

положению тела). Поэтому целесообразно 

также уделять внимание контекстуально-

ситуативным и натуралистическим способ

ностям. Задача учителя - по возможности 

инкорпорировать эти последние в иноязыч

ную речевую (вербальную) способность, 

причем делать это следует последователь

но, шаг за шагом. 

Под речевыми (вербальными) способно

стями некоторые психологи понимают не 

простое использование языка, а представ

ление внутреннего и внешнего мира с по

мощью языка, осведомленность (информи

рованность), исключение лишнего, поиск 

аналогий, определение общего (по-видимо

му, имеются ввиду речемыслительные спо

собности). К ним следует добавить и рече-

поведенческие способности. Многие авто

ры полагают, что естественный язык ис

пользуется не только для передачи инфор

мации, но и как средство стимулирования 

и возбуждения, что не может не выражать

ся как в речевых, так и в неречевых действи

ях и поступках. Иными словами, речевые 

способности неразрывно связаны с нерече

вым поведением индивида и в мотивацион-

ном отношении. Особенно это характерно 

для детей дошкольного и младшего школь

ного возраста. Эта взаимосвязь речевых и 

неречевых действий и поступков и исполь

зуется нами при обучении иностранному 

языку в первом классе, когда иноязычные 

речевые ресурсы учащихся весьма ограни-
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чены, они лишь начинают складываться. 

При этом важна не только связь «слово -

предмет» («слово - действие», «слово - по

ступок»), но и обратная связь, позволяющая 

связывать во внутренней речи учащихся 

жестикуляцию, манипуляцию предметами 

и их картинные изображения в отраженном 

виде и идущий от учителя языковой мате

риал с латентными коррелятами языковых 

явлений с перспективой последующего ис

пользования тех и других в иноязычном 

внешнеречевом исполнении. Одновремен

но решается еще одна важная задача - раз

витие иноязычной внутренней речи, без 

которой, по нашему мнению, не может быть 

и полноценной внешней речи. 

Рассматривая проблему общей струк

туры иноязычных речевых способностей, 

Б. В. Беляев утверждает, что все иноязыч

ные речевые способности находятся во вза

имодействии и взаимозависимости и обра

зуют единое целое
1
. Он выделяет десять со

ставляющих этих способностей, из которых 

четыре связаны с владением основными ас

пектами языка (способности: фонетические, 

лексические, грамматические и стилисти

ческие), четыре - с речевыми процессами 

(способности: слушания, говорения, чтения 

и письма), а две являются основными (цент

ральными) способностями. Они распрос

траняются на иноязычное мышление (как 

бы фокус всех речевых способностей) и на 

чувство языка (сосредоточение языковых 

способностей в эмоциональной сфере). 

Представляется, что два последних феноме

на интегрируют интеллект и речь как еди

ное целое и поглощают все восемь других. 

Обобщая сказанное, определим ино

язычные речевые способности как такие пси

хофизиологические особенности, которые 

обусловливают успешность, легкость, бы

строту и безошибочность восприятия, пе

реработки и передачи информации ино

язычными средствами, а также стимулиро

вание и протекание иноязычных речевых 

действий и поступков. Структурно они, как 

отмечено выше, подразделяются на восемь 

составляющих. Интегративно их можно 

представить как способности к иноязычно

му речевосприятию, речепорождению, ре-

чемышлению и речеповедению. При этом 

иноязычное речевое поведение учащихся 

может сочетаться с неречевыми действия

ми и поступками. 

В начальной школе иноязычные рече

вые способности развиваются путем оре-

чевления действий, лежащих в основе этих 

способностей, при участии базовой обще

речевой способности, свойственной владе

нию русским языком. Таким образом, в 

орбиту иноязычного речевосприятия, рече-

порождения, речемышления и речеповеде-

ния вовлекаются вышеназванные личност

ные способности человека, независимо от 

его национальной принадлежности. В на

чале обучения иностранным языкам эти 

способности проявляются в строго ограни

ченных сюжетно-ситуативных связях (вари

антах). 

Для обучения иностранному языку важ

но расширить понятие способности за счет 

понятия готовности. Понятие «готовность» 

начинает входить в методический лексикон. 

В свое время Б. П. Годунов ввел понятие 

«иноязычное речевое состояние»
2
. Ино

язычное речевое состояние можно рассмат

ривать как совокупность сиюминутных це

левых готовностей к иноязычной речевой 

деятельности. Понятие «готовность» в ме

тодике обучения иностранным языкам до 

сих пор не приобрело категориального ста

туса и не получило необходимого толкова

ния. Ясно пока одно - оно необходимо для 

того, чтобы понять сущность внутренней, 

субъективной активности личности учени

ка при овладении иностранным языком в 

речевых актах в поступочном поведении, 

что невозможно сделать, опираясь только 

на наблюдаемые и регистрируемые знания, 

умения и навыки, совокупность которых, 

часто рассматривают как явление, адекват

ное способности. 

Термин «готовность» может употреб

ляться в двух значениях: 

486 



К вопросу о развитии иноязычных речевых способностей на занятиях английским языком.. 

1) как психологическая предрасполо

женность к овладению чем-либо (новой дея

тельностью). Это толкование понятия «го

товность» распадается, в свою очередь, на 

два случая: 

• объективную возрастную социально-

психологическую готовность, свидетель

ствующую о том, что личность находится 

на таком уровне психического развития, 

который позволяет приступить к овладе

нию какой-то деятельностью: готовность 

к обучению, готовность к управлению госу

дарством; 

• субъективную поступочную готов

ность, при которой личность выражает 

внутреннее согласие, внутреннюю предрас

положенность, подготовленность присту

пить к овладению новой деятельностью, 

принимая «правила игры»: я дорос до это

го, я для этого созрел; 

2) как психическое речевое состояние, 

при котором личность осознает и ощуща

ет, что предстоящие речевые действия (дея

тельность) и поступки (поведение) вполне 

ожидаемы и реализуемы и что она облада

ет всем (психологически и инструменталь

но), чтобы совершить предстоящий (рече

вой) поступок, поскольку у нее к этому все 

готово: «я к этому готов, потому что у меня 

для этого все есть» (ср.: «солдат готов к 

бою»). 

Нас будет интересовать второе значение 

термина «готовность». При этом необходи

мо выяснить, что подразумевается в нашем 

случае под «к этому все готово». 

1. Прежде всего, в состоянии готовнос

ти присутствует ориентация на совершение 

определенного речевого акта: наименовать 

предмет, действие, качество, сообщить-за

просить информацию и др. Я готов к выра

жению отношений (к предметному миру, к 

природной реальности, к миру культуры, к 

реальности образно-знаковых систем, к ре

альности внутреннего пространства лично

сти, к реальности социального простран

ства), поскольку обладаю набором адекват

ных действий и операций для их выражения. 

Они приобретены мной в уже пережитых 

поступочных ситуациях и представляют, 

таким образом, мой смысловой навыковый 

опыт. Следовательно, готовность к осуще

ствлению речевого акта предполагает до

статочно развитые речевые навыки. 

2. Я испытываю в этом потребность и 

реализую ее, поскольку в готовности (в моем 

распоряжении) присутствует: 

• пережитый эмоционально-ассоциатив

ный позитивно оцененный опыт, выража

ющийся в чувстве удовлетворения от пре

дыдущих подобных иноязычных речевых 

поступков, превращающийся в эмоцио

нальное предвосхищение. Мне всегда уда

валось и сейчас удастся. Я готов к тому, что 

меня оценят, и я хочу, чтобы меня оценили. 

• наличие ощущения личностной при

частности, чувства собственного достоин

ства: без меня ничего не получится; 

• вовлеченность в интригу событий: я 

очень хочу, чтобы лес, заколдованный Бабой-

Ягой, стал светлым, красивым, ярким, и я все 

сделаю для этого. 

3. Мне интересно проявить себя, исполь

зуя свой чувственный поликультурный (род-

нокультурный и инокультурный) индивиду

альный либо индивидуализированый речевой 

опыт (на основе воспринятого и принима

емого образца для подражания): я могу по

здороваться с Винни-Пухом и с Бабой-Ягой, 

потому, что мне уже приходилось здоро

ваться с хорошими и плохими людьми или 

потому, что я видел, как это делается у нас 

и у них. Я могу это сделать, потому что во 

мне имеется для этого иноязычная аппер

цепционная основа, рациональный опыт, 

потребность и опыт в межличностных от

ношениях, смысловой опыт. 

4. Я знаю и могу это сделать, потому 

что владею достаточной информацией (раз

витостью словесно-речевых представлений, 

смыслового опыта) которой я могу опери

ровать (насыщенность и расчлененность 

содержания предстоящего поступочного 

поведения): я знаю, что мы сделаем с Бабой-

Ягой и заколдованным лесом. Информатив-

487 



П Е Д А Г О Г И К А И П С И Х О Л О Г И Я , Т Е О Р И Я И М Е Т О Д И К А О Б У Ч Е Н И Я 

ная насыщенность готовности, выливаю

щаяся в информативную предрасположен

ность, позволяет школьникам ориентиро

ваться в речевом акте (ситуации) и, как мож

но понять, определяется достаточно обшир

ным набором информативных фрагментов, 

в которых реализуется речевое умение. 

5. Владея информацией, я могу и должен 

предварительно продумать, что я буду де

лать, и как я буду поступать. Готовность, 

следовательно, предполагает внутрирече-

вое функциональное очерчивание желаемо

го продукта или результата деятельности, 

внутриречевую активность(потребность в 

планировании и предвидении результата 

(развитость внутреннего плана действий: 

перечислим; переспросим; расставим, рас

положим; уберем;добавим; сначала, потом, 

затем, наконец; вспомним о...)): мы долж

ны прогнать Бабу-Ягу и расколдовать лес 

или мы должны написать письмо Бабе-Яге. 

Давайте подумаем, как это можно сделать. 

6. Чтобы все получилось как надо, я дол

жен (имплицитно или эксплицитно) при

нять «правила игры» (условия поступочно-

го поведения): если мы будем шуметь, то 

Баба-Яга нас услышит. Готовность, в дан

ном случае, основывается на приобретен

ных формах поведения, эмоциональном 

предвосхищении, потребности и опыте в 

межличностных отношениях. 

7. В готовности, как правило, присут

ствует эстетический императив: надо это 

сделать выразительно, чтобы мною любова

лись. В эстетическом императиве проявля

ются потребность и опыт в межличностных 

отношениях, смысловой опыт, чувство соб

ственного достоинства. 

8. Готовности подотчетны самоконт

роль, самооценка и саморегуляция, которая 

выражается в ощущении удовлетвореннос

ти/неудовлетворенности результатом, вы

зывающим рефлексию с целью самоутвер

ждения: все ли я сделал?, так ли я сказал?, в 

следующий раз нуэ/сно еще... Готовность в 

данном аспекте подразумевает развитость 

рефлексии, самосознания, ответственности, 

самостоятельности, самовыражения, оцен

ки и самооценки, чувства собственного до

стоинства. 

9. Кроме того, в готовности всегда при

сутствует элемент долженствования: я дол

жен, поскольку на меня рассчитывают, и я 

это могу. 

Учащийся, разумеется, все это себе не го

ворит, он просто ощущает эти состояния -

он готов ко всему этому. 

В готовности интегрируются основные 

психические процессы и явления: интеллек

туальные (регулирующие поведение), па

мять, восприятие, представление, вообра

жение, чувства, эмоции , в ербализ ация 

(представление внутреннего и внешнего 

мира с помощью языка). Формирование 

готовностей осуществляется с учетом при

влечения всех составляющих психической 

жизни индивида. 

Мы видим, таким образом, что понятие 

«готовность» объединяет в себя те качества 

и свойства личности, которые должны при

сутствовать в полиречевом поступочном 

поведении человека. Оно позволяет понять, 

что необходимо развивать в человеке, фор

мируя его полиязыковую личность, в кото

рой иноязычные умения и навыки форми

руются в процессе поступочной вербализа

ции вышеперечисленных психологических 

составляющих готовностей. 

Принимая во внимание то, что домини

рующей формой активности личности в 

младшем школьном возрасте является осво

ение новых форм поведения, формирование 

готовностей в иноязычном речевом контек

сте становится главной задачей учителя на

чальных классов. Это не означает, что зна

ния, умения, навыки уходят на второй план. 

Знания, умения и навыки реализуют готов

ности. Умения обеспечивают ситуативно-

содержательную соотнесенность речевых 

действий и поступков, навыки - ситуатив

но-контекстную реализацию этих последних 

в конкретном языковом материале. 
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К вопросу о развитии иноязычных речевых способностей на занятиях английским языком.. 

Вот пример готовности: «Яготов поздо

роваться с Бабой-Ягой». 

Я к этому готов, поскольку: 

• я уже могу это сделать (знания, уме

ния, навыки); 

• я должен это сделать, иначе.. .(лично

стная причастность); 

• я знаю (видел), как здороваются с пло

хими людьми (чувственный индивидуаль

ный опыт); 

• без меня может ничего не получиться 

(долженствование); 

• я знаю, что Баба-Яга - хитрая, ковар

ная, злая, вредная (принятие условий пове

дения); 

• я знаю, зачем я должен поздороваться 

с Бабой-Ягой (целенаправленность); 

• не знаю смогу ли я все сделать так, как 

надо?Думаю, что надо сделать так:... (рас

члененность содержания предстоящего по

ведения); 

• подумаю все ли я сделал?, так ли я ска

зал?, в следующий раз нужно еще... (самокон

троль, самооценка и саморегуляция). 

Этот веер внутренних импульсов, при

сущих готовности, приводит к поступочно-

ситуативной интерпретации (маркирован

ности) знаний, умений и навыков. А это уже 

выход на формиро в ани е внутренней и 

внешней иноязычной речи школьника и 

структуры его иноязычных поступочных 

состояний. 

Описанное выше понятие готовности 

необходимо определить как речевую го

товность, поскольку она формируется в 

иноязычном речевом проявлении. Именно 

готовности помогают учащимся чувство

вать себя с самого начала овладения анг

лийским языком субъектами, языковыми 

личностями. 

В заключение необходимо определить 

в з а имо з а ви симос т ь п оня тий «способ

ность», «готовность», «знания», «умения», 

«навыки». 

Знания, умения и навыки являются ин

струментом речевой деятельности. Готов

ность есть поступочное речевое состояние. 

Знания, умения и навыки, являясь внешне-

и внутриречевым инструментальным воп

лощением готовностей, формируются в 

процессе становления готовностей. При вы

ходе во внутреннюю и внешнюю речь рече

вая готовность очерчивается ситуативно и 

перерастает в речевое умение, а при вопло

щении в конкретный языковой материал и в 

речевые навыки. Формирование иноязыч

ных речевых готовностей означает развитие 

базовой общеречевой способности, которая 

складывается на основе родноязычной рече

вой способности. В то же время, в процессе 

овладения иностранным и региональным 

языками, общеречевая способность расши

ряется и углубляется, создавая предпосыл

ки для полилингвизма. 

И, наконец, еще раз подчеркнем, что 

представленная иерархия проявления рече

вой активности весьма условна, поскольку 

действует и обратная зависимость: умения 

не существуют без навыков, а готовности к 

речепроизводству тем совершеннее, чем 

развитее речевые умения и стабильнее ре

чевые навыки. 
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