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В адыгейской национальной школе с 

русским языком обучения важное значение 
имеет определение места и роли русского 
языка в обучении иностранному языку, так 
как в данном случае русский язык не только 
универсальное средство общения, но язык 
обучения, посредник между родным и ино-
странным языками в овладении последним. 
Хотя языком обучения, языком-посредником 
служит русский язык, нельзя не признать 
влияние и родного языка на овладение ино-
странным языком. Применительно к услови-
ям трехъязычия в национальной школе нали-
чие у учащихся актуальной речи на двух 
языках делает необходимым при обучении 
их иностранному языку исходить из дву-
язычного речевого опыта учащихся и опоры 
на него в методических целях. При этом осо-
бое внимание уделяется уровню развития 
речевых навыков на русском языке, так как 
иностранная речь развивается через посред-
ство русской речи. Речевые навыки на род-
ном языке оказывают опосредованное влия-
ние на усвоение иностранной речи, проявля-
ясь через взаимодействие речевых навыков 
на уровне родного и русского языков. Этим 

определяется необходимость взаимосвязан-
ного обучения русскому и английскому язы-
кам в условиях адыгейско-русского двуязы-
чия и использования языковой компетенции 
учащихся для успешного решения коммуни-
кативных задач. 

Определение содержания и методов обу-
чения иностранному языку в национальной 
школе связано не только с данными лингвис-
тики, но и с психологическими закономерно-
стями овладения неродным языком. Как от-
мечает Б. В. Беляев, «без использования дан-
ных психологии… не может быть и речи о 
научном обосновании методики» [2, с. 19].  

Развитие связной английской речи пред-
полагает овладение процессами производст-
ва и восприятия речи. Выполнение этой за-
дачи тесно связано со знанием механизмов 
речевой деятельности, с раскрытием особен-
ностей процесса общения, и в частности 
внутренних закономерностей порождения и 
восприятия речи. Знание внутренней струк-
туры строения речевой деятельности позво-
лит более точно управлять ее формировани-
ем, поможет эффективнее организовать обу-
чение связной английской речи. 
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По мнению Л. С. Выготского, процессы 
овладения родным и неродным языками раз-
деляет в первую очередь элемент осознанно-
сти и преднамеренности, характерный для 
овладения вторым языком и отсутствующий 
при овладении родным языком [3, с. 91]. Со-
гласно Л. С. Выготскому, развитие родного 
языка «идет снизу вверх», тогда как овладе-
ние неродным языком направлено «сверху 
вниз». Это значит, что ребенок, слышащий с 
раннего детства обращенную к нему речь, не 
задается целью усвоить этот язык. Он сти-
хийно соотносит сказанное с наличной си-
туацией и постепенно расчленяет этот слы-
шимый поток речи на значимые отрезки, т. е. 
«идет снизу вверх». Другими словами, теоре-
тические сведения о языке основываются на 
уже имеющихся речевых навыках и воспри-
ятие родного языка протекает в непосредст-
венной связи с познанием объективной дей-
ствительности. 

Овладение же неродным языком проис-
ходит на основе родного языка, существенно 
отличаясь от естественного развития родной 
речи. «Если развитие родного языка начина-
ется со свободного спонтанного пользования 
речью и завершается осознанием речевых 
форм и овладением ими, то развитие ино-
странного языка начинается с осознания язы-
ка и непроизвольного овладения им и завер-
шается свободной спонтанной речью» [3, 
с. 292]. Нерусский учащийся приобретает 
речевые навыки путем наблюдения за образ-
цами и получения теоретических сведений об 
изучаемом языке. «Иностранное слово, ус-
ваиваемое ребенком, относится к предмету 
не прямо и не непосредственно, а опосредо-
ванно, через слова родного языка» [3, с. 294]. 
В связи с этим в речи учащихся националь-
ной школы часто встречаются ошибки, свя-
занные с особенностями лексико-граммати-
ческого строя родного языка. Для их преодо-
ления и развития полноценной английской 
речи нерусских учащихся необходимо обра-
зование динамического стереотипа. Однако 
новый динамический стереотип образуется 
не сразу, он долгое время сосуществует и 
взаимодействует с динамическим стереоти-

пом родного языка. Следовательно, необхо-
димым условием овладения неродным язы-
ком должна являться активная речевая дея-
тельность учащихся на английском языке. 
Этим обусловлена необходимость понима-
ния всего процесса обучения английскому 
языку как процесса переключения мышления 
учащихся с базы одного языка на базу друго-
го языка, формирования трехъязычия у не-
русских учащихся [4, с. 80].  

С точки зрения носителя языка и субъ-
екта обучения иностранному языку, с одной 
стороны, и с точки зрения порождения речи 
на каждом языке, с другой, существует сле-
дующая классификация функционирования 
двух языковых систем: «совмещенное» и 
«автономное порождение речи». Автономное 
предполагает, что говорящий четко разгра-
ничивает системы языков, на которых гово-
рит, механизмы производства на каждом из 
них работают независимо друг от друга. При 
совмещенном (а именно оно характерно для 
обучаемых в национальной школе) индивид 
недостаточно четко разграничивает меха-
низмы порождения речи, что является след-
ствием лингвистического опыта говорящего. 
Преодолеть данный недостаток можно толь-
ко на основе усиления принципа сознатель-
ности в обучении неродному языку.  

В целом процесс порождения речевого 
высказывания с психологической точки зре-
ния представляет собой следующую схему: 
«от мотива порождающего какую-либо 
мысль, к оформлению самой мысли, к опо-
средованию ее во внутреннем слове, а затем 
в значениях внешних слов, и, наконец, в сло-
вах» [6, с. 29].  

Одним из существенных элементов про-
цесса порождения речевого высказывания, 
важным звеном между исходным замыслом и 
его воплощением в развернутом высказывании 
является внутренняя речь. В связи с этим важ-
ное значение имеет детерминация соотноше-
ния языка и речи, находящихся в неразрывной 
связи с мышлением. Язык, как известно, обще-
ственное явление, а речь – явление социальное, 
индивидуально-психологическое, которое су-
ществует в формах внутренней и внешней речи.  
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Внутренняя речь, будучи тесно связан-
ной с мышлением, подготавливает внешнюю 
ее форму – устную и письменную речь 
(мышление → внутренняя речь → внешняя 
речь) [7, с. 124].  

Внутренняя речь не может существовать 
в отрыве от внешней речи: она находится с 
ней в неразрывном динамическом единстве 
перехода из одного плана в другой. Во внут-
ренней речи функционируют такие языковые 
единицы (слова, их сочетания), которые бы-
ли усвоены во внешней речи. Внутренняя 
речь непосредственно связана с мышлением, 
а внешняя речь представляет собой «внеш-
нюю проекцию внутренней речи». В связи с 
этим отношение между языком и мышлени-
ем определяется как отношение между язы-
ком и внутренней речью, без формирования 
которой не может быть развита речь на ино-
странном языке. Внутренняя речь обеспечи-
вает переход от мысли к слову и от слова к 
мысли. При низком уровне развития внут-
ренней речи учащийся с трудом облекает 
мысли в словесную форму, с трудом воспри-
нимает речь других. Владение внутренней 
речью на английском языке является дости-
жением подлинного трехъязычия.  

В связи с этим одним из важных психоло-
гических требований при обучении языку счи-
тается связь мышления и речи. Мышление – 
это процесс отражения объективной действи-
тельности в наших представлениях, суждениях 
и понятиях. Определенный уровень развития 
мышления является предпосылкой каждого 
дальнейшего шага в речевом развитии ребенка. 
Но речь в свою очередь оказывает определен-
ное влияние на умственное развитие ребенка, 
включаясь в процесс формирования его мыш-
ления (С. А. Рубинштейн). Всякий мыслитель-
ный процесс направлен на решение опреде-
ленной задачи. Мыслить человек начинает то-
гда, когда у него появляется потребность что-
то понять или что-то сказать. Этой проблемной 
ситуацией определяется вовлечение личности 
в мыслительный процесс.  

Психологическая схема формирования и 
формулирования мысли посредством языка в 
процессе говорения реализует собой сле-
дующие заложенные в ней принципы: 

1) от общего к частному, от недифферен-
цированного к четко дифференцированному; 

2) принцип одновременного действия всех 
уровней языка на основе актуализации ранее 
сложившихся и упрочившихся межуровневых 
связей, т. е. правило параллельного, а не после-
довательного включения всех уровней; 

3) принцип сопряженности уровней, ко-
гда звено одного уровня является компонен-
том другого; 

4) принцип конечного соответствия, со-
гласно которому выходной акустический 
сигнал должен отражать замысел и коммуни-
кативное намерение говорящего [5, с. 125]. 

Следующим важным аспектом психоло-
гических основ обучения иностранному язы-
ку является проблема характера мышления 
билингва. В литературе по психолингвистике 
существуют разные мнения по данному во-
просу. Одни ученые считают, что мышление 
связано только с родным языком, отрицают 
возможность непосредственного иноязычно-
го мышления. По их мнению, мысль на не-
родном языке оформляется только через по-
средство родного языка. С мышлением свя-
зываются только слова и формы родного 
языка, а иноязычные слова и формы устанав-
ливают связь не с мышлением, а с единицами 
и формами родного языка. Другие признают, 
что возможно мышление на неродном языке, 
что практически владеть иностранным язы-
ком можно лишь при условии развития спо-
собности мышления на этом языке. Подобного 
мнения придерживаются большинство психо-
логов и лингвистов, занимающихся проблема-
ми двуязычия (Б. В. Беляев, Е. М. Верещагин, 
Ю. Д. Дешериев, М. М. Михайлов, К. Х. Ха-
назаров и др.). Но мышление на неродном 
русском языке может возникнуть только в 
результате определенной речевой подготовки 
учащихся, создания соответствующей лин-
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гвистической базы. «... Когда человек полно-
ценно владеет иностранным языком, ... мыс-
лит и думает на этом языке, тогда иностран-
ный язык является для него не кодом, а под-
линным средством как общения, так и фор-
мирования собственных мыслей, и тогда он 
не испытывает никакой нужды в переводе с 
одного языка на другой» [1, с. 37]. При этом 
характер взаимодействия родного и неродно-
го языков в процессе овладения иностран-
ным языком определяется взаимодействием 

факторов как лингвистического, так и экстра-
лингвистического порядка. К ним относятся: 
социальная функция родного и неродного 
языков; распределение общественных функ-
ций между ними; соотношение контакти-
рующих языков – их принадлежность к близ-
кородственным и неблизкородственным язы-
кам. Отсюда следует, что одна из методиче-
ских задач в национальной школе – форми-
рование и совершенствование способностей 
мыслить на каждом изучаемом языке.  
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