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В статье рассматриваются психолингвистические особенности влияния 
родной речи на формирование мышления в процессе изучения иностранного 
языка. В условиях рациональной организации обучения привлечение родной речи 
может ограничиваться и занимать ничтожную долю времени процесса усво-
ения. Изучение особенностей взаимодействия внутренней и внешней речи на 
родном и иностранном языках имеет теоретическое значение для методики, 
психологии речи и практическое — для повышения эффективности процесса 
обучения иностранным языкам.

Ключевые слова: иностранный язык; родная речь; овладение; обучение; 
иноязычный.

TO THE QUESTION OF THE ROLE 
OF THE NATIVE LANGUAGE IN THE PROCESS 

OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHING

V. V. Maltsev
Belarusian State University, 

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus, e-mail: malvict@mail.ru
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Виды речевых взаимодействий, с которыми мы имеем дело 
при анализе развития иноязычной речи представляют собой со-
отношение иноязычной и родной внешней речи, иноязычной 
внешней и внутренней родной речи, внутренней речи на родном 
и иностранном языках. При таких взаимодействиях, безусловно, 
особое значение имеет внутренняя речь на родном языке. 

Следует отметить, что овладение иностранным языком, осу-
ществляемое в процессе его усвоения, является этапом, на ко-
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тором знание материала, запоминаемого на основе родной речи, 
преобразуется во владение им. Процесс овладения иностранным 
языком осуществляется как при восприятии речи на слух и чте-
нии, так и при устной речи. Упражнения в овладении языком 
являются средством, которое позволяет достичь определенного 
уровня владения иностранным языком. Отметим, что в качестве 
результата системы упражнений, направленной на овладение 
языком, необходимо рассматривать и формирование иноязычной 
внутренней речи, без которой, естественно, невозможны вышеу-
казанные виды речевой деятельности на иностранном языке.

Следует отметить, что основной задачей в усвоении иноязыч-
ной речи является в первую очередь овладение структурой ино-
язычного предложения. По мнению Д. Миллера ядро языка пред-
ставляют собой простые утвердительные предложения [1, p. 17]. 
Фраза в том числе обладает свойствами динамичности связной 
речи и в ее составе осуществляется преодоление статичности от-
дельных слов. В связи с этим, при изучении процесса усвоения 
иностранного языка наибольшее внимание уделяют именно раз-
витию владения иноязычным предложением. 

В процессе развития иноязычной речи, принимая во внимание 
роль родной, важно отметить ее двойственный характер, который 
состоит в следующем: она служит целям своей же замены — 
сначала частичной, а впоследствии и полностью — средствами 
иностранного языка. Безусловно, процесс привлечения родной 
речи в помощь усвоению иностранного языка представляется 
достаточно сложным и зависит от возраста студентов, условий 
обучения и т. д. Использование родной речи при обучении вто-
рому языку обычно предполагает использование внешней речи, 
как правило речи преподавателя. В связи с тем, что внешняя речь 
преподавателя легко спланировать, ограничение и исключение ее 
из учебного процесса не представляется сложным. Следует от-
метить, что родная речь учащегося при этом также учитывается 
как внешняя и как речь, соответствующая плану и содержанию 
учебных занятий. На самом деле родная речь студентов бывает не 
только внешней, но и внутренней, к тому же часто это речь спон-
танная, не планируемая преподавателем. 

Важно отметить, что в процессе восприятия учащимся ино-
странного языка происходит осмысление его и во внутренней 
родной речи. Кроме того, родная речь может участвовать и при 
восприятии зрительно-предметной наглядности, причем в этих 
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условиях может быть как планируемой, так и не планируемой, 
в виде громкой речи преподавателя и учащегося или внутренней 
речи студента. Отметим, что родная внутренняя речь является 
устойчивым явлением в процессе усвоения иностранного языка, 
соответственно для ее замены внешней и внутренней иноязыч-
ной речью необходимо обязательное условие, которое состоит в 
максимальной интенсификации процесса овладения, а именно 
темп внешних воздействий нужно привести в соответствие с воз-
можностями работы сознания обучаемого. При грамотной и ра-
циональной организации обучения процесс привлечения родной 
речи может быть ограниченным и, соответственно, занимать ма-
лую долю времени процесса усвоения. Таким образом, основной 
тенденцией данного процесса, его позитивной характеристикой 
является ограничение и вытеснение родной речи из процесса раз-
вития иноязычной речи. 

Отметим, что исследователи по-разному подходят к решению 
задач при изучении процесса овладения иностранным языком: 
так, по мнению психолога В. Вундта, для обучения иностранно-
му языку необходимым условием является взаимодействие как 
можно большего числа органов чувств. Вместе с тем, для того, 
чтобы установить непосредственные связи иноязычного слова с 
соответствующим ему образом родная речь студента может быть 
полностью исключена из процесса усвоения второго языка и, та-
ким образом, это способствует формированию непосредственной 
ассоциативной связи: иноязычное слово, предмет, образ. 

М. Берлиц, разработавший практическую систему овладения 
иностранным языком, выдвигал предположение, что перевод 
иногда приводит к искажению смысла иностранных слов, а род-
ные же слова препятствуют достижению возможности мыслить 
на иностранном языке. Согласно теории М. Берлица, родной язык 
следует исключать из сознания студента, а это в свою очередь 
даст возможность его мышлению переключиться на иностран-
ный язык. Соответственно, можно предположить, что процесс 
овладение лексикой иностранного языка должен быть идентичен 
процессу овладения лексикой на родном языке.

Важно отметить, что положение о возможности беспереводно-
го овладения лексикой иностранного языка должно распростра-
няться и на овладение в том числе и иноязычным предложением, 
связной речью в целом. Практически это осуществляется в на-
зывании глаголами последовательности определенных действий, 
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которые наглядно предъявляются учащимся в процессе произне-
сении ими соответствующих иноязычных комплексов. 

Такой подход к процессу усвоения иностранного языка содер-
жится в основе натурального (прямого) метода обучения иностран-
ным языкам, который состоит в подборе необходимых для общения 
иноязычных слов, и организация ее в предложении в соответствии 
с грамматическими нормами должна быть без участия родного 
языка учащегося. Согласно мнению некоторых приверженцев этой 
концепции к владению иностранным языком гораздо проще прий-
ти посредством упражнений в чтении, [2, p. 21] а другие теоретики 
и практики прямого метода уделяют внимание главным образом 
иноязычной устной речи [3, с. 35]. Владение иностранным языком 
обычно может начинаться с так называемого «непосредственного 
понимания», т. е. понимания общего смысла иноязычной речи без 
осуществления ее перевода на родной язык. В таком случае связы-
вание иноязычного комплекса с его смыслом может происходить с 
помощью предъявления определенных предметов, жестов, мими-
ки и т. д. Теоретики прямого метода сосредотачивают внимание 
преимущественно на исключительном значении подсознательной 
деятельности в процессе овладения иностранным языком, упоми-
ная о возможности в отдельных случаях семантизации с помощью 
перевода на родной язык. 

Подавляющее большинство лингвистов приходит к выводу, 
что полноценное владение иностранным языком вполне дости-
жимо и, соответственно, можно считать уместным использование 
родного языка обучающихся в процессе усвоения ими иноязыч-
ной речи. Психолог Х. Флагстадт, например, высказывал возра-
жения против попыток исключить родной язык из процесса овла-
дения иноязычной речью, так как, по его мнению, это невозможно 
и неправильно [4, p. 25]. Согласно его теории, система родной 
речи уже упрочена, и студенты находятся у нее в плену, поэтому, 
соответственно, только прибегнув к помощи сознательного ис-
пользования родного языка есть возможность избежать влияния 
со стороны родной речи на процесс развития иноязычной. 

Отметим, что семантизация иноязычных слов с помощью 
описания на иностранном языке обычно получается намного 
хуже перевода, поскольку точную формулировку иноязычного 
оригинала невозможно лучше объяснить, чем адекватно переве-
сти. Безусловно, при переводе легко возникают и закрепляются 
слуховые ассоциативные связи (лексическая единица на родном 
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языке — лексическая единица на иностранном языке). Тем не ме-
нее, впоследствии, в процессе выполнения упражнений в беглой 
речи от таких легко возникающих ассоциаций есть возможность 
достаточно быстро отвыкнуть. Таким образом, только благодаря 
системе активных упражнений появляется возможность создания 
прочных ассоциативных связей иноязычной лексики с понятия-
ми, этим и обеспечивается овладение иностранным языком. 

В соответствии с теоретическим анализом и эксперимента-
ми можно предположить, что запоминание лексических единиц 
иностранного языка с помощью приемов «прямого» метода пред-
ставляется не таким эффективным, как заучивание их в прочной 
связи с лексическими единицами родного языка [5, с. 21]. Иссле-
дователи-лингвисты, как правило, предупреждают об опасности 
чрезмерного увлечения конкретно-предметной наглядностью, 
которая может вытеснить контролируемое и целенаправленное 
использование родного языка. В дальнейшем критика натураль-
ного метода приобретает еще более резкий характер. Родной язык 
объявляется «другом» иностранного языка, но вместе с тем от-
рицается специфика процесса овладения иностранным языком, 
которая состоит в том, что усвоение иноязычного материала мо-
жет представлять собой только механическую замену определен-
ных «символов» (лексических единиц на родном языке) другими 
«символами» (иноязычными комплексами), а это, соответствен-
но, приводит весь процесс овладения языком всего лишь к запо-
минанию иноязычных звуковых комплексов. 

Представляет интерес мнение Л. С. Выготского, которое со-
стоит в том, что процесс усвоения иностранного языка взрослым 
человеком не представляет собой простое повторение овладения 
родным языком в раннем детстве, т. е. обозначение иноязычны-
ми словами и явления происходят сознательно [6, с. 53]. Труды 
Л. В. Щербы имели большое значение в формировании взглядов 
теоретиков и специалистов в сфере лингвистики и дидактики. 
Он полагал, что при овладении иностранным языком учащийся 
в первую очередь имеет дело с системой понятий, которая зна-
чительно отличается от закрепленной в словах родного языка. 
В этой связи усвоение иноязычной речи предполагает также и 
овладение специфическими особенностями мышления на этом 
языке. Таким образом, в процессе обучения иноязычной речи 
студенты сначала используют родной язык («перевод»), который 
некоторое время может играть роль языка-посредника. В тот мо-
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мент, когда учащийся уже непосредственно переходит к понима-
нию и письменной и устной иноязычной речи, необходимости в 
опосредствовании уже нет [7, с. 18].

Важно отметить, что использование родного языка в процессе 
обучения иноязычной речи многие авторы считают необходимым, 
а большинство специалистов в области лингвистики и методики 
преподавания иностранных языков — неизбежным. Действитель-
но, стадию опосредствованного использования материала на ино-
странном языке миновать нельзя, но, тем не менее, следует преодо-
левать привычку студентов все сводить к переводу. Такой процесс 
перевода является посторонним фактором и его действие нужно 
«нейтрализовать» с самого начала процесса обучения [8, с. 22].

Для обоснования процесса усвоения иноязычной речи пред-
ставляют интерес положения И. П. Павлова о первой и второй 
сигнальных системах. В этом отношении также утверждается, 
что иноязычный комплекс сначала не связывается непосредствен-
но с обозначаемым образом предмета, а ассоциируется с ним че-
рез лексическую единицу на родном языке. Попытки выражения 
мысли непосредственно на иностранном языке не представляют-
ся успешными, поскольку при возбуждении первой сигнальной 
системы замыкается связь со словом родного языка и от него воз-
буждение передается к комплексу на иностранном языке.

«Внутренний перевод», который представляет собой расшиф-
ровку иноязычного текста при помощи родного языка обязатель-
но приводит к беспереводному владению иностранным языком 
[9, с. 37]. На начальном этапе процесса усвоения второго языка 
внутренний перевод, как отмечают сами студенты, является бо-
лее развернутым по структуре и представляет собой полное пред-
варительное выражение мысли средствами родного языка. Далее 
осуществляется переход к так называемому частичному переводу, 
а в процессе выполнения дальнейших упражнений в иноязычной 
речи неконтролируемая связь между лексической единицей на 
родном языке и мыслью становится все слабее. Таким образом, 
происходит некоторое укрупнение определенных «оперативных 
единиц» на иностранном языке, которые являются терминами бо-
лее позднего происхождения. По мнению некоторых лингвистов, 
в начале обучения иностранному языку у студентов пока еще нет 
реальной основы приводящей к «трансформированию» мышле-
ния, следовательно, на этом этапе для них не представляется воз-
можным не использовать родной язык. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 

БУДУЩИХ ЮРИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

И. А. Непомнящих 
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, e-mail: dor_irin@mail.ru

Профессиональное воспитание специалистов является актуальной про-
блемой современной педагогики высшего образования. Для будущих юристов-
международников оно направлено на формирование у них этико-правовой пози-
ции и становление студентов как субъектов профессиональной деятельности. 
Богатый педагогический потенциал иностранного языка способен эффективно 
способствовать этому. В статье раскрывается роль иностранного языка в 
профессиональном воспитании в контексте компонентов последнего: когни-
тивно-мировоззренческого, мотивационно-ценностного, коммуникативно-дея-
тельностного. Иностранный язык — способ развития когнитивной гибкости, 
расширения индивидуальной языковой картины мира, формирования ценностей 
как мотивационного ядра деятельности, навыков межкультурной коммуника-
ции и поведения с позиции права и этики. 
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