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В работе дано определение психологических основ программы обучения языку, перечислены и охарактеризованы ключевые аспекты 
программы обучения иностранному языку с психологической точки зрения. Статья может быть полезна при анализе существующих программ 
обучения и составлении новых программ. 

Образовательная программа по изучению иностранного языка должна строиться с учетом 
психологических аспектов освоения языка студентами. Процесс обучения языку неносителей является 
многомерным, поэтому подход, на котором основано преподавание языка, должен быть многовекторным. 
Среди прочих, необходимо особо выделить психологический аспект, который имеет очень сильную связь с 
изучающими этот язык.  

Под психологическими основами построения программы обучения иностранному языку понимается 
набор понятий, фактов и принципов, взятых лингводидактикой из психологии. Например: взаимосвязь между 
освоением первого языка и изучением второго языка, мотивы и отношения, факторы и их роль в изучении 
второго языка. Охарактеризуем наиболее важные аспекты психологического подхода к обучению языку [1]. 

Аспект стратегии обучения. Подражание и имитация являются важными аспектами овладения языком. 
Многочисленные исследования показывают, что звуки, которые ребенок произносит, осваивая свой родной 
язык, и слова, которые он повторяет, происходят из того, что он слышит вокруг себя, и имитирует то, как он их 
слышит. То же самое относится и к изучающему второй язык, поскольку подражание и имитация помогают ему 
освоить язык [3]. Поэтому при построении учебной программы по обучению языку необходимо учитывать этот 
аспект, особенно при выборе и организации содержания, а также при выборе методов обучения. 
Используемые содержание и методы обучения должны обеспечивать модели языковой деятельности, 
которые обучающиеся могут имитировать и моделировать, а содержание и методы обучения должны 
следовать естественному порядку языковых навыков, то есть навыкам аудирования и разговорной речи 
предшествуют навыки чтения и письма. 

Практика и повторение. В дополнение к подражанию и имитации, практика и повторение являются двумя 
важными факторами, которые помогают стабилизировать язык. В области изучения языка это проявляется в 
том факте, что ребенок на ранних стадиях изучения своего первого языка снова и снова повторяет то, что он 
слышит, и общается с помощью тех звуков, которые ему нравятся, и слов, которые он находит удобными. То 
же самое относится и к изучающему второй язык, так как овладение им требует частой практики и повторения 
получаемого им нового языкового опыта. Исходя из этого, учебная программа по обучению языку для 
неносителей языка должна учитывать эту стратегию обучения, особенно в организации содержания и выборе 
методов обучения, поскольку все это должно предоставлять обучающимся возможности для практики и 
повторения [2]. 

Важнейший аспект стратегии обучения – мотивы изучения языка. Мотивы – это психологические и 
нравственные силы личности, побуждающие ее к серьезному труду и достижению поставленных целей. 
Специалисты считают, что психологическая движущая сила играет фундаментальную и очень важную роль в 
период обучения. Ни один иностранный студент не сможет выучить язык, если у него нет мотива или желания 
сделать это, потому что именно мотивы заставляют его направлять всю свою умственную и физическую 
энергию на освоение языка. Можно выделить две категории мотивов: инструментальные мотивы и 
дополнительные мотивы. Инструментальные мотивы побуждают студента к изучению языка для 
удовлетворения сиюминутных потребностей, таких как получение работы, туризм или получение 
определенной ученой степени. Что касается дополнительных мотивов, то они возникают у студента, который 
хочет выучить иностранный язык для общения с носителями языка и для того, чтобы понять их культуру и 
традиции. Исследования показывают, что те, кто мотивирован дополнительными мотивами, часто более 
способны к успеху, чем те, кто мотивирован одномоментными потребностями. 

Следовательно, учебная программа и педагог должны учитывать два аспекта: поощрять учащихся и 
стараться заставить их понять важность овладения языком. Преподаватель должен учитывать 
психологическое состояние ученика, так как общеизвестно, что некоторые ученики впадают в депрессию из-за 
сложности изучения и освоения иностранного языка, либо из-за давления и обстоятельств жизни и 
длительного пребывания вне знакомой языковой среды, а также вдали от своей семьи. Вежливость и 
постоянное напоминание об их мотивах – обязательный компонент процесса обучения языку иностранных 
студентов. 
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В идеальной ситуации образовательная программа должна учитывать учебные программы стран, из 
которых приехали иностранные студенты, и методы, используемые в их странах. Важно понимать, каким 
образом иностранный школьник получил свой первый язык в детстве, и стараться на этой основе обучать его 
второму языку. Есть страны, которые в своих образовательных программах полагаются на передачу языка 
ребенку в играх и с помощью активных методов, что подразумевает и гарантирует развлекательный компонент 
в процессе обучения, например, такие как западные страны как Франция и Германия. А в других строят странах 
свои учебные программы на строгом обучении детей, полагаясь на повторение и произношение звуков, 
написание букв и так далее до тех пор, пока не будет достигнут требуемый вариант. Особое внимание следует 
уделять неязыковым аспектам обучения, например, тому, как обучающийся размещается в учебной 
аудитории, как он с уважением относится ко всем участникам образовательного процесса, отвечает, например, 
поднимая руку и так далее (страны Востока и некоторые страны арабского мира). 

Необходимость учитывать вышеназванные аспекты обучения в процессе освоения нового языка, 
знакомства с культурой и языковыми, а также национальными традициями страны изучаемого языка 
обоснована психологически, к тому же это будет способствовать успешному овладению новыми 
компетенциями обучающимися. 
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В тексте статьи перечислены и кратко охарактеризованы языки программирования, использующие русский язык для создания кода.  

Язык неразрывно связан с мышлением. При написании текста программы, русскоязычный программист 
невольно мысленно произносит требуемое действие. Например: «если и а и б нулевые, то уходим» на 
типичном современном языке программирования эту мысль следует выразить в виде программного текста 
приблизительно так: if (a==0 && b==0) return;  Следовательно, приходится незаметно все время переводить, 
пусть и в простейшей форме. Поэтому для русскоговорящего разработчика более естественна запись того же 
оператора в виде: если a=0 и b=0 тогда возврат; 

 Иногда именно так мы и пишем. И это вовсе не псевдокод, а реальный оператор языка, где ключевые 
слова имеют русские эквиваленты, не требуется различать присваивание и сравнение (а, значит, не нужно 
удвоение символов), и логические операции можно писать просто как И, ИЛИ, НЕ. Оператор больше 
становится похож на мысленную фразу и перевод с «мысленного русского» на «программный английский» уже 
не требуется [1]. 

Идея программирования на русском поддерживается серьезным числом разработчиков.  
В данной статье приведем краткий обзор некоторых языков программирования и решений, которые 

позволяют программировать на русском языке.  
1C: Исполнитель. Своеобразный синтез C# [с его Console.Write()], Java [var obj = new Object()] и наверное 

Julia [с ; вместо end]. Среди хороших решений можно назвать создание массива записью [1, 2, 3], множества 
записью {1, 2, 3} и соответствия (то бишь "словаря") записью {"a": 1, "b": 2}. Совсем как в Python. Но в целом 
язык подходит лишь для весьма ограниченного круга задач и его практическая ценность пока ещё под 
вопросом.  

КуМир. Исходя из названия (Комплект Учебных МИРов) понятно, что область применения данного языка 
ограничена обучением, что является его недостатком для программистов, так как мало кто захочет серьёзно 
изучать язык, который кроме обучения программированию, ни для чего не пригоден и не используется. Однако 
некоторые идеи и решения, принятые в КуМире, можно позаимствовать. Например, то, что математические 
функции в нём оставлены на английском (sqrt, sin, abs, min, max и т.д.). И мы считаем это вполне оправданным. 
На уроках математики мы же пишем sin x и ничего.  

Компилятор C++ от Интерстрон. В данном языке выполнена русификация служебных / ключевых 
словC++. Однако, главная проблема состоит в том, что переведённых слов слишком много, и специфика их 
такова, что запомнить русскоязычный эквивалент для них слишком трудно.  

Глагол. Проблема названного языка в том, что он основан на непопулярном языке [Oberon-2], и к тому 
же использует достаточно нетрадиционную терминологию, например: «вид», а не тип»; «ряд», а не «массив»; 


