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Введение

Овладение языком, которое начинается с момента 
рождения человека, является одной из самых уникаль-
ных его способностей. Символическая система языка 
позволяет вычленять значения окружающих предметов 
и явлений и придавать смысл происходящим событиям, 
вспоминать прошлое и представлять то, что еще не про-
изошло в реальности, но может быть описано в мель-
чайших деталях. Человек мыслит с помощью языка, 
действует при его непосредственном участии и воспри-
нимает его как нечто само собой разумеющееся, крайне 
редко задумываясь о том, каким образом он усвоен. 
Этот вопрос возникает только в том случае, когда перед 
человеком встает задача овладения языком, отличным 
от его родного. В научной литературе приняты обозна-
чения L1 (language 1) — для родного языка и L2 (language 
2) — для иностранного. Процесс овладения иностран-
ным языком, по мнению исследователей, может суще-

ственным образом отличаться от естественного онтоге-
нетического усвоения родного языка (если речь не идет 
о билингвизме) [16; 38]. Степень владения иностран-
ным языком во многом зависит от условий, в которых 
проходит его усвоение, и по качеству он редко достигает 
уровня, сопоставимого с родным языком [35]. Это дало 
основание одному из наиболее авторитетных психо-
лингвистов современности Стивену Крашену (1981) 
еще во второй половине прошлого века развести про-
цесс естественного интуитивного овладения языком 
(acquisition) и его изучения в искусственно созданной 
языковой среде (learning) [25; 24]. Крашен утверждал, 
что языковая компетентность (linguistic competence) 
может быть полноценной только при бессознательном 
усвоении языка, а его сознательное «изучение» не спо-
собно обеспечить типичное для родного языка спонтан-
ное овладение им. Крашеном были сформулированы 
5 гипотез, которые зафиксировали основные проблемы 
формализованного изучения иностранного языка и 
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имплицитно содержали указания на способы преодоле-
ния естественно возникающих при этом сложностей: 
гипотеза входного материала (input hypothesis), базовая у 
Крашена и часто упоминаемая в современных исследо-
ваниях [26], — утверждает, что успешным усвоение 
языка может быть в том случае, когда обучающиеся 
понимают входной языковой материал (language input) 
и он ненамного превышает их текущий уровень; гипо-
теза овладения-изучения (acquisition-learning hypothesis), 
которая проводит границу между этими понятиями; 
первое выступает в качестве бессознательного процесса, 
а второе — сознательного, при этом высокий уровень 
языковой компетентности возможен только в ходе есте-
ственного усвоения языка (желательно еще в детском 
возрасте) и не может привести к аналогичным результа-
там в условиях искусственно создаваемой языковой 
среды в процессе формализованного изучения L2 взрос-
лыми; гипотеза редактора (monitor hypothesis), согласно 
которой сознательно выученный язык преимуществен-
но «редактирует» порождаемый языковой материал 
(monitor language output) и не является источником 
спонтанной речи; гипотеза естественного порядка 
(natural order hypothesis) — указывает на определенный 
порядок усвоения языка, который не может быть изме-
нен в соответствии с индивидуальными запросами обу-
чающихся или предпочтениями учителя; гипотеза 
аффективного фильтра (affective filter hypothesis), указы-
вающая на снижение эффективности любого дидакти-
ческого приема при возникновении у обучающегося в 
ходе овладения иностранным языком негативных эмо-
ций: страха, стыда, тревожности, смущения.

Идеи Крашена оказали существенное влияние на 
лингводидактику во многих странах, несмотря на фак-
тическое отсутствие их эмпирической проверки. Не 
зря до сих пор все пять пунктов его концепции носят 
название гипотез. Тем не менее во многих современ-
ных исследованиях, посвященных проблемам обуче-
ния иностранному языку, авторы активно ссылаются 
на гипотезы «входного материала» (input hypothesis) и 
«аффективного фильтра» [17; 26; 32], хотя гипотеза 
«овладения-изучения» (acquisition-learning hypothesis) 
подвергается критике за излишнюю «натуралистич-
ность», фактически нивелирующую накопленный 
опыт формального обучения иностранному языку в 
отечественной и зарубежной научных школах.

Цель данной работы состояла в том, чтобы проа-
нализировать современное состояние проблемы изу-
чения иностранного языка людьми, перешагнувшими 
рубеж детского возраста и попытаться сориентиро-
ваться в том, насколько эффективно приемы, исполь-
зуемые при обучении L2 в современном образовании, 
решают задачу «овладения» иностранным языком. 
Действительно ли верны идеи С. Крашена о том, что 
изучение иностранного языка в инструктивной 
(искусственно созданной) языковой среде заведомо 
обречено на провал и высокий уровень языковой 
компетентности достижим только при натуральном 
языковом усвоении.

Исследование гипотез С. Крашена

Результаты, связанные с социальными
и культурными факторами
Гипотезы Стивена Крашена определяют не только 

лингвистический, но и психологический контекст изу-
чения иностранного языка, а сам этот процесс пред-
ставляется им как комплексный (психолингвистиче-
ский, лингводидактический), требующий междисци-
плинарного подхода к его реализации. С этой позици-
ей согласны практически все исследователи в области 
лингводидактики. Разногласия фиксируются преиму-
щественно при выборе исходной позиции, касающей-
ся самого процесса овладения языком, в том числе 
родным (L1): бихевиористической, когнитивной, 
натуралистической и гуманистической. Исходная 
позиция, как правило, имплицитно присутствует в 
теориях исследователей как доминирующая [35] либо 
представляет собой сочетание сразу нескольких пози-
ций [16; 40]. Однако, несмотря на существующие раз-
ногласия, по ряду подходов, касающихся факторов, 
определяющих качество усвоения иностранного языка, 
исследователи приходят к сходным выводам.

Фактор возраста
В норме дети осваивают родной язык на уровне 

«овладения» (acquisition) в течение 4—6 лет от момента 
рождения. Изучение иностранного языка начинается в 
разное время у разных людей, имеет разную продолжи-
тельность и этот процесс крайне редко завершается его 
овладением на уровне родного языка. По этой причине 
возраст относят к наиболее важным факторам, влияю-
щим на процесс изучения иностранного языка [41].

Еще в конце 1960-х годов активно обсуждались две 
гипотезы о влиянии возраста на процесс усвоения вто-
рого языка: 1) гипотеза «критического периода» в изу-
чении L2, в которой представлена идея своеобразного 
биологического «окна», рассчитанного на овладение 
языком в определенные сроки после рождения, после 
чего процессы и результаты овладения языком необ-
ратимо меняются [9]; 2) гипотеза «потолка», утвержда-
ющая наличие предела, до которого может быть раз-
вита компетенция в L2, сопоставимая с компетенцией 
L1, что связано с потерей пластичности мозга к 9 годам 
и завершением к началу полового созревания латера-
лизации левого полушария [27].

Обе эти нейролингвистические гипотезы подверга-
лись критике, однако до сих пор продолжают считать-
ся правдоподобными. Например, вероятность наличия 
сензитивного периода для овладения языком частично 
подтверждается описанием случаев «отложенного» 
овладения первым языком (L1) у глухих детей, рожда-
ющихся у слышащих, но не владеющих жестовым язы-
ком родителей. Многолетние исследования показыва-
ют, что такие дети обычно демонстрируют неполное 
освоение первого языка [30]. В то же время в ряде 
исследований, проведенных в Нидерландах [36], было 
показано, что взрослые и подростки успешнее, чем 
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дети, осваивали языковой материал на иностранном 
языке в течение 25-минутного занятия. Эти данные 
прямо противоречат утверждениям о наличии крити-
ческого периода для изучения иностранного языка.

Результаты нидерландских ученых были негативно 
оценены Стивеном Крашеном и его последователями 
(1979). Они опубликовали данные многочисленных 
исследований, проводившихся в интервале между 1962 
и 1979 годами, в том числе лонгитюдных, которые 
показали, что изучение иностранного языка в детском 
возрасте может идти медленнее, но по объему усвоен-
ного языкового материала и его сохранности в памяти 
существенно опережает аналогичные показатели 
взрослых во временном интервале в 5—10—20 лет [33]. 
По всей видимости, ранний старт в изучении ино-
странного языка действительно является важным 
условием его освоения.

Интерференция родного языка
Возможность опоры на родной язык в ходе изуче-

ния иностранного является еще одним остро дискути-
руемым пунктом в научной литературе по лингводи-
дактике. Интерференция L1 в процесс формирования 
лексических, грамматических и смысловых структур 
на иностранном языке практически единодушно при-
знается негативным фактором, требующим учета при 
формализованном обучении. Изучение языка, допол-
нительного к родному, осуществляется в условиях, 
когда на полностью сформированную языковую систе-
му накладываются нормы новой системы, которой 
обучающийся владеет слабо, что неизбежно влечет за 
собой активность доминирующей языковой системы. 
На первых этапах изучения иностранного языка он 
остается субординативным (подчиняющим), что и 
порождает интерференцию [11; 13].

Сторонники натуралистического подхода настаи-
вают на полном исключении L1 из процесса освоения 
L2. Именно на этом принципе основан ряд методов, 
используемых для обучения иностранным языкам. Это 
так называемые коммуникативный подход 
(Communicative Language Teaching, CLT), метод погру-
жения (Immersion Method) и метод естественного под-
хода (Natural Approach). В отечественной литературе 
коммуникативный подход был адаптирован для рос-
сийских условий и активно продвигался в работах 
Е.И. Пассова, И.Л. Бим и их последователей [8; 1], а 
метод погружения анализируется в работах 
Г.А. Китайгородской, разрабатывавшей методику 
интенсивного обучения иностранному языку [4]. 
Метод естественного подхода знаком отечественным 
ученым, но рекомендуется только для начального 
этапа обучения в детском возрасте.

Критика этих «прямых» методов обучения, избега-
ющих участия родного языка в ходе усвоения L2, зву-
чала с момента их появления от сторонников когни-
тивного подхода. Например, Майкл Свейн [37] оспа-
ривал эффективность коммуникативных навыков без 
должного внимания к формальной стороне языка, 

которая доводится до сведения учащихся преимуще-
ственно на родном языке. Он предложил концепцию 
«обучение через понимание» (input-based instruction), 
которая предполагает, что учащиеся должны получать 
достаточное количество входящей информации (на 
слух и визуально) перед тем, как переходить к актив-
ной практике речи.

Возможность продуктивного использования L1 при 
изучении L2 встречается и в современных научных 
исследованиях. Сторонники гуманистической пози-
ции со ссылкой на концепцию «зоны ближайшего раз-
вития» Л.С. Выготского доказывают, что использова-
ние учителем L1 в качестве когнитивной опоры для 
изучения L2 эффективно сокращает разрыв между 
текущими знаниями студентов и их учебными целями. 
Этот подход не только делает процесс обучения более 
логичным, но и помогает учащимся запоминать и 
осваивать изученный материал осознанно [21; 42].

В целом, «натуральные» методы изучения ино-
странных языков признаются ограниченно пригодны-
ми для широкого внедрения по ряду причин:

• они чрезмерно затратны по времени, что затруд-
няет их использование для массового формализован-
ного изучения L2 в школах и вузах;

• требуют высокой языковой квалификации педа-
гогов, не всегда достижимой в современных условиях 
подготовки педагогических кадров;

• не пригодны для работы в больших группах;
• их эффективность в долгосрочной перспективе 

невелика и уровня полного «овладения» L2 с их помо-
щью зафиксировать не удалось.

Результаты, связанные с психологическими
характеристиками
Однако исследователей интересовали не только 

социальные и культурные факторы, которые связаны с 
гипотезами С. Крашена. К числу психологических 
характеристик относят мотивацию и аффект при изу-
чении языка. Эти характеристики будут рассмотрены 
далее подробно.

Мотивация. Мотивация является еще одним фак-
тором, определяющим степень овладения L2, и изна-
чально выступает в качестве междисциплинарного 
предмета исследования со стороны психолингвисти-
ки, педагогической психологии и методики препода-
вания иностранных языков. Каждая из дисциплин 
делает акцент на наиболее близких ей аспектах моти-
вации, но однозначно признает мотивацию важней-
шим условием успешности в овладении иностранным 
языком [7]. Исследователи различают внешнюю и 
внутреннюю мотивацию, наделяя последнюю свой-
ствами более положительного влияния на процесс 
изучения L2 учащимися [19; 23]. С этой позицией 
согласны лингвисты, отмечающие более успешное 
освоение грамматических структур, лексического 
запаса и произношения у таким образом замотивиро-
ванных студентов [31]. Методисты, разрабатывающие 
учебные программы и приемы повышения учебной 
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мотивации, привлекают для этой цели интерактив-
ные методы, игровые методики, проективные подхо-
ды к изучению иностранного языка и другие совре-
менные методы обучения [12; 31].

При создании конкретных методических приемов, 
направленных на повышение мотивации у студентов, 
педагоги-практики опираются на ряд исследований 
мотивации, адаптируемых к ситуации изучения ино-
странного языка. Это теория самодетерминации (сте-
пень контроля, компетентности и связанности с дру-
гими людьми) (Self-Determination Theory, SDT) [18]; 
модель интегрированной мотивации (максимальное 
погружение в культуру изучаемого языка взамен 
инструментального восприятия иностранного языка 
как условия для карьерного роста или утилитарного 
использования) (Integrative Motivation Model) [20], 
аттитюдная модель (тенденция к позитивной или нега-
тивной реакции на определенный объект, лицо или 
событие) (Attitude/Motivation Test Battery, AMTB) [29]; 
модель самоэффективности (формирование уверен-
ности в своих способностях) (Self-Efficacy) [4; 5] и др. 
На практике применение этих теорий ориентирует 
педагогов на обеспечение ряда условий, в которых 
усвоение иностранного языка проходит успешнее, а 
именно:

— создание автономной среды обучения, обеспечи-
вающей студентам самостоятельность в выборе кон-
тента для изучения, способов его освоения и оценива-
ния [32];

— поддержка прилагаемых усилий, выступающая в 
виде имманентной обратной связи и фиксации пози-
тивных достижений [32];

— организация групповых форм работы для созда-
ния атмосферы поддержки со стороны сверстников и 
имплицитного сравнения своих достижений с дости-
жениями других участников учебного процесса без 
вмешательства педагога и его оценок [32];

— сочетание интегрированных и инструменталь-
ных мотиваторов, направляющих внимание учеников 
на культурологические аспекты изучаемого языка и на 
примеры его практического применения в реальных 
обстоятельствах [32].

В отечественных психолингвистике и лингводи-
дактике идеи интегрированной мотивации и самоэф-
фективности при изучении иностранного языка полу-
чили дополнительное и адаптированное к условиям 
национальной языковой практики направление [3; 
10]. Положительную оценку в их работах получили 
метод проектов (Project-Based Learning), метод обуче-
ния, опирающийся на выполнение задачи учителя 
(Task-based learning — TBL) и метод интегративного 
изучения учебных дисциплин на иностранном языке. 
(Content and Language Integrated Learning — CLIL). 
Эти методы направлены на изучение иностранного 
языка через реализацию индивидуальных и группо-
вых научных или учебных проектов. Хотя достовер-
ных сведений о пролонгированном эффекте приме-
нения этих методов нет ни в отечественной, ни в 

зарубежной литературе, они рассматриваются как 
обладающие высоким ситуативным мотивационным 
потенциалом [31].

Аффект при изучении L2. Гипотеза «аффективного 
фильтра» С. Крашена, свидетельствующая о непригод-
ности любых, самых продвинутых дидактических при-
емов обучения иностранному языку при наличии у 
обучающегося негативных эмоций, практически 
никем из исследователей в области прикладной психо-
лингвистики не оспаривается. Ситуация овладения 
иностранным языком в инструктивном (урочном), а не 
естественном формате, всегда является эмоциогенной. 
Она может делать людей уязвимыми, вызывать у них 
чувства страха, стыда, тревожности, смущения и пре-
пятствовать овладению иностранным языком в про-
цессе его изучения.

В современных исследованиях выдвигается и актив-
но апробируется связь тревожных состояний при осво-
ении иностранного языка с системой Я. 
Сформированная на основе родного языка собствен-
ная идентичность не переносится автоматически на 
ситуации общения на иностранном языке, там она 
только начинает выстраиваться и может стать завер-
шенной только при полном освоении L2, в остальных 
случаях, аффективные состояния могут осложнять и 
чаще всего осложняют попытки практического исполь-
зования иностранного языка. Это касается не только 
устной, но и письменной речи, а также чтения на ино-
странном языке [28; 39].

Наиболее часто упоминаемыми причинами, вызы-
вающими негативные аффективные состояния при 
изучении иностранных языков, называют страх совер-
шить ошибку, неуверенность в себе, недостаток моти-
вации, отсутствие практики коммуникации на ино-
странном языке, культурные различия. Собственно, на 
устранение этих причин и должны быть направлены 
усилия педагогов в системе формализованного изуче-
ния иностранного языка [28].

Современные (хотя уже давно ставшие традицион-
ными) методы обучения иностранным языкам, в том 
числе коммуникативные и проектные, которые были 
представлены выше, предлагают ряд приемов, направ-
ленных на преодоление этого препятствия [12; 34]. 
Выдвигаются и новые, например построение индиви-
дуальной образовательной траектории для каждого из 
учащихся, предложенной А.В. Хуторским [14]. 
Индивидуальная образовательная траектория рассма-
тривается им как совместно спроектированная учени-
ком и его учителем программа образовательной дея-
тельности, предполагающая свободу выбора содержа-
ния и форм обучения, приспособленных к конкрет-
ным запросам каждого ученика.

Идеи индивидуальных образовательных траекторий 
все чаще высказываются на фоне нарастающих темпов 
цифровизации образовательной среды и внедрения 
искусственного интеллекта в педагогическую практи-
ку [2; 15; 22]. Эти трансформации дидактического про-
цесса расширяют возможности не только традицион-
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ного, но и инклюзивного образования, позволяя более 
эффективно осуществлять обучение лиц с особыми 
образовательными потребностями [6]. Смогут ли 
новые методы и средства обучения опровергнуть гипо-
тезы Крашена о недостижимости полного овладения 
иностранным языком в искусственно созданной язы-
ковой среде, покажет время.

Выводы и перспективы исследования

Овладение вторым языком (Second Language 
Acquisition — «SLA») — это особая научная область 
исследований, анализирующая способность человека 
изучать языки, отличные от родного, в возрасте, 
исключающем его освоение в билингвальном форма-
те. Данные исследований показывают, что изучение 
иностранного языка редко приводит к овладению им 
на уровне, изоморфном с владением родным языком. 
Это дает основание некоторым исследователям рас-
сматривать естественный (близкий к онтогенетиче-
скому) путь овладения вторым языком не только как 
предпочтительный, но и единственно возможный 
для достижения высоких уровней языковой компе-
тенции на иностранном языке. Данный подход, хотя 
и критикуется психолингвистами и педагогами, тем 
не менее сохраняет свои позиции во многих научных 
исследованиях и побуждает педагогов-практиков 
искать способы приближения условий, в которых 
проходит обучение иностранному языку, к есте-
ственному, типичному для овладения родным язы-
ком. Используемые для этого методы изучения вто-
рого языка в массовой школе и высших учебных 
заведениях дают положительный эффект, но редко 
приводят к длительному сохранению усвоенного 
языкового материала.

Исследователи выделяют множество факторов, в 
той или иной мере влияющих на уровень языковой 
компетенции при изучении иностранного языка: 
различие языковых групп родного и иностранного 
языков, уровень языковой компетенции на родном 
языке, религиозные и культурные особенности двух 
взаимодействующих языков и т. д. Однако наиболь -
ший вес, по мнению ученых, имеют такие факторы, 
как возраст, в котором начинается освоение второго 
языка, сила интерференции родного языка, особен -
ности мотивации при изучении иностранного языка 
и аффективные реакции на ситуацию его изучения. 
Их влияние на процесс овладения иностранным 
языком признается решающим практически всеми 
учеными.

Фактор возраста остается спорным в работах уче-
ных. Наряду с исследованиями, в которых приводятся 
данные о более успешном овладении иностранным 
языком детьми и делаются выводы о необходимости 
максимально раннего начала его изучения, встречают-
ся работы, демонстрирующие более медленный темп 
освоения детьми второго языка и наличие пробелов в 

построенных ими когнитивных схемах на иностран-
ном языке. В то же время, освоенный в детстве языко-
вой материал, по свидетельству ученых, гораздо доль-
ше сохраняется в памяти и легче активизируется при 
необходимости его использования в реальных жизнен-
ных обстоятельствах. Однако возрастные особенности 
изучения иностранного языка в научной литературе не 
зафиксированы, а имеющиеся сведения носят неси-
стемный характер.

Интерференция родного языка в процесс изучения 
иностранного оценивается учеными в диапазоне от 
«недопустимой» до «необходимой». Наиболее взве-
шенной остается позиция о сбалансированном исполь-
зовании родного языка при обучении иностранному. 
Тем не менее четкого описания предела допустимости 
использования родного языка пока не зафиксировано.

Мотивация является практически определяющим 
фактором при изучении иностранного языка. При 
отсутствии интереса и желания иностранный язык 
практически не осваивается учениками и никакие про-
грессивные методы не способны вложить в них необ-
ходимые знания. Ученые приводят данные о большей 
продуктивности интегрированной мотивации, отража-
ющей увлечение изучаемым языком и отчетливое 
желание его знать, по сравнению с инструментальной 
(язык как утилитарная опция). Современные методы 
изучения иностранных языков четко ориентированы 
на повышение мотивации у обучающихся. Они доста-
точно успешны при правильном и своевременном 
использовании, но не все имеют подтвержденную 
эффективность.

Аффективные реакции на ситуацию изучения ино-
странного языка как фактор, снижающий результатив-
ность обучения, анализируются учеными с точки зре-
ния причин, приводящих к их появлению, а также 
способов их устранения. Если часть этих причин не 
поддается исправлению, например тревожность, свя-
занная с чертами характера человека, то такие причи-
ны аффекта, как страх совершить ошибку, боязнь 
негативной оценки, сложность в восприятии учебного 
материала, вполне устранимы в ходе организации 
учебного процесса.

Несмотря на то, что эффективность обучения ино-
странным языкам как научная проблема существует 
уже давно, она так же далека от своего решения, как и 
раньше. Формализованное изучение иностранного 
языка как учебной дисциплины в школе и вузе не дает 
оснований рассматривать его как оптимальное для 
повышения уровня языковой компетентности обучаю-
щихся. Традиционные и современные методы не 
решают стоящей перед образовательной системой 
задачи надежного закрепления иноязычной языковой 
компетенции на необходимом уровне. 
Обнадеживающей тенденцией является возникнове-
ние инновационных подходов, связанных с цифрови-
зацией образовательной среды и развитием обучаю-
щих платформ с использованием возможностей искус-
ственного интеллекта.
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