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Аннотация. В статье представлен сопоставительный анализ барьеров в изучении иностранного языка, с 
которыми сталкиваются взрослые студенты в условиях языковой среды и вне ее. На первом этапе исследова-
ния на основе анализа литературы, посвящённой проблемам в изучении иностранного языка, была составле-
на типология трудностей и барьеров в изучении иностранного языка, определены психолого-педагогические 
характеристики взрослого как субъекта обучения, дано рабочее определение трудностям и барьеру в изуче-
нии иностранного языка. В данной статье под трудностью понимается объективная данность, неизбежно со-
провождающий процесс обучения вызов, требующий высокого уровня умственного напряжения, затрат тру-
да, энергии. Барьером в изучении иностранного языка мы будем считать результат взаимодействия студента 
с объективными и субъективными трудностями, отражающийся в учебной деятельности и психоэмоцио-
нальном состоянии студента. На втором этапе исследования на основе бесед с преподавателями английского 
языка и русского языка как иностранного были сопоставлены барьеры, присутствующие в языковой среде и 
вне ее. Уровень барьеров иностранных студентов, изучающих русский язык как иностранный в России, был 
оценен как высокий. Более того, эти студенты демонстрировали большее количество психологических, соци-
альных, психофизиологических и лингвистических барьеров, нежели российские студенты, изучающие ан-
глийский на родине. Некоторые виды барьеров, зафиксированных нами в языковой среде, полностью отсут-
ствовали вне ее: социально-адаптационные трудности, проблемы межкультурной коммуникации. Тем не ме-
нее были выявлены барьеры, наиболее типичные для студентов вне языковой среды: трудности понимания 
на слух иноязычной речи, низкая мотивация к изучению иностранного языка, недоверие к преподавателю как 
авторитетному источнику информации. Причины высокого уровня барьерности в языковой среде мы усмат-
риваем в большей интенсивности обучения по сравнению с изучением языка в родной стране; ростом психо-
логического давления в связи с переездом и необходимостью адаптации к новой учебной реальности и услови-
ям жизни. Был сделан вывод, что языковая среда, являясь для студентов стимулом к скорейшему овладению 
языком, в то же время является источником дополнительных трудностей, влияющих на процесс обучения. 
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Abstract. The paper contains a comparative analysis of difficulties in learning foreign languages inside and outside 
the language environment. On the first stage of the study based on the research of literature the author (1) builds a ty-
pology of difficulties in foreign language acquisition inside the language environment; (2) describes the specifics of the 
adult as a subject of education; (3) gives a definition to the term «barrier in foreign language acquisition». A barrier in 
foreign language acquisition is defined as a student’s individual reflection of objective and subjective difficulties influ-
encing the learning process, accompanied by frustration, a high level of anxiety and a low learning progress. The second 
stage of the research deals with comparing students’ problems inside and outside the language environment. The author 
interviewed foreign language teachers working inside and outside the language environment about their students’ learn-
ing problems and compared the results. Both stages of the current study proved that the level of barriers inside the lan-
guage environment is high. Moreover, inside the language environment students demonstrated even more psychologi-
cal, social, psychophysiological and linguistic barriers than outside. Some types of difficulties exist just inside the lan-
guage environment: social adjustment difficulties and problems of intercultural communication. However, a few diffi-
culties on the contrary prevail outside the language environment: low auditory ability, low motivation to learn the lan-
guage, mistrust to teacher as a reliable source of information. The author explains the reasons of a high level of barriers 
inside the language environment with the tendency to intensify the learning process inside the language environment and a 
high affective filter due to the necessity to adjust to a new culture and learning conditions. The following conclusion was 
drawn: on the one hand the language environment stimulates students to learn a language faster, on the other hand it trig-
gers the emergence of additional difficulties in the learning process, especially sociocultural and psychological barriers. 
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Введение 
Большинство исследователей и преподавателей 

ИЯ (иностранного языка) склоняются к мнению, что 
изучение ИЯ в языковой среде более эффективно, 
чем вне ее [1–5]. Означает ли это, что в языковой 
среде взрослые студенты сталкиваются с меньшим 
количеством трудностей в изучении ИЯ? И верно ли 
полагать, что переезд в языковую среду устраняет 
некоторые трудности в изучении ИЯ? 

Доктор педагогических наук И.А. Орехова, ис-
следовавшая обучающий потенциал русской языко-
вой среды, определяет языковую среду как объек-
тивную лингвосоциокультурную данность на опре-
деленный исторический период, обладающую таки-
ми объективными атрибутами, как естественный до-
стоверный видеоряд, естественный достоверный 
аудиоряд, естественный речевой ситуативный ряд, 
насыщенный ряд фоновых знаний, обучающая сти-
хия языка. Кроме того, ключевой субъективный ат-
рибут языковой среды – гипермотивация, которая 
понимается как совокупность внутренней и внешней 
мотиваций, усиленная и стимулируемая объективной 
реальностью языковой среды. И.А. Орехова считает, 
что уже под воздействием объективных атрибутов 
языковой среды неноситель русского языка должен 
получить то или иное количество лингвокультуроло-
гических знаний [6, с. 54]. 

Однако языковая среда в разных возрастах влияет 

на процесс изучения ИЯ по-разному. Как показывают 
исследования, языковая среда оказывает плодотвор-

ное влияние на изучение ИЯ в раннем возрасте. Ис-
следования, проводившиеся с мигрантами, переехав-

шими в страну изучаемого языка, показывают: чем 
раньше человек переехал в другую страну, тем легче 

и лучше он осваивает иностранный язык [7]. Успех 
овладения иноязычной речью детьми в языковой сре-

де объясняют тем, что детей отличают «более гибкое 
и быстрое, чем на последующих этапах, запоминание 

языкового материала; наличие глобально действую-
щей модели и естественность мотивов общения; от-

сутствие языкового барьера; сравнительно небольшой 
опыт в речевом общении на родном языке» [8, с. 187]. 

Вне языковой среды раннее обучение ИЯ не дает 
таких положительных результатов. Это обусловлено 
особенностями обучения вне страны изучаемого 
языка и спецификой детского мышления: занятия 
проводятся 2–3 раза в неделю, на занятии студенты 
мало говорят на ИЯ, зачастую единственным образ-
цом иноязычной речи для студентов является речь 
преподавателя (или речь преподавателя и аудио из 
учебника), ИЯ не является языком общения среди 
сверстников, беглость речи учителя в ИЯ может 
быть недостаточной, на ИЯ не говорят вне класса [7]; 
соответственно, для овладения ИЯ обучаемому тре-
буются логическое мышление, эффективные учеб-
ные стратегии, навыки произвольного запоминания, 
готовность к индуктивному усвоению материала, ко-
торые у детей развиты слабо. Многочисленные ис-
следования подтверждают, что взрослые учащиеся 
превосходят детей в изучении ИЯ вне языковой сре-
ды на всех этапах обучения [7; 9–11]. Взрослые уча-
щиеся более собранные, они быстро включаются в 
работу, для них характерны повышенные волевые 
качества, взрослые имеют большой объем внимания, 
для большинства взрослых характерно стремление к 
сознательному усвоению материала, преобладающим 

мотивом учения взрослых является профессиональ-
ная деятельность [12, с. 230–231]. 

Российский лингвист Ж.Л. Витлин, исследовав-
ший влияние возраста на успех овладения ИЯ, опре-
деляет взрослого как человека, достигшего 15 лет. 
Важным выводом Ж.Л. Витлина является экспери-
ментально подтвержденная идея о том, что биологи-
ческие изменения структуры организма в возрастном 
диапазоне 15–16 – 35–40 лет не обусловливают сами 
по себе снижения общей способности к изучению ИЯ 
[13, с. 77]. В более позднем возрасте проявляются из-
менения биологической структуры нервно-мозговых 
тканей, связанные со слуховой и зрительной чув-
ствительностью. Зрительная чувствительность до-
стигает максимума к 20–25 годам, после чего остает-
ся приблизительно на том же уровне до 50 лет. Слу-
ховая чувствительность достигает оптимума к 14–20 
годам и почти не снижается до 40 лет, после чего 
начинает падать с возрастающей степенью [13, с. 81]. 

В настоящем исследовании под взрослыми пони-
маются люди следующих возрастных периодов: 15–
20 лет, 21–35 лет, 36–50 лет, старше 50 лет. Помимо 
того что в этих возрастных периодах наблюдаются 
изменения биологической структуры организма, вли-
яющие на языковую способность, также данные воз-
растные периоды социально маркированы: людям 
этих возрастов свойственны различные социальные 
роли, что будет иметь влияние на возможности рас-
пределения учебной нагрузки и быта, степень само-
стоятельности студента в принятии решений о нача-
ле/продолжении курса ИЯ (в том числе финансовой), 
развитость волевых качеств, особенности психоло-
гических барьеров, с которыми студент может стал-
киваться при изучении ИЯ. 

Также считаем необходимым точнее определить 
понятия «трудность» и «барьер». 

Трудность – это высокий уровень умственного 
напряжения, затрат труда, энергии, который требуется 
для осуществления, понимания, выполнения чего-ли-
бо. Небольшие затруднения в изучении ИЯ не только 
неизбежны, но они стимулируют развитие через по-
сильный вызов – решение в учебной ситуации посиль-
ных лексико-грамматических задач [14, с. 391–410]. 

Барьер в изучении ИЯ мы понимаем как индиви-
дуальное отражение объективных трудностей, воз-
никающих в процессе обучения, в учебной деятель-
ности и психоэмоциональном состоянии студента, 
сопровождающееся фрустрацией, повышением ака-
демической тревожности, значительным снижением 
успеваемости. В тексте данной работы термины 
«трудность», «барьер» и «проблема» будут считаться 
синонимичными и взаимозаменяемыми. 

Целью нашего исследования явилось сопоставить 
барьеры при изучении ИЯ существуют в языковой 
среде и вне ее у взрослых студентов. 

Материалы и методика исследований 
Исследование проходило в два этапа. 

На первом этапе мы проанализировали ряд науч-

ных статей, посвященных трудностям в изучении ИЯ 

в языковой среде. Были просмотрены статьи по теме 

«Преподавание русского языка как иностранного 

(РКИ) во взрослой аудитории» по ключевым словам 

«трудность», «затруднение», «барьер» [15–50]. По-

лученная информация была систематизирована и 

легла в основу разработки типологии трудностей и 

барьеров в изучении ИЯ. 
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На втором этапе, чтобы сопоставить трудности 

в изучении ИЯ в языковой среде и вне ее, мы прове-

ли беседы с преподавателями. Беседы с преподавате-

лями проводились индивидуально, в дистанционном 

формате. Сначала мы побеседовали с преподавате-

лями РКИ, работающими в языковой среде, а затем 

провели аналогичное исследование среди преподава-

телей английского языка (вне языковой среды) и 

сравнили результаты. Мы просили их в свободной 

форме рассказать об их самом «проблемном» сту-

денте. В исследовании приняли участие 18 препода-

вателей английского языка, преподающие в языко-

вых школах Новосибирска и 30 преподавателей РКИ, 

работающие в языковых школах и на подготовитель-

ных факультетах российских вузов. Нами были про-

анализированы 28 историй студентов, имеющих ба-

рьеры в изучении английского языка и 59 историй 

студентов, имеющих барьеры в изучении РКИ. 

Возраст российских студентов составлял: 

– 15–20 лет – 1 чел.; 

– 21–35 лет – 13 чел.; 

– 36–50 лет – 10 чел.; 

– более 50 лет – 4 чел. 
Возраст студентов-иностранцев: 

– 15–20 лет – 20 чел.; 

– 21–35 лет – 32 чел.; 

– 36–50 лет – 1 чел.; 

– более 50 – 6 чел. 

Все студенты, изучавшие РКИ, обучались в Рос-

сии. Среди них: 

– 20 человек были родом из Китая; 

– 4 человека из Республики Корея; 

– по 3 человека из Конго, Лаоса, Нигерии, США; 

– по 2 человека из Таджикистана, Монголии, Ни-

дерландов, Германии; 
– по 1 человеку из Турции, Афганистана, Индии, 

Тайваня, Мали, Японии, Анголы, Свазиленда, Фран-

ции, Великобритании, Австралии, Новой Гвинеи. 

В проанализированном материале нами было за-

фиксировано: 48 барьеров при изучении английского 

языка вне языковой среды и 112 барьеров при изуче-

нии РКИ в России. 

Результаты исследований 
На первом этапе нами была создана типология 

трудностей в изучении РКИ в России (на данном эта-

пе мы можем утверждать, что данные факторы со-

провождают процесс обучения РКИ, степень их воз-

действия на студента и успеваемость будет проана-

лизирована на втором этапе). В типологию вошли 

5 блоков трудностей. 

I. Лингвистические трудности 

К лингвистическим мы отнесли трудности, свя-

занные с особенностями грамматики, фонетики, лек-

сики, графики, синтаксиса РКИ и особенности сло-

вообразования. 

1. Грамматические трудности – это прежде всего 

межъязыковая интерференция [15–18], отсутствие 

некоторых грамматических категорий русского язы-

ка в родном – следовательно, навыка их использова-

ния [19]. Кроме того, трудными случаями русской 

грамматики для иностранцев являются: глаголы дви-

жения [20], безличные и неопределенно-личные 

предложения, нанизывание родительных падежей в 

словосочетании [21, с. 209]. 

2. Лексические трудности связаны с проблемами 
пополнения словарного запаса, скудностью словар-

ного запаса, правилами лексической сочетаемости, 
стилистическими нормами речи, интерференцией со 

стороны родного языка, степенью лексической непо-
хожести русского и родного языков (следовательно, 

возможностью опоры на интернационализмы и заим-
ствования) [19; 21; 22]. 

3. Трудности словообразования связаны с чередо-

ванием гласных в корне (что затрудняет нахождение 
однокоренных слов), а также тем фактом, что от од-

ного корня могут быть образованы разные слова, 
принадлежащие к одному морфологическому классу, 

но несущие разную информацию о явлениях, кото-
рые они обозначают [21, с. 209]. 

4. Фонетические трудности связаны с фонетиче-

ской интерференцией, логическим ударением, акцен-

том [15; 23–26]. 

II. Недостаточная компетентность 

студентов в изучении ИЯ 

К данному типу проблем мы отнесли знания, уме-
ния и навыки студентов, необходимые для успешно-

го овладения программой языкового курса [27; 28]: 
1. Недостаточный уровень языковой подготовки 

студентов (имеющих опыт изучения РКИ в родной 
стране) в группах продолжающих в России (уровень 

и программа которых не соответствуют фактическим 
знаниям студентов, получивших исходную языковую 

подготовку в родной стране). 
2. Недостаточная компетентность студентов в ис-

пользовании учебных стратегий: использование не-
большого набора учебных стратегий, неумение адап-

тировать стратегии под разные учебные задачи, не-
готовность осваивать новые учебные стратегии, ко-

торые были бы более эффективными в новой учеб-
ной реальности. 

3. Неполнота фоновых знаний и низкий уровень 
общей культуры студентов. Эти параметры влияют 

на эффективность процесса построения взаимоотно-
шений преподавателя с группой; также их следстви-

ем является недопонимание и неверная трактовка 
студентами некоторых языковых и культурных ас-

пектов русского языка и русской культуры. 
4. Отсутствие предыдущего опыта изучения ино-

странных языков. Как правило, студенты, ранее не 

изучавшие ИЯ, имеют низкий уровень металингви-
стических способностей, некомпетентны в использо-

вании учебных стратегий, имеют неадекватные ожи-
дания от процесса изучения ИЯ в целом. 

III. Психологические трудности 

К данной группе проблем мы относим особенно-
сти эмоциональной, интеллектуальной, мотивацион-

ной и волевой сфер учащегося, влияющие на процесс 

овладения ИЯ, такие как низкая самооценка, высо-
кий уровень академической тревожности, возникно-

вение эмоций страха, неуверенность в себе, неприня-
тие статуса ученика и т.д. В проанализированных 

статьях были обнаружены две проблемы, относя-
щихся к данному типу. 

1. Особенности этнотипа как совокупности лич-
ностных свойств, присущих определенным этниче-

ским группам [27; 29–33]. 
2. Мотивация как осознание студентом необхо-

димости в изучении ИЯ, определение четких инди-
видуальных целей по изучению ИЯ [19]. 
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IV. Социально-адаптационные трудности 

К данной группе трудностей мы отнесли особен-

ности социального окружения студента, которые мо-

гут влиять на успех овладения иностранным языком, 

например, негативное отношение к изучению ИЯ 

ближайшего окружения, этнические группировки, 

проблемы социального и материального характера и 

т.д. В проанализированных статьях были зафиксиро-

ваны следующие барьеры данного типа. 
1. Проблемы межкультурной коммуникации [34; 

35] – невозможность эффективного построения от-
ношений с представителями другой культуры (меж-

ду преподавателем и студентами, между студентами 
в поликультурных группах, между иностранными 

студентами и их сверстниками в стране изучаемого 
языка и т.д.). 

2. Адаптационные трудности [27; 34; 36–38] – 

проблемы, связанные с необходимостью адаптиро-

ваться с новыми условиями среды, таким как усло-

вия проживания, климат, еда, религия и т.д. 

V. Дидактические проблемы 

К данной группе проблем мы отнесли компонен-

ты системы образования, такие как компетентность 

преподавателя, условия обучения (распределение 

нагрузки и отдыха, оснащенность классов и т.д.), ка-

чество и наличие дидактических материалов, степень 

непохожести системы образования родной страны и 

России и т.д. 

1. Низкая компетентность преподавателя: 
а) лингводидактическая – умения, знания, навыки 

преподавателя о методах и приемах формирования у 
обучаемых навыков аудирования, лексических и 

грамматических навыков, невербального компонента 
межкультурной компетенции и т.д. [39–44]; 

б) коммуникативная – владение эффективными 
методами оценки и контроля, создание благоприят-

ного психологического климата в группе, построение 
взаимоотношений со студентами [35]; 

в) межкультурная – построение эффективной ком-
муникации и нахождение компромиссного стиля об-

щения с учащимися-представителями других стран с 
учетом особенностей их этнотипа, религии, культу-

ры; преодоление языкового барьера [43; 44]. 

2. Различия между системой образования родной 

страны учащихся и России [27; 29; 33; 45]. Учащиеся 
могут сталкиваться с такими различиями как: 

а) отличия методов преподавания в родной стране 

и в России; 

б) опора на разные дидактические принципы; 

в) разные методы мотивирования; 

г) активизация различных ментальных механиз-

мов; 

д) разный стиль межличностных отношений в 

аудитории; 

е) разные методы контроля. 
Эти различия требуют от студентов адаптации к 

новой педагогической реальности, поиска приемле-
мых моделей поведения в условиях изменения уров-

ня свободы и уровня ответственности; изменения со-
циальной дистанции между преподавателем и сту-

дентами; изменения степени конфиденциальности ин-
формации об учебной успеваемости и т.д. 

3. Неэффективная организация образовательного 

процесса. В проанализированных статьях нами были 

замечены такие проблемы, как чрезмерное сокраще-

ние срока обучения [34; 46]; расхождение образова-

тельного стандарта и практики преподавания [47]; 

отсутствие квалифицированных преподавателей [48; 

49]; отсутствие дидактических материалов [48–50]. 

Таким образом, на первом этапе была создана 

следующая типология трудностей в изучении ИЯ: 

1) дидактические проблемы; 

2) психологические трудности; 

3) социально-адаптационные трудности; 

4) недостаточная компетентность студентов в 
изучении ИЯ; 

5) лингвистические трудности. 

На втором этапе полученная типология была 

дополнена и уточнена в ходе бесед с преподавателя-

ми РКИ и английского языка. 
Беседы с преподавателями РКИ подтвердили, что 

трудности, вошедшие в нашу типологию, могут ста-
новиться барьером в изучении ИЯ, т.е. значительно 
влиять на психоэмоциональное состояние студента и 
на учебную деятельность в целом. Барьеры в изуче-
нии ИЯ среди студентов, изучающих русский язык в 
России, распределились следующим образом (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Соотношение трудностей, 
возникающих у студентов, 

которые изучают русский язык как иностранный 

Наибольший процент барьеров в изучении ИЯ в 
языковой среде связан с компетентностью студентов: 
неумение использовать учебные стратегии (22 слу-
чая); низкий уровень общей культуры (5 случаев), 
отсутствие предыдущего опыта изучения иностран-
ных языков (5 случаев). 

Согласно проведенному исследованию, студенты 

также испытывали большое количество психологи-
ческих барьеров: аффективный фильтр (13 случаев); 

ригидность, скептицизм по отношению к гуманитар-
ному знанию, закрытость к инновациям (2 случая); 

несамостоятельность, эмоциональная нестабильность, 
безответственность (2 случая); завышенное требова-

ние субъекта к уровню выполнения учебного дей-

ствия (2 случая); непринятие статуса ученика (1 слу-
чай); несоответствие профессиональной компетент-

ности и низкой компетентности в языке (1 случай); 
смысловой барьер (1 случай), особенности этнотипа 

(5 случаев). 
Нами было зафиксировано некоторое количество 

лингвистических барьеров: графика (трудности осво-
ения кириллического письма) (3 случая), фонетика 
(5 случаев), грамматика (3 случаев), лексика (1 случай). 

В проанализированном материале присутствова-
ли дидактические барьеры: несистематическое изу-
чение языка, фрагментарность полученных знаний 
(1 случай); отсутствие скоординированной програм-
мы преподавания ИЯ (1 случай); форма обучения 
(2 случая); различия в системах обучения (1 случай); 
разный стиль межличностных отношений в аудитории 
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(1 случай); компетентность преподавателя (3 случая); 
отношения с преподавателем (3 случая). 

Также было зафиксировано незначительное коли-
чество социально-адаптационных барьеров: проблемы 

материального и межличностного характера (1 слу-
чай), влияние ближайшего окружения (1 случай), 

адаптационные трудности (4 случая). 
Кроме того, беседы с преподавателями показали 

необходимость выделить еще один тип факторов, 
влияющих на успех изучения ИЯ – психо-физиоло-

гические факторы. К этой группе проблем мы отнес-
ли такие особенности студентов, как языковая спо-

собность, уровень интеллекта, дислексия, показатели 
здоровья и т.п. 

В блоке психо-физиологических барьеров в бесе-
дах с преподавателями РКИ нами были зафиксиро-

ваны следующие: скорость мыслительных процессов 
(5 случаев), память (2 случая), возрастной барьер 

(1 случай), неспособность к индуктивному обучению 
(4 случая), неспособность к фонетическому кодиро-

ванию (1 случай), чувство языка (1 случай), мета-
лингвистическая способность (2 случая), дислексия 

(7 случаев), физическое переутомление (1 случай). 

Барьеры в изучении английского языка среди 
российских студентов распределились в тех же про-

порциях, что и барьеры студентов, изучающих РКИ 
(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Соотношение трудностей, 
возникающих у российских студентов, 

изучающих английский язык 

На первом месте оказалась низкая компетент-

ность студентов: в данном случае – неумение ис-

пользовать учебные стратегии (21 случай барьерно-

сти). 

На втором месте оказались психологические ба-
рьеры: мотивация (5 случаев), замкнутость (1 слу-

чай), аффективные фильтры (2 случая), несамостоя-
тельность, инфантильность (2 случая), недоверие к 

преподавателю как авторитетному источнику ин-
формации (1 случай), непринятие статуса ученика 

(1 случай). 
Третье место заняли психо-физиологические ба-

рьеры: память (1 случай), неспособность к индук-
тивному обучению (1 случай), металингвистическая 
способность (2 случая), возраст (1 случай), физиче-
ское переутомление (3 случая), низкая языковая спо-
собность (1 случай). 

На последнем месте дидактические барьеры: 
школьная языковая подготовка (1 случай), компе-
тентность преподавателя (2 случая), отношения с 
преподавателем (3 случая). 

Как и следовало ожидать, в беседах с преподава-

телями английского языка, работающими вне языко-

вой среды, не были обнаружены социально-адапта-

ционные барьеры. Лингвистические барьеры в бесе-

дах с преподавателями английского языка также не 

были зафиксированы. Данный тип барьеров, вероят-

но, мог иметь место, если бы в исследовании были 

опрошены преподаватели языков других языковых 

групп (китайский, корейский и т.п.). 
Таким образом, полученная на первом этапе ис-

следования типология, на втором этапе была допол-
нена психофизиологическими факторами. Как пока-
зали беседы с преподавателями английского языка, 
полученная типология может быть использована для 
классификации трудностей не только в языковой 
среде, но и вне ее. Однако вне языковой среды соци-
ально-адаптационные трудности, вероятно, будут 
ограничиваться лишь социальным компонентом. 
Трудности, входящие в данную типологию, могут 
становиться барьером в изучении ИЯ. 

Обсуждение результатов и выводы 
Анализ литературы, посвященной трудностям 

при изучении РКИ в России, однозначно доказывает, 

что при изучении ИЯ в языковой среде студенты 

сталкиваются с большим количеством трудностей. 

Более того, вопреки нашим ожиданиям, беседы с 
преподавателями показали, что вне языковой среды 

барьеров в изучении иностранного языка даже 

меньше, чем в языковой среде. Вне языковой среды 

отсутствует социокультурный блок проблем. Сту-

денты, изучающие ИЯ на родине, не испытывают 

языкового барьера, культурного шока, адаптацион-

ных трудностей; не сталкиваются с культурными и 

религиозными различиями и различиями в системах 

преподавания. Они не испытывают трудностей меж-

культурной коммуникации и трудностей общения, 

вызванных различиями этнотипа преподавателя и 
студентов. У студентов, изучающих РКИ в России, 

было зафиксировано большое количество психофи-

зиологических и психологических барьеров: препо-

даватели РКИ часто сообщали нам о таких пробле-

мах, как аффективный фильтр, низкая скорость мыс-

лительных процессов, дислексия, невысокий общий 

уровень интеллекта, неспособность к индуктивному 

обучению, физическое переутомление и т.д. В то же 

время ни один преподаватель английского языка, ра-

ботающий в России, не упомянул такие проблемы, 

как низкий уровень интеллекта и логики, дислексия; 

темпы прохождения материала всегда удовлетвори-
тельно коррелировали с затраченными студентом 

усилиями. Возникало ощущение, что при переезде в 

языковую среду студенты становятся более зажаты-

ми и менее талантливыми. Мы углубились в эту про-

блему и нашли данной ситуации следующее объяс-

нение. Во-первых, обучение РКИ в России, как пра-

вило, проходит в виде интенсивного языкового кур-

са. На подготовительных факультетах российских 

вузов от студента ожидается, что по прошествии 

учебного года он освоит язык на уровне B1 (по Об-

щеевропейской системе CEFR). Для сравнения, мно-
гие языковые школы в России считают, что для про-

хождения одного уровня требуется 9 месяцев. Т.е. 

уровня B1 российские студенты достигают в лучшем 

случае по прошествии 27 месяцев. Соответственно, 

если студент-иностранец, изучающий РКИ в России, 

за 9 месяцев не освоил уровень B1 с нуля, то его 

преподаватель видит в этой ситуации несоответствие 

учебным стандартам, а преподаватель английского 

языка такие темпы освоения материала будет считать 
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нормальными. Мы предполагаем, что в наших бесе-

дах с преподавателями английского языка некоторое 

количество студентов, в действительности имеющих 

барьер в изучении ИЯ, не были классифицированы 

преподавателями как «проблемные», потому что их 

успеваемость укладывалась в стандарты учебной 

программы. В результате, преподаватели РКИ, рабо-

тающие в России, сообщали нам о проблемах чаще, и 

спектр проблем был шире. С другой стороны, сту-

денты, изучающие язык в языковой среде, испыты-
вают большее психологическое давление: их препо-

даватель говорит только на иностранном для них 

языке; методы и приемы преподавания, которыми 

пользуется российский преподаватель, отличаются 

от тех, которыми использовались педагоги в родной 

стране студента; повышен уровень тревожности в 

связи с переездом и необходимостью адаптации к 

новой учебной реальности и условиям жизни. В та-

ких условиях у студентов могут более активно про-

являться психологические и психофизиологические 

проблемы, такие как, например, неспецифическая 
дислексия [51, с. 208], аффективный фильтр, физиче-

ское переутомление. 

В целом спектр проблем, которыми с нами смог-

ли поделиться преподаватели английского языка, 

был значительно уже по сравнению с преподавате-

лями РКИ. Красной линией в наших беседах с пре-

подавателями английского языка, работающими в 

России, проходили такие проблемы, как невыполне-

ние домашних заданий и проблемы с мотивацией. 

Мы также отметили, что многие из опрошенных 

нами преподавателей английского языка считают 
компетентность преподавателя единственной воз-

можной причиной учебных неудач при изучении ИЯ. 

Тем не менее беседы с преподавателями позво-

ляют выявить несколько проблем, которые в языко-

вой среде встречаются значительно реже, чем вне ее. 

Первая из них – недоверие к преподавателю-неноси-

телю языка. Вопрос о преимуществах носителей 

языка относительно спорный. Считается, что нено-

сители языка чаще допускают языковые ошибки; за-

частую имеют ограниченный словарный запас; уро-

вень преподавателя в языке может быть действи-

тельно низким. Преимуществами неносителей языка 
является знание потенциальных сложностей ИЯ (по-

тому что они сами были в роли обучаемого); многие 

неносители развивают лингвистическую чуткость к 

языковым различиям. 

Следующая проблема, более характерная для 

студентов вне языковой среды, – отсутствие цели 

изучения языка. Люди, приезжающие в языковую 

среду, имеют четкие цели по изучению ИЯ; вне язы-

ковой среды причины изучения языка иногда до-

вольно размыты. 

Последнее наблюдение касается аудирования. Из 
наших бесед с преподавателями следует, что про-

блемы с пониманием на слух чаще встречаются вне 

языковой среды и относительно редко возникают в 

языковой среде. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что с 

точки зрения барьерности языковая среда имеет пре-

имущества по сравнению с изучением ИЯ на родине 

в трех аспектах: наличие четких целей обучения; от-

сутствие недоверия к преподавателю как авторитет-

ному источнику информации; в языковой среде сту-

денты легче научаются воспринимать иноязычную 

речь на слух. Тем не менее общий уровень барьерно-

сти в языковой среде значительно выше, чем вне ее. 

Мы усматриваем причину данного феномена в ин-

тенсификации обучения в языковой среде, с одной 

стороны, и высоким уровнем тревожности с другой. 

Принято считать, что языковая среда способствует 

более успешному усвоению языка, а студенты в язы-

ковой среде гипермотивированы к скорейшему овла-

дению языком. Как оказалось, взрослые студенты в 
языковой среде сталкиваются с целым рядом труд-

ностей. У нас нет оснований считать, что трудности, 

возникшие при изучении ИЯ в родной стране, спо-

собны самостоятельно исчезать при переезде в стра-

ну изучаемого языка. Мы приходим к выводу, что 

языковая среда, с одной стороны, стимулирует ско-

рейшее овладение языком, с другой стороны, она 

провоцирует появление у студентов дополнительных 

трудностей, негативно влияющих на процесс обуче-

ния. Считаем, этот факт необходимо учитывать при 

организации обучения в языковой среде: планирова-
нии учебной нагрузки, выборе учебных программ; а 

также при организации заграничных стажировок, 

имеющих целью повысить уровень студентов в изу-

чаемом языке. 
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