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Фак то ры, со дей ст вующие и 
пре пя тс твующие изу че нию 

иност ран но го язы ка

В статье расс мат ри вают ся не ко то рые ло ги чес кие фак то ры, как 
со дей ст вую щие, так и пре пя тс твующие пло дот вор но му изу че нию 
иност ран но го язы ка. Изу че ние язы ка не яв ляет ся од но род ным про
цес сом. В этом про цес се не воз мож но предс ка зать или га ран ти ро вать 
ус пех, пос кольку ре зуль та ты обу че ния раз ли чают ся по своему ха рак
те ру. В ли те ра ту ре по ме то ди ке пре по да ва ния иност ран ных язы ков 
обу че ние язы кам расс мат ри ва лось как про цесс, по доб ный раз ви тию 
детс кой ре чи. Но со вре ме нем в ре зуль та те экс пе ри мен тов и исс ле
до ва ний мно гие ав то ры приш ли к зак лю че нию, что изу че ние иност
ран но го язы ка у вз рос лых в кор не от ли чает ся от сис те мы раз ви тия 
детс кой ре чи. Уже в юно шес ком воз рас те внут рен ний ме ха низм раз
ви тия детс кой ре чи пе рес тает опе ри ро вать, и, имен но дан ным фак
то ром объяс няет ся, по че му изу че ние иност ран но го язы ка за час тую 
прев ра щает ся в слож ное и не всег да ус пеш ное предп рия тие. Осо бен
но та кая проб ле ма воз ни кает в том слу чае, ког да иност ран ный язык 
изу чает ся иск лю чи тель но в ауди тор ных ус ло виях, в от су тс твии язы
ко вой сре ды. 

Клю че вые сло ва: от но си тель ная сте пень ус пеш нос ти, ин тер фе
рен ция, транс фе рен ция, аф фек тив ный фак тор, мо ти ва ция. 

Okusheva G.T.,  
Muldagalieva A.A., Zuyeva N.Yu.

Factors promoting and impeding 
foreign language learning process

Learning a foreign language is not a homogeneous process. It is 
impossible to predict or guarantee success, since the results of train
ing differ in character. In this article we examine some logical fac
tors which can promote or impede fruitful study of a foreign language. 
For a long time in literature acquisition of foreign languages    was consid
ered as the process similar to the development of children’s speech. But 
over time, as a result of many experiments, the authors concluded that the 
study of a foreign language by adults is fundamentally different from the 
system of children’s speech. Already in adolescence the internal mecha
nism of the development of children’s speech ceases to operate, and it is 
this factor which explains why the study of a foreign language often turns 
into a complicated and not always successful enterprise. Especially this 
problem occurs when a foreign language is taught exclusively in classroom 
conditions, in the absence of a language environment. 

Key words: variation in degree of success, interference, transference, 
affective factor, motivation.
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Шет ті лін үйре ну үде рі сі не  
кө мек те се тін жә не  

ке дер гі бо ла тын фак тор лар

Тіл ді үйре ну бір кел кі үде ріс емес. Бұн дай үде ріс тің сәт ті болуын  
бол жау не ме се оған ке піл бе ру өте қиын, өйт ке ні оқы ту нә ти же ле
рі өз де рі нің си па ты бо йын ша ерек ше ле не ді. Бе ріл ген ма қа ла да, біз 
шет ті лін тиім ді мең ге ру ге кө мек те се тін жә не оған ке дер гі бо ла тын 
кей бір мә се ле лер ді қа рас ты ру ды мақ сат ет тік. Көп жыл дар бойы 
әде биет тер де шет ті лін оқы ту жә не оны мең ге ру ба ла лар дың сөй леп 
үйрен уіне ұқ сас үде ріс ре тін де қа рас ты ры лып кел ген. Алай да, уа қыт 
өте ке ле, көп те ген ав тор лар тә жі ри бе лер мен зерт теу лер жүр гі зіп, 
нә ти же сін де оқу шы лыр дың, сту де нт тер дің жә не ере сек адам дар дың 
шет ті лін үйре ну ле рі ба ла ті лі нің да му жүйесі нен мүл дем өз ге ше ле
не ді деп қо ры тын ды ла ды. Ба ла ның сөй леу ме ха низ мі нің да муы кә
ме лет тік жас қа ке ле тоқ тайды, сон дық тан да, шет ті лін үйре ну көп 
жағ дайда нә ти же лі үде ріс бол май жа та ды. Әсі ре се, шет ті лі ауди то
рияда ға на оқы ты лып жә не тіл дік ор та бол ма ған жағ дайда шет ті лін 
үйре ну одан әрі қиын дай тү се ді. Осын дай се беп тер ге бай ла ныс ты, 
шет ті лін уйре ту де оқы ту дың мақ са ты мен мін дет те рін жә не үйре
ну ші ге қа жет құ зі рет тер дің жиын ты ғын анық тап алу өте ма ңыз ды.

Тү йін  сөз дер: Ше тел ті лін зерт теу де гі ло ги ка лық мә се ле лер, ин
тер фе рен ция, транс фе рен ция, аф фек тив тік фак то ры, уәж де ме.
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Изу че ние язы ка не яв ляет ся од но род ным про цес сом. В 
этом предп риятии не воз мож но предс ка зать или га ран ти ро вать 
ус пех, пос кольку ре зуль та ты обу че ния раз ли чают ся по своему 
ха рак те ру. В дан ной статье мы пос та ви ли цель расс мот реть не-
ко то рые ло ги чес кие фак то ры как со дей ст вую щие, так и пре пя-
тс твующие пло дот вор но му изу че нию иност ран но го язы ка.

Дол гое вре мя в ли те ра ту ре по ме то ди ке пре по да ва ния 
иност ран ных язы ков ов ла де ние ими расс мат ри ва лось как про-
цесс по доб ный раз ви тию детс кой ре чи. Но со вре ме нем в ре-
зуль та те экс пе ри мен тов и исс ле до ва ний мно гие ав то ры приш ли 
к зак лю че нию, что изу че ние иност ран но го язы ка у школьни ков, 
сту ден тов и вз рос лых в кор не от ли чает ся от сис те мы раз ви тия 
детс кой ре чи. Уже в юно шес ком воз рас те внут рен ний ме ха-
низм раз ви тия детс кой ре чи пе рес тает опе ри ро вать, и, имен но 
дан ным фак то ром объяс няет ся, по че му изу че ние иност ран но го 
язы ка за час тую прев ра щает ся в слож ное и не всег да ус пеш ное 
предп рия тие. Осо бен но та кая проб ле ма воз ни кает в том слу-
чае, ког да иност ран ный язык изу чает ся иск лю чи тель но в ауди-
тор ных ус ло виях, в от су тс твии язы ко вой сре ды. Аме ри ка нс кий 
линг вист Р. Блей-Вро ман ут ве рж дает, что в опи сан ных вы ше 
ус ло виях, ког да иност ран ный язык изу чает ся при от су тс твии 
язы ко вой сре ды, ус пеш ное ов ла де ние язы ком прак ти чес ки не-
воз мож но. Сле дует го во рить лишь об ‘от но си тель ной сте пе ни 
ус пеш нос ти’ (‘variation in degree of success’) [1, 41]. 

Пос коль ку сам по се бе язык яв ляет ся очень слож ным и 
мно гог ран ным яв ле нием, обу чаемый мо жет до бить ся ус пе ха в 
произ но ше нии зву ков, но не сов сем хо ро шо ус во ить грам ма ти-
ку или, зная хо ро шо грам ма ти ку, не мо жет до бить ся бег лос ти 
ре чи и т.д. Имен но по этой при чи не при обу че нии иност ран но-
му язы ку очень важ но оп ре де лить цель и за да чи обу че ния и тот 
на бор ком пе тен ций, ко то ры ми обу чаемый дол жен ов ла деть. 
Блей-Вро ман при во дит ин те рес ный при мер из своей прак ти ки: 
один из его дру зей пос та вил цель ос во ить идеальное произ но-
ше ние, что бы петь анг лий ские пес ни под ги та ру, хо тя очень 
пло хо изъяс нял ся на этом язы ке. Поэто му в пе да го ги чес кой 
прак ти ке пре по да ва ния иност ран ных язы ков од ним из су ще ст-
вен ных мо мен тов все го про цес са обу че ния долж но быть чет кое 
оп ре де ле ние це лей и за дач и тех на вы ков и уме ний, ко то рым 

ФАК ТО РЫ,  
СО ДЕЙ СТ ВУЮЩИЕ  

И ПРЕ ПЯ ТС ТВУЮЩИЕ 
ИЗУ ЧЕ НИЮ  

ИНОСТ РАН НО ГО  
ЯЗЫ КА
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дол жен нау чить пре по да ва тель своих сту ден-
тов. Мно гог ран нос ть и бесп ре дель ность язы ка 
и ре чи де лают прак ти чес ки не воз мож ным ов ла-
де ние лю бым язы ком в со вер шенс тве. Поэто му 
дол жен быть оп ре де лен объем то го язы ко во го 
ма те ри ала, а так же на вы ков и уме ний, ко то рый 
по мо жет обу чаемо му ус пеш но при ме нять их на 
прак ти ке. Имея все го три кре ди та и один се ме-
стр обу че ния иност ран но му язы ку в уни вер си-
те те, нау чить в дос та точ ной сте пе ни всем че ты-
рем ас пек там (чте нию, пись му, ауди ро ва нию и 
го во ре нию) весь ма проб ле ма тич но. Вс ледс твие 
че го пре по да ва те лям на ше го уни вер си те та необ-
хо ди мо тща тель но под хо дить к раз ра бот ке учеб-
но-ме то ди чес ко го комп лек са.

В ме то ди чес кой ли те ра ту ре су ще ст вуют два 
под хо да к обу че нию язы кам – как к иност ран-
но му и как вто ро му язы ку (foreign and second 
language teaching) в за ви си мос ти от то го в ка кой 
ст ра не изу чает ся язык. В на шей ст ра не анг лийс-
кий язык изу чает ся как иност ран ный, в то вре мя 
как в анг лоя зыч ных ст ра нах он изу чает ся иност-
ран ца ми как вто рой. Ес те ст вен но обу че ние анг-
лий ско му язы ку как вто ро му го раз до лег че, так 
как этот про цесс имеет мес то в ес те ст вен ной 
язы ко вой сре де. Для аме ри ка нс ких спе циалис тов 
был уди ви тель ным тот факт, что уча щиеся ов ла-
де ва ли иност ран ны ми язы ка ми при пол ном от су-
тс твии язы ко вой сре ды, как это бы ло в ус ло виях 
‘же лез но го за на ве са’ в СССР, и скуд нос ти учеб-
ной ли те ра ту ры и средс тв ауди ро ва ния. Сле дует 
от ме тить, что да же в по доб ных ус ло виях при на-
ли чии та ких фак то ров, как дос та точ ное ко ли че ст-
во вре ме ни, уси лий, от но ше ние к про цес су обу-
че ния (аф фек тив ный фак тор), сре да обу че ния 
(learning environment), и, ко неч но, мо ти ва ция, 
в зна чи тель ной ме ре со дей ст вуют ов ла де нию 
иност ран ным язы ком. Эти фак то ры до пол няют-
ся так же раз ра бо тан ной ме то ди кой обу че ния 
анг лий ско му язы ку, ко то рая приз нает ся во всем 
ми ре как ус пеш ная1, ме то ди чес ки удач но сос тав-
лен ный учеб ный ма те ри ал и, весь ма не ма ло важ-
ный факт, лич ность пре по да ва те ля. 

Теоре ти чес ки, не за ви си мо от всех при ве-
ден ных фак то ров, со дей ст вую щих ус пеш но-
му ов ла де нию иност ран ным язы ком, уче ные С. 
Кра шен, С. Гасс, Р. Блей-Вро ман и дру гие ут ве-

1 Как из ве ст но аме ри ка нс кие ме то дис ты про во ди ли 
се рию экс пе ри мен тов, осо бен но в го ды мас со вой им миг-
ра ции в США, ко то рые бы ли нап рав ле ны на оп ре де ле ние 
са мых эф фек тив ных ме то ди чес ких прие мов, при во дя щих 
к ос воению анг лий ско го язы ка за пре дель но ко рот кий срок 
обу че ния в це лях ус ко рен ной под го тов ки ра бо чей си лы для 
раз ных сфер эко но ми ки ст ра ны.

рж дают, что в каж дом че ло ве ке дей ст вует врож-
ден ный ме ха низм к поз на нию язы ка (‘language 
acquisition device’ по оп ре де ле нию Кра ше на) и 
спе ци фи чес кая язы ко вая ког ни тив ная сис те ма 
(‘Language-Specific Cognitive System’ по оп ре де-
ле нию Блей-Вро ма на) [2]. В то же вре мя каж дый 
вз рос лый имеет опыт приоб ре те ния язы ко вых 
на вы ков и язы ко вой ин туиции, пос кольку в про-
цес се ов ла де ния род ным язы ком вы ра ба ты вают-
ся уме ния, ко то рые в даль нейшем по мо гают им 
в изу че нии иност ран ных язы ков. Иност ран ный 
язык не яв ляет ся ка кой-то аб со лют но ‘чу же род-
ной сущ ностью’. Изу чающий иност ран ный язык 
приб ли зи тель но знает, что и в изу чаемом язы ке 
и в род ном имеет ся ряд об щих эле мен тов как, 
нап ри мер, гла гол, су ще ст ви тельное, мес тоиме-
ния, при ла га тельные, чис ли тель ные и т.д. 

Язы ко вой опыт вз рос ло го, вла деюще го толь-
ко род ным язы ком, мо жет как со дей ст во вать, так 
и пре пя тс тво вать изу че нию иност ран ных язы-
ков. Нео соз нан но уча щий ся на чи нает срав ни-
вать два язы ка и на хо дить оп ре де лен ные об щие 
чер ты, ко то рые мо гут по мочь ему в поз на нии 
язы ка. Из ве ст но, что каж дый язык уни ка лен тем, 
что он имеет при су щие толь ко ему зву ко вую, 
грам ма ти чес кую, лек си чес кую, син так си чес кую 
осо бен нос ти. В ре зуль та те при изу че нии иност-
ран но го язы ка проис хо дит нас лое ние на вы ков 
род но го язы ка, что при во дит к та ким яв ле ниям 
как ин тер фе рен ция и транс фе рен ция. Как из-
ве ст но, пе ре нос пре ды ду ще го опы та бы вает не 
всег да удач ным. От ри ца тель ное влия ние род но-
го язы ка на иност ран ный в про цес се изу че ния 
на зы вает ся ин тер фе рен цией. По оп ре де ле нию 
Дж. Ха мер са и М. Блан ка ин тер фе рен ция – это 
неу мест ное ис поль зо ва ние го во ря щим эле мен-
тов или пра вил од но го язы ка в ре чи на дру гом 
язы ке [3]. Ин тер фе рен ция род но го язы ка, в на-
шем слу чае ка за хс ко го, яв ляет ся при чи ной появ-
ле ния та ких грам ма ти чес ких оши бок, как упот-
реб ле ние пред ло гов, ар тик лей, вре мен ных форм 
гла го лов, выз ван ных раз ли чиями в грам ма ти-
чес ких сис те мах ка за хс ко го и анг лий ско го язы-
ков. Расп рост ра нен ной ошиб кой так же яв ляет ся 
неп ра виль ный по ря док слов в пред ло же ниях и 
не соб лю де ние пра ви ла сог ла со ва ния вре мен. 

В то же вре мя, влия ние род но го язы ка в про-
цес се обу че ния иност ран но му язы ку мо жет быть 
и по ло жи тель ным, и мо жет рас це ни вать ся с ло-
ги чес кой точ ки зре ния как фак тор, со дей ст вую-
щий его ус пеш но му изу че нию. 

Это яв ле ние в ме то ди чес кой ли те ра ту ре на-
зы вает ся транс фе рен цией или по ло жи тель ным 
пе ре но сом. Как от ме чает Я.В. Баг ра мо ва, транс-
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фе рен ция – это «пе ре нос, при ко то ром воз дейст-
вую щий язык не вы зы вает» в изу чаемом язы ке 
«на ру ше ния нор мы, но сти му ли рует уже су ще-
ст вующие в нем за ко но мер нос ти» [4, 33]. Она 
так же как и ин тер фе рен ция, мо жет прояв лять ся 
в фо не ти ке, грам ма ти ке и лек си ке. Нап ри мер, в 
зву ко-бук вен ной сис те ме ка за хс ко го язы ка су-
ще ст вуют та кие зву ки как [ŋ], [һ], [і], [ǽ], [ө], [ұ], 
[ү], ко то рые, в ка кой-то сте пе ни, на по ми нают 
зву ки анг лий ско го язы ка по своему зву ча нию и 
ар ти ку ля ции. Бе зус лов но, их ис поль зо ва ние на 
на чаль ном эта пе обу че ния иност ран но му язы ку 
зна чи тель но спо со бс твует быст ро му ов ла де нию 
пра виль ным произ но ше нием. 

По мне нию аме ри ка нс ких спе циалис тов к 
ло ги чес ким фак то рам, как пре пя тс твую щим, 
так и со дей ст вую щим ус пеш но му изу че нию 
иност ран но го язы ка, от но сит ся и аф фек тив ный 
фак тор. Они по ни мают аф фек тив ный фак тор в 
бо лее ши ро ком зна че нии – как от но ше ние уча-
ще го ся ко все му, что свя за но с про цес сом изу-
че ния язы ка. Хо ро шо из ве ст но, что ус пеш ное 
ов ла де ние язы ком за ви сит от мно гих фак то ров, 
нап ри мер, та ких как обу чающая сре да (learning 
environment), ком пе те нт нос ть пре по да ва те ля, 
при ме не ние эф фек тив ных ме то ди чес ких прие-
мов, удач ный под бор ма те ри ала, ис поль зо ва ние 
сов ре мен ных тех но ло гий, конт роль зна ний, а 
так же ин ди ви ду альные осо бен нос ти сту ден та и 
пре по да ва те ля. Пос лед нее иг рает очень важ ную 
роль в про цес се изу че ния язы ков. В дан ном ас-
пек те аф фек тив ный фак тор под ра зу ме вает та кие 
эле мен ты как эмо циональ ное сос тоя ние, от но-
ше ния, мо ти ва ция, тре вож ность и т.д.

Лю бое обу че ние, а в осо бен нос ти изу че ние 
язы ка есть опыт эмо циональ ный, и пси хо ло ги-
чес кое сос тоя ние обу чаемо го в про цес се приоб-
ре те ния зна ний, наст рое ние, выз ван ное учеб ным 
про цес сом, под час мо жет яв лять ся фак то ром, 
пре пя тс твую щим или со дей ст вую щим эф фек-
тив нос ти или неэф фек тив нос ти ре зуль та тов. 

 Из ве ст ный ме то дист Карл Род жерс от ме-
чает, что од ним из ве ду щих прин ци пов обу че ния 
иност ран но му язы ку дол жен быть сле дующий 
те зис: «Че ло век – это, преж де все го, эмо циональ-
ное су ще ст во, яв ляющееся при этом фи зи чес ким 
и поз наю щим суб ъек том» [5]. Учет аф фек тив но-
го фак то ра в обу че нии иност ран но му язы ку оз-
на чает соз да ние сре ды, в ко то рой обу чающий и 
обу чаемый  стано вят ся рав ны ми в пси хо ло ги чес-
ком пла не парт не ра ми по взаимо дей ст вию. Пси-
хо ло ги чес кая ат мос фе ра в клас се мо жет зна чи-
тель но пов лиять на про цесс ов ла де ния язы ком, 
осо бен но на на чаль ном эта пе обу че ния. Исс ле-

до ва те ли Oxford and Shearin нас таивают на том 
что, с са мо го на ча ла долж на быть соз да на вос-
пи та тель ная сре да, где куль ти ви руют ся по зи тив-
ные эмо ции, бла гоп рият ные для са мо ре али за ции 
обу чающих ся, реали за ции их ин тел лек ту аль ных 
спо соб нос тей. Они счи тают, что че ло век мо жет 
мак си маль но реали зо вать свои спо соб нос ти, 
ког да соз дает ся бла гоп рият ная ат мос фе ра за щи-
щен нос ти, бе зо пас нос ти, ува же ния, мо раль но-
пси хо ло ги чес ко го ба лан са. Нап ро тив, чувс тво 
ст ра ха и тре вож нос ти ока зы вает неб ла гоп рият-
ное воз дейст вие на са мооцен ку сту ден тов, и, в 
не ко то рых слу чаях, мо гут от бить же ла ние изу-
чать язык. 

Сту ден ты охот но за ни мают ся и ус пеш но ос-
ва ивают иност ран ный язык, ког да нет пси хо ло-
ги чес ких прег рад, воз ни кающих при оп ре де лен-
ных ус ло виях. Эти прег ра ды вы рас тают, ес ли 
пре по да ва тель не об ра щает вни ма ния на пси хо-
ло ги чес кие осо бен нос ти сту ден тов, рав но ду шен 
к их труд нос тям и не ува жает их ин ди ви ду аль-
нос ти, эмо циональ но не ста би лен. По наб лю де-
ниям спе циалис тов аф фек тив ные ха рак те рис ти-
ки са мо го пре по да ва те ля го раз до важ нее, чем 
свой ст ва обу чаемых, так как ат мос фе ру в ауди-
то рии соз дает и уп рав ляет ею, в пер вую оче редь, 
пре по да ва тель. Ес ли он – че ло век твор чес кий, 
заин те ре со ван ный, за ра жающий своим эн ту-
зиаз мом своих сту ден тов, поощ ряет и под дер-
жи вает их, ус воение иност ран но го язы ка бу дет 
зна чи тель но ус пеш нее. 

В то же вре мя, ин ди ви ду альные осо бен нос-
ти са мих сту ден тов влияют на про цесс обу че-
ния. По че му од ни сту ден ты мно го и охот но ра-
бо тают над ов ла де нием язы ком, а воз ни кающие 
труд нос ти толь ко до бав ляют им энер гии и же-
ла ния до бить ся пос тав лен ной це ли. В то же 
вре мя, дру гие де лают всё не хо тя, а появ ле ние 
сколь ко-ни будь зна чи тель ных пре пя тст вий 
рез ко сни жает их ак тив ность. Та кие раз ли чия 
мож но наб лю дать при од них и тех же внеш них 
ус ло виях учеб ной дея тель ности: ком пе те нт ный 
пре по да ва тель, вы со кая ор га ни за ция учеб но-
го про цес са и т. д. Этот фе но мен объяс няет ся 
та ки ми ин ди ви ду альны ми пси хо ло ги чес ки ми 
осо бен нос тя ми сту ден та, как мо ти ва ция, спо-
соб ность и ск лон ность к изу че нию язы ка, лич-
ност ные свой ст ва, са мооцен ка, воз раст и го тов-
ность к рис ку. Мо ти ва ция яв ляет ся мощ ным 
фак то ром изу че ния язы ка. Сог лас но ког ни тив-
ной тео рии, уча щиеся учат ся тог да, ког да они 
ак тив но ду мают о том, что они учат и долж ны 
ли за хо теть это де лать. По оп ре де ле нию Брау-
на [6] «мо ти ва ция это – внут рен нее по буж де-
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Фак то ры, со дей ст вующие и пре пя тс твующие изу че нию иност ран но го язы ка

ние, им пульс, чувс тво или силь ное же ла ние, 
тол кающее ин ди ви да к осо бо му дей ст вию». 
Как пра ви ло, мо ти вом изу чать иност ран ный 
язык мо гут быть: поз на ва тель ный (зна ко мс тво 
с куль ту рой ст ра ны изу чаемо го язы ка), про-
фес сио наль ный (карь ер ный рост, науч ные исс-
ле до ва ния, уче ба за гра ни цей) и мо раль ный 
(до бить ся ува же ния в кру гу зна ко мых, быть в 
рус ле мо ды). Браун так же вы де ляет  1) ‘global 
motivation’ – же ла ние изу чать иност ран ный 
язык, 2) ‘situation motivation’ – же ла ние изу чать 

язык в клас се или в ес те ст вен ной сре де, 3) ‘task 
motivation’– же ла ние вы пол нять оп ре де лен ные 
за да ния в хо де учеб но го про цес са.

Пре по да ва тель, от да вая пред поч те ние фак-
то рам, со дей ст вую щим ов ла де нию иност ран-
ным язы ком в хо де обу че ния, и, мак си маль но 
из бе гая фак то ров, ко то рые пре пя тс твуют ус-
пеш но му изу че нию язы ков, мо жет прев ра тить 
этот про цесс в зах ва ты вающий поз на ва тель ный 
опыт, всё за ви сит от мас терс тва и на ход чи вос ти 
пре по да ва те ля.
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