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Аннотация
В современном образовательном процессе проблема недостаточной обучаемости при изучении иностран-

ных языков, особенно английского, становится все более актуальной. Несмотря на значительное количество 
исследований в области педагогики и психологии, комплексное понимание причин и механизмов, приводя-
щих к затруднениям в освоении второго языка, до сих пор требует детального изучения. Студенты высших 
технических учебных заведений часто сталкиваются с трудностями в изучении английского языка, что суще-
ственно ограничивает их профессиональные и академические перспективы. Эти трудности могут быть об-
условлены различными факторами, такими как когнитивные особенности, межполушарное взаимодействие, 
культурные различия, недостаток мотивации и времени, а также влияние традиционных образовательных ме-
тодик, которые не всегда учитывают индивидуальные потребности учащихся. Латерализация языковой функ-
ции у взрослых оказывает существенное влияние на процессы восприятия и обработки языковой информа-
ции. Изменения в биоэлектрической активности мозга студентов в процессе обучения иностранным языкам 
отражают разделение активности полушарий. Культурные барьеры, разница в стилях обучения и восприятие 
социальных взаимодействий между культурами выступают в качестве глубинных аспектов, оказывающих 
влияние на успешное обучение. Отсутствие целостного подхода к выявлению и устранению причин недоста-
точной обучаемости ведет к снижению качества образования, потере интереса к изучению языка и, как след-
ствие, к ограничению возможностей студентов в профессиональной сфере. В условиях глобализации и уве-
личивающейся роли английского языка в международном профессиональном общении решение этой пробле-
мы становится критически важным. Настоящее исследование направлено на выявление ключевых факторов, 
влияющих на недостаточную обучаемость, и разработку рекомендаций по адаптации образовательных про-
грамм, что позволит повысить успешность студентов в изучении английского языка и укрепить их конкурен-
тоспособность на международной арене.
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Abstract
The article analyzes the issue of insufficient learnability in foreign language acquisition. Despite substantial re-

search in pedagogy and psychology, a comprehensive understanding of the causes and mechanisms leading to dif-
ficulties in mastering a second language remains underdeveloped. Students at higher technical institutions often 
encounter challenges in learning English, significantly limiting their professional and academic prospects. These 
difficulties can be attributed to various factors such as cognitive traits, hemispheric interaction, cultural differences, 
lack of motivation and time, as well as the influence of traditional educational methodologies, which do not always 
consider individual student needs. Lateralization of language function in adults significantly affects the processes 
of perception and processing of linguistic information. Changes in the bioelectrical activity of the brain during the 
learning of foreign languages reflect the division of activity between hemispheres. Cultural barriers, differences in 
teaching styles, and the perception of social interactions between cultures act as deep aspects that influence suc-
cessful learning. The lack of a holistic approach to identifying and eliminating the causes of insufficient teachabili-
ty leads to a decline in education quality, loss of interest in language study, and, consequently, limits students’ pro-
fessional opportunities. In the context of globalization and the increasing role of English in international profes-
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sional communication, addressing this issue becomes critically important. This study aims to identify key factors 
affecting insufficient teachability and to develop recommendations for adapting educational programs to enhance 
students’ success in learning English and strengthen their international competitiveness.

Keywords: learning difficulties, insufficient learnability, success, psychophysiological features, hemispheric 
interaction, cultural differences
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Введение
На протяжении истории человечество интере-

совало, как и каким образом функционирует наш 
мозг, как образуется речь, протекает мыслитель-
ный процесс, что влияет на нашу память и возмож-
ности освоения иностранного языка в любом воз-
расте. В настоящей статье рассмотрим основные 
причины возникновения трудностей в освоении 
иностранного языка, выясним, почему одним об-
учающимся легко дается изучение иностранных 
языков, а другие же не продвигаются дальше пары 
фраз. Отсюда вытекает формулировка цели ста-
тьи – выявить причины возникновения проблемы 
недостаточной обучаемости у студентов высших 
технических учебных заведений.

Материал и методы
Для достижения поставленной цели исследова-

ния использовался метод анализа и обобщения на-
учной литературы – изучение и синтез научных 
трудов отечественных и зарубежных ученых в об-
ласти физиологии, психологии, психолингвистики 
и лингводидактики. В качестве ключевых источни-
ков были рассмотрены работы таких авторов, как 
П.Я. Гальперин, А.А. Залевская, М. Офлац,  
А.Дж. Харрис, Е. Планте, К. Элмрайд и Дж. Кор-
мос. Особое внимание также уделялось работам, 
посвященным латерализации функций головного 
мозга и межполушарной асимметрии, исследова-
ниям А.Р. Лурии, Б.С. Котик, Д. Кимура (Kimura) и 
Бробэнт (Broabent), а также анализу межполушар-
ного взаимодействия по В.А. Жмурову и исследо-
ваниям И.В. Журавлева и Е.С. Ощепковой. Важ-
ным аспектом исследования также стали работы  
Е. Плантэ (Plante) и К. Элмрайд (Almryde), изуча-
ющие латерализацию языковой функции у взро-
слых и ее влияние на процессы восприятия и обра-
ботки языковой информации. 

Результаты исследования
Т. Сангпанастада подчеркивает, что способ-

ность к изучению иностранного языка значительно 
отличается у разных людей, следовательно, уро-
вень владения языком варьируется от порога вы-
живания до практически уровня носителя языка.  
К тому же автор акцентирует внимание на том, 

чтобы достигнуть превосходных навыков владения 
вторым языком, необходимо приобрести знания в 
области синтаксиса, семантики, морфологии, 
иметь талант к грамматике и акценту, но в то же 
время в некоторых случаях необходимо кардиналь-
но изменить мышление. Для некоторых взрослых 
студентов это является главной трудностью ввиду 
отсутствия должной мотивации и нехватки свобод-
ного времени [1, c. 32–36]. В профессиональной 
сфере показателем успешного освоения иностран-
ного языка является применение английского язы-
ка в карьерных перспективах и для делового обще-
ния в рабочих целях (в таких случаях английский 
язык применяется как lingua franca). 

Изучение иностранного языка не может проте-
кать без опоры на дихотомию успешности- 
неуспешности. Понятие неуспешности в данном 
случае можно соотнести с понятием недостаточ-
ной обучаемости. В научных исследованиях можно 
встретить следующие термины: «трудности в об-
учении», «проблемы обучения», «особенности об-
учения», «трудность освоения второго иностран-
ного языка». Е.А. Мошкова дополняет данный спи-
сок терминами «повышенная сложность задания», 
«затруднение», «препятствие», «школьная неуспе-
ваемость», «неготовность к школьному обучению», 
«барьеры обучения» [2, с. 1]. В некоторой степени 
представленные выше термины, являющиеся сино-
нимичными, либо частично отражают, или допол-
няют понятие недостаточной обучаемости, в оте-
чественной науке могут описывать проблемы об-
учения с точки зрения преподавателя, а не обучаю-
щегося [3, с. 100–108].

Когнитивные и психофизиологические аспекты 
играют важную роль в формировании успешного 
процесса обучения, особенно в контексте освоения 
иностранного языка [4– 6]. Зная, что любая учеб-
ная деятельность начинается с действия (будь то 
привлечение внимания, просьба выполнить учеб-
ное задание и т. д.), следует рассмотреть, какие 
этапы проходит обучающийся при возникновении 
посыла к действию для более детального понима-
ния, в каких случаях обучающийся может попасть 
в ситуацию недостаточности обучения.

По П.Я. Гальперину, существует четыре компо-
нента или составляющие операционной системы 
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ориентировочной части действия. Перенося дан-
ную схему на слабоуспевающего учащегося, мы 
видим, что, не имея базовых знаний или имея зна-
чительные пробелы в базовых знаниях, необходи-
мых для активизации умственной деятельности в 
рамках первого этапа, учащийся не может адекват-
но интерпретировать полученное задание. Вторая 
составляющая – это определение личностного 
смысла или выяснение основного значения отдель-
ных компонентов этой ситуации для актуальных 
интересов действующего субъекта. Учащийся оце-
нивает себя в рамках имеющейся задачи, анализи-
рует ее, разбивает на структурные составляющие и 
находит именно то их значение, которое будет сти-
мулировать потребности его личности для реше-
ния конкретной задачи. Планирование будущих 
шагов является третьим составляющим операци-
онной системы ориентировочной части действия. 
Этому этапу учащихся тоже необходимо обучать, 
так как уже на начальном этапе обучения англий-
скому языку мы учим пользоваться визуальными 
опорами, которые являются своего рода структур-
ным планом достижения результата – выполнение 
поставленной задачи. Четвертая же составляю-
щая – это «дальнейшая ориентация действия в про-
цессе его выполнения» [7, c. 148–149], что означает, 
что учащийся оценивает, регулирует и контролиру-
ет выполнение поставленной перед ним задачи.

Далее рассмотрим, что входит в понятие недо-
статочной обучаемости и какие факторы к ней при-
водят.

В западной лингвистической традиции освое-
ние второго и любого другого после родного ино-
странного языка, или second language acquisition, 
как подсфера лингвистики предполагает большую 
долю внимания проблеме трудностей в обучении. 
Дж. Кормос приводит следующие модели, в кото-
рых понятие «специфические трудности обуче-
ния», или specific learning difficulties, трактуются 
различно с точки зрения образовательных моделей 
отклонений:

1. Модель дефицита (The deficit model) основы-
вается на препятствиях в жизни определенного че-
ловека и требует индивидуального подхода к ка-
ждому обучающемуся. В рамках такой модели ис-
следования опираются на поиск истинной приро-
ды, факторов и причин отклонений, приводящих к 
специфическим трудностям обучения.

2. Модель взаимовлияния (The interactional view 
of disabilities). Данная модель описывает взаимо-
влияние индивидуальных характеристик обучаю-
щихся и образовательной среды и последствий та-
кого влияния. Это означает, что трудности, с кото-
рыми сталкиваются некоторые обучающиеся, тре-
буют пересмотра образовательной программы и 
обучающей среды [8, c. 17–25]. Кроме того, прини-

мая во внимание то, что индивидуальные характе-
ристики обучающихся и особенности образова-
тельной среды препятствуют полноценной жизни и 
участию в обществе, позволяет понимать и в даль-
нейшем учитывать сильные и слабые стороны об-
учающихся по отношению к контексту обучения и 
особенностям взаимодействия обучающихся между 
собой. Для составления эффективных программ 
применяются оценочные тесты и опросы для опре-
деления основных трудностей – уровня мотивации, 
тревожности, оперирования языком [9].

В области иностранной психиатрии термин 
«недостаточная обучаемость» используется в ши-
роком смысле, а именно основывается на различ-
ных нарушениях и расстройствах психологических 
процессов, которые приводят к проблемам с науче-
нием определенному письменному языку, но в то 
же время «не обусловлены умственной отстало-
стью, эмоциональным нарушением, неблагополуч-
ной средой, ранним детским аутизмом, специфиче-
скими перцептивными и моторными нарушения-
ми» [10]. В узком смысле существует терминоло-
гическое разделение – недостаточная обучаемость 
чтению и недостаточная специфическая обучае-
мость, где недостаточная обучаемость чтению яв-
ляется подтипом недостаточной обучаемости [10].

В данном исследовании не берутся во внимание 
различные функциональные расстройства, связан-
ные с врожденными либо приобретенными заболе-
ваниями или повреждениями головного мозга – 
алексия, дислексия, дисграфия. В некоторых 
источниках дислексия используется в качестве си-
нонима недостаточной обучаемости чтению, как 
определенная дисфункция центральной нервной 
системы. Также эти два термина мы используем 
разграниченно. Согласно А. Дж. Харрису, термин 
«недостаточность обучения» включает в себя не 
только «недостаточность обучения чтению», но и 
охватывает также «устную речевую экспрессию, 
понимание речи на слух, письменную речевую экс-
прессию и т. д.» [11].

Для получения более четких представлений о 
факторах и причинах недостаточной обучаемости 
поэтапно рассмотрим, как функционирует мозг че-
ловека с точки зрения восприятия иноязычной 
речи и информации.

Общеизвестно, что язык обрабатывается левым 
полушарием мозга и является мозговым аппаратом 
речи. В левом полушарии в отношении речи за раз-
личение звуков, формирование артикуляции, ее 
лексико-грамматическое оформление отвечают 
нижние части задних отделов; за плавность и ме-
лодичность – нижние отделы премоторной зоны 
[12]. В то же время при изучении иностранного 
языка мозг взрослого человека, как и ребенка, мо-
жет подвергаться латерализации, тем самым Мина-
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гава-Каваи подтверждает, что левополушарная ла-
терализация для языка является следствием про-
цесса изучения языка, а не врожденным качеством 
[13]. При отсутствии патологий развития и пора-
жений левого полушария мозг функционирует фи-
зиологически правильно, функции речи не нару-
шены.

Другим важным аспектом корректного функци-
онирования человеческого мозга является межпо-
лушарная асимметрия, которую часто связывают с 
речевым развитием, что нашло отражение во мно-
гих исследованиях, а также в исследованиях 
А.Р. Лурия, Б.С. Котик, Д. Кимура.

В ходе истории основные открытия в области 
латерализации психических функций были сдела-
ны на основе экспериментов и наблюдений за 
людьми с патологиями головного мозга. В связи с 
этим произошло смещение фокуса с описания ра-
боты головного мозга на необходимость изучения 
межполушарной асимметрии для более детального 
понимания протекания эволюции психических 
процессов у людей разных возрастных категорий.

По В.А. Жмурову, латерализация – «процесс, 
посредством которого различные функции и про-
цессы связываются с одной или другой половиной 
головного мозга». Причем функциональная специ-
ализация левого полушария – это обработка речи, 
общие когнитивные процессы и др.; правого полу-
шария – творческая сфера, эмоциональность и пр. 
[10]. На современном этапе развития науки изуче-
ние латерализации функции речи приобретает осо-
бое значение для «развития научных знаний об 
устройстве и функционировании языка, семиоти-
ческих системах, “устройстве” сознания, процес-
сах коммуникации, процессах восприятия и мыш-
ления, онто- и филогенезе психики, происхожде-
нии и эволюции языка». На примере функции речи 
мы видим, что локальный участок мозговой ткани 
не может отвечать за одну определенную функ-
цию, а должен представляться как многоуровневая 
система из различных звеньев, часть из которых 
имеет жесткую, а часть – пластичную мозговую 
локализацию. И.В. Журавлев и Е.С. Ощепкова при-
ходят к выводу, что левая гемисфера мозга оказы-
вается ведущим полушарием, отвечающим за 
функцию речи, в то же время правая гемисфера 
«позволяет моделировать ситуацию, учитывать 
прагматические аспекты речи, осуществлять пере-
ход от мотива к мысли, идее». Левая гемисфера же 
отвечает за анализ речевых единиц, лексико-грам-
матическое оформление речи, последовательное 
развертывание речевых единиц [14].

Так, группа авторов из университетов Аризоны 
(США) и Бергена (Норвегия) выяснили, что лате-
рализация языковой функции в левом полушарии у 
детей усиливается в связи с развитием мозга или 

получением навыков, что напрямую соотносится с 
тем, что дети приобретают и постепенно улучша-
ют языковые навыки в процессе развития и взро-
сления. Но зависимые от возраста изменения в ла-
терализации не ограничиваются лишь только 
юным возрастом (детством). При изучении нового 
иностранного языка, а именно при применении 
звуковых паттернов у взрослых можно наблюдать 
последовательную активацию как в левой, так и в 
правой височной доле, но при повторном обраще-
нии к элементам незнакомого языка латерализация 
же левой доли все-таки преобладает [15]. 

При изучении особенностей внутри- и межпо-
лушарного взаимодействия и асимметрий у сту-
дентов медицинского вуза отечественные исследо-
ватели Л.А. Хохлова и Л.Е. Дерягина сконцентри-
ровали свое внимание на выявлении биоэлектри-
ческой активности головного мозга студентов по-
средством электроэнцефалограммы. В ходе иссле-
дования ученые пришли к выводу, что в процессе 
обучения иностранным языкам возникает разделе-
ние активности полушарий. Восприятие информа-
ции отражалось активностью в височных отделах, 
в то время как понимание языка показывало значи-
тельную активность в префронтальных зонах. Кро-
ме того, отделы левого полушария оказались более 
реактивными при восприятии английского и не-
мецкого языка, в то время как латинский и фран-
цузский языки при их восприятии в большей сте-
пени активизировали работу правого полушария. 
Если брать во внимание запоминание слов на груп-
пах иностранных языков (английском и немецком, 
французском и латинском), то левополушарный 
тип организации мышления оказывается наиболее 
благоприятным для успешного овладения любым 
иностранным языком. Кроме того, студенты с пра-
вополушарным доминированием показали худшие 
результаты в запоминании английских и немецких 
слов в сравнении с латинскими и французскими.  
В дополнение к вышесказанному ученые отмечают, 
что изучение иностранных языков положительно 
влияет на развитие и функционирование головного 
мозга у правополушарных студентов – отмечают 
большую активность левого полушария и «повыше-
ние активности диапазонов тета- и бетаритмов и 
увеличение числа когерентных связей <…> при 
сравнении студентов первого и второго года обуче-
ния» [16].

Исследования в области латерализации психи-
ческих функций показывают, что значительные от-
крытия были сделаны благодаря экспериментам и 
наблюдениям за пациентами с патологиями мозга. 
Это позволило переосмыслить подходы к изуче-
нию межполушарной асимметрии, что важно для 
понимания развития психических процессов в раз-
ных возрастных группах. Современные исследова-
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ния подтверждают, что функции речи и другие ког-
нитивные процессы связаны с работой конкретных 
полушарий мозга, при этом левое полушарие спе-
циализируется на обработке речи, а правое – на 
творчестве и эмоциях.

Основываясь на работах Т. Сангпанастады, 
можно сделать вывод, что процессы, протекающие 
в головном мозге при восприятии иноязычной речи 
и изучении иностранного языка во взрослом возра-
сте, соотносятся с процессами, протекающими в 
головном мозге ребенка по мере его взросления. 
Следовательно, необходимо уделять особое внима-
ние когнитивным процессам, так как данные про-
цессы хоть и не учитываются в обучении ино-
странным языкам, но в зрелом возрасте могут ока-
зывать негативное влияние на освоение второго 
языка. Кроме того, они определяют важные паттер-
ны когнитивного развития, не учитывая которые, 
возможно натолкнуться на значительные затрудне-
ния в освоении второго и последующих языков [1].

Возвращаясь к взаимосвязи когнитивных фак-
торов родного и иностранного языка, следует обра-
тить пристальное внимание на культуру. В контек-
сте изучения иностранного языка Т. Сангпанастада 
приводит следующее определение, где под культу-
рой понимаются «традиции, знания, верования, 
мораль, законы, привычки и социальные институ-
ты, что охарактеризовывает каждое отдельное об-
щество» [1]. В этом смысле культурные различия 
выступают как элементы культур, которые разгра-
ничивают их до такой степени, что их определяют 
как две отдельные культуры. В данном случае куль-
тура может выступать как барьер в изучении язы-
ка – из-за различий в стилях преподавания и обучения 
у учащихся может возникать чувство замешательства 
и разочарования. Как было указано выше, автор также 
акцентирует внимание на влиянии когнитивного раз-
вития. В раннем возрасте когнитивное развитие со-
здает шаблоны, которые могут негативно влиять на 
обучение второму языку в более зрелом возрасте. На-
пример, подходы, применяемые в раннем возрасте, 
могут конфликтовать с новыми методами, необходи-
мыми для изучения второго языка.

На протяжении истории, начиная с отмены раб-
ства, в американской образовательной системе су-
ществует проблема интеграции и успешного об-
учения этнических и культурных меньшинств. Во-
просы академической успеваемости и доступа к 
качественному образованию среди меньшинств, 
которые традиционно сталкивались с социальны-
ми и культурными барьерами, остаются актуаль-
ными. Несмотря на множество попыток реформ, 
проблема сохраняется, что подчеркивает необходи-
мость более глубокого понимания и учета культур-
ных и этнических различий в образовательных 
подходах.

В статье «Понимание этнического и социокуль-
турного многообразия в контексте обучения»  
Дж. Огбу приходит к выводу, во-первых, что два 
совершенно разных подхода к образованию – (1) 
ядро учебной программы и (2) мультикультурное 
образование – не решают полностью проблему 
академических трудностей среди меньшинств, ко-
торые традиционно отставали по программе. Эти 
подходы не учитывают сложные отношения между 
культурами меньшинств и основной культурой 
США. Во-вторых, выявляют особую роль культур-
ных различий. Успешность в школе среди различ-
ных меньшинств определяется не только культур-
ными и языковыми различиями, но и отношением 
этих групп к основной культуре. Важным факто-
ром является способность или неспособность пре-
одолевать культурные границы. В-третьих, в отно-
шении видов меньшинств Дж. Огбу различает до-
бровольные и принудительные меньшинства, ука-
зывая, что принудительные меньшинства чаще 
сталкиваются с трудностями в обучении из-за своей 
оппозиционной культурной идентичности по отно-
шению к доминирующей культуре. В-четвертых, ис-
следователь уделяет особое внимание необходимо-
сти введения индивидуального подхода. Для улуч-
шения образовательных результатов необходимо 
учитывать различия между типами культурных раз-
личий и их влиянием на школьную успеваемость. 
Автор предлагает внедрять программы мультикуль-
турного обучения, которые «должны основываться 
на актуальных знаниях о культуре и языке этниче-
ских групп, к которым принадлежат обучающиеся, 
на отличиях от главенствующей культуры и языка и 
на проблемах, которые они вызывают» [17]. 

Изучая взаимосвязь когнитивных и культурных 
факторов при освоении иностранных языков, осо-
бое внимание следует уделить культурным разли-
чиям, которые могут становиться барьерами в 
образовательном процессе. Культура, охватываю-
щая традиции и социальные нормы, значительно 
влияет на образовательные подходы и восприятие 
материала учащимися из разных культурных 
групп. Ранние когнитивные шаблоны, формирую-
щиеся под влиянием культурного контекста, могут 
усложнять последующее изучение языков. Поэто-
му для эффективного образования необходимо 
адаптировать учебные программы, учитывая куль-
турные и когнитивные особенности студентов.

Заключение
В рамках обозначенной цели исследования 

были выявлены следующие факторы, влияющие на 
недостаточную обучаемость английскому языку у 
студентов высших технических учебных заведе-
ний. С точки зрения психофизиологии недостаточ-
ная обучаемость может быть связана с замедлени-
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ем процессов межполушарного взаимодействия, 
что затрудняет восприятие и обработку новой ин-
формации, особенно в контексте изучения второго 
языка. Кроме того, игнорирование различных ког-
нитивных стилей и латерализации полушарий мо-
жет привести к снижению эффективности усвое-
ния учебного материала. Наряду с учетом когни-
тивных особенностей, следует также обратить вни-
мание на личностные и мотивационные факторы, 
ведь как недостаток мотивации, так и негативный 
прошлый опыт могут стать значительными препят-
ствиями в обучении. Как показывают исследова-
ния, низкая мотивация и расплывчатые профессио-
нальные ориентации учащихся ведут к провалу в 
образовательной деятельности [18]. Культурные 
различия и социальные установки также могут су-
щественно влиять на процесс изучения иностран-
ного языка, особенно для студентов с различным 
культурным фоном. Эти различия могут создавать 
барьеры и усложнять усвоение языка.

В качестве практического опыта применения 
элементов реализации цели исследования можно 

привести пример успешного создания адаптивных 
учебных курсов, учитывающих стили восприятия 
и уровень знаний студентов [19]. 

Эти курсы, основанные на данных входного те-
стирования, гибко подстраиваются под потребно-
сти учащихся. Примером служит работа, описан-
ная в статье «Организация пользовательского ин-
терфейса адаптивного электронного обучающего 
курса в виртуальной среде Moodle» (А.О. Фукало-
ва, Т.Н. Ямских), где адаптация учебных материа-
лов дала положительные результаты. 

Однако также были выявлены проблемы с ин-
терфейсом Moodle, такие как ограниченные функ-
ции автоматизации и необходимость ручной про-
верки заданий, что требует улучшений и сокраще-
ния трудозатрат для повышения эффективности 
электронного обучения [19]. 

Одним из возможных вариантов модернизации 
учебного процесса является прогнозирование 
успешности обучения на основе марковских моде-
лей, что позволяет выявить студентов, требующих 
особого внимания [20].
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