
 41 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

УДК 37.015.3:37.016:811.1 DOI 10.26170/2079-8717_2021_04_05  
ББК Ю962.3+Ш12/18-9 ГРНТИ 14.07.07 Код ВАК 13.00.01; 13.00.02 

Каяво Виолетта Александровна, 
ассистент кафедры германской филологии, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина; 620000, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 51; e-mail: viola1-93@mail.ru 

ЯЗЫКОВАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
И ФАКТОРЫ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ:  
АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: языковая тревожность; иностранные языки; методика преподавания 
иностранных языков; психология образования; психология обучения; учебная мотивация. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются понятие и факторы возникновения языковой тревожности. 
Актуальность исследования обуcловлена повышенным интересом к изучению иностранных языков, а 
также масштабностью проблемы языковой тревожности и разрозненностью в определении факторов 
ее возникновения, что осложняет разработку подходов к ее решению. По теме исследования были 
проведены анализ и обобщение многочисленных отечественных и зарубежных исследований, демон-
стрирующих многоаспектность и сложность проблемы, которая не ограничена только лишь психоло-
гическим, социальным или же лингвистическим контекстом. В статье приведен обзор текущих мето-
дов изучения языковой тревожности и их развитие; проанализированы и описаны факторы появле-
ния языковой тревожности. Они разделяются на две большие категории, а именно: внешние факто-
ры, включающие характер образовательной системы, культурные особенности учащихся, изучаемый 
язык, методику преподавания, личность преподавателя и систему оценивания; особое внимание уде-
лено проблеме в контексте российской системы образования. Также выделена группа внутренних 
(личных) факторов, т. е. относящихся конкретно к изучающим язык; они включают в себя осведом-
ленность учащихся о тревожности, их убеждения, перфекционизм, мотивацию, адекватность само-
оценки, а также физиологические и психологические особенности. Был сделан вывод, что языковая 
тревожность – сложное явление для изучения, которое требует использования целого комплекса ме-
тодов для получения однозначных данных. Тревожность является неизбежным препятствием в изу-
чении языка, и исследователи предлагают стратегии по ее снижению, однако те, в свою очередь, тре-
буют систематизации, а также рассмотрения и оценки на практике. 
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ABSTRACT. The article discusses the concept and factors of linguistic anxiety. The relevance of the study is 
due to the increased interest in the study of foreign languages, as well as the scale of the problem of language 
anxiety and fragmentation in determining the factors of its occurrence, which complicates the development of 
approaches to its solution. On the topic of the research, an analysis and generalization of numerous domestic 
and foreign studies were carried out, demonstrating the multidimensionality and complexity of the problem, 
which is not limited only to the psychological, social or linguistic context. The article provides an overview of 
the current methods of studying language anxiety and their development; the factors of the appearance of 
language anxiety have been analyzed and described. They fall into two broad categories, namely: external fac-
tors, including the nature of the educational system, the cultural characteristics of the students, the language 
being studied, the teaching methodology, the personality of the teacher and the assessment system; special at-
tention is paid to the problem in the context of the Russian education system. Also, a group of internal (per-
sonal) factors is highlighted, that is, those related specifically to language learners; they include students’ 
awareness of anxiety, their beliefs, perfectionism, motivation, adequacy of self-esteem, and physiological and 
psychological characteristics. It was concluded that linguistic anxiety is a difficult phenomenon to study, 
which requires the use of a whole range of methods to obtain unambiguous data. Anxiety is an inevitable ob-
stacle to language learning, and researchers suggest strategies to reduce it, but these, in turn, require systema-
tization, as well as consideration and evaluation in practice. 
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зучение иностранных языков дав-
но стало «масштабным предприя-

тием, поскольку Россия становится все бо-
лее и более открытой» [35, с. 451]. Актуаль-
ность изучения языков не вызывает сомне-
ний, так как повышается интерес к жизни, 
учебе и работе за рубежом; большинство 
стремится к профессиональному развитию, 
что сегодня невозможно без знания между-
народных средств коммуникации. Однако 
сам процесс изучения языков представлен 
множеством трудностей, среди которых – 
языковая тревожность. 

Феномен языковой тревожности не яв-
ляется новым для зарубежных и российских 
исследователей, но, ввиду своей многоас-
пектности и того, что понимание ее приро-
ды зависит от самого изучаемого языка, 
среды обучения и многих других факторов, 
он остается недостаточно изученным. 

Преподаватели иностранных языков, 
психологи и исследователи всегда осознава-
ли взаимосвязь тревожности и изучения 
языка; учащиеся также понимают, что страх 
и нервозность усложняют их обучение и 
дальнейшее использование языка в жизни. 
Исследователи Э. К. Хорвиц, М. Б. Хорвиц и 
Дж. Коуп первыми показали, из чего состоит 
языковая тревожность и как ее можно изме-
рить [23]. Феномен языковой тревожности 
(далее – FLA, foreign language anxiety; в 
научной литературе также встречается тер-
мин «ксеноглоссофобия») был определен 
как особый комплекс убеждений, связанных 
с изучением языка и возникающих из-за 
уникальности данного процесса. Тревож-
ность сопровождается субъективными ощу-
щениями, психофизиологическими симпто-
мами и поведенческими реакциями: у уча-
щихся появляются проблемы с концентра-
цией внимания и посещаемостью; избегают 
зрительного контакта, не выполняют до-
машнее задание; у них могут наблюдаться 
учащенное сердцебиение и потоотделение 
[23, с. 128; 28, с. 443]. Ученые представили 
количественную шкалу, которая измеряет 
тревожность на занятиях по иностранному 
языку (FLCAS, Foreign Language Classroom 
Anxiety) [23; 24]. FLCAS – это инструмент, 
представленный 33 утверждениями, которые 
отражают страх общения, страх тестирова-
ния и страх отрицательной оценки – три ти-
па тревог, сопровождающие изучение языка 
[23]. Респонденты оценивают данные утвер-
ждения по пятибалльной шкале Лайкерта от 
«полностью согласен» (1) до «категорически 
не согласен» (5). Общий балл по шкале ва-
рьируется от 33 до 165, при этом низкие бал-
лы указывают на более высокий уровень 

тревожности [23, с. 129-130]. Ученые сегодня 
часто используют шкалу в исследованиях и 
модифицируют ее в соответствии со своими 
целями и задачами.  

Хорвитц и ее коллеги относят FLA к 
разряду специфических проявлений тре-
вожности (specific anxiety reactions), то есть 
она связана в первую очередь с ситуациями, 
где происходит изучение иностранного 
языка (situation-specific emotional reaction) 
[23]. В литературе есть разногласия во мне-
ниях об определении феномена: с одной 
стороны, он рассматривается как психоло-
гическая проблема, с другой – как реакция 
учащихся на процесс изучения языка и на 
обстоятельства, которые мешают данному 
процессу реализовываться [1; 7]. Большин-
ство ученых склоняются к определению FLA 
как социально-психологического явления, 
находящегося в связи «с методическими 
компонентами процесса изучения ино-
странного языка» [7, c. 214]. 

Ученые утверждают, что языковую тре-
вожность чрезвычайно сложно исследовать 
ввиду многочисленных лингвистических и 
психологических аспектов, и текущие про-
блемы в исследованиях остаются нерешен-
ными. Вопрос о том, что именно вызывает 
тревожность у учащихся, остается открытым, 
что делает работу над подходами к ее 
предотвращению проблематичной [16, 
с. 437]. Это обусловлено тем, что для уча-
щихся и преподавателей данный феномен 
является естественной частью обучения и 
его даже не выделяют как психологическую 
проблему, препятствующую освоению язы-
ка. Так, в данном исследовании была пред-
принята попытка проанализировать и вы-
делить основные факторы, которые способ-
ствуют появлению языковой тревожности. 

Исследователи отмечают, что источни-
ками языковой тревожности могут быть как 
внешние факторы, которые включают в се-
бя образовательную систему, изучаемый 
язык, классную среду, методику преподава-
ния и методы оценивания, так и внутренние 
(то есть личные): возраст, темперамент, са-
мооценка, мотивация и другие. Рассмотрим 
данные факторы подробнее. 

Внешние факторы. Рассмотрение 
факторов возникновения FLA показывает, 
что процесс изучения иностранного языка 
и, в частности, система образования, а так-
же особенности изучаемого языка влияют 
на развитие тревожности среди учащихся. 

Исследования Aslan & Thompson,  
J.-M. Dewaele, C. Gkonou, Gürsoy & Akin по-
казали, что в греческих и турецких школах 
и университетах обучение в большей степе-

И 
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ни ориентировано на результат и на подго-
товку к экзаменам [12; 14; 20; 21]. В Иране, 
Китае и других странах студенты универси-
тетов изучают иностранный язык (англий-
ский) в качестве обязательного предмета; 
они изучают грамматику и лексику, в то 
время как навыкам speaking и listening уде-
ляется меньше внимания [15; 32]. В азиат-
ских странах обучение иностранным язы-
кам меняется в зависимости от уровня об-
разования [19; 37]. Эти аспекты способству-
ют формированию тревожности у студен-
тов; их беспокоят оценка, объем работы и ее 
сложность; кроме того, учителя старшего 
возраста вызывают у учащихся чувство бес-
покойства, поскольку они требовательны и 
часто недоступны для неформальных дис-
куссий [12; 19; 20; 32; 37]. Авторитетная 
роль учителей, их требовательный подход, 
тон голоса, официальный дресс-код также 
стимулируют тревожность [11; 18; 34].  

Культурный фон учащихся также влия-
ет на формирование FLA, когда речь идет об 
изучении иностранного языка в интернаци-
ональных группах: например, изучающие 
английский язык из Китая, Кореи и Японии 
страдают от этой проблемы больше, чем 
представители других национальностей [14; 
17; 19]. Студентам из Японии некомфортно 
заниматься вместе со студентами из Китая, 
так как вторые много говорят и не дают 
возможности практиковать язык первым. 
Так, атмосфера на занятиях становится 
напряженной [19]. Как отмечают исследо-
ватели, учителя должны знать культуру 
иностранных студентов, чтобы добиться 
гармоничной атмосферы в классе [14; 19]. 

То, как учащиеся воспринимают изуча-
емый язык, также формирует тревожность: 
ожидания учащихся относительно сложно-
сти иностранного языка, а также способа его 
преподавания часто не оправдываются в 
действительности [20; 29]. Учащиеся счита-
ют иностранные языки сложными, и ин-
формация, предоставляемая учителями, 
может быть трудной для понимания и запо-
минания: это может повлиять на восприятие 
учащимися своей эффективности и того, как 
они оценивают свои достижения [20; 29]. 

То, как преподается иностранный язык 
и как организован класс, также способству-
ет развитию тревожности. Список факторов 
на этот счет обширен: отсутствие разнооб-
разия подходов, обеспечивающих комфорт 
в тревожной ситуации; отсутствие дисци-
плины; оценивание, немедленное исправ-
ление ошибок во время ответов [17; 18; 20; 
22]. Aslan & Thompson и M. E. Shirvan также 
отмечают работу в классе: содержание 
(сфокусированное на грамматике, с пони-
женным вниманием к другим навыкам) и 
отсутствие исчерпывающих инструкций вы-

зывают тревожность [12; 32].  
Один из источников тревожности тесно 

связан с требованиями отвечать на вопросы 
без подготовки. Хорвитц отмечает, что тре-
вожность особенно проявляется при вы-
полнении заданий по аудированию и гово-
рению, и более поздние исследования под-
тверждают этот вывод [11; 20; 21; 23; 27; 36]; 
тестирование и страх неудачи тоже стиму-
лируют появление тревожности у обучаю-
щихся. Более того, сама идея оценивания – 
даже не сама оценка – заставляет учащихся 
испытывать чрезмерное беспокойство [18; 
21; 22; 34; 37]. 

Однако есть некоторые противоречия 
между выводами ученых относительно по-
нимания говорения, слушания и тестирова-
ния как факторов возникновения тревож-
ности. В своей статье Хорвитц и коллеги 
подчеркнули, что тревожность связана с 
тремя другими типами: тревожностью, воз-
никающей при написании тестов и кон-
трольных работ, страхом общения и стра-
хом отрицательной оценки [23, с. 127]. Мно-
гие исследователи по-разному интерпрети-
руют этот аспект, считая, что феномен со-
стоит из этих трех типов тревожности [21; 
29]. Однако FLA, согласно Хорвитц [23], – 
это одномерная концепция, а не комбина-
ция трех типов [28]. Таким образом, их сле-
дует измерять и изучать отдельно. 

FLA в России. Ранее было отмечено, что 
возникновение языковой тревожности мо-
жет быть обусловлено характером системы 
образования в целом и ее фокусом на ре-
зультат и высокие оценки в той или иной 
стране. Если же рассматривать российскую 
образовательную систему, то, по мнению 
С. Тер-Минасовой, она больше ориентиро-
вана на перфекционизм и теоретическую 
направленность вне зависимости от прак-
тических потребностей студентов и разви-
тия коммуникативных навыков [35]. Учите-
ля как «охотники за ошибками» невольно 
делают общий процесс обучения демотиви-
рующим для учащихся, поскольку послед-
ние боятся ошибаться, говорить и экспери-
ментировать [33, с. 29-30]. Таким образом, у 
учащихся нарастает тревожность при ауди-
ровании и говорении [33, с. 29-30; см. также 
3; 10; 26]. Также наибольшую тревожность 
вызывают устная спонтанная речь, страх 
негативной оценки со стороны преподава-
теля и сверстников; однообразный и неин-
тересный процесс обучения, включающий в 
себя заучивание слов и изучение граммати-
ки, в чем учащиеся не видят практической 
ценности [5, с. 259; см. также 7].  

Так, характер системы образования в 
России является требовательным [26; 31; 33; 
35]. С другой стороны, способы подачи ма-
териала также могут создавать трудности 
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для студентов: «Некоторые могут чувство-
вать себя более комфортно при прослуши-
вании объяснений или записей, в то время 
как другим всегда будет нужна визуальная 
поддержка» [38, с. 229]. 

W. Hubenthal, анализируя опыт изуче-
ния английского языка русскими имми-
грантами в США, отмечает, что они могут 
испытывать беспокойство, поскольку боятся 
ошибиться и вступить в беседу. Как отмеча-
ет автор, опыт изучения языка в советских 
школах сформировал негативные убежде-
ния учащихся: языковая подготовка всегда 
была сосредоточена на запоминании и 
практике грамматических правил [25].  

Кроме того, любой неуспешный опыт 
обучения в детстве также оказывает влия-
ние на последующее изучение языка в под-
ростковом и зрелом возрасте; учащийся 
формирует негативное впечатление от про-
цесса и ложные убеждения, что язык вы-
учить невозможно [4, c. 49-50]. Все это про-
воцирует затруднения при изучении ино-
странного языка.  

Внутренние (личные) факторы. 
К внутренним факторам относятся: возраст; 
осведомленность студентов и преподавате-
лей о существовании FLA; убеждения и мо-
тивация учащихся, перфекционизм; психо-
логические проблемы и индивидуальные 
физиологические особенности учащихся. 

Взаимосвязь возраста и FLA. Многие 
исследователи утверждают, что существует 
связь между тревожностью и возрастом [20; 
21; 28; 34; 37]. Однако исследования и вы-
воды разнообразны, а также проблема 
усложняется тем фактом, что тревожность 
всегда рассматривалась среди подростков и 
взрослых [24; 28; 34]. Вероятно, это вызва-
но тенденцией, начатой Хорвитц в упомя-
нутой выше статье о языковой тревожности 
[23]. Шкала FLCAS, представленная в рабо-
те, была разработана в основном для взрос-
лых, и исследователи при изучении тре-
вожности младших учащихся должны уметь 
адаптировать эту шкалу в соответствии с ко-
гнитивным развитием студентов: шкала со-
держит абстрактные выражения, которые 
дети (например, до 11 лет) не понимают 
[21, с. 833]. 

Тем не менее существуют исследования 
взаимосвязи языковой тревожности и воз-
раста. Например, Gürsoy & Akin уделяют 
особое внимание молодым ученикам, воз-
растной диапазон которых составляет от 10 
до 14 лет: авторы утверждают, что они изу-
чают иностранный язык иначе, чем взрос-
лые. Это объясняется их когнитивным, эмо-
циональным и социальным развитием; по 
своей природе младшие школьники разго-
ворчивы и не обременены повседневными 
обязанностями по сравнению со взрослыми 

[21, p. 828]. Уровень тревожности может 
меняться с течением времени, когда учащи-
еся становятся старше, а их учебный про-
цесс меняется, что влияет на их убеждения 
и восприятие [37]. У учащихся возникают 
негативные чувства по отношению к ино-
странному языку, поскольку обучение ста-
новится более трудным, и поэтому тревога 
учащихся растет [21; 37]. 

S. B. Castañeda рассматривает проблему 
в контексте lifelong learning: в исследовании 
автора возраст учащихся варьируется от 43 
до 62 лет [13]. Утверждается, что эти учащи-
еся сталкиваются с проблемами при освое-
нии иностранного языка из-за биологиче-
ских ограничений, которые возникают с 
возрастом: например, проблемы с памятью, 
остротой восприятия или развитием беглой 
речи. Более того, способность старших изу-
чать иностранный язык контрастирует с бо-
лее быстрым и естественным способом, с 
которым дети и подростки осваивают ино-
странные языки [13, с. 12]. Кроме того, 
взрослые могут испытывать недостаток мо-
тивации и низкую самооценку, особенно ко-
гда их заставляют изучать язык [13, с. 13]. 

Однако возрастной фактор в отноше-
нии FLA является гибким: если старшие 
учащиеся имеют длительный опыт исполь-
зования этого языка, они могут испытывать 
меньше тревоги [14; 34].  

Осведомленность о FLA. Перфекцио-
низм, самооценка и мотивация учащихся. 
Физиологические и психологические осо-
бенности. В статье Хорвитц и ее коллеги 
указали, что среди исследователей и препо-
давателей существует только интуитивное 
понимание FLA [23]. Учащиеся знают о сво-
ей проблеме, но не могут ее контролиро-
вать, в то время как учителя не рассматри-
вают ее как проблему [37]. С другой сторо-
ны, осознание важности изучения ино-
странного языка и тревожности могут сде-
лать учащихся более мотивированными: 
понимание, что иностранный язык необхо-
дим для профессионального развития, за-
ставляет учащихся усердно работать, но 
здесь, опять же, они начинают беспокоиться 
о возможных неудачах на занятиях ино-
странного языка [20]. 

Перфекционизм учащихся также игра-
ет роль в развитии проблемы. H. Luo и  
J.-M. Dewaele подчеркивают, что у студен-
тов-перфекционистов высокий уровень тре-
вожности, поскольку им трудно достичь 
своих высоких стандартов, ими же постав-
ленных [14; 15, c. 87; 28]. В обратном случае 
тревожность также влияет на уровень пер-
фекционизма: беспокойство порождает вы-
сокую самокритику, это приводит к тому, 
что очень тревожные студенты слишком 
остро реагируют на ошибки и менее удовле-
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творены своими достижениями [15, с. 87]. 
В исследовательских работах рассматри-

ваются также физиологические и психоло-
гические особенности. M. Szyszka, изучая, 
как учащиеся осваивают произношение, 
подчеркивает биологические гендерные 
различия: автор утверждает, что «женщины 
испытывают циклически меняющиеся скач-
ки гормонов», которые вызывают тревож-
ную чувствительность [34, c. 175]. Как уже 
упоминалось, S. B. Castañeda и W. Hubenthal 
признают, что чем старше учащиеся стано-
вятся, тем сильнее снижаются их когнитив-
ные способности: снижается уровень памяти, 
острота восприятия, что означает проблемы 
в овладении языком [13; 25]; то же подмеча-
ют отечественные исследователи [7]. 
W. Hubenthal также указывает на общие 
проблемы со здоровьем, депрессию учащих-
ся и на отсутствие концентрации [25].  

Как было отмечено выше, беспокойство 
учащихся по поводу впечатления, которое 
они производят на учителей и однокласс-
ников, усиливают FLA [11; 13; 32; 34]. Это 
также относится к разнородным группам 
учащихся: взрослые считают учебу с более 
молодыми сверстниками сложной задачей, 
потому что последние более уверены в себе 
[13]. W. Hubenthal ссылается на чувство 
стыда и сомнений в своих способностях у 
учащихся старшего возраста [20; 22; 25; 28]. 

Этот аспект коррелирует с восприятием 
учащимися самих себя; то, как они видят 
свою успеваемость в классе также влияет на 
FLA: осознание, что они дадут неправиль-
ный ответ, повышает уровень их беспокой-
ства и порождает чувство низкой самоэф-
фективности и страха неудачи [20, с. 61]. 
Было также обнаружено, что наличие слиш-
ком завышенных ожиданий к себе тоже при-
водит к беспокойству, особенно при обще-
нии на языке [22]. Сбалансированное пони-
мание своих способностей и позитивное от-
ношение к процессу обучения может помочь 
уменьшить беспокойство и «повысить уве-
ренность в себе» [12, с. 10]. Этот адекватный 
подход зависит от уровня владения и от ко-
личества изучаемых языков – чем больше 
учащихся вовлечены в изучение языка, тем 
меньше они испытывают FLA [17]. 

Самовосприятие учащихся, в свою оче-
редь, связано с мотивацией, которая также 
влияет на тревожность у учащихся: напри-
мер, повышение мотивации может снизить 
общую тревогу [27; 34]. Однако H. Luo до-
бавляет, что взаимосвязь мотивации и тре-
воги можно описать следующим образом: 
крайняя тревога демотивирует учащихся, а 
слабая мотивация усиливает тревогу [28]. 

Отечественные исследования также по-
казывают, что мотивация, положительное 
или отрицательное восприятие своих спо-

собностей и тревога взаимно влияют друг 
на друга [26, с. 4]. Другие также упоминают 
личностные черты учащихся, такие как 
низкая самооценка, самокритика и отсут-
ствие уверенности, которые отрицательно 
влияют на обучение [26; 38]. 

Исследователи также подтверждают, 
что перфекционизм и самооценка напря-
мую связаны с FLA. Студенты с высоким 
уровнем перфекционизма имеют завышен-
ные требования к себе, например они стре-
мятся к беглой речи без ошибок. Однако 
вследствие перенапряжения и неудач сту-
денты начинают испытывать тревожность 
от того, что поставленные ими цели недо-
стижимы или же результаты не оправды-
вают их ожидания. Студенты с гипертрофи-
рованным чувством уверенности в себе по-
казывают низкие результаты в изучении 
иностранного языка, а студенты с занижен-
ной самооценкой, наоборот, оказываются 
более успешными [2; 7].  

Важно отметить, что среди исследова-
телей есть мнение, что языковая тревож-
ность даже полезна: учащийся может скон-
центрироваться и чувствовать ответствен-
ность за результат. Так, студенты не могут 
избежать тревожности, но могут превратить 
ее в сильную мотивацию для достижения 
своих целей [8]. Однако здесь также есть и 
равно противоположные факты: для неко-
торых студентов тревожность не становится 
стимулирующим фактором. Как утверждает 
E. Horwitz, идея стимулирования тревожно-
сти неприемлема, потому что изучение 
языка само по себе является сложным про-
цессом [24, с. 934]. 

Подходы к изучению FLA. Анализ 
литературы показывает, что языковая тре-
вожность (FLA) – это многомерное явление, 
на которое влияют различные аспекты, 
продемонстрированные выше. Данный фе-
номен требует использования различных 
методов исследования для получения дан-
ных [22; 34; 38]. 

В большинстве рассмотренных работ 
используется смешанный подход, включа-
ющий методы сбора количественных и ка-
чественных данных. Исследователи оправ-
дывают использование смешанного подхо-
да тем, что это помогает им изучить про-
блему с разных сторон или повторно под-
твердить результаты [21; 22; 37]. 

Что касается методологической пози-
ции, ведущие исследователи разработали 
свою собственную систему из трех теорети-
ческих перспектив [16; 30]. На ранних эта-
пах исследований «идеи о тревожности бы-
ли заимствованы из смеси различных ис-
точников в отрыве от рассмотрения значе-
ния проблемы для изучающих иностран-
ный язык» [30, с. 11]. Ситуация изменилась 
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с введением специализированного подхода, 
в котором тревожность изучалась только в 
связи с языком [30]. J.-M. Dewaele указыва-
ет, что этот подход был разработан на осно-
ве статьи Хорвиц и др. (1986), которые 
представили определение FLA и шкалу ее 
измерения [16]. 

В других исследованиях шкала исполь-
зуется на первых этапах исследования для 
выявления учащихся, испытывающих тре-
вогу вообще. Затем авторы используют дру-
гие методы для поиска конкретных данных 
[12; 21; 37]. Если следовать идеям J.-
M. Dewaele и P. D. MacIntyre, то можно оце-
нить, что эти исследования относятся к тре-
тьему подходу – динамическому [16; 30]. Он 
помещает «тревожность среди множества 
других взаимодействующих факторов, вли-
яющих на изучение и развитие языка» [30, 
с. 23]: языковые способности, мотивация, 
самовосприятие, окружение и т. д. 

Выводы. Таким образом, факторы по-
явления языковой тревожности разделяют-
ся на две большие категории, а именно: 
внешние факторы, включающие характер 
образовательной системы, культуру и про-
исхождение учащихся, сам изучаемый 
язык, методика преподавания, личность 
преподавателя и оценивание. Внутренние 
(личные) факторы, т. е. относящиеся кон-
кретно к изучающим язык, включают в себя 
осведомленность учащихся о тревожности, 
их убеждения, перфекционизм, мотивацию, 
адекватность самооценки, а также физиоло-
гические и психологические особенности.  

Основным инструментом измерения 
тревожности учащихся является шкала из-
мерения уровня тревожности (FLCAS), ко-
торая модифицируется в соответствии с по-
требностями исследователей: для изучения 
специфических языковых навыков ученые 
создают новые средства измерения на осно-

ве этой шкалы. Тем не менее, данная шкала 
является предметом критики, так как она не 
дает исчерпывающих данных о тревожно-
сти при аудировании, письме и чтении и не 
является универсальной. Более того, как 
было указано выше, тревожность также 
может быть связана с характеристиками 
изучаемого языка, поэтому необходимо 
разработать шкалы для разных языков, ко-
торые будут учитывать эти особенности. 

Это означает, что тревожность – слож-
ное явление для изучения, которое требует 
использования целого комплекса методов 
для получения однозначных данных, по-
скольку оно зависит от множества перемен-
ных: например, тревожность, испытывае-
мая студентами университетов, изучающи-
ми английский язык, значительно отлича-
ется от таковой у людей старше, изучающих 
испанский язык на курсах повышения ква-
лификации. Более того, факторы тревожно-
сти необходимо изучать более подробно и 
по отдельности [31]. Тем не менее, несмотря 
на неоднородность аспектов, сопровожда-
ющих FLA, можно определить несколько 
универсальных влияющих факторов; они 
были описаны выше. 

FLA является неизбежной трудностью в 
изучении языка, и исследователи предо-
ставляют стратегии ее снижения, которые 
стоит рассмотреть в отдельной статье [12; 
20]: ролевые игры; совмещение изучения 
языка с творческой деятельностью (рисова-
ние, аппликации и т. д.), что способствует 
снижению уровня гормона стресса [3]; под-
бор материалов только в соответствии с ин-
тересами учащихся [6]; отдельным пунктом 
можно выделить определение новой уста-
новки преподавателя на развитие эмоцио-
нальной устойчивости студентов [2]. Но, 
как отмечают ученые, данные стратегии 
нужно проверять эмпирически [28]. 
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