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– рекомендации учителя по поддержке достигнутого уровня и 

необходимой коррекции; 

– итоговую самооценку на основе выполнения стандарти-

зированного теста.  

Поддержание достигнутого уровня заключается в умении 

провести необходимую самокоррекцию в соответствии с самооценкой 

результата учебной деятельности через обращение к источнику знаний. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что реализуемая модель 

образовательной траектории учащегося еще в стенах педагогического 

колледжа создает условия для развития продуктивной учебной 

деятельности в области изучения языка и иноязычной культуры, 

позволяет сформировать у учащегося умения самоконтроля и 

самокоррекции, рефлексивной самооценки и саморегуляции и, тем 

самым, закладывает основы профессионально-методической 

компетенции и потребности в профессиональном росте. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕОРИИ УСВОЕНИЯ ЯЗЫКА  

СТИВЕНА КРАШЕНА 
 

В статье приводится краткий обзор знаменитой теории 

усвоения иностранного языка, разработанной в 1970–1980 гг 

Стивеном Крашеном. Несмотря на то, что его гипотезы оказали 

значительное влияние на исследования в области изучения 

иностранного языка, тем не менее, они заслужили довольно много 

критики в связи с невозможностью проверить действие гипотез 

документально.  
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Стивен Крашен – американский психолингвист с мировой 

известностью, занимающийся проблемами усвоения иностранного 

языка. Несмотря на то, что у Крашена опубликовано более 500 работ, 

посвященных изучению второго языка, особое место среди его работ 

занимает теория усвоения второго языка. Свою теорию Стивен 

Крашен основывает на утверждении, что усвоение языка не 

предполагает сознательного использования грамматических 

категорий или бесконечных однотипных тренировочных заданий. 

Все, что нужно для усвоения изучаемого языка, – это естественная 

коммуникация. То есть обучающиеся должны владеть языком на 

бессознательном уровне. При этом Крашен утверждает, что для 

такого усвоения необходимо создать обучающую среду, где 

обучающиеся смогут воспроизводить изучаемый язык только тогда, 

когда будут к этому готовы.  

В теории, разработанной Крашеном, есть пять гипотез: 

– гипотеза усвоения-обучения; 

– гипотеза редактора; 

– гипотеза входа; 

– гипотеза естественной последовательности; 

– гипотеза эмоционального фильтра 

В соответствии с гипотезой усвоения-обучения при изучении 

второго языка обучающиеся используют две независимые системы: 

систему усвоения и систему изучения. 

Система усвоения – это бессознательное владение языком. Все, 

что необходимо для этого процесса, – это общение, где собеседники 

сконцентрированы на процессе общения, а не на форме своих 

высказываний.  

В системе изучения основной акцент стоит на сознательном 

запоминании форм и структур изучаемого языка. Стивен Крашен 

полагает, что усвоение гораздо важнее изучения. 

Гипотеза редактора подразумевает, что усвоение и изучение 

используются особым образом. Усвоение отвечает за беглость речи, 

тогда как изучение выступает в роли редактора: отвечает за 

планирование, редактирование и корректировку высказывания при 

соблюдении трех условий: 

– время: у обучающегося должно быть достаточно времени, 

чтобы обдумать высказывание и правила, которые он будет 

использовать. 

– форма: обучающийся должен иметь возможность 

сосредоточиться на грамматических формах и правильности 

высказывания. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф.СКОРИНЫ



32 

 

– правила: поскольку структура языка чрезвычайно сложна, 

поэтому обучающимся преподается только небольшая часть всей 

грамматической системы.  

В соответствии с теорией естественного порядка Стивен Крашен 

утверждает, ссылаясь на исследования, что все изучающие 

иностранный язык усваивают грамматические категории в 

определенной предсказуемой последовательности. Причем эта 

последовательность не зависит от родного языка, возраста или 

условий взаимодействия с изучаемым языком. В качестве примера 

Крашен приводит английский язык, как самый изученный в плане 

обучения. Так окончание -s для обозначения множественного числа 

усваивается гораздо раньше, чем, например, окончание -s для 

обозначения третьего лица единственного числа. При этом усвоение 

происходит приблизительно одинаково как у взрослых, так и у детей. 

Тем не менее, Крашен признает, что усвоение второго языка не 

идентично усвоению родного языка.  

Гипотеза входного материала является менее изученной 

областью по сравнению с другими гипотезами. Тем не менее, эта 

гипотеза является чрезвычайно важной. Главный вопрос, на который 

гипотеза входного материала ищет ответ, Как человек усваивает 

язык? Теория исследует только усвоение, а не обучение. Стивен 

Крашен утверждает, что усвоение происходит, когда мы понимаем 

язык, содержащий структуру, чуть сложнее, чем наши нынешние 

знания. Для понимания мы задействуем не только нашу 

лингвистическую компетенцию, но и контекст, знание окружающего 

мира. Для изучающего иностранный язык - понимаемый входной 

материал – это тот язык, который изучающий не сможет 

воспроизвести, но сможет понять.  

Гипотеза аффективного фильтра исследует, как эмоциональные 

факторы влияют на усвоение языка. Так, исследования доказали, что 

эмоциональные составляющие, влияющие на усвоение языка, можно 

разделить на три группы – мотивация, уверенность в своих силах и 

тревожность.  

Таким образом, Крашен утверждает, что если усвоение является 

приоритетным по сравнению с обучением, а понимаемый входной 

материал и аффективные фильтры – необходимые переменные для 

усвоения иностранного языка, то основная цель обучения состоит в 

создании необходимого входного материала в благоприятной 

эмоциональной обстановке. Следует отметить, что несмотря на 

популярность гипотез, многие современные исследователи 

подвергают их критике, основываясь на новых данных исследований 
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в лингводидактике, а также невозможности проверить постулаты 

теории усвоения экспериментально. 
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EXPLORING MOOC FACILITATED SESSIONS  

FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT  

OF SCHOOL TEACHERS 
 

Amidst the global pandemic, the Massive Open Online Course 

(MOOC) has become a widely adopted tool across different educational 

levels. This paper depicts the qualitative and quantitative implications of 

this mode of learning by assessing participant’s impression of MOOC 

sessions. The article describes the Project, aimed at supporting a diverse 

group of the participants in their English language competence 

enhancement with the help of the Massive Open Online Courses (MOOCs), 

i.e. English for Media Literacy and English for STEM and organized by 

Teachers of English Association of Kazakhstan (KazTEA) with financial 

support of the Regional English Language Office (RELO), the U.S. 

Embassy in Nur-Sultan. The target group covers students at undergraduate 

and postgraduate levels, EFL and STEM teachers from Nur-Sultan city, 

Kazakhstan. Foreign language skills among the participants ranged from 

beginner to advanced levels. 

The project was targeted at assisting participants to adjust to the 

Coursera platform, assimilating participants into the learning 

environment, raising their awareness of engaging learning and mastering 

new competencies in each group. To achieve this goal, a facilitator 

teacher, whose role was in contrast to a regular teacher, was involved. 

This project was the first experience in MOOC on a large scale in 
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