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Страх общения в иноязычной коммуникации – явление нередкое и обу-

словленное в большей степени психологическими барьерами, нежели недоста-

точной языковой подготовкой. В рассмотрении подобного рода страха как 

предмета исследования обратимся к его определению.  

Анализ данной категории в специализированных толковых психологиче-

ских словарях выявляет следующую общую формулировку: «Страх – эмоция, 

возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существо-
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ванию индивида и направленная на источник действительной или воображае-

мой опасности. В отличие от боли и прочих видов страдания, вызываемых ре-

альным действием опасных факторов, возникает при их предвосхищении» [1]. 

Чрезвычайно важными в данном определении для интерпретации страха ино-

язычного общения видятся следующие смысловые «опорные точки»: «угроза 

социальному существованию», «воображаемая опасность», «предвосхищение». 

Проанализируем их подробнее. 

Общение – это всегда акт взаимодействия между людьми, направленный 

путем вовлечения собеседников на обмен некой информацией за счет установ-

ления речевого и неречевого контакта. Недостаточный уровень владения ино-

странным языком, безусловно, может нарушить целостность и беспрепятствен-

ность коммуникативного процесса, но невозможность осуществления беглой и 

грамотной речи на вербальном уровне априори не приводит к полному разру-

шению всей коммуникации. Во-первых, существуют дополнительные невер-

бальные способы смыслопередачи, а во-вторых, научно доказано, что человече-

ское сознание (в нашем случае – сознание носителя языка) способно воссоздать 

целостную картину даже в отсутствие полного набора элементов (понять, осо-

знать, осмыслить, додумать передаваемую идею, даже некорректно оформлен-

ную). Логика рассуждений приводит к однозначному выводу: сам факт низкого 

уровня владения иностранным языком не нарушает коммуникацию. Деструк-

тивными оказываются исключительно внутренние блоки – предвосхищение го-

ворящим воображаемой угрозы своему социальному статусу. 

С психологических позиций общение – это не только грамотное оформ-

ление своей речи. В более глубоком и глобальном смысле это «про разговор с 

миром, про самопрезентацию, про проявление себя» [2]. Практикующие психо-

логи [4] утверждают, что самые устойчивые страхи кроются в глубинных убеж-

дениях самого человека (в рамках теории когнитивно-поведенческой терапии): 

в убеждении собственного неприятия другими (страх оказаться немощным, не-

идеальным, недостаточно компетентным в глазах окружающих) и в убеждении 

собственной никчемности (страх несоответствия идеальной картине самого се-

бя для себя же самого). Как отмечает С. В. Каспарова [2], автор образователь-

ного проекта «Голос может», общение – это про уровень самоценности, полно-

ценности, про то, что «со мной все в порядке».  

Зачастую не всегда осознаваемое стремление к совершенному самопро-

явлению («я должен выступить идеально, иначе это провал», «я еще неидеально 

владею иностранным языком, лучше я пока посмотрю на общение со стороны», 

«у меня плохое произношение, меня точно не поймут, лучше не пытаться», «я 

точно скажу с ошибками, это будет катастрофа» и т.п.) приводит к так называ-

емому капсулированию человека в зоне комфорта, где удобно только бесконеч-

но готовиться к коммуникации, а не предпринимать реальные действия по ее 

осуществлению. Как результат, предполагаемые воображаемые угрозы своему 
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статусу, которые мнимо выступают как механизмы психологической защиты 

против обесценивания себя в своем восприятии и в глазах окружающих, лиша-

ют человека множества возможностей, обесцвечивая потенциально яркий мир 

общения в «безопасный» мир полутонов нуара и блюра [2].  

В рамках теоретического осмысления изучаемого предмета представляет 

интерес не только научная литература, но и богатый опыт наблюдений психо-

логов, журналистов, практикующих преподавателей иностранного языка, спе-

циалистов в переводческой сфере, осуществляющих свою профессиональную 

деятельность именно в аутентичной иноязычной среде. Обзор актуальных вы-

ступлений и интервью специалистов разных сфер выявляет многоуровневость 

проблемы общения. В широком смысле проблема общения и страх перед ним 

отмечаются в связи с мировой тенденцией цифровизации всей жизнедеятельно-

сти человека.  

Спикер международной конференц-площадки TED С. Хидли в своем вы-

ступлении “10 ways to have a better conversation” («10 способов улучшить обще-

ние») заявляет о глобальной проблеме экранной культуры современного поко-

ления, при которой утрачиваются навыки реальной коммуникации в пользу так 

называемых навыков скроллинга, свайпинга и т.п.: “We have screen skills but not 

developed conversation skills”. В более узком смысле, в точечном рассмотрении 

боязни именно иноязычного общения, страх связывается с особенностями 

национальной культуры, а следовательно, и менталитета. Так, Т. Г. Маркова, 

амбассадор английского языка, профессиональный синхронный переводчик, 

основатель информационно-образовательного ресурса “Real English with 

Tanya”, отмечает, что страх иноязычного общения преимущественно наблюда-

ется именно у русскоязычного населения, и вполне обоснованно связывает дан-

ный факт со сложившейся в российском образовании системой оценивания [3].  

Действительно, жесткая школьная система оценок, зачастую невозмож-

ность исправить неудовлетворительную отметку закрепляют еще в детском со-

знании не только образ идеального ученика, к которому так или иначе ребенка 

обязывают стремиться все значимые взрослые, но и, как следствие, страх «не-

дотянуть», проявить себя не на уровне, боязнь совершить ошибку, «быть не та-

ким, как требуется». Подобные псевдомотивирующие девизы («ты можешь еще 

лучше», «у тебя получается хорошо, но еще есть куда стремиться» и т.п.) со-

здают благодатную почву для формирования и развития когнитивных искаже-

ний, жесткая сцепка с которыми обеспечивает, в отсутствие психологической 

проработки, пожизненный груз гиперответственности, долженствований и тре-

бований к самому себе [4]. И страх иноязычного общения лишь малый пример 

проявления подобного. 

Принципы преодоления страха иноязычного общения достаточно просты: 

дорогу осилит идущий. Навык общения, как и любой иной навык, нарабатыва-

ется только в практике. Ребенок, который учится ходить, многократно падает, 
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но без устали встает и пытается идти дальше. Так и в иноязычной коммуника-

ции: следует идти навстречу общению, не избегать его, совершать пусть самые 

малые шаги, но не останавливаться, еще «не научившись ходить», поскольку 

«маленькие шаги – самый быстрый путь к цели» [2].  
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Основной направленностью концепции обучения иностранным языкам в 

вузе сегодня является развитие коммуникативного навыка студентов, т.е. уме-

ния общаться в бытовой сфере и профессиональной деятельности. Для реализа-

ции этих навыков необходимо постоянно расширять словарный запас, что поз-

волит сделать речь обучающихся богаче и выразительнее. Однако владение 

лексическими навыками предполагает не только знание иностранных слов, но и 
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