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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ОВЛАДЕНИЯ НЕСКОЛЬКИМИ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ 

 

Л.Г. Мамыкина, Т.Н. Наволокина 

 
В статье рассматривается явление мультилингвизма, изучает-

ся опыт полиглотов разных времен, систематизируется их мето-

дика, исследуются психологические закономерности самообуче-

ния иностранным языкам, а именно английскому, немецкому и 

эсперанто. Вырабатываются рекомендации применения автор-

ских методик овладения несколькими иностранными языками. 

Ключевые слова: самообучение, мультилингвизм, интерфе-

ренция, трансференция. психолингвистический. 

 

В современном обществе знание не одного, а нескольких иностранных 

языков становится необходимым условием образованности, фактором, су-

щественно влияющим на успешный рост человека в разных сферах дея-

тельности.  

Можно с уверенностью сказать, что иностранный язык – это ключ к ус-

пехуили, как выразился известный путешественник и журналист Яцек 

Палкевич, который в 2013 году побывал в гостях у саткинцев, это «милли-

он в кармане». 

В исследовании ставилась задача изучить явление мультилингвизма и 

психолингвистические закономерности самообучения иностранным язы-
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кам, а так жесистематизировать методы самообучения иностранным язы-

кам и применить их на практике при освоении второго иностранного язы-

ка: английского и эсперанто. Установить точное количество языков в мире 

невозможно. Ученые предполагают, что их насчитывается около 5–6 тысяч 

(вместе со всеми наречиями и диалектами). А по данным ЮНЕСКО – 2796 

языков. На 40 наиболее распространенных языках разговаривает примерно 

2/3 населения Земли. Больше всего людей говорят на китайском, хинди, 

английском, испанском, арабском, русском, португальском, французском. 

Но языками международного значения являются: английский, испанский, 

русский, арабский, португальский, французский, немецкий. 

По библейской легенде строительство Вавилонской башни закончилось 

тем, что разгневанный бог Яхве не позволил людям возвыситься до неба и 

смешал их языки так, что они уже не смогли понимать друг друга. Так 

древняя легенда объясняет многообразие языков на Земле. Отсюда и тер-

мин «вавилонизм», означающий мешанину языков, тормозящую развитие 

социально экономических и культурных связей между народами. Сущест-

вует даже Вавилонский приз – награда, присуждаемая международной об-

щественностью лучшему полиглоту года. Согласно академическому сло-

варю иностранных слов, полиглот (от греческого polyglottos – «много-

язычный») – человек, владеющий многими языками. Но многими – это 

сколькими? Сами полиглоты считают, что кроме родного нужно знать в 

совершенстве не менее четырех языков: абсолютно свободно и желательно 

без акцента разговаривать на них, максимально точно переводить звуча-

щую речь и письменный текст, грамотно и понятно писать.   

Известно, что все полиглоты делятся на две группы: «подлинных, не-

осознанных» и «ненастоящих, осознанных». Таких людей еще называют 

мультилингвами или билингвами [3]. 

Первая группа полиглотов подлинных (национальных, естественных) 

наиболее многочисленна и представляет собой жителей многоязычных 

стран, в которых знание нескольких языков является нормой. Например, в 

Швейцарии говорят на немецком, итальянском, ретороманском; в Бельгии – 

на фламандском и французском; в Люксембурге – на немецком и француз-

ском. В нашей стране такое явление наблюдается во многих республиках. 

Во всех многоязычных странах жители говорят, начиная с детского возрас-

та, не на одном, а на нескольких языках. По данным некоторых исследова-

ний около 70 % населения земного шара в той или иной степени владеют 

двумя или более языками. 

Вторая группа полиглотов осознанных (индивидуальных, учебных) го-

раздо малочисленнее (приблизительно 30 %), но именно она представляет 

наибольший интерес, поскольку в этом случае человек изучает иностран-

ный язык самостоятельно, используя различные методики.  

Первым известным в истории полиглотом был Митридат VI Евпатор, 

царь Понта. Он знал 22 языка, на которых вершил суд над своими поддан-
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ными. Поэтому издания с параллельными текстами на многих языках (осо-

бенно Библии) называют «митридатами». Самой известной в древности 

женщиной-полиглотом была Клеопатра – последняя царица Египта. Она 

знала не менее 10 языков. Джузеппе Гаспаро Меццофанти (или Медзофан-

ти), сын бедного плотника, ставший кардиналом, знал по разным источни-

кам от 30 (в совершенстве) до 100 языков. Папа римский Иоанн Павел II 

бегло разговаривал на 10 языках. Певец и актер Поль Робсон исполнял 

песни и говорил на более чем 20 языках. Като Ломб – переводчица, писа-

тельница, одна из первых синхронных переводчиков в мире, знала 16 язы-

ков. В своей книге «Как я изучаю языки» она изложила свой метод подго-

товки к изучению иностранного языка и собственно овладения языком. 

К полиглотам относят создателя эсперанто Людвига Заменгофа и археоло-

га Генриха Шлимана. Среди современных российских полиглотов наибо-

лее известны Сергей Халипов, доцент кафедры скандинавской филологии 

Санкт-Петербургского Государственного университета – 44 языка, Юрий 

Саломахин, московский журналист – 38 языков, Евгений Чернявский, фи-

лолог, переводчик-синхронист – 38 языков, Дмитрий Петров, переводчик, 

преподаватель Московского лингвистического университета – 30 языков, 

Вилли Мельников – научный сотрудник Института вирусологии – владеет 

более чем 100 языками, номинант Книги рекордов Гиннесса.  

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что не только 

лингвисты могут быть полиглотами, но и люди различных профессий.  

В данном исследовании изучались разные методы и приемы самообу-

чения иностранным языкам, начиная с текстуально-переводного Туссена – 

Лангеншейдта и заканчивая самыми современными интернет-версиями, 

например, EnglishTown. 

Кроме того, было проведено сравнение методики автономного или са-

моуправляемого обучения французского педагога Селестена Френе, грам-

матико-переводной и лексико-грамматический методы прошлого века, ме-

тод молчания, физического реагирования и погружения, аудио лингвисти-

ческий и коммуникативный метод [5].   

Необходимо отметить, что особую практическую пользу можно из-

влечь из авторских методов Е. Чернявского, Д. Петрова, Е. Авериной, 

Д. Спивака, Като Ломб и современных методик «ZS SuperTutor»,«ЕШКО». 

Поскольку в исследовании речь идет, прежде всего, об изучении второ-

го, третьего и каждого последующего языка, необходимо учитывать и пси-

холингвистические закономерности, которые можно наблюдать и при обу-

чении, и при самообучении, например, второму иностранному языку. Так, 

наиболее существенны две закономерности: 

а) возможность положительного переноса, облегчающего освоение вто-

рого языка;  

б) проблема интерференции (отрицательного воздействия) со стороны 

родного и второго иностранного языка. 
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Сначала о том, что дает при знакомстве со вторым языком положитель-

ный перенос, т.е. трансференция или транспозиция. По определению 

Н.В. Баграмовой, «Трансференция – это перенос, при котором воздейст-

вующий язык не вызывает в изучаемом языке нарушений нормы, но сти-

мулирует уже существующие в нем закономерности» [2]. 

Сравнительный анализ текстов на трех языках – немецком, английском 

и эсперанто позволил выделить типичные примеры этих явлений (табл.). 

Как видно из таблицы, положительный перенос может действовать, во-

первых, на уровне мыслительной и речевой деятельности, то есть чем 

большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его 

кратковременная память, механизмы восприятия – зрительное и слуховое, 

умение выбрать и скомбинировать известные ему лексические единицы. 

Во-вторых, все учебные умения и навыки, которыми он овладел, изучая 

сначала свой родной язык, затем первый иностранный переносятся на вто-

рой иностранный язык и облегчают тем самым его усвоение. И наконец, 

сходные лингвистические явления в родном и первом иностранном языке 

переносятся на второй иностранный и способствуют более быстрому и ус-

пешному его изучению.     
 

Таблица 1 

Явления интерференции и трансференции  

/на примерах немецкого, английского и эсперанто 

Интерференция Трансференция 

на грамматическом уровне грамматическая конструкция: У (кого-то) есть… 

Я_____студент. 

Ich bin Student. (нем.) 

I am a student.  (англ.) 

Mi estas la studento. (эсп.) 

У меня (есть)… 

Ich habe… 

I have… 

Mi havas… 

на лексическом уровне типичный оборот для отражения 

природных явлений: 

kommen  =  come – приходить 

bekommen – получать 

become – становиться 

also – итак, also – тоже 

Kind – ребенок, kind – добрый 

Тепло. Еs ist warm. It is warm. Estas varme. 

Зима. Es ist Winter. It is winter. Estas vintero. 

на фонетическом уровне на лексико-фонетическом уровне 

sprechen [шп] – speak    [сп] 

Klub       [п]    – club       [б] 

Log        [к]    –   log        [г] 

stand      [шт] –  stand     [ст] 

Kind      [т]     –   kind      [д] 

шкура – Fell, fell, felo  [фел-]  

рыба – Fisch, fish, fiŝo  [фиш-] 

палец – Finger, finger, fingro  [фингер-] 

стоимость – Kost(en), cost, costo  [кост-] 

мачта  – Mast, mast, masto  [маст-]           

 
А теперь рассмотрим наиболее распространенные примеры интерфе-

ренции. 
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Со стороны родного языка: речевая модель с использованием глагола-

связки типична для романо-германских языков и отсутствует в русском 

языке. Поэтому в предложениях Ich bin Student. (нем.) I am a student. (англ.) 

Mi estas la studento. (эсп.) зачастую делают ошибки, путая форму глагола 

или забывая про него совсем. 

Со стороны другого иностранного языка: в немецком и английском 

языках есть глаголы kommen и come, звучат они похоже, переводятся  оди-

наково приходить, но из производные bekommen и become имеют уже раз-

ные значения: bekommen – получать, а  become – становиться. Мы приве-

ли примеры интерференции на грамматическом и лексическом уровне, но 

они могут встретиться и в фонетике, и в орфографии. В общем, такие 

«ложные друзья» могут мешать пониманию и овладению языком, особен-

но на первых порах. 

Таким образом, анализ методов, приемов и способов самостоятельного 

овладения иностранными языками позволяет сформулировать некоторые 

рекомендации:  

– необходимо составить реальный план, соответствующий силам, вре-
мени и средствам; 

– заниматься регулярно, лучше по 10–20 минут каждый день, чем по 
2–3 часа раз или два в неделю и не прерываться больше, чем на месяц, 

иначе все придется начинать заново; 

– начинать каждое новое занятие с повторения пройденного; 
– если нет желания, надоело, лучше сменить вид деятельности: послу-

шать радио, попеть песни, поиграть в компьютерную игру (на языке, есте-

ственно); 

–  никогда не зубрить ничего в отрыве от контекста, заучивать идио-

мы, клише «в готовом виде», например: в 3-ем лице (Jahre alt sein – Er ist 

20 Jahre alt. – Ему 20 лет.) или to be full of beans – I am full of beans. – 

Я полна энергии.); 

– заучивать только заведомо правильное и исправленное преподавате-
лем, при многократном повторении текст невольно запоминается, и невер-

ный вариант может запомниться навсегда; 

– как можно больше слушать, привыкать к интонации и к скорости ре-
чи, повторять за диктором, копировать его речь и при этом записывать 

свое произношение, для того чтобы потом выявить свои ошибки; 

– помнить, что самый надежный носитель языка – книга, поэтому чи-

тать, превращая книгу в учебник: выделять шаблоны, искать их повторе-

ния, формировать автоматизм; 

– по этой же схеме можно работать с грамматикой: находить грамма-
тические конструкции, выделять закономерности, самостоятельно форму-

лировать правила «Man lernt Grammatik aus der Sprache, und nicht Sprache 

aus der Grammatik»; 
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– стараться думать на иностранном языке (особенно в дороге или пе-
ред сном), мысленно переводить вывески, рекламу, обрывки услышанных 

разговоров, составлять план на день (to do list) или списки покупок (shop-

ping list); 

– с самого начала не бояться говорить, пусть даже с ошибками. Есть 
такое известное изречение английского методиста Палмера: «Learn to swim 

by swimming, learn to speak by speaking». 

По мнению Като Ломб, иностранный язык – это крепость, которую 

нужно штурмовать со всех сторон одновременно: чтением газет, слушани-

ем радио, просмотром недублированных фильмов, посещением лекций на 

иностранном языке, проработкой учебника, перепиской, встречами и бесе-

дами с друзьями – носителями языка [4]. В настоящее время к этому необ-

ходимо обязательно добавить использование интернета. 

Жалобы тех, кто бросает занятия иностранным языком из-за нехватки 

времени или чрезмерной учебной нагрузки не состоятельны. Не только 

ученые, но и сама жизнь  давно доказала, что чем больше занят наш мозг, 

тем он продуктивней. Поэтому нужно тренировать мозг, работая над язы-

ком, больше запоминать иноязычную речь, чем записывать. Как ни пара-

доксально это звучит, мы записываем, чтобы забыть, а не чтобы запом-

нить. Записывая что-нибудь, мы освобождаем свою память, доверяем ин-

формацию бумаге, а не своему мозгу. А чтобы запомнить выученное на-

долго, нужно постараться следовать советам психологов, которые утвер-

ждают, что для прочного запоминания информацию целесообразно повто-

рить через 15–20 минут, затем через 8–9 часов и через 24 часа. 

Проведенный анализ методов самообучения иностранным языкам и 

применение их на практике для изучения английского и эсперанто в тече-

ние двух месяцев, позволяет утверждать, что нет плохих методов или тех, 

которые бы были «идеальными», каждый из их дополняет друг друга. 

Кроме того, самостоятельное овладение одним или несколькими ино-

странными языками возможно при наличии высокого уровня мотивации 

с учетом способов, приемов, рекомендаций полиглотов разных поколений. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

 

А.И. Кравцов, Е.М. Снегирева 

 
В статье на основе анализа проблемы образования в Саткин-

ском районе предлагается ее решение. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, образование, вы-

пускники, студенты, анализ диаграмм. 

 

В последнее время остро стоит вопрос сохранения жизнедеятельности 

малых городов. В настоящее непростое время на предприятиях наблюдает-

ся спад промышленного производства, вследствие этого происходит их за-

крытие, новых предприятий не открывается или открывается в недоста-

точном количестве. Выход из сложившейся ситуации состоит в развитии 

предприятий малого и среднего бизнеса. Но такие предприятия не возни-

кают сами по себе, нужны люди, способные взять на себя ответственность 

и организовать новое дело, а это удается, как правило, людям, имеющим 

высшее профессиональное образование. 

Для оценки сложившейся ситуации был проведен анализ уровня обра-

зования жителей Саткинского района по данным Всероссийской переписи 

населения 2010 года относительно Челябинской области и РФ (табл.). 

 

Таблица 

Анализ уровня образования жителей Саткинского района 

 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Саткинский район  134 

Челябинская область  198 

РФ  234 

 
Из таблицы видно, что Саткинский район значительно отстает по коли-

честву жителей с высшим образованием от Российской Федерации и Челя-

бинской области. 


