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Важность имплицитных процессов для сферы вербального функ-
ционирования неоднократно подчеркивалась в психолингвистике 

(Ellis, 1994; Rebuschat, 2015). Язык представляет собой систему ком-
плексных, высоковариативных паттернов объединения лингвистичес-
ких единиц, представленных в последовательностях, что позволяет 
описывать его в терминах статистических закономерностей, подле-
жащих усвоению. Процессы имплицитного научения здесь могут 
быть рассмотрены на различных уровнях: сегментации слов, фоно-
тактических, орфографических, морфологических закономерностей, 
продуцирования речи, усвоения синтаксиса и просодии и других. 
Значимым здесь является и разграничение сфер усвоения первого 
(родного) и второго (иностранного) языков, в которых проявлена вы-
раженная специфичность релевантных им имплицитных процессов, 
в значительной мере определяемая возрастными факторами.

В сфере изучения усвоения второго языка существует давний 
и глубокий интерес к дихотомии имплицитного и эксплицитно-
го научения и знания. В большой степени этот интерес разгорелся 
благодаря идее С. Д. Крашена о противопоставлении усвоения язы-
ка и научения языку (Krashen, 1981). Усвоение языка – случайный 
процесс, результатом которого является неявное знание; научение 
языку – намеренный процесс, завершающийся осознаваемым, ме-
талингвистическим знанием. Тезис С. Д. Крашена о минимальности 
взаимодействия между этими системами вызвал бурную дискуссию 
и способствовал активности эмпирических исследований. Оставляя 
в стороне их детальный обзор, отметим, что существует ряд положи-
тельных свидетельств в пользу возможности имплицитного научения 
морфологическим закономерностям (например, Rogers et al., 2015), 
синтаксическим закономерностям (например, Williams, 2010), аспек-
там семантики слов (например, Leung, Williams, 2011) во взрослом воз-
расте. Стоит отметить, что велика методическая сложность оценки 
осознанности лингвистического знания с помощью поведенческих 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда (грант № 15-36-01348а2) 
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измерений (Rebuschat, 2013). Но в последние годы в исследованиях 
находят применение такие технологии как ФМРТ, ЭЭГ и ай-трекинг, 
что позволяет надеяться на дополнительную информацию о надеж-
ности измерений (см. специальный выпуск журнала Studies in Second 
Language Acquisition, volume 37, issue 2, 2015).

Для сферы усвоения второго языка в прикладном отношении 
особо актуальны вопросы, связанные с возможным улучшением ка-
чества обучения. В этой связи закономерен вопрос об оптимальности 
сочетания условий обучения (имплицитное vs эксплицитное) и ин-
дивидуально-психологических характеристик, в число которых вхо-
дят и когнитивные способности. В этом отношении эксплицитный 
контекст обучения изучен существенно глубже, чем имплицитный. 
Если предположение о важной роли интеллекта в эксплицитном на-
учении выглядит закономерным и надежно эмпирически обосно-
ванным, в отношении имплицитного научения вопрос требует по-
яснений. Какие основания существуют для того, чтобы поставить 
в соответствие имплицитному научению второму языку – вариатив-
ность в способностях логико-аналитического плана?

В центр внимания здесь попадают следующие возможные когни-
тивные детерминанты: рабочая память и – особо – фонологическая 
рабочая память (Grey et al., 2015; Robinson, 2001; Tagarelly et al., 2015; 
Williams, 2007), внимание (Robinson, 2003; Robinson et al., 2012), крат-
ковременная память (Robinson, 2003). В отношении каждой из по-
зиций, безусловно, справедливо заключение об их положительной 
связи с эксплицитным научением второму языку. При этом перенос 
тезиса А. Ребера о малой вариативности способности к имплицитно-
му научению и отсутствии ее связи с интеллектом (Reber et al., 1991) 
в область усвоения второго языка представляется неоправданным 
упрощением. Напомним, что в экспериментах А. Ребера использова-
лись искусственные грамматики (последовательности букв, лишен-
ные семантики и звучания), испытуемые выполняли целевую задачу 
на их запоминание, а его теоретизирование заключалось в призна-
нии за имплицитным научением эволюционно более раннего стату-
са по сравнению с интеллектуальными процессами.

В современной психолингвистике большинство авторов предпо-
читают говорить об условиях «случайного, побочного научения вто-
рому языку» (incidental L2 learning), а имплицитность получаемого 
знания доказывать применением специальных мер осознанности. 
Так, в условиях случайного научения испытуемым не сообщается 
истинная цель обучения и не сообщается о том, что последует про-
верка его результата. При этом, в отличие от парадигмы искусствен-
ных грамматик, предъявляемый лингвистический материал (даже 
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искусственный или полуискусственный) близок натуральному язы-
ку, а поставленная перед испытуемым целевая задача все же близ-
ка тем, с которыми можно столкнуться при изучении иностранного 
языка. Например, целевая задача может заключаться в запоминании 
искусственных слов, а побочная – в улавливании правил их морфо-
логических изменений. Оба фактора – естественность материала 
и воспринимаемых целей – существенны для спонтанной активации 
и возможной вариативности в проявлении аналитических стратегий, 
свойственных естественному оперированию языком. При этом изме-
рение аналитической установки в ходе научения – помимо измерения 
осознанности итогового знания – представляет собой существенную 
методическую трудность.

Второй момент, важный для размышлений о когнитивных детер-
минантах имплицитного научения второму языку, связан с представ-
лением об осознанности лингвистических закономерностей как о гра-
дуированном, а не «бинарном» явлении. Так, например, гипотеза 
Шмидта состоит в выделении уровня обнаружения закономерности 
и уровня понимания составляющих ее правил (Schmidt, 1990). До-
вольно часто фиксируемое обнаружение (простое замечание) зако-
номерности испытуемым без его понимания также свидетельствует 
о том, что существует вариативность в осознанности, и, соответст-
венно, возможная связь с ними индивидуально-психологических 
характеристик.

В-третьих, в психолингвистических экспериментах обнаружи-
ваются выраженные отсроченные эффекты научения, связанные 
с консолидацией следов памяти и длительностью обучающего эта-
па. Например, эффекты случайного научения через неделю и через 
полгода после научения (при условии, что в это время отсутствовало 
обращение к материалу заучивания), обнаруживают разительные 
различия в связи с интеллектуальными способностями и рабочей 
памятью (Robinson, 2003).

В-четвертых, лингвистическое имплицитное научение – в отли-
чие от имплицитного научения в традиционных парадигмах – ока-
зывается остро чувствительным к релевантности мер измерения ко-
гнитивных способностей специфике феномена научения. Слишком 
общий «прицел» – традиционые батареи тестов интеллекта или линг-
вистических способностей vs эффект научения – оказывается непро-
дуктивным, вуалирующим узко-специфичные операции и дающим 
поспешные обобщения. Например, эффект имплицитного научения, 
состоящий в речевом продуцировании, обнаруживает большие свя-
зи с рабочей памятью, в сравнении с простым узнаванием (Robinson 
et al., 2012). Имплицитное научение в аудиальном формате положи-
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тельно коррелирует с фонологической рабочей памятью, но не все-
гда обнаруживает связи с иными ее формами (Robinson et al., 2012; 
Tagarelli et al., 2011).

Таким образом, лингвистические эксперименты с имплицитным 
научением второму языку неизбежно «захватывают» комплексность 
и высокую динамичность речеязыковых процессов, чувствительны 
к их временной развертке и отсроченным эффектам, специфике язы-
кового опыта испытуемых, требуют адекватности в подборе когни-
тивных мер, релевантных механизму научения. В итоге – в силу су-
щественной специфичности каждого эксперимента – современная 
эмпирическая картина данной области скорее неконсистентна. Мы 
полагаем, что дальнейшее изучение вопроса о когнитивных детерми-
нантах имплицитного научения второму языку имеет важное значе-
ние для понимания его механизмов и для практики конструирования 
современных тестов лингвистических способностей.
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Проблема способностей тесно связана с проблемой профессио-
нальной подготовки современной молодежи, поскольку уровень 

способностей является базовым в структуре профессионально важ-
ных качеств личности. Особенно это касается подготовки студентов 
творческих специальностей; во всех творческих вузах существует 
творческий конкурс, предшествующий основным экзаменам, на ко-
тором определяются именно творческие способности. Наличие их – 
основание допустить абитуриента к основным экзаменам и будущей 
учебе в вузе. Однако диагностика творческих способностей на таких 
конкурсах определяется педагогическими методами, а не психо-
логическими, например, с помощью методов экспертной оценки, 
осуществляемой специалистами в данной области творчества.

На наш взгляд, педагогический подход, необходимо дополнить 
психологическим, и кроме оценки продуктов творчества, у абитуриен-
тов желательно также проводить оценку общих и частных творческих 
способностей методами психодиагностики. Но для такого дополне-
ния, необходимо установить, какие именно творческие способности 
необходимы студентам творческих вузов, будущим художникам, пи-
сателям, артистам. И в частности, определить, для каких творческих 
профессий необходима эмоциональная креативность, выделяемая 
нами, как одна из творческих способностей.




