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Введение 
В условиях глобализации происходит формирование поликультурного образова-

тельного пространства, что стимулирует студентов учиться за рубежом и использовать 
иностранный язык в процессе обучения. Однако такой процесс часто сопровождается 
высоким уровнем стресса, связанного с языковыми и культурными барьерами, что нега-
тивно влияет на успеваемость, адаптацию и общее здоровье студентов. Стресс – это ре-
акция организма на внешние и внутренние раздражители, направленная на поддержание 
гомеостаза. В образовательной среде высших учебных заведений стресс связан в первую 
очередь с высокими академическими требованиями, нехваткой времени на выполнение 
учебных заданий, более высоким уровнем ответственности, а у студентов-иностранцев 
дополнительно с лингвистическими факторами, вызванными сложностями в общении на 
иностранном языке и наличием ряда социокультурных барьеров. Все это оказывает зна-
чительное влияние на когнитивные функции, эмоции и физиологическое состояние сту-
дентов и может существенно снижать мотивацию и эффективность обучения [1, 2]. 

Целью данной статьи является обзор исследований, посвященных влиянию языко-
вых и культурных барьеров на развитие стрессовой реакции у студентов в процессе обу-
чения, сопровождающейся рядом биохимических изменений в организме, и рассмотре-
ние возможных путей адаптации. 

Материалы и методы исследования 
Литературный обзор на основе исследовательских и обзорных статей за период 

с 2000 по 2024 годы. Поиск статей осуществлялся в следующих базах данных: PubMed, 
Google Scholar и др. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Языковые барьеры создают значительные трудности для студентов, включая про-

блемы с пониманием учебного материала, коммуникацией и выражением мыслей. Это 
вызывает языковую тревожность, которая сопровождается сомнениями в языковых спо-
собностях, страхом ошибок и физиологическими симптомами, такими как учащенное 
сердцебиение, напряжение мышц, потоотделение, иногда панические атаки. Языковые 
барьеры также способствуют затратам большего количества времени на подготовку про-
граммного материала, снижают мотивацию, ограничивают участие студентов в интерак-
тивных занятиях и способствуют их социальной изоляции. Культурный шок, вызванный 
непониманием особенностей окружающего социума, может приводить к конфликтным 
ситуациям. Непонимание методов обучения, основанных на различиях в образователь-
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ных системах, используемых преподавателем, снижает мотивацию студентов и их ака-
демические результаты. В таких ситуациях ожидания преподавателей и студентов отно-
сительно учебного процесса часто не совпадают [2–4].  

Стресс оказывает значительное влияние на когнитивные функции студентов, вклю-
чая снижение концентрации внимания, ухудшение памяти и логического мышления. 
Продолжительное воздействие стресса может вызвать бессонницу, повышенное артери-
альное давление и желудочно-кишечные расстройства (нарушения аппетита, боли в жи-
воте и т.д.). Возникновение таких симптомов обусловлено биохимическими изменени-
ями в организме студентов, которые проявляются путем активации выбросов ключевых 
гормонов стресса, включая кортизол, адреналин и норадреналин. Действие этих гормо-
нов направлено на активацию функций органов и тканей, обеспечивающих адаптацию 
организма: активация гликолиза, ингибирование синтеза гликогена, увеличение затрат 
АТФ и потребления кислорода. Так, увеличение уровня кортизола способствует моби-
лизации энергетических ресурсов с одной стороны и подавлению иммунной системы 
с другой. Кроме этого, высокий уровень кортизола вызывает накопление висцераль-
ного жира и усиливает воспалительные процессы. Дисбаланс нейромедиаторов, вызван-
ный снижением уровня серотонина и дофамина, способствует ухудшению настроения, 
усилению тревожность и снижению мотивации [5].  

Хронический стресс способствует развитию резистентности к инсулину и увеличе-
нию риска метаболических нарушений вследствие изменения в метаболизме глюкозы. 
Кроме этого, происходит активация свободнорадикального окисления. Так, катехола-
мины через аденилатциклазную систему усиливают активность липаз и фосфолипаз, что 
в долгосрочной перспективе может привести к повреждению клеточных мембран и нару-
шению их проницаемости посредством накопления большого количества жирных кислот 
и лизофосфолипидов. Последние образуются при избыточном гидролизе триацилглице-
ролов липазами и гидролизе фосфолипидов фосфолипазами.  

Высвобождение высокого уровня свободных радикалов сопровождается наруше-
нием структуры клеточных мембран, нарушением функции мембранных белков и нару-
шением в митохондриях процессов окислительного фосфорилирования, что приводит 
к дефициту энергии. Надо отметить, что, если в начале развития стрессовой реакции уси-
ленная мобилизация энергии выполняла адаптивную функцию, то с течением времени 
такие интенсивные энергозатраты приводят к истощению организма. В этих условиях 
для поддержания функциональной активности клеток, тканей и органов расходуются 
энергетические и пластические резервы организма посредством деструкции собствен-
ных структур. Все это обуславливает повышение рисков развития диабета, ожирения, 
вторичных иммунодефицитных состояний, гипертонической болезни, атеросклероза, 
нарушений функций сердца и онкологических заболеваний. Также необходимо отметить 
отягощающее действе хронической стрессовой реакции на течение ряда инфекционных, 
воспалительных, нервно-психических и других заболеваний [5].  

В зависимости от силы и длительности стрессовая реакция может отличаться у раз-
ных индивидов. Контроль за силой стресс реакции осуществляется посредством 
ГАМК-ергической тормозной системы, опиоидергической системы и локальных систем, 
осуществляющих свои действия на уровне отдельных органов и тканей, простагланди-
нов, аденозина и др. Действие этих систем направлено в том числе на снижение высво-
бождения катехоламинов. Также важная роль в минимизации последствий длительных 
стрессовых реакций принадлежит ферментам антиоксидантной защиты и неферментным 
антиоксидантам клетки. 
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Все вышесказанное указывает на то, что вызванные длительным стрессом биохими-
ческие и физиологические изменения негативно сказываются на физическом и психиче-
ском здоровье студентов, увеличивая вероятность развития тревожных и депрессивных 
расстройств, ухудшают академическую успеваемость и требуют мер профилактики со 
стороны университета с целью снижения влияния культурных барьеров. 

Университеты должны разрабатывать программы, направленные на поддержку сту-
дентов. Такие программы как правило включают дополнительные языковые курсы, куль-
турные мероприятия и оказание психологической помощи [3, 4].  

Психологическая поддержка включает мониторинг уровня стресса, в том числе 
и с использованием онлайн-платформ. Предлагается организация регулярных психоло-
гических консультаций для студентов, испытывающих стресс, связанный с языковыми 
и культурными барьерами. Проведение семинаров, посвященных методам саморегуля-
ции, таким как релаксация и дыхательные практики. Формирование сообществ, где сту-
денты могут делиться опытом и получать взаимную поддержку. Также необходимо обу-
чать преподавателей навыкам межкультурной коммуникации, что повысит эффектив-
ность взаимодействия со студентами [3, 4, 6].  

Кроме предоставления студентам доступа к дополнительным языковым курсам, це-
лесообразно включать в обучающий процесс интерактивные формы обучения, исполь-
зование которых стимулируют участие студентов в диалогах и дискуссиях, что соответ-
ственно улучшает языковые навыки. Также целесообразно предоставлять студентам 
двуязычные учебные материалы. Предоставление учебных пособий на родном языке 
облегчит студентам восприятия сложного материала. 

Для снижения культурных барьеров необходимо проводить мероприятия, направ-
ленные на знакомство с традициями, обычаями и культурными особенностями принима-
ющей страны. А также назначать местных студентов и преподавателей в качестве настав-
ников и кураторов для иностранных студентов. 

Работа с иностранными студентами требует повышения квалификации преподава-
телей. Необходима организация тренингов для преподавателей по методикам работы 
с иноязычными и мультикультурными группами. Преподаватель должен проявлять гиб-
кость в учебных требованиях с учетом языковых и культурных особенностей студентов 
при оценке их академической успеваемости [7].  

Образовательные учреждения должны внедрять инклюзивные подходы к обучению, 
учитывать культурные особенности студентов и создавать благоприятную образователь-
ную среду. Включение студентов в процессы принятия решений и разработку меропри-
ятий для улучшения образовательного опыта, использование онлайн-платформы для 
обучения, в том числе и для изучения языка. Использование приложений для перевода 
с целью облегчения коммуникации и адаптации в учебной среде. Внедрение систем для 
анализа уровня стресса и своевременного предоставления помощи студентам. Регуляр-
ные тренинги для преподавателей и организация социальных мероприятий помогают 
уменьшить стресс и способствуют интеграции студентов в учебный процесс [7, 8]. 

Выводы 
Языковые и культурные барьеры являются значительными источниками стресса для 

студентов, обучающихся на иностранном языке. Комплексный подход к их преодолению 
включает индивидуальную и системную поддержку. Учет биохимических изменений, 
вызванных стрессом, позволяет разрабатывать более эффективные программы адапта-
ции, способствующие улучшению успеваемости и сохранению здоровья студентов. 
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Введение 
Современной образовательной ситуацией востребована модель педагога, не только 

отвечающая требованиям квалификационной характеристики, но и готовая к отказу от 
привычных схем и стереотипов в поведении, восприятии и мышлении. 

Роль педагога как исполнителя директив меняется на роль субъекта, модернизиру-
ющего образовательный процесс. Включение в разработку комплекса разномасштабных 
образовательных программ вызывает необходимость обогащения опыта творческой де-
ятельности современного педагога теоретико-методологическими, проектными, кон-
структивно-методическими, профессионально-деятельностными, диагностическими, ис-
следовательскими, прогностическими умениями [1]. 

Процесс личностно-профессионального развития педагога носит стихийный и спон-
танный узкопрагматический характер, сводясь к отдельным креативным умениям. 

Все острее встает вопрос о признании общественностью необходимости содержа-
тельной квалифицированной помощи педагогам, которые осуществляют свою деятель-
ность с детьми-инвалидами с особенностями психофизического развития (далее ОПФР) 


