
Чаще всеrо текст воспринимается с-rудентами как сжатый эталон дпя заучивания 

и репродуцирования . Так как тексты, предлагаемые д!IЯ работы на родине, носят в ос

новном rсроико-патриотический характер, проблемные тексты, заставлJ1ющие рассуж

дать и высказывать свое миепие, вызывают сложности . Часто студенты не умеют 
обобщать, они предnочитают списывать с готовых образцов или выражать мыслъ, 

употребляя заученные ранее фразы . Коммуникативно направленные уроки практихи 

речи с уста11овкой на неформальное общение отличаются от традиционных уроков , 
где основное место отведено выполнению лексика-грамматических упражнений, чте

нию и переводу. На таких занятиях доми~1ирующая роль принадлежит преподавателю, 

а студенты зачас-rую - пассивные слушатели . 

Учить1вW1 вышсизложе1111ое, при обучении в белорусском вузе на подготови

тельном отделении преподаватели уделяют особое внимание следующим направлени
ям : 

развитию навыков и умений выделения важной информации , логического ос
мысления , а также выбора языковых средств для передачи информации; 

умению учиться самостоятельно; 

способности самостоятельно находить нужную информацию, анализировать ее, 
сопоставлять, обобщать и использовать в учебном процессе; 

активному участию в дискуссии по обсуждаемой проблеме, умению аргументи 

ровать и защищать свою точху зрения . 

Учет всех вышеназва1111ъIХ особенностей позволит грамотно отбира~ъ учебный 

материал и сделать учебный процесс более эффективным. 

С.И. Яковлева 
Минск, БГЭУ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ПСИХОКОГНИТИВНЫМИ СТИЛЯМИ 

В настоищее время в современной методике преподавания языков все явствен

нее намечается поворот в сторону личности учащегося. Концепция индивидуализации 

обучения разрабатывается и все шире внедряется в практику. 

Учебная rруппа обычно не бывает однородной по степени обучаемости, т.е. спо

собности к усвоению новых знаний. Получив rруппу, преподаватель должен попытать
ся определить индивидуальность каЖD.ОГО с-rудента. Изучение индив11дуаль110-

nсихолоrических особенностей обучаемых приобретает особое значение. 

В последнее время изучению nсихокоrнитивных особенностей обучаеr.~ых раз
ным видам знаний уделяется большое внимание . Исследования в данной области пред

ставлены работами А .Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, Н .С . Лейтес, Б .В . Беляева, Л .С. Вы
rотскоrо, М.К . Кабардова, В .А . Москвина, Б . Ливер и других ученых . Выделены тер

ми11ы : «Индивидуалыю-психолоrическая характеристика)), <ШСИХОКОГННТИВНЫЙ ТИП», 

«психокогнитивный стиль», суть которых - способ обработки информации человеком и 

то, какие стратегии 011 использует при выполнении заданий . 

Так, Б .В . Беляев выделил два основных типа владения 111юстранным языхом : ин
туитивно-чувственный и рационально-логический . 

Индивидуально-психологические различия этих типов вкратце сводя1'Ся к тому, 

что лицам с рационально-логическим типом владения иностранным языхом легче дает

ся рецептивное владение иностранным языком (слушание и чтение или uоспр1UП11е 11 

понимание чужой речи), другие же (с ю1туитивно-чувственным типом владения юю-
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странным языком) более склонны к продуктивному или активному владению языком . 

Для рационально-логического типа характерна необходимость теоретического осмыс

ления языковых особенностей, потребность в грамматическом анализе как восприни

маемой чужой реч11. так и своего высказыв:жия , а для интуитивно-чувственного типа 

достато<rно практической треюsровки в иноязычно-речевой деятельности. В последнем 
случае необходимые языковые средства 11 правила накапливаются ин ·rу11тивно в ходе 

коммун11кативной деятельности . 

Ученые пришли к выводу, 'fТО типы 11ладения иностранным языком заданы не 

только методом обучения на родном языке, 1ю связаны с индивидуальными особенно

стями высшей нервной деятельности. 

Сн,1ы1ая нервная система обеспечивает большую работоспособность в условиях, 

требующих концентрации внимания и напряженной умственной деятельности в тече

ние длительного времени . 

Преподаватель может увеличить дозировку учебного материала студентам с 

сильной нервноR снстемой . Такие студенть1 склонны к постепенному снижению каче

ства работы при выполнении однообразных действий в течение длите,1ьноrо времени , 

поэтому важно 11редусмотреть возможность поддержания интер.::са и тем самым сохра

нения высокого уровня умственной активности . Этим студентам полезно предъяw~ять 

более сложные, трудоемкие задания творческого характера . Для них оказываются наи

более благоприятными условия. допускающие выбор приемов 11 способов деятельно

сти, или достато•шая полнота и разнообразие содержания материала. 

К учащимся со слабой нервной систе:\!ой, не способным сохранять «рабочего со

стояния» в течение длительного времени при вьmолнении сложно!! деятельности , ну

жен другой подход. Им следует давать задания , требующие выработки только какоrо

либо одного навыка, причем надо объяснить им конкретные способы работы . Учитывая 

то, •1то эm учащиеся могут выполнять простую умственную работу, требующую ОдJ!О

образных действий , преподавателю с.1едует возможно более 11цательно отработать от

дельные приемы и способы. Эти хорошо усвоенные приемы и способы будут примен~

ны учащимися позже для выполнения более сложnых заданий . Во время письменно!! 

работы преподаватель может помочь таким студентам путем шщивидуальных указаний 

относительно приемов работы, напоминания грамматических правил, предупреждения 

о возможной ош11бке в ходе работы. Это nозвол11т студентам со слабой (или чувстви
тельной) нервной системой снять излишние сомнения и активизировать свою работу . 

Высокая чувствителыюсть (реактивность) нервной системы составляет извест

ное преимущество при выполнении заданий, деятельности , где необходима быстрота 

реагирования . Например, составление так н азываемого коллективного ра~каза по кар

пше или на предложенную тему. Во время заняmй преподавателю следует чаще к ним 

обращаться , поручать им такие виды работы, которые предусматривают готовность и 

быстроту ис11олнения . 

«Возбудимые>~ , или так называемые «импульсивные» у•rащиеся отличаются по

вышенной эмоциональностью, импульсивностью в принятии решений и стремлении к 

немедпенной их ре1шиза11ии . Они с трудо~ подчиняются требованиям точности, акку

ратности 11 выполнении работы. Эти учащиеся высоко восприимчивы к новизне мате

риала и способам деятельности, но в то же время они недостаточно внимательны, не

терпеливы во время выполнения работы тренировочного типа. Это ведет к тому, что 

время выработки речевых навыков увеличивается, их прочность весьма ненадежна, и 

это является причиной затруднений при вылолнении более сложной работы по омаде

иию языком . При работе с учебными текстами следует обратить внимание на записи , 
устное воспроизведение, тренирово'lную работу . 
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Рефлексирующие (((тормозные») склоF1ны к детальным ориентировочным, пред

варительным умственным действиям, для них характерна теt1денция к замедлсшюму 

анализу предлагаемого учебного материала, им нужно больше времени на выполнею1е 

задания . Этим учащимся полезна работа, которая требует большой степени алгоритми
зованности , достаточно ясных инструкций , использования схематической нагляд1юсти, 

дающей представление об общем количестве работы или о последовательности дейст

вий . 

В кндивидуализации обучения важную роль играет учет различий памяти уча
щихся . Эти различия можно заметить по тому. какой анализатор является ведущим пpJt 

осуществлении мнемических процессов. В связи с :пим можно ВЫЯl!ИТЬ учащихся зри

тельного, слухового и двигательного типов. 

Типы памяти могут развиваться в результате обучения . Преподаватель так стро

ит занятие, чтобы материал и характер работы с ним обеспечивал различные способы 

его восприятия и требовал разных способов удержания его в памяти. Это важно для 
своевремсююго развития более слабых качеств памяти и формирования гармоническо

го сочетания всех индивидуально-типических особе11ностеi1 . 

Индивидуалыю-ти11W1еск11е различ.ия ш1мят11 также проявляются в преоблада

нии словесно-логического запоминания li переработки матер11ала или же эмоциональ

ного . 

Словесно-лоп1ческая память - ведущая в обучении, и именно от ее развития за

висит быстрое продвижение в изучении любой дисциплины. Текст, упражнения, зву

чащая речь подвергаются большим или меньшим преобразованиям для запоминания и 
воспроизведения иноязычного матс:риала. Надо удеJIЯТЬ большое внимание развитию 

словес110-лоrической памяти, о прот11вном случае у студентов будут большие трудно
сти . Это работа по выявлению связей между правилами и их реализацией в речи , выра

ботка умений группировать изучаемый материал, составлять логико-смысловую схему 

текста, устанавливать связи между отдельными частями материала, 11роизводить заме

ны, трансформации, произво11ить логически!! выбор из изученных языковых средств 

для продуцирования высказывания, формулировать логические обобщения, вы11оды . 
Есть студенты, которые обJJадают эмоциональной па.1'{ЯТЬЮ. Этот тип памяти иг

рает немаловажную роль в обучения, поскольку сильные эмоциональные впечатления 

длительно сохранхются. С этой целью преподавател~. ис11ользует эмоционально З11ач.и

мый материал, создает обстановку, характер работы, ведущий к вознихновению ярких 

интеллектуальных чувств , •rro обусловливает непреднамеренное, непроизвольное запо
минание, З!iачение которого в обучении велико. 

Б. Ли11ер, методист и исследователь в области обучения языка.\!, выде.r~яет груп
пы у•1ащихся следующих психокогнитивных типов: синтетики и аналитик11; дедуктив

ные и индуктивные учащиеся; поленезависимые и полезависимые; с доминированием 

11равоrо или лс:вого полушария ; усред11ители и усилители; конкретные и абстрактные. 

Исследователь рекомендует, что учащимся синтетического типа большую поль

зу на занятиях приносят те внды деятельности, в которых им будет предоставлена воз

можность самим создать, синтезировать что-то новое (чтение аутентичных текстов, вы

деление главной мысли, мозговой штурм, словотворчество, предсказание конца расска

за. соч.инение) . Учащиеся-аналитики выиграют от тех видов деятельности, которые по

зволяют им углубиться в детали, проанализировать, сделать выводы. Предпо•rrитель

ные виды деятельности - тесты множественного выбора; выделение деталей; чтение с 

поиском ошибок ; анализ CJJOB терминологической лексики; анализ рассказа. 

У•1ащисся с доминированием правого полушария 11спользуют глобальную син
тетическую стратегию, отличаются пространственно-интуитивным, индуктивным, эмо

циона.qьно-образным мышлением . Из практики заме•1ено, что таким психокогнитивным 
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стилем обладают многие китайские студенты и студенты из lОго-Восточиой Азин. Они 
испытывают трудности, связанные не сто.1ько с усвоением языковой системы. сколько 

со сложиостям11 в ре 11евой деяте.1ьности, при выполнении заданий . связанных с разл11ч

ными видами смыслово1 ·0 нреuбразования текста, обобщением , составлением планов, 
реферированием . В работе с та1<ими учащимися следует развивать отсутствующий кон

троль за речью. предлагать задания по смысловой переработке текста, созданию схем, 

обобщений . 
Учащиеся с доми11ирование~1 левого полушария используют аналитиче

скую стратегию. обладают раuионально-лоrическим , дедуктивным мышлением, свя

занным с вербально-символическими фуикuиями . Они слишком контролируют свою 

речь . Однако из боязни ошибок проuссс речепорождения у них 1дlltедлен . Они хотят 
дождаться того момента. когда 01111 закончат запо11тнатr, слова и правила языка. Навы

ки восприятия на слух у этих учащихся развиваются медленно. Од11ако в тексте они 

выдешrют существенные черты, опираются на глубинную текстовую информацию, 

меньше внимани~ обращают tia детали . В работе с такими учащимися преподавателю 
можно посоветовать использовать объяснения, развивать отсутствующую беглость, 

развивать аудирование, ожидать контролируемый выход в речь . 

Каждый преподаватель в свое11 группе 11 постоянном контакте со студен

тами . в постоянном речевом общении изучает особенности своих учащихся. Ответст

венность за организацию оптимального режима обучения в большой степени остается 

на преподавателе, на его способности оценить потребности студентов, на его умении 

предъявлять информацию ра.зличными способами и организовать разнообразные виды 

деятельности на уроке. что позволит каждому студенту выбрать наиболее эффективные 
для себя способы, обогатит студе1па дополнительными стратеrnями обучения. обеспе

чит развитие его мышления . 
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