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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ-ИНОС'JРАНЦЕВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

' ·ИХ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время в tовременной методике преподавания языков 

все явственнее намечается 11онорот в сторону личности учащеrося . 

Кшщеrщия ииди.Видуалнзацин · обучения разрабатывается и все шире 
внедряется в прЩ<ТИку. 

Индивидуализация обучения 11ред11олагает выбор оптимального 
режима работы в учебной группе, в том числе с каждым студентом. 
Иными словами, индивидуализация- это адаптация техиики обучения 
(учебного материала, приемов презентации, тренировки и контроля) к 
индивидуальным таКтмкам овладения языком . 

Учебная группа обычно не бывает однородной пр степени обучае
мости, т.е . спосо611ости к усвоен.ню новых знаний. Получив группу, 
преподаватель должен попытаться определить индивидуальность каж

дого студента. Изучение иидивмуалыю-психологических особеннос
тей обучаемых приобретаСт особое зцачение. Знание этих особенностей 
позволит обрисовать картину :.своеобразия ума• учащегося и тем са
мым приблизиться к раскрытию •резервов• _:·наиболее оп.тимальньi5с 
способов· и приемов усвоения ююязыч1юй информации .. Любой уча
щийся в состоянии овладеть иностраНным языком . А вот сделает он это 
быстрее или медленнее, с большей ИJ1И меньшей затратой усилий в зна
чителыюй мере зависит от преподавателя., который должен подобрать 
приемы и способы обучения языку в соответствии с индивидуальной 
тактикой студентов по овладению языком. . 

· Литература по вопросу о6 .индивидуальных различиях и с110собнос
тях предстамена работами А.И.Леонтьева, Б.М.Теплова, Н.С.Лейтес, 
Б. В. Беляева. и других нси.холоrов. 

У.ченые ~ришл.и к выводу, что типы владения иностранным язы~ 
ком заданы не. т9J1ько методом обучения на poднQlol .язык~ (что также 
~озможно), но сцязаныс устоЙ1JИВыми индивидуадьными осо6енностяf!IИ 
людей, с определенuыни 11риродными задатками, кРТорые обусловле11ы 
индивидуальными особеююстями высшей нервной деятельности. 

При проведеJiИИ занятий преподаватель легко заме'lает, чrо в груп
пе есть студеиты, которые, J:JЫJIOJUUIЯ сложttые задания, на 11ачальном 

этапе работы осуществляют выпо.1шение меньшей части ее, но продук
тивность их работы сильно возрастает на средних этапах и несколько 
снижается, но остается ~еже выше 11ачальной к концу работы. Такая 
динамика процесса работы характерна для учащихся' с сильной нер
вной системой. Есть студенты, которые о6ыч1ю - очень быстро вк.l'uоча· 

· ются в работу, и продуктивность их деятельности на первом ·этапе мо~ 
жет быть чрезвычайио высокой. Но уже со средних этапов она снижа
ется, студенты допускают_ миоrо ошибок, а скорость делается неров-
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ной,. воз11ика,ет щвлекаемость внимания и утомление, что зависит от 
слабости нервных процессов возбуждения и торможения . 

Учи'Пilвая_ эти . особе1ншсти студентов, преподаватель может увели
чить дозирqвку. ~е6цого материала ст.уде~т-ам СJЖльной нервной сис
темой . Такие студенты скщшны к посте..пенномуснижению качества ра
боты ари выноЛнении однообразнь1х Действий в течеиие длительного 
времени, поэтому важно предусмотреть воз~ожшкть nоддержаиия ин" 

тереса и тем самым сохра.Иенить высокий уровеиьумствениой активнос
ти. Этим <?туде~ам. полезно пред~явля,ть &шее сло~ные, трудоемкие 
задания творческого характера . , . . 

~ учащимся со слабой нервной систе~ой, котор.t>Iе не могут сохра
Нять •рабочег9 состояния• в течение д;щтельногQ ,времени при выпол
нен~и сложной Деятелы-iости, нужен. другой подход. Им сл_едует давать 
задания " требующие выра6отки только какого-либо од~ю1-о навыка, 
причем надо объясюiть им конкретные способы работы. ~читывая то, 
что эти уч<:'щиеся . могут выполнять простую.умсТвенную работу, требу
ющую однообразных действий, преподавателю более тщательно сле
дуt::r отработать отдельные приемы и способы работы над учебным ма
териалом. Преподаватель должен ввод~ь режим времени постепенно. 
Он может помочь таким студентам путем индивидуальных указ<iнийот
носительно пр_иемов 'работы, напоминания грilмматичсеких правил, 
предунреЖдения о возможной ошибке в ходе работы. Это позволит 
студента1>1 со слабой (или чувствительной) нервнойсистемойсюiть из-
лишние сомне1niя И активизировать ·свою работу. · 

· "Возбудимые", таJ< 11азываемые •нмiiульсивиые•, учащиеся аrлича
Jотся повышеююй эмоциоН:альноtтью, импульсивноетЬю в принятии ре
Jоеиий и · стремлени.и к ·немедлеuной их·реализации . Оии с трудом подчи
няются требdваниям точности, аккуратности в вьmолнении работы. Таких 
учащихся следует возможно чаще ставить перед иеqбходимостью тща
тельногd и последователыюrо анализа условий задачи или _последователь
ноrо выбора тактики. При работе с учебными текстами следует обратить 
вним:д.Шlе. на записи, уст11ое воспроизведе1iие, тренировочную ·работу . · 

РефлексируюЩие (тормозные) учащиеся склонны к детальным ори
ентировочным, предварительным умствениым действиям, для них ха
рактерна тенденция к замедленному ·анализу предлагаемого учебноrо 
материала, · им нужно больше времени на вьшолиение задания . Эrим уча
щимся 110лезна J)абота, которая требует большой степени алrоритмизо
ван.ности, достаточно ясных · инструкций, использования схематической 
.наr лядности, дающей представление об общем количестве работы . 

. Каждый преподаваrель. в своей rpyime в nосrощuюм кш-пакте со студен
'JЭМИ в ПОСТОЯНflОМ речевом общении изучает особешюсrи с.воих учащихся. 

Ответственность за оргаиазацию onтИMaJJЬHOl'o режима обучения 
в большой степени остается на преподавателе, на его способности 
изобрести такие виды деятельности на уроке, которые устроили бы 
всех студентов и привели бы к высокой результативности обучения. 

136 


