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В данной статье рассматривается проблема учета индивидуально-

психологических особенностей учащихся при обучении РКИ. Цель статьи – 
описание определенных подходов и приемов для обучения РКИ при работе с 
различными психолого-педагогическими типами учащихся. Задачи – 
рассмотреть способы выявления индивидуально-психологических 
особенностей студентов, выделить определенные психолого-педагогические 
типы обучаемых, описать приемы работы над различными видами речевой 
деятельности с иностранными учащимися разных типов восприятия 
информации.  

Автор в статье решает теоретические проблемы: рассматривает 
обучаемых с точки зрения их типа памяти, типа общения, когнитивного стиля 
при организации информации, указывает на зависимость каналов восприятия 
учащихся и подбора ведущего метода обучения. Автор приходит к выводу о 
том, что проектирование учебного процесса необходимо начинать с 
диагностики исходного типа личности студента, что позволит в дальнейшем 
выбрать адекватную модель преподавания. 

Ключевые слова: индивидуально-психологические типы учащихся, 
аудирование, говорение, чтение, письмо. 

 

 
Egorkina Y. E. 

CONSIDERATION OF INDIVIDUAL AND PSYCHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF STUDENTS AT TRAINING OF RUSSIAN AS A 

FOREIGN LANGUAGE 
Belarusian State Medical University 

Minsk, Belarus 
 
This article considers the problem of taking into account the individual and 

psychological characteristics of students at training of Russian as a foreign language. 
The purpose of the article is to describe certain approaches and techniques for 
teaching of RFL when dealing with different psychological and pedagogical types of 
students. The objectives are to consider ways of revealing the individual and 
psychological characteristics of students, to identify certain psychological and 
pedagogical types of students, to describe the techniques of different language 
activities with foreign students of different types of perception of information. 

The author deals with theoretical problems in the article: considers students in 
terms of their type of memory, the type of communication, the cognitive style in the 
organization of information, points out the connection between students' perception 
canals and the selection of the leading method of teaching. The author comes to the 



conclusion that the designing of the learning process should be started with the 
diagnosis of the original type of personality of students, which will allow to choose 
an adequate model of teaching in the future. 
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Одним из основных принципов современной педагогики является 
принцип индивидуализации, под которым понимается «учет в процессе 
обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех формах и методах, 
независимо от того, какие особенности в какой мере учитываются [2]». Однако, 
как показывает практика, в преподавании этим принципом часто пренебрегают 
или не уделяют ему должного внимания, что, на наш взгляд, является важной 
причиной учебных затруднений. Поскольку индивидуально-психологические 
черты человека стабильны, их обязательно нужно учитывать в процессе 
обучения, в том числе и иностранному языку. Ведь человек воспринимает 
информацию с помощью доступных ему когнитивных схем. Если последние 
отсутствуют, то информация либо не воспринимается, либо частично 
искажается, и тем самым цели занятия не достигаются в полном объеме. 

Теория индивидуализированного обучения РКИ базируется на тезисе о 
том, что разные индивидуально-психологические особенности обучаемых 
требуют определенных подходов и приемов работы в аудитории. 
Следовательно, проектирование учебного процесса необходимо начинать с 
диагностики исходного типа личности учащихся, что позволит в дальнейшем 
выбрать адекватную модель преподавания. Данная модель должна 
соответствовать целям занятий и индивидуально-психологическим 
особенностям обучаемых. В эту модель включаются: методы, приёмы, формы, 
средства и содержание процесса обучения. Безусловно, затруднительно учесть 
все индивидуальные особенности учащихся, но это и не является самоцелью 
такой диагностики. Во внимание принимаются только те личные особенности 
студентов, которые оказываются важными для усваивания иностранного языка. 

Существует много способов выявления индивидуально-психологических 
особенностей учащегося: например, проведение психологических тестов в 
аудитории, в том числе с использованием ТСО. Применяются опросник 
АЛСАТ [3], направленный на определение когнитивных стилей; тест, 
выявляющий психологические типы [4]; тест Торранса [5], рекомендованный к 
применению с целью выявления стиля обучения и мышления; опросники 
В.М. Русалова [6], Г. Ю. Айзенка [7], помогающие определить темпераменты 
обучаемых, и др. Однако при выборе того или иного теста преподавателю РКИ 
необходимо помнить и учитывать уровень владения русским языком 
студентами. Дело в том, что во многих психологических тестах вопросы 
сформулированы достаточно сложно для восприятия учащимся, плохо 
знающим иностранный язык. Такие вопросы требуют упрощения или 
комментированного объяснения.  

Специалисты в области педагогики [1] рекомендуют использовать 
наблюдение в аудитории с целью адекватной интерпретации поведения и 



реакций студентов. Учащимся любого уровня владения иностранным языком 
можно предложить написать сочинение о себе, о своих увлечениях, друзьях и о 
будущей профессии. По этим сочинениям определяется тип общения 
обучаемого (интроверт, экстраверт), выявляется мотивация к достижению цели 
(внутренняя, внешняя), выделяются когнитивные компоненты (самооценка, 
уверенность в себе и своих силах, нацеленность на успех). 

В качестве основного метода в исследовании психолого-педагогических 
типов учащихся выступает анкетирование обучаемых. Анкетирование 
предполагает определение: 1) типа памяти (зрительная, слуховая или 
соматосенсорная); 2) типа общения (интроверт или экстраверт); 
3) когнитивного стиля при организации информации (аналитический или 
синтетический стиль); 4) когнитивного типа (контекстно независимый или 
контекстно зависимый). 

При составлении заданий необходимо учитывать, что контекстно 
зависимые учащиеся лучше работают с текстом, догадываются о значении слов, 
не используя словарь, грамматические таблицы для них не самый эффективный 
способ презентации нового материала. Контекстно независимые студенты 
лучше усваивают материал с помощью таблиц, схем, графиков и списков слов 
[1, с.187]. Экстраверты предпочитают виды работы, требующие в большей 
степени проявления внешней речевой активности (говорение), в то время как 
интроверты больше ориентированы на виды работы, предполагающие 
внутреннюю речевую активность (чтение). Первым можно предложить задания 
творческие и самостоятельные, вторые чувствуют себя комфортно на занятиях 
с детальным объяснением материала преподавателем. 

Зависимость каналов восприятия учащихся и подбора ведущего метода 
обучения заключается в следующем: при аудиовизуальном методе больших 
успехов достигают учащиеся со зрительной памятью, при аудиолингвальном 
методе – обучаемые со слуховым типом памяти, а студенты с моторной 
памятью – при методе физических действий. Вышеперечисленные условия 
можно учесть только в том случае, если перед нами аудитория студентов с 
преобладанием того или иного канала восприятия. Как правило, на практике 
такое встречается редко (только в тех случаях, когда группы целенаправленно 
сформированы). Во всех остальных случаях (в том числе и в тестированной 
нами аудитории) преподавателю необходимо учитывать каналы восприятия 
всех учащихся и использовать на каждом уроке разные виды упражнений 
(письменные, аудиальные, кинестетические). 

Учащиеся зрительного типа чаще всего не могут развить в себе должные 
навыки восприятия на слух в сроки, отведенные на это принятыми 
программными требованиями. Поэтому при аудировании данным студентам 
необходимо уделять большее внимание. Можно первоначально дать им план 
звучащего текста или позволить прочитать его для облегчения работы над 
слушанием. Впоследствии визуальная опора убирается. Допускается пересказ 
содержания текста своими словами. Для студентов с моторным типом памяти 
при аудировании предпочтительны задания невербального характера: по 
звучащему тексту нарисовать картину, разыграть ситуацию перед аудиторией 



(для синтетиков). Аудирование для учащихся со слуховой памятью – наиболее 
эффективный вид речевой деятельности, поэтому задания для них могут быть 
такие: заполнение таблиц по содержанию текста во время слушания, 
упражнения с предварительно обозначенной задачей. Например, выделить в 
прослушанном сообщении подтемы и озаглавить их, заполнить пропуски в 
тексте для аудирования – это хорошие задания для  аналитиков. Для учащихся-
синтетиков можно предложить по названию текста предсказать его содержание 
и затем проверить себя, прослушав запись.  

Установлено, что навыки  аудирования  вырабатываются  более  
успешно,  когда  звуковые  и  зрительные  каналы  поступления  информации  
используются  во  взаимодействии,  что  облегчает  для  учащихся  восприятие  
звучащей  речи. Например, можно показать студентам со зрительной и 
моторной памятью фрагмент фильма с использованием новой лексики. 

Говорение – самый тяжелый вид речевой деятельности для учащихся 
зрительного типа, поэтому работать над развитием навыков в этой области 
необходимо очень тщательно: включать в разговор всех студентов, помогать им 
«выходить» в речь, давать возможность творчески применять речевые образцы. 
К примеру, составлять коллективные рассказы, коллективное звуковое 
письмо – для синтетиков; анализировать героев, детали по прочитанному или 
услышанному при аудировании тексту – для аналитиков. Все задания должны 
быть без опоры на написанный текст, так как только в этом случае обучаемых 
со зрительным типом памяти можно научить говорить. Для студентов с 
моторным типом памяти упражнения на говорение должны быть представлены 
в виде игры. Можно предложить игры с мячом, разгадывание загадок, 
постановку сценки, интервьюирование. Необходимо помнить, что моторная 
память формируется исключительно за счет регулярных повторений каких-
либо действий. Учащиеся со слуховой памятью могут участвовать во всех 
вышеперечисленных заданиях. 

Чтение в качестве вида познавательно-речевой деятельности быстро 
развивается у учащихся со зрительным типом памяти. Однако при выборе 
заданий необходимо помнить о том, что студенты синтетического типа 
предпочитают читать аутентичные тексты, которые для аналитиков считаются 
очень сложными, особенно в случае отсутствия словаря. Можно предложить 
использовать упражнения на изучение слов для учащихся-аналитиков, и 
задания, требующие выяснить что-то из контекста, предсказать возможный 
финал читаемого текста или завершить его для учащихся-синтетиков. Тексты 
при чтении студентам слухового типа памяти полезно читать вслух. 
Обучаемым моторного типа желательно проговаривать весь текст за 
преподавателем. 

Письмо. Правильное написание иностранных слов развивает зрительную 
и моторную память, поэтому тщательная работа над письмом необходима 
учащимся слухового типа. Им полезны разнообразные письменные задания: 
написание изложений, диктантов, сочинений, многократное переписывание 
текстов. При письме за счет проговаривания записываемых слов также 



облегчается развитие устной речи у студентов со зрительным и моторным 
типами памяти. 

Адаптация процесса обучения, к которой преподаватель приступает, 
определив  индивидуально-психологические особенности студентов, влияет на 
занятия в аудитории: педагог стремится к соответствию заданий 
индивидуальному стилю учащегося. Достигается это также и за счет 
разнообразия домашних заданий. 

Подводя итоги, можно отметить, что при проектировании учебного 
процесса необходимо учитывать индивидуально-психологические особенности 
учащихся, чтобы выбранные для преподавания задания подходили 
максимальному количеству студентов. 
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