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МетоДика обучеНия иНостраННоМу яЗыку  
с учетоМ когНитиВНых стилей стуДеНтоВ  

гуМаНитарНого ПроФиля

актуальность темы обусловлена развитием знаний о структуре мозга человека. в последнее 
десятилетие, благодаря современным технологиям, появилась возможность не только получить 
подробные сведения о природе и характеристиках когнитивных процессов, происходящих в мозге 
человека, но и выработать методики для повышения эффективности процессов познания и обу-
чения. анализ когнитивных стилей студентов гуманитарного и технического профилей, предло-
женный в статье, позволяет разработать методики успешного обучения иностранному языку с 
учетом когнитивных характеристик студентов гуманитарного профиля. инструментом анализа 
явился индекс когнитивного стиля дж. аллинсона и к. хейза, представляющий собой континуум, 
в рамках которого можно рассматривать когнитивные категории и их параметры. Предложен ряд 
упраж нений, разработанных с учетом когнитивных стилей студентов гуманитарного профиля.

когнитивность; когнитивный стиль; инструМент оценки; индекс 
когнитивного стиля; стилевые ПараМетры; студенты гуМанитарного 
ПроФиля.

в эпоху глобализации потребность в изу-
чении иностранного языка (ия) постоянно 
возрастает. обучение языковым компетенци-
ям – процесс достаточно сложный, так как ос-
новывается на многочисленных когнитивных 
характеристиках. несмотря на наличие огром-
ного количества разработанных образователь-
ных технологий, основанных на современных 
методиках с использованием новейших техно-
логий, необходимость в новых методах обуче-
ния ия постоянно возрастает. целью нашего 
исследования является систематизация знаний 
о когнитивных стилях человека и применение 
их при разработке упражнений для эффектив-
ного обучения студентов ия. 

Теоретическая база исследования. когни-
тивные стили относятся к психологическим ха-
рактеристикам личности, которые формируют-
ся у человека с момента рождения под влиянием 
семьи, культуры, социальной среды и относят-
ся к способу мышления. с высокой долей ве-
роятности можно утверждать, что собственный 
когнитивный стиль практически невозможно 
изменить. он может меняться лишь частично 
при затрате больших усилий и времени. 

для оценки когнитивных стилей студентов 
в качестве инструмента анализа мы использу-
ем индекс когнитивного стиля, предложенный 
дж. аллинсоном и к. хейзом [1]. он основы-
вается на идее континуума, в рамках которого 
можно рассматривать любую когнитивную ка-
тегорию. Понятие когнитивный стиль опреде-
ляется как индивидуальный способ получения, 
обработки и оценки информации [2]. наряду 
с распространенным пониманием стиля как 
операционной характеристики способов по-
лучения и переработки информации, в когни-
тивной психологии возникло объяснение сти-
левого феномена, который рассматривается в 
контексте влияния на получение информации 
об окружающей действительности, ее органи-
зации и переработки и особенностей интегра-
ции полученных данных в ментальные модели 
и субъективные оценки, руководящие поведе-
нием человека [3]. 

в зарубежной и отечественной научной 
литературе встречаются различные описания 
стилевых параметров. к. хейз и дж. аллинсон 
выделяют следующие основные конструкты: 
полезависимость – поленезависимость, кон-
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вергенция – дивергенция, рефлексивность – 
импульсивность, сериализм – холизм, анали-
тичность – интуитивность [1]. с. армстронг 
выделяет 54 когнитивных измерения, а Ф. коф-
филд насчитывает 71 когнитивный стиль, рас-
сматривая различные теоретические модели. 
При переработке информации и извлечении 
знаний особенно важны такие когнитивные 
параметры, как: 

● импульсивность – рефлексивность,
● полезависимость – поленезависимость,
● когнитивная эквивалентность,
● ригидность – гибкость познавательного 

контроля,
● аналитичность – синтетичность.
Полезависимость – поленезависимость. По-

ленезависимость рассматривается как умение 
преодолевать видимое поле, структурировать и 
дифференцировать его, а также расчленять си-
туацию и более точно и быстро выделять эле-
менты из общего поля. При ярко выраженной 
полезависимости все элементы видимого поля 
жестко привязаны, а детали трудноотделимы 
от их пространственного восприятия. Полене-
зависимыми людьми объект воспринимается 
вне контекста, в котором он находится. в пси-
хологическом смысле этот параметр является 
показателем имеющихся внутренних познава-
тельных критериев, без ориентации на внеш-
ние характеристики. он указывает также на 
степень «свободы, с которой человек преодоле-
вает окру жающий контекст с целью выявления 
релевантного элемента» [4].

если рассматривать категорию «полезави-
симость – поленезависимость» в рамках теории 
когнитивного множества, то данное измерение 
будет анализироваться как мыслительные спо-
собности полезависимости или поленезависи-
мости и как способность индивида к выполне-
нию заданий [там же].

Рефлексивность – импульсивность. данный 
когнитивный параметр определяет тип реаги-
рования и подразумевает наличие у человека 
стабильной тенденции в ситуации неопреде-
ленности обнаруживать либо медленную реак-
цию при аналитически более подготовленном 
ответе, либо быструю реакцию при меньшей 
степени «обследования стимульного поля и, 
следовательно, большем числе ошибок» [5]. 
о рефлексивности можно говорить тогда, когда 
человек склонен к рассудительности, в отли-

чие от импульсивности. При импульсивности 
решение принимается быстро. людям с более 
развитыми рефлективными особенностями 
свойственен замедленный темп реагирования 
при принятии решений на основе тщательного 
предварительного анализа. кроме того, такие 
люди практически всегда стараются уточнить 
гипотезы с учетом степени их правдоподобия. 
импульсивные люди, наоборот, не склонны 
тщательно обдумывать проблемную ситуацию 
[6]. импульсивность характеризуется следую-
щими особенностями: 

● при возникновении проблемной ситуа-
ции реагирование замедлено;

● анализ качества принятого решения но-
сит обобщенный характер; 

● полезависимость. 
данный стилевой параметр влияет на про-

цесс обучения и его эффективность. При чтении 
текста на ия полезависимые студенты испыты-
вают трудности, так как они более эмоциональ-
но реагируют на идею, метафору или отдельные 
слова в тексте. импульсивные студенты имеют 
недостаточно зрелый уровень саморегуляции 
и недостаточную выраженность вербального 
контроля за своим поведением. такие студенты 
гораздо хуже решают проблемные задачи, осо-
бенно если в предложенной проблеме нет аль-
тернативных вариантов выбора. При обучении, 
в условиях высокого контроля, импульсивные 
студенты лучше справляются с заданиями. 

Ригидность – гибкость познавательного 
контроля. данный параметр определяет сте-
пень жесткости в организации познавательных 
процессов, которая может проявляться в труд-
ностях, связанных со сменой деятельности. ри-
гидным студентам также сложно переключаться 
с одной информации на другую. такие студенты 
менее терпеливы в проблемных ситуациях, хотя 
у них стремление преодолеть эти препятствия 
сильнее, чем у студентов с гибким познаватель-
ным контролем. 

студенты, для которых характерен ригид-
ный познавательный контроль, скорее всего 
будут переоценивать внешние признаки сти-
мульного поля, в отличие от студентов с гибким 
контролем, которые более дифференцирован-
но рассматривают внешнюю ситуацию. анали-
зируя данный параметр, следует принимать во 
внимание многие социальные, психологиче-
ские и культурные факторы. 
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Широкий – узкий диапазон эквивалентно
сти. Этот параметр говорит о различиях в мас-
штабе, используемом субъектом для оценки 
сходства и различия объектов [7]. когнитивная 
эквивалентность характеризует способность 
человека к различению понятий и разбиению 
их на классы и подклассы. Подразделение зна-
комых объектов на большее число групп малого 
объема характерно для человека с узким диапа-
зоном эквивалентности. При широком диа-
пазоне когнитивной эквивалентности групп 
образуется меньше, но с бо льшим объемом. 
если диапазон узкий, то человек способен про-
вести более тонкую классификацию и сможет 
выделить большее количество признаков поня-
тий. некоторые исследователи утверждают, что 
величина диапазона эквивалентности зависит 
от гендерной принадлежности. 

Аналитичность – синтетичность. Пара-
метр «аналитичность» ориентируется на вы-
явление различий, а «синтетичность» – на 
выявление сходства в ряду объектов. в боль-
шинстве случаев синтетичность способствует 
проявлению любознательности, оригиналь-
ности, способности оперировать обобщенны-
ми понятиями. аналитичность же, наоборот, 
апеллирует к точности. При развитых ана-
литических свойствах студенты опираются в 
основном на явные физические особенности 
объектов. синтетики анализируют дополни-
тельные значения и нюансы объектов [8]. ко-
гнитивный стиль, при котором человек ориен-
тируется на различия в процессе восприятия 
и мышления, оказывается эффективным при 
технологии обучения, когда учебная инфор-
мация предъявляется в низком темпе, при-
сутствуют большое количество повторений, 
малая вариативность учебных заданий, акцент 
на произвольное запоминание и саморегуля-
цию функционального состояния [9]. данный 
параметр также связан с особенностями пони-
мания текста. При составлении плана текста 
студенты с развитой синтетичностью склон-
ны использовать более обобщенные понятия. 
как правило, синтетики результативнее в этом 
виде деятельности [там же]. 

с данным стилевым параметром коррели-
руют точность и успешность понимания текста 
при составлении плана, что позволяет выявить 
индивидуальные особенности по числу выде-
ленных в тексте смысловых опор [там же]. 

Высокая – низкая когнитивная сложность. 
дж. келли выделяет этот когнитивный пара-
метр, который может характеризоваться как мера 
понятийной дифференциации, многообразия и 
упорядоченности категорий. данные категории 
применяются человеком для классификации 
объектов внешнего мира и окружения [10]. 

таким образом, систематизировав знания о 
когнитивных стилях, можно сделать вывод, что 
студенты технических и гуманитарных специ-
альностей имеют определенные когнитивные 
предпочтения. одними из наиболее часто на-
блюдаемых характеристик когнитивного стиля 
студентов технических специальностей являют-
ся аналитичность, поленезависимость, рефлек-
сивность, гибкость познавательного контроля, 
узкий диапазон эквивалентности, высокая ко-
гнитивная сложность, а студентов гуманитарно-
го профиля – синтетичность, полезависимость, 
импульсивность, ригидность познавательного 
контроля, широкий диапазон эквивалентности, 
низкая когнитивная сложность (см. таблицу). 
сведения о различиях в когнитивных стилях 
студентов позволяют разработать эффективные 
технологии в обучении ия. 

характеристика студентов технического  
и гуманитарного профилей в соответствии  

с когнитивными стилями

когнитивные параметры

студенты

техни-
ческого 

профиля

гумани-
тарного 

профиля

Поленезависимость +

Полезависимость +

рефлексивность +

импульсивность +

гибкость познавательного  
контроля

+

ригидность познавательного 
контроля 

+

Широкий диапазон эквива-
лентности

+

узкий диапазон эквивалентности +

аналитичность +

синтетичность +

высокая когнитивная сложность +

низкая когнитивная сложность +
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следует отметить, что характеристики, 
свойственные одним стилевым параметрам, 
могут перетекать в другие; это позволяет соот-
носить их друг с другом. кроме того, сущест-
вует сходство основных стилевых параметров. 
рефлексивность, ригидность, абстрактность, 
толерантность к нереалистическому опыту из-
меняются в зависимости от возраста и уровня 
образования. Полезависимость, синтетичность 
изменить достаточно сложно. они зависят от 
таких характеристик, как время, обязательное 
развитие аналитических навыков, формирова-
ние осознанности выполняемых действий. 

Методика проведения исследования. ис-
следование проводилось в осеннем семест-
ре 2015/16 учебного года. в нем участвовали 
108 студентов-третьекурсников кафедры «Меж-
дународные отношения» санкт-Петербург-
ского политехнического университета Петра 
великого. когнитивный стиль студентов опре-
делялся на основе индекса когнитивного стиля 
аллинсона и хейза. студентам был предло-
жен ряд упражнений, основанных на знании о 
когнитивных стилях студентов гуманитарного 
профиля, для усвоения нового словаря и грам-
матических конструкций. 

Оценка заданий и их выполнения. в соот-
ветствии с предпочтениями студентов разных 
когнитивных стилей нами была разработана 
методика организации упражнений для студен-
тов гуманитарных специальностей.

рассматривая связь параметра «полезави-
симость – поленезависимость» с характери-
стиками обучения, нужно отметить, что при 
устойчивых различиях в стилях мышления на-
блюдаются различия и в учебной деятельности. 
Полезависимые студенты вовлечены в процесс 
как пассивные участники: они готовы слушать, 
но не желают участвовать в аналитической де-
ятельности здесь и сейчас. Эффективность их 
обучения зависит не от наличия или отсутствия 
аналитической работы, а от атмосферы в груп-
пе и наличия эмоционального контекста. Это 
особенно заметно у студентов гуманитарного 
профиля. внутренняя мотивация помогает в 
процессе обучения, но не является решающим 
фактором для усвоения материала на занятии. 

работа с текстом – это один из важнейших 
аспектов проявления полезависимости или по-
ленезависимости. Полезависимые студенты с 
трудом выполняют различного рода трансфор-

мации текста, например переструктурирование 
или реорганизацию. в зависимости от языка 
предъявления текста и его специализации про-
цесс анализа и переструктурирования инфор-
мации может проходить медленнее или быстрее. 
например, у студентов кафедры «Международ-
ные отношения» наблюдается высокий уровень 
общего понимания текста. При наличии зада-
ний или вопросов умозаключающего типа эф-
фективность резко падает. если полезависимых 
студентов попросить рассказать, о чем текст, то 
в общем и целом они могут это сделать доволь-
но легко. если же предложить таким студентам 
найти в тексте слова, подтверждающие их умо-
заключения, то это задание может занять у них 
большое количество времени. 

кроме того, задание проанализировать 
текст и пересказать каждый параграф в одном 
предложении может оказаться неэффективным 
для полезависимых студентов, так как на его 
выполнение они потратят намного больше вре-
мени на занятии, чем планировалось. если же 
попросить студентов гуманитарного профиля 
дать общую характеристику текста и определить 
его метафору, то полезависимые студенты дела-
ют это достаточно легко, они могут обосновать 
основную идею текста, опираясь на ключевые 
слова. Можно попросить студентов найти в тек-
сте слова, характерные для данной метафоры. 
После этого запоминание слов становится бо-
лее эффективным, так как они эмоционально 
привязаны к тексту. например, в тексте статьи 
из учебника по деловому английскому студен-
тами легко обнаруживается метафора «конку-
ренция – война – борьба», что позволяет им 
запоминать слова гораздо быстрее и на более 
длительный период, потому что они связаны с 
метафорой текста. 

у студентов когнитивного профиля доста-
точно выражен такой параметр, как «синтетич-
ность». для синтетиков обязательно наличие 
упражнений на формирование аналитических 
способностей. необходимо организовать зада-
ния, где информация будет перерабатываться 
активно. должно быть не просто пассивное про-
слушивание материала, а активное во влечение 
студентов в переработку полученной информа-
ции. лучше всего усваиваются задания, постро-
енные на аутентичных ситуациях, предполага-
ющих наличие подлинного опыта, полученного 
непосредственно человеком. такие ситуации 
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могут основываться на ситуациях общения на 
конференции, со сверстниками, с коллегами 
и т. д. тогда студенты, делая упражнение, учат-
ся анализировать и действовать в соответствии 
с предложенной ситуацией. кроме того, эта 
ситуативность формирует определенные ассо-
циации, связанные с данной грамматической 
или лексической конструкцией и ее выполне-
нием. например, можно одной группе студен-
тов предложить составить вопросы на отработ-
ку определенной грамматической конструкции 
для учеников 7-го класса, а другой группе – для 
профессора, специалиста в области физики. 
они составляют вопросы, анализируя возраст, 
специализацию, социальный статус предло-
женной аудитории и т. д. 

импульсивным студентам необходимо 
давать задания, носящие более обобщенный 
характер. если студенты должны прочитать 
текст, то лучше, если они сделают это зада-
ние дома, подкрепляя чтение упражнениями 
на общее понимание текста (например, мож-
но попросить студентов написать несколько 
предложений о том, какое впечатление на них 
произвел текст, какие слова или идеи вызыва-
ют в них эмоциональный отклик). таким сту-
дентам достаточно сложно сосредоточиться на 
чтении во время занятия, особенно если текст 
специализированный или объемный. кроме 
того, им необходимо видеть прогресс. в свя-
зи с этим преподавателю предлагается в конце 
каждого занятия проводить контроль усвоен-
ного материала. Это формирует положитель-
ную эмоциональную составляющую для их 
последующей работы в классе. например, в 
начале каждого занятия со студентами кафед-
ры «Международные отношения» преподава-
телем ставятся определенные цели и задачи, 
а в конце занятия обязательно обсуждается 
выполнение поставленных задач. контроль вы-
полнения можно проводить как в устной, так и 
в письменной форме. для импульсивных сту-
дентов эффективным методом обучения явля-
ется осуществление контроля пройденного на 
предыдущем занятии. Это позволяет им видеть 
общую картину содержания изучаемой дис-
циплины. для таких студентов представляется 
эффективным разъяснение о необходимости 
изучения той или иной темы. Представление о 
месте и ценности предлагаемой темы в общей 
картине изучаемой дисциплины формирует 

у импульсивных студентов положительную  
мотивацию. 

на основе данных, полученных при изуче-
нии данного параметра, можно сделать вывод, 
что только в некоторых ситуациях обучения 
можно говорить о функциональных проявлени-
ях определенных когнитивных параметров. на-
пример, если на занятии попросить импульсив-
ных студентов поучаствовать в ролевой игре, в 
которой необходимо принимать стратегически 
важные решения в короткий срок, то для боль-
шинства таких студентов задание может ока-
заться полностью неэффективным. 

группе студентов кафедры «Междуна-
родные отношения» на занятии по теме «ди-
пломатические переговоры» была предложена 
ролевая игра, в которой «журналист», одна из 
предложенных ролей, должен был задать лю-
бой вопрос дипломату, например с. лаврову. 
данное задание изначально было воспринято 
отрицательно, так как импульсивные студенты 
не готовы принимать стратегически важное ре-
шение сразу. они могут представить ситуацию, 
но эмоционально не готовы работать с ней здесь 
и сейчас. в течение нескольких минут студенты 
пытались осознать предлагаемое задание, что 
снизило эффективность его выполнения. они 
готовы были работать только индивидуально. 
в другой группе студентам было предложено 
поработать в группах из нескольких человек. 
задание было переформулировано, т. е. предъ-
являлось в виде не обобщенной ситуации, а 
конкретного вопроса. в задании не требовалось 
разделение по ролям. студентам предлагалось 
ответить на вопрос: «какой вопрос вы зада-
ли бы сергею лаврову при встрече?». задание 
было выполнено в достаточно короткий срок. 

студенты с широким диапазоном эквива-
лентности быстро и с удовольствием рисуют 
когнитивные карты, в отличие от студентов с 
узкой эквивалентностью, для которых они не-
эффективны. кроме того, данный параметр 
коррелирует с большей оригинальностью рас-
сказов и обобщенностью их воспроизведения.

таким образом, студентам с широким диа-
пазоном эквивалентности рекомендуется боль-
ше писать эссе на широкие темы. если требу-
ется детально обсудить рассказ, то задание на 
аналитическое чтение лучше давать им на дом и 
попросить сначала сделать обобщенный пере-
сказ. если преподаватель хочет обратить вни-
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мание таких студентов на новые слова и обсу-
дить их, то желательно делать это только после 
обобщенного пересказа. Пересказывать сту-
денты могут поочередно. студентам, у которых 
преобладает синтетичность, можно предложить 
попробовать догадаться о значении незнако-
мого слова по контексту, можно попросить их 
объяснить, на каком основании они пришли к 
данному выводу. 

в процессе обучения необходимо учиты-
вать когнитивные стили студентов техниче-
ского и гуманитарного профилей. не стоит за-
бывать, что эти стили могут изменяться в силу 
разных причин. Преподаватель должен учиты-
вать особенности студентов различных профи-

лей обучения и планировать процесс обучения 
с учетом их когнитивных стилей. развивая 
тот или иной когнитивный параметр, нужно 
понимать, каким образом следует это делать. 
кроме того, необходимо учитывать, что есть 
и другие переменные (привыкание, волнение 
при выполнении тестовых заданий, посещае-
мость и т. д.), которые в значительной степени 
влияют на эффективность обучения. основ-
ной задачей преподавателя является оказание 
помощи студентам в адаптации к специфике 
предъявляемого материала на ия. кроме того, 
знание о наличии у студентов гуманитарного 
профиля того или иного когнитивного пара-
метра поможет сделать занятия по ия более 
эффективными. 
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MethoDS oF Foreign language teaching  
baSeD on cognitive StyleS oF huManitarian StuDentS

The article considers the issues on cognitive styles and tools to analyze humanitarian and engineering 
students’ styles. The author considers cognitive style index of allinson and hayes as a tool for analyzing 
cognitive styles. cognitive style index is the analysis of continuum of different cognitive categories. The 
research results can help to develop effective technologies in teaching foreign languages for humanitarian 
and technical students. Moreover, in the article we give the number of exercises based on cognitive styles of 
humanitarian students. The method of organizing the exercises based on the research may be a helpful tool 
for the lectures of any foreign language.
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