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Аннотация. Успех в овладении иностранным языком
тесно связан с личностными качествами студентов. 
Однако не меньшее значение в этом отношении имеет 
выбор определенной стратегии изучения. Анализ вза-
имосвязи указанных переменных проводился учеными 
из разных стран, в том числе и китайскими специали-
стами. В результате проведенных исследований, реа-
лизованных как с применением адаптированных для 
китайской общественности опросников, разработан-
ных европейскими и американскими психологами, так 
и с опорой на авторские, нередко не известные за пре-
делами Китая методики, были описаны варианты вза-

имосвязей между личностными особенностями студентов и стратегиями изучения иностран-
ного языка.  В частности, отмечалось, что выбор стратегий изучения иностранного языка был 
обусловлен множеством личностных, ситуативных, институциональных и контекстуальных 
факторов, в том числе «Я» учащегося, социальными агентами, например, родителями, препода-
вателями и однокурсниками, методами оценки знаний, социальной средой и вовлеченностью 
во внеклассную деятельность. Настоящее исследование представляет собой обзор указанных 
работ китайских специалистов и вносит вклад в освещение их подхода к данной взаимосвязи. 
Оно может быть востребовано преподавателями, обучающими как китайских, так и российских 
студентов иностранному языку, поскольку доказывает, что при всей специфичности социо-
культурной и этнической составляющей личности студентов из КНР они нередко выбирают 
стратегии изучения иностранного языка, ориентируясь на те же условия, что и их российские 
однокурсники. Благодаря глубокому пониманию рассматриваемых в статье взаимосвязей 
можно разработать релевантную дидактическую модель, включающую эффективные стиму-
лирующие факторы и подкрепляющие позитивные паттерны. 
Ключевые слова: стратегии изучения иностранного языка, личностные характеристики, этно-
психологические особенности личности, китайские обучающиеся, социокультурное развитие 
личности 
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Abstract. Success in mastering a foreign language is closely re-
lated to the personality of students. However, the choice of a
certain learning strategy is no less important in this respect. The 
analysis of the relationship between these variables has been 
carried out by scholars from different countries, including China. 
The studies in China are based on questionnaires developed by 
European and American psychologists and adapted for the Chi-
nese public as well as self-designed methods, often unknown
outside China. The studies identified the variants of interrela-
tions between students’ personality characteristics and foreign
language learning strategies. 

In particular, it was noted that the choice of foreign language learning strategies was influenced by a 
variety of personal, situational, institutional, and contextual factors, including the student’s self, social 
agents (parents, teachers, and classmates), assessment methods, social environment, and involvement 
in extracurricular activities. The present study is a review of the relevant works of Chinese experts. It 
contributes to highlighting their approach to these relationships. It may be of use to teachers who 
teach both Chinese and Russian students a foreign language, as it proves that despite the specificity of 
the sociocultural and ethnic components of Chinese students’ personality, they often choose foreign 
language learning strategies based on the same conditions as their Russian classmates. The awareness 
of the interrelationships discussed in this article can contribute to the development of a relevant di-
dactic model that will embrace effective stimuli and reinforce positive patterns.  
Keywords: foreign language learning strategies, personal characteristics, ethnopsychological features, 
Chinese students, sociocultural determinants of personality 

Начиная с 1960-х годов, с развитием 
когнитивной и прикладной лингвистики, 
заметно возросло количество исследова-
ний, связанных с рассмотрением вопросов 
освоения иностранного языка. При этом 
достаточно долго упор делался на анализе 
процесса изучения, а также на его влия-
нии на самовосприятие студентов. Значи-
тельно позже ученые обратились к анали-
зу того, каким образом личностные ха-
рактеристики учащихся влияют на изби-
раемые ими стратегии изучения языка.  

Р. Оксфорд и А. Д. Коэн определяют это 
понятие как сознательные действия, ко-
торые студент использует для получения, 

хранения, запоминания и использования 
новой информации. По их мнению, имен-
но осознанность выбора придает страте-
гиям значимость в процессе изучения 
иностранного языка (Oxford 1990; Cohen 
2011). Можно сказать, что студенты ис-
пользуют определенные стратегии, чтобы 
облегчить обучение, сделать его более 
быстрым, более самостоятельным, более 
эффективным и удобным для решения 
новых языковых задач (Cohen 2011). Кро-
ме того, стратегии обучения обеспечива-
ют расширение прав и возможностей 
учащихся, поскольку избавляют их от 
необходимости постоянно ориентиро-
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ваться на мнение преподавателя, особен-
но вне учебной аудитории.  

Не менее неоднозначным, чем страте-
гии изучения иностранного языка, с точ-
ки зрения ученых является и разноплано-
вый конструкт «личность», находящий на 
стыке таких областей знания, как теоло-
гия, философия, социология, право и пси-
хология и обладающий по этой причине 
множеством разнообразных дефиниций. 
Наиболее популярными на Западе стали 
появившиеся в 1930-1940-х гг. работы 
в русле теорий черт (Коржова 2020) − 
Г. Олпорта, Г. Айзенка и Р. Б. Кеттелла, ос-
новная идея которых заключалась в том, 
что если существует определенная после-
довательность в поведении людей, то это 
должно быть отражено в прилагательных 
языка, который люди используют для ха-
рактеристики друг друга. Таким образом, 
сбор всех возможных прилагательных 
языка способен предоставить ученым 
полный список личностных факторов, ко-
торые можно проанализировать и выде-
лить меньшее количество основных лич-
ностных измерений, или черт. Именно та-
кой подход был положен в основу различ-
ных вариантов и адаптаций «Большой пя-
терки». 

Предполагается, что взаимосвязь меж-
ду стратегиями изучения языка с точки 
зрения сложных когнитивных навыков и 
личностными характеристиками лиц, 
предпочитающих те или иные из них, 
позволяет проследить и обнаружить, 
насколько важна ее роль в улучшении 
общих способностей к обучению. Основ-
ные характеристики стратегий, по Р. Окс-
форд, заключаются в том, что они отра-
жают сознательные усилия, прилагаемые 
студентом при изучении иностранного 
языка, и позволяют ему взять под кон-
троль процесс его освоения. Это значит, 
что рассматриваемая взаимосвязь влияет 
не только на успех процесса овладения 
иностранным языком, но и детерминиру-
ет индивидуальные различия между уча-
щимися. За последние несколько десяти-
летий исследователи доказали, что лич-
ностные характеристики студентов отра-

жаются на их способности к овладению 
иностранным языком (Ehrman, Oxford 
1990; Sharp 2008 и др.). Некоторые из них 
даже считают личностные характеристи-
ки одной из наиболее важных перемен-
ных, влияющих на успеваемость 
(Mijušković, Simović 2016). В процессе обу-
чения языку стратегии действительно 
очень важны, поскольку они являются 
средством активных, самостоятельных 
действий, необходимых для развития 
коммуникативной компетентности (Ox-
ford 1990). Более того, по мере роста ком-
петентности учащихся стратегии могут 
определенным образом способствовать 
развитию некоторых аспектов владения 
языком и функционировать как на общем, 
так и на конкретном уровне, то есть могут 
касаться системных языковых проблем, а 
также и отдельных областей, таких как 
грамматика или лексика, чтение, аудиро-
вание или говорение. Таким образом, оп-
тимальные стратегии изучения ино-
странного языка приводят к расширению 
лингвистических знаний и повышению 
уверенности студентов, что имеет перво-
степенное значение для долгосрочного 
успеха в процессе изучения иностранного 
языка. 

Альтернативный взгляд на взаимо-
связь между когнитивными процессами, 
личностными качествами и навыками 
владения иностранным языком предло-
жили М. Д. Мамфорд и С. Б. Густафсон. Они 
указали, что личностные качества могут 
инициировать мотивационные барьеры 
или желание использовать или не исполь-
зовать стратегии изучения языка и таким 
образом тормозить или улучшать языко-
вую деятельность учащихся. Они также 
отметили, что эффективному использова-
нию стратегий могут способствовать или 
препятствовать особенности личности, 
сказывающиеся, например, на поведении 
студента при неудачах и выражающиеся в 
том, насколько настойчивым он будет при 
освоении нового материала (Mumford, 
Gustafson 1988). 

Учащиеся с высоким уровнем нейро-
тизма чувствуют себя более комфортно 
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в высокоструктурированных условиях 
обучения, которые помогают им избежать 
беспокойства и переживаний, вызванных 
нехваткой времени (Furnham 1992). Экс-
траверты предпочитают более прагма-
тичные концепции обучения и склонны 
к тем из них, которые поддерживают кри-
тическое мышление. Студенты с высоким 
уровнем добросовестности выбирают 
стратегии, предполагающие большую ор-
ганизованность и управление временем, 
в то время как студенты, открытые ново-
му опыту, обычно чувствуют себя более 
комфортно, обращаясь за помощью или 
участвуя во взаимном обучении. 

Несмотря на то, что существует немало 
исследований, освещающих взаимосвязь 
между особенностями личности и страте-
гиями обучения, влияние этих двух пере-
менных друг на друга и на успеваемость 
учащихся в КНР еще недостаточно изуче-
но (Zhang, Tan 2013). Ц. Си, Ц. Чжао и М. Хэ 
адаптировали опросник SILL (Strategy In-
ventory for Language Learning) и с его по-
мощью исследовали использование раз-
нообразных стратегий изучения языка 
среди студентов технических специально-
стей (Si, Zhao, He 2005). Немного позже 
С. Гонг, взяв за основу предложенный 
Р. Оксфорд опросник, создал собственный 
и исследовал использование стратегий 
изучения английского языка студентами 
лингвистических и иных специальностей, 
доказав, что при их выборе учащиеся мо-
гут ориентироваться на множество эндо-
генных и экзогенных факторов. При этом 
было установлено, что метакогнитивная 
стратегия является основным фактором, 
влияющим на развитие навыков чтения 
или письма на английском языке (Gong 
2008).  Ч. Чжан и С. Тан исследовали взаи-
мосвязь между успеваемостью и страте-
гиями изучения языка. Они доказали, что 
для достижения лучших результатов ки-
тайским студентам следует отдавать 
предпочтение когнитивной стратегии и 
стратегии памяти (Zhang, Tan 2013).  

А. Ян считает, что ключом к эффектив-
ному обучению для китайских студентов 
являются мотивация и уверенность уча-

щихся, а также уже имеющиеся у них 
навыки (Yang 2008). C. Шао и Р. Чжао об-
наружили, что метакогнитивные страте-
гии тесно связаны с автономным обуче-
нием, то есть расширение применения 
метакогнитивных стратегий является 
эффективным способом улучшения авто-
номности учащихся (Shao, Zhao 2011). 
Ц. Ли и П. Лю доказали, что существует 
значимая взаимосвязь между поведением 
при автономном обучении и стратегиями 
контроля мотивации (Li, Liu 2015). 

Ц. Вен и Л. Ван проанализировали 
предыдущие работы по рассматриваемой 
теме и поставили под сомнение гипотезы 
о том, что лучшие и худшие учащиеся 
имеют различия в использовании страте-
гий, стратегии обучения предопределяют 
академическую успеваемость, а стратеги-
ческое обучение всегда является эффек-
тивным (Wen, Wang 2004). Ш. Сю прове-
рил структуру стратегий изучения языка 
с помощью подтверждающего факторного 
анализа и обнаружил, что классификация 
стратегий изучения языка Р. Оксфорд мо-
жет быть использована для определения 
предпочитаемых китайскими студентами 
стратегий изучения английского языка, 
однако не всегда подходит при работе 
с другими языками (Xu 2008).  

Сразу несколько китайских ученых об-
наружили, что внешняя социальная среда, 
пол, уровень обучения студентов, их ин-
тересы и уверенность в себе, а также ака-
демическая успеваемость являются фак-
торами, влияющими на выбор и исполь-
зование определенных стратегий обуче-
ния (Xiong, Zhang 2014). Сущность китай-
ской культуры характеризуется четкой 
иерархией и национальным единством. 
В этом конкретном культурном контексте 
у китайцев сильно развито чувство кол-
лективизма. Между тем, концепции обра-
зования в Китае также находятся под зна-
чительным влиянием конфуцианства (Lee 
1999), которое делает упор на мнемонике 
и повторении пройденного материала и 
рассматривает преподавателей как непре-
рекаемый авторитет (Wang, Gao 2008), а 
учеников как пассивных слушателей. 
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Таким образом, в традиционной моде-
ли образования в Китае доминируют учи-
теля, а преподавание рассматривается как 
передача знаний, а не как их совместное 
со студентом создание и использование 
для достижения поставленных целей (Rao 
2006). При изучении языка китайские 
студенты больше склоняются к традици-
онному стилю обучения, связанному 
с формальной практикой, уделяя особое 
внимание лингвистической точности, а не 
коммуникативным функциям (Yu, Wang 
2009). Поэтому они уделяют пристальное 
внимание аудированию, повторению и 
проговариванию.  

Интенсивное повторение, согласно ки-
тайской методической модели, требуется 
для того, чтобы разъяснить студентам то, 
что сложно или непонятно, и признается 
решающим фактором успешного обуче-
ния (Li 2017). Благодаря постоянному по-
вторению учащиеся могут приобретать 
новые знания, опираясь на имеющиеся. 
При этом максимально точное воспроиз-
ведение усвоенных знаний означает, что 
учащиеся могут передать их мельчайшие 
детали, что исторически считалось луч-
шим доказательством просвещенности. 

В последние годы, стремясь преодолеть 
проблемы, вызванные таким традицион-
ным подходом к преподаванию иностран-
ных языков, в КНР была проведена серия 
реформ, направленных на то, чтобы оп-
тимизировать комплексную языковую 
компетенцию учащихся и создать условия 
для выполнения новых социальных и 
экономических требований. Вследствие 
этого удалось сместить акцент с передачи 
и интерпретации знаний на способность 
учащихся использовать иностранный 
язык в ситуациях реального общения. 
В результате появилась программа, ори-
ентированная на методы обучения, во-
влекающие учащихся в целенаправлен-
ную деятельность, включающую экспе-
риментальные и практические групповые 
уроки. Такие методы со временем смогут 
помочь учащимся сформировать пози-
тивное отношение к занятиям за счет во-
влеченности в культурно значимую дея-

тельность и приобретения широкой авто-
номии в выборе стратегий обучения на 
основании личностных характеристик.  

Проведенные по итогам реализации 
первого этапа реформ исследования об-
наружили, что китайские учащиеся стар-
шего возраста тяготеют к аффективным 
стратегиям, в то время как студенты 
наиболее престижных вузов прибегают 
к метакогнитивным. Среди метакогни-
тивных стратегий наиболее характерной 
для китайских учащихся было внима-
тельное слушание и поиск людей, с кото-
рыми можно было бы поговорить на ино-
странным языке. Они также предпочита-
ют социальные стратегии, такие как сов-
местное обучение, сотрудничество и по-
мощь друг другу. Это означает, что ре-
формы пока не смогли повлиять на пред-
почтительные для китайцев стратегии 
обучения. Промежуточные итоги полно-
стью соответствуют результатам, полу-
ченным более 15 лет назад, которые так-
же доказали частое использование этих 
типов метакогнитивных стратегий. Ана-
логичным образом, отмечается, что регу-
лярное использование метакогнитивных 
и социальных стратегий характерно для 
студентов старших курсов, а не новичков. 

Распространенная среди китайских 
студентов стратегия социального обуче-
ния предусматривает стремление к обще-
нию с носителями языка и теми предста-
вителями языкового сообщества, которые 
добились успехов в обучении. Социальное 
посредничество выражается в совместной 
работе с одним или несколькими сверст-
никами для решения проблем объедине-
ния информации, проверки учебного за-
дания, моделирования языковой дея-
тельности.  

То же самое относится и к аффектив-
ным стратегиям, которые снижают трево-
гу. К ним относятся использование про-
грессивной релаксации, глубокого дыха-
ния или медитации. С их помощью сту-
денты из КНР, несмотря на трудности, 
подходят к учебной задаче с позитивным 
настроем и стараются преодолеть воз-
можные разочарования, оставаясь настой-
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чивыми в своих усилиях. Для этого они 
культивируют положительное отношение 
к самим себе, к иностранному языку и 
процессу его изучения, а также к культур-
ным особенностям той страны, где на нем 
говорят. 

Тем не менее, многие студенты из КНР 
признаются, что не могут должным обра-
зом выражать свои мысли на изучаемом 
языке. Для большинства говорение по-
прежнему остается самым трудным навы-
ком, что отражает слабую способность 
общаться с другими людьми даже после 
многих лет изучения иностранного языка.  

Полученные учеными из КНР данные 
свидетельствуют в пользу того, что при 
обучении иностранным языкам следует 
формировать разные учебные группы 
с учетом индивидуальности и типа лично-

сти, видоизменяя при этом учебные мате-
риалы и планы занятий. Знание конкрет-
ных стратегий, которые используют изу-
чающие язык, имеет особое значение для 
разработки более эффективных методик 
преподавания. Взаимосвязь между стра-
тегиями изучения языка и личностными 
характеристиками носителей китайского 
языка уже доказана в многочисленных 
исследованиях, проведенных в КНР. Тем 
не менее, автор этой статьи считает необ-
ходимым проведение дополнительных 
исследований взаимосвязи между страте-
гиями обучения и личностью студентов 
с учетом других факторов, таких как жиз-
нестойкость, стратегии поведения в зна-
чимых ситуациях, успеваемость и про-
должительность изучения языка. 
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