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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА
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Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования профессиональной подготовки буду-
щего специалиста и повышения эффективности учебного процесса в целом. В статье рассматривается 
понятие «индивидуальный стиль учебной деятельности студента вуза», выявляются его структурные 
компоненты и раскрываются особенности формирования индивидуального стиля учебной деятельно-
сти студентов при обучении иностранному языку с использованием компьютерных технологий. Задача 
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выявления возможностей компьютерных технологий в формировании эффективного индивидуального 
стиля учебной деятельности студентов решается автором в ходе теоретического анализа научной ли-
тературы. На основании полученных теоретических данных и разработанных автором дидактических 
принципов построения электронного учебно-методического комплекса по дисциплине «Иностран-
ный язык» проводится экспериментальное подтверждение эффективности выявленных возможностей 
компьютерных технологий в формировании индивидуального стиля учебной деятельности студентов. 
Указывается важность управления процессом формирования индивидуального стиля учебной деятель-
ности студентов со стороны педагога, а также необходимость создания особой образовательной среды, 
что является одним из условий эффективного формирования индивидуального стиля учебной деятель-
ности студентов средствами компьютерных технологий.

Ключевые слова: индивидуальный стиль учебной деятельности студента, компьютерные техно-
логии в обучении.

POSSIBILITIES OF COMPUTER TECHNOLOGY IN THE FORMATION 
OF INDIVIDUAL STYLE OF STUDENT’S LEARNING ACTIVITY

Lyubushkina Ekaterina Sergeevna, Senior Lecturer of Department of Foreign Languages,
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E-mail: blikate@mail.ru

In accordance with modern requirements for the quality of teaching at the university, within the given 
humanitarian educational paradigm, in the center of the training system, there is the human being with all 
the variety of his relations with the outside world. Therefore, the establishment of appropriate educational 
environment, which would take into account individual peculiarities and possibility of self-learning, is 
considered one of the most important conditions for the success of learning. Formation of such a learning 
environment promotes more fully demonstrate and develop the individual qualities of personality, creativity, 
capacity for independent achievement of educational and professional goals , which manifests itself in the need 
for active learning and self-improvement. To do this, it becomes necessary to study the relationship between the 
objective requirements for high school students learning activity and individual personality traits.

The necessity to form an individual style learning activity of students in high school due to the need 
for implementation of the idea of humanization of the education system, which involves consideration of 
individual cognitive and creative abilities and professional needs, personality characteristics and interests of 
the student. Thus the student becomes an active participant in the learning process that takes into account the 
principle of partnership and conscious interaction with the teacher, which will lead to the development of 
autonomy, creativity and personal responsibility for the outcome of learning, gradually transformed into the 
individual style of professional activity.

To solve the problem of successful formation of individual style of students’ learning activity in high 
school there was a need to identify its components. In the study, we identified the following components of 
formation of individual style learning activities of students in high school: personal-psychological, cognitive, 
motivational, action-productive, reflective-assessment.

Guided by the above, we have developed the principles of e-learning tools in foreign languages on the 
example of multimedia electronic textbook (MET) “German: Ecology and environmental issues”, and the main 
methodological techniques for working with them.

Based on the results of the study, we can conclude that the use of computer technology in education leads 
to successful formation of an individual style of teaching and students’ cognitive activity that results in high 
academic achievement. It is necessary to pay more attention to organizational and methodological work to 
improve teacher learning management.

Keywords: formation of individual style of student’s learning activity, computer technology in education.
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Согласно современным требованиям к ка-

честву обучения в вузе, исходя из гуманитарной 
образовательной парадигмы, центром системы 
обучения является целостный человек, c уче-c уче- уче-
том всего многообразия его связей и отношений  
с окружающим миром [2]. Поэтому создание со-
ответствующей образовательной среды, в кото-
рой учитываются особенности мировосприятия 
и саморазвития обучающегося, является одним 
из важнейших условий успешности обучения.  
Формирование такой образовательной среды 
способствует наиболее полному проявлению и 
развитию индивидуальных качеств личности, 
творческих способностей, способности к само-
стоятельному решению учебных и профессио-
нальных задач, возникает потребность в активном 
обучении и самосовершенствовании. Для этого 
необходимо всесторонне изучить соотношение 
объективных требований, предъявляемых к учеб-
ной деятельности студентов вуза, и индивидуаль-
ных особенностей личности.

Понимание данного соотношения в отече-
ственной психологии раскрывается исходя из 
сущности деятельностного подхода (Л. С. Вы-
готский, С. П. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев,  
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Н. Ф. Талызина 
и др.) и приводит к понятию «индивидуальный 
стиль деятельности» (далее – ИСД). По мнению 
В. С. Мерлина, ИСД следует трактовать как «це-
лесообразную систему взаимосвязанных дей-
ствий, при помощи которой достигается опреде-
ленный результат» [7, с. 166–167]. Исследование 
Е. И. Сибиряковой подтверждает, что индиви-
дуальный стиль, с одной стороны, органически  
связан с понятием «деятельность», являясь его ха-
рактеристикой, а, с другой стороны, он возникает 
и формируется непосредственно в самом процес-
се деятельности [8].

Анализируя научные работы по вопросу 
исследования структуры ИСД, можно конста-
тировать отсутствие единого мнения по разра-
ботке данной проблемы. Одни исследователи  
(Е. А. Климов, B. C. Мерлин и др.) стремятся 
выделить нечто общее в структуре ИСД, описав 
наиболее существенные компоненты и связи, 
другие (М. Р. Щукин, В. А. Толочек и др.), стре-
мясь подчеркнуть вариативность структуры ИСД,  
нарушают тем самым общее системное представ-
ление о ней.

В своем исследовании ИСД мы опираемся 
на разработанную В. С. Мерлиным теорию инте- 
гральной индивидуальности, основной идеей ко-
торой является целостная и системная характери-
стика индивидуальности человека. Интегральная 
индивидуальность, по В. С. Мерлину, представля-
ет собой систему, которая складывается из иерар-
хической совокупности не входящих друг в друга, 
относительно автономно сосуществующих раз-
ноуровневых подсистем, многозначно связанных 
между собой [7].

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры (Ю. К. Бабанский, Л. С. Выготский, Б. И. Ко- 
ротяев, И. В. Первин, П. И. Пидкасистый,  
М. Н. Скаткин, А. П. Усова, И. Ф. Харламов,  
Т. И. Шамова, Г. И. Щукина и др.) показал, что 
существующие определения понятий «учение», 
«познавательная деятельность», «учебная дея-
тельность», «учебно-познавательная деятель-
ность» имеют определенную общность, то есть 
рассматриваются различными авторами с пози-
ции взаимосвязи учебной и познавательной дея-
тельностей. 

В. А. Сластенин рассматривает учебно-по- 
знавательную деятельность как «специально ор-
ганизуемое самим обучаемым или извне познание 
с целью овладения богатствами культуры, нако-
пленной человечеством. Ее предметным резуль-
татом являются научные знания, умения, навыки, 
формы поведения и виды деятельности, которыми 
овладевает обучаемый» [9].

Похожее определение приводит В. А. Бели-
ков, считая, что учебно-познавательная деятель-
ность – «это элемент целостного процесса обуче-
ния, представляющий собой целенаправленное, 
систематически организованное, управляемое из-
вне или самостоятельное взаимодействие учаще-
гося с окружающей действительностью, резуль-
татом которого является овладение им на уровне 
воспроизведения или творчества системой науч-
ных знаний и способами деятельности» [1]. 

Такой подход позволяет нам рассматривать 
содержание понятий «учебная деятельность»  
и «познавательная деятельность» в их диалек-
тическом единстве учебного и познавательного 
аспектов, где учебная деятельность выступает  
в качестве инструмента осуществления познания.

Необходимость формирования индивидуаль-
ного стиля учебной деятельности студентов в вузе 
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обусловлена потребностью в реализации идеи 
гуманитаризации системы образования, что пред-
полагает учет индивидуальных познавательных 
и творческих способностей, профессиональных 
потребностей, личностных особенностей и инте-
ресов обучаемого. При этом студент становится 
активным участником процесса обучения, учи-
тывающим принцип сознательного партнерства и 
взаимодействия с преподавателем, что приводит 
к развитию самостоятельности, творческой актив-
ности и личной ответственности за результат обу-
чения, постепенно трансформируясь в индиви- 
дуальный стиль профессиональной деятельности.

Трудно не согласиться с мнением В. Э. Чуд-
новского, который считает, что формированием 
ИСД необходимо управлять, так как «стихий-
но оформившийся ИСД не только не помога-
ет, но и играет отрицательную роль, закрепляя  
негативные стороны личности, препятствуя раз-
витию способностей» [10, с. 67]

В работах Л. Н. Макаровой подчеркивает-
ся, что наличие индивидуального стиля «может 
приводить как к успешным результатам в дея-
тельности, так и к недостаткам, как в результа-
тах деятельности, так и в способах ее выполне- 
ния» [6, с. 33].

Проведенный анализ научной литературы 
показал, что проблема формирования индиви-
дуального стиля учебной деятельности учащих-
ся исследовалась многими учеными, ведущими 
научные исследования в сфере совершенство-
вания профессиональной подготовки будущего 
специалиста. Формирование индивидуального 
стиля учебной деятельности (далее – ИСУД) уча-
щихся изучалось в зависимости влияния разных 
факторов: силы нервной системы (А. К. Байме-
тов), темперамента (М. В. Деляу, Н. С. Копеина,  
С. А. Васильева), психофизиологических и лич-
ностных факторов (О. Ф. Алексеева), мотивации 
учебной деятельности (А. Ф. Белов), организован-
ности (Т. А. Егорова), эмоциональных факторов 
(Л. Г. Сивак) и т. д.

Вместе с тем следует отметить, что высшая 
школа не исчерпала своих возможностей в сфере 
организации индивидуально-ориентированной 
активной учебной среды, которая способствует 
формированию самодостаточной личности бу-
дущего специалиста. Опираясь на исследования 
C. Ю. Ждановой, которая в своем исследовании 

выявила, что одной из причин неуспеваемости 
студентов на начальных курсах можно назвать 
недостаточно развитую систему приемов и спосо-
бов учебной работы, то есть несоответствие сло-
жившегося стиля учебной деятельности новым 
условиям обучения [3].

Для решения задачи успешного формиро-
вания ИСУД студентов в вузе было необходимо 
выявить его составляющие. В ходе исследова- 
ния нами определены следующие компоненты 
формирования ИСУД студентов в вузе: личност- 
но-психологический, когнитивный, мотивацион-
ный, деятельностно-продуктивный, рефлексив- 
но-оценочный.

Личностно-психологический компонент оп- 
ределяет направленность личности (представле-
ние индивида о самом себе), свойства психики  
(темперамент, тип мышления, тип саморегуляции).

Когнитивный компонент представлен инфор-
мационной составляющей деятельности: пред-
ставление об организации учебных занятий, о 
самостоятельной учебной работе, наличие знаний  
о структуре и содержании учебного процесса.

Деятельностный компонент характеризует- 
ся операционными показателями: владение ком-
муникативными навыками, умение осуществ- 
лять учебно-исследовательскую деятельность, 
владение умениями самостоятельной учебной 
деятельности.

Мотивационный компонент составляют цен-
ностные ориентации (мотивация учебной, про-
фессиональной деятельности).

Продуктивный компонент характеризуется 
уровнем развития познавательных процессов (ре-
продуктивный, репродуктивно-творческий, твор-
ческий).

Рефлексивно-оценочный компонент включа-
ет самооценку деятельности (потребность в само-
развитии, саморегуляции, самовыражении, само-
раскрытии).

Из анализа литературы по вопросу форми-
рования ИСУД (Е. В. Оспенникова, М. Р. Битяно-
ва, Л. Г. Борисова, В. Э. Тамарин, Д. В. Сочивко,  
Г. И. Щукина и др.) следует, что, несмотря на 
разнообразие существующих форм, средств и 
методов, среди них почти не упоминаются ком-
пьютерные технологии, являющиеся значимым 
компонентом информационного общества.
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Результаты проведенных психолого-педа- 

гогических исследований многих ученых  
(М. А. Акопова, Я. А. Ваграменко, Т. А. Ильи-
на, Т. А. Куликова, Е. И. Машбиц, Е. С. Полат,  
И. В. Роберт и др.) убедительно доказывают, что 
методики обучения на основе компьютерных тех-
нологий обладают необходимым потенциалом, 
так как обеспечивают требуемый уровень индиви-
дуализации обучения, адаптации к способностям 
и учет интересов обучаемых, развитие самостоя-
тельной и творческой активности, использование 
новых источников учебной информации, компью-
терного моделирования изучаемых процессов, 
объектов и т. д.

Значимым для нашего исследования являет-
ся ряд преимуществ организации учебного про- 
цесса с использованием компьютерных сред и 
средств обучения, выявленный В. А. Красильни-
ковой при исследовании возможностей компью-
терных средств обучения:  

- организация активной познавательной  
деятельности обучающихся;  

-    оптимизация учебного процесса;  
-  увеличение объема информации, изучае-

мой на занятии;  
-  стимулирование творческих способнос- 

тей обучающихся;  
-  возможность реализации индивидуально- 

го обучения [4]. 
Особо важным для нас представляется сде-

ланный ею вывод о том, что «использование  
рационально составленных компьютерных обу-
чающих программ, учитывающих не только спец-
ифику содержательной  информации, но и пси- 
холого-педагогические закономерности усвоения 
этой информации обучающимися, позволяет ин-
дивидуализировать и дифференцировать процесс 
обучения, стимулировать познавательную актив-
ность и самостоятельность» [4, с. 18]. В целом 
анализ научных исследований показывает, что, 
несмотря на возросшую активность применения 
различных информационных технологий обу-
чения, дефицит качественных мультимедийных 
учебных комплексов, алгоритмов их разработки 
и применения, методических рекомендаций по их 
эффективному применению не позволяет реали-
зовать имеющийся потенциал компьютерных тех-
нологий в учебно-воспитательном процессе вуза.

Руководствуясь вышеизложенным, мы разра-
ботали принципы построения электронного учеб-
ного пособия по иностранным языкам на примере 
мультимедийного электронного учебного посо-
бия (далее – МЭУП) «Немецкий язык: Экология 
и проблемы охраны окружающей среды», а также 
основные методические приемы работы с ним. 
Мультимедийным электронным учебным посо-
бием мы называем учебное пособие, созданное 
на основе мультимедиа- и/или информационной 
технологии (в частности, курс на CD или сетевой 
курс) [5].

Одним из важных дидактических принципов 
построения МЭУП является наличие непрерыв-
ной сюжетной линии, объединяющей отдельные 
темы и модули учебника, что соответствует тре-
бованиям ФГОС ВПО к содержанию дисципли-
ны «Иностранный язык», включающей четыре 
сферы речевой деятельности: бытовая, учебно-
познавательная, социокультурная, профессио-
нальная.

Каждый тематический модуль содержит раз-
нообразный дидактический материал: базисный 
диалог, задания для контроля его понимания и за-
дания для развития навыков диалогической речи; 
фонетические, лексические упражнения; грамма-
тические структуры, языковые упражнения для 
их первичного закрепления, коммуникативные 
упражнения; специальные языковые феномены 
(числа, время); разнообразные аутентичные тек-
сты; многочисленные иллюстрации (картинки, 
фото, схемы, таблицы, графики, карикатуры и 
пр.); мультимедийные материалы: аудио- и видео-
лекции, видеоролики, анимации. 

Значительный объем разнообразного дидак-
тического материала предоставляет участникам 
учебного процесса широкие возможности:

-  преподавателю – планировать аудиторные 
занятия в соответствии с актуальными целями и 
задачами учебного процесса и осуществлять пер-
сонифицированный подход: помогать студентам 
в постановке учебных целей, в выборе оптималь-
ных методов учебы, способствовать развитию са-
мооценки знаний и умений с помощью электрон-
ных средств: электронного тренажера-тестера, 
электронного журнала учета текущей и итоговой 
успеваемости по балльно-рейтинговой системе.

-  студенту – организовать самостоятельную 
внеадиторную работу, прокладывая индивидуаль-
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ные нелинейные учебные маршруты, выбирать 
подходящие именно для него методы и спосо-
бы обучения, принимая на себя ответственность  
за результаты учебного труда.

При анализе результатов использования дан-
ного МЭУП на 1-м и 2-м курсах НФИ КемГУ  
факультета информационных технологий, было 
выявлено, что:

-  80 % студентов показали по итогам обу-
чения высокий уровень практического владения 
немецким языком (сдан экзамен на «хорошо» и 
«отлично»);

-  50 % студентов выразили желание про- 
должать изучение немецкого языка во внеурочное 
время;

-  85 % студентов отметили высокую лич- 
ную ответственность при обучении с помощью 

электронного учебного пособия, что оказало зна-
чительное влияние на процесс обучения.

Нельзя не отметить тот факт, что 20 % ре-
спондентов подчеркнули свою неудовлетворен-
ность обучением в электронной среде, связывая 
это с недостатком внимания со стороны препода-
вателя, чрезвычайно большим объемом информа-
ции, общей сложностью обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что использование компьютерных технологий 
в обучении приводит к успешному формирова- 
нию индивидуального стиля учебно-познаватель- 
ной деятельности студентов, что выражается 
в высокой академической успеваемости. При 
этом необходимо уделить большое внимание 
организационно-методической работе препода- 
вателя для улучшения управления процессом  
обучения.
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