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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В современном быстроменяющемся 

мире общество сталкивается с новыми вызовами, реагировать на кото-
рые необходимо незамедлительно. Стремительное развитие новых тех-
нологий, цифровизация общества, лавинообразный поток информации 
и быстрое устаревание уже имеющихся знаний требует от современного 
специалиста умения качественно и эффективно обрабатывать поступа-
ющую информацию. Сегодня, в эпоху нестабильности и неустойчивос-
ти, обществу требуются самостоятельные, творческие и нестандартно 
мыслящие молодые профессионалы. 

Данная необходимость обозначена в ряде официальных междуна-
родных документов ЮНЕСКО (Всемирная декларация о высшем об-
разовании для XXI века: подходы и практические меры, Рекомендация 
о развитии образования взрослых и др.). Потребность общества и госу-
дарства в специалистах с гибким мышлением и индивидуальным стилем 
деятельности подчеркивается в таких официальных и нормативно-пра-
вовых документах нашей страны, как Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации», национальный проект «Образование», 
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», профессиональные стандарты большинства спе-
циальностей. При этом основной акцент делается на развитие уникальных 
личностных ресурсов и потенциал будущих специалистов. 

Системе образования, в свою очередь, также необходимо подстраи-
ваться под происходящие в современном обществе процессы, создавать 
условия для формирования гибкой, постоянно совершенствующейся, 
самостоятельной, конкурентоспособной личности, способной адапти-
роваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созида-
тельным идеям. Будущие специалисты смогут качественно перераба-
тывать информацию, решать сложные жизненные и профессиональные 
задачи, если будут понимать и использовать свои индивидуальные 
способности, качества личности для достижения успеха. Принципы 
индивидуализации должны находить свою реализацию с самого начала 
обучения в вузе, так как именно с этого момента начинает формиро-
ваться, складываться индивидуальный стиль учения. Индивидуализация 
предполагает не только учет способностей и особенностей каждой лич-
ности, но и обучение каждого студента умению учиться, т. е. овладение 
им различными приемами организации и осуществления собственной 
учебной деятельности.

Выходом из этой ситуации видится целенаправленное обучение 
студентов различным стратегиям учения. Совокупность таких страте-
гий будет индивидуальной для каждого студента, и это зависит от его  
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индивидуальных предпочтений и способов переработки учебного ма-
териала и информации в целом. Освоение учебных стратегий является 
условием успешного учения и дальнейшего самообразования, а также 
формирует умение решать нестандартные задачи, постоянно возника-
ющие в профессиональной деятельности. Кроме того, сложившийся 
репертуар учебных стратегий у каждого студента будет способствовать 
повышению его самостоятельности и формированию индивидуального 
стиля учения. 

Теоретические аспекты, связанные с понятием «индивидуальный 
стиль учения», достаточно широко представлены и в отечественной, 
и в зарубежной психолого-педагогической литературе. При этом в каж-
дой конкретной научной области возникают разные частные интер-
претации данного понятия (Ю. В. Лопухова, В. С. Мерлин, М. А. Хо-
лодная, У. Рампиллон (U. Rumpillon)). Разработаны классификации 
и концептуальные модели стилей учения (В. П. Зинченко, Д. А. Колб  
(D. A. Kolb), К. Коффка (K. Koffka)). Некоторые исследователи рас-
сматривают структуру и компоненты индивидуального стиля учения 
(Н. Ф. Бориско, В. А. Рожина, Л. Карри (L. Curry)). В диссертационных 
исследованиях И. А. Золотухиной, Е. А. Калининой, И. А. Мироновой 
предлагаются модели и технологии развития индивидуального стиля 
учения, определяются критерии и диагностические средства оценки 
его развития. Но всё же существует ряд направлений, которые еще не 
исследованы в полной мере и требуют дальнейшего изучения и разра-
ботки: 1) установление совокупности ресурсов, влияющих на успешное 
формирование индивидуального стиля учения студентов и определение 
содержания деятельности преподавателя вуза по его формированию; 
2) нахождение механизма и средств формирования индивидуального 
стиля учения студентов; 3) разработка конкретных технологий и ме-
тодик, направленных на формирование индивидуального стиля учения 
студентов.

Всё вышесказанное позволило актуализировать противоречия 
между:

– требованиями современных федеральных государственных образо-
вательных стандартов по индивидуализации и персонификации образова-
тельного процесса в вузе и реальным состоянием дел на практике, когда 
формы, методы и средства его организации остаются регламентированными, 
инструктивными и формальными;

– потребностью в поиске средств и методов индивидуализации 
и персонификации образовательного процесса и недостаточным зна-
нием о том, как преподавателю использовать эти средства и методы при 
проектировании своей деятельности;
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– запросом образовательной практики на формирование индивиду-
ального стиля учения студента и отсутствием конкретной технологии 
по организации этого процесса.

Названные противоречия определяют научную задачу исследова-
ния: какова технология формирования индивидуального стиля учения 
студентов в деятельности преподавателя вуза?

Актуальность проблемы определила выбор темы исследования: 
«Формирование индивидуального стиля учения студентов в образова-
тельном процессе вуза».

Объект исследования: образовательный процесс современного 
вуза в аспекте индивидуализации и персонификации. 

Предмет исследования: технология формирования индивидуаль-
ного стиля учения студентов в деятельности преподавателя вуза.

Цель: теоретически обосновать и опытным путем проверить ре-
зультативность технологии формирования индивидуального стиля уче-
ния студентов в деятельности преподавателя вуза.

В ходе проводимого исследования была выдвинута следующая 
гипотеза: технология формирования индивидуального стиля учения 
студентов будет результативной, если преподаватель в своей деятель-
ности:

– использует организационные, содержательные, субъектные ре-
сурсы образовательного процесса для его индивидуализации и персо-
нификации; 

– применяет знания о структуре и содержании индивидуального 
стиля учения студента для проектирования своей деятельности;

– решает задачи каждого этапа реализации технологии формирова-
ния индивидуального стиля учения студентов;

– проводит диагностику сформированности индивидуального стиля 
учения студентов в соответствии с обоснованными критериями и пока-
зателями.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи:

1) рассмотреть образовательный процесс современного вуза как 
пространство для индивидуализации и персонификации обучения сту-
дентов; 

2) уточнить понятие «индивидуальный стиль учения» студента 
и определить подходы к его формированию;

3) разработать и в деятельности преподавателя апробировать тех-
нологию формирования индивидуального стиля учения студентов в об-
разовательном процессе вуза;
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4) оценить уровень сформированности индивидуального стиля 
учения студентов на основе разработанного критериально-диагности-
ческого инструментария.

Методологическую основу исследования составляют:
– системный подход (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, А. Г. Кузнецова, 

Э. Г. Юдин), позволяющий рассматривать современный образовательный 
процесс как сложную, многокомпонентную систему, обладающую ресур-
сами для индивидуализации и персонификации обучения студентов;

– личностно-деятельностный подход (Е. В. Бондаревская, Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев, Л. М. Митина, С. Л. Рубинштейн, В. В. Сери-
ков), направленный на изучение содержательного и технологического 
компонентов деятельности преподавателя и студента по формированию 
индивидуального стиля учения. 

Теоретическую основу исследования составляют:
– педагогическая концепция синергетического подхода (Э. Н. Гу-

синский, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, И. В. Меньшиков, О. В. Сан-
никова, Ю. И. Турчанинова, В. А. Харитонова), позволяющая исследо-
вать индивидуальный стиль учения студента как самоорганизующуюся 
систему личностных качеств и действий субъекта обучения;

– концепция непрерывного профессионального образования и кон-
цепция компетентностного подхода (Э. В. Балакирева, С. Я. Батышев, 
А. М. Новиков, С. А. Писарева, Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына, 
Н. В. Чекалева), обосновывающие необходимость непрерывного само-
образования и саморазвития специалиста;

– исследования по проблеме организации образовательного процес-
са в вузе (О. В. Акулова, Н. В. Бордовская, Ю. Б. Дроботенко, Т. О. Ду-
ка, Е. Ю. Игнатьева, Н. С. Макарова, Л. О. Маленкова, А. Ю. Уваров), 
рассматривающие его как единство обучения, воспитания, профессио-
нальной подготовки и организации научно-исследовательской, самооб-
разовательной деятельности студентов;

– работы, посвященные изучению вопросов индивидуализации, пер-
сонализации и персонификации образовательного процесса (Л. В. Бай-
бородова, М. Б. Есаулова, Т. М. Ковалева, Е. В. Лопанова, Н. С. Мака-
рова, Е. В. Пискунова, М. В. Цыгулева), способствующие осмыслению 
сущности данных понятий;

– концепция задачного подхода и теоретические представления 
о деятельности преподавателя вуза (И. М. Асмоловская, И. С. Батрако-
ва, Е. Н. Глубокова, Н. А. Дука, В. Г. Иванов, С. А. Писарева, С. Д. Рез-
ник, Н. М. Таланчук, А. П. Тряпицына), способствующие определению 
содержания деятельности преподавателя по формированию индивиду-
ального стиля учения студентов;
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– теория учебной деятельности и системогенетическая концепция 
учебной деятельности (В. В. Давыдов, И. А. Зимняя, И. И. Ильясов, 
А. В. Карпов, Н. В. Нижегородцева, В. Д. Шадриков, Д. Б. Эльконин), 
способствующие изучению деятельностного компонента индивидуаль-
ного стиля учения;

– концепции индивидуального стиля деятельности (Е. А. Климов, 
В. С. Мерлин, Б. М. Теплов, В. А. Толочек, М. А. Холодная, Л. Кар-
ри (L. Curry), Д. А. Колб (D. A. Kolb), Г. Лефрансуа (G. Lefrancois), 
П. Хани (P. Honey)), дающие возможность нахождения оптимальной 
совокупности внешних условий для формирования индивидуального 
стиля учения;

– положения аксиологического и акмеологического подходов 
(А. А. Деркач, А. В. Кирьякова, Н. В. Кузьмина, Л. Г. Лаптев, Г. И. Чи-
жакова), позволяющие определить особенности процесса формирования 
индивидуального стиля учения студентов вуза, исходя из мотивацион-
но-ценностного отношения к учению и достижения вершин личностно-
го и профессионального развития («акме»);

– закономерности личностного развития, обозначенные в иссле-
дованиях, посвященных современному студенчеству (В. Д. Васильева, 
Е. И. Исаев, С. В. Кривых, Е. В. Куканова, Р. М. Петрунева, В. И. Сло-
бодчиков), дающие понимание особенностей современного студента, 
его потребностей и возможностей.

Для решения поставленных задач использовался комплекс теоре-
тических и эмпирических методов исследования: 

– теоретические:  теоретический анализ и синтез психолого-
педагогической литературы (ретроспективный, кластерный, струк-
турно-содержательный анализ, контент-анализ, дискурс-анализ, ин-
терпретация, аргументация, синтез идей, теоретическое обобщение 
и сравнение);

– эмпирические: наблюдение, анкетирование, беседа, интервью, 
кейс-стади опыта формирования индивидуального стиля учения сту-
дентов, анализ продуктов деятельности студентов, экспертная оцен-
ка, педагогический эксперимент; монографические характеристики 
студентов с разными уровнями сформированности индивидуального 
стиля учения;

– статистические: количественная и качественная обработка экс-
периментальных данных с помощью методов математической статис-
тики и их графическое представление.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
– определены организационные, содержательные и субъектные 

ресурсы образовательного процесса вуза для его индивидуализации 
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и персонификации, способствующие формированию индивидуального 
стиля учения студентов;

– конкретизировано содержание деятельностного компонента ин-
дивидуального стиля учения студента, включающего приемы, способы, 
средства деятельности, оформившиеся в стратегии учения и харак-
теризующие персональное учебное поведение студента при решении 
различных учебно-профессиональных и творческих задач;

– уточнена структура индивидуального стиля учения студента, 
представленная в виде трехслойной модели, позволяющей преподава-
телю вуза проектировать свою деятельность по его формированию;

– раскрыт механизм формирования индивидуального стиля учения, 
объясняющий процесс освоения студентом разнообразных стратегий 
и техник учения при решении учебно-познавательных задач;

– обоснована совокупность профессиональных задач преподавате-
ля вуза по формированию индивидуального стиля учения студентов, 
связанных с проектированием деятельности по реализации технологии 
формирования индивидуального стиля учения студентов, сотрудни-
чеством с другими преподавателями на различных уровнях, анализом 
и совершенствованием деятельности;

– содержательно раскрыты принципы деятельности препода-
вателя по формированию индивидуального стиля учения студентов, 
отражающиеся во взаимосвязях «преподаватель — студент», «препода-
ватель — преподаватель»: принципы «угасающей помощи» и полипози-
ционности; принципы партисипативности и сотрудничества; принцип 
саморазвития;

– обоснована совокупность навыков непрерывного образования, 
связанных с управлением информацией, ее анализом, исследователь-
ской деятельностью, эффективным мышлением, которые способствуют 
формированию индивидуального стиля учения студентов.

Теоретическая значимость исследования состоит в следую-
щем:

– уточнена классификация когнитивных и метакогнитивных стра-
тегий учения за счет добавления техник и приемов учения в структуру 
данных стратегий;

– разработана технология формирования индивидуального стиля 
учения студентов вуза, которая включает ориентационно-поисковый, 
инструктивно-формирующий, развивающе-рефлексивный этапы;

– обоснована совокупность условий (психолого-педагогических, 
организационно-методических, эргономических) по реализации техно-
логии формирования индивидуального стиля учения студентов, обес-
печивающих ее результативность;
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– определены критерии сформированности индивидуального стиля 
учения студентов (личностно-мотивационный, процессуально-деятельно-
стный, рефлексивно-развивающий) и соответствующие им показатели;

– обоснована и апробирована методика, включающая комплекс 
диагностик, критериев и показателей, позволяющих определить уровень 
сформированности индивидуального стиля учения студентов. 

Практическая значимость исследования заключается:
– в разработке и использовании в деятельности преподавателей 

учебно-методического пособия «Обучение студентов стратегиям само-
стоятельной работы» (на примере дисциплины «Иностранный язык»), 
включающего набор кейсов для обучения студентов когнитивным (пов-
торение, элаборация, организация учебного материала) и метакогнитив-
ным (планирование, наблюдение, обратная связь, оценка и регуляция 
собственной деятельности) стратегиям учения;

– конструировании и апробации учебных материалов и оценочных 
средств дисциплин (на примере дисциплин «Педагогика», «Иностран-
ный язык», «Введение в межкультурную коммуникацию»), направлен-
ных на формирование индивидуального стиля учения студентов; 

– подготовке материалов для студенческих хакатонов, олимпиад, 
конкурсов, мастер-классов, секций на научно-методических семинарах 
и конференциях, которые были апробированы в Омском государствен-
ном педагогическом университете (ОмГПУ) в очном и дистанционном 
формате;

– разработке модулей для курсов повышения квалификации пре-
подавателей вуза «Организация самостоятельной работы студентов 
на занятиях по иностранному языку», а также курса по выбору для 
студентов «Эффективные стратегии и техники обработки информации 
при изучении английского языка», которые реализуются на образова-
тельном портале ОмГПУ;

– проектировании и апробации рефлексивных практик преподава-
телей с использованием матрицы саморефлексии преподавателя вуза по 
формированию индивидуального стиля учения студентов;

– разработке методических рекомендаций для преподавателей вуза 
по формированию индивидуального стиля учения студентов в рамках 
дисциплин, команд преподавателей, сопровождающих проектную, ис-
следовательскую, конкурсно-творческую деятельность и адаптивную 
практику студентов.

Опытно-экспериментальной базой исследования является Ом-
ский государственный педагогический университет. В эксперименте 
приняли участие 360 студентов ОмГПУ и 46 преподавателей вузов из 
ОмГПУ, ОмГТУ, СибАДИ, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (г. Омск). 
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Исследование осуществлялось в течение 2020–2023 гг. в три этапа: 
Первый этап (февраль 2020 г. — октябрь 2021 г.) — подготови-

тельный. Заключался в анализе психолого-педагогических публика-
ций, нормативно-правовых документов по проблеме исследования; 
определении замысла экспериментальной работы; разработке техно-
логии формирования индивидуального стиля учения студентов в обра-
зовательном процессе вуза; определении совокупности групп условий, 
способствующих эффективной реализации предложенной технологии; 
выявлении и обосновании критериально-диагностического инструмен-
тария для оценки уровня сформированности индивидуального стиля 
учения студентов; выборе студенческого контингента для проведения 
исследования.

Второй этап (ноябрь 2021 г. — сентябрь 2022 г.) — основной. По-
священ анализу практики формирования индивидуального стиля учения 
студентов вуза и выявлению дефицитов, связанных с обеспечением 
готовности преподавателей к созданию условий для его формирования. 
В рамках констатирующего этапа педагогического эксперимента была 
проведена диагностика уровня сформированности индивидуального 
стиля учения у студентов экспериментальных групп, а далее на форми-
рующем этапе была апробирована технология формирования индивиду-
ального стиля учения студентов в образовательном процессе ОмГПУ. 

Третий этап (октябрь 2022 г. — март 2023 г.) — заключительный. 
Содержит анализ и статистическую обработку данных опытно-экспе-
риментальной работы; обобщение и подведение итогов исследования; 
формулирование выводов и определение направления дальнейших 
исследований по данной проблеме. На данном этапе был разработан 
и апробирован модуль курсов повышения квалификации для препода-
вателей, знакомящий их с технологией формирования индивидуального 
стиля учения студентов в образовательном процессе вуза, применение 
которой связано с реализацией совокупности психолого-педагогиче-
ских, организационно-методических и эргономических условий. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществля-
лись в Омском государственном педагогическом университете.

Основные положения диссертационного исследования отражены 
в 23 публикациях, в том числе в пяти научных изданиях, рекомендо-
ванных перечнем ВАК Минобрнауки РФ: «Известия Волгоградского 
государственного педагогического университета» (Волгоград — 2019), 
«Вестник Самарского государственного технического университета» 
(Самара — 2021), «Вестник Омского государственного педагогического 
университета» (Омск — 2022, две статьи), «Проблемы современного 
педагогического образования» (Ялта — 2023); 10 конференциях между-
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народного уровня (Омск — 2019, две статьи; Омск — 2020, две статьи; 
Омск — 2021; Омск — 2022; Чебоксары — 2021; Екатеринбург — 2021; 
Глазов — 2021; Тюмень — Санкт-Петербург — 2022); одной конферен-
ции всероссийского уровня (Омск — 2021); одной конференции регио-
нального уровня (Омск — 2020); одном сборнике материалов семинара 
(Петропавловск — 2021); двух научных журналах (Барнаул — 2019; 
Омск — 2021; Омск — 2022); одной монографии (Омск — 2022); одном 
учебно-методическом пособии (Омск — 2020).

Кроме того, теоретические положения, материалы и результаты ис-
следования обсуждались на аспирантских и научно-методологических 
семинарах кафедры педагогики Омского государственного педагогиче-
ского университета (Омск — 2020–2023), на заседаниях общеуниверси-
тетских кафедр педагогики и межфакультетской кафедры иностранных 
языков (Омск — 2020–2023), во время участия в круглых столах, мас-
тер-классах и международных научно-практических семинарах меж-
факультетской кафедры иностранных языков (Петропавловск — 2019; 
Омск — 2020–2023). Материалы диссертационного исследования ис-
пользуются и апробируются на курсах повышения квалификации для 
преподавателей вуза, на курсах по выбору для студентов, которые реа-
лизуются на образовательном портале ОмГПУ. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспе-
чивается теоретической и методологической проработанностью рас-
сматриваемой проблемы, использованием комплекса теоретических 
и эмпирических методов, адекватных цели и задачам исследования; 
результативностью апробации технологии формирования индивидуаль-
ного стиля учения студентов в образовательном процессе вуза; исполь-
зованием в работе педагогического эксперимента, качественным анали-
зом экспериментальных данных, практической апробацией результатов 
исследования, проверкой на практике выводов, сделанных в процессе 
исследования. Результаты исследования апробированы и внедрены 
в образовательный процесс Омского государственного педагогического 
университета. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Образовательный процесс современного вуза является простран-

ством индивидуализации и персонификации обучения студентов, возмож-
ности для которых обеспечиваются наличием следующих ресурсов: 

• организационных, связанных с использованием возможностей 
инфраструктуры вуза, кадровых ресурсов, финансовой обеспечен-
ности образовательного процесса, политики вуза по поддержке ис-
следовательской, проектной и конкурсно-творческой деятельности 
студентов; 
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• содержательных, отражающихся в конструировании содержания 
дисциплин и содержания внеучебной деятельности на основе дифферен-
циации с использованием современных методик, в том числе с учетом 
особенностей цифровой образовательной среды, направленного на рас-
крытие личностного потенциала студентов и учета их индивидуальных 
особенностей;

• субъектных, потенциал которых заключается в использовании 
разнообразных технологий конструктивного взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, таких как сотрудничество, сотворчество, 
кооперация, ролевое моделирование. 

2. Индивидуальный стиль учения студента — сложноорганизован-
ная, открытая, динамично развивающаяся на протяжении всей жизни 
система:

• когнитивно-личностных характеристик, отражающих индивиду-
альные поведенческие реакции, особенности мыслительной деятельно-
сти, познавательной мотивации и мотивации достижения успеха, а так-
же ценностное отношение студента к процессу учения;

• способов и действий по усвоению и обработке информации, са-
моорганизации процесса учения при решении студентом различных 
учебно-профессиональных и творческих задач в формальных, нефор-
мальных и информальных образовательных контекстах. 

Индивидуальный стиль учения, с одной стороны, обусловлен требо-
ваниями к образовательным результатам студента, а с другой стороны, его 
целями и индивидуальными предпочтениями в выборе способов учения.

Средством формирования индивидуального стиля учения является 
целенаправленное обучение студентов когнитивным (повторение, элабора-
ция, организация учебного материала) и метакогнитивным (планирование, 
наблюдение, обратная связь, оценка и регуляция собственной деятель-
ности) стратегиям учения, позволяющим оперативно работать с учебной 
информацией, а также управлять собственным процессом учения. 

Постоянное пополнение и совершенствование способов учения 
формирует проактивную позицию студента по отношению к своей 
учебной деятельности, что проявляется в его более осознанном, от-
ветственном и самостоятельном подходе к учению, а также готовности 
к рефлексии и изменению учебного поведения.

Знание о структуре и содержании индивидуального стиля учения 
студента способствует проектированию преподавателем деятельности 
по его формированию.

3. Технология формирования индивидуального стиля учения сту-
дентов — это последовательный процесс совместных действий препо-
давателя и студентов, включающий следующие этапы:
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1) ориентационно-поисковый, на котором преподаватель, выступая 
в роли формального лидера и консультанта, мотивирует студентов на осоз-
нанное, ответственное и самостоятельное учение, побуждает к нахождению 
наиболее приемлемых для каждого способов деятельности, способствую-
щих оформлению собственного индивидуального стиля учения. Студенты 
становятся заинтересованными субъектами учения, проявляют интерес 
к обучению стратегиям и техникам самостоятельной работы;

2) инструктивно-формирующий, задачами которого являются ин-
формирование студентов о разнообразии приемов и способов учебной 
деятельности; организация преподавателем процесса обучения студен-
тов когнитивным и метакогнитивным стратегиям и техникам учения, 
где преподаватель выступает в роли модератора, тьютора и фасили-
татора. Студенты, будучи организаторами своего учения, расширяют 
репертуар способов деятельности за счет ознакомления и применения 
различных стратегий и техник учения при решении учебно-профессио-
нальных и творческих задач;

3) развивающе-рефлексивный, связанный с деятельностью препода-
вателя, выступающего в роли координатора, эксперта, партнера, которая 
направлена на сопровождение студентов в учебной, исследовательской, 
проектной и конкурсно-творческой деятельности, способствующей 
проявлению и развитию их индивидуального стиля учения, а также на 
формирование проактивной позиции студентов, проявляющейся в их 
готовности решать различные задачи, в том числе нестандартные. Сту-
денты, выступая партнерами, ответственными субъектами и активными 
участниками образовательного процесса, имеют возможность проявить 
свой индивидуальный стиль учения в различных его контекстах и стре-
мятся к пополнению и совершенствованию способов собственного уче-
ния и деятельности.

Особенностью деятельности преподавателя является то, что на 
всех этапах реализации технологии формирования индивидуального 
стиля учения студентов он сотрудничает с другими преподавателями 
в ходе совместных мероприятий, обмена опытом и осуществляет анализ 
деятельности при помощи саморефлексии, обратной связи от студентов 
и преподавателей. 

Реализация технологии требует создания совокупности условий: 
психолого-педагогических, организационно-методических, эргономиче-
ских, способствующих формированию у студентов ценностного отно-
шения к собственному учению, стремлению к вершинам своего разви-
тия, познанию себя и поиску собственного стиля учения.

4. Методика определения уровня сформированности индиви-
дуального стиля учения студентов предназначена для реализации  
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разработанного критериально-диагностического инструментария, кото-
рый включает следующие критерии и наполняющие их показатели:

– личностно-мотивационный наполнен такими показателями, как 
устойчивая внутренняя мотивация к учебной деятельности, стрем-
ление к использованию в учении индивидуальных, уникальных качеств 
личности, готовность к выбору разнообразных приемов деятельности. 
Критерий показывает уровень сформированности у студентов устойчи-
вых внутренних мотивов учения, что отражается в знании и эффектив-
ном использовании своих способностей и возможностей при решении 
разного рода задач учебной деятельности, в демонстрации высокого 
уровня самоорганизации и самостоятельности;

– процессуально-деятельностный определяется такими показа-
телями, как владение стратегиями и техниками учебной деятельно-
сти, оперативность и продуктивность деятельности, академическая 
автономность. Критерий фиксирует степень владения студентами 
когнитивными и метакогнитивными стратегиями и техниками учения, 
уровень их самостоятельности при решении учебно-познавательных 
и учебно-профессиональных задач, позволяет определить уровень про-
дуктивности и оперативности деятельности студентов;

– рефлексивно-развивающий проявляется в таких показателях, как 
потребность в анализе и рефлексии своей деятельности, готовность 
к непрерывному саморазвитию, стремление к постоянному пополнению 
и совершенствованию способов деятельности при решении различных 
учебных и будущих профессиональных задач. Критерий характеризует 
уровень развития рефлексии и осознанности деятельности студентов, 
наличие у них стремления к саморазвитию, желанию постоянно попол-
нять используемый набор стратегий и техник учения. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы и 12 приложений. В тексте диссерта-
ции 38 рисунков, 37 таблиц. Библиографический список включает 184 
источника. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении раскрыта актуальность темы исследования, выявлены 

противоречия, сформулирована исследовательская задача, определены 
объект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования, обозначены ме-
тодологические и теоретические основы, методы и этапы исследования, 
показана научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы, представлены положения, выносимые на защиту, отражена 
достоверность и обоснованность полученных результатов, сфера их 
апробации и применения.
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В 1-й главе «Теоретико-методологические основы формирова-
ния индивидуального стиля учения студентов современного вуза» 
решались задачи, связанные с определением и описанием теорети-
ко-методологических основ исследования, в которых раскрываются 
особенности образовательного процесса современного вуза в аспекте 
индивидуализации и персонификации, уточняется понятие «индиви-
дуальный стиль учения студента», объясняются особенности деятель-
ности преподавателя по формированию индивидуального стиля учения 
студентов в образовательном процессе вуза.

Теоретический анализ работ (О. В. Акулова, Н. В. Бордовская, 
Н. А. Дука, Н. С. Макарова, С. А. Писарева, А. П. Тряпицына, Н. В. Че-
калева), раскрывающих особенности образовательного процесса сов-
ременного вуза, позволил выделить его сущностные характеристики: 
нелинейность, открытость и динамичность, вариативность, прак-
тико-ориентированность, студентоцентрированность, интерактив-
ность, непрерывность.

Исходя из особенностей архитектуры образовательного процесса 
(Ю. Б. Дроботенко), включающей контекстный, контентно-содержа-
тельный и личностно-деятельностный элементы, было установлено, что 
каждый из них обладает определенными ресурсами для индивидуали-
зации и персонификации обучения студентов. К таким ресурсам можно 
отнести организационные, содержательные и субъектные. 

Инфраструктура современного вуза представлена пространством 
образовательного учреждения: технопарк, кванториум, библиотека, элек-
тронная образовательная среда, коворкинговые зоны, современные ауди-
тории, цифровые площадки, — которое позволяет студентам получать 
доступ к учебным материалам в любое время, выбирать формат обучения, 
знакомиться с содержанием дисциплин по выбору, университетских про-
ектов, студенческих лабораторий и грантов для определения наиболее 
подходящих, исходя из своих интересов и потребностей. Преподавателю 
организационные ресурсы дают возможность использовать многообразие 
инфраструктуры вуза для реализации различных технологий, методик 
и форм организации образовательного процесса, направленных на инди-
видуализацию и персонификацию обучения студентов. 

При конструировании содержания дисциплин и содержания вне-
учебной деятельности преподавателем используются современные ме-
тодики, в том числе с учетом особенностей цифровой образовательной 
среды, направленные на раскрытие личностного потенциала студентов 
и учета их индивидуальных особенностей.

Разнообразие технологий взаимодействия субъектов образовательно-
го процесса также позволяет индивидуализировать и персонифицировать  
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образовательный процесс, так как предполагает разнообразные форма-
ты взаимодействия, как студентов и преподавателей, так и студентов 
между собой, что способствует удовлетворению индивидуальных по-
требностей и запросов студентов. 

Результаты изучения становления понятия «индивидуальный стиль 
учения» в отечественной (Е. А. Климов, В. С. Мерлин, Б. М. Теплов, 
В. А. Толочек, М. А. Холодная) и зарубежной (Л. Карри (L. Curry), 
Д. А. Колб (D. A. Kolb), Г. Лефрансуа (G. Lefrancois), П. Хани (P. Honey))  
психолого-педагогической литературе показывают, что в отечественных 
психологических и педагогических школах наблюдается деятельнос-
тная направленность в подходах к формированию индивидуального 
стиля учения.

Систематизация идей и представлений о понятии «индивидуальный 
стиль учения студента» позволила конкретизировать данное понятие 
и уточнить его структуру, включающую внутренний (ядерный) слой, 
внешний (деятельностный) слой и поверхностный (проактивный) слой. 

Анализ отечественной (К. Д. Дятлова, И. А. Колпаков, К. О. Ку-
зовенкова, Ю. В. Лопухова, Е. Г. Якушева) и зарубежной (Р. Байя  
(R. Bajaja), Е. Батачаря (E. Bhattacharyya), Л. А. Дантас (L. A. Dantas), 
С. Джалиль (S. Jaleel)) психолого-педагогической литературы способс-
твовал раскрытию механизма формирования индивидуального стиля 
учения студентов. Изучение данного механизма позволило определить, 
что средствами его формирования являются когнитивные и метакогни-
тивные стратегии учения. 

На основе анализа требований нормативно-правовых документов, 
сравнительного анализа подходов к определению задачного содержания 
деятельности преподавателя (И. С. Батракова, Е. Н. Глубокова, В. Г. Ива-
нов, С. А. Писарева, С. Д. Резник, Н. М. Таланчук, А. П. Тряпицына), 
результатов, полученных в ходе исследования, было определено содержа-
ние деятельности преподавателя вуза по формированию индивидуального 
стиля учения студентов, которое заключается в решении следующих 
задач: 1) проектирование деятельности по реализации технологии фор-
мирования индивидуального стиля учения студентов; 2) сотрудничество 
с другими преподавателями на кафедральном, межкафедральном, вузов-
ском, межвузовском уровнях; 3) анализ преподавателем деятельности по 
формированию индивидуального стиля учения студентов. 

Определение концептуально-методологических основ формирова-
ния индивидуального стиля учения студентов позволило разработать 
его технологию, предполагающую три последовательных этапа: ори-
ентационно-поисковый, инструктивно-формирующий, развивающе-
рефлексивный (табл. 1).
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Для реализации данной технологии были выделены группы усло-
вий: психолого-педагогические, организационно-методические и эрго-
номические. Предполагается также сотрудничество преподавателей на 
различных уровнях: внутрикафедральном, межкафедральном, вузовс-
ком, межвузовском.  

Исследование отечественных (Н. В. Ваганова, М. В. Золотова) и за-
рубежных (С. Брукфильд (S. D. Brookfield), Ф. Кортхаген (F. Korthagen), 
Дж. М. Петерс (J. M. Peters), П. Пэппас (P. Pappas)) моделей рефлексии  
профессиональной  деятельности преподавателя  позволило  разра-
ботать матрицу рефлексивной деятельности преподавателя вуза 
по формированию индивидуального стиля учения студентов,  ко-
торая  дает  возможность  педагогу  оценить  собственную  деятель-
ность с целью фиксации достигнутых результатов и дальнейшего ее 
совершенствования. Указывается также, что важная роль в совер-
шенствовании деятельности преподавателя по формированию инди-
видуального стиля учения студентов принадлежит самообразованию  
и повышению квалификации, которые направлены на углубление знаний 
и умений, связанных с реализацией технологии по его формированию.

Во 2-й главе «Опытно-экспериментальная работа по форми-
рованию индивидуального стиля учения студентов современного 
вуза» представлена программа опытно-экспериментальной работы. 
Опытно-экспериментальное исследование проводилось на протяжении 
трех этапов: подготовительном, основном, заключительном с февраля 
2020 г. по март 2023 г.

Замысел опытно-экспериментальной работы состоял в апробации 
технологии формирования индивидуального стиля учения студентов 
в образовательном процессе современного вуза. Педагогический экспери-
мент проводился на базе Омского государственного педагогического уни-
верситета в течение 2021–2023 учебных годов. Исследованием охвачено 
360 студентов ОмГПУ, а также 46 преподавателей вузов из г. Омска. 

Для апробации технологии формирования индивидуального стиля 
учения студентов была также сформирована инициативная группа, 
состоящая из преподавателей ОмГПУ, которые реализуют основные 
образовательные программы высшего образования по предметам «Ино-
странный язык», «Педагогика», «Введение в межкультурную коммуника-
цию», а также из преподавателей, руководящих внеурочной проектной, 
исследовательской и конкурсно-творческой деятельностью студентов. 

Для возможности диагностики уровня сформированности индиви-
дуального стиля учения студентов на констатирующем и контрольном 
этапах педагогического эксперимента был разработан соответствующий 
критериально-диагностический инструментарий (табл. 2). 
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Таблица 2
Характеристика критериев и показателей сформированности 

индивидуального стиля учения студентов

Критерии Показатели Характеристики критериев

Л
ич
но
ст
но
- 

мо
ти
ва
ци
он
ны

й

Устойчивая внутренняя моти-
вация к учебной деятельности 

Показывает уровень сформированно-
сти у студентов устойчивых внутрен-
них мотивов учения, что отражается 
в знании и эффективном использова-
нии своих способностей и возможно-
стей при решении разного рода задач 
учебной деятельности, в демонстрации 
высокого уровня самоорганизации 
и самостоятельности

Стремление к использованию 
в учении индивидуальных, уни-
кальных качеств личности

Готовность к выбору разнооб-
разных приемов деятельности 

П
ро
це
сс
уа
ль
но
- 

де
ят
ел
ьн
ос
тн
ы
й

Владение стратегиями и техни-
ками учебной деятельности 

Фиксирует степень владения студен-
тами когнитивными и метакогни-
тивными стратегиями и техниками 
учения, уровень их самостоятельности 
при решении учебно-познавательных 
и учебно-профессиональных задач, 
позволяет определить уровень продук-
тивности и оперативности деятельно-
сти студентов

Оперативность и продуктив-
ность деятельности 

Академическая автономность 

Ре
фл

ек
си
вн
о-

 
ра
зв
ив
аю

щ
ий

Потребность в анализе и реф-
лексии своей деятельности 

Характеризует уровень развития реф-
лексии и осознанности деятельности 
студентов, наличие у них стремления 
к саморазвитию, желанию постоянно 
пополнять используемый набор стра-
тегий и техник учения 

Готовность к непрерывному 
саморазвитию
Стремление к постоянному 
пополнению и совершенствова-
нию способов деятельности 

Для реализации критериального аппарата был разработан диа-
гностический инструментарий, который представлен в виде методики 
определения уровня сформированности индивидуального стиля уче-
ния студентов. Данная методика включает: анкетный опрос, карты 
наблюдения за процессуальной стороной учения студентов в течение 
аудиторной самостоятельной работы, карты самонаблюдения студента 
за процессуальной стороной собственного учения в течение внеауди-
торной самостоятельной работы, протоколы анализа продуктов деятель-
ности студентов, карты учебной помощи студента в течение аудиторной 
самостоятельной работы.

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы при 
помощи разработанного критериально-диагностического инструмен-
тария были проведены начальные замеры уровня сформированности 
индивидуального стиля учения у всех студентов экспериментальных 
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групп. Полученные результаты показали, что высокий уровень сфор-
мированности индивидуального стиля учения отмечается лишь у 10 % 
студентов, при этом низкий уровень преобладает у 50 % участников 
(рис. 1).

Рис. 1. Уровневая характеристика сформированности индивидуального 
стиля учения у студентов экспериментальных групп на констатирующем 

этапе педагогического эксперимента

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы заклю-
чался в апробации технологии формирования индивидуального стиля 
учения студентов. 

Реализация предложенной технологии осуществлялась на практи-
ческих и семинарских занятиях по дисциплинам «Иностранный язык», 
«Педагогика» и «Введение в межкультурную коммуникацию» с ис-
пользованием образовательного портала ОмГПУ, при организации 
и сопровождении самостоятельной работы студентов, в процессе их 
проектной, исследовательской и конкурсно-творческой деятельности. 
На первом, ориентационно-поисковом, этапе технологии с целью ори-
ентации и мотивации студентов на осознанное, ответственное и само-
стоятельное учение проводились беседы, дискуссии, круглые столы. 
Были организованы и внеаудиторные внутривузовские мероприятия 
(I Студенческий хакатон Learning Environment, Олимпиада по универ-
сальным компетенциям). 

На втором, инструктивно-формирующем, этапе реализуемой 
технологии основной целью была организация обучения студентов 
когнитивным и метакогнитивным стратегиям учения. Для этого была 
разработана кейсовая методика обучения студентов стратегиям са-
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мостоятельного учения на практических занятиях по дисциплинам 
«Иностранный язык» и «Педагогика». Данная методика включает 
кейсы, состоящие: 1) из методической части, которая знакомит сту-
дентов с определенной стратегией, включающей различные техники 
учения; 2) учебной задачи (проблемы), представленной в виде ситуа-
ции, требующей решения; 3) раздаточного материала по предмету, 
работая с которым студенты учатся применять стратегии и техники 
учения, решая конкретные учебные задачи; 4) материалов для реф-
лексии, представленных в виде оценочных листов, матрицы по работе 
со стратегиями и техниками учения. 

Обучение студентов стратегиям самостоятельности осуществлялось 
также и в рамках самостоятельной работы студентов на образователь-
ном портале ОмГПУ. Студентам был предложен модуль «Эффективные 
стратегии и техники обработки информации при изучении английского 
языка». 

Для преподавателей инициативной группы по реализации техноло-
гии формирования индивидуального стиля учения студентов в образова-
тельном процессе вуза были разработаны методические рекомендации 
по его формированию. 

Третий, рефлексивно-развивающий, этап реализуемой технологии 
подразумевал вовлечение студентов экспериментальных групп в раз-
личного рода внеучебные научно-исследовательские, творческие, про-
ектные мероприятия с целью закрепления и развития индивидуального 
стиля учения. В течение 2021/2022 уч. г. студенты экспериментальных 
групп принимали активное участие в таких мероприятиях, организо-
ванных в ОмГПУ, как Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, 
олимпиада по универсальным компетенциям, ежегодная студенческая 
научно-практическая конференция «Человек и природа», II Студенче-
ский хакатон. 

Контрольные замеры в течение заключительного этапа опытно-
экспериментальной работы подтвердили положительную динамику 
уровня сформированности индивидуального стиля учения студентов. 
На контрольном этапе педагогического эксперимента было зафикси-
ровано увеличение количества студентов с высоким уровнем сформи-
рованности индивидуального стиля учения в среднем на 41 %, а также 
снижение количества студентов с низким уровнем сформированности 
индивидуального стиля учения в среднем на 42 % (рис. 2). Статистиче-
ская значимость полученных данных была подтверждена при помощи 
критерия хи-квадрат Пирсона.

Результатом опытно-экспериментальной работы стала разработ-
ка модуля повышения квалификации по подготовке преподавателей  
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к реализации технологии формирования индивидуального стиля учения 
студентов в образовательном процессе вуза. 

Рис. 2. Динамика сформированности индивидуального стиля учения 
у студентов экспериментальных групп 

В заключении подведены итоги проделанной работы: обозначена 
актуальность проведенного исследования; кратко описаны результаты, 
полученные при решении исследовательских задач, способствующие 
достижению цели и формулированию положений на защиту; указаны 
практические способы применения полученных результатов; предложе-
ны перспективные направления дальнейших исследований, связанных 
с формированием индивидуального стиля учения студентов.

Результаты исследования не претендуют на исчерпывающее реше-
ние проблемы формирования индивидуального стиля учения студентов 
в образовательном процессе вуза. Накопленный теоретический и прак-
тический материал требует дальнейшего исследования, и в качестве 
перспективных направлений могут быть обозначены следующие: разви-
тие индивидуального стиля учения в процессе непрерывного образова-
ния; особенности развития индивидуального стиля учения в цифровой 
среде. 
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