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Статья посвящена изучению стилей обучения студентов технического
университета. Дана характеристика стилей обучения «Деятель», «Рефлек-
сирующий», «Теоретик» и «Практик». Раскрыты сильные и слабые стороны,
присущие каждому стилю. Определены преобладающие стили деятельности
студентов. Раскрыты особенности поведения и общения, соответствующие
каждому стилю. Выявлены различные степени проявления данных стилей
среди студентов. Даны рекомендации для обучения студентов, демонстриру-
ющих различные стили деятельности.

Ключевые слова: стили обучения, студенты технического университета.

Learning styles of modern students of technical university

Tolkach I. F., PhD {Art criticism}, associate
professor
Belarusian State Agrarian Technical University,
Minsk, Republic of Belarus

The article is devoted to the study of learning styles of students of technical
university. The characteristic of the learning styles «Doer», «Reflexive», «Theorist»
and «Practitioner» is given. The strengths and weaknesses of each style is revealed.
The prevailing styles of students’ activity are defined. The features of behavior and
communication corresponding to each style are revealed. Various degrees
of manifestation of these styles among students are revealed. Recommendations for
teaching students who demonstrate various styles of activity are given.
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На современном этапе социально-экономического развития общества
проблема увеличения эффективности образования стоит особенно акту-
ально. Образование, являясь важным ресурсом развития общества, зако-
номерно подвергается модернизации. Идет постоянный поиск путей со-
вершенствования системы образования, улучшения качества образова-
ния. Изменения затрагивают все стороны образовательного процесса,
в том числе и взаимодействие между преподавателем и студентом. Повы-
шению плодотворности и результативности взаимодействия участников
образовательного процесса способствует более четкое понимание стилей
обучения студентов. Для студентов знание своего стиля обучения дает
возможность более эффективно, удобно и комфортно учиться. Осознание
преподавателем ведущих стилей обучения студентов позволяет диффе-
ренцировать задачи, требования и подходы к студентам, которые исполь-
зуют разные стили обучения. Это содействует большей заинтересованно-
сти студентов, а, следовательно, и дает более высокие результаты. Этим
обусловлен интерес к данной проблеме и ее актуальность.

Для изучения стилей обучения, или учебных стилей, студентов техни-
ческого университета был проведен опрос 20 студентов второго курса
экономических специальностей Белорусского государственного аграрного
технического университета. Для исследования был использован опросник
стилей деятельности, разработанный П. Хони и А. Мэмфордом в русской
адаптации А. Ишкова и Н. Милорадовой [1]. Опросник содержит 40 утвер-
ждений, которые студенты определяют как соответствующие или несоот-
ветствующие своему поведению. Все ответы разделены на 4 группы, де-
монстрирующие различные стили деятельности. Это стили «Деятель»,
«Рефлексирующий», «Теоретик» и «Прагматик». Для каждого стиля харак-
терно определенное поведение.

Так, по определению авторов методики, деятелю присущи активность,
импульсивность, быстрая включенность в любую деятельность. Деятели
любят делать все сразу своими руками, не ожидая и не откладывая на по-
том. Освоив какое-либо действие, они тотчас начинают новое. Их общение
отличается доброжелательностью, открытостью, легкостью. Для студентов-
деятелей характерны нетерпеливость и быстрота выполнения любых зада-
ний. Они часто не дослушивают указания до конца и начинают действо-
вать. Однако их активность позволяет быстро переключаться с одного вида
деятельности на другой. Для деятеля самым важным является делать что-
то.

Рефлексирующих авторы методики характеризуют как вдумчивых,
анализирующих, осторожных людей. Для них важно тщательно, педан-
тично рассмотреть любую ситуацию с разных точек зрения, и лишь потом
начать ее реализовывать. Долгий сбор информации, размышления над
правильным выбором часто затягивают принятие решения рефлексирую-
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щих. Студенты, отличающиеся рефлексирующим стилем поведения, пред-
почитают собрать как можно больше информации по заданным вопро-
сам, иметь конкретные рекомендации к выполнению заданий, стараются
размышлять над каждым ответом. Для них наиболее ценным является ду-
мать о чем-либо.

Для теоретиков характерны различные рациональные объяснения,
склонность к классификациям, стремление вписать все разрозненные фак-
ты в логические схемы, создание теорий и моделей. Развитое абстрактное
мышление позволяет им формировать стройные системы и строить фунда-
ментальные предположения. Студенты-теоретики стремятся получить це-
лостные знания по изучаемым явлениям, стараясь понять их сущность.
При этом конкретные примеры ограничивают их понимание целостности
явлений. Самое главное для теоретиков — понять суть изучаемого.

Прагматиков авторы методики описывают как практичных реалистов,
энергичных и деятельных. Им важно применить на практике все идеи, зна-
ния, которые они получают. Прагматики ценят только то, что имеет прак-
тическое применение. Долгие дискуссии, выяснение сущности явлений
не имеет для них смысла. Приобретая новый опыт, прагматики ищут опти-
мальное решение. Студенты-прагматики предпочитают те знания, кото-
рые можно сразу применить; любят практические занятия; стараются най-
ти самое быстрое и короткое решение; оценивают новое с точки зрения
полезности или бесполезности. Их основное желание — найти наилучший
путь для реализации задуманного.

Предпочтения названных стилей деятельности были изучены среди
студентов технического университета. Согласно результатам тестирова-
ния, 75% опрошенных студентов выявили один преобладающий стиль дея-
тельности, а 25% — определили у себя черты нескольких стилей. Проанали-
зировав ответы студентов, указавших черты нескольких стилей, можно
предположить недостаточную осмысленность и заинтересованность при
прохождении теста. На это указывают ряд их ответов, противоречащих
друг другу.

Среди студентов с выявленным стилем деятельности, преобладающим
является рефлексирующий. Его продемонстрировали 30% студентов. Дан-
ные студенты предпочитают тщательно готовиться к работе и иметь время
для подготовки, спонтанные решения и поспешные выводы им не прису-
щи. При принятии решений они просчитывают все возможные варианты.
Готовясь к любому выступлению, рефлексирующие долго собирают мате-
риалы и делают множество пометок. В общении эти студенты больше слу-
шают, чем говорят сами.

Несколько меньшее количество студентов (20%) указали стиль деятеля.
Это студенты, которые могут поступать, не учитывая последствия своих
действий, любят действовать быстро и гибко, воодушевляются от ощуще-
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ния риска, необычных идей и ярких событий, не любят уделять много вни-
мания деталям. Деятели некомфортно себя чувствуют в окружении вдум-
чивых, все анализирующих людей. Эти студенты любят много и активно
говорить, обсуждать, дискутировать для того, чтобы быстрее начать дей-
ствовать.

15% опрошенных студентов определили себя как теоретиков. Этих сту-
дентов увлекают различные принципы и теории, они любят искать доказа-
тельства различных фактов, предпочитают анализировать и планировать
все события. В общении теоретики сухи и формальны, предпочитают дер-
жать дистанцию. Эти студенты выбирают доказательные, однозначные те-
мы для разговоров, имеющие точный ответ. Их мало интересуют субъек-
тивные мнения собеседников.

Наименьшее количество респондентов (10%) выявили у себя стиль праг-
матика. Студентов-прагматиков интересует только то, что имеет практи-
ческое применение, что можно реализовать на практике. Они все идеи
оценивают только с точки зрения их пользы. Эти студенты стремятся за-
кончить все запланированные и начатые дела, опираясь на правила, кото-
рые они соблюдают. В общении такие студенты придерживаются обозна-
ченной темы, уклоняются от пространных рассуждений. Их часто считают
нечувствительными и черствыми по отношению к другим людям.

В результате проведенного тестирования студентов технического уни-
верситета были также выявлены различные степени проявления стилей
деятельности. Сравнивая профили стилей деятельности каждого студента,
установлено, что лишь у 30% студентов степень проявления одного кон-
кретного стиля достаточно ярко выражена. Об этом свидетельствует зна-
чительная разница в суммах между ведущим стилем и остальными. Так,
например, суммы каждого из четырех стилей составляют 9, 6, 4, 2 балла
или 9, 6, 5, 4 балла из 10 возможных. У остальных студентов степень прояв-
ления стиля деятельности недостаточно дифференцирована. Например,
показатели сумм — 9, 8, 7, 7 баллов, или 7, 6, 5, 4 балла из 10 возможных.
Это может свидетельствовать как о личностных особенностях студентов,
так и о недостаточной взвешенности их ответов.

При этом также следует отметить, что более высокую степень проявле-
ния продемонстрировали студенты по шкалам «Деятель», «Рефлексирую-
щий» и «Прагматик». Их средние значения составляют 8, 8 и 9 баллов со-
ответственно. Среднее значение наибольших показателей по шкале
«Прагматик» составляет — 6,5 балла.

В целом, результаты данного исследования показали, что современные
студенты технического университета имеют достаточно большие различия
в стилях деятельности и, соответственно, обучения. На примере данной
группы были выявлены все четыре стиля деятельности. 30% студентов яв-
ляются рефлексирующими, 20% — деятелями, 15% — теоретиками, 10% —
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прагматиками. При этом, 25% студентов зафиксировали у себя черты
нескольких стилей. Степень проявленности определенного стиля у боль-
шинства студентов достаточно высокая (от 7 до 10 баллов).

Знание стилей деятельности студентов позволяет преподавателю на-
править внимание на различных этапах работы к конкретным лицам. На-
хождение оптимального подхода к студентам, демонстрирующим опреде-
ленный стиль, делает работу преподавателя более эффективной, а также
творческой и увлекательной. Так, обсуждение логических схем, закономер-
ностей, выстраивание логики материала, нахождение связей, углубленная
работа с литературой дает возможность более результативно проявиться
теоретикам. Поиск путей практического применения новых знаний и их
реализация, отбор самых коротких путей для решения задач позволяет
продуктивно работать прагматику. Готовность и открытость всему новому,
желание попробовать сделать что-то своими руками, обучение через кон-
кретную деятельность раскрывает потенциал деятелей. Рассмотреть ситуа-
цию с разных точек зрения, выявить мнения многих специалистов, найти
новую информацию по изучаемому вопросу — эта деятельность больше
увлекает рефлексирующих. Таким образом, опираясь на знание учебных
стилей, преподаватель может более эффективно использовать преимуще-
ства индивидуального стиля каждого студента.
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The given paper describes the technology of differentiated learning method,
which allows testing student knowledge in a qualitative way. Examples of its
implementation both in groups with approximately the same level of English
expertise and with a multi-level audience are presented. The author demonstrates

281


	Предисловие
	Секция 1.  Коммуникативно-ориентированное обучение: основные характеристики и актуальные проблемы  Section 1. Communication oriented language teaching: main features and actual problems
	Красикова Т. И.  К вопросу о комплексном применении традиционных и инновационных приемов профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам
	Beliaeva€N.G.€ Micro-learning in€foreign languages
	Бондаренко Т. Н.  Развитие коммуникативных и профессиональных компетенций студентов- таможенников
	Egurnova€A.A.€ L’efficacité du méthode d’enseignement interactif illustrée par le jeu d’affaires
	Zakharyeva L.V.  Communicative stress indicators of students of agrоtechnical specialties when studying a foreign language in a multilateral communication environment
	Косило А. Ф.  Роль коммуникативно — ориентированного обучения в преподавании русского языка как иностранного
	Кюрегян М. П.  Метод обучения CLIL и его интеграция в процесс обучения иностранным языкам в неязыковых вузах
	Сагайдачная Е. Н.  Дифференцированный подход к обучению иностранным языкам в смешанных разноуровневых группах
	Сетько Е. А., Медведева В. Ю.  Современные технологии обучения как новый формат коммуникаций преподавателей и студентов
	Трусевич Э. Я.  ИКТ — современный формат коммуникации
	Шевченко М. С.  Использование параллельного подкорпуса национального корпуса русского языка в обучении иностранному языку
	Шумейко Т. Н.  Развитие механизма переключения как скрытая задача обучения будущих инженеров иностранному языку

	Секция 2.  Межкультурологический аспект в коммуникативно ориентированном обучении  Section 2. Cross-cultural aspects of communication oriented language teaching
	Seiitova€A.Y.€ Theories of€intercultural communication and formation of€intercultural communication skills
	Герасимова Н. И., Агафонова Н. Д.  Коммуникативные стратегии: педагогический аспект проблемы
	Коршунова Д. В.  Использoвание межкультурного компонента в процессе формирования речевых умений иностранных учащихся (на примере изучения традиций празднования пасхи в Беларуси)
	Красюк Н. И.  Языковые барьеры в межкультурной и социокультурной коммуникации
	Кузин А. Н.  Квазиэквиваленты в английском и русском языках
	Мишонкова Н. А.  Инновационные процессы в организации обучения русскому языку иностранных учащихся
	Остроухова А. В.  Обучение профессионально-ориентированному межкультурному иноязычному общению студентов — будущих специалистов в области сервиса и туризма
	Петрова Ю. А.  Актуальность проблемы современного гуманитарного знания в 21-ом веке
	Пустошило Е. П.  Русский речевой этикет для иностранных студентов

	Секция 3.  Формирование коммуникативных умений при аудировании и говорении Section 3. Formation of effective communication skills: listening
	Leshnevskaya€K.V.€ Forming of€skill of€listening and skill of€speaking through using authentic videomaterials
	Лешневская К. В.  Формирование грамматического навыка во взаимосвязи с навыками аудирования и говорения в рамках коммуникативного
	Москалева М. М.  Диалогическая связная речь и ее структурная организация
	Sysova€N.V.€ Teaching students of€agrotechnical specialties foreign language monologue speech
	Флянтикова Е. В., Черкес Т. В.  Роль аудирования при формировании коммуникативных навыков на начальном этапе обучения РКИ

	Секция 4.  Речевые умения, формируемые при коммуникативно ориентированном обучении иностранному языку Section 4. Development of oral skills through communicative teaching
	Bakurowa€J.€N.€ Lösung kommunikativer Aufgaben als Aspekt des touristischen fachorientierten Fremdsprachenunterrichts
	Сенько А. В.  Коммуникативно-ориентированное обучение русскому языку как иностранному: речевые умения в различных видах речевой деятельности

	Секция 5. Формирование умений письменного делового общения Section 5. Developing of business writing skills
	Mihaela Ivan. Practising business writing skills

	Секция 6. Актуальные проблемы современного гуманитарного знания Section 6. Actual problems of humanities
	Архипова Т. Н.  Актуализация иностранного языка в учебном процессе подготовки дизайнеров в вузе
	Арутюнян Д. Д.  Перевод имен, названий, степеней, званий, должностей, наименований учреждений и предприятий
	Атрохин А. М., Ожерельева В. С., Федотова Т. В.  Безбумажное обучение: проблемы и вызовы
	Виниченко Н. В., Воеводина И. В.  Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс
	Воеводина И. В., Виниченко Н. В.  Инновационные методики применяемые в области преподавания иностранных языков
	Гришкевич Е. В.  Социально-педагогическая компетентность современного педагога
	Длимбетова Г. К., Нурушкенова Д. Т.  Использование информационных технологий в подростковом возрасте: рациональное использование и проблемы
	Жампейіс Қ. М., Розиева Д. С., Зырянов В. К.  Социально-территориальные диалекты английского языка
	Жарко Л. Н.  Экспериментальная проверка сформированности когнитивного компонента готовности преподавателя дополнительного профессионального образования к коммерческой деятельности инновационной направленности
	Ибрагимова К. Е., Ильясова Л. М.  Интеграция мобильных приложений в учебный процесс: преимущества и недостатки
	Казанская Е. В., Котельников В. В.  Особенности креативного подхода в работе студента над учебным контентом
	Когтева Е. В.  Индивидуальная образовательная траектория в обучении иностранным языкам
	Кузнецова О. И., Демидова Я. А.  Благотворительность и спонсорство бизнеса как важнейший элемент формирования общественного мнения
	Кульбицкая Л. Е.  Межкультурные коммуникативные компетенции как условие диалога в современном мире
	Логвинова И. В.  Анализ словообразовательных суффиксов имен прилагательных в тексте романа Роберта Шнайдера «Schlafes Bruder»
	Лукашевич Л. М.  Онимы с деминутивными суффиксами в жаргонной речи
	Радюк Е. В.  Конфликт, способы разрешения и преодоления его последствий
	Рогова Ю. В., Грак К. А.  Формирование лингвокультурологической компетенции на уроках русского языка при изучении наречий
	Романов П. С.  Поиск информации как необходимый элемент в современной лингвистике США и Канады
	Роюк А. Г.  Оценка воспитательных и образовательных возможностей дисциплины «История белорусской государственности»
	Рябикина Е. В.  Гендерные различия в речи мужчин и женщин
	Сагайдачная Е. Н.  Факторы, влияющие на успешности изучения иностранных языков
	Сентябова А. В.  Возможности применения открытой обучающей среды при обучении русскому языку как иностранному
	Серова Т. О. Способы трансляции традиционной культуры в творчестве новокрестьянских поэтов
	Толкач И. Ф.  Стили обучения современных студентов технического университета
	Ulitko€E.N.€ Boosting English training with the help of€differentiated learning method
	Хомин И. П.  Современные проблемы гуманитарного знания в контексте истории менеджмента




