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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19: СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
В статье рассматриваются стилевые особенности учебной деятельности студентов в условиях вынужден-

ного онлайн-обучения в период пандемии COVID-19. Проанализировано понятие «стиль обучения», под кото-
рым авторы понимают психофизиологическую систему овладения знаниями и умениями, что в определённой 
степени характеризует успешность обучающегося как будущего профессионала. По результатам анализа специ-
альной литературы представлена классификация стилей обучения по сферам учебной деятельности (когнитив-
ной, эмоционально-волевой, поведенческой сфер личности). Определено, что недостаточно разработанной 
остается дифференциация стилей обучения по мотивационным особенностям личности.  

Авторы предлагают варианты рекомендаций организации учебного процесса соискателей образования  
в зависимости от их стилевых особенностей. Универсальной рекомендацией для преподавателей может стать 
осуществление обратной связи и создание благоприятной образовательной среды. 
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Рис. 1. Табл. 1. Библиогр.: 10 назв. 
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LEARNING ACTIVITY OF STUDENTS IN ONLINE LEARNING DURING  
THE COVID-19 PANDEMIC: STYLE FEATURES 

  
The article discusses the style features of students’ learning activities in the conditions of forced online learning 

during the COVID-19 pandemic. There has been analyzed the concept of a learning style understood by the authors as  
a certain psychophysiological system of mastering knowledge and skills, which to a certain extent determines the suc-
cess of a student as a future professional. Based on the results of the review of the special literature, the theoretical 
model is presented that systematizes the most widely-known classifications of learning styles according to the spheres 
of learning activity of the individual (cognitive, emotional-volitional, behavioral spheres of a personality). It is deter-
mined that the differentiation of learning styles according to the motivational characteristics of the individual remains 
insufficiently developed.  

The authors offer options for recommendations related to the organization of the educational process depending 
on students’ learning style peculiarities. A universal recommendation for teachers can be afeedback establishment and 
the creation of a favorable learning environment. 

Key words: motivation; learning style; student; learning activity. 
Fig. 1. Table. 1. Ref.: 10 titles. 
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Введение. Под влиянием продолжительной пандемии коронавируса, которая распро-
странилась по всему миру, изменились почти все сферы жизни человека. Не является исклю-
чением и сфера образования. Учебные заведения большинства стран вынуждены были пе-
рейти на онлайн-обучение. То, что недавно считалось одним из образовательных трендов, 
стало жизненной необходимостью и «новой реальностью». В целом 2020/2021 учебный год  
в Российской Федерации проходил в условиях смешанного обучения, что стало вызовом  
и испытанием для участников образовательного процесса. 

Несмотря на то, что в учреждениях высшего образования ещё до пандемии использова-
лись отдельные онлайн-технологии, отечественная система образования оказалась не готова 
экстренно менять формат обучения. Сейчас она переживает период существенных транс-
формаций, касающихся методологии обучения, информационного контента и образователь-
ного пространства в целом. Перед современным высшим образованием встают новые задачи, 
связанные с необходимостью постоянно повышать его качество в целях формирования кон-
курентоспособного специалиста, умеющего быстро ориентироваться в ситуации, принимать 
самостоятельные решения, быть ответственным, стремиться к самосовершенствованию и са-
моразвитию, а также адаптироваться к новым эпидемиологическим условиям.  

Реализация данных задач требует организации эффективной дистанционной образова-
тельной среды с использованием новейших информационных технологий обучения, которая 
основана на индивидуальном подходе и учитывает стилевые и мотивационные особенности 
учебной деятельности студентов [1; 2]. Дифференциация образовательного процесса в соот-
ветствии с особенностями индивидуальной траектории обучения студентов будет способ-
ствовать активизации их учебно-познавательной деятельности, что является актуальной про-
блемой современности [3]. 

Анализ литературных источников свидетельствует, что в отечественной педагогике  
и педагогической психологии проблематика стилевых особенностей мотивации к обучению 
остается на периферии, что и обусловило актуальность и практическую значимость пред-
ставленного исследования. 

Среди индивидуальных особенностей личности, определяющих учебно-познавательную 
траекторию студента, ряд исследователей выделяют стили обучения [4]. В нашем исследова-
нии под стилем обучения мы понимаем психофизиологическую систему овладения знаниями 
и умениями, что в определённой степени обеспечивает успешность деятельности студента 
как будущего профессионала. Данный феномен теоретически и эмпирически изучается в за-
рубежной психолого-педагогической науке с 70-х годов ХХ века, однако его исследования 
имеют противоречивый характер. Так, некоторые психологи и нейробиологи ставят под 
сомнение научную основу разделения студентов на основе стиля обучения и подчёркивают 
их мультисенсорность [5]. Несмотря на это, данный феномен продолжают изучать. Сегодня 
насчитывают около 71 концепции классификаций стилей обучения [6]. 

Большое их количество обусловливается разнообразием научных подходов. Как из-
вестно, учебная деятельность студентов основывается на когнитивной, эмоционально-воле-
вой, поведенческой и мотивационной сферах личности. В результате анализа определённых 
в литературе стилей обучения нами были систематизированы наиболее известные классифи-
кации стилей по сферам учебной деятельности личности (таблица 1). Следует отметить, что 
предложенное разделение является достаточно условным, поскольку в учебной деятельности 
все вышеупомянутые сферы плотно переплетаются. 

Предложенная классификация стилей учебной деятельности наглядно демонстрирует, 
что исследуемый феномен рассматривается преимущественно в контексте организации обу-
чения с позиции когнитивных, эмоционально-волевых и поведенческих особенностей соис-
кателей образования. Следует заметить, что недостаточно изученной остается дифференциа-
ция стилей обучения, основанная на мотивационных особенностях личности. 
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Т а б л и ц а  1. — Классификация стилей обучения [7] 
 

Сфера учебной 
деятельности 

Принцип классификации Варианты стилей 

К
ог
ни
ти
вн
ая

 

В зависимости от  
особенностей восприятия 
и обработки информации 

D. Kolb (1984) описывает уклоняющийся, конвергентный, 
ассимилятивные и акомодативный стили обучения. 
Р. Немов (2015) рассматривает полезависимый/  
поленезависимый, гибкий/ригидный, импульсовый/  
рефлексивный стили, стиль вербализации/визуализации. 
Р. Фелдер, Б. Соломан (1980) описывают сенсорный/  
интуитивный, визуальный/вербальный, активный/  
рефлексивный, последовательный/глобальный стили 

Э
м
оц
ио
на
л
ьн
о-

во
л
ев
ая

 

На основе регуляции  
учебной деятельности  

и эмоциональной  
составляющей  

образовательного  
процесса 

F. Gregorc (1984) рассматривает модель, которая содержит 
4 основных стиля обучения: конкретно-последовательный, 
абстрактно-последовательный, абстрактно-случайный,  
конкретно-случайный. 
Р. Honey и А. Mumford (1986) выделяют 4 стиля: активисты, 
теоретики, прагматики, рефлекторы. 
Н. Олейник (2005) разграничивает автономный,  
смешанный и зависимый стили 

П
ов
ед
ен
че
ск
ая

 

В зависимости от  
предпочтений в организации 
образовательного процесса 

и учебной среды 

N. Herrmann (1995) выделяет 4 стиля обучения:  
тип А — теоретики; тип В — организаторы; тип С —  
гуманитарии и тип D — новаторы. 
Б. Лу Ливер (1995) предложила западный и незападный 
стили обучения. 
С. Пустовалов (1999) выделяет 6 стилей:  
креативно-ответственный, креативно-выборочный, 
ретроэвристичный, репродуктивно-обобщающий, 
продуктивно-формальный, интерактивный 

 
 
Мотивация студентов вынужденного дистанционного обучения в условиях пандемии 

приобретает особое значение. Самостоятельный характер онлайн-обучения требует от них 
образования ответственной позиции, которая возможна лишь при условии их высокой 
сознательной мотивации. Именно мотивация соискателей является ведущим фактором ре-
зультативности дистанционного обучения [8]. Следует отметить, что традиционные средства 
поддержания мотивации, которые имеют в своём арсенале преподаватели, в современных 
условиях зачастую не дают нужных результатов. В связи с этим возникает необходимость по-
иска и разработки эффективных механизмов развития мотивации студентов к обучению.  

Цель исследования заключается в классификации стилей обучения студентов высшей 
школы в зависимости от их мотивации и определении на этой основе путей активизации 
учебно-познавательной деятельности. 

 
Методология и методы исследования. Для достижения поставленной цели применён 

комплекс теоретических и эмпирических методов. Теоретические методы: теоретико-методо-
логический анализ проблемы, систематизация научных литературных данных, их сравнение  
и обобщение. Эмпирические методы: наблюдение, беседа, анкетирование, психодиаг-
ностический метод (методика диагностики мотивации обучения в вузе Т. Ильина, 1974).  

В исследовании приняли участие 129 студентов III и IV курсов ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого» и Евпаторийского ин-
ститута социальных наук (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет име-
ни В. И. Вернадского» направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 
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Результаты исследования и их обсуждение. Согласно полученным результатам иссле-
дования мотивации обучения с помощью методики диагностики мотивации обучения в вузе 
Т. Ильина, большинство опрошенных студентов в процессе обучения ориентированы преиму-
щественно на получение диплома (41 %). Они мотивированы внешними факторами, фор-
мально усваивают знания, ищут различные пути, чтобы сдать экзамены и получить диплом. 

Однако 37 % опрошенных указывают на доминирование мотивации «приобретения 
знаний», что отражается в желании студентов получать знания и свидетельствует о высоком 
уровне их заинтересованности в самом процессе обучения. Отметим, что 22 % респондентов 
стремятся к овладению профессионально важными знаниями, умениями для будущей 
работы, а также развить необходимые черты. Следовательно, данные студенты имеют 
внутреннюю мотивацию к обучению, что, как известно, естественным образом способствует 
эффективной результативности учебной деятельности. 

Выраженная потребность в познании активизирует студентов, вовлекает их в образова-
тельный процесс и эмоционально их удовлетворяет. 

На основе наблюдения, бесед, анализа особенностей индивидуальной траектории обуче-
ния студентов, а также данных психодиагностического исследования нами было выделено 
четыре стиля обучения: основательный, стратегический, поверхностный и аффилированный. 

Основательный стиль является наиболее благоприятным, ведь студенты, демонстри-
рующие его, ориентированы на получение знаний и профессиональный рост. Они стремятся 
к новой информации; отличаются умениями усваивать сложный и объёмный материал, 
анализировать, обобщать, формулировать проблемные вопросы, активно взаимодействуют  
с преподавателем в образовательном процессе. У таких студентов сформирована установка 
на рост, что способствует развитию их любознательности и позволяет рассматривать не-
удачи и препятствия как неизбежные шаги на пути к обучению. 

Основательный стиль доминирует у соискателей образования, которые внутренне мотиви-
рованы на получение новых знаний, непрерывно самосовершенствуются, осознают актуальность 
и полезность учебного материала, его связь с будущей профессиональной деятельностью. 

Стратегический стиль обучения присущ студентам, которые ориентированы на внеш-
ние стимулы, а именно на оценку или баллы за выполнение задания. Полученные баллы вы-
ступают для них как вознаграждение, подтверждают их интеллектуальный уровень и поло-
жение в группе. Таким образом, система контроля и оценки для данной категории студентов 
становится инструментом создания ситуации успеха, что сопровождается положительными 
эмоциями и мотивирует на обучение. При стратегическом стиле студенты хорошо учатся, 
однако не склонны углубляться в нюансы изучаемых дисциплин, их знания ограничиваются 
тем минимумом, который необходим для сдачи экзамена/зачёта и получения диплома. Они 
настроены на конкуренцию и возможность показать свои знания. 

Поверхностный стиль обучения характеризуется избеганием каких-либо усилий для 
изучения учебной дисциплины. Студенты с доминированием данного стиля пассивны в обра-
зовательном процессе, у них слабо выражены познавательные интересы, которые обусловлены 
низкой интенсивностью учебной деятельности, недооценкой роли теоретических знаний, 
большими пробелами в знаниях, недостаточной развитостью волевой сферы (низкий самокон-
троль, неорганизованность, эмоциональная нестабильность, высокий уровень тревожности), 
отсутствием индивидуального, дифференцированного подхода со стороны преподавателей. 

Аффилированный стиль связан с желанием студентов быть частью референтной 
группы, найти в ней своё место, разделять её ценности, убеждения и знания. Соискатели об-
разования с данным стилем стремятся расширить круг своего общения за счёт повышения 
собственного интеллектуального уровня и новых знакомых. Они лучше усваивают материал, 
когда он предполагает использование самостоятельного изучения и обсуждения в микро-
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группах. Наряду с коммуникативными у них хорошо развиты познавательные мотивы, они 
стремятся изучать новый материал в целях самореализации и самоутверждения. 

Следует отметить, что рассмотренные стили обучения не являются стабильными, по-
скольку могут меняться под влиянием самого процесса обучения, применения новых мето-
дов преподавания, мотивации студентов и иных факторов. 

В целях изучения стилевых особенностей учебной деятельности студентов нами была 
разработана специальная анкета, содержащая 20 вопросов, каждый из которых характеризует 
особенности одного из вышеназванных стилей обучения. Анализ полученных результатов 
позволил нам выделить доминирующие стили обучения у опрошенных студентов. 

Как свидетельствуют результаты исследования (рисунок 1), у большинства опрошенных 
студентов (42 %) доминирует стратегический стиль. Они мотивированы преимущественно  
к получению высоких оценок, хорошо учатся, однако их знания имеют несколько ограниченный 
характер, их мало интересует предложенная им в рамках дисциплины новая информация, 
они ориентированы именно на внешний результат в виде определенного количества баллов.  

Основательный стиль характерен для 25 % респондентов, что проявляется в чётко спла-
нированной стратегии обучения, осознании непосредственной связи полученных знаний  
с будущей профессиональной деятельностью и становлением себя как профессионала. Мень-
ше всего в выборке представлен поверхностный стиль обучения, что может свидетельство-
вать о достаточно активной позиции в обучении опрошенных студентов. 

Выделение стилей является попыткой классифицировать индивидуальную учебную 
траекторию студентов и на этой основе дифференцировать образовательный процесс в усло-
виях вынужденного дистанционного обучения. В процессе индивидуальной работы препода-
вателю целесообразно выявить стилевые характеристики учебной деятельности студентов  
и определить в каждом отдельном случае содержание дальнейшего педагогического взаимо-
действия в целях улучшения качества обучения. Такой индивидуально-личностный подход 
будет способствовать гармонизации отношений в системе «преподаватель—студент», осо-
знанию учебных мотивов и потребностей соискателей образования, что положительно отра-
зится на планировании их будущей профессиональной деятельности. 

В педагогической науке разработан ряд методов повышения мотивации студентов  
к обучению [9; 10], опираясь на которые, мы рекомендуем использовать дифференцирован-
ный подход в зависимости от стилевых особенностей учебной деятельности студентов. Так, 
при взаимодействии со студентами, относящимися к основательному стилю обучения, целе-
сообразно поддерживать их высокую внутреннюю мотивацию.  

 
 

 
 

Рисунок 1. — Доминирующие стили учебной деятельности студентов, % 
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С этой целью предлагается: 
– предоставлять новую учебную информацию, имеющую непосредственную связь с их 

профессиональным становлением; 
– вызвать интерес к материалу, используя разнообразные технологии его предъявления 

(особое значение это приобретает в условиях дистанционного обучения); 
– показывать, в каких сферах и каким образом студенты могут использовать полученные знания; 
– предлагать дополнительные источники для самостоятельного изучения и стимуляции 

инициативности слушателей. 
Кроме того, для поддержания и усиления мотивации соискателей образования и созда-

ния благоприятной атмосферы необходимо, чтобы взаимоотношения в диаде «преподава-
тель—студент» строились на взаимном уважении и эмоциональной поддержке. 

Педагогическое управление студентами со стратегическим стилем должно основы-
ваться на создании преподавателем мотивационной учебной среды, направленной на повы-
шение их внутренней учебной мотивации. Для этого необходимо: 

– содержание учебного материала строить как систему практико-ориентирующих за-
дач, требующих активных действий со стороны студентов; 

– применять широкий спектр методов формирования познавательного интереса студентов, 
активных и интерактивных методов обучения (дискуссия, «мозговая атака», анализ конкретных 
ситуаций, инсценировка, метод опережающего обучения и метод кооперативного обучения); 

– привлекать к проектной деятельности, которая требует глубокого погружения в учеб-
ную дисциплину, развивает продуктивное мышление; 

– введение системы рейтинговой оценки студентов и системы публикации успехов; 
– осуществлять индивидуализацию аудиторной и самостоятельной работы студентов, 

оказывать эмоциональную поддержку. 
Для студентов со стратегическим стилем обучения важно осмыслить структуру заня-

тия, его чёткий план и осознать ближайшие и конечные цели обучения. Именно поэтому пре-
подавателю целесообразно определять цели занятия, а также проектировать перспективную 
цель, рассчитанную на весь период изучения дисциплины. Кроме того, необходимо обес-
печить понимание и принятие студентами цели как собственной, что имеет значение именно 
для них, их интеллектуального развития и личностного становления. 

Организацию педагогического взаимодействия со студентами с доминированием аф-
филированного стиля целесообразно строить, основываясь на коммуникативных потребностях. 
Такая практика кооперативного обучения базируется на работе студентов в парах и малых 
группах над ролевыми задачами (деловые игры, кейсы, дискуссии). Обучение становится 
более результативным, когда соискатель образования изучает материал, взаимодействует  
с другими обучающимися. Оно также обеспечивает взаимопомощь студентов и их имплицитное 
взаимообучение благодаря разнице в потенциалах знаний, навыков и умений. В качестве 
рекомендаций при организации обучения с данной категорией студентов предлагается: 

– привлекать их к участию в работе научных кружков, научных и научно-практических 
конференциях, семинарах; 

– активно использовать викторины, ролевые игры, симулирующие ситуации из реальной 
жизни, профессиональные квесты; 

– создавать благоприятный психологический микроклимат в коллективе для развития личности. 
Студентам с аффилированным стилем уместно предлагать коллективные мероприятия, 

посвящённые профессионально важным, ключевым фигурам или событиям, привлекать  
к работе научного общества. 

Студенты с доминированием поверхностного стиля меньше всего мотивированы учить-
ся. В целях привлечения их к учебной деятельности целесообразно предоставлять им воз-
можность проявлять инициативу в выборе задач, обеспечивающих свободу самовыражения. 
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Рекомендуется: 
– определять сферу внеучебных интересов студентов и использовать эти знания при ор-

ганизации обучения; 
– строить занятия, опираясь на личный опыт студентов, их потребности; 
– поддерживать инициативность студентов, их начинания; 
– акцентировать внимание на профессиональной направленности учебного материала; 
– демонстрировать, каким образом студенты смогут использовать данные знания. 
Также важно создавать ситуации успеха, ведь студенты с поверхностным стилем обу-

чения в большинстве своем не уверены в своих силах. Ситуация успеха, которая сопровож-
дается положительными эмоциями, интеллектуальным подъёмом, может стать условием пе-
рерастания негативного отношения к обучению в позитивное. Студенты будут стремиться 
получать удовольствие, что будет способствовать формированию у них устойчивой 
потребности в обучении. 

Универсальной рекомендацией для преподавателей при работе со студентами может 
стать установление обратной связи и создание позитивной учебной среды. 

 
Заключение. В ходе исследования был проведён теоретический анализ и обзор науч-

ной литературы, проанализированы различные подходы к классификации стилей обучения. 
Исследование мотивации студентов в условиях онлайн-обучения во время пандемии 

COVID-19 позволило определить, что у большинства из них превалирует мотивация получе-
ния диплома. Это подтверждается изучением стилевых характеристик учебной деятельности 
студентов — доминирование стратегического стиля обучения. Минимально представлен по-
верхностный стиль обучения. 

Разработаны и предложены рекомендации по организации дифференцированного учеб-
ного процесса со студентами с различными стилевыми особенностями (основательный, стра-
тегический, поверхностный и аффилированный стили обучения). Как перспективу исследо-
вания предлагается подтвердить эффективность рекомендаций, оценить их влияние на каче-
ство обучения в динамике учебно-воспитательного процесса. 
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