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В статье рассматриваются сущность, структура и разновидности полистилевого образовательного про-
странства; проводится анализ индивидуальных стилей преподавания и учения; представлены дискретная 
(во времени или по горизонтали) и целостная (в пространстве или по вертикали) модели полистилевого 
образовательного пространства.
Ключевые слова: стиль; индивидуальный стиль в образовании (преподавания и учения); полистилевое 
образовательное пространство; дискретная модель полистилевого образовательного пространства; це-
лостная модель полистилевого образовательного пространства; микро-, мезо-, макро-, мегаполистилевое 
образовательное пространство.

The essence, structure and varieties of polystyle educational space are considered in the article; the analysis of 
individual styles of teaching and learning is conducted; discrete (in time or horizontally) and holistic (in space or 
vertically) models of the polystyle educational space are presented.
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Введение 
Понятие «стиль» этимологически 

происходит от лат. stylus (палочка, стержень, 
используемые для письма на воске грека-
ми и римлянами) и означает слог писателя, 
манеру письма художника, композитора, 
прием, метод, способ деятельности чело-
века. В философии стиль чаще употребля-
ется в словосочетании «стиль мышления» 
и определяется как исторически сложившая
ся совокупность методологических регуля-
тивов, идеалов и норм науки, философских 
принципов, обусловливающих содержание 
и направленность изменений науки на исто-
рическиконкретном этапе ее развития [1]. 

Стиль деятельности определяется как 
«взаимосвязанная совокупность индивиду-
альных особенностей, способов и характера 
осуществления определенной деятельно-
сти, как правило, предполагающей взаимо-
действие с людьми и выступающей как ди-
намический стереотип» [2, с. 424]. 

В психологии понятие «педагогический 
стиль» рассматривается в двух взаимосвя-
занных аспектах: вопервых, применительно 
к стилю общения между педагогом и учащи-
мися (межличностный), вовторых, относи-

тельно к организации и методике процесса 
обучения (функциональноделовой) [3, с. 157]. 

Педагогический стиль определяется как 
система педагогических средств и методи-
ческих приемов, используемых преподава-
телем в процессе обучения и во взаимоотно-
шениях с учащимися [4]. При этом в педаго-
гике стиль подразделяют на две основные 
категории: стиль обучающего (стиль препо-
давания или стиль педагогической деятель-
ности) и стиль обучающегося (стиль учения). 

Стиль преподавания определяется как 
своеобразный почерк, определенная манера 
педагогических действий, присущих каждому 
педагогу [5, с. 557]. Стиль преподавания, ко-
торый чаще подразделяют на авторитарный, 
демократический и либеральнопопуститель-
ский виды, проявляется: в характере субъ-
ектсубъектного взаимодействия и общения 
с учащимися; в характере осуществления 
совместной деятельности; в предметнопро-
фессиональной компетентности учителя [6]. 
Если рассматривать стиль педагогической 
деятельности с позиции профессионально
типологических характеристик педагогов, им 
владеющих, то возможно обратиться к клас-
сификации И. И. Цыркуна, который подраз-
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деляет их следующим образом: педагог, ди-
дакт, воспитатель, инноватор [7, с. 4–5]. 

Стиль учения – это индивидуально 
типологические способы усвоения учащим-
ся информации в учебной деятельности 
или, в более широком понимании, присущие 
данному ученику устойчивые способы вза-
имодействия со своим образовательным 
окружением [8]. По характеру, способам 
усвоения учебной информации учащихся 
с преобладанием того или иного типа мыш-
ления и деятельности чаще классифициру-
ют на рефлексирующих или мыслителей, 
деятелей, прагматиков и теоретиков. 

Основная часть
Наиболее часто в научной литературе 

ссылаются на классификацию четырех сти-
лей обучения, равно когерентных как для ка-
тегории обучающих, так и для обучающихся, 
которую разработал Д. Колб на основе четы-
рех этапов полного цикла обучения [9, с. 88–
89]: конвергентный стиль (абстрактный, ак-
тивный); дивергентный стиль (конкретный, 
рефлексивный); ассимилятивный стиль (аб-
страктный, рефлексивный); аккомодативный 
стиль (конкретный, активный).

Исходя из классификации Д. Колба, пол-
ный цикл обучения проходит четыре уровня: 
уровень конкретного опыта, уровень реф-
лексивного наблюдения, уровень абстракт-
ной концептуализации и уровень активного 
экспериментирования.

С классификацией Д. Колба совпадает 
концепция Н. С. Цанкова [10], который, рас-
сматривая стили учения с позиции их опера-
циональности, выделяет следующие формы 
усвоения учебной информации: переработ-
ка, восприятие (распознавание), вход и по-
нимание. Совместив формы (по Н. С. Цанко-
ву) и уровни усвоения учебной информации 
(по Д. Колбу), мы можем проследить корре-
ляционные связи, которые наблюдаются 

между ними и между стилем мышления, по-
знания и деятельности (таблица 1). 

Как правило, рассмотренные стили уче-
ния и преподавания в так называемом чи-
стом виде встречаются намного реже, чем 
стили смешанные с преобладанием того или 
иного типа. Таким образом, каждый педагог 
или учащийся обладает собственным или ин-
дивидуальным стилем мышления, общения, 
поведения, рефлексии и деятельности, свое
образие которого в значительной степени 
определяют индивиднотипологические и по-
веденческие характеристики личности. «Под 
индивидуальным стилем профессиональной 
деятельности понимается личностно значи-
мая, субъективно удобная и объективно ре-
зультативная модель активности» [11, c. 27] 
личности. При этом наблюдается следующая 
зависимость: индивидуальный стиль препо-
давания способствует выработке у учащего-
ся индивидуального стиля познания и уче-
ния, а в конечном итоге, – «индивидуальной 
образовательной траектории» [12]. «Опти-
мальной средой, способствующей развитию 
у будущих специалистов индивидуального 
стиля профессиональной деятельности, – 
как отмечает А. В. Торхова, – является по-
листилевое образовательное пространство» 
[11, c. 27]. «Полистилевое образовательное 
пространство – это структурированная педа-
гогическая реальность, которая возникает на 
пересечении ряда подпространств (персо-
нального, интерперсонального, информаци-
онного, деятельностного, средового), обла-
дающих свойствами взаимопроникновения 
и взаимопревращения, характеризуется лич-
ностной ориентированностью, синергетично-
стью, вариативностью, открытостью и дина-
мичностью, в процессе функционирования 
создает условия для эффективного развития 
и гармоничного сосуществования многооб-
разия индивидуальностей» [13, с. 4]. 

Таблица 1. – Система корреляций между формами, уровнями усвоения учебной информации 
и стилем мышления, познания и деятельности

Формы усвоения 
учебной информации Уровни усвоения учебной информации Стиль мышления, познания, деятельности

переработка рефлексивное – активное – смешанное / сбалансирован-
ное между рефлексивным и активным

рефлексивное наблюдение, активное экс-
периментирование

восприятие, 
распознавание

интуитивное – осязательное – смешанное / сбалансиро-
ванное между интуитивным и осязаемым

абстрактная концептуализация, актуализация 
конкретного опыта

вход вербальный – визуальный – смешанный / сбалансиро-
ванный визуально-вербальный

актуализация конкретного вербально-визу-
ального опыта

понимание
целостное / глобальное / холистическое – серийное / ли-
нейное / последовательное / парциальное / смешанное / 
сбалансированное между целостным и дискретным

аналитическая мыслительная работа «от 
общего – к частному», «от частного – к обще-
му», абстрагирование, ассоциирование и т. д.
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Полистилевое образовательное про-
странство функционирует во времени или по 
горизонтали (дискретная модель) и в про-
странстве или по вертикали (целостная син-
кретичная модель).

Рассмотрим дискретную модель поли-
стилевого образовательного пространства, 
представленную на рисунке 1.

1. В процессе смены образовательных 
циклов меняются стили преподавания раз-
нообразных учебных предметов, изучаемых 
индивидом на разных уровнях образования. 
Как следствие, становится актуальной про-
блема обеспечения преемственности обра-
зования на разных его уровнях (домашнего, 
дошкольного, школьного, вузовского, допол-
нительного). 

2. В полистилевом образовательном про-
странстве у обучающегося формируется ин-
дивидуальный стиль учения, индивидуаль-
ная образовательная траектория, на станов-
ление которых преобладающее влияние 
оказывают постоянно меняющаяся образо-
вательная среда и смена стилей преподава-
ния на разных уровнях образования. 

3. Дискретную модель полистилевого об-
разовательного пространства характеризу-
ют такие признаки, как линейная причин-
ность, ситуативная обусловленность, конти-
нуальный и синхронизированный характер 
протекания образовательного процесса.

Теперь рассмотрим целостную модель 
полистилевого образовательного простран-
ства, представленную на рисунке 2.  
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Рисунок 1. – Дискретная модель полистилевого образовательного пространстваРЭ
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Рисунок 2. – Целостная синкретичная модель полистилевого образовательного пространства вуза

Анализ рисунка 2 показывает:
1. Полистилевое образовательное про-

странство вуза включает: стили преподава-
ния различных педагогов (как совокупность 
индивидуальных стилей педагогической 
деятельности); стили преподавания раз-
личных учебных дисциплин (обусловлены 
содержанием и характером преподавания 
учебных дисциплин); стиль научноиссле-
довательской деятельности (как метод на-
учного познания основ профессионального 
мастерства); стиль освоения мирового ин-
формационного пространства в избранной 
профессиональной области (как способ ра-
боты с / над информацией, ее получением, 
обработкой и т. д.); стиль освоения иннова-
ционных образовательных технологий (кейс
технологий, проектного обучения и др.); 
стиль общения и поведения в группах, круж-
ках, объединениях по интересам.

2. В процессе обучения в вузе у студента 
трансформируется индивидуальный стиль 
учения, основой преобразования которого вы-
ступает академическая и профессиональная 
мобильность, рассматриваемая нами как ши-
рота и глубина профессиональных интересов, 
разнообразие профессиональных контактов 
на уровне вуза и, в целом, в мировом инфор-
мационнообразовательном пространстве.

3. Академическая и профессиональная 
мобильность становится основой формиро-
вания у студента индивидуальной образова-
тельной траектории, которая включает 
в себя не только индивидуальный стиль дея-
тельности будущего специалиста, но и его 
мотивацию на дальнейшее профессиональ-
ное самосовершенствование, саморазвитие 
и творчество. 

4. Целостную модель полистилевого об-
разовательного пространства отличают: 
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смешение / совокупность / конгломерат раз-
личных стилей преподавания различных 
учебных дисциплин, наличие сложных мно-
гомерных связей и отношений, асинхрониза-
ция или постоянная смена организационно
структурных компонентов образовательного 
процесса, его синергетичность и динамич-
ность. 

Далее рассмотрим генезис формирова-
ния и структуру феномена «полистиль» в об-
разовательных пространствах различного 
уровня (таблица 2).

Анализ таблицы 2 показывает, что:
• генезис формирования феномена «поли-

стиль» может осуществляться на раз-
личных уровнях (на уровне микро, мезо, 
макро и мегаобразовательных про-
странств);

• структура феномена «полистиль» в об-
ласти образования в зависимости от его 
масштаба и академической и профессио
нальной мобильности обучающих и обу-
чающихся может включать: индивиду-
альные стили преподавания и учения 
в отдельно взятом учреждении образо-
вания; стили преподавания и учения 
в системе образования отдельно взятой 
страны; стили преподавания и учения, 

культивируемые в мировой системе об-
разования, объединяющей образова-
тельные системы ментально различа
ющихся стран и народов.
Заключение
На основании вышеизложенного можно 

сделать следующие выводы:
1. Полистилевое образовательное про-

странство представляет собой сложно 
структурированное системное образова-
ние, характеризующееся смешением / соче-
танием различных стилей преподавания 
и учения, наличием многомерных поли-
функциональных связей и отношений, на-
блюдающихся между обучающими и обуча-
ющимися в условиях разноуровневого об-
разования.

2. В процессе учения в полистилевом 
образовательном пространстве у каждого 
индивида вырабатывается собственный ин-
дивидуальный стиль деятельности, обще-
ния, поведения и рефлексии, который ста-
новится основой формирования у него ин-
дивидуальной образовательной траектории, 
обусловливающей процесс его дальнейше-
го перманентного профессиональнолич-
ностного саморазвития и самосовершен-
ствования.

Таблица 2. – Феномен «полистиль» в образовательных пространствах различного уровня и его 
структура

Уровни и разновидности по-
листилевых образовательных 

пространств
Структура феномена «полистиль»

Микрополистилевое образова-
тельное пространство 

- индивидуальный стиль преподавания педагогом отдельно взятой учебной дисциплины;
- индивидуальный стиль обучающегося (стиль учения)

Мезополистилевое образователь-
ное пространство учреждения 
образования 

- индивидуальные стили преподавания различными педагогами разных учебных дисциплин;
- индивидуальные стили обучающихся (стили учения)

Макрополистилевое образова-
тельное пространство отдельно 
взятой страны

- стили преподавания в системе образования отдельно взятой страны (на уровне методиче-
ских направлений, научных школ), культивируемые в той или иной предметной или профес-
сиональной области;
- стили учения обучающихся различных возрастных групп, категорий, профессиональных 
ориентаций и уровней

Мировое мегаполистилевое об-
разовательное пространство

- стили преподавания, культивируемые в системах образования разных стран (на уровне 
концептуальных направлений, образовательных парадигм, всемирно признанных методик 
и систем обучения) в той или иной предметной или профессиональной области;
- стили учения обучающихся из разных стран, которые различаются ментальностью, специ-
фикой содержания, структурой, организацией и функционированием национальных образо-
вательных систем
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