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Феномен индивидуального познавательного стиля  
в современном образовании 

 
В настоящей статье раскрываются  психологические и педагогические 

аспекты индивидуального познавательного стиля; предлагается  авторское 
его определение. 
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Phenomenon of individual informative style in modern formation  
In the present article psychological and pedagogical aspects of individual in-

formative style are analyzed; the author offers the definition of individual informa-
tive style. 

Key words: individual informative style, the subject of knowledge. 
 
В связи с внедрением компетентностного подхода в отечественную 

систему образования современная педагогическая наука утверждает 
приоритетное положение учащегося субъекта в образовательном про-
цессе и говорит о необходимости изменений мотивационно-целевых ус-
тановок учения и индивидуальной траектории развития обучаемых. 
Именно в становлении индивидуального опыта познания и рефлексии 
ученые видят условие достижения компетентностного формата образо-
вательных результатов. Принципиальным становится различение ком-
петенций и квалификаций; акцентируется то, что  основой компетенции 
выступает «контекстно-деятельностная самоорганизация» студентов [1, с. 
8]. Все это, в свою очередь, актуализирует проблему формирования инди-
видуального познавательного стиля студентов как основы компетентност-
но ориентированного обучения.  

Следует заметить, что педагогическое содержание понятия «индиви-
дуальный познавательный стиль» обусловлено его психологическими ас-
пектами и основывается, прежде всего, на сущности разработанной в пси-
хологии категории «стиль». Психологи определяют стиль как «целост-
ную инвариантную психологическую структуру базовых свойств реагиро-
вания, обеспечивающую предрасположенность субъекта к тем или иным 
способам познания» [3, с. 17]. Показательно, в этом плане, выработанное 
М.А. Холодной понятие «персонального стиля», который, по мнению 
ученой, связывается с интеллектуальными способностями личности, но 
складывается по мере интеллектуального развития человека, и чем выше 
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уровень интеллектуальной зрелости личности, тем ярче проявляется пер-
сональный познавательный стиль [8, с. 348]. Свой взгляд М.А. Холодная 
связывает с тем, что становление стилевого подхода явилось свидетельст-
вом трансформации предмета психологии познания. Если раньше она вы-
ступала как наука об общих закономерностях познавательной психиче-
ской деятельности, то сегодня она в науку «о механизмах индивидуаль-
ных различий между людьми в способах познания окружающего мира» 
[8, c. 23]. Заметим, однако, что М.А Холодная несколько противоречит 
себе, сужая содержательный пласт познания, а затем разворачивая его в 
формулировке «персонального познавательного стиля» как «многомер-
ного» психического образования, «иерархического» по своему устрой-
ству и «интегрального» по своим механизмам [8, c. 348]. 

Аналогичный взгляд на природу индивидуального познавательного 
стиля мы находим у Р. Стернберга, считавшего, что природный интеллект, 
врожденные способности индивида вырастают в личную компетентность 
только посредством практики. «Способность добиваться успеха, – пишет 
Р. Стернберг, – зависит от умения человека аккумулировать свои сильные 
качества и корректировать или компенсировать свои слабости» [6, с. 17, 
93]. Такой подход, пожалуй, в большей мере соответствует современному 
климату инновационного обучения, который, по мнению В.Я. Ляудис, по-
могает утвердиться индивиду в «обретении новых ценностей для себя и 
других» [4, с. 42]. В результате, на новом уровне методологического зна-
ния педагогика возвращается к тому, что в свое время декларировал Н.И. 
Кареев: «Целью самообразования должна быть выработка миросозерца-
ния», а оно «не может быть ни цельным, ни полным, ни стройным, если 
оно не существует для удовлетворения индивидуальных потребностей 
мысли и для руководства в жизни» [2, с. 65]. 

Указанные тенденции вполне закономерно приводят педагогиче-
скую науку к положениям когнитивной психологии, где разведены по-
нятия когнитивного и познавательного стилей. Так, если когнитивные 
стили («имеющие отношение к психическим механизмам переработки 
информации в процессе построения познавательного образа») М.А. Хо-
лодная связывает, по преимуществу, с наследуемыми особенностями 
психики, то выводимый на их основе персональный познавательный 
стиль – уже с условиями образовательной среды индивида. 

Получается, в конечном счете, что педагогическое содержание по-
нятия индивидуального познавательного стиля замыкается не только 
на личной ответственности индивида перед своим будущим, но и на 
его смелости быть самим собой, его настойчивости в утверждении соб-
ственного стиля жизни. В этом, как мы понимаем, сущность стиля об-
ретает свой завершенный общечеловеческий смысл, не перестававший 
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культивироваться философией образования, но, по идеологическим 
причинам, уходивший из содержания педагогической практики. В по-
лученном определении стиля обязательной составляющей выступает пер-
сонизация тех или иных способов познания. То есть, говоря о познава-
тельном стиле, мы автоматически закрепляем его за индивидом как 
«персоной», или актуализирующейся личностью. Такое закрепление мы 
согласуем с общенаучным пониманием индивидуальности, где индиви-
дуальность – «неповторимый, самобытный способ бытия конкретной 
личности в качестве субъекта самостоятельной деятельности, индиви-
дуальная форма общественной жизни человека» [7, c. 157]. 
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