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THE MODEL OF THE PUPIL’S PERSONALITY AS A THEORETICAL BASIS 
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В статье на основе анализа философской и психолого-педагогической литературы раскрывается сущность 
и структура научной категории «личность». Автором охарактеризованы виды интеллекта, эмоционально-
ценностных отношений, образов «Я-концепции» личности как элементы единой системы. В связи с этим 
определено, что процесс актуализации и развития интеллектуальных, эмоциональных и волевых способно-
стей личности возможен только в процессе организации учителем определенных, соответствующих видов 
учебной деятельности. В статье обосновывается, что именно через организацию адекватных способностям 
учащихся видов учебной деятельности реализуется системно-деятельностный подход к обучению.
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On the basis of analysis of the philosophical, psychological and pedagogical literature the meaning and the structure 
of the scientifi c category of “personality” is revealed. The author described the types of intelligence, emotional and value 
attitudes, images of “self-concept” personality, as elements of a unifi ed system. In this regard, it is determined that the 
process of updating and development of intellectual, emotional and volitional abilities of the individual is only possible in 
the organization of teacher-defi ned, relevant learning activities. It is grounded that it is through the provision of forms of 
learning activities adequate to students’ abilities the system-activity approach to teaching is implemented.
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Федеральный государственный образовательный 
стандарт ориентирует учителя на то, чтобы средства-
ми учебно-воспитательного процесса обеспечить «ста-
новление личностных характеристик выпускника», т. 
е. на обеспечение целостного процесса становления и 
развития личности в обучении. Решение этой задачи 
неотъемлемо связано с самоопределением каждого учи-
теля относительно следующих теоретически важных 
вопросов: Какое понимание категории «личность» мо-
жет стать теоретической основой построения процесса 
обучения? Какие структурные компоненты личности 
могут быть актуализированы и развиты средствами це-
ленаправленно организованной учебной деятельности 
школьников? В тексте федерального государственного 
стандарта указывается, что системно-деятельностный 
подход к обучению направлен на «организацию актив-
ной учебно-познавательной деятельности учащихся». В 
связи с этим считаем необходимым определиться с от-
ветом на вопрос – какие же виды учебной деятельности 
школьников являются условием и механизмом их лич-
ностного развития в обучении и можно ли ограничиться 
организацией только «учебно-познавательной деятель-
ности», указанной в государственном документе?

Признавая тот факт, что в философской и психоло-
гической литературе существует более 70 определений 
личности и более 25 определений её структуры, мы по-
пытались направить собственные усилия на то, что-
бы путём сравнительного анализа выявить среди них 
те, которые станут теоретической основой реализации 
системно-деятельностного подхода к обучению. 

В психологическом словаре даётся следующее 
определение категории «личность» – «это феномен 
общественного развития, конкретный человек, кото-
рый имеет сознание и самосознание. Личность – са-
морегулирующаяся динамическая функциональная 
система непрерывно взаимодействующих между собой 
свойств, отношений и действий, которые складывают-
ся в процесс онтогенеза человека» [12]. Очевидно, что 
такое определение личности нуждается в том, что бы 
раскрыть будущему учителю содержание указанных 
существенных «свойств», «отношений» и «действий», 
характер их взаимосвязи.

Наше понимание структурного строения личности, 
её существенных признаков базируется на системном 
подходе к её определению как естественному единству 
эмоциональной, умственной (интеллектуальной) и во-
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левой (поведенческой) сфер человека [3; 4; 5; 11].
Интеллектуальная сфера личности традицион-

но определяется как стабильный признак личности, 
которая развивается во взаимодействии собственной 
наследственности и окружающей среды [3; 5; 9; 11]. 
Альтернативная точка зрения определяет интеллект 
как способности, которые развиваются. Эта позиция 
не исключает взаимодействие генетических факторов 
и факторов окружающей среды, но связывает наличие 
интеллекта с будущими достижениями личности (Р. Дж. 
Стернберг, Дж. Б. Форсайт, Дж. Хедланд и др) [10].

Так, по Р. Стернбергу, интеллект характеризуется 
наличием у человека метакомпонента мышления, кото-
рый состоит из следующих интеллектуальных действий: 
распознавание проблемы, определение проблемы, фор-
мулирование стратегии мышления, поиск информации, 
представление её, распределение ресурсов, контроль 
решения проблемы и её оценка. Следовательно, интел-
лект, о котором идёт речь, – это форма опыта, который 
приобретается, а интеллектуальная сфера личности, по 
мнению американских психологов (Р. Дж. Стернберг, 
Дж. Б. Форсайт, Дж. Хедланд и др), представлена теми 
или иными способностями человека к успешной дея-
тельности [10]. При этом, способность к успешной 
самореализации в том или ином виде деятельности 
характеризует человека как имеющего тот или иной 
вид интеллекта [10]. Человек достигает успеха, позна-
вая, как следует пользоваться личными моделями силы 
и слабости, которые связаны с конкретными видами 
интеллекта. 

Опираясь на позицию Р. Стернберга и др. американ-
ских психологов, выделим следующие виды интеллек-
та, которые актуализируются и развиваются в процессе 
соответствующих видов деятельности:

Аналитический интеллект – интеллектуальные 
способности, которые обуславливают критическое 
мышление: анализ, оценку, решение познавательной 
задачи; обеспечивают успех в восприятии и осознании 
новой информации, в ее усвоении, обобщении, систе-
матизации и дальнейшем использовании, т.е. в познава-
тельной деятельности.

Практический интеллект – это интеллектуальные 
способности, которые проявляются как инструменталь-
ные идеи, которые необходимы, когда интеллект дей-
ствует в контексте реального мира. Это те способности, 
которые люди проявляют во время решения практиче-
ских задач, достижения конкретных практических це-
лей, т. е. в ходе практической деятельности.

Креативный интеллект – это творчески-поисковые 
способности, которые обеспечивают человеку успеш-
ный выход за границы существующего опыта с це-
лью отыскать новые интересные идеи, создать нечто 
принципиально новое, что и составляет продукт этого 
(творчески-поискового) вида интеллектуальной дея-
тельности [10].

Эмоциональный интеллект – способность человека 
осознавать смысл эмоций и использовать эти знания, 
чтобы определять причины возникновения проблем и 

решать эти проблемы (Mayer, Salovey, 1997).
Социальный интеллект – способность человека по-

нимать других или поступать мудро по отношению к 
другим людям (Thorndike, 1920). Решать задачи, связан-
ные с общением, налаживанием отношений с другими 
людьми и этим путем – через общение и контакты с дру-
гими людьми решать возникающие проблемы [10]. 

Для педагогической практики значимым является 
вывод Р. Стернберга о том, что учащиеся, которым в 
обучении были созданы условия, соответствующие их 
способностям, превосходили по результатам обучения 
тех учащихся, которым эти условия обучения не подхо-
дили. То есть, если способ обучения учащихся соответ-
ствует стилю их мышления, виду их интеллекта, то они 
достигают лучших результатов во время учебы в школе. 
Так, эксперимент показал, что если учащиеся с творче-
скими и практическими способностями не имеют воз-
можности учиться в условиях, адекватных моделям их 
мышления, то испытывают значительные трудности в 
обучении. Р. Стернберг утверждает, что условием эф-
фективного обучения в школе является соответствие 
процесса обучения модели мышления личности учаще-
гося [10]. 

В связи с вышесказанным можно сделать следую-
щие выводы.

Во-первых, условием успеха в обучении являет-
ся опора на те способности, модели которых в виде 
определенных видов интеллекта проявлены личностью. 
Учащиеся должны осознать наличие конкретных интел-
лектуальных способностей, осознать, какой вид интел-
лекта составляет их интеллектуальную силу и научиться 
компенсировать за ее счет свои слабые стороны. Таким 
образом, требуется такое построение учебного про-
цесса, которое обеспечит актуализацию и системное 
развитие различных видов интеллекта личности: акаде-
мического, практического, креативного, социального и 
эмоционального. Системный подход к построению обу-
чения обусловлен тем, что в реальной жизни различные 
виды интеллекта функционируют как единая система, 
во взаимосвязи. 

Во-вторых, узнать о своих способностях (о ведущем 
виде своего интеллекта) учащийся может только в про-
цессе включения в различные виды учебной деятельно-
сти, каждый из которых является механизмом развития 
определенного вида интеллекта. Условием успешного 
обучения является включение учащегося в тот вид де-
ятельности, который соответствует стилю его мышле-
ния, т.е. ведущему виду его интеллекта.

В-третьих, системное включение в различные виды 
учебной деятельности не только обеспечивает свобод-
ное овладение учащимися умственными навыками, но 
и развитие связанных с ними механизмов рефлексии, 
самосознания, самооценки и самоопределения, предо-
ставляет возможность искать ответы на вопросы: «Кто 
Я?», «Какой Я?». Другими словами, получать представ-
ление о собственных способностях и соответствующих 
им образах «Я», и на этой основе переживать (или нет) 
самоуважение [2; 10].



302

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (65), 2015г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 65. 2015

Эмоциональная сфера личности представлена 
эмоциональными переживаниями, чувствами, стрем-
лениями, интересами, которые актуализируются в 
обучении через механизм личностного эмоционально-
ценностного отношения к действительности, к себе, 
к другим, к миру вообще. По мнению Б. Братуся, 
В. Мясищева, С. Рубинштейна, личность проявляет-
ся в системе собственных эмоционально-ценностных 
отношений, именно они складываются в её «ядро». 
Содержанием эмоционально-ценностного отношения 
является переживание и осознание общего блага как 
личностной ценности [5; 9; 11]. 

Система эмоционально-ценностных отношений 
личности, которая актуализируется и развивается в 
обучении, включает в себя: познавательное отноше-
ние (стремление к истине), практическое (стремление 
к действию), творческо-поисковое (стремление к твор-
честву, к поиску решения проблем, к преодолению за-
труднений), нравственное (переживание моральных 
ценностей), эстетическое (переживание эстетических 
ценностей), межличностное (ценностное отношение к 
людям, к процессу взаимодействия с ними). Системный 
подход к актуализации и развитию всех перечисленных 
эмоционально-ценностных отношений к действитель-
ности обеспечивает гармоничное развитие личности в 
целом [4; 6; 8; 11].

Психологическая наука основным механизмом 
развития эмоциональной сферы личности определяет 
процесс переживания эмоционально-ценностных отно-
шений и их осознание [4; 6; 8; 11]. Осознанное пере-
живание объективного блага как личностной ценности 
ориентирует человека в мире духовных и жизненных 
ценностей, позволяет ему делать сознательный нрав-
ственный выбор [9; 11]. В поисках способов актуали-
зации и развития духовных потребностей учащихся на 
уроках мы опираемся на взгляды С. Рубинштейна, кото-
рый определил интерес как стойкое позитивное эмоцио-
нальное отношение личности к объекту [11].

Теоретическое значение для нашего исследования 
имеет мысль Е. П. Ильина, который выделял два вида 
интересов: ситуативные интересы-отношения, которые 
возникают в определённых ситуациях как отношение 
субъектов к объектам, и интересы-качества как харак-
терные черты личности. Постепенно систематическое 
переживание ситуативного интереса превращается в 
личностную потребность человека. То есть, определён-
ные ситуативные эмоциональные переживания сами 
превращаются в потребность, приобретают самоцен-
ность для человека, он начинает их предчувствовать, 
стремиться к их переживанию [6]. Формируется по-
требность в определенных эмоционально-ценностных 
отношениях к действительности, стремление человека 
испытывать эти отношения.

Опираясь на данные психологической науки, при-
ходим к выводу, что именно регулярное ситуатив-
ное удовлетворение потребности создаёт механизм 
превращения ситуативного интереса (ситуативное 
эмоционально-ценностное отношение) к объекту (ин-

формация или деятельность) в интерес-качество 
(личностное эмоционально-ценностное отношение-
качество). При этом позитивно эмоционально окрашен-
ными становятся не только результаты деятельности, 
но и сам её процесс. В противоположном случае, из-за 
отсутствия позитивных переживаний в процессе дея-
тельности интерес затухает [6]. Когда средствами адек-
ватной деятельности определенный вид интеллекта 
эффективно развивается и успешно проявляется [10], 
это вызывает к процессу деятельности позитивное, 
эмоционально-ценностное отношение.

Волевую сферу личности характеризует то, как че-
ловек ведет себя в процессе деятельности (готовность 
к труду, к усилиям, сформированность и осознанность 
мотивов, понимание целей, использование средств и 
способов действия), [1; 6; 7; 11.].

По утверждению психологов, основанием выбора 
человеком действий или поступков являются мотивы. О 
значении мотивов для процесса становления личности 
писал еще А. Леонтьев, подчеркивая, что главной про-
блемой развития личности является вопрос о том, как 
мотивы превращаются в такую устойчивую черту лич-
ности, которая её характеризует [7]. С. Рубинштейн тоже 
утверждал, что мотивы, которые укрепились, становят-
ся качествами личности [1]. Вместе с тем, Е. Ильин в 
своей книге «Мотивация и мотивы» [6] отмечает, что 
для развития личности особое значение имеют не толь-
ко ее мотивы, но и способы их формирования. Он пи-
шет: «Чаще качествами личности становятся способы 
формирования мотивов, которые закрепляются в ее по-
ведении или деятельности» [6].

Среди таких способов он определяет «внешние 
– экстернальные», обусловленные внешним воздей-
ствием, условиями, обстоятельствами, и «внутренние 
– интернальные», обусловленные личными потребно-
стями, установками, интересами, желаниями. В связи с 
этим психолог отмечает, что извне организованная мо-
тивация, которую создают средствами внешних обстоя-
тельств, условий, ситуаций, приобретает значение лишь 
тогда, когда становится значимой для человека, для удо-
влетворения его потребностей, желаний. В связи с этим, 
внешние факторы должны в процессе мотивации транс-
формироваться во внутренние [6]. Поэтому проблема 
механизмов преобразования ситуативных, внешних мо-
тивов во внутренние качества личности является для 
организации учебно-воспитательного процесса веду-
щей. Следовательно, чтобы учащиеся осознали и пере-
жили ценностное отношение к учебной деятельности, 
нужны соответствующие условия ее организации, кото-
рые бы позволяли переводить внешние мотивы учения 
во внутренние.

По утверждению К. Абульхановой-Славской, к этим 
условиям относится оптимальная организация учебной 
деятельности учащихся. Под «оптимальной органи-
зацией» автор понимает «степень соответствия задач 
деятельности с возможностями субъекта (тяжесть, про-
порциональность, своевременность ...)» [1]. Именно 
эта мера соответствия выступает критерием качества 
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осуществления деятельности. По утверждению психо-
лога, если результаты учебной деятельности являют-
ся недостаточно высокими, это свидетельствует о том, 
что задачи деятельности недостаточно согласованы с 
возможностями и способностями учащихся [там же]. 
Показателем хорошей организации деятельности явля-
ется ее продуктивность. Продуктивность деятельности 
важна потому, что, по мнению автора, именно продук-
тивность труда способствует развитию и совершенство-
ванию личности [1]. При оптимальной организации 
деятельности, когда возможности учащихся соответ-
ствуют цели деятельности, а условия организации спо-
собствуют получению положительных результатов без 
лишних усилий, происходит повышение психической 
личностной активности учащихся [1].

Абульханова-Славская отмечает, если организация 
деятельности слабая, то повышается ее психологиче-
ская «цена», то есть деятельность, которая не соответ-
ствует индивидуальным способностям личности, ее 
мотивам, ценностям, превышает уровень его возможно-
стей, приводит к отказу от деятельности, срывам лич-
ности, ее психологическому травмированию. Именно 
такую «цену» платит растущая личность за непосиль-
ную деятельность [1]. Таким образом, если мы обеспе-
чиваем продуктивность, эффективность деятельности, 
то обеспечиваем положительное отношение к ней со 
стороны учащихся.

Итак, опираясь на психологическую науку, можно 
сделать вывод, что именно продуктивность в учебной 
или профессиональной деятельности обеспечивает, с 
одной стороны, положительное отношение к деятель-
ности как таковой, переживание ее ценности, ее лич-
ностного смысла, а с другой – чувство самоуважения. А 
это ощущение, в свою очередь, позволяет быстрее вос-
станавливать силы, получать энергию для дальнейших 
усилий и имеет принципиальное значение для дальней-
шего развития личности, поддержания ее положитель-
ной «Я-концепции».

При этом психологи утверждают, что все вышеука-
занные сферы человеческой природы – эмоциональная, 
интеллектуальная, волевая – только тогда проявляются 
как структурные элементы личности, когда носят «про-
активный» характер (С. Кови). А именно в том случае, 
когда их объединяет, пронизывает и связывает самосо-
знание, направленное на свободное, ответственное, со-
знательное определение человеком своего собственного 
«образа Я», «образа-себя-в бытии» [2].

В психологической науке существует много теорий, 
связанных с определением категории «Я-концепция» 
как формы проявления самосознания, как определенно-
го результата процессов самопознания.

Так, в словаре практического психолога 
«Я-концепция» определяется как относительно устойчи-
вая, более или менее осознанная система представлений 
индивида о самом себе. На основе этих представлений 
индивид строит взаимодействие с другими людьми 
и переживает отношение к самому себе. В этих пред-
ставлениях определяется содержание идентичности 

личности, которое включает следующие компоненты: 
1) когнитивный, состоящий из образов собственных 
качеств, способностей, внешности, возможностей, зна-
чимости; 2) эмоциональный, состоящий из чувств или 
самоуважения, или самоуничижения; 3) волевой, со-
стоящий из стремления (мотивов) повысить самооцен-
ку, получить уважение [12]. Как видим, «Я-концепция» 
является определенным психологическим новообразо-
ванием, которое интегрирует жизненный опыт ребенка. 
«Я-концепция» объединяет все остальные сферы лич-
ности (интеллектуальную, эмоциональную, волевую) и 
отражает еще один механизм развития личности – его 
самосознание. Многочисленные исследования недо-
статочной школьной успеваемости дают возможность 
предположить наличие тесной связи между отрицатель-
ной «Я-концепцией» и недостаточной реализацией соб-
ственных потенциальных возможностей учащихся [2]. 
Например, западные психологи сделали вывод о том, 
что образ «Я – неудачник» тормозит процесс развития 
учащегося в обучении [2].

Интересен подход к процессам самоосознания как 
к особому виду «рефлексивной деятельности учащихся 
в процессе учения», который включает в себя несколь-
ко «этапов». Эти этапы представляют собой структуру 
рефлексивной деятельности и складываются из процес-
сов самоанализа, самооценки, самопроектирования, са-
мореализации [13]. 

Для реализации в педагогической практике 
системно-деятельностного подхода учителю необходи-
мо осознавать вывод психологической науки о том, что 
вышеперечисленные интеллектуальные способности 
личности проявляются в деятельности, обеспечивают 
ее успешность. При этом каждый вид интеллекта в ка-
честве механизма своего развития имеет соответствую-
щий ему (адекватный) способ деятельности.

В связи с вышесказанным считаем необходимым 
определить те виды деятельности учащихся, которые, с 
одной стороны, имеют место в учебном процессе, а с 
другой стороны, являются механизмами развития раз-
личных видов интеллекта личности. К видам учебной 
деятельности, которые имеют место в учебном процес-
се, мы относим: 1) репродуктивно- познавательную; 2) 
репродуктивно-практическую; 3) творчески-поисковую 
(креативную); 4) эмоционально-ценностную (оценоч-
ную), 5) коммуникативную (интерактивную). 

Именно системное включение учащихся в различ-
ные виды учебной деятельности будет характеризовать 
процесс обучения, направленный на развитие личности 
и реализацию системно-деятельностного подхода. 

Учитывая вышесказанное, предлагаем модель пси-
хологических качеств личности учащегося, осознание 
которой позволит учителю целенаправленно реализо-
вывать системно-деятельностный подход к построению 
обучения и тем самым обеспечит включение школьни-
ков во все необходимые механизмы развития личности 
(деятельность, общение, переживание эмоционально-
ценностных отношений, самосознание). Представим 
эту модель в форме таблицы (см. Таблица 1.)
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Предлагаемое в данной таблице графическое опи-
сание структуры личности позволит учителю связать 
в единую систему такие психолого-педагогические 
категории, как «личность», а также «деятельность», 
«общение», «сознание», «самосознание», определить 
их как процессы и механизмы становления личности в 
обучении. Предлагаемое описание позволяет наглядно 
продемонстрировать следующие выводы психологиче-
ской науки о структуре личности. Интеллектуальная 
сфера личности (интеллектуальные способности) 
включает в себя следующие виды интеллекта: акаде-
мический, практический, креативный, эмоциональ-
ный, социальный. Эмоциональная сфера личности 
(эмоциональные способности) представлена системой 
эмоционально-ценностных отношений к действитель-
ности и включает в себя: познавательное; практическое; 
творчески-поисковое; нравственное, эстетическое, меж-
личностное отношения к действительности. Волевая 
сфера личности (волевые способности) представлена 
системой внутренних мотивов, актуализация и разви-
тие которых происходит путем включения учащихся в 
различные виды учебной деятельности: репродуктивно-
познавательную, репродуктивно-практическую, 
творчески-поисковую, ценностно-смысловую (оценоч-
ную), коммуникативную (интерактивную), и обеспече-
ния ее продуктивности. Сфера самосознания личности 
представлена системой взглядов человека на самого 
себя, системой образов «Я», возникающих в процессе 
реализации разных видов учебной деятельности: «Я 

Таблица 1.
Ориентировочная модель личности школьника и способы ее развития в обучении

Система психологических качеств личности Соответствующий 
механизм развития

Интеллектуальные 
способности

Эмоциональные 
способности

Волевые способности Самосознание 
«Я-концепция»

Виды учебной
деятельности

А к а д е м и ч е с к и й 
интеллект

Познавательное 
эмоционально-
ц е н н о с т н о е 
отношение

Готовность к выполнению 
познавательных задач (мо-
тив )

Образ «Я – знаток»,
«Я – знаю»

репродуктивно-
познавательная

П р а к т и ч е с к и й 
интеллект

Практиче ско е 
эмоционально-
ц е н н о с т н о е 
отношение

Готовность к выполнению 
практических задач
(мотив )

Образ «Я – умелый»
«Я – умею»

репродуктивно-
практическая

К р е а т и в н ы й 
интеллект

Т в о р ч е с к и -
п о и с к о в о е 
эмоционально-
ц е н н о с т н о е 
отношение

Готовность к выполне-
нию творческо-поисковых 
задач
(мотив )

Образ «Я – способен 
решить проблему»,
«Я – смогу создать»

творчески-поисковая

Эмоци он а л ь ный 
интеллект

М о р а л ь н о е , 
э с т е т и ч е с ко е 
эмоционально-
ц е н н о с т н о е 
отношение

Готовность к выполнению 
ценностно-смысловых 
(оценочных) задач 
(мотив…)

Образ «Я – человек», 
«Я – личность, способ-
ная иметь собствен-
ную позицию»

ценностно-
смысловая 

(оценочная)

С о ц и а л ь н ы й 
интеллект

Межличностное 
эмоционально-
ц е н н о с т н о е 
отношение

Готовность к выполнению 
интерактивных задач
(мотив )

Образ 
«Я – партнёр»
«Я – значимый»

коммуникативная
(интерактивная)

– успешный /не успешный», «Я – знающий /не знаю-
щий», «Я – умелый /не умелый», «Я – способный ре-
шать проблемы /не способный» и т.п.

Все структурные элементы личности, отражен-
ные в таблице, связаны между собой. Место каждого 
из элементов в таблице иллюстрирует его отношение 
с другими элементам системы. Так, каждому конкрет-
ному виду интеллекта соответствуют – адекватное 
эмоционально-ценностное отношение к действительно-
сти, мотив деятельности и позитивный или негативный 
образ «Я», который формируется в процессе деятельно-
сти как ее психологический результат.

Таким образом, реализация системно-деятельност-
ного подхода к обучению предполагает: 

1. понимание личности как природного, естествен-
ного единства, состоящего из системы определенных 
психологических сфер индивида (интеллектуальная, 
эмоциональная, волевая, самосознания), каждая из ко-
торых представляет собой совокупность, состоящую из 
перечня ведущих признаков; 

2. осознание учителем наличия существенной, 
объективной взаимосвязи между конкретными пси-
хологическими способностями личности и меха-
низмами их развития в обучении, представленными 
соответствующими видами учебной деятельности уча-
щихся (репродуктивно-познавательная, репродуктивно-
п р а к т и ч е с к а я ,  т в о р ч е с к и - п о и с к о в а я , 
ценностно-смысловая, коммуникативная).
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