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В статье представлен и разрабатывается системно-интегративный подход к целостному познанию 

индивидуальности школьника как субъекта образования. Он развивает, с одной стороны, теорию 

интегральной индивидуальности В.С. Мерлина в направлении ее дальнейшего обогащения, а с 

другой, — системный подход в плане применения его в педагогической практике. Предлагается 

рассматривать взаимодействие систем субъекта, интегральной индивидуальности и познания как 

полисистему. В этой модели субъект понимается как активный деятель, проявления которого 

внешне наблюдаемы и могут познаваться другими людьми. Интегральная индивидуальность пред-

ставляет собой саморазвивающуюся и саморегулирующуюся систему, состоящую из относительно 

замкнутых подсистем (уровней) целостной большой системы «человек–общество». Познание 

изучается в аспекте педагогического познания ученика, которое интегрирует в себе структуры 

самопознания ученика и рефлексивные знания педагога или родителя во взаимодействии с этим 

учеником. Говорить о целостном познании индивидуальности школьника возможно, когда его 

интегральная индивидуальность становится объектом познания со стороны учителя, родителя и 

самого учащегося. Новизна и теоретическое значение работы определяется тем, что она вписыва-

ется в актуальное развивающееся направление психологической науки — разработку инструмен-

тов психодиагностических исследований, востребованных в педагогической и социальной практи-

ке. Практическое значение заключается в том, что она открывает дорогу разработке новых 

программ и технологий познания человека. 

Ключевые слова: система, взаимодействие систем, интегральная индивидуальность, целостное 

познание, учитель, ученик, родитель. 
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A SYSTEM-INTEGRATIVE APPROACH TO HOLISTIC COGNITION 

OF THE INDIVIDUALITY OF A GROWING PERSON 

AS A SUBJECT OF EDUCATION 

Bronislav A. Vyatkin, Alexey Yu. Kalugin, Olga Yu. Karakulova 

Perm State Humanitarian Pedagogical University (Perm) 

The article presents and develops a system-integrative approach in relation to the holistic cognition of the 

individuality of a student as a subject of education. It develops, on the one hand, Merlin’s theory of inte-

gral individuality and, on the other hand, the system approach in terms of its application in pedagogical 

practice. It is proposed to consider the interaction of the systems of a subject, integral individuality, and 

cognition as a polysystem. In this model, a subject is understood as an active entity whose manifestations 

are externally observable and can be recognized by others. Integral individuality is a self-developing and 

self-regulating system consisting of relatively closed subsystems (levels) of the integral large system 

«man – society». Cognition is studied in the aspect of pedagogical cognition of a student, which inte-

grates the structures of the student’s self-cognition and the teacher’s or parent’s reflective knowledge in 

the interaction with this student. It is possible to talk about holistic cognition of a student’s individuality 

when his integral individuality becomes an object of cognition on the part of a teacher, parent, and the 

student himself. The novelty and theoretical significance of the work are determined by the fact that it fits 

into the currently developing area of psychological science: the development of tools for psychodiagnos-

tic research that are in demand in pedagogical and social practice. The practical significance lies in the 

fact that it opens up the way for the development of new programs and technologies of human cognition. 
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Введение 

Современный подход к познанию индивиду-

альности человека предполагает его целостное 

интегральное междисциплинарное исследова-

ние. Предмет его сложен и многогранен, но 

остро востребован сегодня практической педа-

гогической необходимостью и требует научной 

разработки модели целостного познания педа-

гогом индивидуальности школьника. Почвой 

для этого может быть интеграция ряда пересе-

кающихся в деле изучения человека психоло-

гических теорий и подходов. В статье углубля-

ется существующее представление педагогиче-

ского познания индивидуальности школьника 

учителем. 

Предмет и задачи исследования 

В отечественной психологии отчетливо выде-

ляется несколько пересекающихся теорий: по-

знания [Жданова С.Ю., 2016; Панферов В.Н., 

2016; Реан А.А., 1990], субъекта [Абульхано-

ва К.А., 2005; Брушлинский А.В., 2003; Ряби-

кина В.И., 2009], интегральной индивидуально-

сти [Вяткин Б.А., 2011, 2022; Мерлин В.С., 

1986]. Каждая из них весьма значима, но недо-

статочна для обоснования целостного подхода 

к процессу научно-практического познания ин-

тегральной индивидуальности учащихся обще-

образовательной школы. В духе времени, когда 

в психологической науке всё более отчетливо 

прослеживаются интегральные тенденции 
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[Юревич А.В., 2005; Мазилов В.А., 2007; Вят-

кин Б.А., Щукин М.Р., 2016; Вяткин Б.А. и др., 

2021], целесообразна интеграция вышепере-

численных теорий в единое научное обоснова-

ние процесса изучения индивидуальности че-

ловека, которое позволит привести к целостно-

му пониманию объекта исследования — непо-

вторимой человеческой индивидуальности 

[Вяткин Б.А. и др., 2021]. Это определяет по-

становку задач исследования: 

 теоретически интегрировать пересекаю-

щиеся теории индивидуальности, позна-

ния и субъекта в единый подход к це-

лостному познанию интегральной инди-

видуальности школьника; 

 разработать и представить интегратив-

ную модель целостного познания инди-

видуальности человека; 

 обозначить программы дальнейшего ис-

следования по данной проблеме. 

Результаты интеграции теорий и подходов 

В русле системного движения сегодня активно 

изучается взаимодействие таких систем, как 

«индивидуальность», «субъект», «познание». 

Более изученным становится их взаимодей-

ствие в полисистеме «индивидуальность – объ-

ект – познание». Менее изученным оно остает-

ся в полисистеме «индивидуальность – субъект 

– познание». Сегодня имеются все предпосыл-

ки их интеграции в единую полисистему, наме-

чающую новый подход к познанию человека. 

Возникает задача систематизировать информа-

цию, имеющую отношение к этому подходу, 

т.е. раскрыть суть взаимодействия триады тео-

рий: субъекта, интегральной индивидуально-

сти, педагогического познания. 

1. Теория субъекта 

Субъектный подход к изучению человека в 

отечественной психологии был сформулирован 

С.Л. Рубинштейном [Рубинштейн С.Л., 1973], 

его учениками и последователями. Суть этого 

подхода — выделение психической активности 

в качестве определяющей характеристики 

субъекта, выступающей как основное условие 

существования и развития человека [Абульха-

нова К.А., 2005; Брушлинский А.В., 2003; Ря-

бикина В.И., 2009]. Особенно связь субъекта и 

активности нашла отражение в обобщенной 

психологической характеристике субъекта, со-

держащейся в монографии А.В. Брушлинского, 

отмечающего, что в системе бесконечно много-

образных противоречивых качеств, характери-

зующих человека, важнейшим является каче-

ство «быть субъектом, т.е. творцом своей исто-

рии, вершителем собственного жизненного пу-

ти, дела делателем» [Брушлинский А.В., 2003, 

с. 49]. Как видим, представления о субъекте ба-

зируются на характеристике феномена актив-

ности человека в предельно широком смысле 

слова. Более развернуто эта связь была пред-

ставлена в работах В.С. Мерлина по психоло-

гии личности, а именно при характеристике че-

ловека как субъекта, выступающего в качестве 

активного деятеля [Мерлин В.С., 1968]. Уче-

ный выделял особенности субъекта деятельно-

сти прежде всего в связи с отличительными 

признаками личности: психическими свойства-

ми личности являются такие свойства, которые 

характеризуют человека как субъекта обще-

ственно-трудовой деятельности. Основопола-

гающим признаком он выделил отношение че-

ловека к объекту деятельности и сформулиро-

вал положения о том, что отношения личности 

характеризуют, с одной стороны, активное по-

буждение, а с другой, — они выступают как 

фактор, который реализуется в деятельности 

через определенные способы действий, опера-

ции и навыки. Таким образом, при характери-

стике личности как субъекта деятельности 

В.С. Мерлин наряду с отношениями личности 

выделяет способы действия. Автор указывает, 

что отношения личности не созерцательные, 

пассивные, а действенные. Они определяют це-

ли, задачи, которые ставит перед собой человек. 

Чтобы отношения личности реализовались в 

осуществлении целей и задач деятельности, 

необходимо применить какие-то определенные 

способы и приемы действий, при помощи кото-

рых разрешаются задачи деятельности. Одна и 

та же цель, определяемая каким-либо отношени-

ям личности, может быть осуществлена разными 

способами и приемами действий. Следователь-

но, активность субъекта связывается с отноше-

ниями личности как активными побудителями и 

со способами и приемами действий. Так, уже на 

уровне анализа свойств личности В.С. Мерлин в 

характеристике субъекта как активного деятеля 

достаточно отчетливо выделяет аспект, имею-

щий непосредственное отношение к способам 
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действия, которые проявляются внешне и до-

ступны для наблюдения (связь с познанием). 

При субъектном подходе рассматривается 

такой аспект активности личности, который 

проявляется в развитии индивидуальности. 

Например, К.А. Абульханова, отмечая связь 

процесса развития субъекта жизни с потребно-

стями в самореализации, самоактуализации, 

утверждает: «Субъект — это направленность 

личности на самосовершенствование; в высшем 

смысле — на достижение идеала, в жизненном 

смысле — стремление к лучшему» [Абульхано-

ва К.А., 2005, с. 15]. Эти положения дополняют 

и конкретизируют положения В.С. Мерлина о 

связи субъекта с его личностными характери-

стиками, возможностями и стремлением сохра-

нять, отстаивать и реализовывать свою индиви-

дуальность. Таким образом, отчетливо просле-

живается мысль о связи между субъектом и ин-

дивидуальностью человека. Необходимо под-

черкнуть, что в характеристике человека как 

субъекта деятельности при таком подходе ав-

торами выделяются действия субъекта, опреде-

ляющие специфические особенности активно-

сти и обеспечивающие реализацию его потен-

циальных возможностей, саморегуляцию, са-

моорганизацию активности и ее самосовершен-

ствование, а также адаптацию к внешним усло-

виям, проявляя и сохраняя свою индивидуаль-

ность. Эти действия могут быть обозначены как 

проявления субъектной активности, которые 

внешне проявляется и, следовательно, наблю-

даемы, т.е. познаются другими людьми. 

2. Теория интегральной индивидуальности 

В основе понимания индивидуальности челове-

ка в Пермской научной психологической школе 

лежит теория интегральной индивидуальности, 

разработанная основателем школы В.С. Мерли- 

ным [Мерлин В.С., 1986] и его учениками в рус-

ле общей теории систем [Вяткин Б.А., 2011, 

2022; Вяткин Б.А. и др., 2021]. В свете этой тео-

рии индивидуальность рассматривается как са-

моразвивающаяся и саморегулирующаяся си-

стема, состоящая из относительно замкнутых 

подсистем или уровней целостной большой си-

стемы «человек–общество», начиная от биохи-

мических особенностей и заканчивая социаль-

ным статусом личности в обществе. 

Подход к познанию индивидуальности как 

динамической системы с индивидуальными 

взаимосвязями между свойствами отвечает 

тенденции целостного познания человека. В та-

ком случае индивидуальность проявляется на 

всех уровнях системы и изучается как объект 

целостного познания. Свойства интегральной 

индивидуальности организованы в системы и 

подсистемы индивидуальных свойств и струк-

турированы по иерархическому принципу: под-

система индивидуальных свойств организма 

(биохимическая, общесоматическая, нейроди-

намическая); подсистема психических свойств 

(психодинамические свойства (темперамент)); 

психические процессы и свойства личности; 

подсистема социально-психологических свойств 

(социальные роли в группе, коллективе и соци-

ально-исторических общностях). В контексте 

нашего исследования данные подсистемы рас-

сматриваются как пять уровней диагностики ин-

тегральной индивидуальности. 

Основная задача интегрального исследова-

ния индивидуальности человека состоит в 

установлении связей (опосредующих звеньев) 

между разноуровневыми свойствами. Через 

опосредуемое звено в практической деятельно-

сти появляется возможность целенаправленно 

влиять на развитие индивидуальности челове-

ка. Как отмечает академик И.В. Дубровина, 

«при одних и тех же целях, образовательных 

стандартах и программах, методах обучения и 

воспитания в школе мы видим у всех детей ин-

дивидуальные особенности, индивидуальное 

своеобразие. С возрастом, чем образованнее и 

воспитаннее становится человек, тем ярче, ин-

тереснее, значительнее проявляются его инди-

видуальные особенности» [Дубровина И.В., 

2014, с. 93]. 

При исследовании интегральной индивиду-

альности человека В.С. Мерлин исходил из то-

го, что она не только своеобразна, но и много-

образна. Многообразие ее определяется изме-

нением характера связи между ее разноуровне-

выми свойствами. Например, между свойства-

ми общего типа нервной системы и личности 

связь может изменяться в зависимости от воз-

раста и особенностей деятельности. Опосреду-

ющим звеном в этом случае может выступать 

индивидуальный стиль учебной деятельности 

школьника. Стиль локализуется как бы между 

разноуровневыми свойствами. Свойства всту-

пают в отношения между собой не прямо, а че-

рез стиль деятельности: свойства нервной си-
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стемы связываются со стилем, а стиль, в свою 

очередь, — со свойствами личности. В резуль-

тате этого связи разноуровневых свойств у 

подростков будут иного характера, чем у 

младших школьников. Для обозначения этого 

процесса В.С. Мерлин выходит на понятие по-

лиморфизации [Мерлин В.С., 1986, с. 42]. В 

общей теории систем полиморфизм проявляет-

ся в том, что одна и та же система (в нашем 

случае — интегральная индивидуальность 

школьника) в ходе развития принимает не-

сколько различных форм. Иллюстрация данно-

го явления представлена на рис. 1, где схемати-

чески показаны результаты лонгитюдного ис-

следования проявления полиморфизма у треть-

еклассников и тех же школьников, ставших 

восьмиклассниками. Как видим, опосредующее 

звено (индивидуальный стиль учебной дея-

тельности растущего школьника) приводит к 

изменению структуры системы индивидуаль-

ных свойств (полиморфные изменения), а из-

менившаяся структура интегральной индивиду-

альности говорит о возникновении новой си-

стемы (от интегральной индивидуальности 

младшего школьника к интегральной индиви-

дуальности подростка) [Самбикина О.С., 2014].  

 

 

 

Рис. 1. Графическое отображение значимых корреляционных связей показателей свойств нервной 

системы и личности у младших школьников (А) и подростков (Б) в лонгитюде 
 

Fig. 1. Graphical representation of significant correlations between the nervous system and personality 

traits in primary school children (A) and adolescents (B) in a longitudinal study. 

Примечание: пунктирная линия — отрицательная корреляция; сплошная линия — положительная корреляция. 

Note: dotted line — negative correlation; solid line — positive correlation. 

 

3. Теория познания 

Анализ литературы показывает, что проблема 

педагогического познания является дискусси-

онной, нет однозначного описания этого фено-

мена. Основное внимание уделяется механиз-

мам и закономерностям познания другого че-

ловека как социально описываемого объекта, а 

индивидуальность рассматривается скорее как 

уникальность личности. Как правило, в иссле-

дованиях познания личности учащегося пред-

метом научного исследования является взаимо-

действие в диаде «учитель – ученик»: влияние 

педагогической деятельности на восприятие 

учеников, особенности понимания учителями 

учеников, система оценочных представлений 

педагогов и т.д. 
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А.А. Реан раскрывает категорию познания 

педагогом личности ученика через социальное 

взаимодействие, социальную перцепцию и об-

щение. Познание педагогом ученика входит в 

социально-перцептивный компонент четы-

рехэлементной модели процесса общения. Со-

циально-перцептивный компонент связан с 

процессами взаимного восприятия, понимания 

и познания субъектов в процессе общения. 

А.А. Реан выделяет педагогическую социаль-

ную апперцепцию, а именно: стереотипизацию, 

проецирование, механизмы децентрации и 

идентификации, называя последние важней-

шими в процессе познания педагогом личности 

ученика [Реан А.А., 1990]. 

С.В. Кондратьева описывает результат по-

знания педагогом личности ученика через кате-

горию понимания и выделяет уровни педагоги-

ческого понимания. Верхнему уровню понима-

ния соответствует научное психологическое 

знание педагога, которое позволяет выявить 

устойчивые интегральный свойства личности, 

ведущие цели, мотивы поведения, установить 

связи между поведением и его причинами, 

спрогнозировать возможный вектор развития 

личности ученика. Средний уровень понимания 

характеризуется отражением лишь отдельных 

наглядно-воспринимаемых качеств и факторов 

их жизни учащегося, субъективным оценива-

нием его личности, зависимым во многом от 

успеваемости. Нижнему уровню понимания пе-

дагогом ученика соответствует восприятие 

только внешнего рисунка поступка без проник-

новения в скрытые цели и мотивы, что порож-

дает субъективное оценивание личностных ка-

честв ученика, в том числе в зависимости от 

успеваемости. На таком уровне понимания от-

сутствует положительное отношение к педаго-

гической деятельности и интерес к внутренне-

му миру ребенка [Кондратьева С.В., 1980]. 

В.Н. Панферов [Панферов В.Н., 2016], опи-

сывая методологию интегрального системного 

синтеза, обращает внимание на необходимость 

интеграции двух процессов педагогического 

познания: необходимость определения внут-

ренней структуры предмета познания — друго-

го человека, качественное своеобразие его пси-

хических свойств и психологических явлений, 

возникающее в процессе предметно-

педагогического и социального взаимодействия 

в диаде «учитель – ученик». В таком случае 

процесс педагогического познания ученика 

может уточняться объективными характери-

стиками индивидуальных свойств и превра-

щаться из функции в самостоятельную иссле-

довательскую деятельность педагога, направ-

ленную как на изучение ребенка в образова-

тельном процессе, так и на анализ собственных 

инструментов регулирования отношений, вы-

бор средств и технологий по проникновению в 

субъектный мир ученика. 

Е.Н. Волкова считает, что сущность диало-

гического взаимодействия учащимися основана 

на субъектной педагогической позиции, кото-

рая актуализирует субъектность в учащихся. 

Содержание субъектности находит свое отра-

жение в особенностях взаимодействия педагога 

и учащихся: в установках на партнера и в осо-

бенностях речевого поведения [Волкова Е.Н., 

1998]. В таком случае в педагогической прак-

тике научные объективные знания о психоло-

гических закономерностях развития индивиду-

альных свойств ученика могут дополняться 

субъективными знаниями, основанными на 

жизненных наблюдениях и анализе педагогиче-

ского опыта, рефлексивными знаниями о себе 

во взаимодействии с учеником, полученными в 

процессе межличностного познания. 

С.Ю. Жданова, возглавившая исследования 

познания индивидуальности в Пермской науч-

ной психологической школе, отмечает, что 

тенденция целостного познания человека обу-

славливает необходимость изучения инте-

гральной индивидуальности не только как 

объекта, но и как субъекта познания [Ждано-

ва С.Ю., 2005, 2016]. 

Следуя данной тенденции в изучении позна-

ния педагогом индивидуальности ученика, 

предполагаем, что, с одной стороны, педагоги-

ческое научно-теоретическое познание форми-

рует научное системное знание об индивидуаль-

ности, объективное и логически обоснованное, а 

с другой стороны, межличностное познание 

обусловлено необходимостью осуществления 

совместной образовательно-воспитательной де-

ятельности и коммуникации с конкретным ре-

бенком, имеет личную значимость и связано с 

субъективными переживаниями. 

Педагогическое познание ученика интегри-

рует в себе структуры самопознания ученика и 

рефлексивные знания педагога или родителя во 

взаимодействии с этим учеником. Индивиду-
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альность ученика изучается и как объект 

наблюдения, и как субъект деятельности. По-

знание, с одной стороны, обуславливается 

научными знаниями, методами и программами 

исследования, и в этом смысле педагогическое 

исследование может рассматриваться как науч-

но-обоснованный практико-ориентированный 

способ познания индивидуальности ребенка на 

основе психологических знаний. С другой сто-

роны, педагогическое познание включает ана-

лиз профессионального опыта и эмоционально-

го отношения, на которых может основываться 

анализ мотивов, поступков, индивидуальных 

особенностей ученика. В этом случае субъек-

тивной детерминантой познания ученика как 

деятельности может являться рефлексивность 

педагога. С третьей стороны, на процесс педа-

гогического познания влияют особенности ин-

дивидуальности педагога или родителя как по-

знающего субъекта. Исследование познания 

человека с позиции познающего показывают, 

что на этот процесс влияют индивидные разли-

чия, индивидуальная среда, характеристики 

профессиональной деятельности, особенности 

коммуникации познающего субъекта, механиз-

мы педагогического познания. Интеграция объ-

ективных научных знаний об ученике, рефлек-

сивных педагогических знаний о себе, анализ 

структуры познания ученика отражают целост-

ность познания как категории. 

Таким образом, познание интегральной ин-

дивидуальности ученика может быть определе-

но как мультипроцесс исследования индивиду-

альности ученика как объекта и как субъекта по-

знания, основанный на научно-теоретических 

знаниях свойств интегральной индивидуально-

сти ученика в диалектическом единстве с прак-

тическими знаниями об ученике и рефлексив-

ными знаниями педагога и родителя о себе, 

формирующимися в процессе межличностного 

взаимодействия в триаде «учитель – ученик – 

родитель». 

Исследование познания индивидуальности 

ученика включается в процесс целостной взаи-

мообусловленной системы отношений позна-

ющего и познаваемого субъектов образова-

тельного процесса и включает взаимосвязанные 

между собой направления познания. 

Схематично это процесс можно представить 

как слияние отдельных информационных кей-

сов в едином процессе целостного познания 

индивидуальности школьника (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Интегративная модель целостного познания индивидуальности школьника 
 

Fig. 2. An integrative model of holistic cognition of student’s individuality 
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Знания об индивидуальности ученика, полу-

ченные в результате такого познания, позволят 

обеспечить оптимальный выбор средств и тех-

нологий, направленных на повышение эффек-

тивных процессов обучения и воспитания. В 

таком случае процесс педагогического позна-

ния ученика становится самостоятельной ис-

следовательской деятельностью учителя, тео-

ретико-методическим основанием которой яв-

ляется системно-интегративный подход. 

Выводы 

1. Рассмотрение познания человека на осно-

ве интеграции идей теорий субъекта, инте-

гральной индивидуальности и педагогического 

познания свидетельствует о взаимном обога-

щении содержания названных феноменов. 

2. Разработана и представлена интегратив-

ная модель целостного познания индивидуаль-

ности школьника. 

3. Положения, сформулированные на основе 

проведенного исследования, позволяют гово-

рить о новом системно-интегральном подходе к 

целостному познанию человека в отечествен-

ной психологии. 

В настоящее время идет эмпирическое под-

тверждение теоретической модели целостного 

познания индивидуальности школьника в од-

ной из МОУ СОШ г. Перми с помощью уча-

щихся, их учителей и родителей. 

Авторы отдают себе отчет в том, что пред-

ставленный подход к познанию индивидуаль-

ности растущего человека как субъекта образо-

вания требует дальнейшей проработки, а имен-

но: необходимо разработать и апробировать пя-

тиуровневый опросник интегральной индиви-

дуальности школьника, адекватный пяти уров-

ням индивидуальных свойств: нейродинамиче-

ских, психодинамических, психологических, 

личностных, социально-психологических; раз-

работать программу наблюдения за «жизнен-

ными проявлениями» этих свойств у школьни-

ков различного возраста с учетом особенностей 

позиции педагога как классного руководителя, 

учителя-предметника, учителя начальных клас-

сов и родителя. 
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