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Введение

Актуальность темы.

      Тема способностей, которую я выбрала, актуальна в наши дни. Проблема 

способностей постоянно ставится перед человеком жизнью. Она всегда была 

столь же важной, сколько и увлекательной.     

     Способности - это возможность, а необходимый уровень мастерства в том 

или ином деле - это действительность. Выявившиеся у ребенка музыкальные 

способности ни в коей мере не являются гарантией того, что ребенок будет 

музыкантом. Для того чтобы это произошло, необходимо специальное 

обучение, настойчивость, проявленная педагогом и ребенком, хорошее 

состояние здоровья, наличие музыкального инструмента, нот и многих 

других условий, без которых способности могут заглохнуть, так и не 

развившись. Способности обнаруживаются только в деятельности, которая 

не может осуществляться без наличия этих способностей. Нельзя говорить о 

способностях человека к рисунку, если его не пытались обучать рисовать, 

если он не приобрел никаких навыков, необходимых для изобразительной 

деятельности. Только в процессе специального обучения рисунку и 

живописи может выясниться , есть ли у обучающегося способности. Это 

обнаружится в том, насколько быстро и легко он усваивает приемы работы, 

цветовые отношения, научается видеть прекрасное в окружающем мире. 

Серьезной психологической ошибкой педагога являются скоропалительные, 

без серьезной проверки утверждения, что у данного школьника нет 

способностей, на том лишь основании, что ребенок не овладел еще 

необходимыми умениями и навыками, прочными знаниями, сложившимися 

приемами работы. Известно немало случаев, когда в детстве человек не 

встречал со стороны окружающих признания тех способностей, дальнейшее 

развитие которых принесло ему заслуженную славу. Альберт Эйнштейн в 

средней школе считался весьма заурядным учеником, и ничего, казалось бы, 
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не предвещало его грядущей гениальности. Для педагога в равной мере 

важно знать, и к чему обнаруживает способности ученик, а следовательно, 

какие индивидуально-психологические особенности его личности 

вовлекаются в процесс деятельности как обязательное условие ее 

успешности (качественная характеристика способностей), и в какой мере 

способен ученик выполнять требования, предъявляемые деятельностью, 

насколько быстрее, легче и основательнее он овладевает навыками, 

умениями и знаниями по сравнению с другими (количественная 

характеристика способностей). 

Цель исследования: рассмотреть особенности и роль задатков в структуре 

способностей человека.

Задачи исследования:  определить, что такое способности , выявить 

соотношение и различение задатков и способностей, проанализировать 

структуру способностей, задатков, склонностей в структуре способностей 

человека.

Анализ использованной литературы:

В данной работе при определении структуры и видов способностей и 

задатков частично использовались классификации Б.М.Теплова, 

Л.С.Рубинштейна, Н.С. Лейтеса, И.П.Павлова, при разработке определений и 

схем использовались статьи учебников Р.С. Немова, Ю.И.Александрова, 

В.В.Богословского и лекции Л.Тарасовой.
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Глава 1. Способности

1.1.Определение способностей .

   Проблема способностей является одной из наиболее сложных и наименее 

разработанных в психологии. Рассматривая её, прежде всего следует учесть, 

что реальным предметом психологического исследования является 

деятельность и поведение человека. Человеческие способности - это 

величайший из даров природы. Этим даром награждён каждый человек. Но 

разница состоит в том, что свои дары природа поровну не делит и кого-то 

награждает больше, а кого-то меньше. Способности образуются в ходе жизни 

людей, изменяются с изменением объективных условий, и, следовательно, 

воспитываются и преобразуются. Способности человека, разные их типы и 

степени относятся к важнейшим проблемам психологии. Однако, научная 

разработка вопроса о способностях ещё  недостаточна.      В современной 

психологии и на протяжении всей истории её развития можно встретить 

разные определения понятия "способности". Определение, что способности - 

свойства души человека, понимаемые как совокупность всевозможных 

психологических процессов и состояний, является наиболее широким и 

старым из всех предложенных в процессе изучения данного понятия. 

Способности представляют собой высокий уровень развития общих и 

специальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное 

выполнение человеком различных видов деятельности. Данное определение 

было распространено в психологии XVIII- XIX веков.

    Способности - свойства и качества (индивидуальные особенности) 

человека, делающие его пригодным к успешному выполнению каких-либо 

видов общественно-полезной деятельности (С.Л.Рубинштейн).

     Способности - это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но 

объясняет  (обеспечивает)  их  быстрое  приобретение,  закрепление  и 

эффективное использование на практике. (Б.М. Теплов).  По мнению Б. М. 
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Теплова, под способностями следует понимать несколько определений. Во-

первых, это набор индивидуально-психологических особенностей, который 

отличает  нас  от  других  людей.  Во-вторых,  это  те  индивидуальные 

особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-

либо  деятельности.  И,  в-третьих,  они  шире  понятий  знаний,  умений  и 

навыков.

     По И. П. Павлову, согласно особенностям способностей, в целом 

существует три вида человеческих типов – промежуточный, мыслительный 

и художественный. Согласно тому, какая сигнальная система преобладает в 

психической деятельности – правая или левая, и выделяют так называемых 

технарей и гуманитариев. Если преобладает правая, то человек относится к 

художественному типу, если левое – к мыслительному. В том случае, если 

у человека они находятся в равновесии, он относится к промежуточному. 

Современная наука объясняет это преобладанием деятельности правого 

или левого полушарий мозга. Если преобладают функции левого 

полушария, то человек имеет словесно-логический тип мышления, а если 

правого, то образный. Первым обладают технари, а вторым гуманитарии. 

При этом реализация творческих способностей  человека находит себя в 

обоих типах. Но обладатели образного типа мышления имеют к ним 

наибольшую предрасположенность. Также в каждой способности имеются 

ведущие и вспомогательные свойства. Рядом исследователей было 

отмечено, что уровень развития способностей человека во многом зависит 

от того, насколько обильно мозг снабжается кровью. Это, в свою очередь, 

передается по наследству. Если к мозгу поступает достаточное количество 

крови, то у него на должном уровне будет сконцентрировано внимание, 

повышена работоспособность, меньшая утомляемость и т.д. 

     Это лишь немногие из имеющихся в современной психологии 

определений данного понятия. Принято считать, что способности - это такое 

своеобразие психических особенностей человека, которые позволяют ему с 
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той или иной степенью успешности овладевать деятельностью и 

совершенствоваться в ней. Есть, например, способности, от которых зависят 

успехи в обучении. Они определяются скоростью и качеством 

приобретаемых человеком знаний, умений, навыков. Есть также 

музыкальные,  художественно- изобразительные, литературные, 

лингвистические, математические, организаторские и множество других 

способностей. Они - продукт общественно-исторической практики человека, 

результат взаимодействия его биологических и психических особенностей. 

Число человеческих способностей соответствует разнообразию видов 

деятельности, в которые включаются люди. Способности и знания, умения, 

навыки взаимосвязаны, но не тождественны. По отношению к знаниям, 

умениям, навыкам, мастерству способности человека выступают как 

возможность с той или иной степенью быстроты и эффективности их 

приобретать и наращивать. Способности обнаруживаются не в знаниях, 

умениях, навыках и мастерстве, а в динамике их приобретения и развития, 

скорости, легкости и прочности овладения мастерством и наращивания его. 

Способность - это возможность, а тот или иной уровень мастерства в 

конкретном деле - это действительность. Способности человека 

обнаруживаются только в деятельности, при этом лишь в той, которая не 

может осуществляться без наличия соответствующих способностей. 

Способности - это личность в ее продуктивности. Как только человек 

начинает заниматься какой-либо деятельностью, его способности 

актуализируются, проявляются и развиваются. Способности не следует 

противопоставлять другим индивидуально-психическим качествам, 

свойствам личности: качествам ума, особенностям памяти, чертам характера, 

волевой подготовленности, эмоциональным особенностям человека. Если 

какое-либо качество или совокупность качеств личности отвечают 

требованиям деятельности или формируются под влиянием этих требований, 

то это дает основание рассматривать данную индивидуально-

психологическую особенность личности как способность. Важно обратить 
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внимание на то, что способности разных людей к одной и той же 

деятельности могут иметь различную структуру из-за индивидуального 

своеобразия психических качеств и их сочетания. Например, в структуре 

организаторских способностей у одних людей могут преобладать такие 

качества, как практичность ума, наблюдательность, работоспособность, 

самостоятельность и самообладание, а у других - общий уровень 

психического развития, критичность, логика воздействия на сотрудников. 

Нередко при осуществлении той или иной деятельности человек не имеет к 

ней способностей. Если он вынужден продолжать заниматься этой 

деятельностью, то сознательно или бессознательно он будет компенсировать 

недостаток способностей сильными сторонами своей личности (например, 

волевой подготовленности), другими более развитыми способностями. Так, 

средний и даже низкий уровень умственных способностей может 

компенсироваться широтой знаний, высокой работоспособностью и др.; 

недостаточные организаторские способности - высоким уровнем 

самоорганизации и т.п. Свойство компенсации одних способностей другими 

открывает неисчерпаемые возможности перед каждым человеком, раздвигая 

границы выбора профессии и совершенствования в ней. Рассматривая 

конкретно-психическую характеристику различных способностей, можно 

выделить совокупность общих качеств личности, необходимых для 

успешного овладения многими видами деятельности, - общие способности. К 

ним относятся, например, умственные способности, тонкость и точность 

ручных и других движений, развитая память, внимательность, память, 

воображение, речь и др. Вместе с тем есть и совокупность специальных 

качеств, необходимых для той или иной деятельности, - специальные 

способности: музыкальные, художественные, математические, технические, 

литературные, спортивные и др.

      Когда говорят о способностях человека, то имеют  ввиду его возможности 

в той или иной деятельности. Эти возможности приводят как к значительным 
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успехам в овладении деятельностью, так и к высоким показателям труда. При 

прочих  равных  условиях  (уровень  подготовленности,  знания,  навыки, 

умения,  затраченное  время,  умственные  и  физические  способности) 

способный  человек  получает  максимальные  результаты  по  сравнению  с 

менее  способными  людьми.  Высокие  достижения  способного  человека 

являются  результатом  соответствия  комплекса  его  нервно-психических 

свойств  требованиям  деятельности.  Всякая  деятельность  сложна  и 

многогранна.  Она  предъявляет  различные  требования  к  психическим  и 

физическим  силам  человека.  Если  наличная  система  свойств  личности 

отвечает  этим  требованиям,  то  человек  успешно  и  на  высоком  уровне 

осуществляет  деятельность.  Если  такого  соответствия  нет,  то  у  индивида 

обнаруживается  неспособность  к  данному виду  деятельности.  Вот  почему 

способность  нельзя  свести  к  одному  какому-  либо  свойству  (хорошее 

цветоразличие,  чувство пропорции,  музыкальный слух и т.  п.)  Она всегда 

синтез человеческой личности. 

     Таким образом,  способность можно определить как  синтез свойств 

человеческой  личности,  отвечающий  требованиям  деятельности  и 

обеспечивающий высокие достижения в ней.

 1. 2.Структура способностей.

     Каждая способность имеет свою структуру, где можно различить опорные 

и  ведущие  свойства.  Например,  опорным  свойством  способности  к 

изобразительному  искусству  будет  высокая  природная  чувствительность 

зрительного анализатора, развивающаяся в процессе деятельности: чувство 

линии, пропорции, формы, светотени, колорита, ритма.

     К  опорным свойствам относятся также сенсомоторные качества руки 

художника, и наконец высокоразвитая образная память.
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     К ведущим свойствам относятся свойства художественного воображения. 

Благодаря им,  улавливается существенное и характерное в явлениях жизни, 

производится обобщение и типизация, создается оригинальная композиция. 

В  качестве  необходимого  фона  этой  способности  выступает  определенная 

эмоциональная  настроенность  и  эмоциональное  отношение  к 

воспринимаемому и изображаемому явлению.

1. 3. Уровни развития способностей.    

 Различают несколько уровней в развитии способностей людей:

1. Одаренность - это совокупность нескольких способностей, 

обусловливающая успешную деятельность человека в определенной 

области и выделяющая его среди других лиц. Обычно она проявляется 

в наличии разносторонних способностей;

Показатели одаренности:

- темп и легкость усвоения материала;

- широта переноса;

- время проявления;

- соотношение результатов с условиями.

     Одаренность, по мнению Н.С. Лейтеса, это прежде всего способность 

трудиться, неуемная потребность в деятельности, а также интеллект, 

превышающий средний уровень. Одаренные люди проявляют громадное 

упорство в области своих интересов. Поэтому один из самых ранних 

показателей одаренности - это время, в течение которого 2-3-летний ребенок 

может сосредоточиться на одном занятии. Одаренные дети бывают 
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поглощены своим делом несколько часов подряд и возвращаются к нему в 

течение нескольких дней в отличие от обычного ребенка того же возраста.

2. Талант - совокупность способностей, которая позволяет получать продукт 

деятельности, отличающийся оригинальностью и новизной, совершенством и 

общественной значимостью. Особенность таланта - высокий уровень 

творчества при осуществлении деятельности;

3. Гениальность - высшая степень развития таланта, позволяющая 

осуществлять принципиально новое в той или иной сфере деятельности:

- незаурядность в различных областях + доминирующая сторона;

- осознание способности;

- включенность способности в характер.

     Творчество гениального человека имеет историческое и обязательно 

положительное значение. Патологическое снижение способностей получило 

название олигофрении.

     Структура способностей зависит от развития личности. Выделяют два 

уровня развития способностей: репродуктивный и творческий. Человек, 

находящейся на первом уровне развития способностей , обнаруживает 

высокое умение усваивать знания, овладевать деятельностью и осуществлять 

ее по предложенному образцу. На втором уровне развития способностей 

человек создает новое, оригинальное. Нельзя, конечно, метафизически, 

рассматривать эти уровни. Во-первых , следует иметь ввиду, что всякая 

репродуктивная деятельность включает элементы творчества, а творческая 

деятельность включает и репродуктивную, без которой она вообще 

немыслима. Во-вторых, указанные уровни развития способностей не есть 

что-то данное и неизменное, застывшее. В процессе , овладения знаниями и 

умениями, в процессе деятельности человек «переходит» с одного уровня на 
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другой, соответственно изменяется и структура его способности. Как 

известно, даже очень одаренные люди начинали с подражания, а затем 

только по мере приобретения опыта, проявляли творчество. Самый высокий 

уровень развития и проявления способностей обозначается терминами талант 

и гений. Талантливые и гениальные люди достигают в практике, искусстве, 

науке новых результатов, имеющих большое общественное значение. 

Гениальный человек создает нечто оригинальное, открывающие новые пути 

в области научных исследований, производства, искусства , литературы. 

Талантливый человек также вносит свое, но в пределах уже определившихся 

идей, направлений, способов исследования. Наиболее благоприятные 

условия для формирования талантливости и гениальности возникают при 

всестороннем развитии личности. Например, Леонардо да Винчи, Гете, 

Ломоносов являются образцами многосторонности развития и гениальности 

в творческой деятельности.

1. 4. Виды способностей и их характеристики.

     Кроме уровней развития способностей, следует выделить виды 

способностей по их направленности, или специализации. В этом плане в 

психологии обычно различают общие и специальные способности. Под 

общими способностями понимается такая система индивидуально-волевых 

свойств личности, которая обеспечивает относительную легкость и 

продуктивность в овладении знаниями и осуществлении различных видов 

деятельности. Общие способности есть следствие как богатого природного 

дарования, так и всестороннего развития личности. Под специальными 

способностями понимают такую систему свойств личности, которая 

помогает достигнуть высоких результатов в какой-либо специальной области 

деятельности, например литературной, изобразительной, музыкальной, 

сценической и т.п. К специальным способностям следует отнести и 
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способности к практической деятельности, а именно: конструктивно-

технические, организаторские, педагогические и другие способности. 

Специальные способности органически связаны с общими, или умственными 

способностями. Чем выше развиты общие способности, тем больше 

создается внутренних условий для развития специальных способностей. В 

свою очередь развитие специальных способностей, при известных условиях, 

положительно влияет на развитие интеллекта.  Известно немало личностей с 

очень высоким уровнем самых различных способностей: научных, 

литературных, математических и художественных. Практические 

способности не могут развиваться и актуализироваться в творческой 

деятельности без высокого уровня интеллектуального развития. Так, 

конструктивно-технические способности человека часто связаны с большим 

научным дарованием: одаренный изобретатель нередко вносит новшество не 

только в производство, но и в науку. У одаренного ученого могут 

проявляться и недюжинные конструкторские способности ( Жуковский, 

Циолковский, Эдисон, Фарадей и многие другие).

     Таким образом, каждая деятельность предъявляет определенные 

требования к общим, и к специальным способностям. Вот почему нельзя узко 

профессионально развивать личность, ее способности. Только всестороннее 

развитие личности поможет выявить и сформировать общие и специальные 

способности в их единстве. Это не означает, что человек не должен 

специализироваться в той области, к которой он проявляет склонности и 

наибольшие способности.   Следовательно, хотя указанная классификация и 

имеет реальное основание, при анализе конкретного вида способностей 

необходимо учитывать общие и специальные компоненты в каждом 

отдельном случае.

1.5. Методы изучения способностей.
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     Количественная характеристика способностей - необходимая процедура 

при решении широкого круга проблем. Так, уже в школьной практике 

имеется настоятельная потребность ранжирования детей по способностям, в 

соответствии с которыми применяются разные типы обучения; выявления 

задержек умственного развития, с одной стороны, и одаренности, с другой; 

учебные и профессиональные консультации, отбор в специализированные и 

профессиональные школы и пр. Все это требует определения 

количественных показателей выраженности той или иной способности и 

сравнения их между собой.

     В качестве способа измерения способностей используются различные 

тесты. Корни тестирования теряются в древности. Так, уже в Древнем Египте 

только того допускали к обучению искусству жреца, кто был способен 

выдержать систему определенных испытаний. Вначале “кандидат в жрецы” 

проходил собеседование, где выяснялись его биографические данные, 

уровень образования, внешность, умение вести беседу. Затем проверялось 

умение трудиться, слушать, молчать, проводилось испытание водой, огнем, 

пребыванием в мрачных подземельях. Все это дополнялось угрозой смерти 

тем, кто не уверен, что выдержит все тяготы длительного образования. С 

конца прошлого столетия для оценки способностей стали использовать 

различные стандартные психологические пробы, которые нередко сводились 

к вычислению показателя умственной одаренности -- коэффициента 

интеллектуальности (IQ). Он был привлекателен исследователям тем, что 

позволял количественно, в цифрах выразить уровень интеллектуального 

развития. В ходе тестирования испытуемому на специальном бланке 

предлагалось установить логические отношения классификации, аналогии, 

обобщения и пр. между терминами и понятиями, из которых составлены 

задачи теста. Задачи также могут строиться из рисунков, геометрических 

фигур. Некоторые задания предполагают составление представленных 

деталей изображения предмета, геометрической фигуры, сбор из кубиков с 
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разноокрашенными сторонами заданного рисунка, нахождение выхода из 

лабиринта и т.п. Обычно отельные тесты сводятся в батарею тестов, нарастая 

по сложности.      Основной недостаток любого теста, в том числе и на 

определение уровня способностей, заключается в том, что получаемая 

информация свидетельствует лишь об уровне подготовки, о знаниях, 

умениях, навыках, о развитии профессионально важных качеств об 

отношении к обследованию и т.п. Хотя эти показатели и являются с 

определенной степенью вероятности основанием для прогнозирования 

успеха в деятельности, сущность способности все-таки остается 

невыясненной. Более строгая характеристика способностей может 

основываться на многостороннем анализе показателей в достаточно 

длительной динамике, в продолжительной деятельности, в различных 

условиях, способствующих полному раскрытию личности.     Именно на это 

указывал Л.С. Выготский, подчеркивая, что если ребенок не решает 

предложенной ему задачи, то этот факт сам по себе еще ничего не говорит о 

его способностях. Развитие ребенка происходит в процессе обучения его 

взрослыми и то, что ребенок не может сделать самостоятельно, он вполне 

может сделать с помощью взрослых, научившись через какое-то время 

делать это сам. Исходя из данного положения, Л.С. Выготский предложил 

проводить исследование как минимум дважды: первый раз, выясняя, как 

ребенок решает задачу самостоятельно, а второй - как решает с помощью 

взрослого. Оценка способностей ребенка, производимая по расхождению 

между результатами его самостоятельного решения и решения с помощью 

взрослого, была названа Л.С. Выготским зоной ближайшего развития.
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Глава 2. Задатки и способности

      Задатки - это врожденные анатомо-физиологические особенности 

человека: преобладающий тип высшей нервной деятельности, особенности 

развития отдельных структур головного мозга, правого и левого полушарий 

и т.д., благодаря которым у человека могут успешно формироваться и 

развиваться способности.

     Без соответствующих задатков хорошие способности невозможны, но 

задатки это вовсе не всегда гарантия того, что у человека обязательно 

появятся хорошие способности. Люди отличаются друг от друга по своим 

задаткам, и этим объясняется то, почему при равных условиях обучения и 

воспитания у одних людей способности быстрее развиваются. При этом 

важно понять, что, несмотря на биологическую обусловленность 

способностей, их конкретное развитие определяется социальным.  Например, 

не каждый,  кто имеет достаточно развитые музыкальные задатки, становится 

музыкантом, вокальные -- певцом, художественные задатки -- живописцем и 

т.п.  Исключительно большую роль в развитии соответствующих 

способностей играют и потребностно-мотивационная сфера личности, 

желание и стремление человека заниматься тем или иным делом.

     В целом формирование и развитие у человека соответствующих 

способностей определяются главным образом тремя обстоятельствами:

1) наличием соответствующих задатков, предрасположенности;

2) потребностно-мотивационными особенностями личности;

3) социальными обстоятельствами, которые в определенном смысле слова 

имеют решающее значение.

      Основные отличия задатков от способностей в следующем. Задатки даны 

(заданы - отсюда и название) человеку с рождения или возникают благодаря 
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естественному развитию организма. Способности приобретаются в 

результате обучения. Для того чтобы иметь задатки, человеку не нужно 

принимать со своей стороны никаких усилий. Задатки не "требуют", чтобы 

человек активно включался в те виды деятельности, с которыми эти задатки 

функционально связаны. Способности без активного участия человека в тех 

видах деятельности, к которым они относятся, не формируются.

Задатки, как и способности, могут быть различными. Есть задатки, которые 

связаны с общими и специальными способностями, центральные и 

периферические, сенсорные и двигательные.

      К общим задаткам относятся те, которые касаются строения и 

функционирования организма человека в целом или его отдельных 

подсистем: нервной, эндокринной, сердечнососудистой, желудочной. К 

специальным относятся задатки, соотносимые с работой отделов коры 

головного мозга: информационного (зрительного, слухового, двигательного, 

обонятельного, осязательного и других) и мотивационного (сила и специфика 

эмоциональных процессов и потребностей организма). Центральные задатки 

касаются анатомо-физиологического строения ЦНС и внутренних органов 

человека. Периферические задатки связаны с работой периферических 

отделов органов чувств. Сенсорные задатки характеризуют процессы 

восприятия и переработки человеком информации, воспринимаемой при 

помощи различных органов чувств, а двигательные относятся к работе 

мышечного аппарата и управляющих им отделов ЦНС.

2.1.Понятие о задатках.

     Психологи считают , что под задатками следует усматривать не столько 

анатомо-физиологические, сколько психофизиологические свойства, в 

первую очередь те, которые обнаруживает ребенок в самой ранней фазе 
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овладения деятельностью, а иногда и взрослый, еще не занимающийся 

систематически определенной деятельностью. Природные предпосылки 

способности стоят в повышенной чувствительности определенных 

анализаторов к внешним воздействиям. Вследствие этого музыкальные или 

зрительные впечатления доставляют особую радость, как и занятия 

соответствующей деятельностью. Решающие значение имеют первые пробы 

сил в областях, которым соответствуют высокие сенсорно-моторные 

качества и склонности. Иными словами, под задатками следует понимать 

первичную природную основу способности, еще не развитую, но дающую о 

себе знать при первых пробах деятельности.

     Задатки несут в себе возможности для развития способностей в процессе 

обучения, воспитания, трудовой деятельности. Вот почему так важно как 

можно раньше выявить задатки детей, с тем, чтобы целенаправленно 

формировать их способности. Безусловно, способность связана с какими-то 

врожденными анатомическими особенностями структуры мозга, в первую 

очередь с особенностями его микроструктуры. Эти особенности сказываются 

на характере процессов отражения и поведения личности. Исследования Н. 

С. Преображенской и С. А. Саркисова доказали, что имеются существенные 

индивидуальные различия в расположении клеточных полей в коре больших 

полушарий мозга человека. Отмечены также индивидуальные особенности в 

строении клеточных слоев, что , очевидно, не безразлично для 

функционирования головного мозга, и , в частности для проявления 

способностей.

2.2.Типы нервной деятельности как задатки.

     Врожденные способности мозга непосредственно проявляются в 

типологических особенностях человека, которые изменяются в процессе 

жизнедеятельности. Типологические способности, обнаруживаемые очень 
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рано у ребенка, и являются задатками, или первичными природными 

свойствами. Следует при этом оговориться, что типологические особенности 

имеют многогранное значение. Они составляют природные предпосылки 

способностей и характера. Особенности общих типов (сила или тонус 

активности, уравновешенность, степень чувствительности и подвижности 

процессов отражения), безусловно, оказывает влияние на образование 

способностей. Так, сила нервных процессов в сочетании с 

уравновешенностью и подвижностью (живой тип) благоприятствуют 

образованию многих волевых и коммуникативных свойств личности, 

которые особенно важны для становления общественной активности и 

организаторских способностей. Слабая нервная система, обладающая 

высокой чувствительностью, может благоприятствовать развитию 

художественных способностей. Кроме общих свойств типа, 

характеризующие особенности нервной системы в целом существуют, как 

известно, промежуточные типы, характеризующие особенности деятельности 

отдельных анализаторных систем. Эти последние типологические свойства 

имеют прямое отношение к специальным способностям. И. П. Павлов 

находил, что те люди, у которых преобладает первая сигнальная система с ее 

образным отражением действительности, принадлежит к художественному 

типу (музыкант, писатель, живописец). При первенствующей роли второй 

сигнальной системы образуется мыслительный тип, характерной 

особенностью которого является сила отвлеченного мышления. И , наконец, 

при хорошем балансировании, уравновешенности двух систем – средний тип. 

Представители среднего типа сочетают в себе все черты художественного и 

мыслительного типов. К этому типу, как считал Павлов, Относится 

большинство людей, а также исключительно одаренные, гениальные люди 

(Ломоносов, Гете). Художественный тип характеризуется , во-первых, 

целостью, полнотой и живостью восприятия действительности, в то время 

как «мыслители дробят ее и тем как бы умерщвляют ее». Во-вторых, у 

художника преобладает воображение над абстрактным мышлением. У 
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мыслителя ум теоретический, словесный. В-третьих, художественный тип 

отличается повышенной эмоциональностью, аффективностью.  И наоборот, у 

мыслительного типа интеллект преобладает над эмоциональностью. 

Придерживаясь сути павловского учения о взаимодействии сигнальных 

систем, можно сказать, что отличие художественного типа от мыслительного 

состоит в том что художник в своей деятельности опирается 

преимущественно на первую сигнальную систему, а ученый – на вторую, 

однако у того и другого вторая сигнальная система выполняет 

регулирующую роль. Новейшие исследования деятельности головного мозга 

анатомически подтвердили подразделения И. П. Павловым сигнальных 

систем. Оказалось, что левое полушарие осуществляет преимущественно 

второсигнальные функции, а правое – первосигнальные.

2.3.Склонности.

     Задатки прежде всего проявляются в склонностях к определенному виду 

деятельности ( специальные способности) или в повышенной 

любознательности ко всему ( общая способность). Склонности – это первый 

и наиболее ранний признак зарождающейся способности. Склонность 

проявляется в стремлении, тяготении ребенка, ( или взрослого) к 

определенной деятельности ( рисованию, занятию музыкой). Нередко это 

стремление замечается довольно рано, увлечение деятельностью происходит 

даже в неблагоприятных условиях жизни. Очевидно, склонность 

свидетельствует о наличие определенных природных предпосылок к 

развитию способностей. Трудно предположить что-нибудь другое, когда 

ребенок, например, вне музыкальной среды с большой радостью слушает 

музыку и совершает многократные пробы музицировать без внешнего 

побуждения. То же самое относится и к рисованию, конструированию и т. п. 

Наряду с истинной склонностью имеется и ложная, или мнимая. При 
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истинной склонности можно наблюдать не только неодолимое тяготение к 

деятельности, но и быстрое продвижение к мастерству, достижение 

значительных результатов. При ложной или мнимой склонности, 

обнаруживается или поверхностное, часто созерцательное отношение к чему-

либо, или же деятельное увлечение, но с достижением посредственных 

результатов. Чаще всего такая склонность бывает следствием внушения или 

самовнушения, иногда того и другого вместе, без наличия потенциальных 

возможностей развития. Задатки также проявляются в легкой 

восприимчивости  того материала, который привлекает, и, главное, в умении 

конструировать новое, что особенно характерно для большого дарования.

     Итак, способности представляют сплав природного и приобретенного. 

Природные свойства, являясь прирожденными, однако, перерабатываются и 

развиваются в условиях воспитания и в процессе труда. В процессе 

деятельности формируется и новые свойства, необходимые для успешной 

деятельности, образуются и заменители (компенсаторные механизмы) 

недостающих свойств.
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Заключение

      Из  рассмотренного  материала  можно  сделать  выводы  о  том,  что 

способности –  это  формирующиеся в  деятельности на  основе  задатков  и 

склонностей  индивидуально  -  психологические  особенности,  отличающие 

одного человека от другого, от которых зависит успешность деятельности. 

     В состав каждой способности, делающей человека пригодным к 

выполнению определенной деятельности, всегда входят некоторые операции 

или способы действия, посредством которых эта деятельность 

осуществляется.     При развитии способностей в процессе деятельности 

существенную роль играет взаимосвязь между способностями и умением. 

Способности и умения не тождественны, но взаимосвязаны. В психологии 

обычно различают общие и специальные способности.     О способностях 

людей можно узнать только из наблюдений за их деятельностью. Каждая 

способность имеет свою структуру и свойства, где различаются опорные и 

ведущие свойства. Различают два вида развития способностей: 

репродуктивный и творческий; такие уровни развития способностей как 

одаренность, талант, гениальность.   

          Способности - это свойства и качества (индивидуальные особенности) 

человека, делающие его пригодным к успешному выполнению каких-либо 

видов общественно-полезной деятельности (С.Л. Рубинштейн).

     Способности - это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но 

объясняет  (обеспечивает)  их  быстрое  приобретение,  закрепление  и 

эффективное использование на практике. (Б.М. Теплов). 
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       Таким образом, способность можно определить как синтез свойств 

человеческой личности, отвечающий требованиям деятельности и 

обеспечивающий высокие достижения в ней. 

     Задатки, как и способности, могут быть различными. Есть задатки, 

которые связаны с общими и специальными способностями, центральные и 

периферические, сенсорные и двигательные.

        Основные отличия задатков от способностей в следующем. Задатки 

даны человеку с рождения или возникают благодаря естественному развитию 

организма. Способности приобретаются в результате обучения. Для того 

чтобы иметь задатки, человеку не нужно принимать со своей стороны 

никаких усилий. Задатки не "требуют", чтобы человек активно включался в 

те виды деятельности, с которыми эти задатки функционально связаны. 

Способности без активного участия человека в тех видах деятельности, к 

которым они относятся, не формируются. Задатки прежде всего проявляются 

в склонностях к определенному виду деятельности ( специальные 

способности) или в повышенной любознательности ко всему ( общая 

способность). Склонности – это первый и наиболее ранний признак 

зарождающейся способности. Склонность проявляется в стремлении, 

тяготении ребенка, ( или взрослого) к определенной деятельности.

     Таким образом, роль задатков в структуре способностей человека может 

быть представлена следующей схемой:

Задатки Склонности               ЗУНы                   Способности

       В процессе работы были выполнены следующие задачи: определение 

способностей, задатков и склонностей, выявлены различия задатков и 

способностей, проанализирована  структура способностей человека, виды и 

уровни развития способностей, методы изучения способностей. Достигнута 
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цель работы – рассмотрели особенности и  роль задатков в структуре 

способностей человека.
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