


Семинарское занятие № 6

Тема «ПОНЯТИЕ О ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ»

План:

1. Понятие  личности в философии и социологии.

Личность   в   философии  выступает  как  сов-ть  всех  общественных  отношений. 

Проблема  личности   в  философии  –  это  проблема  места,  занимаемого  личностью  в 

обществе.

 Личность  в  социологии  –  это  устойчивая  система  социально  значимых  черт, 

характеризующих индивида, это продукт общественного развития  и  включения индивида 

в  систему  социальных  отношений  посредством  д-ти  и  общения.  Очевидно, 

что  понятие   личности  совпадает с понятием индивида  и  ч-ка.

В  психологии  личность  изучается  разными  отраслями  психологической  науки. 

Обусловлено это многоплановостью проявлений личности, противоречивостью, а порой и 

загадочностью  человеческого  поведения.  Многоплановость  поведения  требует  в  свою 

очередь разноуровневого психологического анализа.

Разработка проблемы личности в общей психологии необходима для интеграции 

данных о сенсорно-перцептивных, мнемических, мыслительных, эмоционально-волевых 

процессах.  Интеграция  этих  данных  необходима  для  уточнения  представлений  о 

сенсорной  организации  ч-ка,  его  интеллекте,  эмоциональной  сфере  его  личности. 

Т.О, личность  в  общей  психологии –  это  некоторое  ядро,  интегрирующее  начало, 

связывающее  воедино  различные  психические  процессы  индивида  и  придающее  его 

поведению необходимую последовательность и устойчивость.

Задача  социальной  психологии  состоит  в  том,  чтобы  «понять  и  объяснить  как 

актуальное, воображаемое или предполагаемое присутствие др.людей влияет на мысли, 

чувства  и  поведение  индивида».  При этом соц.  психология  изучает  статус  и  соц.роли 

личности в различных общностях, ее самовосприятие в контексте этих ролей, установки, 

межличностные отношения и восприятие, связи личностей в совместной д-ти.

Существенный и ценный вклад в общую теорию личности вносят педагогическая, 

возрастная, этническая психология, психология труда, психология развития и ряд других.

Как отмечал Э.Штерн психология личности как наука возникла в ответ на кризис 

традиционной  вундтовской  психологии,  ставший  результатом  исчерпавшего  себя 

атомистического  (элементного)  подхода  к  объяснению  личности  ч-ка.  «Психология 



элементов  оказалась  беспомощной при рассмотрении человеческой личности» –  писал 

Э.Штерн.

2. Личность как психологический феномен.

Личность  –  сложное,  многогранное  явление  общественной  жизни,  продукт 

общественно-исторического  развития,  с  одной  стороны,  и  деятель  общественного 

развития (субъект) – с другой. Ни одна общественная наука не может абстрагироваться от 

личности  как  общественного  явления,  но  у  каждой из  них  свой объект  исследования: 

так, этику интересует  личность  как  носительница  моральных убеждений,  нравственных 

привычек  определенного  общества; юридические  науки исследуют  правовые  нормы  и 

правоотношения,  определяющие  положение  личности  в  различных  сферах  жизни 

общества; педагогика изучает  методы,  формы  и  средства  воспитания 

личности; психология акцентирует  внимание  на  субъективном  мире  личности,  его 

структуре, закономерностях формирования и развития.

Личность  как  объект  психологического  изучения  –  это  система  внутренних, 

социально обусловленных психических свойств, характеризующая человека как носителя 

сознания.

3. Взаимосвязь  биологического и социального в личности.

В  науке  до  сих  пор  царит  неразбериха  в  использовании  понятий  «человек», 

«индивид», «индивидуальность», «субъект» и «личность». В одних случаях эти понятия 

отождествляются,  в  других  –  противопоставляются.  Коренным,  родовым,  исходным 

понятием  является  понятие человек  – биосоциальное  существо,  воплощающее  высшую 

ступень  развития  жизни,  субъект  общественно-исторической  деятельности.  Человек 

является системой, в которой физическое и психическое, генетически обусловленное и 

прижизненно  сформированное,  природное  и  социальное  образуют  нерасторжимое 

единство. Человек как целостное образование, носитель сложной внутренней структуры 

(индивид,  личность,  субъект  деятельности)  обладает  внутренней  активностью  и 

характеризуется интегрированностью, самодостаточностью и автономностью.

Как биологическое существо человек принадлежит к классу млекопитающих, виду 

Homo  sapiens.  (К.  Линней).  С  этой  точки  зрения  человек  может  характеризоваться 

как индивид (от  лат.  indоviduus  –  неделимый,  нераздельный) –  самостоятельно 

существующий  биологический  организм,  носитель  общих  генотипических 



наследственных свойств биологического вида. Это понятие отражает природные свойства 

человека,  его  телесную  организацию:  прямохождение,  развитие  руки  как  средства 

познания, высокоразвитый мозг. В наиболее обобщенной форме совокупность важнейших 

свойств  индивида  проявляется  в  принадлежности  к  полу,  темпераменте,  задатках, 

составляющих природную основу личности.

Таким  образом,  факт  принадлежности  живого  существа  к  человеческому  роду 

фиксируется  понятием  «индивид»  (животное  –  особь).  Индивид  –  это  человек  как 

единичное природное существо, представитель Homo sapiens, продукт филогенетического 

(филогенез – процесс становления психических структур в ходе биологической эволюции 

вида или социокультурной истории человечества в целом) и онтогенетического развития 

(процесс  индивидуального  развития  человека),  носитель  своеобразных,  генетически 

обусловленных  черт.  Индивид  является  носителем  психофизических  свойств, 

характеризующих  деятельность  сенсорных  (ощущение),  перцептивных  (восприятие) 

систем человека, которые включают в себя внешние (рост и вес) и внутренние (кости, 

мышцы,  мозг,  железы,  органы  чувств,  конституция,  нейро–  и  психодинамика, 

психомоторика) изменения тела человека. Свойства индивида возникают на самых ранних 

ступенях развития ребенка. (Можно рассматривать новорожденного и глубоко умственно 

отсталого человека как индивида, но понятие «личность» к ним пока неприложимо.)

4. Структура личности.

Среди  многих  работ  по  теории  личности ,  ее  структуре  в  психологии  особенно 

выделяются работы А.Г. Ковалева, В.Н. Мясищева и К.К. Платонова.

А.Г. Ковалев ставит вопрос о целостном духовном облике личности, его происхождении 

и строении как вопрос о синтезе сложных структур:

темперамента (структуры природных свойств),

направленности (система потребностей, интересов, идеалов),

способностей (система интеллектуальных, волевых и эмоциональных свойств).

Все  эти  структуры  возникают  из  взаимосвязи  психических  свойств  личности, 

характеризующих  устойчивый,  постоянный  уровень  активности,  обеспечивающий 

наилучшее  приспособление  индивида  к  воздействующим  раздражителям  вследствие 

наибольшей адекватности их отражения. В процессе деятельности свойства определенным 

образом связываются друг с другом в соответствии с требованиями деятельности.

В.Н.  Мясищев единство  личности  характеризует:  направленностью  (доминирующие 

отношения: к людям, к себе, к предметам внешнего мира), общим уровнем развития (в 



процессе  развития  повышается  общий  уровень 

развития  личности ),  структурой   личности  и  динамикой  нервно-психической 

реактивностью (имеется в виду не только динамика высшей нервной деятельности (ВНД), 

но и объективная динамика условий жизни).

С этой точки зрения  структура   личности  –  лишь одно из  определений ее  единства и 

целостности, т.е.  более частная характеристика личности, интеграционные особенности 

которой связаны с мотивацией, отношениями и тенденциями личности.

Концепция  динамической  структуры   личности  (К.К.  Платонов).  Наиболее 

общей  структурой   личности является отнесение всех ее особенностей и черт к одной из 

четырех групп, образующих  4  основные стороны  личности :

Социально обусловленные особенности (направленность, моральные качества).

Личный опыт (объем и качество имеющихся ЗУН (знания, умения, навыки) и привычек).

Индивидуальные особенности различных психических процессов (внимание, память).

Биологически обусловленные особенности (темперамент, задатки, инстинкты и т.п.).

1 и 2 - социально обусловлены, 3 и 4 - генетически обусловлены.

Все  4  стороны  личности  тесно взаимодействуют друг с другом. Однако, доминирующее 

влияние  всегда  остается  за  социальной  стороной  личности  -  ее  мировоззрением, 

направленностью, потребностями, интересами, идеалами и эстетическими качествами.

По Ганзену в  структуру   личности  входит  темперамент,  направленность,  характер  и 

способности.

Б.Г. Ананьев считает, что в  структуру   личности  входят такие свойства:

определенный  комплекс  коррелируемых  свойств  индивида  (возрастно-половых, 

нейродинамических, конституционно-биохимических);

динамика психофизиологических функций и структура органических потребностей, также 

относимых  к  индивидным  свойствам.  Высшая  интеграция  индивидных  свойств 

представлена в темпераменте и задатках;

статус и социальные функции-роли;

мотивация поведения и ценностные ориентации;

структура и динамика отношений.

Основу  личности  составляет  ее  структура,  т.е.  относительно  устойчивая  связь  и 

взаимодействие  всех  сторон  как  целостного  образования. Существуют  различные 

подходы  к  определению  структуры   личности . Так,  С.  Л.  Рубинштейн  выделяет  три 

компонента в  структуре   личности :

1) направленность Чего  хочет  человек? Что  для  него  привлекательно, к  чему  он 

стремится?



- проявляется в потребностях, интересах, идеалах, убеждениях, доминирующих мотивах 

деятельности и поведения, и мировоззрения;

2)знания, умения, навыки  Что человек может?

- приобретаются в процессе жизни и познавательной деятельности;

3) индивидуально  –  типологические  особенности  Что  он  есть…  что  закрепилось 

в качестве стержневых особенностей его личности?

- проявляются в темпераменте, характере, способностях

5. Направленность личности — это система устойчиво характеризующих побуждений 

человека (что человек хочет, к чему стремится, так или иначе понимая мир, общество; 

чего избегает, против чего готов бороться). При этом она достаточно динамична, то есть 

составляющие её побуждения (мотивы) не остаются постоянными, они взаимосвязаны, 

влияют  друг  на  друга,  изменяются  и  развиваются.  При  этом  одни  из  компонентов 

являются  доминирующими,  в  то  время  как  другие  выполняют  второстепенную  роль. 

Доминирующие  побуждения  определяют  основную  линию поведения личности.Она 

определяет  избирательность  отношений  и  активности  человека  и  как 

подструктура личности включает  в  себя  различные  побуждения  (интересы,  желания 

склонности и т. д.). Все эти побуждения взаимосвязаны в мотивационной сфере личности, 

то  есть  представляют  собой  систему.  Данная система является  индивидуальной,  она 

формируется в процессе формирования и развития личности.

Качества направленности

Уровень направленности — это общественная значимость направленности человека (его 

убеждений и мировоззрения).

Широта направленности характеризует круг интересов личности. Следует помнить, что 

широкая  направленность —  это  не  разбросанность  и  дилетантство  во  всех  видах 

деятельности,  которыми занимается  человек.  Среди большого круга  интересов должен 

быть центральный, главный интерес, направленный на профессиональную деятельность, 

выполняемую личностью.

Интенсивность направленности связана с её эмоциональной окраской. Она может иметь 

большой  диапазон  выраженности,  колеблясь  от  смутных,  нечётких  влечений  через 

осознанные желания и активные стремления до глубоких убеждений.

Устойчивость  направленности характеризуется  длительностью  и  сохранностью 

побуждений в течение жизни. Это качество направленности личности связано, в первую 

очередь, с волевыми характеристиками личности: настойчивостью, целеустремленностью.

Действенность  направленности личности  определяет  активность  реализации  целей 

направленности в деятельности.



Практические задания 

1. Сделайте конспект: 

 Завгородняя,  И.  В.  Конференция  по  проблемам  личности  в  современном 

обществе [Текст] / И. В. Завгородняя, О. П. Макушина // Вопросы психологии. – 2013. – № 

2. – С. 170-172.

Проблема  человека,  личности  является  одной  из  фундаментальных 
междисциплинарных  проблем.  С  древних  времен  она  занимает  умы  представителей 
разных наук. Накоплен огромный теоретический и эмпирический материал, но и сегодня 
эта проблема остается самой сложной, самой непознанной. Ведь не зря говорится,  что 
человек вмещает в себя целый мир.

Каждый человек тысячами нитей, видимых и невидимых, связан с внешней средой, 
с обществом, вне которого он не может сформироваться как личность.  Именно это — 
взаимодействие индивида и общества рассматривает социология, а отношение «общество-
личность» — базовое социологическое отношение.

Обратимся к понятию «личность».
Личность,  индивид,  человек —-  эти  близкие,  но  не  тождественные  понятия 

являются объектом различных наук: биологии и философии, антропологии и социологии, 
психологии и педагогики.

Человек  рассматривается  как  вид,  представляющий  высшую  ступень  эволюции 
жизни на Земле, как сложная система, в которой соединено биологическое и социальное, 
т.  е.  как  биосоциальное  существо.  Каждый  единичный,  конкретный  человек  —  это 
индивид, он неповторим; отсюда, когда говорят об индивидуальности, то подчеркивают 
именно эту неповторимость, уникальность.

Своеобразие  социологического  подхода  к  человеку  характеризуется  тем,  что  он 
изучается прежде всего как социальное существо, представитель социальной общности, 
носитель  характерных  для  нее  социальных  качеств.  При  исследовании  процессов 
взаимодействия человека и социальной среды личность рассматривается не только как 
объект  внешних воздействий,  но  главным образом как  социальный субъект,  активный 
участник  общественной  жизни,  имеющий  собственные  потребности,  интересы, 
устремления, а также способности и возможности оказывать собственное воздействие на 
социальную среду.

Как  видно,  социологов  интересуют  социальные  аспекты  жизнедеятельности 
человека, закономерности его общения и взаимодействия с другими людьми, группами и 
обществом в целом. Однако интересы социологов не ограничиваются лишь социальными 
свойствами человека. В своих исследованиях они учитывают и влияние биологических, 
психологических и других свойств.

Какое же содержание вкладывается в понятие «личность»? Сразу возникает ряд 
вопросов: каждый ли индивид — личность, каковы критерии, дающие основание считать 
индивида личностью, связаны ли они с возрастом, сознанием, нравственными качествами 
и  т.  д.  Наиболее  часто  встречающиеся  определения  личности,  как  правило,  включают 
наличие  устойчивых  качеств  и  свойств  у  индивида,  который  рассматривается  как 
ответственный и сознательный субъект.

Но это снова порождает вопросы: «Является ли личностью безответственный или 
недостаточно  сознательный  субъект?»,  «Можно  ли  считать  личностью  двухлетнего 
ребенка?».

Индивид является личностью тогда, когда он во взаимодействии с обществом через 
конкретные  социальные  общности,  группы,  институты  реализует  социально  значимые 
свойства,  социальные связи.  Таким образом, наиболее широкое «рабочее» определение 



личности  можно  сформулировать  так: личность  —  это  индивид,  включенный  в 
социальные связи и отношения.

Данное  определение  открыто  и  подвижно,  оно  включает  меру  усвоения 
социального опыта, глубину социальных связей и отношений. Ребенок, воспитывающийся 
в  человеческом  обществе,  уже  включен  в  социальные  связи  и  отношения,  которые 
расширяются и углубляются с каждым днем. В то же время известно, что дитя человека, 
воспитанное в стае животных, так и не становится личностью. Или, к примеру, в случае 
тяжелого  психического  заболевания  происходит  разрыв,  распад  социальных  связей, 
индивид утрачивает качества личности.

 Леонтьев, Д. А. Личностное измерение человеческого развития [Текст] / Д. А. 

Леонтьев // Вопросы психологии. – 2013. – № 3. – С. 67-80.

Феноменологию, отражающую эффекты ЛП или его недостаточности, в разных подходах 
в психологии обозначали такими понятиями, как воля, сила Эго, внутренняя опора, локус 
контроля,  ориентация  на  действие  и  некоторые  другие.  Лучше  всего,  пожалуй,  ему 
соответствует понятие «жизнестойкость» (hardiness), введенное С. Мадди (Maddi, 1998) в 
качестве  операционального  аналога  «отваге  быть»  по  П.  Тиллиху  (1995).  Мадди 
определяет  жизнестойкость  не  как  личностное  качество,  а  как  систему  установок  или 
убеждений, в определенной мере поддающихся формированию и развитию — установки 
на  включенность  в  противовес  отчуждению  и  изоляции,  установки  на  контроль  за 
событиями в  противовес чувству бессилия и установки на принятие вызова и риска в 
противовес  стремлению  к  безопасности  и  минимизации  напряжений.  Разработав  тест 
жизнестойкости  и  проведя  с  его  помощью  большое  количество  исследований,  Мадди 
подтвердил, что жизнестойкость является той базовой характеристикой личности, которая 
опосредует  воздействие  на  ее  сознание  и  поведение  всевозможных  благоприятных  и 
неблагоприятных обстоятельств, от соматических проблем и заболеваний до социальных 
условий.

Вместе  с  тем все  упомянутые понятия,  хоть  и  имеют самое прямое отношение к  ЛП, 
однако описывают лишь отдельные ег грани. Когда мы говорим о личностном потенциале, 
речь  идет  не  столько  о  базовых  личностных  чертах  или  установках,  сколько  об 
особенностях  системной организации личности  в  целом,  о  сложной ее  архитектонике, 
основанной  на  сложной  схеме  опосредствования.  Например,  В.А.  Иванников  (1991) 
убедительно показал, что воля обнаруживает себя не столько как сила, сколько ка техника 
саморегуляции  через  опосредствование  мотивации.  Путь  к  решению  проблемы 
личностного потенциала, по моему глубокому убеждению, лежит через смычку, с одной 
стороны, экзистенциальной психологии, которая на сегодняшний день уделяет наиболее 
внимание феноменологии личностного потенциала и попыткам его концептуализировать, 
и,  с  другой  стороны,  культурно-исторической  психологии  Л.С.  Выготского.  Основной 
вклад  Выготского  в  психологию  личности  заключается  в  четком  и  развернутом 
формулировании идеи о том, что сущностной психологической характеристикой личности 
является  овладение  собственным  поведением  через  его  опосредствование  (Выготский, 
1983).  Хотя Выготский не оставил теории личности,  то,  что он говорил про личность, 
позволяет  рассматривать  личность  как  наиболее  интегральную  высшую  психическую 
функцию (см. Леонтьев Д. А., 2001), а основной характеристикой высших психических 
функций  является,  как  известно,  произвольность.

С этим перекликается еще одна теоретическая идея экзистенциальной персонологии С. 
Мадди (Maddi,  1971).  Мадди вводит понятие психологических потребностей личности, 
наряду  с  биологическими  и  социальными.  К  психологическим  Мадди  относит 
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потребности в символизации, суждении и воображении — ранее никто не связывал эти 
познавательные  процессы  с  потребностями.  Мадди  показал,  что  в  тех  случаях,  когда 
доминируют биологические и социальные потребности, человек воспринимает себя как 
воплощение социальных нужд и  ролей и  плывет  «по течению»,  то  есть  строит жизнь 
адаптивным образом. Когда же на первое место выходят психологические потребности, 
тогда человек задается вопросом о смысле, строит образ будущего и у него возникает 
мощная опора для опосредствования своей жизни в виде жизненных целей, смыслов и 
т.д.,  что  полностью  перестаивает  структуру  регуляции  его  деятельности.

На  протяжении  более  10  лет  мы  совместно  с  Е.Р.  Калитеевской  занимаемся 
теоретической, экспериментальной и клинической разработкой проблемы становления и 
восстановления  того,  что  мы  обозначали  в  этом  контексте  как  ядерные  механизмы 
личности  — личностной  саморегуляции,  основанной  на  свободе  и  ответственности.  В 
опубликованных на сегодняшний день работах из этого цикла (Леонтьев Д.А., 1993; 2000; 
Калитеевская,  1997,  в  печати;  Калитеевская,  Леонтьев  Д.А.,  2000)  предложена 
интерпретация свободы как формы активности и ответственности как формы регуляции; 
построена модель развития механизмов свободы и ответственности с критической точкой 
в подростковом возрасте, в период, как писал А.Н. Леонтьев (1977), второго рождения 
личности.  Изначально,  в  раннем  онтогенезе,  активность  и  регуляция  развиваются  по 
своим линиям, но начиная с какой-то точки они идут навстречу друг другу. В точке, в  
которой  активность  и  регуляция  смыкаются  друг  с  другом,  различия  между  ними 
исчезают,  они  становятся  одним.  Свобода  как  определенная  форма  активности  и 
ответственность  как  определенная  форма  регуляции,  слившись,  порождают  феномен 
самодетерминации — свободной саморегулируемой активности зрелой личности. Там, где 
они  не  сливаются,  возникают  феномены  квазиответственности,  лишенной  свободы,  и 
квазисвободы,  лишенной  ответственности.  Принципиальным  моментом,  необходимым 
для  того,  чтобы  они  слились  в  единую  саморегулируемую  свободу  зрелой  личности, 
оказывается  их  опосредствование  определенным  ценностным,  духовным,  смысловым 
содержанием. Именно наличие этого содержания, опосредующего свободу и активность, 
характеризует то, что Ф. Ницше (1990) и вслед за ним Э. Фромм (1992) и В. Франки (1990) 
обозначали как  «свобода для» в  противовес  «свободе от».  «Свободным называешь ты 
себя? Твою господствующую мысль хочу я слышать, а не то, что ты сбросил ярмо с себя. 
Из тех ли ты, что имеют право сбросить ярмо с себя? Таких не мало, которые потеряли 
свою последнюю ценность,  когда освободились щ рабства.  Свободный от чего? Какое 
дело до этого Заратустре? Но твой ясный взор должен поведать мне: свободный для чего! 
Можешь ли ты дать себе свое добро и свое зло и навесить на себя свою волю, как закон? 
Можешь ли ты быть сам своим судьею и мстителем своего закона?» (Ницше, 1990, с. 45).  
Механизмы ценностно-смыслового опосредствования, таким образом, играют ключевую 
роль в самодетерминации личности.

 Сергиенко, Е. А. Проблема соотношения понятий субъекта и личности [Текст] / 

Е. А. Сергиенко // Психологический журнал. – 2013. – Т. 34, № 2. – С. 5-16.

Сравнительный анализ соотношения содержания понятий субъекта и личности позволил 

М.А.  Щукиной  [29]  выделить  4  возможных  варианта.  Первый  вариант  состоит  в 

совпадении  понятий  субъекта  и  личности.  Так,  Е.В.  Волкова  [8]  считает  разведение 

структур субъекта и личности искусственным, поскольку лишение личности субъектности 

как активной преобразующей силы, а субъекта – личности (смыслов и направленности) 

неоправданно. Субъект скорее преобразует личность, возникая на определенных уровнях 
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ее  развития,  что  означает  новую  способность  к  изменениям  внешней  и  внутренней 

реальности. Второй вариант: субъект шире понятия личности. А.В. Брушлинский считал, 

что “субъект всегда является личностью, но не сводим к ней” [7, с. 10]. Третий вариант:  

понятие личности шире понятия субъекта.  К данному варианту можно отнести работы 

В.А. Петровского, А.Г. Асмолова, К.А. Абульхановой и других. Так, В.А. Петровский [15] 

развивает  личностный подход  к  активности  субъекта.  Он  принимает  выдвинутое  А.Н. 

Леонтьевым представление о личности как системе деятельностей субъекта,  в  которой 

проявляются  свойства  социальной  метасистемы,  куда  и  включен  субъект.  Говоря  о 

субъектности,  в  большей степени  используется  индивидуальнопсихологический  анализ 

человека,  тогда  как  по  отношению  к  личности  –  социально-психологический.  В.А. 

Петровский  видит  противоречие  в  подходах  к  изучению  личности  и  субъекта. 

“Очевидный  факт  взаимопроникновения  между  двумя  началами  бытия  личности 

сопряжен  с  не  менее  очевидным  фактом  их  нередуцируемости  друг  к  другу: 

индивидуальное  и  социальное  в  личности  составляют,  как  говорят,  единство,  но  не 

тождество”  [14,  с.  358].  Концепция  субъектной  личности  объединяет  в  себе  идеи 

надситуативной  активности  и  отраженности  человека  в  человеке.  “В  этом  контексте 

личность выступает как динамическая форма субъектно-ролевого единства: становление 

субъектности – ролью и снятие роли – субъектностью” [там же, с. 363]. Таким образом, 

субъектность понимается В.А. Петровским как часть (модус) личности, что фактически 

снимает  вопрос  о  специфичности  данной  категории:  субъект  растворен  личностью. 

Четвертый  вариант:  соотношение  субъекта  и  личности  состоит  в  том,  что  две  эти 

структуры  отражают  разные  стороны  психологии  человека.  В  наиболее  яркой  форме 

данный  вариант  представлен  в  трудах  Б.Г.  Ананьева  [3].  Он  подчеркивал,  что  “…

совпадение  личности  и  субъекта  относительно даже при максимальном сближении их 

свойств,  так  как  субъект  характеризуется  совокупностью  деятельностей  и  мерой  их 

продуктивности, а личность – совокупностью общественных отношений (экономических, 

политических,  правовых,  нравственных  и  т.д.)”  [3,  с.  253].  При  всем  многообразии 

различий в понимании субъекта и личности и их соотношений мы выделяем два основных 

подхода.  Они  базируются  прежде  всего  на  критериях  выделения  субъекта.  Именно 

критериальный  принцип  позволяет  дать  более  масштабное  и  крупное  деление  в 

представлениях  о  соотношении субъекта  и  личности.  Понимание  критерия  субъекта  в 

отечественной  психологии  можно  разделить  на  акмеологический  и  эволюционный. 

Первый подход  –  акмеологический,  в  котором постулируется,  что  субъект  –  вершина 

развития  личности.  Следует  признать,  что  большинство  отечественных  психологов 

придерживаются данного подхода (К.А.  Абульханова,  А.Г.  Асмолов,  В.В.  Знаков,  Г.В. 



Залевский, В.А. Петровский, З.И. Рябикина и др.). Второй подход – эволюционный, при 

котором  полагается  постепенное  развитие  человека  как  субъекта  (Л.И.  Божович,  А.Л. 

Журавлев, В.Н. Слободчиков, А.Ш. Тхостов, В.В. Селиванов, Е.А. Сергиенко и др.). Два 

выделенных подхода восходят к разным философским традициям: антропоцентрической 

(И.  Кант,  Э.  Гуссерль,  М. Хайдеггер,  Ж.-П.  Сартр и др.)  и эволюционно-генетической 

(И.Г.  Фихте,  Ф.В.  Шеллинг,  Б.  Спиноза,  Г.В.Ф.  Гегель  и  др.).  Представления  о 

субъектности  в  данных  подходах  приводят  и  к  различному  решению  вопроса  о 

соотношении субъекта и личности. При акмеологическом подходе субъект – достаточно 

позднее  образование  в  развитии  человека,  рассматриваемое  как  новообразование  в 

развитии личности. При эволюционном подходе, напротив, субъект развивается с самых 

ранних  этапов  психического  становления  человека,  тогда  как  личность  может  также 

развиваться вместе с субъектом или на более поздних его этапах.

2. Составить схему «Структура личности».

3. Решите задачи. 

Задача 1



Из приведенных примеров выберите те, которые характеризует поведение человека 

как индивида и как личности. Обоснуйте ответы.

А.  У девочки наблюдается  медлительность  в  моторике,  в  речи,  в  мышлении,  в 

возникновении  чувств.  Она  медленно  и  с  трудом  переключается  с  одного  вида 

деятельности на другой. - индивид

Б. Сотрудник рассказывает коллеге, как он распределяет рабочее время. - личность

В.  Учитель  внес  предложения,  осуществление  которых  значительно  повысило 

успеваемость в школе. - индивид

Г. У студента К. прекрасная дикция и приятный голос. -индивид

Д. Мальчик записался в шахматный клуб. - личность

Е. Девушка отличается выразительной мимикой, резкими движениями и быстрой 

походкой. -индивид

Задача 2

Выберите правильный ответ из предложенных.

1. Человека  как индивида характеризуют: 

а) рост; б) цвет глаз и волос; в) тип высшей нервной деятельности; г) принадлежность к 

расе; д) все ответы верны; е) все ответы не верны.

2. Свойства человека, обусловленные биологическими факторами: 

а) задатки; б) лидерство; в) нравственность; г) гуманность; д) все ответы верны; е) все 

ответы не верны.

3. Личностные свойства, обусловленные социально:

а)  инстинкты;  б)  ценностные  отношения;  в)  музыкальный  слух;  г)  острота  зрения;  д) 

рефлексы; е) все ответы верны; ж) все ответы не верны.

4. Человека можно считать сложившейся личностью, если:

а) в его мотивах есть иерархия; б) у него есть способности к сознательному управлению 

собственным  поведением;  в)  у  него  есть  нравственные  ценности  и  гуманистические 

установки; г) он является творческим субъектом;  д) все ответы верны; е) все ответы не 

верны.



Семинарское занятие №7
Тема «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ И МОТИВАЦИИ»

План:

1. История исследований личности и мотивации.

Впервые  слово  «мотивация»  встречается  в  статье  А.  Шопенгауэра  «Четыре  принципа 
достаточной причины» (1900), С тех пор данный термин прочно вошел в психологический 
обиход для объяснения поведения человека и животных [19, С. 10].
В  20-е  и  последующие  годы  двадцатого  столетия  в  западной  психологии  появляются 
теории мотивации, относящиеся только к человеку (К. Левин, 1926; Г. Олпорт, 1937, и 
др.).  В  теориях,  наряду  с  органическими,  выделены  вторичные  (психогенные) 
потребности, возникающие в результате обучения и воспитания (Г. Мюррей, 1938). К ним 
отнесены  потребность  в  достижении  успеха,  в  аффиляции  и  агрессии,  потребность  в 
независимости и противодействии, в уважении и защите, в доминировании и привлечении 
внимания, потребность в избегании неудач и вредных воздействий и т.д.
Свою классификацию потребностей человека дал и А. Маслоу (1954). Он полагал, что у 
человека с момента рождения последовательно появляются и сопровождают взросление 
следующие  классы  потребностей:  физиологические  (органические)  потребности; 
потребности  в  безопасности;  потребности  в  принадлежности  и  любви;  потребности  в 
уважении  (почитании);  познавательные  потребности;  эстетические  потребности; 
потребность в самоактуализации [2, С. 55;12, С. 30; 19, С. 70; 24, С. 100; 29, С. 77; 50, С.  
39; 55, С. 320].
Как видно, в XX веке понятие “мотивация” тесно связанно с понятием «потребность». 
Так, бихевиористы отмечали, что термин “мотивация” слишком общий и недостаточно 
научный,  что  экспериментальная  психология  под  этим  названием  фактически  изучает 
потребности,  влечения,  имеющие  чисто  физиологическую  природу.  Исходя  из  этого, 
мотивацию  стали  понимать  как  состояние,  функция  которого  в  снижении  порога 
реактивности организма на некоторые раздражители.
Р. Вудвортс (1918), критикуя бихевиористов, трактовал ответ на внешнее воздействие как 
сложный  и  изменчивый  акт,  в  котором  интегрируются  прошлый  опыт  и  своеобразие 
внешних  и  внутренних  наличных  условий.  Этот  синтез  достигается  благодаря 
психической активности, основой которой служит стремление к цели (потребность).
В  обыденной жизни  принято  считать,  что  поведение  человека  определяется  планом и 
стремлением  реализовать  этот  план,  достичь  цели.  Как  пишет  Ж.  Нюттен  (1984) 
поведение  -  это  еще  и  поиск  отсутствующих  или  еще  не  существующих  ситуаций  и 
предметов,  а  не  просто  реагирование  на  них.  На  этом  и  основываются  взгляды 
психологов, рассматривающих мотивацию как самостоятельный специфический механизм 
организации поведения человека и животных [29, С. 72].
Еще  У.  Джем  в  конце  19-го  века  выделял  несколько  типов  принятия  решения  как 
сознательного преднамеренного мотивационного акта.
Во второй половине ХХ века появились мотивационные концепции Дж. Роттера (1954), Г. 
Келли (1955), Х. Хекхаузена (1955), Дж. Аткинсона (1964), Д. Макклелланда (1971), для 
которых  характерным  является  признание  ведущей  роли  сознания  в  детерминации 
поведения  человека.  Во  многих  зарубежных мотивационных  концепциях  центральным 
психическим процессом, объясняющим поведение, становится принятие решения.
Новый  этап  изучения  детерминации  поведения  начался  в  конце  XIX  века,  в  связи  с 
появлением  учения  З.  Фрейда  (1895)  о  бессознательном  и  влечениях  человека.  Он 
придавал важное значение организации поведения бессознательному ядру психической 
жизни, образуемому мощными влечениями.



В  том  же  направлении  разрабатывал  свою  теорию  и  У.  Макдауголл  (1923),  который 
считал,  что  у  человека  имеется  восемнадцать  инстинктов.  Он  пытался  объяснить 
поведение  индивида  изначально  заложенной  в  глубинах  его  психофизиологической 
организации стремлением к цели.
Среди отечественных психологов начала ХХ века,  поднимавших вопросы о мотивации 
поведения человека, следует отметить, прежде всего, А.Ф. Лазурского, опубликовавшего в 
1906  году  книгу  «Очерк  науки  о  характерах»  [19,  C.  35].  О  влечениях,  желаниях  и 
«хотениях» человека,  в связи с вопросами о воле и волевых актах,  рассуждал в своих 
работах и другой крупный отечественный психолог Н.Н. Ланге (1914).
В 20-х годах и позже вопросы мотивации поведения рассматривал В.М. Боровский (1927), 
Н.Ю. Войтонис (1929), Л.С. Выготский в своих работах «Педология подростка» (1930) и 
«История развития высших психических функций» (1931) тоже не оставил без внимания 
проблему детерминации и мотивации поведения человека.
В настоящее время проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности является 
одной  из  стержневых  в  психологии.  Б.Ф.  Ломов  отмечает,  что  в  психологических 
исследованиях деятельности вопросам мотивации и целеполагания принадлежит ведущая 
роль.  «Трудность здесь состоит в  том,  -  пишет он,  -  что в  мотивах и целях наиболее 
отчетливо  проявляется  системный  характер  психического;  они  выступают  как 
интегральные формы психического отражения. Откуда берутся и как возникают мотивы и 
цели  индивидуальной  деятельности?  Что  они  собой  представляют?  Разработка  этих 
вопросов имеет огромное значение не только для развития теории психологии, но и для 
решения  многих  практических  задач»  [31,  C.  162].  С  позиции  «теории  установки» 
мотивацию рассматривал Д.Н. Узнадзе (1966) [31, C. 150].

1.  Классификация теорий личности.

Существуют  самые  разнообразные  подходы  к  классификации  теорий  и  концепций 
личности.
Р. С. Немов:
По способу объяснения поведения все существующие теории личности можно разделить 
на:
1.  Психодинамические  –теории,  описывающие  личность  и  объясняющие  поведение 
человека исходя из его психологических, или внутренних, характеристик.
2.  Социодинамические  –главную  роль  в  детерминации  поведения  играют  внешние 
ситуации.  Поэтому  в  теориях  данного  типа  не  придается  существенного  значения 
внутренним свойствам личности.
3. Интеракционистские –основаны на принципе взаимодействия внутренних и внешних 
факторов в управлении актуальными действиями человека
По способу получения данных о личности:
1. Экспериментальные–  теории,  построенные  на  анализе  и  обобщении  собранных 
опытным путем данных.
2. Неэкспериментальные– теории, авторы которых опираются на жизненные впечатления, 
наблюдения и опыт и делают теоретические обобщения, не обращаясь к эксперименту.
С точки зрения авторов на личность как структурное или динамическое образование:
1. Структурные – теории, для которых главной проблемой является выяснение структуры 
личности и системы понятий, с помощью которых она должна описываться.
2. Динамические  –теории,  основная  тема  которых  —  преобразование,  изменение  в 
развитии личности, т. е. ее динамика.
Теории  личности,  возникших  в  рамках  возрастной  и  педагогической  психологии  –
построены на рассмотрении ограниченного возрастного периода в развитии личности, как 



правило,  от  рождения  до  окончания  средней  школы,  т.  е.  от  младенчества  до  ранней 
юности.
Кроме этого существуют теории, авторы которых поставили перед собой задачу просле-
дить развитие личности в течение всей жизни человека.
По предмету,  на который обращено преимущественное внимание:внутренние свойства, 
черты и качества личности или ее внешние проявления, например поведение и поступки:

2. Современные концепции личности и мотивации:

 психоанализ;

 гуманистическая психология;

 бихевиоризм;

 отечественные теории.

 Бихевиоризм  (англ. behavior – поведение) в широком понимании - направление 
в  психологии , которое изучает поведение человека  и  способы влияния на поведение 
человека.

 Бихевиоризм  в узком понимании, или 
классический  бихевиоризм  -  бихевиоризм  Дж.Уотсонаи его школы, исследующий 
только внешне наблюдаемое поведение  и  не делающий различия между поведением 
человека и других животных. Для классического  бихевиоризма  все психические явления 
сводятся к реакциям организма, преимущественно двигательным: мышление 
отождествляется с речедвигательными актами, эмоции - с изменениями внутри организма, 
сознание принципиально не изучается, как не имеющее поведенческих показателей. 
Основным механизмом поведения принимается связь стимула и реакции (S->R).

Основной метод классического  бихевиоризма  - 
наблюдение  и  экспериментальное изучение реакций организма в ответ на воздействия 
окружающей среды с целью выявления доступных математическому описанию 
корреляций между этими переменными.

ПСИХОАНАЛИЗ
понятие, введенное Зигмундом Фрейдом (1856–1939) для обозначения нового 

метода изучения и лечения психических расстройств. Основные положения психоанализа 
заключаются в следующем:

человеческое поведение, опыт и познание во многом определены внутренними и 
иррациональнымивлечениями;

эти влечения преимущественно бессознательны;
попытки осознания этих влечений приводят к психологическому сопротивлениюв 

формезащитных механизмов;
помимо структуры личности, индивидуальное развитие определяется событиями 

раннего детства;
конфликты между осознанным восприятием реальности и бессознательным 

(вытесненным) материалом могут приводить к ментальным нарушениям, таким 
как невроз, невротические черты характера, страх,депрессия, и так далее;

освобождение от влияния бессознательного материала может быть достигнуто 
через его осознание (например, при соответствующей профессиональной поддержке[2]).

Современный психоанализ в широком смысле — это более 20 концепций 
психического развития человека. Подходы к психоаналитическому терапевтическому 
лечению различаются столь же сильно, как и сами теории. Термин также обозначает 
метод исследования детского развития.

 Гуманистическая   психология  - Направление в психологии, в котором в качестве 
основных предметов анализа выступают: высшие ценности, самоактуализация  личности , 



творчество, любовь, свобода, ответственность, автономия, психическое здоровье, 
межличностное общение.

Представители
 А. Маслоу
 К. Роджерс
 В. Франкл
 Предмет изучения
 Уникальная и неповторимая личность, постоянно созидающая себя, осознающая 

свое назначение в жизни. Изучает здоровье, гармоничные личности, достигшие вершины 
личностного развития, вершины «самоактуализации».

 Осуществление самого себя.
 Сознание собственного достоинства.
 Социальные потребности.
 Потребности в надежности.
 Этапы деградации личности.
 Поиск смысла жизни.
 Физиологические основные потребности.
 Непригодность исследования животных для понимания человека.
Гуманистическая психология выступает против построения психологии по образцу 

естественных наук и доказывает, что человек, даже будучи объектом исследования, 
должен изучаться как активный субъект, оценивающий экспериментальную ситуацию и 
выбирающий способ поведения.

Практические задания

1. Подготовьте доклад по одной из теорий личности и мотивации (объем 2-3с.).

Термин гуманистическая психология был предложен группой психологов, которые 

в начале 60-х гг. XX в. под руководством Абрахама Маслоу (1908-1970) объединились с 

целью  создать  теоретическую  альтернативу  двум  наиболее  важным  психологическим 

теориям — фрейдизму и бихевиоризму. В противовес тем направлениям, оценивающим 

человека  как  полностью  зависимого  либо  от  окружения,  либо  от  бессознательных 

инстинктов, гуманистическая психология рассматривает его как ответственного за свою 

судьбу, свободно делающего выбор среди предоставленных возможностей, стремящегося 

к  самосовершенствованию,  находящегося  в  процессе  становления,  изменения  на 

протяжении всей жизни.

Гуманистическая  психология  изучает  психически  здоровую,  гармоничную 

личность,  достигшую  вершины  своего  развития,  предела самоактуализации.  Такие 

личности,  к  сожалению,  составляют  лишь  1-4% от  общего  числа  людей,  а  остальные 

пребывают на той или иной ступени развития.

Фундаментальным тезисом, лежащим в основе гуманистической теории Маслоу, 

является то, что изучать нужно каждого человека как единое, уникальное, организованное 

целое, а не отдельные проявления поведения (как это делают бихевиористы).



По Маслоу,  мотивация  влияет  на  поведение  человека  в  целом,  а  не  только  на 

отдельные  его  аспекты.  Он  считал,  что  в  каждом  человеке  заложены  потенциальные 

возможности  для  позитивного  роста  и  совершенствования,  а  негативные  и 

разрушительные качества и проявления у людей являются результатом фрустраций или 

неудовлетворенных потребностей, а не каких-то наследственных пороков.

А.  Маслоу,  один  из  ведущих  психологов  в  области  исследования  мотивации  в 

США, разработал иерархию потребностей. Она состоит из ряда ступеней:

 Первая  —  физиологические  потребности:  низшие,  управляемые  органами  тела 

(дыхание, пищевая, сексуальная, потребности в самозащите).

 Вторая  ступень  —  потребность  в  надежности:  стремление  к  материальной 

надежности, здоровью, обеспечению в старости и т. п.

 Третья  —  социальные  потребности.  Ее  удовлетворение  не  носит  объективного 

характера  и  не  поддается  описанию.  Один  человек  удовлетворяется  лишь 

незначительными контактами с другими людьми, а у другого эта потребность в 

общении выражена очень сильно.

 Четвертая  ступень  —  потребность  в  уважении,  осознании  собственного 

достоинства;  здесь  речь  идет  о  престиже,  социальном  успехе.  Вряд  ли  эти 

потребности удовлетворяются отдельным лицом, для этого требуются группы.

 Пятая  ступень  —  потребность  в  развитии  личности,  в  самореализации, 

самоактуализации, в осмыслении своего назначения.

Маслоу выявил следующие принципы мотивации человека:

 мотивы имеют иерархическую структуру;

 чем  выше  уровень  мотива,  тем  менее  жизненно  необходимыми  являются 

соответствующие потребности, тем дольше можно задержать их реализацию;

 пока не удовлетворены низшие потребности,  высшие остаются сравнительно не 

столь  значимыми  (с  момента  выполнения  низшие  потребности  перестают  быть 

потребностями, т. е. они теряют мотивирующую силу);

 с повышением уровня потребностей повышается готовность к большей активности 

(возможность  удовлетворить  высшие  потребности  является  большим  стимулом 

активности, чем удовлетворение низших).

Ученый  отмечает,  что  нехватка  благ,  блокада  базовых  и  физиологических 

потребностей  в  еде,  отдыхе,  безопасности  приводит  к  тому,  что  они  могут  стать  для 

обычного человека ведущими. («Человек может жить хлебом единым, когда не хватает 

хлеба».) Но если базовые, первичные потребности удовлетворены, то у личности могут 

проявляться высшие потребности, метамотивация (потребности к развитию, к пониманию 



своей жизни, к поиску ее смысла).

Если  человек  стремится  понять  смысл  своей  жизни,  максимально  полно 

реализовать  себя,  свои  способности,  он  постепенно  переходит  на  высшую  ступень 

личностного саморазвития — к самореализации.

Самоактуализирующейся личности присущи следующие особенности:

1. Полное  принятие  реальности  и  комфортное  отношение  к  ней  (не  прятаться  от 

жизни, а знать, понимать ее).

2. Принятие других и себя. («Я делаю свое, а ты делаешь свое. Я в этом мире не для 

того,  чтобы соответствовать  твоим ожиданиям.  И ты в  этом мире  не  для  того, 

чтобы  соответствовать  моим  ожиданиям.  Я  есть  я,  ты  есть  ты.  Я  уважаю  и 

принимаю тебя таким, каков ты есть».)

3. Профессиональная увлеченность любимым делом, ориентация на задачу, на дело.

4. Автономность, независимость от социальной среды, самостоятельность суждений.

5. Способность к пониманию других людей, внимание, доброжелательность к людям.

6. Неизбывная новизна, свежесть оценок, открытость опыту.

7. Различение  цели  и  средств,  зла  и  добра.  («Не  всякое  средство  хорошо  для 

достижения цели».)

8. Спонтанность, естественность поведения.

9. Юмор.

10. Саморазвитие,  проявление  способностей,  потенциальных  возможностей, 

самоактуализирующее творчество в работе, любви, жизни.

11. Готовность к решению новых проблем, к осознанию задач и трудностей, своего 

опыта,  к  подлинному  пониманию  своих  возможностей,  к  повышению 

конгруэнтности.

Конгруэнтность — это  соответствие  переживания,  сознавания  опыта  его 

настоящему  содержанию.  Преодоление  защитных  механизмов  помогает  достичь 

конгруэнтных,  истинных  переживаний,  правильно  осознать  свои  проблемы.  Развитие 

личности  —  это  повышение  конгруэнтности,  понимания  своего  реального  Я,  своих 

возможностей, особенностей — самоактуализация.

Активная  позиция  по  отношению  к  действительности,  изучение  и  преодоление 

реальности, а не бегство от нее, способность видеть события своей жизни такими, какие 

они есть, не прибегая к психологической защите, понимание того, что за отрицательной 

эмоцией скрывается проблема, которую надо решить, способность не прятаться от таких 

проблем и  отрицательных  эмоций,  чтобы найти  и  устранить  помехи  для  личностного 

роста,  —  все  это  позволяет  человеку  понять  себя,  смысл  жизни,  достичь  внутренней 



гармонии  и  самоактуализации.  Принадлежность  к  группе  и  чувство  самоуважения  — 

необходимые  условия  для  самоактуализации,  поскольку  человек  может  понять  себя 

только в том случае, если получает информацию о себе от других людей.

2. Составьте  психологический  портрет  хорошо  знакомого  вам  человека. 

Перечислите основные личностные черты, которыми он обладает. Напишите, как можно 

взаимодействовать с данным человеком, учитывая особенности его личности.

Александр отличается высоким ростом, нормальным телосложением. Имеет способность 
к продолжительному физическому напряжению. По его словам, очень любит ходить 
быстрым широким шагом, что возможно связано с профессиональной необходимостью. 
Все его движения хорошо координированы, быстры и точны.
Мимику Александра можно назвать несколько монотонной, но в то же время достаточно 
выразительной, всегда соответствующей переживаниям. Ему свойственна 
непринужденная улыбка. Жестикуляция подобно остальным его движениям, более 
выразительна и более оживленна, чем мимика. Все движения его очень просты и 
естественны. Одним из излюбленных жестов Александра является жест "дирижирования". 
Он любит, опустив руку вниз, коротким движением кисти отбивать такт, поглаживать 
голову рукою против волос. Когда идет речь о делах, он часто старательно подавляет свои 
душевные и эмоциональные проявления.
Говорит Александр Б. очень четко и ясно, довольно низким голосом, несколько протяжно, 
очень четко, выразительно, с хорошей дикцией. По его словам, в школе он принимал 
участие в художественной самодеятельности, что оказало влияние на его речь и голос, но 
у него никогда не было желания продолжить эти занятия более серьезно.
Гимнастикой и спортом систематически не занимается. Любит смотреть на разные игры, 
но сам редко принимает в них участие. В детстве любил игры, связанные с риском, - 
лазить по крутым, обрывистым скалам или по деревьям.
Стремится к уединению, не любит шумных компаний. Достаточно скрытен - 
предпочитает не высказывать открыто свои мысли и не показывает свои чувства. О 
друзьях отзывается с теплотой, при этом отмечает, что близкие друзья были у него в 
институте, но сейчас он не часто встречается с ними. На вопрос о существовании 
любимой девушки ответил, что пока серьезно не влюблялся, были только легкие 
увлечения.

3. Решите задачи.

Задача 1

Заполните пропуски в утверждениях.
А. Основные направления психологии личности это 

Глубинная психология личности Психоанализ З. Фрейда Индивидуальная психология А. 
Адлера  Гуманистический  психоанализ  Э.  Фромма  Психоаналитическая  теория 
невротических конфликтов К.  Хорни Аналитическая теория личности К. Г.  Юнга Эго-
психоанализ Э. Эриксона Трансакционный анализ Э. Берна Гуманистическая психология 
Гуманистическая  теория  личности  А.  Маслоу  Человеко-центрированный  подход  К. 
Роджерса  Экзистенциальная  психология  Dasein-анализ  Л.  Бинсвангера  и  М.  Босса 
Американская  школа  экзистенциальной  психологии  —  И.  Ялом,  Р.  Мэй,  Дж. 
Бьюдженталь. Логотерапия В. Франкла Экзистенциальный анализ А. Лэнгле Когнитивное 
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и  социально-когнитивное  направления  в  психологии  личности  Теория  личностных 
конструктов Дж. Келли Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры Социально-
когнитивная  теория  личности  Дж.  Роттер  Бихевиориальная  психология  Теория 
оперантного научения Б. Скиннера Диспозициональное направление в теории личности 
Диспозициональная теория личности Г.  Олпорта Структурная теория черт личности Р. 
Кэттелла Психопатология личности Теория психопатологии душевной жизни К. Ясперса 
Теория личностных акцентуаций К. Леонгарда Патопсихология личности Б. В. Зейгарник 
Клиническая психология личности П.С. Гуревич Глубинная психология личности
Б. Автором психоанализа является Фрейд
В.  Структура  личности  в  психоанализе  состоит  из    Ид  (Оно),  Эго  (Я)  и  СуперЭго 
(СверхЯ)
Г. Психологический детерминизм это закономерная и необходимая зависимость явлений 
психических от порождающих их факторов. 
Д.  По  Юнгу  структура  личности  включает  коллективного  бессознательного, 
индивидуального бессознательного и сознания
Е. По Юнгу становление личности это индивидуализация
Ж.  По  Адлеру  личность  базируется  на Ощущение  недостаточности  и  борьба  за  его 
преодоление. Социальный интерес. 

З. Автор теории базальной тревоги К. Хорни

И. Автор теории идентичности Э. Эриксон
К. Теории идентичности рассматривает восемь стадий развития личности и предлагает в 
качестве  механизма  смены  стадий   а)  проецирование  вовне  смутных  представлений  о 
своей идеальности («сотворить себе кумира»); б) негативизм по отношению к «чужому», 
подчеркивание «своего» (боязнь обезличенности, усиление своей непохожести)».
Л.  В рамках бихевиоризма рассматривают следующие две задачи психологии  остоит в 
том, чтобы выявить закономерности связей между стимулами и реакциями (схема стимул 
- реакция (S-R), а цель - уметь правильно предугадать поведение человека и научиться 
управлять им, т.е. зная характер стимула, можно предсказать реакцию, или поведение
М. Автор оперантного бихевиоризма Б. Ф. Скиннер
Н. Автор когнитивного бихевиоризма Э. Толмен
О.  Гуманистическое  направление  психологии  личности  включает  теории 
Гуманистическое направление в теории личности (А.Маслоу).



Семинарское занятие №8

 «ПРОБЛЕМА НАПРАВЛЕННОСТИ И МОТИВАЦИИ В ПСИХОЛОГИИ»

 План:

1. Основные формы направленности личности.

Стремление тесно  связано  с  волевым компонентом и  проявляется  в  том,  что  человек 

способен  преодолеть  все  препятствия,  трудности,  невзгоды  на  пути  к  объекту 

потребности. Стремление неотделимо от чувств, которые сигнализируют, достигнута цель 

или нет, вызывая у человека ощущение соответственно удовольствия или неудовольствия. 

Таким образом,  объективно присущее организму стремление (имеющее смысл мотива, 

который  побуждает  организм  действовать)  неразрывно  связано  с  субъективно 

испытываемыми чувствами.

Влечение

Влечение —  недостаточно  полное  осознанное  стремление  к  достижению  чего-либо, 

нередко в основе влечения лежат биологические потребности индивида.

Интерес

Интерес можно  рассматривать  как  познавательную  форму   направленности  на 

предметы: человек интересуется тем, что может удовлетворить его потребность. Интересы 

развиваются:  удовлетворение интереса  не  ведет  к  его  угасанию,  а  напротив,  вызывает 

новые интересы.

2. Соотношение понятий «мотив» и «мотивация».

Мотив - это побуждение к действию. Ж. Годфруа определяет мотив как «соображение, по 
которому субъект должен действовать». Х. Хекхаузен, определяя мотив, указывает 
на «динамический»момент направленности действия. Иначе говоря, мотив понимается как 
«желаемое целевое состояние в рамках отношения «индивид – среда».

Мотив - это побуждение к совершению поведенческого акта, порожденное системой 
потребностей человека и с разной степенью осознаваемое либо не осознаваемое им 
вообще. В процессе совершения поведенческих актов мотивы, будучи динамическими 
образованиями, могут трансформироваться (изменяться).

Но деятельность человека направляется не одним мотивом, а их совокупностью.

Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа 
достаточной причины» (1900-1910). Затем этот термин прочно вошел в психологический 
обиход для объяснения причин поведения человека и животных. 
Термином «мотивация» в современной психологии обозначаются:



1) совокупность побуждений, вызывающих активность индивида и определяющую ее 
активность, т.е. система факторов, детерминирующих поведение;

2) процесс образования, формирования мотивов, характеристика процесса, который 
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.

Отсюда все определения мотивации можно отнести к двум направлениям. Первое 
рассматривает мотивацию со структурных позиций как совокупность факторов или 
мотивов. Например, согласно схеме В.Д. Шадрикова, мотивация обусловлена 
потребностями и целями личности, уровнем притязаний и идеалами, условиями 
деятельности и мировоззрением, убеждениями и направленностью личности и т.д. С 
учетом этих факторов происходит принятие решения, формирование намерения. Второе 
направление рассматривает мотивацию не как статичное, а как динамическое образование, 
как процесс, механизм.

Однако и в том, и другом случае мотивация выступает как вторичное по отношению к 
мотиву образование, явление. Больше того, во втором случае мотивация выступает как 
средство или механизм реализации уже имеющихся мотивов. Например, В.А. Иванников 
считает, что процесс мотивации начинается с актуализации мотива. Такая трактовка 
мотивации обусловлена тем, что мотив понимается как предмет удовлетворения 
потребности (А.Н. Леонтьев), т.е. мотив дан человеку как бы готовым. Его не надо 
формировать, а надо просто актуализировать (вызвать в сознании его образ).

Однако при таком подходе остается неясным: что же придает побудительность (ситуация 
или мотив), каким образом возникает мотив, если он появляется раньше, чем мотивация. 
По мнению Р.А. Пилоян пишет, что мотивация и мотив – взаимосвязанные, 
взаимообусловленные психические категории, при чем мотивы вторичны. И в то же время 
он утверждает, что через выработку отдельных мотивов мы модем влиять на мотивацию в 
целом (т.е. уже мотивация зависит от мотивов, которые становятся первичными). И.А. 
Джидарьян пишет, что в отличие от мотивации, мотив имеет более узкое значение 
(внутренний фон), в этом случае понятие «мотивация» становится лишним. А.Н. Леонтьев 
выделяет два типа мотивации: первичную, которая проявляется в форме потребности, 
влечения, драйва, инстинкта и вторичную, проявляющуюся в форме мотива 
(отождествление мотива и мотивации).

Таким образом, ни в понимании сущности мотвиации, ее роли в регуляции поведения, ни 
в понимании соотношений между мотивацией и мотивом нет единства взглядов. Во 
многих работах эти два понятия используются как синонимы. Выход из создавшегося 
положения видится в том, чтобы рассматривать мотивацию как динамический процесс 
формирования мотивации (как основания поступка).

3. Характеристики мотивационной сферы личности.

Для данной структуры характерна смена преобладающих мотивов в связи с изменением 

возраста,  положения  в  обществе,  образования,  материального  благосостояния,  уровня 

воспитания и даже места проживания. Мотивации возникают у человека практически с 

рождения и эволюционируют вместе с человеком. А определённая иерархия зависит от 

наличия  у  человека  определённых  моральных  и  материальных  ценностей,  каждая  из 

которых  преобладают  на  другими.  Однако,  конкретные  мотивы  могут  возникать  у 

человека  ситуативно  –  по  мере  возникновения  определённых  потребностей.  И, 



несомненно, доминирование тех или иных мотивов напрямую зависит от направленности 

конкретной личности.

Основными компонентами данной сферы личности являются как потребность, влечение, 

так  и  определённые  интересы,  намерение,  идеал,  социально-психологические  нормы, 

стереотипы и пр.

У всех людей установлена своя иерархическая структура мотивационной сферы личности, 

но, как правило, основание пирамиды мотивов у всех совпадает. Приблизительная схема 

такая:

 органические (потребность в еде, питье, сексуальные потребности);

 материальные (потребность в деньгах, в имуществе);

 социальные  (потребность  в  уважении,  авторитете,  месте  «под  солнцем»,  чувство 

собственного достоинства, чувство справедливости);

 духовные  (потребность  находится  в  обществе,  самообразования,  повышение 

духовного уровня, вера).

4. Мотивационное поведение как характеристика личности.

В процессе взросления многие ведущие мотивы поведения со временем становятся 

настолько  характерными  для  человека,  что  превращаются  в  черты  его  личности.  К 

их числу  следует  отнести  мотивацию достижения,  или  мотивацию избегания  неудачи, 

мотив власти, мотив оказания помощи другим людям (альтруизм), агрессивные мотивы 

поведения и др.  Доминирующие мотивы становятся одной из основных характеристик 

личности,  отражающейся  на  особенностях  других  личностных  черт.  Например, 

установлено, что у людей, ориентированных на успех, чаще преобладают реалистические, 

а у индивидов, ориентированных на избегание неудач, — нереалистические, завышенные 

или заниженные, самооценки

Уровень  самооценки  в  значительной  степени  связан  с  удовлетворенностью или 

неудовлетворенностью человека собой, своей деятельностью, возникающей в результате 

достижения  успеха  или  появления  неудачи.  Сочетание  жизненных  успехов  и  неудач, 

преобладание одного над другим постоянно формируют самооценку личности.  В свою 

очередь, особенности самооценки личности выражаются в целях и общей направленности 

деятельности  человека,  поскольку  в  практической  деятельности  он,  как  правило, 

стремится  к  достижению  таких  результатов,  которые  согласуются  с  его  самооценкой, 

способствуют ее укреплению.

С  самооценкой  личности  тесно  связан уровень  притязаний. Под  уровнем 



притязаний подразумевается  результат,  которого субъект  рассчитывает  достичь в  ходе 

своей  деятельности.  Следует  отметить,  что  существенные  изменения  в  самооценке 

происходят  в  том  случае,  когда  сами  успехи  или  неудачи  связываются  субъектом 

деятельности с наличием или отсутствием у него необходимых способностей.

Мотивы аффилиации (мотив стремления к общению) и власти актуализируются и 

удовлетворяются только в общении людей. Мотив аффилиации обычно проявляется как 

стремление человека наладить добрые, эмоционально положительные взаимоотношения с 

людьми.  Внутренне,  или психологически,  он выступает в виде чувства привязанности, 

верности, а внешне — в общительности, в стремлении сотрудничать с другими людьми, 

постоянно  находиться  вместе  с  ними.  Следует  подчеркнуть,  что  отношения  между 

людьми,  построенные  на  основе  аффилиации,  как  правило,  взаимны.  Партнеры  по 

общению,  обладающие  такими  мотивами,  не  рассматривают  друг  друга  как  средство 

удовлетворения личных потребностей, не стремятся к доминированию друг над другом, а 

рассчитывают  на  равноправное  сотрудничество.  В  результате  удовлетворения  мотива 

аффилиации между людьми складываются доверительные, открытые взаимоотношения, 

основанные на симпатиях и взаимопомощи.

В  качестве  противоположного  мотиву  аффилиации  выступает мотив 

отвержения, проявляющийся  в  боязни  быть  непринятым,  отвергнутым  значимыми  для 

личности  людьми.  Доминирование  у  человека  мотива  аффилиации  порождает  стиль 

общения  с  людьми,  характеризующийся  уверенностью,  непринужденностью, 

открытостью  и  смелостью.  Напротив,  преобладание  мотива  отвержения  ведет  к 

неуверенности, скованности, неловкости, напряженности. Преобладание данного мотива 

создает препятствия на пути межличностного общения. Такие люди вызывают недоверие 

к себе, они одиноки, у них слабо развиты умения и навыки общения.

Другим  весьма  значимым  мотивом  деятельности  личности  является мотив 

власти. Он определяется как устойчивое и отчетливо выраженное стремление человека 

иметь власть над другими людьми. Г.Мюррей дал такое определение этому мотиву: мотив 

власти  —  это  склонность  управлять  социальным  окружением,  в  том  числе  людьми, 

воздействовать  на  поведение  других  людей  разнообразными  способами,  включая 

убеждение, принуждение, внушение, сдерживание, запрещение и т. п.

Практические задания 

1. Сделайте конспект: 

 Ильин,  Е.П. Виды  мотивационных  образований  [Текст]  /  Е. П. Ильин  // 

Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб., СПб., 2008. – Гл. 8. – С. 143-183.

http://opac.biblio.uspu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2268&TERM=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,6%5D&LANG=rus


Е.П. Ильин указывает, что в зависимости от того, на какой стадии остановился 
мотивационный процесс, какова степень осознанности (понимаемости) причин 
возникающего побуждения, а также степень удовлетворения потребности (достижения 
цели, запланированного результата), мотивационные образования могут иметь не только 
разную структуру, время существования, но и разные названия. К таким мотивационным 
образованиям он относит:
1) мотивационные состояния;
2) мотивационную установку;
3) мечту как разновидность мотивационной установки;
4) влечения, желания, хотения;
5) склонности;
6) привычки;
7) интересы;
8) направленность личности;
9) мотивационные свойства личности;
10) мотивационную сферу личности.
Многие из них к самостоятельному поведению не побуждают, не рождают 
самостоятельную деятельность, а трансформируют имеющуюся. Например, человеку 
нужно свободное время для того, чтобы реализовать то, что он хочет. Или ему нужны 
деньги, чтобы отправиться в поездку, как он мечтал. В данном случае время, деньги, 
социальный статус выполняют роль условий для реализации определённых мотивов. Но 
со временем эти средства могут приобрести самостоятельное мотивационное значение. 
Или деньги могут стать мотивом или время.

2. Решите задачи.

Задача 1

Определите,  на  актуализацию  каких  потребностей  и  мотивов  ориентированы 

следующие воздействия.

А.  Если Вы хотите хорошо провести вечер,  посетите наше кафе.  –  потребность 

поесть

Б. Если ты сейчас уйдешь, то больше никогда не увидишь меня. - манипуляция

В. Если Вы не прекратите разговаривать со мной в таком тоне, я вынужден буду 

просить Вас покинуть мой кабинет! – мотив установления контакта

Г. Расскажи Деду Морозу стихотворение про елочку, тогда он даст тебе подарок. – 

мотив награды

Д. Чтобы ваши питомцы росли здоровыми и полными сил, добавляйте им в корм 

специальные витамины. – реклама, т.е выгода

Задача 2

В  какой  из  семей,  скорее  всего,  вырастут  дети  с  высокой  потребностью  в 

достижениях.

А. Где родители очень опекают своих детей.

Б. Где родители поощряют в детях самостоятельность.



В. Где родители стараются, чтобы у их детей было много друзей.

Д. Где родители сами выбирают, с кем дружить их детям.



Лабораторная работа

Тема «МОТИВАЦИЯ»

Методика 1.  «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) 

А.А. Реан

Инструкция:
«Отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо выбрать один из ответов: «да» 

или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» может значить и 
«конечно, да», и «скорее да, чем нет». Точно так же и «нет» может значить и явное «нет», 
и «скорее нет, чем да».

Отвечать  на  вопросы  следует  в  достаточно  быстром  темпе,  не  обдумывая  ответ 
подолгу. Ответ, который первым приходит в голову, как правило, наиболее точный».

Текст опросника:
1. Включаясь в работу, я, как правило, оптимистично настроен, надеюсь на успех.
2. Обычно я действую активно.
3. Я склонен к проявлению инициативы.
4. При выполнении ответственных заданий я по мере сил стараюсь найти любые 

причины, чтобы отказаться.
5. Часто выбираю крайности: либо очень легкие, либо совершенно невыполнимые
6. задания.
7. При встрече с  препятствиями я,  как правило,  не  отступаю,  а  ищу способы их 

преодоления.
8. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке своих успехов.
9. Плодотворность деятельности в основном зависит от меня самого, а не от чьего-

то контроля.
10. Когда мне приходится браться за трудное задание, а времени мало, я работаю 

гораздо хуже, медленнее.
11. Я обычно настойчив в достижении цели.
12. Я обычно планирую свое будущее не только на несколько дней, но и на месяц, 

на год вперед.
13. Я всегда думаю, прежде чем рисковать.
14. Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно если меня никто не 

контролирует.
15. Предпочитаю  ставить  перед  собой  средние  по  трудности  или  слегка 

завышенные, недостижимые цели.
16. Если я потерпел неудачу и задание не получается, то я, как правило, сразу теряю 

к нему интерес.
17. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке своих неудач.
18. Я предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время.
19. При  работе  в  условиях  ограниченного  времени  результативность  моей 

деятельности обычно улучшается, даже если задание достаточно трудное.
20. Я, как правило, не отказываюсь от поставленной цели даже в случае неудачи на 

пути к ее достижению.
21. Если Я сам выбрал себе задание, то в случае неудачи его притягательность для 

меня еще более возрастает.

1 +
2 +
3 +
4 +



5 +
6 +
7 +
8 +
9 +
10 +
11 +
12 +
13 +
14 +
15 -
16 +
17 -
18 +
19 +
20 +
21 -

Сумма- 14, диагностируется мотивация успеха.

Методика 2. «Определение направленности личности – анкета Б. Басса»

Процедура проведения.
Для  выполнения  лабораторной  работы  использована  ориентационная  анкета  Б. 

Басса,  которая  впервые  была  опубликована  в  1967  г.  Анкета  состоит  из  27  пунктов-
суждений,  по  каждому  из  которых  возможны три  варианта  ответов,  соответствующие 
трем видам направленности личности. Респондент должен выбрать один ответ, который в 
наибольшей степени выражает  его  мнение или соответствует  реальности,  и  еще один, 
который,  наоборот,  наиболее  далек  от  его  мнения  или  же  наименее  соответствует 
реальности.

Инструкция:
«Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны три варианта 

ответов: А, Б, В.
Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего выражает 

Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов ответов 
покажутся Вам равноценными. Тем не менее, отбирите из них только один, а именно тот, 
который в наибольшей степени отвечает Вашему мнению и более всего ценен для Вас. 
Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи ответов рядом с

номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой «больше всего».
Затем  из  ответов  на  каждый  из  пунктов  выберите  тот,  который  дальше  всего 

отстоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, 
напишите  на  листе  для  записи  ответов  рядом с  номером соответствующего  пункта,  в 
столбце под рубрикой «меньше всего».

Таким образом,  для  ответа  на  каждый из  вопросов  Вы используете  две  буквы, 
которые  и  запишите  в  соответствующие  столбцы.  Остальные  ответы  нигде  не 
записываются.

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответов нет «хороших» 
или «плохих», поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является «правильным» 
или «лучшим» для Вас».



Текст опросника:

1.  Наибольшее  удовлетворение  я  получаю  от:  А.  Одобрения  моей  работы;  Б. 
Сознания того, что работа сделана хорошо;

В. Сознания того, что меня окружают друзья.
2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: А. Тренером, 

который  разрабатывает  тактику  игры;  Б.  Известным  игроком;  В.  Выбранным 
капитаном команды.

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:
А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход; Б. 

Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют свои знания в 
этом предмете;

В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать 
свое мнение.
4. Мне нравится, когда люди: А. Радуются выполненной работе;

Б. С удовольствием работают в коллективе; В. Стремятся выполнить свою работу 
лучше других.
5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:

А.  Были  отзывчивы  и  помогали  людям,  когда  для  этого  представляются 
возможности; Б. Были верны и преданы мне; В. Были умными и интересными людьми.

6. Лучшими друзьями я считаю тех:
А.  С  кем  складываются  хорошие  взаимоотношения;  Б.  На  кого  всегда  можно 

положиться; В. Кто может многого достичь в жизни.
7. Больше всего я не люблю: А. Когда у меня что-то не получается;

Б. Когда портятся отношения с товарищами; В. Когда меня критикуют.
8. По-моему, хуже всего, когда педагог:

А.  Не  скрывает,  что  некоторые  учащиеся  ему  несимпатичны,  насмехается  и 
подшучивает над ними; Б. Вызывает дух соперничества в коллективе;

В. Недостаточно хорошо знает свой предмет.
9. В детстве мне больше всего нравилось: А. Проводить время с друзьями; Б. 

Ощущение выполненных дел;
В. Когда меня за что-нибудь хвалили.

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: А. Добился успеха в жизни; Б. По-
настоящему увлечен своим делом;

В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.
11. В первую очередь школа должна:

А.  Научить  решать  задачи,  которые  ставит  жизнь;  Б.  Развивать  прежде  всего 
индивидуальные способности ученика;

В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.
12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал бы 

его:
А. Для общения с друзьями; Б. Для отдыха и развлечений;
В. Для своих любимых дел и самообразования.

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:
А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны; Б. У меня интересная работа; В. 

Мои усилия хорошо вознаграждаются.
14. Я люблю, когда: А. Другие люди меня ценят;

Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы; В. Приятно провожу время 
с друзьями.

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:
А.  Рассказали  о  каком-либо  интересном  деле,  связанным  с  учебой,  работой, 

спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать.
Б.  Написали  о  моей  деятельности;  В.  Обязательно  рассказали  о  коллективе,  в 



котором я работаю.
16.  Лучше  всего  я  учусь,  если  преподаватель:  А.  Имеет  ко  мне  индивидуальный 

подход; Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;
В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.

17.  Для меня нет ничего хуже, чем:
А. Оскорбление личного достоинства; Б. Неудача при выполнении важного дела; В. 

Потеря друзей
Больше всего я ценю:
А. Успех; Б. Возможности хорошей совместной работы;
В. Здравый практичный ум и смекалку.

18. Я не люблю людей, которые:
А. Считают себя хуже других; Б. Часто ссорятся и конфликтуют;
В. Возражают против всего нового.
20. Приятно, когда:
А. Работаешь над важным для всех делом; Б. Имеешь много друзей; В. Вызываешь 

восхищение и всем нравишься.
21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: А. Доступным; Б. 

Авторитетным;
В. Требовательным.

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:
А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми; Б. О 

жизни знаменитых и интересных людей; В. О последних достижениях науки и техники.
4. Если  бы  у  меня  были  способности  к  музыке,  я  предпочел  бы  быть:  А. 

Дирижером; Б. Композитором; В. Солистом.
5. Мне бы хотелось:
А. Придумать интересный конкурс; Б. Победить в конкурсе;
В. Организовать конкурс и руководить им.

25. Для меня важнее всего знать: А. Что я хочу сделать; Б. Как достичь цели;
В. Как организовать людей для достижения цели.

26. Человек  должен  стремиться  к  тому,  чтобы:  А.  Другие  были  им  довольны;  Б. 
Прежде всего выполнить свою задачу;
В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.

27. Лучше  всего  я  отдыхаю  в  свободное  время:  А.  В  общении  с  друзьями;  Б. 
Просматривая развлекательные фильмы;
В. Занимаясь своим любимым делом.

№ Больше всего Меньше всего № Больше всего Меньше всего 
1 А В 15 А Б
2 Б А 16 Б В
3 Б В 17 А В
4 Б А 18 А Б
5 Б В 19 А В
6 А В 20 А Б
7 Б В 21 А В
8 А Б 22 Б А
9 Б А 23 Б В
10 Б В 24 Б А
11 А В 25 Б В
12 А Б 26 А Б
13 Б В 27 А В
14 А В



Анализ результатов

Шкала Я О Д
Итого 31 21 29
У испытуемого наиболее выражена направленность на себя (ориентация на прямое 
вознаграждение и удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность 
в достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, 
тревожность, интровертированность).



Семинарское занятие №9

 «ТЕМПЕРАМЕНТ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ»

 План:

1. Понятие о типе темперамента. 

Темперамент является одним из наиболее значимых свойств личности. Интерес к данной 
проблеме  возник  более  двух  с  половиной  тысяч  лет  тому  назад.  Он  был  вызван 
очевидностью  существования  индивидуальных  различий,  которые  обусловлены 
особенностями  биологического  и  физиологического  строения  и  развития  организма,  а 
также  особенностями  социального  развития,  неповторимостью  социальных  связей  и 
контактов. К биологически обусловленным структурам личности относится, прежде всего, 
темперамент.  Темперамент  определяет  наличие  многих  психических  различий  между 
людьми,  в  том  числе  по  интенсивности  и  устойчивости  эмоций,  эмоциональной 
впечатлительности,  темпу  и  энергичности  действий,  а  также  по  целому  ряду  других 
динамических характеристик.
Несмотря на то, что предпринимались неоднократные и постоянные попытки исследовать 
проблему темперамента, до сих пор эта проблема относится к разряду спорных и до конца 
не решенных проблем современной психологической науки. Сегодня существует много 
подходов к исследованию темперамента. Однако при всем существующем разнообразии 
подходов большинство исследователей признают, что темперамент - это биологический 
фундамент,  на  котором  формируется  личность  как  социальное  существо,  а  свойства 
личности,  обусловленные  темпераментом,  являются  наиболее  устойчивыми  и 
долговременными.
Все  люди  отличаются  особенностями  своего  поведения:  одни  подвижны,  энергичны, 
эмоциональны, другие медлительны, спокойны, невозмутимы, кто-то замкнут, скрытен, 
печален. В скорости возникновения, глубине и силе чувств, в быстроте движений, общей 
подвижности  человека  находит  выражение  его  темперамент  -  свойство  личности, 
придающее своеобразную окраску всей деятельности и поведению людей.
Темперамент - это индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику 
его психической деятельности и поведения.
Темперамент  -  это  те  врожденные  особенности  человека,  которые  обусловливают 
динамические  характеристики  интенсивности  и  скорости  реагирования,  степени 
эмоциональной  возбудимости  и  уравновешенности,  особенности  приспособления  к 
окружающей среде.
Б.М.  Теплов  дает  следующее  определение  темперамента:  «Темпераментом  называется 
характерная для данного человека совокупность психических особенностей, связанных с 
эмоциональной возбудимостью, т.е. быстротой возникновения чувств, с одной стороны, и 
силой их - с другой». Таким образом, темперамент имеет два компонента - активность и 
эмоциональность.  Активность  поведения  характеризует  степень  энергичности, 
стремительности, быстроты или, наоборот, медлительности и инертности. В свою очередь, 
эмоциональность  характеризует  протекание  эмоциональных  процессов,  определяя  знак 
(положительный или отрицательный) и модальность (радость, горе, страх, гнев и др.). С.Л. 
Рубинштейн  подчеркивал,  что  для  темперамента  особенно  существенны 
впечатлительность  человека  и  его  импульсивность  и  что  впечатлительность 
характеризуется силой и устойчивостью того воздействия, которое впечатление оказывает 
на человека, а импульсивность - силой побуждения и скоростью перехода от побуждения 
к действию.



2. Психологическая характеристика типов темперамента.

Типы  темпераментов  с  точки  зрения  бытовой  психологии  можно  охарактеризовать 
следующим образом.
Холерик  -  человек  быстрый,  иногда  даже  порывистый,  с  сильными.  быстро 
загорающимися  чувствами,  ярко  выражающимися  в  речи,  мимике.  жестах;  нередко  - 
вспыльчивый, склонный к бурным эмоциональным реакциям.
Сангвиник  -  человек  быстрый,  подвижный,  дающий  эмоциональный  отклик  на  все 
впечатления; чувства его непосредственно выражаются во внешнем поведении, но они не 
сильные и легко сменяют одно другое.
Меланхолик  -  человек,  отличающийся  сравнительно  малым  разнообразием 
эмоциональных переживаний,  но большой силой и  длительностью их.  Он откликается 
далеко не на все, но когда откликается, то переживает сильно, хотя мало выражает свои 
чувства.
Флегматик  -  человек  медлительный,  уравновешенный  и  спокойный,  которого  нелегко 
эмоционально  задеть  и  невозможно  вывести  из  себя.  Чувства  его  внешне  почти  не 
проявляются.
Однако  было  бы  ошибкой  думать,  что  всех  людей  можно  распределить  по  четырем 
основным  темпераментам.  Лишь  немногие  являются  чистыми  представителями  этих 
типов; у большинства же мы наблюдаем сочетание отдельных черт одного темперамента с 
некоторыми  чертами  другого.  Один  и  тот  же  человек  в  различных  ситуациях  и  по 
отношению к  разным сферам жизни  деятельности  может  обнаруживать  черты разных 
темпераментов.

3. Современное представление о темпераменте.

Темперамент  отражает,  в  основном,  динамические  и  эмоциональные  аспекты 

поведения –  темп,  ритм,  продолжительность,  интенсивность  психических процессов,  в 

частности, эмоциональных процессов, а также некоторые внешние особенности поведения 

человека – подвижность, активность, быстроту или замедленность реакций и т. д.

 При  этом  следует  отметить,  что темперамент  характеризует  динамичность 

личности,  но  не  характеризует  ее  убеждений,  взглядов,  интересов,  не  является 

показателем ценности личности, не определяет ее возможности (не следует смешивать 

свойства темперамента со свойствами характера или способностями).

 

В темпераменте можно выделить три главных компонента:

                             Общая  психическая  активность     индивида,  выражается  в 

тенденции  к  самовыражению,  в  стремлении  активно  действовать,  осваивать  и 

преобразовывать  окружающую  действительность.  Степени  активности  у  различных 

людей распределяются от вялости, инертности, пассивности до предельной энергичности, 

страстности и стремительности действий. Между этими двумя полюсами располагаются 

представители различных темпераментов.



                             Двигательный  (моторный)  компонент показывает  состояние 

активности двигательного и речедвигательного аппарата. Проявляется в быстроте, силе, 

резкости,  ритме,  амплитуде  мышечных  движений  и  речи  человека,  его  внешней 

подвижности (или, наоборот, сдержанности), говорливости ( или молчаливости ).

Эмоциональный компонент характеризует особенности возникновения, протекания 

и  прекращения  разнообразных  чувств,  аффектов  и  настроений.  “Эмоциональность” 

выражается  в  эмоциональной впечатлительности (восприимчивость  и  чуткость  к 

эмоциональным  воздействиям), импульсивности (скорость  возникновения 

эмоции), эмоциональной лабильности (быстрота смены эмоциональных состояний).

Практические задания 

1. Сделайте конспект: 

 Базылевич,  Т.  Ф. Становление  дифференциальной  психофизиологии  и  ее 

актуальность для современной психологии [Текст]:  к  85-летию со дня рождения В.  Д. 

Небылицына / Т. Ф. Базылевич // Психологический журнал –2010. - Т. 31. – (Памятные 

даты)., 2010. –Т. 31, № 6. – С. 107-117.

Дифференциальная  психофизиология  воспринимается  сегодня  через  призму 

научных  достижений  и  личных  качеств  ее  основателя  -  блестящего  ученого  и 

замечательного человека - В.Д. Небылицына. В год 80-летия со дня его рождения мне не 

хотелось бы просто говорить хвалебные речи.  О его жизни и научном творчестве уже 

сказано много хороших слов.  Представляется,  что в настоящее время уместно почтить 

память  Владимира  Дмитриевича  языком  научных  фактов  со  ссылкой  на  конкретные 

работы.  Сегодня  уже  есть  основания  подчеркнуть,  что  открытая  ученым 

дифференциальная  психофизиология  не  только  остается  ярким  периодом  истории 

психологии, но и получает развитие в настоящем и будущем психологической науки.

Представленные  материалы,  конечно  же,  не  могут  достаточно  полно  охватить 

работы всех ученых, которые внесли и, надеемся, еще будут вносить вклад в развитие 

данного направления науки благодаря будущим монографиям и другим публикациям.

Вопрос  об  актуальности  проблем  дифференциальной  психофизиологии  для 

современной  психологии  может  показаться  надуманным или  риторическим,  имеющим 

только  положительный или отрицательный ответ.  Кто-то  посчитает  его  неожиданным, 

поскольку такого направления в науке он не знает или же считает его несуществен-

ным. Автор же данной статьи на основе более чем 40-летней работы внутри этого 

направления попытается по существу разобраться в этом вопросе, высказав свое мнение о 

http://opac.biblio.uspu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1504&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A2.%20%D0%A4.%5B1,1004,4,6%5D&LANG=rus


прошлом,  настоящем  и  будущем  дифференциальной  психофизиологии  Небылицына. 

Возможно,  учеными,  работающими  в  рамках  психофизиологии  индивидуальных 

различий, были бы подчеркнуты и другие аспекты исследований.

Фундамент отечественной дифференциальной психофизиологии составила теория 

свойств  нервной  системы,  основные  положения  которой  были  выдвинуты  еще  И.П. 

Павловым.  Применительно  к  человеку  она  была  существенно  преобразована  и 

методически оснащена, главным образом, Б.М. Тепловым и В.Д. Небылицыным, а также 

их соратниками и учениками. Данное направление психологической науки было призвано 

изучать  индивидуально-стабильные,  конституциональные,  природные,  генотипические 

свойства психики как задатки сколь угодно важных ее особенностей [23, 30, 40-42]. До 

сих  пор  подобные  идеи  ошибочно  воспринимаются  некоторыми  специалистами  как 

физиология, не имеющая отношения к психологии.

Шаги  к  возрождению  дифференциальных  психологических  дисциплин  были 

инициированы в 90-е годы Министерством образования. В.Д. Шадриковым была создана 

специальная ко-

миссия,  подчеркнувшая  трудности  их  развития  и,  вместе  с  тем,  очевидную 

актуальность  для  психологии  и  социальной  практики.  Новым  объектом 

дифференциальной психологии и психофизиологии становится индивидуальность.

Современное человекознание все чаще обращается к исследованиям отечественной 

школы  дифференциальной  психофизиологии,  которая  -  по  мысли  ее  основателя  В.Д. 

Небылицына  -  приближает  нас  к  пониманию тех  причин,  по  которым каждый из  нас 

отличается от других людей [40-42].

 Белоус, В. В. В. С. Мерлин – творец учения об интегральной индивидуальности 

[Текст]: [рос. психолог] / В. В. Белоус, И. В. Боязитова // Психологический журнал – 2008. 

- Т. 29. – (Памятные дата)., 2008. – Т. 29, № 1. – С. 126-132.

В истории психологии есть немало имен, которыми можно гордиться. Среди них - 
выдающийся деятель российской психологической науки В.С. Мерлин. В настоящей статье 
мы попытаемся осветить некоторые стороны его многогранной научной деятельности и ее 
роль в развитии современного человекознания.

В творческой биографии В.С. Мерлина прослеживается постепенное восхождение от 
проблем общей психофизиологии к современным основам человековедения. Между этими 
полюсами  располагаются  фундаментальные  разработки  Мерлина  по  вопросам 
дифференциальной  психофизиологии,  социальной  психологии  личности  и  т.д.  Широкую 
известность  в  среде  профессионалов  приобрели  такие  его  крупные  научные  труды,  как 
"Своеобразие  условных  реакций  в  структуре  волевого  акта"  (1953)  [5],  "Очерк  теории 
темперамента"  (первое  издание  вышло  в  1964  г.,  второе  -  в  1973  г.)  [3,  8],  "Проблемы 
экспериментальной  психологии  личности"  (1968,  1970),  "Лекции  по  психологии  мотивов 

http://opac.biblio.uspu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1504&TERM=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81,%20%D0%92.%20%D0%92.%5B1,1004,4,6%5D&LANG=rus


человека"  (1971)  [1],  "Очерк  интегрального  исследования  индивидуальности"  (1986)  [2], 
"Психология индивидуальности" (1996) [4] и др.

Несмотря на многообразие научных замыслов Мерлина, все они имеют нечто общее, 
базирующееся  на  принципах  системной  проблематики.  В  публикациях  раннего  периода 
закладывались и с

годами преумножались условия для выражения основного предмета исследования - 
человеческой  индивидуальности  -  в  понятиях  саморегулируемой  и  самоорганизующейся 
системы. Анализ научного наследия ученого показывает, что связующим механизмом в его 
исследованиях выступает, прежде всего, принцип интегратизма, пронизывающий все стороны 
человеческой индивидуальности - начиная от характеристик индивида и заканчивая высшими 
социальными  детерминантами  поведения.  Так,  исследуя  характер  связи  между  активным 
волевым действием и участвующими в нем условно-рефлекторными механизмами, Мерлин 
установил, что волевой акт связан с системой противоположно направленных (реципрокных) 
изменений двигательной, дыхательной и кожно-гальванической условной реакции в ответ на 
слово-приказ. Образцом воплощения положений интегратизма может служить учение о типах 
темперамента,  о  социальных  типах  личности,  об  индивидуальном  стиле  деятельности  и 
общения  и  об  интегральной  индивидуальности.  На  основе  принципа  интегратизма  В.С. 
Мерлин  обогатил  психологическую  науку  оригинальными  открытиями  в  сфере  самой 
сокровенной человеческой сути - ее индивидуальности.

И  другой  примечательный  факт  в  творческих  исканиях  Вольфа  Соломоновича.  С 
первых шагов своей научной деятельности он отстаивал "чистоту" психологической науки и 
диалектическое понимание принципа значности. Его докторская диссертация была посвящена 
очищению психологи-

ческой  науки  от  безраздельно  господствовавшего  в  1950-е  гг.  павловского 
физиологизма. Впоследствии, особенно в период расцвета междисциплинарных исследований, 
руководствуясь  системным  принципом  значности,  Мерлин  убедительно  показал 
неправомерность сведения типов темперамента к типам ВНД, типов направленности личности 
- к типам темперамента, типов социальных групп - к социальным типам личности и т.д. В 
дальнейшем,  опираясь  на  диалектическое  понимание  принципа  значности  и  результаты 
исследований созданной им школы психологов, В.С. Мерлин выдвинул и научно обосновал 
теорию интегральной индивидуальности.

Интегральная  индивидуальность  характеризует  человека  как  активного  субъекта 
деятельности, т.е. человека, который творит историю и оставляет в ней свой собственный 
неповторимый след. Это высший уровень активности человека, чаще всего встречающейся в 
творческой деятельности ученого. К такому выводу Мерлин пришел не сразу. Первоначально 
под  его  руководством  исследовалась  активность  человека  в  чрезвычайно  разнообразных 
условиях массовой деятельности и функциональная роль в ней отдельных свойств и структур 
темперамента [7]. На психодинамическом уровне были установлены надтипо-вые инварианты 
темперамента,  обеспечивающие  людям  любой  типологической  индивидуальности 
минимально  необходимый  уровень  приспособления  к  широкому  диапазону  требований 
объективной реальности. Такого рода активность человека достигается благодаря первичным 
(природным)  компенсаторным  взаимоотношениям  между  свойствами  темперамента  и 
наблюдается она у человека-созерцателя.

 Семяшкин, А. А. Взаимосвязи когнитивных стилей и темперамента у мужчин и 

женщин с различной мотивацией достижения успеха [Текст]  /  А. А.  Семяшкин //  Мир 

психологии. – 2013. – № 2. – С. 246-260.

В  настоящее  время  интенсивно  разрабатываются  новые  и  бурно  развиваются 
существующие  информационные  технологии  и  методы  обучения.  Роль  познания  и 
человеческих  познавательных  ресурсов,  а  также  связанных  с  ними  естественных 

http://opac.biblio.uspu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1504&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%90.%5B1,1004,4,6%5D&LANG=rus


психофизических ограничений и возможностей непрерывно возрастает. В этой связи как 
сами  познавательные  возможности  и  способности  человека,  так  и  их  изучение 
приобретают всё большее значение.

Наряду  с  этим  укрепляется  научная  позиция,  утверждающая  центральную роль 
когнитивных процессов в понимании психического функционирования человека. Число 
исследований познавательных процессов и объём накопленных данных в этой области 
постоянно растут.  В центре внимания психологов оказываются различные психические 
познавательные  процессы,  с  помощью  которых  субъект  получает  и  перерабатывает 
поступающую информацию.

Большинство проведённых исследовательских работ направлено на углубление и 
расширение  знаний  о  когнитивной  сфере  как  отдельно  взятого  психического  явления. 
Между  тем  осознаётся  важность  и  необходимость  изучения  процессов  восприятия  и 
переработки информации в связи с личностными характеристиками субъекта.

За  последние  годы  особую  актуальность  приобрело  направление  исследований 
познавательных  способностей,  связанное  с  изучением  когнитивно-стилевых 
характеристик, выражающихся в проявлении индивидуальных различий между людьми 
по предпочтительным способам восприятия и переработки информации.

В  психологии  на  протяжении  достаточно  длительного  периода  времени 
обсуждается вопрос о соотношении когнитивно-стилевых и личностных характеристик в 
психической структуре субъекта.  Однако данная проблематика и по сей день остаётся 
малоизученной и чрезвычайно дискуссионной. Споры, в частности, вызывает определение 
места  и  роли  когнитивных  стилей  в  психическом  строении  личности.  До  сих  пор  не 
разработано  единой  теоретической  концепции,  описывающей  и  объясняющей 
взаимодействие параметров когнитивных стилей и различных свойств индивидуальности. 
Полученные  в  эмпирических  исследованиях  результаты  фрагментарны  и  часто  носят 
противоречивый характер.

Немногочисленные  эмпирические  исследования,  направленные  на  изучение 
взаимосвязей  когнитивных  стилей  и  свойств  личности,  как  правило,  проводились  без 
учёта гендерных различий и мотивации людей.

Сложность  и  неоднозначность  выявленных  взаимосвязей  когнитивно-стилевых 
параметров  с  другими  индивидуальными  особенностями  человека,  недостаточное 
количество конкретных эмпирических исследований определяют актуальность изучения 
соотношения параметров когнитивных стилей с личностными особенностями. 

Решите задачи.



Задача 1

Определите,  какие  свойства  или  тип  темперамента  лежат  в  основе  следующего 

поведения.

А.  При  получении  ответственного  задания  инженер  быстро  разработал  план 

конструкции, сделал расчеты и за короткий срок выполнил чертеж.

Б.  Порученное  задание  вызвало  у  работника  недовольство,  он  долго  не  мог 

приступить к выполнению, говоря о том, что это задание слишком сложно для него.

В. Прежде чем выполнять данное задание, сотрудник долго раздумывал, тщательно 

проверял все данные, а затем приступил к работе над чертежом.

Г.  Ученик  при  выполнении  работы  часто  переключается  с  одного  вида 

деятельности  на  другой,  отвлекается  на  посторонние  разговоры.  При  возникновении 

затруднений  в  решении  теряет  к  задаче  всякий  интерес.  С  удовольствием  выполняет 

задания только среднего уровня сложности.

Д. Ученик, получив вопрос на уроке в присутствии завуча, начал говорить тихим 

голосом,  затем  сбился  и  в  целом  ответить  на  вопрос  не  смог,  хотя,  как  выяснилось, 

материал знал.

Е.  Экономист планового отдела обладает высокой работоспособностью,  надолго 

сосредотачивается  на  кропотливом  деле,  не  спеша  его  выполняет,  практически  не 

допускает ошибок.

Ж.  При  составлении  проекта  инженер-конструктор  сильно  увлекается, 

придумывает различные варианты, полностью поглощен работой и раздражается, когда 

его отвлекают.

Задача 2

Определите тип темперамента детей в следующих ситуациях.

А. Сергей – типичный непоседа,  на уроках постоянно вертится,  разговаривает с 

соседом.  Говорит  очень  быстро.  Походка  порывистая,  вприпрыжку.  Легко  увлекается 

каким-либо делом, но быстро охладевает. На замечания учителя не реагирует. - сангвиник

Б.  Саша выделяется своей порывистостью. Увлекшись рассказом учителя,  легко 

приходит в возбужденное состояние и прерывает рассказ разными вопросами. На любой 

вопрос учителя поднимает руку и отвечает, часто не подумав, невпопад. В раздражении 

выходит из себя, устраивает драку. На переменах никогда не сидит на месте, бегает по 

коридору. - холерик

В.  Олег  в  классе  обычно  сидит  спокойно,  но  часто  на  уроках  занимается 

посторонним делом,  не  слушает  объяснения  учителя.  На  перемене  спокоен,  но  может 

подставить подножку своему товарищу. – флегматик 



Г.  Дима  –  болезненно  чувствительный,  обидчивый  мальчик.  Если  ему  делают 

замечание,  он  краснеет,  оправдывается,  долго  расстраивается,  переживает.  На  уроках 

иногда мешает товарищам, может ущипнуть соседа. - меланхолик



Лабораторная работа

Тема  «ТЕМПЕРАМЕНТ» 

Методика 1. «Опросник Айзенка»

Процедура проведения.
Г.  Айзенк разработал две  формы данной методики А и  В,  которые отличаются 

только  текстом  опросника.  Инструкция,  ключ  и  обработка  данных  дублируются. 
Предложена работа с формой А.

Инструкция:  «Предлагаем  Вам  ответить  вопросы,  направленные  на  выявление 
Вашего  обычного  способа  поведения.  Постарайтесь  представить  типичные ситуации и 
дать первый «естественный» ответ, который придет Вам в голову. Отвечайте быстро и 
точно.  Помните,  что  нет  «хороших»  или  «плохих»  ответов.  Если  Вы  согласны  с 
утверждением, поставьте рядом с его номером знак «+» (да), если нет – знак «-» (нет)».

Текст опросника:
1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлением, к тому, чтобы отвлечься, 

испытать сильные ощущения?
2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас понять, 

ободрить или посочувствовать?
3. Считаете ли Вы себя беззаботным человеком?
4. Очень ли трудно Вам отказываться от своих намерений?
5. Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, прежде 

чем действовать?
6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если это Вам невыгодно?
7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения?
8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите, не тратите ли много времени на 

обдумывание?
9. Возникало  ли  у  Вас  когда-нибудь  чувство,  что  Вы несчастны,  хотя  никакой 

серьезной причины для этого не было?
10. Верно ли, что «на, спор» Вы способны решиться на все?
11. Смущаетесь  ли  Вы,  когда  хотите  познакомиться  с  человеком 

противоположного пола, который Вам симпатичен?
12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, Вы выходите из себя?
13. Часто ли бывает, что Вы действуете необдуманно, под влиянием момента?
14. Часто ли Вас беспокоят мысли о том, что Вам не следовало чего-либо делать 

или говорить?
15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми?
16. Верно ли, что Вас легко задеть?
17. Любите ли Вы часто бывать в компании?
18. Бывают ли иногда у Вас такие мысли, которыми Вам не хотелось бы делиться с 

другими людьми?
19. Верно ли, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а 

иногда чувствуете сильную вялость?
20. Стараетесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим числом самых 

близких друзей?
21. Много ли Вы мечтаете?



22. Когда на Вас кричат, отвечаете ли Вы тем же?
23. Считаете ли Вы все свои привычки хорошими?
24. Часто ли у Вас появляется чувство, что Вы в чем-то виноваты?
25. Способны ли Вы иногда дать волю своим чувствам и беззаботно развлекаться в 

веселой компании?
26. Можно ли сказать, что нервы у Вас часто бывают натянуты до предела?
27. Слывете ли Вы за человека живого и веселого?
28. После того как дело сделано, часто ли Вы мысленно возвращаетесь к нему и 

думаете, что могли бы сделать лучше?
29. Чувствуете ли Вы себя неспокойно, находясь в большой компании?
30. Бывает ли, что Вы передаете слухи?
31. Бывает ли, что Вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли?
32. Если вы хотите узнать что-либо, предпочтете ли Вы найти это в книге, чем 

спросить у друзей?
33. Бывают ли у Вас сильные сердцебиения?
34. Нравится ли Вам работа, требующая сосредоточения?
35. Бывают ли у Вас приступы дрожи?
36. Всегда ли Вы говорите только правду?
37. Бывает ли Вам неприятно находиться в компании, где все подшучивают друг 

над другом?
38. Раздражительны ли Вы?
39. Нравится ли Вам работа, требующая быстрого действия?
40. Верно  ли,  что  Вам  часто  не  дают  покоя  мысли  о  разных  неприятностях  и 

ужасах, которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно?
41. Верно ли, что Вы неторопливы в движениях и несколько медлительны?
42. Опаздывали ли Вы когда-нибудь на работу или на встречу с кем-либо?
43. Часто ли Вам снятся кошмары?
44. Верно ли, что Вы так любите поговорить, что не упускаете любого удобного 

случая побеседовать с новым человеком?
45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли?
46. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями?
47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком?
48. Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся?
49. Могли бы Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек?
50. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или Вашей работы?
51. Трудно ли Вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых 

участвует много народа?
52. Беспокоит ли Вас чувство» что Вы чем-то хуже других?
53. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию?
54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?
55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье?
56. Любите ли Вы подшутить над другими?
57. Страдаете ли Вы бессонницей?

58. 1 + 30 +
2 + 31 -
3 + 32 +



4 - 33 -
5 - 34 +
6 + 35 +
7 + 36 -
8 + 37 +
9 - 38 +
10 - 39 +
11 + 40 -
12 + 41 +
13 - 42 +
14 + 43 -
15 + 44 +
16 - 45 +
17 - 46 +
18 + 47 +
19 - 48 +
20 - 49 -
21 + 50 +
22 + 51 +
23 - 52 -
24 + 53 -
25 + 54 +
26 - 55 +
27 - 56 +-
28 + 57 +
29 +

По данным методики у испытуемого выявлено: шкала экстраверсии и интроверсии (EI) – 
16, что сиротствует экстравертированному типу, шкала нейротизма – 12, что 
соответствует эмоциональной стабильности, таким образом, тип темперамента: 
сангвиник.

Методика 2. «Опросник структуры темперамента (ОСТ)» В.М. Русалов 

Инструкция. Вам предлагается ответить на 105 вопросов. Вопросы направлены на 
выяснение Вашего обычного поведения. Постарайтесь представить типичные ситуации и 
дать первый естественный ответ, который приходит Вам в голову. Отвечайте быстро, не 
задумываясь, не пропуская ни одного вопроса. Помните, нет "хороших" или "плохих" 
ответов. Если Вы выбрали ответ "да", поставьте крестик (галочку). Ваши ответы не будут 
никому демонстрироваться.

Опросник ОСТ

1. Подвижный ли Вы человек?
2. Всегда ли Вы готовы с ходу, не раздумывая, включиться в разговор?
3. Предпочитаете ли Вы уединение большой компании?
4. Испытываете ли Вы постоянную жажду деятельности?
5. Ваша речь обычно медленна и нетороплива?



6. Ранимый ли Вы человек?
7. Часто ли Вам не спится из-за того, что Вы поссорились с друзьями?
8. В свободное время Вам всегда хочется заняться чем-либо?
9. В разговоре с другими людьми Ваша речь часто опережает Вашу мысль?
10. Раздражает ли Вас быстрая речь собеседника?
11. Чувствовали бы Вы себя несчастным человеком, если бы на длительное время 

были лишены возможности общения с людьми?
12. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу?
13. Нравится ли Вам быстро бегать?
14. Сильно ли Вы переживаете неполадки в своей работе?
15. Легко ли Вам выполнять работу, требующую длительного внимания и большой 

сосредоточенности?
16. Трудно ли Вам говорить очень быстро?
17. Часто ли вы испытываете тревогу, что выполнили работу не так, как нужно?
18. Часто ли Ваши мысли перескакивают с одной на другую во время разговора?
19. Нравятся ли Вам игры, требующие быстроты и ловкости?
20. Легко ли Вы можете найти другие варианты решения известной задачи?
21. Испытываете ли Вы чувство беспокойства, что Вас неправильно поняли в 

разговоре?
22. Охотно ли Вы выполняете сложную ответственную работу?
23. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь?
24. Легко ли Вы воспринимаете быструю речь?
25. Легко ли Вам делать одновременно очень много дел?
26. Возникают ли у Вас конфликты с вашими друзьями из-за того, что Вы сказали им 

что-то, не подумав заранее?
27. Вы обычно предпочитаете делать несложные дела, не требующие от Вас большой 

энергии?
28. Легко ли Вы расстраиваетесь, когда обнаруживаете незначительные недостатки в 

своей работе?
29. Любите ли Вы сидячую работу?
30. Легко ли Вам общаться с разными людьми?
31. Вы обычно предпочитаете подумать, взвесить и лишь потом высказаться?
32. Все ли Ваши привычки хороши, желательны?
33. Быстры ли у Вас движения рук?
34. Вы обычно молчите и не вступаете в контакты, когда находитесь в обществе 

малознакомых людей?
35. Легко ли Вам переключаться от одного варианта решения задачи на другой?
36. Склонны ли Вы преувеличивать в своём воображении негативное отношение 

близких людей?
37. Разговорчивый ли Вы человек?
38. Вам обычно легко выполнять дело, требующее мгновенных реакций?
39. Вы обычно говорите свободно, без запинок?
40. Беспокоят ли Вас страхи, что Вы не справитесь с работой?
41. Легко ли Вы обижаетесь, когда близкие Вам люди указывают на Ваши недостатки?
42. Испытываете ли Вы тягу к напряжённой ответственной деятельности?
43. Считаете ли Вы свои движения медленными и неторопливыми?
44. Бывают ли у Вас мысли, которые Вы хотели бы скрыть от других?
45. Можете ли Вы без долгих раздумий задать щекотливый вопрос другому человеку?
46. Доставляют ли Вам удовольствие быстрые движения?
47. Легко ли Вы "генерируете" новые идеи, связанные с работой?
48. Сосёт ли у Вас "под ложечкой" перед ответственным разговором?
49. Можно ли сказать, что Вы быстро выполняете порученное Вам дело?



50. Любите ли Вы браться за большие дела самостоятельно?
51. Богатая ли у Вас мимика в разговоре?
52. Если Вы обещали что-то сделать, всегда ли Вы выполняете своё обещание 

независимо от того, удобно вам это или нет?
53. Испытываете ли Вы чувство обиды от того, что окружающие Вас люди обходятся с 

Вами хуже, чем следовало бы?
54. Вы обычно предпочитаете выполнять одновременно только одну операцию?
55. Любите ли Вы игры в быстром темпе?
56. Много ли в Вашей речи длительных пауз?
57. Легко ли Вам внести оживление в компанию?
58. Вы обычно чувствуете в себе избыток сил и Вам хочется заняться каким-нибудь 

делом?
59. Обычно Вам трудно переключить внимание с одного дела на другое?
60. Бывает ли, что у Вас надолго портится настроение от того, что сорвалось 

запланированное дело?
61. Часто ли Вам не спится из-за того, что не ладятся дела, связанные непосредственно 

с работой?
62. Любите ли Вы бывать в большой компании?
63. Волнуетесь ли Вы выясняя отношения с друзьями?
64. Испытываете ли Вы потребность в работе, требующей полной отдачи сил?
65. Выходите ли Вы иногда из себя, злитесь?
66. Склонны ли Вы решать много задач одновременно?
67. Держитесь ли Вы свободно в большой компании?
68. Часто ли Вы высказываете своё первое впечатление, не подумав?
69. Беспокоит ли Вас чувство неуверенности в процессе выполнения работы?
70. Медленны ли Ваши движения, когда Вы что-то мастерите?
71. Легко ли Вы переключаетесь с одной работы на другую?
72. Быстро ли Вы читаете вслух?
73. Вы иногда сплетничаете?
74. Молчаливы ли Вы, находясь в кругу друзей?
75. Нуждаетесь ли Вы в людях, которые бы Вас ободрили и утешили?
76. Охотно ли Вы выполняете множество различных поручений одновременно?
77. Охотно ли Вы выполняете работу в быстром темпе?
78. В свободное время Вас обычно тянет пообщаться с людьми?
79. Часто ли у Вас бывает бессонница при неудачах на работе?
80. Дрожат ли у Вас иногда руки во время ссоры?
81. Долго ли Вы мысленно готовитесь перед тем, как высказать своё мнение?
82. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые Вам явно не нравятся?
83. Обычно вы предпочитаете лёгкую работу?
84. Легко ли Вас обидеть в разговоре по пустякам?
85. Обычно Вы первым в компании решаетесь начать разговор?
86. Испытываете ли Вы тягу к людям?
87. Склонны ли Вы вначале поразмыслить, а потом говорить?
88. Часто ли Вы волнуетесь по поводу своей работы?
89. Всегда ли Вы платили бы за провоз багажа на транспорте, если бы не опасались 

проверки?
90. Держитесь ли Вы обычно обособленно на вечеринках или в компаниях?
91. Склонны ли вы преувеличивать в своём воображении неудачи, связанные с 

работой?
92. Нравится ли Вам быстро говорить?
93. Легко ли Вам удержаться от высказывания неожиданно возникшей идеи?
94. Предпочитаете ли Вы работать медленно?



95. Переживаете ли Вы из-за малейших неполадок на работе?
96. Вы предпочитаете медленный, спокойный разговор?
97. Часто ли Вы волнуетесь из-за ошибок в работе, которые были Вами допущены?
98. Способны ли Вы успешно выполнять длительную, трудоёмкую работу?
99. Можете ли Вы, не долго думая, обратиться с просьбой к другому человеку?
100. Часто ли Вас беспокоит чувство неуверенности в себе при общении с 

людьми?
101. Легко ли Вы берётесь за выполнение новых заданий?
102. Устаёте ли Вы, когда Вам приходится говорить долго?
103. Вы предпочитаете работать с прохладцей, без особого напряжения?
104. Нравится ли Вам разнообразная работа, требующая переключения 

внимания?
105. Любите ли Вы подолгу бывать наедине с собой?

эргичность социальная 
эргичнность

пластичность социальная 
пластичность

1 5 8 8

темп социальный 
темп

Эмоцио
нальность

социальная 
эмоциональность

социальная 
желательность

8 9 8 8 9

НЗ: означают пассивность, общий жизенный тонус низкий. Стремление к напряженной 
физической  и  умственной  деятельности  выражено  слабо.  Предпочитаемые  сферы 
деятельности весьма ограничены. Низкие результаты нередко связаны с неспособностью 
быстро включаться в работу и долго сохранять ее высокий темп. В трудных условиях 
надежность работы снижается. При появлении препятствий может отказаться как от их 
преодоления,  так  и  от  достижения  поставленной  цели.  Медленно  восстанавливает 
работоспособность после длительного и напряженного труда. 
СЗ: человек избирателен в установлении контактов. Легко находит общий язык с теми, кто 
хорошо знаком, близок по духу, интересам. Общение с малознакомыми людьми требует 
преодоления  напряжения,  смущения,  неуверенности.  Критические  замечания,  шутки 
могут  вызвать  кратковременное  раздражение.  Лидерские  качества  проявляет  в  хорошо 
знакомых ситуациях. В незнакомой обстановке предпочитает оставаться в тени. 
ВЗ - легкость переключения с одного вида деятельности на другой, быстрый переход с 
одних  форм  мышления  на  другие  в  процессе  взаимодействия  с  предметной  средой, 
стремление к разнообразию форм предметной деятельности. 

Наиболее характерно - сангвиник



Семинарское занятие № 10
Тема «ХАРАКТЕР В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ»

План:

1.Понятие о характере

В  психологии  понятие  «характер»  (от  греч.  charakter  -  печать,  чеканка)  означает 

совокупность  индивидуальных психических свойств,  складывающихся  в  деятельности  и 

проявляющихся  в  типичных  для  данного  человека  способах  деятельности  и  формах 

поведения [3].

Характер  --  это  индивидуальное  сочетание  наиболее  устойчивых,  существенных, 

приобретенных  особенностей  личности,  проявляющихся  в  поведении  человека,  в 

определенном отношении:

- к себе (степень требовательности, критичности, самооценки);

- к другим людям (индивидуализм или коллективизм, эгоизм или альтруизм, жестокость 

или  доброта,  безразличие  или  чуткость,  грубость  или  вежливость,  лживость  или 

правдивость и т. п.);

-  к  порученному  делу  (лень  или  трудолюбие,  аккуратность  или  неряшливость, 

инициативность или пассивность,  усидчивость или нетерпеливость,  ответственность или 

безответственность, организованность и т. п.);

-  готовность  преодолевать  препятствия,  душевную  и  физическую  боль,  степень 

настойчивости,  самостоятельности,  решительности,  дисциплинированности  (волевые 

качества) [6].

Характер выражается как устойчивые способы поведения в различных ситуациях. Характер, 

как  говорят  трансситуативен,  т.е.  в  разных  ситуациях  поведение  человека  достаточно 

типично для него.

Характер имеет определенные свойства. Наиболее общие свойства характера располагаются 

по осям: сила - слабость; твердость - мягкость; цельность - противоречивость; широта - 

узость.  Если под силой характера понимают ту энергию, с  которой человек преследует 

поставленные цели, его способность страстно увлечься и развивать большое напряжение 

сил при встрече с трудностями, умение преодолевать их, то слабость характера связывают с 

проявлением  малодушия,  нерешительности,  «астеничности»  в  достижении  цели, 

неустойчивости  взглядов,  трусости  и  т.д.  Твердость  характера  означает  жесткую 

последовательность,  упорство в  достижении цели,  отстаивании взглядов и т.д.,  в  то же 

время  мягкость  характера  проявляется  в  гибком  приспособлении  к  изменяющимся 



условиям,  достижении  цели  за  счет  некоторых  уступок,  нахождении  разумных 

компромиссов.  Цельность  или  противоречивость  характера  определяются  степенью 

сочетания ведущих и второстепенных черт характера [5].

Среди  свойств  характера  следует  различать  общие  (глобальные)  и  частные.  Первые 

воздействуют  на  целый  ряд  поведенческих  проявлений.  Выделяют  5  глобальных  черт 

характера:

1) самоуверенность - неуверенность;

2) согласие, дружелюбие - враждебность;

3) сознательность - импульсивность;

4) эмоциональная стабильность - тревожность;

5) интеллектуальная гибкость - ригидность.

Среди  частных свойств  характера,  влияющих на  локальные  ситуации,  можно выделить 

следующие:

1) общительность - замкнутость;

2) доминантность (лидерство) - подчиненность;

3) оптимизм - уныние;

4) совестливость - бессовестность;

5) смелость - осторожность;

6) впечатлительность - толстокожесть;

7) доверчивость - подозрительность;

8) мечтательность - практицизм;

9) тревожная ранимость - спокойная безмятежность;

10) деликатность - грубость;

11) самостоятельность - конформизм (зависимость от группы);

12) самоконтроль - импульсивность;

13) страстная увлеченность - апатичная вялость;

14) миролюбивость - агрессивность;

15) деятельная активность - пассивность;

16) гибкость - ригидность;

17) демонстративность - скромность;

18) честолюбие - непритязательность;

19) оригинальность - стереотипность [6].

Отдельные свойства характера зависят друг от друга, взаимосвязаны и образуют целостную 

организацию, которую называют структурой характера.

У  каждого  человека  обязательно  должны  быть  центральные  свойства  характера,  их 



называют  глубинными.  Они  связаны  с  наиболее  важными  стержневыми  отношениями 

личности. Так, например, к ним относятся добросовестное отношение к труду, уважение к 

людям, взаимопомощь, взаимовыручка, дисциплинированность [5].

Характер является прижизненным образованием и может трансформироваться в течение 

всей жизни. Формирование характера самым тесным образом связано с мыслями, чувствами 

и побуждениями человека. Поэтому по мере того, как формируется определенный уклад 

жизни человека, формируется и его характер. Большую роль здесь играют общественные 

условия и конкретные жизненные обстоятельства,  в  которых проходит жизненный путь 

человека.

Формирование характера происходит в различных группах (семья,  дружеская компания, 

класс, спортивная команда, трудовой коллектив и др.). В зависимости от того, какая группа 

является для личности наиболее важной, и какие ценности поддерживает и культивирует 

эта группа, у человека развиваются соответствующие черты характера [3].

Характер является одним из основных проявлений личности. Он выступает как средство 

выражения личности, но не сама личность, в сущности. Отличие характера от личности 

заключается  в  том,  что  в  характер  входят  те  черты,  которые  относятся  к  «способу» 

выражения личности,  но  не  содержанию.  Характер подчинен личности,  входит в  нее  и 

зависит от того, какие цели и позиции выражаются в личности. Решающим для понимания 

характера  является  взаимоотношение  между тем,  что  важно для  общества  и  для  самой 

личности.  Перед  каждым  обществом  стоят  свои  важнейшие  задачи.  Каждый  человек 

посильно участвует в них. Поэтому характер - это не просто любое проявление твердости и 

упорства,  а  направленность  на  общественную  значимость.  Именно  направленность 

личности лежит в основе единства, цельности, силы характера. Направленность личности 

определяет цели, жизненный план человека, степень его жизненной активности. Характер 

человека предполагает наличие чего-то значимого для него в мире, в жизни, что-то, от чего 

зависят мотивы его поступков, цели его действий, задачи, которые он себе ставит. Характер 

можно понять только как определенное единство направленности и образа действий [5].

2.Физиологические основы характера

Так как каждое свойство характера проявляется лишь в соответствующих 
типичных обстоятельствах, то следует предположить, что и нервно-физиологические 
механизмы, от которых оно зависит, тоже проявляются лишь в соответствующей 
типической, повторяющейся обстановке.

Один  из  таких  физиологических  механизмов  -  динамический  стереотип.  Под 
динамическим  стереотипом  понимают  систему  условных  рефлексов,  образующихся  в 
ответ на неизменно повторяющуюся систему условных раздражителей. В качестве такой 



системы условных раздражителей может выступить вся экспериментальная обстановка, в 
которой производится опыт.

Характерный признак динамического стереотипа тот, что на одни и те же условные 
раздражители организм отвечает различными реакциями в  зависимости от обстановки. 
Это  явление  называется  переключением.  Сущность  переключения,  в  основе  которого 
лежит образование динамического стереотипа, состоит

в том, что в зависимости от обстановки в центральной нервной системе создается 
различное функциональное состояние. В "пищевой обстановке" в состоянии повышенной 
возбудимости  находятся,  например,  пищевые  центры,  и  потому  возникает  доминанта 
пищевой  реакции  (выделение  слюны).  В  "электрокожной  обстановке"  в  состоянии 
повышенной возбудимости находятся оборонительные двигательные центры, и возникает 
доминанта защитно-оборонительной реакции (отдергивание конечности).

Сходство этих физиологических проявлений с проявлениями характера у человека 
заключается,  во-первых,  в  том,  что  те  ч  другие  проявления  имеют  стереотипный, 
шаблонный  для  данного  индивида  характер.  Во-вторых,  в  том  и  в  другом  случае  в 
зависимости от обстановки один и тот же индивид в ответ на одни и те же раздражители 
обнаруживает  совершенно  различную систему  стереотипных  реакций.  В-третьих,  те  и 
другие имеют чрезвычайно устойчивый и постоянный характер. На основании всех этих 
сходных  внешних  проявлений  можно  предположить,  что  одно  из  физиологических 
условий  происхождения  свойств  характера  -  образование  различных  динамических 
стереотипов на основе механизма переключения.

У человека условнорефлекторные функциональные состояния нервной системы, от 
которых зависит различный характер динамических стереотипов в различной обстановке, 
связаны  с  различным  отношением  личности  к  обстановке.  Это  подтверждается 
следующими экспериментальными фактами. Если экспериментатор изменяет отношение 
испытуемого  к  опыту,  разъяснял,  что  в  опыте  изучаются  какие-то  ценные  свойства, 
например сила воли или работоспособность, то у испытуемых усиливается возбуждение, 
торможение и подвижность нервных процессов, т. е. изменяется общее функциональное 
состояние нервной системы.

3.Структура черт характера

Характер как одна из существенных особенностей психического склада личности является 

целостным образованием,  характеризующий человеческое  "Я"  как  единство.  Понимание 

характера как единства его черт не исключает выделения в нем некоторых цепей с целью 

более глубокого познания его сущности. И. П. Павлов, не отрицая целостности характера, 

отстаивал необходимость выделения его структурных компонентов.

Если вы анализируете человека, - писал он, - вы должны сказать, что по таким вот чертами 

ее можно характеризовать как тихую, спокойный, причудливую, нежную и тому подобное. 

Итак,  без  определения отдельных черт ничего не разберешь.  Но если отдельные черты 

представить  обособленно,  не  рассматривая  их  во  взаимосвязи,  то  характера  человека, 

конечно, определить нельзя.

Нужно брать систему рис и в этой системе анализировать, какие черты отличаются прежде 

всего, а какие чуть оказываются, вуалируются.

Определить  структуру  характера  означает  выделить  в  нем  главные  компоненты,  без 



которых целостность характера представить нельзя.

В  структуре  характера  нужно  выделять  содержание  и  форму.  Содержание  характера 

личности  определяют  общественные  условия  жизни  и  воспитания.  Поступки  человека 

всегда чем мотивируются, на что-то или на кого-то направляются.

Но  по  форме  намерения,  стремления  реализуются  по-разному.  Это  зависит  и  от 

обстоятельств, ситуаций, в которых находится человек, и от свойств ее характера, особенно 

от темперамента.

В структуре характера выделяют такие его компоненты:

1. направленность

2. убеждение

3. умственные черты

4. эмоции

5. волю

6. темперамент

7. полноту

8. целостность

9. определенность

10. силу

Направленность  является  главной  составляющей  структуры  характера  личности.  Она 

выражается  в  выборочном  положительном  или  отрицательном  оценочном  отношении 

личности  к  поступкам  и  деятельности  людей  и  к  самому  себе.  В  зависимости  от 

доминирующих  материальных  или  духовных  потребностей,  ценностных  установок 

личности,  интересов  и  предпочтений  жизни  одних  людей  наполнена  полезной 

деятельностью, они неутомимо работают и выполняют общественный долг. Двигателем их 

поступков является гуманность, оптимизм, контахтнисть.

Такие черты характера присущи всем передовым людям.

Но  есть  и  такие  люди,  у  которых  на  первом  плане  собственное  благополучие, 

удовлетворение  своих  эгоистических  потребностей.  Это  мещане,  которые  становятся 

рабами вещей.  В  быту,  поступках  и  деятельности  людей господствуют индивидуализм, 

скупость, жадность, зависть, самовлюбленность, мизантропия.

Эти особенности характера обусловливают нищета духовной жизни личности.

Убеждение - это знания, идеи, взгляды, являются мотивами поведения человека, становятся 

чертами его характера и определяют отношение к действительности, поступки, поведение. 

Убеждение  оказываются  в  принципиальности,  неподкупности,  правдивости, 

требовательности к себе.



Человек со строгими убеждениями способна приложить максимум усилий для достижения 

цели, отдать, когда нужно, свою жизнь ради общественных дел. Непринципиальным людям, 

карьеристам эти черты характера не свойственны.

Умственные  черты  характера  проявляются  в  рассудительности,  наблюдательности, 

умеренности. Наблюдательность и рассудительность способствуют быстрой ориентации в 

обстоятельствах.  Безрассудные  люди  легко  хватаются  за  любое  дело,  действуют  под 

влиянием  импульса.  Умственная  инертность,  наоборот,  оказывается  в  пассивности, 

равнодушия, медлительности, когда нужно принять решение, или в этажном отношении к 

делу без учета ее важности.

Эмоции  становятся  основой  таких  черт  характера,  как  вспыльчивость,  вспыльчивость, 

чрезмерная  или  мнимая  участливость,  всепрощение  или  грубость,  грубость, 

"толстокожесть", нечувствительность к страданиям других, неспособность сочувствовать.

Нравственные, эстетические, познавательные, практические чувства благодаря наличию в 

них эмоций могут проявляться или в экзальтированности, или в спокойном, умеренному 

отношении к явлениям природы, искусства, поступков людей.

Воля как составляющая структуры характера предопределяет его силу,  стойкость.  Итак, 

свобода,  как  полагают,  представляет  собой  стержневой  компонент  сформированного 

характера. Сильная воля делает характер самостоятельным, устойчивым, непоколебимым, 

мужественным, человек с таким характером способна достигать желаемой цели.

Люди со слабой волей - слабохарактерные. Даже имея много знаний и большой опыт, они 

не способны настаивать на справедливости и проявляют нерешительность, страх.

Темперамент  как  составляющая  структуры  характера  является  динамичной  формой  его 

проявления.

4.  Типологические концепции характера

Все типологии человеческих характеров исходили из ряда общих идей. Основные 
из них следующие:

1. Характер человека формируется довольно рано в онтогенезе и на протяжении 
остальной его жизни проявляет себя как более или менее устойчивый.

2. Те сочетания личностных черт, которые входят в характер человека, не являются 
случайными. Они образуют четко различимые типы, позволяющие выявлять и строить 
типологию характеров.

3. Большая часть людей в соответствии с этой типологией может быть разделена на 
группы.

Э. Кречмер выделил и описал три наиболее часто встречающиеся типа строения 
тела или конституции человека: астенический, атлетический и пикнический. Каждый из 
них он связал с особым типом характера (впоследствии оказалось, что должных научных 
оснований для этого у автора не было).



1.  Астенический  тип,  по  Кречмеру,  характеризует  небольшая  толщина  тела  в 
профиль при среднем или выше среднего росте. Астеник – это обычно худой и тонкий 
человек, из-за своей худобы кажущийся несколько выше, чем он есть на самом деле. У 
астеника  тонкая  кожа  лица  и  тела,  узкие  плечи,  тонкие  руки,  удлиненная  и  плоская 
грудная  клетка  со  слаборазвитой  мускулатурой  и  слабыми  жировыми  накоплениями. 
Такова в основном характеристика астеников-мужчин. Женщины этого типа, кроме того, 
часто и малорослы.

2.  Атлетическому типу свойствен сильно развитый скелет и мускулатура. Такой 
человек  обычно среднего  или высокого  роста,  с  широкими плечами,  мощной грудной 
клеткой. У него плотная, высокая голова.

3.  Пикнический тип отличается сильно развитыми внутренними полостями тела 
(головы, груди, живота), склонностью к ожирению при слаборазвитых мышцах и опорно-
двигательном аппарате. Такой человек среднего роста с короткой шеей, сидящей между 
плечами.

Тип строения тела,  как было показано еще Кречмером и отчасти подтверждено 
новейшими  исследованиями  в  области  психогенетики,  определенным  образом 
коррелирует  со  склонностью  к  психическим  заболеваниям.  Например,  маниакально-
депрессивным  психозом  чаще  всего  болеют  люди  с  крайне  выраженными  чертами 
пикника. К шизофреническим заболеваниям более склонны астеники и атлетики.[2]

Хотя типология Кречмера была построена умозрительным путем, она содержала в 
себе ряд жизненно правдивых наблюдений. Впоследствии дейсвительно обнаружилось, 
что  люди  с  определенным  типом  строения  тела  имеют  склонность  к  заболеваниям, 
которые сопровождаются акцентуациями соответствующих черт характера. Более поздние 
классификаторы характеров строились в основной на описании этих акцентуаций. Одна из 
них принадлежит известному отечественному психиатру А.Е. Личко. Эта классификация 
построена на основе наблюдений за подростками.

5.Формирование характера

Как  было  отмечено  выше,  характер  является  прижизненным образованием.  Это 
означает,  что  он формируется  после  рождения человека.  Истоки характера  человека  и 
первые признаки его проявления следует искать в самом начале жизни.

Основную  роль  в  формировании  и  развитии  характера  ребенка  играет  его 
общение  с  окружающими его  людьми.  В  свойственных для  него  поступках  и  формах 
поведения  ребенок  прежде  всего  подражает  своим  близким.  При  помощи  прямого 
научения  через  подражание  и  эмоциональное  подкрепление  он  усваивает  формы 
поведения взрослых.

Сензитивным периодом для становления характера можно считать возраст от двух-
трех до девяти-десяти лет, когда дети много и активно общаются как с окружающими 
взрослыми людьми, так и со сверстниками. В этот период они открыты для воздействий 
со стороны, с готовностью их принимают, подражая всем и во всем. Взрослые люди в это 
время пользуются безграничным доверием ребенка, имеют возможность воздействовать 
на  него  словом,  поступком  и  действием,  что  создает  благоприятные  условия  для 
закрепления нужных форм поведения.

Весьма важны для становления характера ребенка стиль общения взрослых друг с 
другом, а также способ обращения взрослых с самим ребенком. В первую очередь это 
относится к обращению родителей, и особенно матери, с ребенком. То, как действуют 
мать и отец в отношении ребенка, спустя много лет становится способом обращения его 
со своими детьми, когда ребенок станет взрослым и обзаведется собственной семьей.

Раньше  других  в  характере  человека  закладываются  такие  черты,  как  доброта, 
общительность, отзывчивость, а также противоположные им качества — эгоистичность, 



черствость, безразличие к людям. Имеются данные о том, что начало  формирования  этих 
черт  характера  уходит  в  глубь  дошкольного  детства,  к  первым  месяцам  жизни  и 
определяется тем, как мать обращается с ребенком.

Те свойства характера, которые наиболее ярко проявляются в труде — трудолюбие, 
аккуратность,  добросовестность,  ответственность,  настойчивость,  —  складываются 
несколько позже, в раннем и дошкольном детстве. Они формируются и закрепляются в 
играх детей и доступных им видах домашнего труда. Сильное влияние на их развитие 
оказывает адекватная возрасту и потребностям ребенка стимуляция со стороны взрослых. 
В  характере  ребенка  сохраняются  и  закрепляются  в  основном  такие  черты,  которые 
постоянно получают поддержку (положительное подкрепление).

В  начальных  классах  школы  оформляются  черты  характера,  проявляющиеся  в 
отношениях  с  людьми.  Этому  способствует  расширение  сферы  общения  ребенка  с 
окружающими за счет множества новых школьных друзей, а также учителей. Если то, что 
ребенок как личность приобрел в домашних условиях, получает в школе поддержку, то 
соответствующие  черты  характера  у  него  закрепляются  и  чаще  всего  сохраняются  в 
течение  всей  дальнейшей  жизни.  Если  же  вновь  получаемый  опыт  общения  со 
сверстниками и учителями не подтверждает как правильные те формы поведения, которые 
ребенок  приобрел  дома,  то  начинается  постепенная  ломка  характера,  которая  обычно 
сопровождается  выраженными внутренними и  внешними конфликтами.  Происходящая 
при этом перестройка характера не всегда приводит к положительному результату. Чаще 
всего имеет место частичное изменение черт характера и компромисс между тем, к чему 
приучали ребенка дома, и тем, что от него требует школа.

В  подростковом  возрасте  активно  развиваются  и  закрепляются  волевые  черты 
характера,  а  в  ранней юности формируются базовые нравственные,  мировоззренческие 
основы личности.  К  окончанию школы характер  человека  можно  считать  в  основном 
сложившимся,  и  то,  что  происходит  с  ним  в  дальнейшем,  почти  никогда  не  делает 
характер человека неузнаваемым для тех, кто с ним общался в школьные годы.

Следует  отметить,  что  характер  не  является  застывшим  образованием,  а 
формируется  и  трансформируется  на  протяжении  всего  жизненного  пути  человека. 
Характер не является фатально предопределенным. Хотя он и обусловлен объективными 
обстоятельствами жизненного пути человека,  сами эти обстоятельства изменяются под 
влиянием поступков  человека.  Поэтому после  окончания  учебного  заведения  характер 
человека продолжает формироваться или видоизменяться. На данном этапе человек сам 
является творцом своего характера, поскольку характер складывается в зависимости от 
мировоззрения, убеждений и привычек нравственного поведения, которые вырабатывает у 
себя  человек,  от  дел  и  поступков,  которые  он  совершает,  от  всей  его  сознательной 
деятельности. Этот процесс в современной психологической литературе рассматривается 
как процесс самовоспитания.

Основные понятия и ключевые слова: характер, структура характера, черта 
характера, содержание характера, единство направления и образа действия, мотивация 
достижений, типичные черты, гороскопы, физиогномика, хиромантия, 
конституциональное направление характерологии, графология, типизация характера, 
акцентуация, социальная типология характеров, «мазохист-садист», «разрушитель», 
«конформист-автомат».

Практические задания 

1. По материалам литературного произведения либо художественного фильма (по 

вашему  выбору),  напишите  эссе,  характеризующее  совокупность  устойчивый 

индивидуальных особенностей личности.



В  основе  личности  лежит  ее структура -  связь  и  взаимодействие  относительно 

устойчивых  компонентов  (сторон)  личности:  способностей,  темперамента,  характера, 

волевых качеств, эмоций и мотивации.

Способности человека определяют его успехи в различных видах деятельности. От 

темперамента  зависят  реакции  человека  на  окружающий  мир  -  других  людей, 

обстоятельства  жизни и  т.п.  Характер человека  определяет  его  поступки в  отношении 

других людей.

Волевые  качества  характеризуют  стремление  человека  к  достижению 

поставленных целей. Эмоции и мотивация - это, соответственно, переживания людей и 

побуждения к деятельности и общению.

Большинство  психологов  полагает,  что  человек  личностью  не  рождается,  а 

становится.  Однако  в  современной  психологии  нет  единой  теории  формирования  и 

развития  личности.  Например,  биогенетический  подход  (С. Холл, Леонтьев  А.  Н. 

Деятельность «Сознание. Личность». М., 1982. . Фрейд и др.) считает основой развития 

личности  биологические  процессы  созревания  организма,  социогенетический 

(Э. Торндайк,  Б. Скиннер  и  др.)  -  структуру  общества,  способы  социализации, 

взаимоотношения с окружающими и т.д., психогенетический (Ж. Пиаже, Дж. Келли и др.). 

-  не  отрицая  ни  биологических,  ни  социальных  факторов,  выдвигает  на  первый  план 

развитие собственно психических явлений. Правильнее, видимо, считать, что личность не 

просто  результаты  биологического  созревания  или  матрица  специфических  условий 

жизни,  но субъект активного взаимодействия со средой,  в  процессе которого индивид 

постепенно приобретает (или не приобретает) личностные черты.

Развитая личность обладает развитым самосознанием. Субъективно, для индивида, 

личность выступает как его Я («образ Я», «Я-концепция»), система представлений о себе, 

обнаруживающая  себя  в  самооценках,  чувстве  самоуважения,  уровне  притязаний. 

Соотнесение  образа  Я  с  реальными  обстоятельствами  жизни  индивида  позволяет 

личности изменить свое поведение и осуществлять цели самовоспитания.

Личность  представляет  собой  во  многом  жизненно  устойчивое  образование. 

Устойчивость  личности  заключается  в  последовательности  и  предсказуемости  ее 

поведения,  в  закономерности  ее  поступков.  Но  следует  учитывать,  что  поведение 

личности в отдельных ситуациях довольно вариативно.

В  тех  свойствах,  которые  были  приобретены,  а  не  заложены  с  рождения 

(темперамент,  задатки),  личность  менее  устойчива,  что  позволяет  ей  адаптироваться  к 

различным  жизненным  обстоятельствам,  к  изменяющимся  социальным  условиям. 

Модификация  взглядов,  установок,  ценностных  ориентации  и  т.д.  в  таких  условиях 



является  положительным  свойством  личности,  показателем  ее  развития.  Типичным 

примером этого  является  изменение  ценностных  ориентации  личности  в  современный 

период.

Перейдем  к  рассмотрению  других  сторон  личности.  В  самом  общем 

виде способности -  это  индивидуально-психологические  особенности  личности, 

обеспечивающие  успех  в  деятельности,  в  общении  и  легкость  овладения  ими. 

Способности  не  могут  быть  сведены  к  знаниям,  умениям  и  навыкам,  имеющимся  у 

человека,  но  способности  обеспечивают  их  быстрое  приобретение,  фиксацию  и 

эффективное  практическое  применение.  Успешность  в  деятельности  и  общении 

определяется  не  одной,  а  системой  различных  способностей,  при  этом  они  могут 

взаимокомпенсироваться.

2. Составить схему «Структура характера».

3. Проанализируйте  типологии,  предложенные  А.Е. Личко,  К. Леонгардом, 

Э. Фроммом, и выделите схожие характеристики акцентуаций характера.

Начнем с того на чем же строится типология характеров. Главным образом она 

строится  на  существовании  определенных  типических  черт.  Типическими  называются 



черты  и  проявления  характера,  которые  являются  общими  и  показательными  для 

некоторой  группы  людей.  Соответственно  под  типом  характера  следует  понимать 

выражение в индивидуальном характере черт, общих для некоторой группы людей.

Необходимо отметить, что все типологии человеческих характеров исходят из ряда 

общих идей.

1.  Характер  человека  формируется  в  онтогенезе  относительно  рано  и  на 

протяжении остальной жизни проявляет себя как более или менее устойчивое личностное 

образование.

2. Сочетания личностных черт, которые входят в характер человека, не являются 

случайными.

3. Большая часть людей в соответствии со своими основными чертами характера 

может быть разделена на типовые группы.

В  первую  очередь  рассмотрим  концепцию  «акцентуированных  личностей» 

К.Леонгарда.  Она  основывалась  на  предположении  о  наличии  основных  и 

дополнительных черт личности.  Основных черт значительно меньше, но они являются 

стержнем личности,  определяют ее  развитие,  адаптацию и  психическое  здоровье.  При 

значительной выраженности основных черт они накладывают отпечаток на личность в 

целом,  и  при  неблагоприятных  обстоятельствах  они  могут  разрушить  всю  структуру 

личности.

По  мнению  Леонгарда,  акцентуации  личности  прежде  всего  проявляются  в 

общении  с  другими  людьми.  Поэтому,  оценивая  стили  общения,  можно  выделить 

определенные типы акцентуаций. В классификацию, предложенную Леонгардом, входят 

следующие типы:

1.  Гипертимный  тип.  Его  характеризует  чрезвычайная  контактность, 

словоохотливость,  выраженность  жестов,  мимики,  пантомимики.  Такой  человек  часто 

спонтанно  отклоняется  от  первоначальной  темы  разговора.  У  него  возникают 

эпизодические  конфликты  с  окружающими  людьми  из-за  недостаточно  серьезного 

отношения к своим служебным и семейным обязанностям. Люди подобного типа нередко 

сами бывают инициаторами конфликтов,  но огорчаются,  если окружающие делают им 

замечания по этому поводу. Из положительных черт, привлекательных для партнеров по 

общению,  людей  данного  типа  характеризуют  энергичность,  жажда  деятельности, 

оптимизм, инициативность. Вместе с тем они обладают и некоторыми отталкивающими 

чертами:  легкомыслием,  склонностью  к  аморальным  поступкам,  повышенной 

раздражительностью,  прожектерством,  недостаточно  серьезным  отношением  к  своим 

обязанностям.  Они  трудно  переносят  условия  жесткой  дисциплины,  монотонную 



деятельность, вынужденное одиночество.

2.  Дистимиый  тип.  Его  характеризует  низкая  контактность,  немногословность, 

доминирующее пессимистическое настроение. Такие люди являются обычно домоседами, 

тяготятся  шумным  обществом,  редко  вступают  в  конфликты  с  окружающими,  ведут 

замкнутый  образ  жизни.  Они  высоко  ценят  тех,  кто  с  ними  дружит,  и  готовы  им 

подчиняться.  Они располагают следующими чертами личности,  привлекательными для 

партнеров  по  общению:  серьезностью,  добросовестностью,  обостренным  чувством 

справедливости.  Есть  у  них  и  отталкивающие  черты.  Это  пассивность,  замедленность 

мышления, неповоротливость, индивидуализм.

3.  Циклоидный  тип.  Ему  свойственны  довольно  частые  периодические  смены 

настроения, в результате чего так же часто меняется манера общения с окружающими 

людьми.  В период повышенного настроения такие люди являются общительными,  а  в 

период подавленного --  замкнутыми. Во время душевного подъема они ведут себя как 

люди с гипертимной акцентуацией характера, а в период спада -- как люди с дистимной 

акцентуацией.

4.  Возбудимый  тип.  Данному  типу  присуща  низкая  контактность  в  общении, 

замедленность вербальных и невербальных реакций.  Нередко такие люди занудливы и 

угрюмы, склонны к хамству и брани, к конфликтам, в которых сами являются активной, 

провоцирующей  стороной.  Они  неуживчивы  в  коллективе,  властны  в  семье.  В 

эмоционально  спокойном  состоянии  люди  данного  типа  часто  добросовестные, 

аккуратные,  любят животных и маленьких детей.  Однако в состоянии эмоционального 

возбуждения они бывают раздражительными, вспыльчивыми, плохо контролируют свое 

поведение.

5. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, занудливость, 

склонность  к  нравоучениям,  неразговорчивость.  В  конфликтах  такой  человек  обычно 

выступает инициатором, активной стороной. Он стремится добиться высоких показателей 

в любом деле,  за  которое берется,  предъявляет повышенные требования к себе;  особо 

чувствителен к социальной справедливости, вместе с тем обидчив, уязвим, подозрителен, 

мстителен; иногда чрезмерно самонадеян, честолюбив, ревнив, предъявляет непомерные 

требования к близким и к подчиненным на работе.

6.  Педантичный  тип.  Человек  с  акцентуацией  такого  типа  редко  вступает  в 

конфликты, выступая в них скорее пассивной, чем активной стороной. На службе он ведет 

себя как бюрократ, предъявляя окружающим много формальных требований. Вместе с тем 

он  с  охотой  уступает  лидерство  другим  людям.  Иногда  он  изводит  домашних 

чрезмерными  претензиями  на  аккуратность.  Его  привлекательные  черты: 



добросовестность,  аккуратность,  серьезность,  надежность  в  делах,  а  отталкивающие  и 

способствующие возникновению конфликтов -- формализм, занудливость, брюзжание.

7.  Тревожный  тип.  Людям  с  акцентуацией  данного  типа  свойственны:  низкая 

контактность, робость, неуверенность в себе, минорное настроение. Они редко вступают в 

конфликты с окружающими, играя в них в основном пассивную роль,  в  конфликтных 

ситуациях  ищут  поддержки  и  опоры.  Нередко  располагают  следующими 

привлекательными  чертами:  дружелюбием,  самокритичностью,  исполнительностью. 

Вследствие своей беззащитности также нередко служат «козлами отпущения», мишенями 

для шуток.

8. Эмотивный тип. Эти люди предпочитают общение в узком кругу избранных, с 

которыми устанавливаются хорошие контакты,  которых они понимают «с  полуслова». 

Редко сами вступают в конфликты, играя в них пассивную роль. Обиды носят в себе, не 

«выплескивая»  наружу.  Привлекательные  черты:  доброта,  сострадательность, 

обостренное  чувство  долга,  исполнительность.  Отталкивающие  черты:  чрезмерная 

чувствительность, слезливость.

9.  Демонстративный  тип.  Этот  тип  акцентуации  характеризуется  легкостью 

установления  контактов,  стремлением  к  лидерству,  жаждой  власти  и  похвалы.  Такой 

человек демонстрирует высокую приспособляемость к людям и вместе с тем склонность к 

интригам (при внешней мягкости манеры общения). Люди с акцентуацией такого типа 

раздражают окружающих самоуверенностью и высокими притязаниями, систематически 

сами  провоцируют  конфликты,  но  при  этом  активно  защищаются.  Они  обладают 

следующими чертами, привлекательными для партнеров по общению: обходительностью, 

артистичностью, способностью увлечь других, неординарностью мышления и поступков. 

Их отталкивающие черты: эгоизм, лицемерие, хвастовство, отлынивание от работы.

10.  Экзальтированный  тип.  Ему  свойственны  высокая  контактность, 

словоохотливость,  влюбчивость.  Такие  люди  часто  спорят,  но  не  доводят  дело  до 

открытых  конфликтов.  В  конфликтных  ситуациях  они  бывают  как  активной,  так  и 

пассивной  стороной.  Вместе  с  тем  лица  данной  типологической  группы  привязаны  и 

внимательны  к  друзьям  и  близким.  Они  альтруистичны,  имеют  чувство  сострадания, 

хороший  вкус,  проявляют  яркость  и  искренность  чувств.  Отталкивающие  черты: 

паникерство, подверженность сиюминутным настроениям.

11. Экстравертированный тип. Такие люди отличаются высокой контактностью, у 

них  масса  друзей,  знакомых,  они словоохотливы до  болтливости,  открыты для  любой 

информации,  редко  вступают  в  конфликты  с  окружающими  и  обычно  играют  в  них 

пассивную  роль.  В  общении  с  друзьями,  на  работе  и  в  семье  они  часто  уступают 



лидерство  другим,  предпочитают  подчиняться  и  находиться  в  тени.  Они  располагают 

такими  привлекательными  чертами,  как  готовность  внимательно  выслушать  другого, 

сделать  то,  о  чем  просят,  исполнительность.  Отталкивающие  особенности: 

подверженность  влиянию,  легкомыслие,  необдуманность  поступков,  страсть  к 

развлечениям, к участию в распространении сплетен и слухов.

12. Интровертированный тип. Его, в отличие от предыдущего, характеризует очень 

низкая  контактность,  замкнутость,  оторванность  от  реальности,  склонность  к 

философствованию.  Такие  люди  любят  одиночество;  вступают  в  конфликты  с 

окружающими только при попытках бесцеремонного вмешательства в их личную жизнь. 

Они часто представляют собой эмоционально холодных идеалистов, относительно слабо 

привязанных к людям. Обладают такими привлекательными чертами, как сдержанность, 

наличие твердых убеждений, принципиальность. Есть у них и отталкивающие черты. Это 

-- упрямство, ригидность мышления, упорное отстаивание своих идей. Такие люди на все 

имеют  свою  точку  зрения,  которая  может  оказаться  ошибочной,  резко  отличаться  от 

мнения других людей, и тем не менее они продолжают ее отстаивать, несмотря ни на что.

Следующая  классификация  акцентуаций  характера  немного  позднее  была 

предложена  А.  Е.  Личко.  Эта  классификация  построена  на  основе  наблюдений  за 

подростками. Акцентуация характера, по Личко, -- это чрезмерное усиление отдельных 

черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения в 

поведении  человека,  граничащие  с  патологией.  Такие  акцентуации,  как  временные 

состояния  психики,  чаще  всего  наблюдаются  в  подростковом  и  раннем  юношеском 

возрасте.  При взрослении ребенка проявившиеся в  детстве особенности его характера, 

оставаясь достаточно выраженными, теряют свою остроту, но со временем вновь могут 

проявиться отчетливо (особенно если возникает заболевание).

Классификация акцентуаций характеров у подростков, которую предложил Личко, 

выглядит следующим образом:

1.  Гипертимный  тип.  Подростки  этого  типа  отличаются  подвижностью, 

общительностью, склонностью к озорству. В происходящие вокруг события они всегда 

вносят  много  шума,  любят  неспокойные  компании  сверстников.  При  хороших  общих 

способностях они обнаруживают неусидчивость, недостаточную дисциплинированность, 

учатся  неровно.  Настроение  у  них  всегда  хорошее,  приподнятое.  Со  взрослыми  -- 

родителями и педагогами -- у них нередко возникают конфликты. Такие подростки имеют 

много разнообразных увлечений, но эти увлечения, как правило, поверхностны и быстро 

проходят. Подростки гипертимного типа часто переоценивают свои способности, бывают 

слишком  самоуверенными,  стремятся  показать  себя,  прихвастнуть,  произвести  на 



окружающих впечатление.

2.  Циклоидный  тип.  Характеризуется  повышенной  раздражительностью  и 

склонностью к апатии. Подростки с акцентуацией характера данного типа предпочитают 

находиться дома одни, вместо того чтобы где-то бывать со сверстниками. Они тяжело 

переживают  даже  незначительные  неприятности,  на  замечания  реагируют  крайне 

раздражительно.  Настроение  у  них  периодически  меняется  от  приподнятого  до 

подавленного (отсюда название данного типа). Периоды перепада настроений составляют 

примерно две-три недели.

3. Лабильный тип. Этот тип характеризуется крайней изменчивостью настроения, 

причем  часто  оно  непредсказуемо.  Поводы  для  неожиданного  изменения  настроения 

могут оказаться самыми ничтожными, например кем-то случайно оброненное слово, чей-

то  неприветливый  взгляд.  Все  они  способны  погрузиться  в  уныние  и  мрачное 

расположение  духа  при  отсутствии  каких-либо  серьезных  неприятностей  и  неудач. 

Поведение этих подростков во многом зависит от сиюминутного настроения. Настоящее и 

будущее соответственно настроению может восприниматься то в светлых, то в мрачных 

тонах.  Такие  подростки,  находясь  в  подавленном  настроении,  крайне  нуждаются  в 

помощи  и  поддержке  со  стороны  тех,  кто  может  поправить  их  настроение,  способен 

отвлечь, приободрить. Они хорошо понимают и чувствуют отношение к ним окружающих 

людей.

4.  Астеноневротический  тип.  Этот  тип  характеризуется  повышенной 

мнительностью и капризностью, утомляемостью и раздражительностью. Особенно часто 

утомляемость проявляется при интеллектуальной деятельности.

5. Сензитивный тип. Ему свойственна повышенная чувствительность ко всему: к 

тому, что радует, и к тому, что огорчает или пугает. Эти подростки не любят больших 

компаний, подвижных игр. Они обычно застенчивы и робки при посторонних людях и 

потому часто воспринимаются окружающими как замкнутые.

Открыты  и  общительны  они  бывают  только  с  теми,  кто  им  хорошо  знаком, 

общению  со  сверстниками  предпочитают  общение  с  малышами  и  взрослыми.  Они 

отличаются  послушанием  и  обнаруживают  большую  привязанность  к  родителям.  В 

юношеском возрасте у таких подростков могут возникать трудности адаптации к кругу 

сверстников, а также «комплекс неполноценности». Вместе с тем у этих же подростков 

довольно  рано  формируется  чувство  долга,  обнаруживаются  высокие  моральные 

требования к себе и к окружающим людям. Недостатки в своих способностях они часто 

компенсируют  выбором  сложных  видов  деятельности  и  повышенным  усердием.  Эти 

подростки  разборчивы  в  нахождении  для  себя  друзей  и  приятелей,  обнаруживают 



большую привязанность в дружбе, обожают друзей, которые старше их по возрасту.

6. Психастенический тип. Такие подростки характеризуются ускоренным и ранним 

интеллектуальным  развитием,  склонностью  к  размышлениям  и  рассуждениям,  к 

самоанализу и оценкам поведения других людей.  Однако нередко они бывают больше 

сильны на словах, а не на деле. Самоуверенность у них сочетается с нерешительностью, а 

безапелляционность суждений -- с поспешностью действий, предпринимаемых как раз в 

те моменты, когда требуется осторожность и осмотрительность.

7. Шизоидный тип. Наиболее существенная черта этого типа -- замкнутость. Эти 

подростки  не  очень  тянутся  к  сверстникам,  предпочитают  быть  одни,  находиться  в 

компании взрослых. Они нередко демонстрируют внешнее безразличие к окружающим 

людям,  отсутствие  интереса  к  ним,  плохо  понимают  состояния  других  людей,  их 

переживания, не умеют сочувствовать. Их внутренний мир нередко наполнен различными 

фантазиями,  какими-либо  особенными  увлечениями.  Во  внешних  проявлениях  своих 

чувств они достаточно сдержанны, не всегда понятны для окружающих, прежде всего для 

своих сверстников, которые их, как правило, не очень любят.

8.  Эпилептоидный  тип.  Эти  подростки  часто  плачут,  изводят  окружающих, 

особенно в раннем детстве.  Такие дети, как отмечает Личко, любят мучить животных, 

дразнить младших, издеваться над беспомощными. В детских компаниях они ведут себя 

как диктаторы. Их типичные черты -- жестокость, властность, себялюбие. В группе детей, 

которыми  они  управляют,  такие  подростки  устанавливают  свои  жесткие,  почти 

террористические  порядки,  причем  их  личная  власть  в  таких  группах  держится  в 

основном на добровольной покорности других детей или на страхе. В условиях жесткого 

дисциплинарного  режима они чувствуют себя  нередко  на  высоте,  стараются  угождать 

начальству, добиваться определенных преимуществ перед сверстниками, получить власть, 

установить свой диктат над окружающими.

9. Истероидный тип. Главная черта этого типа -- эгоцентризм, жажда постоянного 

внимания к собственной особе. У подростков данного типа нередко выражена склонность 

к театральности, позерству, рисовке. Такие дети с большим трудом выносят, когда в их 

присутствии кто-то хвалит их же товарища, когда другим уделяют больше внимания, чем 

им самим.  Для них насущной потребностью становится стремление привлекать к  себе 

внимание  окружающих,  выслушивать  в  свой  адрес  восторги  и  похвалы.  Для  этих 

подростков характерны претензии на исключительное положение среди сверстников, и, 

чтобы  оказать  влияние  на  окружающих,  привлечь  к  себе  их  внимание,  они  часто 

выступают в группах в роли зачинщиков и заводил. Вместе с тем, будучи неспособными 

стать  настоящими  лидерами  и  организаторами  дела,  завоевать  себе  неформальный 



авторитет, они часто и быстро терпят фиаско.

10. Неустойчивый тип. Его иногда неверно характеризуют как тип слабовольного, 

плывущего по течению человека. Подростки данного типа обнаруживают повышенную 

склонность и тягу к развлечениям, причем без разбора, а также к безделью и праздности.  

У них отсутствуют какие-либо серьезные, в том числе профессиональные, интересы, они 

почти совсем не думают о своем будущем.

11. Конформный тип. Подростки данного типа демонстрируют конъюнктурное, а 

часто  просто  бездумное  подчинение  любым авторитетам,  большинству  в  группе.  Они 

обычно склонны к морализаторству и консерватизму, а их главное жизненное кредо -- 

«быть как  все».  Это тип приспособленца,  который ради своих собственных интересов 

готов предать товарища, покинуть его в трудную минуту, но, что бы он ни совершил, он 

всегда найдет «моральное» оправдание своему поступку, причем нередко даже не одно.

Существуют также и другие классификации типов характера. Например, одна из 

них основана на отношении человека к жизни, обществу и нравственным ценностям. Ее 

автор  --  Э.  Фромм,  который  назвал  данную  классификацию  социальной  типологией 

характеров.  По  мнению  автора  этой  концепции,  социальный  характер  определяет 

мышление,  эмоции  и  действия  индивидов.  Различные  классы  и  группы  людей, 

существующие  в  обществе,  обладают  своим  социальным  характером.  На  его  основе 

развиваются и приобретают силу определенные социальные, национальные и культурные 

идеи.  Однако эти идеи сами по себе пассивны и могут стать реальными силами лишь 

тогда, когда отвечают особым человеческим потребностям.

Обобщив данные наблюдений за поведением различных людей и соотнеся их с 

практикой работы в клинике, Э. Фромм вывел следующие основные типы социальных 

характеров.

1. «Мазохист-садист». Это тип человека, который склонен видеть причины своих 

жизненных успехов и неудач, а также причины наблюдаемых социальных событий не в 

складывающихся  обстоятельствах,  а  в  людях.  Стремясь  устранить  эти  причины,  он 

направляет свою агрессию на человека, который представляется ему причиной неудачи. 

Если речь идет о нем самом, то его агрессивные действия направляются на себя; если в 

качестве  причины  выступают  другие  люди,  то  они  становятся  жертвами  его 

агрессивности.  Такой  человек  много  занимается  самообразованием, 

самосовершенствованием,  «переделкой»  людей  «в  лучшую  сторону».  Своими 

настойчивыми  действиями,  непомерными  требованиями  и  притязаниями  он  иногда 

доводит себя и окружающих до состояния изнеможения. Такой человек особенно опасен 

для окружающих, когда он получает над ними власть: он начинает их терроризировать, 



исходя  при  этом  из  «благих  намерений».  Люди-мазохисты  проявляют  тенденции 

принижать  и  ослаблять  себя,  упиваются самокритикой и  самобичеванием,  возводят  на 

себя немыслимые напрасные обвинения, во всем и прежде всего стараются взять вину на 

себя, даже если они ни при чем.

По мнению Фромма, у людей этого типа наряду с мазохистскими склонностями 

почти  всегда  присутствуют  и  садистские  тенденции.  Они  проявляются  в  стремлении 

ставить  людей в  зависимость  от  себя,  приобретать  над  ними полную и  безграничную 

власть, эксплуатировать их, причинять им боль и страдание, наслаждаться тем, как они 

страдают. Такой тип человека был назван Фроммом авторитарной личностью. Подобные 

личностные  свойства  были  присущи  многим  известным  в  истории  деспотам;  Фромм 

включил в их число Гитлера, Сталина и ряд других известных исторических лиц.

2.  «Разрушитель».  Характеризуется  выраженной  агрессивностью  и  активным 

стремлением к устранению, уничтожению объекта,  вызвавшего фрустрацию, крушение 

надежд  у  данного  человека.  К  разрушительности  как  к  средству  разрешения  своих 

жизненных проблем обычно обращаются люди, которые испытывают чувство тревоги и 

бессилия,  ограничены  в  реализации  своих  интеллектуальных  и  эмоциональных 

возможностей. В периоды больших социальных потрясений, революций, переворотов они 

выступают в качестве основной силы, разрушающей старое, в том числе и культуру.

3.  «Конформист-автомат».  Такой индивид,  столкнувшись  с  трудноразрешимыми 

социальными и личными жизненными проблемами, перестает «быть самим собой». Он 

беспрекословно  подчиняется  обстоятельствам,  обществу  любого  типа,  требованиям 

социальной группы, быстро усваивая тот тип мышления и способ поведения,  который 

свойствен большинству людей в данной ситуации. У такого человека почти никогда нет 

ни собственного мнения, ни выраженной социальной позиции. Он фактически утрачивает 

собственное «Я», свою индивидуальность и привык испытывать именно те чувства, какие 

от него ожидаются в определенных ситуациях. Такой человек всегда готов подчиниться 

любой повой власти, при необходимости быстро и без проблем меняет свои убеждения, не 

особенно  задумываясь  над  моральной  стороной  подобного  поведения.  Это  тип 

сознательного или бессознательного приспособленца.

Еще  одна  классификация  характеров,  основанная  на  принадлежности  к 

экстравертированному и интровертированному типу, была предложена К. Юнгом. С точки 

зрения  современной  психологии  экстраверсия--интроверсия  рассматривается  как 

проявление  темперамента.  Первый  тип  характеризуется  обращенностью  личности  на 

окружающий мир,  объекты которого,  подобно магниту,  притягивают к  себе  интересы, 

жизненную энергию субъекта, что в известном смысле ведет к принижению личностной 



значимости явлений его субъективного мира. Экстравертам свойственны импульсивность, 

инициативность,  гибкость  поведения,  общительность.  Для  интровертов  характерны 

фиксация  интересов  личности  на  явлениях  собственного  внутреннего  мира, 

необщительность,  замкнутость,  склонность  к  самоанализу,  затрудненная  адаптация. 

Возможно  также  деление  на  конформный  и  самостоятельный,  доминирующий  и 

подчиняющийся, нормативный и анархический и прочие типы.

6. Решите задачи.

Задача 1

Разработайте 7 психологических рекомендаций в помощь учителю, перед которым 

стоит  задача  адаптировать  нового  ученика  к  классному  коллективу.  Рекомендации  в 

данном  случае  следует  составлять,  придерживаясь  следующей  схемы:  «Если  новый 

ученик  такой-то  (обладает  определенной  чертой  характера,  способностью),  то  учитель 

должен (может) сделать то-то».

Большое значение для привыкания ребенка к новой обстановке имеют личностные 
особенности  самого  новичка,  его  «открытость  классу»,  умение  установить  контакт  с 
новыми  людьми.  Дети  любят  тех,  кто  занят  делом,  с  кем  интересно  общаться,  кто 
интересуется  другими,  а  не  только  собственной  персоной.  Если  ученик  интересуется 
учебой,  творческой  деятельностью,  физической  культурой  -  с  ним  будет  интересно 
общаться; а значит, он быстрее найдет друзей.

Есть сложности в характере,  которые мешают человеку легко приспособиться к 
коллективу.

Терпение и терпимость — это главное. Способность не раздражаться, не отвечать 
обидчикам оскорблением на оскорбление, умение разумно пойти на компромисс — вот 
то, что должен помнить ребенок во время конфликта со своими сверстниками.

Нельзя всегда и во всем соответствовать ожиданиям окружающих, нужно, считаясь 
с чужим мнением, все же оставаться самим собой - не потерять индивидуальность.

Школьные  проблемы  разрешимы  —  они  своего  рода  подготовка  ко  взрослой 
жизни.  Ведь после школы придется не  один раз  быть новичком -  в  вузе,  в  армии,  на 
работе. Так что любое отчуждение - явление временное, важно не впадать в депрессию и 
сохранять веру в себя.

Нет  ничего  зазорного  в  том,  чтобы обратиться  за  помощью к  другим людям - 
родителям, учителям, близким друзьям. Если же проблема не разрешается так скоро, как 
хочется, не следует пренебрегать помощью школьного (или любого другого) психолога. У 
специалистов  имеется  много  различных  тестов,  позволяющих  определить,  какие 
сложности  в  характере  человека  мешают  ему  легко  приспособиться  к  коллективу,  и 
методик, которые дают возможность скорректировать общение и прекратить конфликты

Задача 2

Определите тип акцентуации характера в следующих ситуациях.

А. Девушка ведет себя вызывающе, стараясь привлечь внимание окружающих. - 



демонстративный

Б.  Юноша  всегда  застенчив,  чувствителен,  не  любит  шумных  компаний, 

предпочитает одного-двух друзей. - B дистимный

В. Сотрудник лаборатории всегда выполняет работу по заданному образцу, считая 

что «новшества» только повредят отработанной технологии. - педантичный

Г.  Студент  активный,  увереннный  в  своих  силах,  при  этом  склонен  давать 

обещания, не заботясь об их выполнении. - гипертимный

Д.  Ученик  хорошо  разбирается  в  предмете,  всегда  готовится  к  урокам,  но 

стесняется отвечать перед классом. гипертимный

Е. Сотрудник научного отдела все рабочее время поглощен работой, практически 

не  общается  с  коллегами,  т.к.  не  испытывает  потребности  в  общении.  - 

интровертированный

Ж. Девочка всю четверть активно работала, но в следующей четверти перестала 

проявлять интерес к учебе, замкнулась в себе. интровертированный

З. Юноша очень любит находиться в компании, шутить и рассказывать анекдоты, 

быть заводилой. гипертимный

И. Девушка постоянно сомневается – правильно ли она выбрала одежду, так ли она 

поступила. -тревожный

К.  Учительница  в  начале  дня  была  веселой,  но  когда  ученики  нарушили 

дисциплину на уроке, она сильно рассердилась и успокоилась лишь на следующем уроке.

Л.  Женщина  пришла  с  работы  уставшая,  поссорилась  с  мужем  из-за  немытой 

посуды, но потом стала извиняться за свое поведение. гипертимный



Семинарское занятие №11

 «СПОСОБНОСТИ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ»

 План:

1. Общая характеристика способностей.

Понятие способности используется в быту для объяснения случаев, когда разные 
люди  в  одинаковых  условиях  добиваются  разных  успехов  (особенно  если  эти  успехи 
очень сильно разнятся между собой). В этой связи можно сразу указать на тот феномен, 
что люди вообще-то очень часто склонны выдавать своё "не хочу" за "не могу". Под этим 
"не  хочу"  может  скрываться  безволие,  лень,  низкая  мотивация  иные  личностные 
особенности. И за этим "не могу" (низкими способностями) во многих случаях скрывается 
психологическая  защита.  Размытость  бытового  понимания  феномена  способностей 
оказало влияние и на теоретическую психологию.

Слово  "способность"  имеет  очень  широкое  применение  в  самых  различных 
областях  практики.  Обычно  способности  тесно  привязаны  к  тому  или  иному  виду 
выполняемой  деятельности:  высокие  способности  -  качественная  и  эффективная 
деятельность, низкие способности - некачественная и неэффективная деятельность.

Объясняют  феномен  способности  обычно  на  основании  одного  из  трёх 
представлений:

1) способности сводятся к всевозможным психическим процессам и состояниям, 
вытекают из их характерных особенностей у данного человека,

2)  способности  сводятся  к  высокому  уровню  развития  общих  и  специальных 
знаний, умений и навыков (ЗУНов), обеспечивающих успешное выполнение человеком 
различных видов деятельности,

3)  способности это не ЗУНы, а  то,  что обеспечивает их быстрое приобретение, 
закрепление и эффективное использование на практике.

По последнему пункту надо сделать небольшое пояснение. Действительно, часто 
можно наблюдать, как два специалиста с одинаковым уровнем подготовки, при прочих 
равных  (похожих)  обстоятельствах  добиваются  разных  успехов.  Конечно,  большое 
значение в жизни имеет случай. Однако для того, чтобы реализовывать свои ЗУНы на 
практике,  тоже  существуют  условия:  человек  должен  обладать  активной  жизненной 
позицией, быть волевым, целеустремлённым, рациональным и т.д.

Б. М. Теплов выделил три основных признака понятия "способность":
-  индивидуально-психологические особенности,  отличающие одного человека от 

другого (если какое-то качество не уникально, как у всех, это не способность),
-  индивидуально-психологические  особенности,  которые  имеют  отношение  к 

успешности выполнения какой-либо деятельности или ряда деятельностей,
- способности могут существовать без ЗУНов.

2. Природа человеческих способностей.

 Природа   человеческих   способностей  вызывает достаточно бурные споры среди 
ученых.  Являются  ли  наши  способности  врожденными  или  они  формируются 
прижизненно? Нужно ли родиться музыкантом,  или талант,  как следует из известного 
высказывания,  — это 1% способностей и 99% пота? Среди ученых имеются активные 
приверженцы как одной, так и другой точки зрения.



1.  Сторонники  идеи  способностей  утверждают,  что  способности  биологически 
обусловлены и их проявление целиком зависит от унаследованного генетического фонда. 
Обучение и воспитание, считают ученые, стоящие на этой позиции, может лишь ускорить 
процесс проявления способностей, но и без педагогического воздействия они обязательно 
проявятся.

Какие факты приводятся в доказательство этой позиции?
Прежде  всего  — это  примеры династий  выдающихся  людей  (Бахов,  Дарвинов, 

Шиллеров, Толстых), повторений способностей у детей талантливых музыкантов, ученых, 
художников.

Специальные исследования музыкальности детей,  у  которых оба родителя были 
музыкальны или оба немузыкальны, также подтверждают эту позицию. Если оба родителя 
были музыкальны, то ярко выраженная музыкальность наблюдалась у 85% детей и только 
7% из них были совсем немузыкальны. Если оба родителя были немузыкальны, то ярко 
выраженную музыкальность обнаруживали только 25% детей, а совсем немузыкальными 
оказывались 58%.

Подобные факты не являются строгими, поскольку не позволяют развести действия 
наследственности  и  среды: при  выраженных  способностях  родителей  с большой 
вероятностью создаются благоприятные, а иногда и уникальные условия для развития тех 
же способностей у детей. Приведенные данные скорее отражают результаты совместного 
действия обоих факторов (генотипического и средового), чем говорят в пользу одного из 
них.

В  подтверждение  генотипического  фактора  указывают  на  факты  проявления 
способностей  в  детском  возрасте,  когда  еще  не  было  систематического  обучения  и 
воспитания. Так, например, незаурядные способности к математике Гауса проявились в 4 
года, музыкальная одаренность Моцарта — в 3 года, литературные способности Пушкина 
— в 9 лет.

Особый  интерес  в  связи  с  определением  влияния  генетических  факторов  на 
развитие  индивидуальности  ребенка  представляют  исследования  гомозиготных  (с 
идентичной наследственностью) и гетерозиготных (разная наследственность) близнецов.

Гомозиготные близнецы, которые жили и воспитывались в разных семьях, вопреки 
ожиданиям  иногда  обнаруживают  гораздо  большее  сходство  психологических  и 
поведенческих проявлений, чем дети, выросшие в одной семье. Однако несмотря на это, 
вряд ли оправдано утверждение о том,  что их психологическая общность обусловлена 
только генетически.

Впечатляющие  результаты  в  подтверждение  наследования  способностей  были 
получены  также  в  экспериментальных  исследованиях  на  животных  с 
применением методов искусственной селекции. Крыс обучали находить путь в лабиринте. 
Отбирались "умные" крысы, которые успешнее справлялись с задачей, и "глупые". Затем 
происходило  скрещивание  внутри  каждой  из  групп.  В  шестом  поколении  потомки 
"умных"  крыс  значительно  быстрее  проходили  по  лабиринту,  чем  их  "родители",  а 
показатели  "глупых"  крыс  были  еще  слабее.  Результаты  подобных  исследований 
показывают возможность накопления генетической предрасположенности к успешному 
обучению,  но  насколько  успех  в  развитии  способностей  зависит  от  наследственных 
задатков, сказать трудно.

3. Виды способностей.

Выделяют три типа способностей:
 художественный — характеризуется относительным преобладанием первой 

сигнальной системы в психической деятельности человека. Первая сигнальная система 



базируется на ощущениях и восприятиях, и люди, у которых преобладает эта система, 
обладают художественными, музыкальными, литературными способностями;

 мыслительный — характеризуется относительным преобладанием второй 
сигнальной системы. Те, у кого преобладает вторая сигнальная система, базирующаяся 
на речи, относятся к мыслительному типу людей;

 промежуточный (средний) тип — характеризуется примерно равным 
соотношением двух сигнальных систем.

Современные научные данные показывают, что преобладание той или иной сигнальной 
системы зависит от работоспособности полушарий головного мозга: те люди, у которых 
более развито правое (образное) полушарие мозга, более эмоциональны, открыты, у них 
лучше развиты воображение, образное мышление; те люди, у которых более активно 
левое (словесно-логическое) полушарие мозга, отличаются рассудительностью, 
рациональностью, так как в этом полушарии находятся центры логического мышления, 
счета и письма; у многих людей работа правого и левого полушарий сбалансирована. К 
«правополушарным» композиторам-классикам относят: П.И. Чайковского, В.А. Моцарта, 
Ф. Шопена, к «левополушарным» композиторам относят: Д.Д. Шостаковича, Л. ван 
Бетховена, И.С. Баха. Иногда задатки проявляются в раннем детстве. Так, М.И. Глинка 
уже в 3-4 года старался извлечь приятные ритмические звуки, ударяя палочкой о звучащие 
предметы. Моцарт в 5 лет сочинял серьезные произведения. Литературные задатки 
проявляются позже. Например, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов стали 
писать стихи, когда им было около 9 лет.

Отечественные и зарубежные ученые предлагают выделять способности по 
направленности и специализации.
Способности по направленности в свою очередь подразделяются на две группы:
 общие элементарные — способности, присущие всем людям в разной степени. Это 

способности ощущать, запоминать, воспринимать, мыслить;
 сложные — способности к труду, учебе, общению.

4. Уровни развития способностей.

Считается,  что  развитие  какой-либо  способности  происходит  в  несколько 

стадий:

 Задатки

 Способности

 Одаренность

 Талант

 Гениальность

Б.М.Теплов  определяет  одарённость  как  «качественно-своеобразное  сочетание 

способностей,  от  которого  зависит  возможность  достижения  большего  или  меньшего 

успеха  в  выполнении  той  или  иной  деятельности».  Сама  по  себе  одарённость  не 

обеспечивает успеха в какой-либо деятельности, а лишь дает возможность достижения 

успеха.  Иными  словами,  для  достижения  результатов  в  деятельности  человек  должен 

приобрести  необходимые  знания,  умения  и  навыки.  Одарённость,  так  же  как  и 



способности,  может  быть  общей  и  специальной.  Довольно  часто  общая  одарённость 

проявляется  в  сочетании  со  специальной.  К  признакам,  свидетельствующим  об 

одаренности, относится раннее или более выраженное по сравнению с представителями 

той же социальной среды  развитие   способностей .

Практические задания 

1. Заполнить таблицу «Виды способностей»

ВИДЫ 
СПОСОБНОСТЕЙ

АВТОР СТРУКТУРА

Природные  (или 
естественные) 
способности

Б.М. Теплов

Выделяет три основных признака понятия 
«способность». Во-первых, под 
способностями понимаются 
индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного человека 
от другого. Во-вторых, способностями 
называют не всякие индивидуальные 
особенности, а лишь такие, которые имеют 
отношение к успешности выполнения 
какой-либо деятельности. В-третьих, 
понятие «способность» не сводится к тем 
знаниям, навыкам или умениям, которые 
уже выработаны у одного человека[62]  

Природные  (или 
естественные) 
способности

С.Л. Рубинштейн

«Сложное синтетическое образование, 
которое включает в себя целый ряд 
данных, без которых человек не был бы 
способен к какой-либо конкретной 
деятельности, и свойств, которые 
вырабатываются лишь в процессе 
определенным образом организованной 
деятельности»[63]  

Природные  (или 
естественные) 
способности А.В. Петровский

«Это такие психологические особенности 
человека, от которых зависит успешность 
приобретения знаний, умений, навыков, но 
которые к наличию этих знаний, умений и 
навыков не сводятся»[64]  

Природные  (или 
естественные) 
способности

К.К. Платонов

«Качество личности, определяющее 
успешность овладения определенной 
деятельностью и совершенствование в 
ней»[65]  

Природные  (или 
естественные) 
способности

Ю.Б. 
Гиппенрейтер

«...Индивидуально-психологические 
особенности человека, которые выражают 
готовность к овладению определенными 
видами деятельности и их успешному 
осуществлению»[66]

2. Подготовьте аннотацию: 

 Шадриков,  В.  Д. Профессиональные  способности  [Электронный  ресурс]  / 

http://opac.biblio.uspu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2756&TERM=%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%94.%5B1,1004,4,6%5D&LANG=rus


Шадриков  В.  Д.  – М.  :  Университетская  книга,  2010.  – 319  с.  –Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84786>.

Рассмотрены  идеологические,  методологические  и  теоретические  проблемы 

изучения  общих  и  профессиональных  способностей.  Сформулированы  принципы 

изучения способностей, особенности профессионального тестирования и интерпретации 

полученных  результатов.  Раскрыто  содержание  понятия  «профессиональные 

способности».  Освещена  связь  профессиональных  способностей  с  общими 

способностями. Рассмотрены место и значение способностей в системе деятельности как 

ведущей  детерминанты  успешности.  Приведены  примеры  профессиографического 

описания  деятельности,  на  этой  основе  раскрыты  отношения  способностей  и 

компетентности  субъекта  деятельности,  возможности  разработки  профессионального 

стандарта.  Показано развитие  общих и  профессиональных способностей  в  учеб¬ной и 

трудовой деятельности.Для ученых и специалистов в области психологии и педагогики. 

Может  использоваться  при  подготовке  кадров  по  психолого-педагогическим 

направлениям  (специальностям)  вузов,  а  также  при  повышении  квалификации 

практических работников, занимающихся профессиональным обучением, профотбором и 

профориентацией.

3. Решите задачи.

Задача 1

Выберите  из  предложенных  ситуаций  те,  в  которых  могут  проявляться 

способности.

А. Учитель легко может найти индивидуальный подход к ученикам -нет

Б. Бухгалтер долго не может освоить новую систему тарифных ставок. – нет 

В. Ученик легко осваивает компьютер. - да

Г. Врач не может поставить правильный диагноз после первичного осмотра. - нет

Д. Девочка с легкость выполняет сложные танцевальные движения. - да

Е. Студент при выполнении дипломной работы проявляет творческий подход. - да

Ж.  В  результате  длительных  музыкальных  занятий,  у  ученика  сформировался 

хороший звуковысотный слух. - да

З. Девочка рано начала читать и уже в 5 лет она читала серьезные художественные 

произведения. - да

И. Художник создает картину, придумав совершенно новую технику. -да

Задача 2

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84786


Человек,  имеющий  феноменальную  математическую  одаренность,  никогда  не 

учился математике. Насколько успешно он будет выполнять функции специалиста в этой 

области?

Одаренность -своеобразное  сочетание  способностей,  которое  обеспечивает 

человеку возможность успешного выполнения какой-либо деятельности. От одаренности 

зависит не успешное выполнение деятельности, а только возможность такого успешного 

выполнения.  Для  успешного  выполнения  всякой  деятельности  требуется  не  только 

наличие  соответствующего  сочетания  способностей,  но  и  овладение  необходимыми 

знаниями и навыками. Какую бы феноменальную математическую одаренность ни имел 

человек,  если  он  никогда  не  учился  математике,  он  не  сможет  успешно  выполнять 

функции самого заурядного специалиста в этой области. Одаренность определяет только 

возможность  достижения  успеха  в  той  или  иной  деятельности,  реализация  же  этой 

возможности  определяется  тем,  в  какой  мере  будут  развиты  соответствующие 

способности  и  какие  будут  приобретены  знания  и  навыки. Талант -  высокий  уровень 

развития специальных способностей (музыкальных, литературных и т. д.). Так же как и 

способности,  талант  проявляется  и  развивается  в  деятельности.  Деятельность 

талантливого человека отличается принципиальной новизной, оригинальностью подхода. 

Следует  отметить,  что  талант  –  это  определенное  сочетание  способностей,  их 

совокупность.  Отдельная  изолированная  способность,  даже  очень  высокоразвитая,  не 

может быть названа талантом, а пробуждение таланта, так же как и способностей вообще, 

общественно обусловлено.



Лабораторная работа

Тема  «СОСОБНОСТИ» 

Методика 1.  «Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. 
Бойко»

1 + 10 - 19 - 28 -

2 + 11 - 20 - 29 -

3 + 12 - 21 - 30 -

4 - 13 + 22 - 31 +

5 - 14 + 23 - 32 -

6 - 15 + 24 - 33 -

7 - 16 + 25 - 34 -

8 - 17 + 26 - 35 -

9 + 18 + 27 - 36 +

Вывод: преобладает эмоциональный канал эмпатии фиксируется способность 
эмпатирующего входить в эмоциональный резонанс с окружающими - сопереживать, 
соучаствовать. Эмоциональная отзывчивость становится средством вхождения в 
энергетическое поле партнера. Понять внутренний мир другого человека, прогнозировать 
его поведение и эффективно воздействовать возможно только в случае, если произошла 
энергетическая подстройка к партнеру. Соучастие и сопереживание выполняет роль 
связующего звена между людьми.

Методика 2.  «Опросник определения творческих способностей»

Г. Дэвис

1 + 8 - 15 +

2 + 9 - 16 +

3 + 10 - 17 +

4 + 11 - 18 +

5 - 12 + 19 +-

6 - 13 + 20 -

7 - 14 + 21 -

12 ответов показателей креативности. Сумма соответствующих ответов 

приближается к числу 15 (показатель творческих способностей, поэтому можно сделать 



вывод, креативность у Лены находится в «дремлющем состоянии» в силу своего возраста. 

Творческие способности ребенка необходимо развивать, родителям и педагогам 

присматриваться к интересам Лены, узнавать и поддерживать любимое занятие 

девочки (то есть то, что ей нравится).



Семинарское занятие №12

 «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА»

 План:

1. Общая характеристика эмоций.

Эмоции  –  это  особый  класс  субъективных  психологических  состояний.  Они 
характеризуют потребности человека и предметы, на которые они направлены. Эмоции, 
как  утверждал  Ч.Дарвин,  возникли  в  процессе  эволюции,  как  средство,  при  помощи 
которого  живые  существа  устанавливают  значимость  тех  или  иных  условий  для 
удовлетворения  актуальных  для  них  потребностей.  Значение  эмоций  для  организма 
заключается в предупреждении о разрушающем характере каких-либо факторов. А посему 
можно  сказать,  что  эмоции  являются  одним  из  основных  механизмов  регуляции 
функционального  состояния  организма  и  деятельности  человека.  Благодаря  эмоциям 
человек осознает свои потребности и предметы, на которые они направлены. А также, 
благодаря тому, что любая эмоция положительна или отрицательна, человек может судить 
о достижении поставленной цели. Положительная эмоция всегда связана с получением 
желаемого результата, а отрицательная наоборот дает сигнал о неудачи при достижении 
цели.  Большинство  эмоциональных  состояний  отражается  на  особенностях  поведения 
человека.  Например,  покраснение  или  побледнение  кожи  человека  в  определенной 
ситуации  может  говорить  о  его  эмоциональном  состоянии.  Получается,  что  эмоцию 
можно рассматривать как целостную эмоциональную реакцию, включающую в себя не 
только  психический  компонент  –  переживание,  но  и  физиологические  изменения  в 
организме,  которые  сопутствуют  этому  переживанию.  Эмоциональные  состояние, 
возникшие в процессе деятельности, могут повышать или понижать жизнедеятельность 
человека. Первые называются стеническими, вторые – астеническими. Возникновение и 
проявление эмоций связано со сложной комплексной работой коры,  подкорки мозга  и 
вегетативной  нервной  системы,  регулирующей  работу  внутренних  органов.  Этим 
определяется  тесная  связь  эмоций с  деятельностью сердца,  дыхания,  с  изменениями в 
деятельности скелетных мышц и лицевых мышц. Эксперименты обнаружили в глубине 
мозга, в лимбической системе существование центров положительных и отрицательных 
эмоций, получивших название центров «наслаждения, рая» и «страдания, ада».

Эмоции делят на положительные и отрицательные, то есть приятные и неприятные. 
Самая древняя по происхождению и наиболее распространенная форма эмоциональных 
переживаний  считается  удовольствие,  получаемое  от  органических  потребностей,  и 
неудовольствие, связанное с невозможностью это сделать при обострении потребности. В 
свою очередь чувственным тоном ощущений считается своеобразная окраска ощущений, 
которая характеризует наше отношение к отдельным качествам предмета.

2. Основные свойства, виды и функции эмоций.

Однако уже Ч. Дарвин говорил о биологической целесообразности эмоций. По некоторым 

данным человек является самым эмоциональным среди представителей животного мира. и 

развития человечества. Рассмотрим наиболее часто обсуждаемые в психологической 

литературе функции эмоций.



Функция  оценки. Эмоция  дает  возможность  мгновенно  оценить  смысл 

изолированного  раздражителя  или  ситуации  для  человека.  Эмоциональная  оценка 

предшествует  развернутой  сознательной  переработке  информации  и  поэтому  как  бы 

«направляет» ее в определенное русло. Все знают, как важно первое впечатление, которое 

мы  производим  на  нового  знакомого.  Если  первое  впечатление  от  человека 

благоприятное, то в дальнейшем достаточно сложно разрушить возникшую позитивную 

настройку восприятия («Все, что делает этот приятный человек, – хорошо!»). И, наоборот, 

«реабилитировать»  в  своих  глазах  человека,  который  почему-то  показался  нам 

неприятным, удается с трудом.

Функция мобилизации. Мобилизующая функция эмоций проявляется, в первую 

очередь,  на  физиологическом  уровне:  выброс  в  кровь  адреналина  при  эмоции  страха 

повышает способность к бегству (правда, чрезмерная доза адреналина может привести и к 

обратному эффекту – ступору), а понижение порога ощущения, как составляющая эмоции 

тревоги,  помогает  распознать  угрожающие  стимулы.  Кроме  того,  феномен  «сужения 

сознания»,  который  наблюдается  при  интенсивных  эмоциональных  состояниях, 

заставляет организм сосредоточить все усилия на преодолении негативной ситуации.

Функция следообразования. Эмоция часто возникает уже после того, как то или 

иное событие завершилось, т.е.  тогда, когда действовать уже поздно. По этому поводу 

А.Н.  Леонтьев  замечал:  «В  результате  аффекта,  характеризующегося  ситуацией,  из 

которой, в сущности, уже поздно искать выход, создается своеобразное настораживание 

по отношению к  возбуждающей аффект ситуации,  т.е.  аффекты как  бы метят  данную 

ситуацию... Мы получаем предупреждение».

Согласно  формулировке  С.Л.  Рубинштейна,  «эмоции  являются  субъективной 

формой существования потребностей». Современный человек весьма изощрен по части 

мотивировок своего поведения, однако именно эмоции открывают ему (и окружающим) 

истинные  мотивы.  Во  время  осуществления  деятельности  динамика  эмоций 

сигнализирует  об  ее  успешности  или  препятствиях.  Например,  при  интеллектуальной 

деятельности эмоциональная «ага-реакция» предвосхищает еще не осознанное субъектом 

нахождение решения задачи.

Функция компенсации информационного дефицита. Описанная выше оценочная 

функция эмоций особенно полезна в том случае, когда нам не хватает информации для 

рационального  принятия  решения.  Эмоции  обладают  совершенно  экстраординарным 

значением в функционировании живых организмов и вовсе не заслуживают того, чтобы 

их противопоставляли «интеллекту». Эмоции, скорее всего, сами представляют высший 

порядок  интеллекта.  Другими  словами,  эмоция  является  своеобразным  «запасным» 



ресурсом для решения задач. Возникновение эмоций как механизма, компенсирующего 

дефицит информации, объясняет гипотеза П.В. Симонова.

Возникновение положительных эмоций усиливает потребности, а отрицательных – 

снижает их интенсивность.

Когда  человек  оказывается  в  ситуации  информационного  дефицита  и  не  в 

состоянии  сделать  какой-либо  прогноз,  он  может  «опереться»  на  эмоцию  –  получить 

«эмоциональный аванс».

Функция  коммуникации. Экспрессивный  (выразительный)  компонент  эмоций 

делает  их «прозрачными» для  социального окружения.  Выражение некоторых эмоций, 

например  боли,  вызывает  пробуждение  альтруистической  мотивации  у  других  людей. 

Например,  матери легко отличают плач детей,  вызванный болью,  от  плача  по другим 

причинам  и  быстрее  спешат  на  помощь.  Известно,  что  эмоции  обладают 

«заразительностью».  «Заражение»  эмоциональным  состоянием  происходит  именно 

потому, что люди могут понять и примерить на себя переживания другого человека.

Для  того  чтобы  содержание  эмоции  было  верно  истолковано  окружающими, 

эмоции должны выражаться в конвенциональной (т.е. понятной всем членам общества) 

форме. Отчасти это достигается врожденными механизмами реализации базовых эмоций.

Функция дезорганизации. Интенсивные эмоции способны нарушить эффективное 

протекание деятельности. Даже аффект оказывается полезен, когда человеку необходимо 

полностью  мобилизовать  свои  физические  силы.  Однако  длительное  действие 

интенсивной  эмоции  обусловливает  развитие  состояния  дистресса,  который,  в  свою 

очередь, действительно приводит к расстройству поведения и здоровья.

Виды эмоций.

Основные  эмоциональные  состояния,  которые  испытывает  человек,  делятся  на 

собственно  эмоции,  чувства  и  аффекты.  Эмоции  и  чувства  предвосхищают  процесс, 

направленный на удовлетворение потребности, имеют идеаторный характер и находятся 

как бы в начале его.

Эмоции —  это  очень  сложные  психические  явления.  К  наиболее  значимым 

эмоциям  принято  относить  следующие  типы  эмоциональных  переживаний:  аффекты, 

собственно эмоции, чувства, настроения, эмоциональный стресс.

Чувства — продукт культурно-исторического развития человека.  Они связаны с 

определенными предметами, видами деятельности и людьми, окружающими человека.

Чувства  выполняют  в  жизни  и  деятельности  человека,  в  его  общении  с 

окружающими  людьми  мотивирующую  роль.  В  отношении  окружающего  его  мира 

человек  стремится  действовать  так,  чтобы подкрепить  и  усилить  свои положительные 



чувства.  Они  у  него  всегда  связаны  с  работой  сознания,  могут  произвольно 

регулироваться.

Аффект — наиболее мощный вид эмоциональной реакции. Аффектами называют 

интенсивные,  бурно  протекающие  и  кратковременные  эмоциональные  вспышки. 

Примерами аффекта могут служить сильный гнев, ярость, ужас, бурная радость, глубокое 

горе,  отчаяние.  Эта  эмоциональная  реакция  полностью захватывает  психику  человека, 

соединяя главный воздействующий раздражитель со всеми смежными, образуя единый 

аффективный комплекс, предопределяющий единую реакцию на ситуацию в целом.

Одна из главных особенностей аффекта состоит в том, что данная эмоциональная 

реакция неодолимо навязывает человеку необходимость выполнить какое-либо действие, 

но при этом у человека теряется чувство реальности. Он перестает себя контролировать и 

даже может не осознавать того, что делает. Это объясняется тем, что в состоянии аффекта 

возникает  чрезвычайно  сильное  эмоциональное  возбуждение,  которое,  затрагивая 

двигательные центры коры головного мозга, переходит в двигательное возбуждение. Под 

действием  этого  возбуждения  человек  совершает  обильные  и  часто  беспорядочные 

движения  и  действия.  Бывает  и  так,  что  в  состоянии  аффекта  человек  цепенеет,  его 

движения и действия совсем прекращаются, он словно лишается дара речи.

Страсть -  еще  один  вид  сложных,  качественно  своеобразных  и  встречающихся 

только у человека эмоциональных состояний. Страсть представляет собой сплав эмоций, 

мотивов  и  чувств,  сконцентрированных  вокруг  определенного  вида  деятельности  или 

предмета. Объектом страсти может стать человек. С.Л. Рубинштейн писал, что “страсть 

всегда выражается в сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их направленности 

на единую цель... Страсть означает порыв, увлечение, ориентацию всех устремлений и сил 

личности в едином направлении, сосредоточение их на единой цели”.

3. Формы эмоциональных переживаний.

Настроение –  это  относительно  слабо  выраженное  эмоциональное  состояние, 
захватывающее  на  протяжении некоторого  времени всю личность  и  отражающееся  на 
деятельности  и  поведении  человека.  Оно  бывает  длительным,  устойчивым,  может 
продолжаться  днями,  неделями,  месяцами,  а  иногда  захватывает  целый период  жизни 
человека.  Может  быть  стеническим  и  астеническим.  Вызывается  событиями, 
обстоятельствами,  физическим  самочувствием.  Причины  часто  не  определяются 
человеком, и у него возникает мнение о том, что настроение беспричинно. Настроением 
можно и должно управлять.

Аффект (лат.  душевное  волнение,  возбуждение)  –  это  кратковременная,  бурно 
протекающая  эмоциональная  реакция,  носящая  характер  эмоционального  взрыва 
(вспышка гнева – ярость; горя – отчаяние; радости – восторг; страха – ужас). Аффекты 
сопровождаются  двигательным  перевозбуждением,  но  могут  вызывать  и  оцепенение, 



заторможенность  речи,  полное  безучастие.  Вызываются  аффекты  сильными 
раздражителями:  словами,  поведением  других  людей,  обстоятельствами.  Склонны  к 
аффектам  представители  неуравновешенного  типа  с  преобладанием  возбуждения. 
Аффективные  реакции  являются  чаще  всего  следствием  недостаточной  воспитанности 
человека,  слабой  воли,  неумения  владеть  собой,  контролировать  свое  поведение. 
Необдуманные поступки,  как правило,  есть следствие временной потери контроля над 
своим поведением.

Для предотвращения аффекта очень важно не дать начаться аффективной реакции 
(сосчитать до 20; Л.Н. Толстой советовал провести языком 10 раз справа налево и обратно 
по внутренней стороне зубов).

Страсти –  скорее чувство,  чем эмоции.  Страсть –  это длительное,  устойчивое и 
глубокое чувство, ставшее характеристикой личности. Страсть связана со стремлением, 
интересами, деятельностью, и она направляет все помыслы и действия человека. Страсть 
может  быть  положительной  (к  искусству,  знаниям,  творчеству,  спорту  и  т.д.)  и 
отрицательной  –  направленной  на  недостойные  цели  (к  наркотикам,  алкоголю,  к 
обогащению  за  счет  других,  воровству).  Эти  страсти  носят  общественно  вредный 
характер.

Стресс (англ. – напряжение) – состояние, близкое к аффекту, а по длительности 
протекания – к настроению. Возникает в необычной, трудной ситуации обиды, опасности, 
стыда,  угрозы  и  др.  Стрессы  приводят  к  физиологическим  изменениям  (учащение 
сердцебиения  и  дыхания,  повышение  кровяного  давления)  и  нарушениям  поведения 
(общая  реакция  возбуждения,  дезорганизация  поведения,  рассеянность,  трудности  в 
переключении внимания). При стрессе возможны ошибки памяти, восприятия, мышления. 
Человек постепенно привыкает (адаптируется) к повторяющимся стрессам. Быстрее это 
происходит при сильном типе нервной системы.

Фрустрация (дезорганизация  сознания  и  поведения)  –  крайняя 
неудовлетворенность,  блокада  стремлений,  вызывающая  стойкое  отрицательное 
эмоциональное переживание. Возникает в условиях отрицательной социальной оценки и 
самооценки, когда оказываются затронутыми глубокие личностно-значимые отношения. 
Фрустрации подтверждены эмоциональные натуры, люди с повышенной возбудимостью, 
люди с отсутствием развитых тормозных, уравновешивающих реакций, не «закаленные в 
битвах жизни», с недостаточно развитыми волевыми чертами характера.

4. Развитие эмоций.

У всех высших психических функций имеется один путь развития — от внешних 
социально  детерминированных  форм  к  внутренним  психическим  процессам. 
Эмоциональная сфера - не исключение.

На  базе  врожденных  реакций  и  инстинктивных  схем  у  ребенка  формируется  и 
развивается  восприятие  эмоционального  состояния  окружающих  его  людей.  В 
дальнейшем  под  влиянием  усложняющихся  социальных  контактов  формируются 
эмоциональные процессы.

Конечно самые ранние эмоциональные проявления у детей связаны с органическими 
потребностями и особенностями:

-  проявления  удовольствия  или  неудовольствия  при  удовлетворении  или 
неудовлетворении потребности в еде, сне и т.п.,

- комплекс оживления,
- негативные эмоции страха и гнева.
Вначале  эти  проявления  носят  безусловный  характер.  Если  взять  в  руки 

новорожденного  ребенка  и  поднять  его  вверх,  затем быстро  опустить  вниз,  то  можно 
увидеть, что ребенок весь сожмется, хотя он еще не имел в своей жизни опыта падения и -  



соответственно - воспоминаний о боли, которая может следовать за падением. Сжимание - 
инстинктивное реакция группирования, с тем чтобы получить минимум травм.

Первые  проявления  гнева  также  безусловны.  Обычно  они  являются  результатом 
сильного неудовольствия. Гнев - также имеет инстинктивное происхождение, по сути он 
является угрозой, предупреждением окружающим живым существам. Пусть малыш еще 
не способен никому причинить вреда,  тем не менее его гневные интонации способны 
изменить поведение родителей, дать им сигнал, что что-то далеко не в порядке.

Дети довольно рано начинают понимать мимику других людей. Во многом это тоже 
носит инстинктивный характер. Для животных принципиально важно знать настроение 
другого животного. Ошибка может стоить жизни. Если животное не поймет угрожающую 
позу другого животного, то это закончится дракой с непредвиденным исходом. Ошибка 
другого рода - неумение распознать дружелюбное настроение. Существование союзника 
очень  сильно  облегчает  борьбу  за  выживание.  Поэтому  у  всех  более-менее  развитых 
животных  заложено  в  инстинктах  распознание  враждебного,  дружелюбного  или 
нейтрального настроения.

В два-три года дети могут уже проявлять сострадание, сочувствие по отношению к 
другим людям, животным.

Практические задания 

1. Подготовьте аннотацию:

 Шадриков,  В.  Д. Введение  в  психологию:  эмоции  и  чувства  [Электронный 

ресурс]  /  Шадриков  В.  Д.  – М.  :  Логос,  2005.  – 156  с.  Режим  доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89945>.

Рассматриваются современные представления об эмоциях и чувствах, даются их 
определения  как  ключевых  категорий  психологической  науки.  Раскрываются 
нейропсихологические механизмы эмоций. Характеризуется процесс развития эмоций и 
чувств от простых к сложным, дается их симптоматика. Анализируются факторы развития 
эмоций и чувств. Излагаются основные теории эмоций.

Для ученых и специалистов в области психологии,  педагогики и других наук о 
человеке.  Представляет  интерес  для  студентов,  обучающихся  по  психологическим  и 
педагогическим направлениям и специальностям высших учебных заведений.

2. Сделайте конспект: 

 Разумникова, О.М.  Влияние индуцированных эмоций на креативность [Текст] / 

О. М. Разумникова // Вопросы психологии. – 2013. – № 2. – С. 93-103. 

Креативная  деятельность  исполняется  личностью,  если  цели  и  мотивы 

выполняются  по  инициативе  самой  личности,  то  результат  будет  непременно 

превосходить все ожидания. Если цель не принадлежит самой деятельности, и человек 

выполняет  работу  для  поддержания  собственного  статуса,  то  деятельность  в  лучшем 

случаи, будет проработана в рамках приличия. Результат такой работы не будет говорить 

о его творческом потенциале [1,c.37].

Подобную мысль высказывает и Ю. Волков,  говоря,  что творческие люди чаще 

проявляют эгоистические качества, желая найти применение своим амбициям, действуя 

http://opac.biblio.uspu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2756&TERM=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,6%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89945
http://opac.biblio.uspu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2756&TERM=%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%94.%5B1,1004,4,6%5D&LANG=rus


не во благо общества. Может они и обладают творческим потенциалом, но к креативному 

классу они не относятся [7,c.208].

На данный момент можно сказать, что креативность рассматривается как качество 

личности.  Некоторые  заложенные  способности  нестандартного  образа  мышления, 

поведения и творческий результат деятельности. Если мы говорим о личности, то стоит 

предположить,  что  без  участия  эмоционального  состояния  человека  не  обойтись. 

Действительно, один из предполагаемых способов преобразования творческого результата 

– эмоциональная регуляция творческого процесса. Однако возможности каждого человека 

уникальны,  вследствие  неоднозначных  данных,  которые  говорят  об  увеличении 

креативности,  при переживании положительных эмоций,  а  негативные эмоции в  свою 

очередь повышают вероятность применения ранее образовавшихся стереотипов. Но есть 

данные утверждающее обратное. Именно негативные эмоции повышают эффективность 

поиска мотивации для решения трудных и важных задач [8, c.94]

Большинство авторов склонны выделять черты личности или скажем некоторые 

критерии,  которые  характеризуют  креативных  людей.  Например,  М.  Чихуентмихалин 

отмечает, что креативные личности содержат в себе взаимоисключающие особенности. 

Вот некоторые из них: большая физическая активности и часто находящиеся в покое; и 

суровы и наивны; скромны и горды; бунтарский дух и консерватизм и так далее [4, c. 102].

А Ю. Волков выделяет такие качества как гибкость и подвижность и в тоже время 

в  меру  строгие.  Основным  признаком  креативного  класса  отмечается  самомотивация, 

которая  предполагает  выбор жизненного пути и  осмысление шансов.  Второй признак: 

взаимосвязь  креативного  класса  и  инновационные  сферы  экономики  и  общественной 

жизни.  Третий  признак:  является  всеобщее  признание,  авторитет.  Четвертый  признак: 

инициатива в профессиональном аспекте и общественности [7, с. 211].

Креативность,  способствующая  реализации  человека  в  жизни,  понимается  как 

личностная  креативность.  Естественная  потребность  к  личностному  балансу, 

психологическому здоровью и самоактуализации.

 Горбатков,  А.  А. Динамика  эмоций  интереса  и  радости  в  условиях 

мыслительной деятельности [Текст] / А. А. Горбатков // Психологический журнал – 2011. 

– Т. 32. – (Когнитивная психология)., 2011. –Т. 32, № 3 – С. 43-56.

Интерес  к  исследованию  проблемы  взаимосвязи  когнитивных  и  аффективных 

процессов в научном знании существует с начала прошлого века, но, несмотря на это она 

до сих пор остаётся недостаточно разработанной как в отечественной, так и в зарубежной 

http://opac.biblio.uspu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4064&TERM=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.%5B1,1004,4,6%5D&LANG=rus


психологии.  В  отечественной  психологии  разработкой  идеи  единства  аффекта  и 

интеллекта занимались такие учёные как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия, 

А.Н.  Леонтьев,  Б.В.  Зейгарник,  О.К.  Тихомиров.  Основанием для  выводов  о  том,  что 

большинство  человеческих  эмоций  интеллектуально  опосредованно;  что  между 

процессами интеллектуальными и эмоциональными существует закономерная связь; что 

эмоции задействованы в мотивации мышления и его регуляции; что эмоции развиваются в 

единстве  с  развитием  мышления  и  что,  соответственно,  эмоция  является  одной  из 

составляющих мышления, явилось мнение Л.С. Выготского о том, что у людей эмоции 

изолируются от царства инстинктов и переносятся в совершенно новую сферу – сферу 

психологического [8].

В современной науке при изучении эмоциональной регуляции мышления можно 

отметить  подходы  к  проблеме  В.К.  Вилюнаса,  который  связывал  эмоциональные 

процессы с личностными образованиями [7], А.В. Запорожца, который выделял функцию 

эмоций,  обеспечивающую  ребёнку  смыслоразличение  в  проблемно-конфликтной 

ситуации  [11],  Б.И.  Додонова,  который  обозначил  необходимость  эмоции  как  для 

ориентировки  человека  во  внешней  среде,  так  и  для  поддержания  его  нормального 

внутреннего состояния [10], Ф.В. Бассина, который обозначил влияние бессознательного 

на область аффектов человека [2], В.Л. Поплужного, обозначившего роль эмоциональной 

активации в структуре решения творческой задачи [6].

Проблематика  взаимодействия  когнитивных  и  аффективных  процессов  нашла 

отражение  в  работах  А.В.  Брушлинского,  полагавшего,  что  эмоции  могут  как 

способствовать мышлению, так и препятствовать ему. Он так же заметил, что особенно 

велика  роль  эмоциональных  явлений  в  оценках  различного  рода,  которые  являются 

важнейшими компонентами мыслительной деятельности [5].

Среди  современных  исследований  направленных  на  изучение  связи  аффекта  и 

интеллекта выделяются исследование когнитивных оснований образовательного выбора 

студентов  Е.Л.  Богданова  и  О.Е.  Богдановой,  где  представлены  результаты 

экспериментального исследования, направленного на «проявление» эпистемологических и 

когнитивных  предпочтений  студентов  в  условиях  развивающейся  образовательной 

практики [4],  а  так же исследование динамики эмоций интереса и радости в условиях 

мыслительной  деятельности  А.А.  Горбаткова,  в  котором  было  выявлено,  что  по  мере 

изменения  субъектно-деятельностных  переменных  (эффективность,  результативность, 

компетентность, энергозатраты) меняется и доминирование одной эмоции над другой [9]. 

Как видим, в практике образования проблема единства аффекта и интеллекта не находит 

должного  отражения,  что  может  быть  обусловлено  неполнотой  её  теоретических 



разработок в конкретных психолого-педагогических исследованиях.

3. Решите задачи.

Задача 1

Определите, какие эмоции актуализируются в следующих ситуациях. 

А. Учитель видит, что ученик списывает контрольную работу у соседа, и делает 

ему замечание. – раздражение 

Б. Опытная массажистка делает пациенту массаж спины. - радость

В. Придя домой с работы, мама видит сидящего на пороге щенка. – удивление

Г. Девушка получила от любимого письмо из армии. - радость

Д. Крупная рыба порвала у рыбака леску на удочке. - радость

Е. Девушка поздно вечером одна идет по темной улице. –страх, тревога

Ж.  Заходя в  автобус,  юноша случайно наступил женщине на полу пальто,  и  та 

накричала на него.-раздражение

З.  В  жаркий летний  полдень  на  даче  мужчина  обливается  прохладной  водой.  - 

радость

И. Студент-первокурсник сдал зимнюю сессию на «пятерки». - радость

Задача 2

Опишите, как могла бы выразить, или сдержать свой гнев девушка в следующей 

ситуации.

Даша  два  месяца  не  покладая  рук  работала  над  курсовой  работой  по  физике. 

Досадная случайность помешала ей сдать работу вовремя. И, вот, теперь ее преподаватель 

отказывается  выставить  ей  оценку,  мотивируя  это  тем,  что  работа  была  сдана  с 

опозданием  на  один  день.  Даша  чувствует,  как  ее  лицо  багровеет  от  гнева,  а  сердце 

начинает сильно колотиться.

А. Прямое выражение гнева: высказать что не довольна

Б. Косвенное выражение гнева: стукнуть рукой

В. Сдерживание гнева: сесть на место



Лабораторная работа

Тема «ЭМОЦИИ»

Методика 1.  «Методика определения уровня депрессии» 
В.А.Жмуров

1 1 12 0 23 1 34 1
2 2 13 0 24 1 35 1
3 2 14 0 25 0 36 1
4 2 15 0 26 0 37 1
5 2 16 0 27 0 38 1
6 1 17 0 28 0 39 0
7 1 18 0 29 0 40 0
8 2 19 0 30 0 41 0
9 3 20 0 31 0 42 1
10 3 21 0 32 01 43 0
11 3 22 1 33 1 44 1

Вывод: 10–24 — депрессия минимальна;



Семинарское занятие №13

 «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА»

План:

1. Понятие о воле.

Воля – это регулирующая сторона сознания, направленная на преодоление трудностей 

при достижении сознательно поставленной цели.

Любая  деятельность  человека  всегда  сопровождается  конкретными  действиями, 

которые могут быть разделены на две большие группы: произвольные и непроизвольные. 

Главное  отличие  произвольных  действий  состоит  в  том,  что  они  осуществляются  под 

контролем сознания и требуют со стороны человека определенных усилий, направленных на 

достижение сознательно поставленной пели. Например, представим себе больного человека, 

который с трудом берет в руку стакан с водой, подносит его ко рту, наклоняет его, делает 

движение ртом, т.е. выполняет целый ряд действий, объединенных одной целью — утолить 

жажду. Все отдельные действия, благодаря усилиям сознания, направленным на регуляцию 

поведения, сливаются в одно целое, и человек пьет воду. Эти усилия часто называют волевой 

регуляцией, или волей.

Воля — это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, 

выраженное  в  умении  преодолевать  внутренние  и  внешние  трудности  при  совершении 

целенаправленных действий и поступков. Главная функция воли заключается в сознательной 

регуляции активности в затрудненных условиях жизнедеятельности. В основе этой регуляции 

лежит  взаимодействие  процессов  возбуждения  и  торможения  нервной  системы.  В 

соответствии с этим принято выделять в качестве конкретизации указанной выше общей 

функции две другие — активизирующую и тормозящую.

Произвольные или волевые  действия развиваются  на  основе  непроизвольных 

движений  и  действий. Простейшими  из  непроизвольных  движений являются 

рефлекторные: сужение и расширение зрачка, мигание, глотание, чихание и т.п. К этому же 

классу движений относится отдергивание руки при прикосновении к горячему предмету, 

невольный поворот головы в сторону раздавшегося звука и т.д.

2. Физиологические механизмы волевых действий.

И.М. Сеченов и И.П. Павлов обосновали теорию «произвольных действий» и их физиологические 



закономерности, доказали также их условно-рефлекторную природу и детерминированность условиями 

внешней среды. Нервные центры управления произвольными движениями сосредоточены в двигательном 

участке коры больших полушарий, расположенном в области передней центральной извилины. Эта 

область связана со всеми участками коры - с корковыми концами всех анализаторов. Возбуждение, 

возникшее в каком-либо ее участке, достигает двигательной области и вызывает аналогичный процесс. 

Например,  возбуждение  из  коркового  конца  зрительного  анализатора  может  служить  пусковым 

механизмом двигательной реакции.

Волевая деятельность связана с  равновесием возбуждения и торможения.  При ослаблении 

процесса возбуждения у человека возникает апатия, при притуплении процесса торможения развивается 

большая активность.

 Механизм   волевого   действия  функционирует  на  основе  первой  и  второй  сигнальных 

систем. По этому поводу И.П. Павлов говорил, что человек воспринимает действительность через первую 

сигнальную, затем становится хозяином действительности через вторую сигнальную систему. На основе 

временных связей между различными центрами коры мозга складываются и закрепляются самые 

разнообразные ассоциации и их системы, что в свою очередь создает условия целенаправленного 

поведения. Регулятор волевой деятельности - центр мозга - лобные доли коры больших полушарий. 

Именно в них происходит сличение достигнутого в каждый данный момент результата с предварительно 

составленной программой цели.

3. Структура волевого действия.

Волевая  деятельность  характеризуется  определенными  волевыми  действиями,  в 

которых содержатся все признаки и качества воли. Волевые действия бывают простые и 

сложные.

К простым относятся те, при которых человек без колебаний идет к намеченной цели, 

ему ясно, чего и как он будет добиваться. Для простого волевого действия характерно то, что 

выбор цели, принятие решения выполнять действие определенным способом осуществляется 

без борьбы мотивов.

В сложном волевом действии выделяют следующие этапы:

 1) осознание цели и стремление достичь ее;

 2) осознание ряда возможностей достижения цели;

 3)  появление  мотивов,  утверждающих  или  отрицающих  эти 

возможности;

 4) борьба мотивов и выбор;

 5) принятие одной из возможностей в качестве решения;



 6) осуществление принятого решения;

 7)  преодоление  внешних  препятствий  при  осуществлении  принятого 

решения и достижении поставленной цели.

4. Волевые качества человека.

В общей психологии волю принято считать психическим процессом, обладающим при 

этом определенными качествами.

Сила воли

   На первом месте среди отдельных качеств воли стоит ее сила. Сила воли - обобщенная 

способность преодолевать значительные затруднения, возникающие на пути к достижению 

поставленной цели. Чем серьезнее препятствие, которое преодолел человек, тем с большей 

степенью уверенности можно говорить о том, что человек обладает сильной волей.

Именно  препятствия,  объективные  и  значительные,  преодолеваемые  с  помощью 

волевых усилий человека, являются значимым показателем проявления силы воли.

Выдержка и самообладание

   Выдержка и самообладание проявляется в умении сдерживать свои чувства, когда это 

требуется, в недопущении импульсивных и необдуманных действий, в умении владеть собой и 

заставлять себя выполнять задуманное действие, а также воздерживаться от того, что хочется 

делать, но что представляется неразумным или неправильным.

Целеустремленность и настойчивость

   Целеустремленностью  обозначают  сознательную  и  активную  направленность 

личности  на  достижение  определенного  результата  деятельности.  С  целеустремленностью 

часто связывают такое  качество,  как  настойчивость.  В общем,  можно сказать,  что  первое 

понятие включает в себя второе, потому что целеустремленный человек всегда настойчивый. 

При этом настойчивый человек не всегда целеустремленен, потому что он может не обладать 

ясным видением конечной цели своих усилий, и усилия эти могут носить необоснованный 

характер (усилия ради усилий).

Целеустремленность разделяют на стратегическую и тактическую (или оперативную). 

Эти  два  вида  касаются  целей  разного  масштаба.  В  первом  случает  целеустремленность 

обозначает ясное понимание цели жизнедеятельности в значительном промежутке времени 

(месяцы,  годы  и  даже  десятилетия).  Данный  вид  целеустремленности  проявляется  в 

определенных жизненных принципах и идеалах, именно через них (через внутренние законы) 

во многом и реализуется жизненная стратегия, ориентированная на достижение конечной цели. 

Тактическая  (оперативная)  целеустремленность  заключается  в  умении  настраиваться  на 



достижение краткосрочных целей (от нескольких часов до дней). Если для стратегической 

целеустремленности  чуть  ли  не  решающим  фактором  является  последовательность  и 

самодисциплина,  принципиальность,  то  для  тактической  целеустремленности  значительно 

важнее сила воли, проявляющаяся в первую очередь в способности мобилизовать физические и 

умственные способности, пройти через череду неприятных ощущений, мелких неудач.

Упрямство

   Упрямство является как раз тем частным случаем настойчивости, когда важна не 

столько цель, сколько сами усилия, процесс деятельности, мнения окружающих. Упрямство 

часто  выступает  как  отрицательное  качество  человека.  Упрямый человек  всегда  старается 

настоять на своем, несмотря на нецелесообразность данного действия.

Часто  наблюдается  упрямство  у  детей.  Ребенок,  например,  решил  выкопать  яму 

размером  с  дом.  Окружающие  объясняют  ему,  что  этого  сделать  у  него  не  получится, 

уговаривают его прекратить бесполезные действия. Ребенок уже понимает, что у него ничего 

не выйдет, но все равно продолжает копать, руководствуясь теми или иными соображениями. 

У  него  могут  быть  демонстративные  мотивы  (показать  другим,  что  он  упорный  или 

трудолюбивый), экспериментальные (проверить все же, сколько может уйти времени на копку 

такой большой ямы), какие-то иные (например, он решил для себя, что закончит копать яму 

только после того, как от него все отстанут). В любом случае при упрямстве цель не носит 

какого-то знакового смысла, человек одержим не целью, а самим процессом. Цель выступает 

как нечто несерьезное, игровое, условное.

Инициативность и самостоятельность

   В русском языке словом "воля" обозначается еще и свобода (пример: "Выпустить 

животное на волю... Дать волю рукам..."). Воля как психический процесс обозначает свободу, 

способность человека к совершению тех или иных действий. Если человек, находящийся в 

неволе (за решеткой), не имеет возможности заняться, например, подводным плаванием - в 

силу внешних факторов, то безвольный человек не имеет возможности заняться подводным 

плаванием из-за того, что ленив и боится воды.

Поэтому важной характеристикой воли является инициативность.  Инициативность - 

способность, внутренняя готовность предпринимать попытки к реализации возникших идей. 

Для  многих  людей  преодоление  собственной  инертности  и  несамостоятельности  является 

наиболее трудным моментом волевого акта. Сделать первый осознанный шаг к реализации 

новой идеи может только самостоятельный и инициативный человек. Если человек с детства 

привыкает, что причина каждого его поступка должна лежать извне (потому что так велят 

родители или другие, более активные сверстники, так предписано правилами или традициями), 

то потом ему очень сложно дается достижение любой, стратегической или тактической, цели. 



Потому  что  путь  к  цели  состоит  из  множества  отдельных  поступков,  а  если  на  каждый 

поступок ждать одобрения со стороны, то на достижение цели может уйти на порядок больше 

времени, если только человек не "перегорит" на полпути.

Самостоятельность  проявляется  не  только  в  способности  осознанно  принимать 

решения,  но  и  в  умении  не  поддаваться  влиянию  различных  факторов,  препятствующих 

достижению поставленной цели. Самостоятельный человек способен и критически оценить 

советы и предложения других людей, и действовать на основе своих взглядов и убеждений, и 

при  этом  вносить  в  свои  действия  коррективы,  сформированные  на  основе  полученных 

советов, руководствуясь здравым смыслом.

Решительность

   Решительность проявляется в отсутствии излишних колебаний, сомнений в борьбе 

мотивов,  умении  преодолевать  внутренние  конфликты.  Но  главное  -  эффективность 

проявляется в своевременном и быстром принятии решений. У любого действия, поступка есть 

промежуток времени, как бы предназначенный для этого действия или поступка, то есть это - 

наиболее оптимальное время. Решительность - это способность действовать тогда, когда надо, а 

не тогда, когда хочется.

Кроме  объективной  пользы решительность  имеет  огромное  субъективное  значение. 

Действуя  решительно,  человек  -  можно  сказать  -  предметно,  наглядно  ощущает  свои 

возможности, свою готовность к оперативным, эффективным действиям. В дальнейшем он 

сможет планировать свои действия, подстраивая под ситуацию, будучи при этом уверенным, 

что в нужный момент он не отступит назад,  не смутится.  Решительность,  таким образом, 

является очень важным компонентом предприимчивости - в самом широком смысле этого 

слова.

Решительность проявляется в выборе доминирующего мотива, в выборе адекватных 

средств  достижения поставленной цели.  Решительность  проявляется  и  при осуществлении 

принятого решения. Для решительных людей характерен быстрый и энергичный переход от 

выбора действий и средств к самому выполнению действия.

Слишком  выраженная  решительность,  однако,  имеет  возможность  выродиться  в 

импульсивность,  проявляющуюся  в  торопливости,  нерациональном  принятии  решений, 

необдуманности поступков. Импульсивный человек не задумывается перед тем, как начать 

действовать, не учитывает последствий того, что он делает, поэтому часто раскаивается в том, 

что совершил.

Решительность и импульсивность различаются следующим. В первом случае человек 

склонен действовать рационально в любой ситуации, даже в самой бурной. Он не просто 

быстро принимает решения, он к этим решениям долго готовится, загодя тщательно анализируя 



возможное развитие событий. Можно сказать, что он руководствуется принципом Суворова 

"Тяжело в учении - легко в бою". В самом "бою" (в переносном или буквальном смысле) 

решительный человек руководствуется строгой логикой, четкими алгоритмами. Импульсивный 

же человек всей этой рациональности лишен. Он надеется на "авось" или свою интуицию.

5. Развитие воли в онтогенезе.

 Воля,  как  и  другие  психические  процессы,  формируется,  развивается  и 
корректируется в ходе возрастного развития человека, начиная с рождения и до самой 
смерти.  У  новорожденного  ребенка  преобладают  рефлекторные  движения  и  чисто 
инстинктивные  действия.  Волевые,  сознательные  действия  начинают  формироваться 
значительно позднее.

Первые спонтанные желания ребенка характеризуются большой неустойчивостью. 
Они быстро сменяют друг друга и очень часто носят неопределенный характер. Лишь на 
четвертом году жизни желания приобретают более или менее устойчивый, сознательный 
характер.

В этом возрасте у детей впервые отмечается возникновение борьбы мотивов. Когда 
ребенок  обретает  сознание,  он  начинает  активно  осваивать  моральные  нормы.  Почти 
сразу  начинаются  внутренние  конфликты  -  между  гедонистическими  и  моральными 
мотивами.  Чем  выше  сформированность  моральных  установок,  тем  с  большей 
вероятность будут побеждать именно моральные мотивы. В этой борьбе и происходит 
формирование силы воли, самоконтроля и других волевых качеств.

Волевые качества во многом транслируются от родителей и других окружающих 
ребенка  людей к  самому ребенку.  Если ребенок  видит,  что,  например,  папа  по  утрам 
делает  гимнастику,  преодолевая  собственную  лень  и  желание  поспать  подольше,  то 
можно предполагать, что он "заразится" этим стремлением делать то, что надо, а не то, что 
хочется.  Если  ребенок  наблюдает,  как  его  родитель  безуспешно  борется  со  своими 
вредными  привычками  (курением,  пьянством,  обжорством...),  то  у  него  может  рано 
сформироваться уверенность в том, что есть такие слабости, которые не побороть.

Обучение  в  школе  дает  возможность  ребенку  посмотреть  на  свою  жизнь  в 
перспективе. Уже с первого класса он начинает понимать, что если будет хорошо изучать 
математику,  то  может  стать  ученым  или  инженером,  если  у  него  будут  успехи  по 
русскому  языку,  он  может  стать  писателем  или  журналистом,  если  будет  сильным  и 
выносливым, то может стать спортсменом или военным. Постепенно приходит осознание 
того,  что  каждый  успех  или  неудача  сегодня  может  повлиять  на  будущее  (в  разных 
масштабах  времени).  Именно  в  школе  развиваются  такие  важные  качества  воли,  как 
целеустремленность  и  настойчивость.  В  свою  очередь,  следует  это  тоже  отметить, 
целеустремленность  и  настойчивость  являются  чуть  ли  не  самыми  главными 
личностными  качествами  школьника,  способствующими  его  обучению  (самый  яркий 
пример этому - Ломоносов).

Большое  значение  для  развитии  воли  имеет  увлеченность  ребенка.  При  этом 
значение увлеченности может быть и очень позитивное, и очень негативное. Увлечение 
сложными,  многоплановыми  видами  деятельности,  такими  как  конструирование  или 
творческая деятельность, занятиями в спортивной секции, особенно такими, где иногда 
приходится  преодолевать  свою  лень,  неприятные  ощущения,  может  способствовать 
развитию силы воли, целеустремленности и иных качеств. Увлечение игровыми видами 
деятельности  (например  компьютерными  играми)  может  ослабить  волю,  потому  что 
любая игра обладает собственным вымышленным пространством, и в этом пространстве 
игрок  деперсонализирован,  частично  или  полностью,  а  развитие  личности  происходит 



именно тогда,  когда человек действует от имени собственного "Я", принимает на себя 
полноту ответственности за свои действия.

Следует понимать, что не все виды увлеченности одинаково полезны. Некоторые 
увлечения  развивают  интеллектуальные  способности,  но  не  волю,  другие  увлечения  - 
наоборот. Увлечение ребенка чтением книг - как и компьютерными играми, например - 
развивает  интеллект,  способствует  пониманию  жизненных  проблем,  особенностей 
межличностных отношений.  Где-то  книга  может  подтолкнуть  ребенка  к  решительным 
действиям,  но  где-то  она  же  может  оттолкнуть  его  от  каких-либо  действий,  заронив 
сомнения и равнодушие.

Увлеченность ребенка чем-то позволяет ему через свои интересы и склонности в 
деятельности  находить  много  приятного.  Но  сила  воли  -  это  способность  делать 
неприятное. Если ребенок все свободное время будет делать только приятное, то вряд ли 
его сила воли будет развиваться.

Основные идеи для формирования и развития волевых качеств у ребенка:
- разностороннее развитие (не замыкаться на одном-двух видах деятельности),
- предъявление к ребенку достаточно высоких требований,
- требовательность к себе (речь идет о родителях),
- последовательность,
- разумный баланс между мягкостью и суровостью,
- приучение к дисциплине, к тому, что есть вещи, безоговорочно обязательные для 

выполнения,
- развитие физического здоровья,
- формирование адекватной самооценки и реалистичного мировоззрения,
- развитие здоровой критичности и самокритичности,
- борьба с малодушием и самообманом,
- знакомство с биографиями выдающихся, успешных людей.

Практические задания и вопросы

1. Заполните таблицу «Теории воли».

АВТОР ТЕОРИИ НАЗВАНИЕ ТЕОРИИ СУТЬ ТЕОРИИ

 И. П. Павлов

Естественнонаучные 
представления о воле

 И.  П.  Павлов 
рассматривал  волю  как 
"инстинкт  свободы",  как 
проявление  активности 
живого  организма,  когда 
он  встречается  с 
препятствиями, 
ограничивающими  эту 
активность.  Воля  как 
"инстинкт  свободы" 
выступает  не  меньшим 
стимулом  поведения,  чем 
инстинкты  голода  и 
опасности.  Павлов  писал: 
"Не  будь  его  —  всякое 
малейшее  препятствие, 
которое  бы  встречало 
животное  на  своём  пути, 
совершенно прерывало бы 
течение  его  жизни".  Для 



человеческого  поступка 
такой  преградой  может 
быть  не  только  внешнее 
препятствие, 
ограничивающее 
двигательную  активность, 
но  и  содержание  его 
собственного  сознания, 
его интересы и т. д.

 Н.  А. 
Бернштейном и П. К. 
Анохиным

Воля как сознательное 
регулирование деятельности

   Постепенно 
сформировалось более 
уравновешенное и 
обоснованное 
представление о воле как 
о сознательном 
регулировании 
деятельности.

Деятельность 
понимается как 
изначально активная, а 
сам человек 
рассматривается 
наделённым 
способностью к 
сознательному выбору 
формы поведения. 
Исследования, 
проводимые физиологами 
Н. А. Бернштейном и П. К. 
Анохиным, показали 
обоснованность этого 
представления.

К. Лоренц 

психоаналитической 
традиции

видит  энергию 
воли  в  изначальной 
агрессивности  человека. 
Если эта агрессивность не 
реализуется  в 
разрешаемых  и 
санкционируемых 
обществом  формах 
активности, то становится 
социально  опасной, 
поскольку  может 
вылиться  в  преступные 
действия.

2. Составьте схему «Структура волевого поведения».



3. Решите задачу.

Задача 1

Проанализируйте по стадиям несколько сложных волевых действий.

Выделите стадии: борьбы мотивов, принятия решения, осознания и формирования 

цели,  формирования  программы  действий,  исполнения  действий  и  их  коррекции, 

достижения результата и его итоговой оценки.

А.   Школьник-подросток  узнает,  что  товарищ  занимается  в  фотокружке.  У 

школьника  возникает  аналогичное  желание  –  тоже  научиться  фотографировать.  

Школьник записывается на занятия.

Б. Студент посещает все лекции и практические занятия без исключения. 



Лабораторная работа

Тема  «ВОЛЯ»

Методика 1.  «Уровень субъективного контроля (УСК)»

В.В. Бажин, Е.А. Голыкина, А.М. Эткинд

Проанализировать  количественно  и  качественно  показатели  УСК  по  семи  шкалам, 
сравнивая  результаты  (полученный  «профиль»)  с  нормой.  Отклонение  вправо  (>  5,5 
стенов)  свидетельствует  об  интернальном  типе  контроля  (УСК)  в  соответствующих 
ситуациях. Отклонение влево от нормы (< 5,5 стенов) свидетельствует об экстернальном 
типе УСК. (Сводные результаты отображены в Приложении 1).

Таблица 5. Процентное соотношение опросника "УСК"

Пол Уровень выраж. Ио Ид Ин Ис Ип Им
% % % % % % %

Высокий 3 30 10 10 3 3 0
Средний 80 63 70 80 67 90 80
Низкий 17 7 20 10 30 7 20

По  результатам  пятой  методике  "Уровня  субъективного  контроля",  можно  сделать 
вывод : по первой шкале "Общая интернальность" получили высокие показатели

По второй шкале "Область достижений" Средние показатели 

По третьей шкале "Область неудач" высокие показатели набрали 

По четвертой шкале "Семейные отношения" Средние показатели

По пятой шкале "Производственные отношения" высокие показатели набрали 

По шестой шкале "Межличностные отношения" Средние показатели

По седьмой шкале "Отношение здоровья" получили высокие показатели 

Методика 2. «Тест самооценка силы воли»

Н.Н. Обозов

1.В состоянии ли вы завершить начатую работу, которая вам неинтересна, 
независимо от того, что время и обстоятельства позволяют оторваться от нее и 
потом снова вернуться к ней?( 1 балл )

2.Преодолевали ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, когда нужно 
было сделать что-то вам неприятное (например, пойти на дежурство в выходной 
день)?( 2 балла )



3.Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе (учебе) или в быту, в 
состоянии ли вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на нее с 
максимальной объективностью?( 2 балла )

4.Если вам прописана диета, сможете ли вы преодолеть все кулинарные соблазны?
( 1 балл )

5.Найдете ли вы силы утром встать раньше обычного, как было запланировано 
вечером?( 2 балла )

6.Останетесь ли вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские показания?( 1 
балл )

7.Быстро ли вы отвечаете на письма?( 2 балла )8.Если у вас вызывает страх 
предстоящий полет на самолете или посещение зубоврачебного кабинета, сумеете 
ли вы без особого труда преодолеть это чувство и в последний момент не изменить 
своего намерения?( 2 балла ) 9.Будете ли вы принимать очень неприятное 
лекарство, которое вам рекомендовал врач?( 2 балла )10.Сдержите ли вы данное 
сгоряча обещание, даже если его выполнение принесет вам немало хлопот, 
являетесь ли вы человеком слова?( 2 балла )11.Без колебаний ли вы отправляетесь в 
поездку в незнакомый город, если это необходимо?( 0 баллов )12.Строго ли вы 
придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения, приема пищи, занятий, 
уборки и прочих дел.( 0 баллов )13.Относитесь ли вы неодобрительно к 
библиотечным задолжникам? ( 1 балл )

14.Самая интересная телепередача не заставит вас отложить выполнение срочной и 
важной работы. Так ли это?( 1 балл )

15.Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни казались 
вам слова противоположной стороны?( 2 балла )

 

Вывод.

Исходя из результатов теста , можно сделать вывод, что я обладаю средней силой 
воли.


	Семинарское занятие № 6
	Выберите правильный ответ из предложенных.
	Семинарское занятие №7

	Методика 1. «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН)
	А.А. Реан
	Методика 1. «Опросник Айзенка»

	Методика 2. «Опросник структуры темперамента (ОСТ)» В.М. Русалов
	Методика 1. «Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко»

	1
	+
	10
	-
	19
	-
	28
	-
	2
	+
	11
	-
	20
	-
	29
	-
	3
	+
	12
	-
	21
	-
	30
	-
	4
	-
	13
	+
	22
	-
	31
	+
	5
	-
	14
	+
	23
	-
	32
	-
	6
	-
	15
	+
	24
	-
	33
	-
	7
	-
	16
	+
	25
	-
	34
	-
	8
	-
	17
	+
	26
	-
	35
	-
	9
	+
	18
	+
	27
	-
	36
	+
	Методика 2. «Опросник определения творческих способностей»
	Г. Дэвис
	1
	+
	8
	-
	15
	+
	2
	+
	9
	-
	16
	+
	3
	+
	10
	-
	17
	+
	4
	+
	11
	-
	18
	+
	5
	-
	12
	+
	19
	+-
	6
	-
	13
	+
	20
	-
	7
	-
	14
	+
	21
	-
	12 ответов показателей креативности. Сумма соответствующих ответов приближается к числу 15 (показатель творческих способностей, поэтому можно сделать вывод, креативность у Лены находится в «дремлющем состоянии» в силу своего возраста. Творческие способности ребенка необходимо развивать, родителям и педагогам присматриваться к интересам Лены, узнавать и поддерживать любимое занятие девочки (то есть то, что ей нравится).
	Естественнонаучные представления о воле
	Воля как сознательное регулирование деятельности
	психоаналитической традиции

	Методика 1. «Уровень субъективного контроля (УСК)»
	Методика 2. «Тест самооценка силы воли»

