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Человек — это с одной стороны, с другой стороны энергетическое существо, с
третьей стороны существо общественное. Это существо, воплощающее высшую
ступень развития жизни, субъект общественно-исторической деятельности.

Человек рождается на свет уже человеком. Строение тела обуславливает
возможность прямохождения, структура мозга — потенциальный развитый
интеллект, строение рук — перспективу использования орудий труда и т.д., всеми
этими возможностями оно отличается от детеныша животного. Человек как
субъект и продукт трудовой деятельности в обществе является системой, в
которой физическое и психологическое генетически обусловлено и
сформулировано. В понятии «индивид» выражено родовая принадлежность
человека.

«Индивид» — человек как единичное природное существо, представитель вида,
носитель индивидуальных черт. Наиболее общие характеристики:

— целостность психофизической организации;

— устойчивость во взаимодействием с окружающим миром;

— активность.

Появляясь на свет, человек становится личностью.

«Индивид» — гипотетическое образование — набор наследственных черт.

«Личность» — понятие социальное, на которую большое влияние имеет среда; тот
же человек, но рассматриваемый как общественное существо.

Периоды изучения личности:

— философско-литературный {древность-начало 19 в.}- рассматриваются
проблемы нравственности и социальной природы человека, его поступки и
поведение. Толкование личности — очень широкое;

— клинический {до начала 20 в.}- работа врачей, психиатров, упор делался на
нездоровых людей. Представление о личности как об особом феномене
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значительно сужается. В центре внимания особенности личности обнаруженные у
психически больных людей. Основные определения — интроверсия и экстроверсия.
Акцентуированная личность — крайний вариант нормы психики людей, недостатки:
в это понятие личности не входят понятия, которые «всегда нормальны»;

— экспериментальный метод — изучение личности ведут профессиональные
психологи. В основе: математическая обработка данных, попытка создания теорий
развития личности.

2. Понятие личности

Понятие личности, так же как и понятие индивида, выражает целостность субъек
та жизни; личность не состоит из кусочков, это не «полипняк». Но личность пред
ставляет собой целостное образование особого рода. Личность не есть целост
ность, обусловленная генотипически: личностью не родятся, личностью становятся
 ...

Личность есть относительно поздний продукт общественно-исторического и онто
генетического развития человека.

Формирование личности есть процесс sui generis, прямо не совпадающий с процес
сом прижизненного изменения природных свойств индивида в ходе его приспособ
ления к внешней среде. Человек как природное существо есть индивид, обладаю
щий той или иной физической конституцией, типом нервной системы, темперамен
том, динамическими силами биологических потребностей, аффективности и многи
ми другими чертами, которые в ходе онтогенетического развития частью разверты
ваются, а частью подавляются, словом, многообразно меняются. Однако, не изме
нения этих врожденных свойств человека порождают его личность.

Личность есть специальное человеческое образование, которое так же не может
быть выведено из его приспособительной деятельности, как не могут быть выведе
ны из нее его сознание или его человеческие потребности, как и сознание челове
ка, так и его потребности (Маркс говорит: производство сознания, производство по
требностей), личность человека тоже «производится» — создается общественными
отношениями, в которые индивид вступает в своей деятельности. То обстоятельст
во, что при этом трансформируются, меняются и некоторые его особенности как
индивида, составляет не причину, а следствие формирования его личности.



Выразим это иначе: особенности, характеризующие одно единство (индивида), не
просто переходят в особенности другого единства, другого образования (лично
сти), так что первые уничтожаются; они сохраняются, но именно как особенности
индивида. Так, особенности высшей нервной деятельности индивида не становятся
особенностями его личности и не определяют ее. Хотя функционирование нервной
системы составляет, конечно, необходимую предпосылку развития личности, но ее
тип вовсе не является тем «скелетом», на котором она «надстраивается». Сила или
слабость нервных процессов, уравновешенность их и т. д. проявляют себя лишь на
уровне механизмов, посредством которых реализуется система отношений индиви
да с миром. Это и определяет неоднозначность их роли в формировании личности.

Личность как индивид есть продукт интеграции процессов, осуществляющих жиз
ненные отношения субъекта. Существует, однако, фундаментальное отличие того
особого образования, которое мы называем личностью. Оно определяется приро
дой самих порождающих его отношений это специфические для человека общест
венные отношения, в которые он вступает в своей предметной деятельности. Как
мы уже видели, при всем многообразии ее видов и форм, все они характеризуются
общностью своего внутреннего строения и предполагают сознательное их регули
рование, т. е. наличие сознания, а на известных этапах развития также и самосоз
нания субъекта.

Личность есть специальное человеческое образование, которое так же не может
быть выведено из его приспособительной деятельности, как не могут быть выведе
ны из нее его сознание или его человеческие потребности, как и сознание челове
ка, так и его потребности (Маркс говорит: производство сознания, производство по
требностей), личность человека тоже «производится» — создается общественными
отношениями, в которые индивид вступает в своей деятельности. То обстоятельст
во, что при этом трансформируются, меняются и некоторые его особенности как
индивида, составляет не причину, а следствие формирования его личности.

Выразим это иначе: особенности, характеризующие одно единство (индивида), не
просто переходят в особенности другого единства, другого образования (лично
сти), так что первые уничтожаются; они сохраняются, но именно как особенности
индивида. Так, особенности высшей нервной деятельности индивида не становятся
особенностями его личности и не определяют ее. Хотя функционирование нервной
системы составляет, конечно, необходимую предпосылку развития личности, но ее
тип вовсе не является тем «скелетом», на котором она «надстраивается». Сила или
слабость нервных процессов, уравновешенность их и т. д. проявляют себя лишь на
уровне механизмов, посредством которых реализуется система отношений индиви



да с миром. Это и определяет неоднозначность их роли в формировании личности.

Личность как индивид есть продукт интеграции процессов, осуществляющих жиз
ненные отношения субъекта. Существует, однако, фундаментальное отличие того
особого образования, которое мы называем личностью. Оно определяется приро
дой самих порождающих его отношений это специфические для человека общест
венные отношения, в которые он вступает в своей предметной деятельности. Как
мы уже видели, при всем многообразии ее видов и форм, все они характеризуются
общностью своего внутреннего строения и предполагают сознательное их регули
рование, т. е. наличие сознания, а на известных этапах развития также и самосоз
нания субъекта.

Изучение процесса объединения, связывания деятельностей субъекта, в результа
те которого формируется его личность, представляет собой капитальную задачу
психологического исследования… Задача эта требует анализа предметной дея
тельности.

3. Индивидуальные свойства личности и характера

Введение в психологию понятия личности означает, прежде всего, что в объясне
нии психических явлений исходят из реального бытия человека как реального су
щества, в его взаимоотношениях с материальным миром.

При объяснении любых психических явлений личность выступает как воедино свя
занная совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внеш
ние воздействия. Поэтому введение личности в психологию представляет собой не
обходимую предпосылку для объяснения психических явлений. Поскольку внутрен
ние условия, через которые в каждый данный момент преломляются внешние воз
действия на личность, в свою очередь формировались в зависимости от предшест
вующих внешних взаимодействий, положение о преломлении внешних взаимодей
ствий через внутренние условия означает вместе с тем, что психологический эф
фект каждого внешнего (в том числе и педагогического) воздействия на личность
обусловлен историей ее развития...

Личность тем значительнее, чем больше в индивидуальном преломлении в ней
представлено всеобщее. Индивидуальные свойства личности — это не одно и то
же, что личностные свойства индивида, т. е. свойства, характеризующие его как
личность.



В качестве собственно личностных свойств из всего многообразия свойств человека
обычно выделяются те, которые обусловливают общественно значимое поведение
или деятельность человека. Основное место в них, поэтому занимают система мо
тивов и задач, которые ставит себе человек, свойства его характера, обусловли
вающие поступки людей (т. е. те их действия, которые реализуют или выражают
отношения человека к другим людям) и способности человека (т. е. свойства, де
лающие его пригодным к исторически сложившимся формам общественно полез
ной деятельности).

Из представления о личности, заключенного в первоначальном значении этого сло
ва и указывающего на роль, которую актер играет в пьесе (а в дальнейшем и на ту
реальную роль, которую человек играет в жизни), должна быть все же удержана
одна существенная черта. Она заключается в том, что личность определяется свои
ми отношениями к окружающему миру, к общественному окружению, к другим лю
дям. Эти отношения реализуются в деятельности людей, в той реальной деятель
ности, посредством которой люди познают мир (природу и общество) и изменяют
его. Никак нельзя вовсе обособить личность от той реальной роли, которую она иг
рает в жизни. Значительность личности определяется не только самими по себе
свойствами, но и значительностью тех общественно-исторических сил, носителем
которых она выступает.

Личность формируется во взаимодействии, в которое человек вступает с окружаю
щим миром. Во взаимодействии с миром, в осуществляемой им деятельности чело
век не только проявляется, но и формируется. Поэтому-то такое фундаментальное
значение для психологии приобретает деятельность человека. Человеческая лич
ность, т. е. объективная реальность, которая обозначается понятием личность, —
это, в конце концов, реальный индивид, живой, действующий человек. Не сущест
вует никакой личности ни как психофизически «нейтрального», ни как чисто духов
ного образования и никакой особой науки о так понимаемой «личности».

В качестве личности человек выступает как единица в системе общественных отно
шений, как реальный носитель этих отношений. В этом заключается положитель
ное ядро той точки зрении, которая утверждает, что понятие личности есть обще
ственная, а не психологическая категория. Это не исключает, однако, того, что са
ма личность как реальность, как кусок действительности, обладая многообразными
свойствами — и природными, а не только общественными, — является предметом
изучения разных наук, каждая из которых изучает ее в своих специфических для
нее связях и отношениях. В число этих наук необходимо входит психология, потому
что нет личности без психики, более того — без сознания. При этом психический ас



пект личности не расположен с другими; психические явления органически вплета
ются в целостную жизнь личности, поскольку основная жизненная функция всех
психических явлений и процессов заключается в регуляции деятельности людей.

Человек есть индивидуальность в силу наличия у него особенных, единичных, не
повторимых свойств; человек есть личность в силу того, что он сознательно опре
деляет свое отношение к окружающему. Человек есть личность, поскольку у него
свое лицо. Человек есть в максимальной мере личность, когда в нем минимум ней
тральности, безразличия, равнодушия, максимум «партийности» по отношению ко
всему общественно значимому. Поэтому для человека как личности такое фунда
ментальное значение имеет сознание не только как знание, но и как отношение.
Без сознания, без способности сознательно занять определенную позицию нет лич
ности.

Подчеркивая роль сознания, надо вместе с тем учитывать многоплановость психи
ческого, протекание психических процессов на разных уровнях. Одноплановый,
плоскостной подход к психике личности всегда есть поверхностный подход, даже
если при этом берется какой-то «глубинный слой». При этой многоплановости це
лостность психического склада человека сохраняется в силу взаимосвязи всех его
иногда противоречивых свойств и тенденций.

Положение о протекании психических процессов на разных уровнях имеет фунда
ментальное значение для понимания психологического строения самой личности. В
частности, вопрос о личности как психологическом субъекте непосредственно свя
зан с соотношением непроизвольных и так называемых произвольных процессов.
Субъект в специфическом смысле слова (как Я) — это субъект сознательной, «про
извольной» деятельности. Ядро его составляют осознанные побуждения — мотивы
сознательных действий. Всякая личность есть субъект в смысле Я, однако понятие
личности и применительно к психологии не может быть сведено к понятию субъек
та в этом узком специфическом смысле. Психическое содержание человеческой
личности не исчерпывается мотивами сознательной деятельности; оно включает в
себя также многообразие неосознанных тенденций — побуждений его непроиз
вольной деятельности. Я — как субъект — это образование, неотделимое от много
плановой совокупности тенденций, составляющих в целом психологический склад
личности. В общей характеристике личности надо еще также учитывать ее «идео
логию», идеи, применяемые человеком в качестве принципов, на основе которых
им производится оценка своих и чужих поступков, определяемых теми или иными
побуждениями, но которые сами не выступают как побуждения его деятельности.



Характер человека — это закрепленная в индивиде система генерализованных
обобщенных побуждений. Обычно рассматривая отношение мотивов и характера,
подчеркивают зависимость побуждений, мотивов человека от его характера: пове
дение человека, мол, исходит из каких-то побуждений (благородных, корыстных,
честолюбивых), потому что таков его характер. На самом деле таким выступает от
ношение характера и мотивов, лишь будучи взято статически. Ограничиться таким
рассмотрением характера и его отношения к мотивам — значит закрыть себе путь
к раскрытию его генезиса. Для того чтобы открыть путь к пониманию становления
характера, нужно обернуть это отношение характера и побуждений или мотивов,
обратившись к побуждениям и мотивам не столько личностным, сколько ситуаци
онным, определяемым не столько внутренней логикой характера, сколько стечени
ем внешних обстоятельств. И несмелый человек может совершить смелый посту
пок, если на это его толкают обстоятельства. Лишь обращаясь к таким мотивам, ис
точниками которых непосредственно выступают внешние обстоятельства, можно
прорвать порочный круг, в который попадаешь во внутренних взаимоотношениях
характерологических свойств личности и ими обусловленных мотивов. Узловой во
прос — это вопрос о том, как мотивы (побуждения), характеризующие не только
личность, сколько обстоятельства, в которых она оказалась. По ходу жизни, пре
вращаются в то устойчивое, что характеризует данную личность. Именно к этому
вопросу сводится, в конечном счете, вопрос о становлении и развитии характера в
ходе жизни. Побуждения, порождаемые обстоятельствами жизни, — это и есть тот
«строительный материал», из которого складывается характер. Побуждение, мотив
— это свойство характера в его генезисе. Для того чтобы мотив (побуждение) стал
личностным свойством, закрепившимся за личностью, «стереотипизированным» в
ней, он должен генерализоваться по отношению к ситуации, в которой он первона
чально появился, распространившись на все ситуации, однородные с первой, в су
щественных по отношению к личности чертах. Свойство характера — это, в конеч
ном счете, и есть тенденция, побуждение, мотив, закономерно появляющийся у
данного человека при однородных условиях.

Каждое свойство характера всегда есть тенденция к совершению в определенных
условиях определенных поступков. Истоки характера человека и ключ к его форми
рованию — в побуждениях и мотивах его деятельности. Ситуационно обусловлен
ный мотив или побуждение к тому или иному поступку — это и есть личностная
черта характера в ее генезисе. Поэтому пытаться строить характерологию как от
дельную дисциплину, обособленную от психологии, — значит стать на ложный
путь.



Исследование характера и его формирования, до сих пор мало продвинутое, долж
но было бы сосредоточиться в первую очередь на этой проблеме — проблеме пере
хода ситуационно, стечением обстоятельств порожденных мотивов (побуждений) в
устойчивые личностные побуждения. Этим в педагогическом плане определяется и
основная линия воспитательной работы по формированию характера. Исходное
здесь — это отбор и «прививка» надлежащих мотивов путем их генерализации и
«стереотипизации», Общая концепция, согласно которой внешние причины дейст
вуют через посредство внутренних условий, определяющая, в конечном счете, наш
подход к психологическому изучению человеческой личности, определяет и пони
мание путей ее психического развития.

В силу того что внешние причины действуют лишь через внутренние условия,
внешняя обусловленность развития личности закономерно сочетается с его «спон
танностью». Все в психологии формирующейся личности так или иначе внешне обу
словлено, но ничто в ее развитии не выводимо непосредственно из внешних воз
действий. Законы внешне обусловленного развития личности — это внутренние за
коны. Из этого должно исходить подлинное решение важнейшей проблемы разви
тия и обучения, развития и воспитания.

4. Деятельность как основание личности

Главная задача состоит в том, чтобы выявить действительные «образующие» лич
ности — этого высшего единства человека, изменчивого, как изменчива сама его
жизнь, и вместе с тем сохраняющего свое постоянство, свою аутоидентичность.

Реальным базисом личности человека является совокупность его, общественных по
своей природе, отношений к миру, но отношений, которые реализуются, а они реа
лизуются его деятельностью, точнее, совокупностью его многообразных деятель
ностей.

Имеются в виду именно деятельности субъекта, которые и являются исходными
«единицами» психологического анализа личности, а не действия, не операции, не
психофизиологические функции или блоки этих функций; последние характеризу
ют деятельность, а не непосредственно личность. На первый взгляд это положение
кажется противоречащим эмпирическим представлениям о личности и, более того,
обедняющим их, тем не менее, оно единственно открывает путь к пониманию лич
ности в ее действительной психологической конкретности.



В исследовании личности нельзя ограничиваться выяснением предпосылок, а нуж
но исходить из развития деятельности, ее конкретных видов и форм и тех связей, в
которые они вступают друг с другом, так как их развитие радикально меняет зна
чение самих этих предпосылок. Таким образом, направление исследования обраща
ется не от приобретенных навыков, умений и знаний к характеризуемым ими дея
тельностям, а от содержания и связей деятельностей к тому, как и какие процессы
их реализуют, делают их возможными.

Уже первые шаги в указанном направлении приводят к возможности выделить
очень важный факт. Он заключается в том, что в ходе развития субъекта отдель
ные его деятельности вступают между собой в иерархические отношения. На уров
не личности они отнюдь не образуют простого пучка, лучи которого имеют свой ис
точник и центр в субъекте. Представление о связях между деятельностями как о
коренящихся в единстве и целостности их субъекта является оправданным лишь
на уровне индивида. На этом уровне (у животного, у младенца) состав деятельно
стей и их взаимосвязи непосредственно определяются свойствами субъекта — об
щими и индивидуальными, врожденными и приобретенными прижизненно. Напри
мер, изменение избирательности и смена деятельности находятся в прямой зависи
мости от текущих состояний потребностей организма, от изменения его биологиче
ских доминант.

Другое дело — иерархические отношения деятельностей, которые характеризуют
личность. Их особенностью является их «отвязанность» от состояний организма.
Эти иерархии деятельностей порождаются их собственным развитием, они-то и об
разуют ядро личности.

Иначе говоря, «узлы», соединяющие отдельные деятельности, завязываются не
действием биологических или духовных сил субъекта, которые лежат в нем самом,
а завязываются они в той системе отношений, в которые вступает субъект.

5. Формирование личности

Формирование личности предполагает развитие процесса целеобразования и соот
ветственно развития действий субъекта. Действия, все более обогащаясь, как бы
перерастают тот круг деятельностей, которые они реализуют, и вступают в проти
воречие с породившими их мотивами. Явления такого перерастания хорошо извест
ны и постоянно описываются в литературе по возрастной психологии, хотя и в дру
гих терминах; они-то и образуют так называемые кризисы развития — кризис трех
лет, семи лет, подросткового периода, как и гораздо меньше изученные кризисы



зрелости. В результате происходит сдвиг мотивов на цели, изменение их иерархии
и рождение новых мотивов — новых видов деятельности; прежние цели психологи
чески дискредитируются, а отвечающие им действия или вовсе перестают сущест
вовать, или превращаются в безличные операции,

Внутренние движущие силы этого процесса лежат в исходной двойственности свя
зей субъекта с миром, в их двоякой опосредованности — предметной деятельно
стью и общением. Ее развертывание порождает не только двойственность мотива
ции действий, но благодаря этому также и соподчинения их, зависящие от откры
вающихся перед субъектом объективных отношений, в которые он вступает. Разви
тие и умножение этих особых по своей природе соподчинений, возникающих толь
ко в условиях жизни человека в обществе, занимает длительный период, который
может быть назван этапом стихийного, не направляемого самосознанием склады
вания личности. На этом этапе, продолжающемся вплоть до подросткового возрас
та, процесс формирования личности, однако, не заканчивается, он только подго
тавливает рождение сознающей себя личности.

В педагогической и психологической литературе постоянно указывается то млад
ший дошкольный, то подростковый возрасты как переломные в этом отношении.
Личность действительно рождается дважды: первый раз — когда у ребенка прояв
ляются в явных формах полимотивированность и соподчиненность его действий
(вспомним феномен «горькой конфеты» и подобные ему), второй раз — когда воз
никает его сознательная личность. В последнем случае имеется в виду какая-то
особая перестройка сознания. Возникает задача — понять необходимость этой пе
рестройки и то, в чем именно она состоит.

В движении индивидуального сознания, описанном раньше как процесс взаимопе
реходов непосредственно-чувственных содержаний и значений, приобретающих в
зависимости от мотивов деятельности тот или иной смысл, теперь открывается
движение еще в одном измерении. Если описанное раньше движение образно
представить себе как движение в горизонтальной плоскости, то это новое движе
ние происходит как бы по вертикали. Оно заключается в соотнесении мотивов друг
с другом: некоторые занимают место подчиняющих себе другие и как бы возвыша
ются над ними, некоторые, наоборот, опускаются до положения подчиненных или
даже вовсе утрачивают свою смыслообразующую функцию. Становление этого дви
жения и выражает собой становление связной системы личностных смыслов — ста
новление личности .



Конечно, формирование личности представляет собой процесс непрерывный, со
стоящий из ряда последовательно сменяющихся стадий, качественные особенно
сти которых зависят от конкретных условий и обстоятельств. Поэтому, прослежи
вая последовательные его сечения, мы замечаем лишь отдельные сдвиги. Но если
взглянуть на него как бы с некоторого удаления, то переход, знаменующий собой
подлинное рождение личности, выступает как событие, изменяющее ход всего по
следующего психического развития.

Знания, представления о себе накапливаются уже в раннем детстве; в неосозна
ваемых чувственных формах они, по-видимому, существуют и у высших животных.
Другое дело — самосознание осознание своего Я. Оно есть результат, продукт ста
новления человека как личности.

6. Психические свойства личности и межличностные отношения

Личность — система социально значимых качеств индивида, мера овладения им
социальными ценностями и его способность к реализации этих ценностей.

Если понятие индивида включает в себя общие качества homo sapiens —

представителя человеческого рода как биологического вида, то понятие

личности связано с понятием индивидуальности — с творческим преломлением в
индивиде общесоциальных качеств с неповторимой системой отношений
конкретного человека к миру, с его индивидуальными способностями социального
взаимодействия.

Как личность человек характеризуется уровнем развития его сознания,

соотнесенностью его сознания с общественным сознанием, которое, в свою
очередь, определяется уровнем развития данного общества. В свойствах личности
проявляются возможности данного человека к участию в общественных
отношениях.

Существенной стороной личности является ее отношение к обществу, к отдельным
людям, к себе и своим общественным и трудовым обязанностям.

Личность характеризуется уровнем осознанности своих отношений и их
устойчивостью.



В личности существенна не только ее позиция, но и способность к реализации
своих отношений. Это зависит от уровня развития творческих возможностей
человека, его способностей, знаний и умений, его эмоционально-волевых и
интеллектуальных качеств.

Человек не рождается с готовыми способностями, интересами, характером и т.п.
Эти свойства формируются при жизни человека, но на определенной природной
основе.

Наследственная основа человеческого организма (генотип) определяет

его анатомо-физиологические особенности, основные качества нервной системы,
динамику нервных процессов.

В биологической организации человека, в его природе заложены возможности
будущего его психического развития. Но человеческое существо становится
человеком только благодаря социальной наследственности — благодаря освоению
опыта предшествующих поколений, закрепленного в знаниях, традициях,
предметах материальной и духовной культуры, в системе общественных
отношений.

Природные стороны человека не следует противопоставлять его социальной его
сущности. Сама природа человека является продуктом не только биологической
эволюции, но и продуктом истории. Биологическое в человеке нельзя понимать как
наличие в нем какой-то «животной» стороны. Все природные биологические
задатки человека являются человеческими, а не животными задатками.

Но становление человека как личности происходит только в конкретных
общественных условиях. Требования общества определяют и модели поведения
людей, и критерии оценки их поведения.

То, что на первый взгляд представляется естественными качествами человека
(например, черты его характера), в действительности является закреплением в
личности общественных требований к ее поведению.

Движущей силой развития личности являются внутренние противоречия между
постоянно растущими общественно обусловленными потребностями и
возможностями их удовлетворения. Развитие личности — это постоянное
расширение ее возможностей и формирование новых потребностей.



Уровень развития личности определяется характерными для нее отношениями.
Низкие уровни развития личности характеризуются тем, что ее отношения
обусловлены в основном утилитарными, меркантильными интересами. Наиболее
высокий уровень развития личности характеризуется преобладанием общественно
значимых отношений. Регулируя свою жизнедеятельность в обществе, каждый
индивид решает сложные жизненные задачи. Личность проявляется в том, как она
решает эти задачи. Одни и те же трудности, коллизии преодолеваются различными
людьми разными способами (вплоть до преступных).

Понять личность — это значит понять, какие жизненные задачи и каким

способом она решает, какими исходными принципами решения этих задач она
вооружена.

Различаются личности социализированные — адаптированные к условиям своего
социального бытия, десоциализированные — девиантные, отклоняющиеся от
основных социальных требований (крайние формы этого отклонения —
маргинальность) и психически аномальные личности (психопаты, невротики, лица с
задержками психического развития и с личностными акцентуациями — «слабыми
местами» в психической саморегуляции).

Можно выделить ряд особенностей социализированной личности, находящейся в
пределах психической нормы.

Наряду с социальной приспособленностью развитая личность обладает

личностной автономией, утверждением своей индивидуальности. В критических
ситуациях такая личность сохраняет свою жизненную стратегию, остается
приверженной своим позициям и ценностным ориентациям (целостность личности).
Возможные психические срывы в экстремальных ситуациях она предупреждает
системой средств психологической защиты (рационализацией, вытеснением,
переоценкой ценностей и др.).

Личность в норме находится в состоянии своего непрерывного развития,
самоусовершенствования и самореализации, постоянно открывая для себя новые
горизонты на своем человеческом пути, испытывает «радость завтрашнего дня»,
изыскивает возможности актуализации своих способностей. В трудных условиях —
толерантна, способна к адекватным действиям.



Психически уравновешенный индивид устанавливает доброжелательные
отношения с другими людьми, проявляет чуткость к их потребностям и интересам.

В построении своих жизненных планов стабильная личность исходит из реальных
возможностей, избегает завышенных притязаний. Развитая личность обладает
высокоразвитым чувством справедливости, совести и чести. Она решительна и
настойчива в достижении объективно значимых целей, но не ригидна — способна к
коррекции своего поведения. На сложные требования жизни она способна
реагировать тактической лабильностью без психических надломов. Источником
своих удач и неудач она считает себя, а не внешние обстоятельства. В сложных
условиях жизни она способна взять ответственность на себя и пойти на
оправданный риск. Наряду с эмоциональной устойчивостью, она постоянно
сохраняет эмоциональную ре-активность, высокую чувствительность к
прекрасному и возвышенному. Обладая развитым чувством самоуважения, она
способна посмотреть на себя со стороны, не лишена чувства юмора и
философского скепсиса.

Сознание своей обособленности позволяет индивиду быть свободным от
произвольных преходящих социальных условий, диктата власти, не терять

самообладание в условиях социальной дестабилизации и тоталитарных репрессий.
Ядро личности связано с ее высшим психическим качеством — духовностью.
Духовность — высшее проявление сущности человека, его внутренняя
приверженность человеческому, нравственному долгу, подчиненность человека
высшему смыслу его бытия. Духовность личности — ее сверхсознание, неугасимая
потребность стойкого отвержения всего низменного, беззаветная преданность
возвышенным идеалам.

Автономность личности — это ее обособленность от недостойных побуждений,
сиюминутной престижности и псевдосоциальной активности.


