
 

 

 

5 модуль. Основы общей психологии. 

Лекция № 4. Личность. 

В психологической науке категория «личность» относится к числу базовых понятий. Но понятие 

«личность» не является сугубо психологическим и изучается всеми общественными науками, в 

том числе философией, социологией, педагогикой и др. В чем же состоит специфика изучения 

личности в рамках психологической науки и что такое личность с психологической точки 

зрения? 

Прежде всего попытаемся дать ответ на вторую часть вопроса. Сделать это не так просто, 

поскольку на вопрос, что такое личность, все психологи отвечают по-разному. Разнообразие их 

ответов и расхождения во мнениях свидетельствует о сложности самого феномена личности. По 

этому поводу И. С. Коп пишет: «С одной стороны, она обозначает конкретного индивида (лицо) 

как субъекта деятельности, в единстве его индивидуальных свойств (единичное) и его 

социальных ролей (общее). С другой стороны, личность понимается как социальное свойство 

индивида, как совокупность интегрированных в нем социально значимых черт, образовавшихся в 

процессе прямого и косвенного взаимодействия данного лица с другими людьми и делающих 

его, в свою очередь, субъектом труда, познания и общения». 

Каждое из определений личности, имеющихся в научной литературе, подкреплено 

экспериментальными исследованиями и теоретическими обоснованиями и поэтому заслуживает 

того, чтобы его учесть при рассмотрении понятия «личность». Чаще всего под личностью 

понимают человека в совокупности его социальных и жизненно важных качеств, приобретенных 

им в процессе социального развития. Следовательно, к числу личностных характеристик не 

принято относить особенности человека, которые связаны с генотипической или физиологи-

ческой организацией человека. К числу личностных качеств также не принято относить качества 

человека, характеризующие особенности развития его познавательных психических процессов 

или индивидуальный стиль деятельности, за -исключением тех, которые проявляются в 

отношениях к людям и обществу в целом. Чаще всего в содержание понятия «личность» 

включают устойчивые свойства человека, которые определяют значимые в отношении других 

людей поступки. 

Таким образом, личность — это конкретный человек, взятый в системе его устойчивых 

социально обусловленных психологических характеристик, которые проявляются в 

общественных связях и отношениях, определяют его нравственные поступки и имеют 

существенное значение для него самого и окружающих. 

Следует заметить, что в научной литературе в содержание понятие «личность» иногда включают 

все уровни иерархической организации человека, в том числе генетический и физиологический. 

Мы же при рассмотрении вопросов, касающихся личности, будем исходить из приведенного 

определения. На чем основывается наше мнение? 

Как вы помните, изучение курса общей психологии мы начали не с определения 

психологической науки, а с того, что рассмотрели вопрос о системном изучении самого 

человека. Мы акцентировали внимание на том, что в психологии сложилось свое представление 

о проблеме исследования человека. Это представление было обосновано Б. Г. Ананьевым, 

который выделил четыре уровня человеческой организации, представляющих наибольший 

интерес для научного исследования. К их числу были отнесены индивид, субъект деятельности, 

личность, индивидуальность, 

Каждый человек как представитель биологического вида имеет определенные врожденные 

особенности, т. е. строение его тела обусловливает возможность прямохождения, структура 

мозга обеспечивает развитие интеллекта, строение руки предполагает возможность 



 

 

 

использования орудий труда и т. д. Всеми этими чертами младенец человека отличается от 

детеныша животного. Принадлежность конкретного человека к человеческому роду 

зафиксирована в понятии индивид. Таким образом, понятие «индивид» характеризует человека 

как носителя определенных биологических свойств. 

Появляясь на свет как индивид, человек включается в систему общественных взаимоотношений 

и процессов, в результате чего приобретает особое социальное качество — он становится 

личностью. Это происходит потому, что человек, включаясь в систему общественных связей, 

выступает в качестве субъекта — носителя сознания, которое формируется и развивается в 

процессе деятельности. 

В свою очередь, особенности развития всех этих трех уровней характеризуют неповторимость и 

своеобразие конкретного человека, определяют его индивидуальность. Таким образом, понятие 

«личность» характеризует один из наиболее значимых уровней организации человека, а именно 

особенности его развития как социального существа. Следует отметить, что в отечественной 

психологической литературе можно найти некоторое расхождение во взглядах на иерархию орга-

низации человека. В частности, такое противоречие можно обнаружить у представителей 

московской и санкт-петербургской психологических школ. Например, представители московской 

школы, как правило, не выделяют уровень «субъекта», объединяя биологические и психические 

свойства человека в понятии «индивид». Однако, несмотря на определенные расхождения, 

понятие «личность» в отечественной психологии соотносится с социальной организацией 

человека. 

При рассмотрении структуры личности в нее обычно включают способности, темперамент, 

характер, мотивацию и социальные установки. Все эти качества подробно будут рассматриваться 

в последующих главах, пока же мы ограничимся лишь их общими определениями. 

Способности — это индивидуально устойчивые свойства человека, определяющие его успехи в 

различных видах деятельности. Темперамент — это динамическая характеристика психических 

процессов человека. Характер содержит качества, определяющие отношение человека к другим 

людям. Мотивация — это совокупность побуждений к деятельности, а социальные установки — 

это убеждения людей. 

Кроме этого, некоторые авторы включают в структуру личности такие понятия, как воля и 

эмоции. Мы эти понятия рассматривали в разделе «Психические процессы». Дело в том, что в 

структуре психических явлений принято выделять психические процессы, психические 

состояния и психические свойства. В свою очередь, психические процессы подразделяются на 

познавательные, волевые и эмоциональные. Таким образом, воля и эмоции имеют все основания 

для того, чтобы быть рассмотренными в рамках психических процессов как самостоятельные 

явления. 

Однако у авторов, рассматривающих данные явления в рамках структуры личности, также есть 

для этого основания. Например, чувства — один из видов эмоций, — чаще всего имеют 

социальную направленность, а волевые качества присутствуют в регуляции поведения человека 

как члена общества. Все это, с одной стороны, еще раз говорит о сложности рассматриваемой 

нами проблемы, а с другой — об определенных разногласиях в отношении некоторых аспектов 

проблемы личности. Причем наибольшие разногласия вызывают проблемы иерархии структуры 

человеческой организации, а также соотношение биологического и социального в личности. С 

последней проблемой мы познакомимся более подробно. 

Взаимосвязь социального и биологического в личности 

Понятия «личность» и «индивидуальность», с точки зрения отечественной психологии, не 

совпадают. Более того, в отечественной психологической науке существует достаточно много 



 

 

 

разногласий по поводу соотношения данных понятий. Периодически возникают научные споры 

по вопросу, какое из данных понятий шире. С одной точки зрения (которая чаще всего 

представлена в работах представителей санкт-петербургской психологической школы), 

индивидуальность объединяет в себе те биологические и социальные особенности человека, 

которые делают его непохожим на других людей, т. е. понятие «индивидуальность» с этой 

позиции представляется более широким, чем понятие «личность». С другой точки зрения 

(которую можно чаще всего встретить у представителей московской психологической школы), 

понятие «индивидуальность» рассматривается как самое узкое в структуре человеческой 

организации, объединяющее лишь относительно небольшую группу качеств. Общим в данных 

подходах является то, что понятие «личность» включает в себя прежде всего качества человека, 

проявляющиеся на социальном уровне в ходе формирования социальных отношений и связей 

человека. 

Вместе с тем существует целый ряд психологических концепций, в которых личность не 

рассматривается как субъект системы общественных отношений, а представляется как целостное 

интегративное образование, включающее в себя все особенности человека, в том числе 

биологические, психические и социальные. Поэтому считается, что с помощью специальных 

личностных опросников можно описать человека в целом. Такое расхождение во мнениях 

вызвано различием в подходах к рассмотрению соотношения биологического и социального в 

структуре личности человека. 

Проблема соотношения биологического и социального в личности человека — одна из 

центральных проблем современной психологии. В процессе становления и развития 

психологической науки были рассмотрены практически все возможные связи между понятиями 

«психическое», «социальное» и «биологическое». Психическое развитие трактовалось и как 

полностью спонтанный процесс, независимый ни от биологического, ни от социального, и как 

производный только от биологического или только от социального развития либо как результат 

их параллельного действия на индивида и т. п. Таким образом, можно выделить несколько групп 

концепций, по-разному рассматривающих соотношение социального, психического и 

биологического. 

В группе концепций, в которых доказывается спонтанность психического развития, психическое 

рассматривается как явление, полностью подчиненное своим внутренним законам, никак не 

связанным ни с биологическим, ни с социальным. В лучшем случае человеческому организму в 

рамках данных концепций отводится роль некоего «вместилища» психической деятельности. 

Чаще всего мы сталкиваемся с данной позицией у авторов, которые доказывают божественное 

происхождение психических явлений. 

В биологизаторских концепциях психическое рассматривается как линейная функция развития 

организма, как нечто, однозначно следующее за этим развитием. С позиции данных концепций 

все особенности психических процессов, состояний и свойств человека определяются 

особенностями биологической структуры, а их развитие подчинено исключительно 

биологическим законам. При этом нередко используются законы, открытые при изучении 

животных, которые не учитывают специфику развития человеческого организма. Часто в этих 

концепциях для объяснения психического развития привлекается основной биогенетический 

закон — закон рекапитуляции, согласно которому в развитии индивида воспроизводится в 

главных чертах эволюция вида, к которому этот индивид принадлежит. Крайним проявлением 

данной позиции является утверждение о том, что психического как самостоятельного явления в 

природе не существует, поскольку все психические явления можно описать или объяснить с 

помощью биологических (физиологических) понятий. Следует отметить, что данная точка 



 

 

 

зрения очень широко распространена среди физиологов. Например, такой точки зрения при-

держивался И. П. Павлов. 

Существует целый ряд социологизаторских концепций, которые тоже исходят из идеи 

рекапитуляции, но только здесь она представляется несколько иначе. В рамках данных 

концепций утверждается, что психическое развитие индивида в конспективной форме 

воспроизводит основные ступени процесса исторического развития общества, прежде всего 

развития его духовной жизни, культуры. 

Наиболее ярко суть подобных концепций выразил В. Штерн. В предложенной им трактовке 

принцип рекапитуляции охватывает и эволюцию психики животных, и историю духовного 

развития общества. Он пишет: «Человеческий индивид в первые месяцы младенческого периода 

с преобладанием низших чувств, с неосмысленным рефлекторным и импульсивным 

существованием, находится в стадии млекопитающего; во второе полугодие, развив деятельность 

хватания и разностороннего подражания, он достигает развития высшего млекопитающего — 

обезьяны, и на втором году, овладев вертикальной походкой и речью, — элементарного 

человеческого состояния. В первые пять лет игры и сказок он стоит на ступени первобытных 

народов. Затем следует поступление в школу, более напряженное внедрение в социальное целое 

с определенными обязанностями, — онтогенетическая параллель вступления человека в 

культуру с ее государственными и экономическими организациями. В первые школьные годы 

простое содержание античного и ветхозаветного мира наиболее адекватно детскому духу, 

средние годы носят черты 

фанатизма христианской культуры, и только в периоде зрелости достигается духовная 

дифференциация, соответствующая состоянию культуры Нового времени». 

Конечно, мы не будем обсуждать вопрос об истинности того или иного подхода. Однако, по 

нашему мнению, приводя подобные аналогии, нельзя не учитывать систему обучения и 

воспитания, которая исторически развивается в каждом обществе и имеет свою специфику в 

каждой общественно-исторической формации. При этом каждое поколение людей застает 

общество на определенной ступени его развития и включается в ту систему общественных 

отношений, которая на этой ступени уже сложилась. Поэтому человеку в своем развитии нет 

нужды повторять в свернутом виде всю предшествующую историю. 

Никто не будет оспаривать тот факт, что человек рождается как представитель определенного 

биологического вида. В то же время человек после рождения оказывается в определенном 

социальном окружении и поэтому развивается не только как биологический объект, но и как 

представитель конкретного общества. 

Конечно же, эти две тенденции находят свое отражение в закономерности развития человека. 

Более того, эти две тенденции находятся в постоянном взаимодействии, и для психологии важно 

выяснить характер их взаимосвязи. 

Результаты многочисленных исследований закономерностей психического развития человека 

позволяют говорить о том, что исходной предпосылкой психического развития индивида 

является его биологическое развитие. Индивид рождается с определенным набором 

биологических свойств и физиологических механизмов, которые и выступают в роли основы его 

психического развития. Но эти предпосылки реализуются лишь тогда, когда человек находится в 

условиях человеческого общества. 

Рассматривая проблему взаимодействия и взаимовлияния биологического и социального в 

психическом развитии человека, мы выделяем три уровня организации человека: уровень 

биологической организации, социальный уровень и уровень психической организации. Таким 

образом, необходимо иметь в виду, что речь идет о взаимодействии в триаде «биологическое—



 

 

 

психическое—социальное». Причем подход к исследованию взаимоотношения компонентов 

данной триады формируется из понимания психологической сути понятия «личность». Однако 

ответить на вопрос, что такое личность в психологическом плане, само по себе является весьма 

непростой задачей. Более того, решение этого вопроса имеет свою историю. 

Необходимо отметить, что в различных отечественных психологических школах понятие 

«личность», и тем более соотношение биологического и социального в личности, их роль в 

психическом развитии, трактуются по-разному. Несмотря на то что всеми отечественными 

психологами безоговорочно принимается точка зрения, утверждающая, что понятие «личность» 

относится к социальному уровню организации человека, существуют определенные разногласия 

по вопросу о степени проявления в личности социальных и биологических детерминант. Так, 

различие во взглядах на данную проблему мы обнаружим в работах представителей Московского 

и Санкт-Петербургского университетов, являющихся ведущими центрами отечественной 

психологии. Например, в работах московских ученых чаще всего можно встретить мнение о том, 

что социальные детерминанты играют более значимую роль в развитии и формировании 

личности. В то же время в работах представителей Санкт-Петербургского университета 

доказывается идея о равной значимости для развития личности социальных и биологических 

детерминант. 

В истории отечественной психологии представление о психологической сущности личности 

неоднократно изменялось. Первоначально осмысление личности именно как психологической 

категории строилось на перечислении составных частей, образующих личность как некую 

психическую реальность. В этом случае личность выступает как набор качеств, свойств, черт, 

особенностей психики человека. С определенной точки зрения данный подход был весьма 

удобен, поскольку позволял избежать целого ряда теоретических трудностей. Однако этот 

подход к проблеме понимания психологической сущности понятия «личность» был назван 

академиком А. В. Петровским «коллекционерским», ибо в этом случае личность превращается в 

некое вместилище, емкость, принимающую в себя интересы, способности, черты темперамента, 

характера и т. д. С позиции данного похода задача психолога сводится к каталогизации всего 

этого и выявлению индивидуальной неповторимости его сочетания у каждого отдельного 

человека. Такой подход лишает понятие «личность» его категориального содержания. 

В 60-е гг. XX в. на повестку дня встал вопрос о структурировании многочисленных личностных 

качеств. С середины 1960-х гг. начали предприниматься попытки выяснить общую структуру 

личности. Очень характерен в этом направлении подход К. К. Платонова, понимавшего под 

личностью некую биосоциальную иерархическую структуру. Ученый выделял в ней следующие 

подструктуры: направленность; опыт (знания, умения, навыки); индивидуальные особенности 

различных форм отражения (ощущения, восприятия, памяти, мышления) и, наконец, 

объединенные свойства темперамента. 

Следует отметить, что подход К. К. Платонова подвергался определенной критике со стороны 

отечественных ученых, и прежде всего представителей московской психологической школы. Это 

было вызвано тем, что общая структура личности интерпретировалась как некая совокупность ее 

биологических и социально-обусловленных особенностей. В результате едва ли не главной в 

психологии личности становилась проблема соотношения социального и биологического в 

личности. В противовес мнению К. К. Платонова высказывалась идея о том, что биологическое, 

входя в личность человека, становится социальным. 

К концу 1970-х гг., кроме ориентации на структурный подход к проблеме личности, стала 

развиваться концепция системного подхода. В этой связи особый интерес представляют идеи А. 

Н. Леонтьева. 



 

 

 

Охарактеризуем кратко особенности понимания личности Леонтьевым. Личность, по его 

мнению, — это психологическое образование особого типа, порождаемое жизнью человека в 

обществе. Соподчинение различных деятельностей создает основание личности, формирование 

которой происходит в процессе социального развития (онтогенеза). К понятию «личность» 

Леонтьев не относил генотипически обусловленные особенности человека — физическую 

конституцию, тип нервной системы, темперамент, биологические потребности, аффективность, 

природные задатки, а также прижизненно приобретенные знания, умения и навыки, в том числе 

профессиональные. Перечисленные выше категории, по его мнению, составляют индивидные 

свойства человека. Понятие «индивид», по Леонтьеву, отражает, во-первых, целостность и 

неделимость конкретного человека как отдельной особи данного биологического вида и, во-

вторых, особенности конкретного представителя вида, отличающие его от других 

представителей этого вида. Почему Леонтьев разделил эти характеристики на две группы: 

индивидные и личностные? По его мнению, индивидные свойства, в том числе генотипически 

обусловленные, могут многообразно меняться в ходе жизни человека. Но от этого они не 

становятся личностными, потому что личность не есть обогащенный предшествующим опытом 

индивид. Свойства индивида не переходят в свойства личности. Даже трансформированные, они 

так и остаются индивидными свойствами, не определяя складывающейся личности, а составляя 

лишь предпосылки и условия ее формирования. 

Сформулированный Леонтьевым подход к пониманию проблемы личности нашел свое 

дальнейшее развитие в работах отечественных психологов — представителей московской 

школы, в том числе А. В. Петровского. В учебнике «Общая психология», подготовленном под 

его редакцией, дается следующее определение личности: «Личностью в психологии обозначается 

системное социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и 

общении и характеризующее уровень и качество представленности общественных отношений в 

индивиде». 

Что же такое личность как особое социальное качество индивида? Прежде всего следует 

исходить из того, что понятия «индивид» и «личность» не тождественны. Личность — это особое 

качество, которое приобретается индивидом в обществе в процессе вступления его в 

общественные по своей природе отношения. Потому очень часто в отечественной психологии 

личность рассматривается как «сверхчувственное» качество, хотя носителем этого качества 

является вполне чувственный, телесный индивид со всеми его врожденными и приобретенными 

свойствами. 

Чтобы понять основания, на которых формируются те или иные свойства личности, нужно 

рассмотреть жизнь человека в обществе. Включенность индивида в систему общественных 

отношений определяет содержание и характер выполняемых им деятельностей, круг и способы 

общения с другими людьми, т. е. особенности его социального бытия, образа жизни. Но образ 

жизни отдельных индивидов, тех или иных общностей людей, а также общества в целом 

определяется исторически развивающейся системой общественных отношений. А это означает, 

что личность можно понять или изучить только в контексте конкретных социальных условий, 

конкретной исторической эпохи. Причем следует отметить, что для личности общество — это не 

просто внешняя среда. Личность постоянно включена в систему общественных отношений, 

которая опосредуется множеством факторов. 

Петровский считает, что личность конкретного человека может продолжаться в других людях, и 

со смертью индивида она полностью не умирает. И в словах «он живет в нас и после смерти» нет 

ни мистики, ни чистой метафоричности, это констатация факта идеальной представленности 

индивида после его материального исчезновения. 



 

 

 

Рассматривая далее точку зрения представителей московской психологической школы на 

проблему личности, следует отметить, что в понятие личность в большинстве случаев авторами 

включаются определенные свойства, принадлежащие индивиду, причем имеются в виду и те 

свойства, которые определяют своеобразие индивида, его индивидуальность. Однако понятия 

«индивид», «личность» и «индивидуальность» не тождественны по содержанию, — каждое из 

них раскрывает специфический аспект индивидуального бытия человека. Личность может быть 

понята только в системе устойчивых межличностных связей, опосредованных содержанием, 

ценностями, смыслом совместной деятельности каждого из участников. Эти межличностные 

связи реальны, но по природе своей сверхчувственны. Они проявляются в конкретных 

индивидуальных свойствах и поступках людей, входящих в коллектив, но не сводятся к ним. 

Подобно тому, как понятия «индивид» и «личность» не тождественны, личность и 

индивидуальность, в свою очередь, образуют единство, но не тождество. 

Если черты индивидуальности не представлены в системе межличностных отношений, они 

оказываются несущественными для оценки личности и не получают условии для развития, 

подобно тому как в качестве личностных выступают лишь индивидуальные черты, в наибольшей 

степени «втянутые» в ведущую для данной социальной общности деятельность. 

Индивидуальные особенности человека до известного времени никак не проявляются, пока они 

не станут необходимыми в системе межличностных отношений, субъектом которых выступит 

данный человек как личность. Поэтому, но мнению представителей московской психологической 

школы, индивидуальность — лишь одна из сторон личности человека. 

Таким образом, в позиции представителей московской психологической школы прослеживается 

два основных момента. Во-первых, личность и ее характеристики сопоставляются с уровнем 

социального проявления качеств и свойств человека. Во-вторых, личность рассматривается как 

продукт социальный, никак не связанный с биологическими детерминантами, а следовательно, 

можно сделать вывод о том, что социальное в большей степени влияет на психическое развитие 

индивида. 

Представление о проблеме личности, сформировавшееся в рамках санкт-петербургской 

психологической школы, наиболее ярко представлено в работах Б. Г. Ананьева. Первой 

отличительной чертой подхода Ананьева к рассмотрению проблемы психологии личности 

является то, что в отличие от представителей московской психологической школы, 

рассматривающих три уровня организации человека «индивид — личность — 

индивидуальность», он выделяет следующие уровни: «индивид — субъект деятельности — 

личность — индивидуальность». В этом заключается основное различие в подходах, которое в 

значительной степени связано с различными взглядами на соотношение биологического и 

социального и их влияние на процесс психического развития человека. 

По мнению Ананьева, личность — это общественный индивид, объект и субъект исторического 

процесса. Поэтому в характеристиках личности наиболее полно раскрывается общественная 

сущность человека, т. е. свойство быть личностью присуще человеку не как биологическому 

существу, а как социальному. При этом под социальным существом понимается человек 

конкретной общественно-исторической эпохи в совокупности его общественных отношений. 

Следовательно, санкт-петербургская психологическая школа, как и московская, в понятие «лич-

ность» включает социальные характеристики человека. В этом заключается единство позиций в 

отечественной психологии в отношении проблемы личности человека. Различие взглядов между 

данными школами обнаруживается при рассмотрении структуры личности. 

По мнению Ананьева, далеко не все психофизиологические функции, психические процессы и 

состояния входят в структуру личности. Из множества социальных ролей, установок, 



 

 

 

ценностных ориентации лишь некоторые входят в структуру личности. Вместе с тем в эту 

структуру могут войти и некоторые свойства индивида, многократно опосредованные 

социальными свойствами личности, но сами относящиеся к характеристикам организма человека 

(например, подвижность или инертность нервной системы). Следовательно, как полагает 

Ананьев, структура личности включает структуру индивида в виде наиболее общих и актуальных 

для жизни и поведения комплексов органических свойств. 

Таким образом, основное различие между представителями двух ведущих отечественных 

психологических школ заключается в расхождении по вопросу об участии биологических 

детерминант в формировании личности. Ананьев подчеркивает, что ему достаточно близка 

позиция К. К. Платонова, выделившего в структуре личности четыре подструктуры: 1) 

биологически обусловленные особенности личности; 2) особенности ее отдельных психических 

процессов; 3) уровень ее подготовленности (опыта личности) 4) социально обусловленные 

качества личности. При этом Ананьев отмечает, что личность изменяется как в процессе истории 

человека, так и в процессе индивидуального развития. Человек рождается биологическим 

существом, а личностью становится в процессе онтогенеза путем усвоения общественно-

исторического опыта человечества. 

Кроме этого, Ананьев полагает, что все четыре основные стороны личности тесно связаны друг с 

другом. Однако доминирующее влияние всегда остается за социальной стороной личности — ее 

мировоззрением и направленностью, потребностями и интересами, идеалами и стремлениями, 

моральными и эстетическими качествами. 

Таким образом, представителями санкт-петербургской школы признается роль биологических 

детерминант в психическом развитии личности при доминирующей роли социальных факторов. 

Следует отметить, что разногласия по данному вопросу обусловливают определенные различия и 

во взглядах на природу индивидуальности. Так, Ананьев считает, что индивидуальность всегда 

есть индивид с комплексом природных свойств, но не всякий индивид является индивидуаль-

ностью. Для этого индивиду надо стать личностью. 

Позднее известный отечественный психолог Б. Ф. Ломов, исследуя проблемы формирования 

личности, попытался вскрыть всю сложность и неоднозначность соотношения социального и 

биологического в личности. Его взгляды на эту проблему сводились к следующим основным 

положениям. Во-первых, исследуя развитие индивида, нельзя ограничиваться только анализом 

отдельных психических функций и состояний. Все психические функции должны 

рассматриваться в контексте формирования и развития личности. В этой связи проблема 

соотношения биологического и социального выступает преимущественно как проблема соотно-

шения организма и личности. 

Во-вторых, следует иметь в виду, что одно из этих понятий сформировалось в рамках 

биологических наук, а другое — в рамках социальных наук. Однако и то и другое одновременно 

относится к человеку и как к представителю вида Ното Sарiепs, и как к члену общества. Вместе 

с тем в каждом из этих понятий отражены разные системы свойств человека: в понятии организм 

— структура человеческого индивида как биологической системы, а в понятии личность — 

включенность человека в жизнь общества. 

В-третьих, как уже неоднократно отмечалось, исследуя формирование и развитие личности, 

отечественная психология исходит из того, что личность — это социальное качество индивида, в 

котором предстает человек как член человеческого общества. Вне общества это качество 

индивида не существует, а потому вне анализа отношений «индивид—общество» оно не может 

быть понято. Объективным же основанием личностных свойств индивида является система 

общественных отношений, в которой он живет и развивается. 



 

 

 

В-четвертых, формирование и развитие личности необходимо рассматривать как усвоение ею 

социальных программ, сложившихся в данном обществе на данной исторической ступени. При 

этом нужно иметь в виду, что этот процесс направляется обществом при помощи специальных 

социальных институтов, в первую очередь системы воспитания и образования. 

Исходя из этого можно сделать следующий вывод: факторы, определяющие характер развития 

индивида, имеют системный характер и отличаются высокой динамичностью, т. е. на каждом 

этапе развития они играют различную роль. При этом они содержат как социальные, так и 

биологические детерминанты. Попытка представить эти детерминанты как сумму двух 

параллельных или взаимосвязанных рядов, определяющих характер психического развития 

индивида, — это весьма грубое упрощение, которое в значительной степени искажает суть дела. 

Вряд ли существует какой-либо универсальный принцип организации взаимосвязи психического 

и биологического. Эти связи многоплановы и многогранны. Биологическое может выступать по 

отношению к психическому как его некий механизм, как предпосылка развития психического, 

как содержание психического отражения, как фактор, влияющий на психические явления, как 

причина отдельных актов поведения, как условие возникновения психических явлений и т. д. 

Еще более многообразны и многоплановы связи психического и социального. 

Формирование и развитие личности 

Рассматривая предыдущий вопрос, мы пришли к выводу о том, что личностью человек не 

рождается, а становится. С этой точкой зрения сегодня согласно большинство психологов. 

Однако по вопросу о том, каким законам подчиняется развитие личности, существуют различные 

точки зрения. Эти расхождения вызваны различным пониманием значения общества и 

социальных групп для развития личности, а также закономерностей и этапов развития, кризисов 

развития личности, возможностей ускорения процесса развития и других вопросов. 

Существует много различных теорий личности, и в каждой из них проблема развития личности 

рассматривается по-своему. Например, психоаналитическая теория понимает развитие как 

адаптацию биологической природы человека к жизни в обществе, выработку у него 

определенных защитных механизмов и способов удовлетворения потребностей. Теория черт 

основывает свое представление о развитии на том, что все черты личности формируются 

прижизненно, и рассматривает процесс их зарождения, преобразования и стабилизации как 

подчиняющийся иным, небиологическим законам. Теория социального научения представляет 

процесс развития личности как формирование определенных способов межличностного 

взаимодействия людей. Гуманистическая и другие феноменологические теории трактуют его как 

процесс становления «Я». 

Однако помимо рассмотрения проблемы развития личности с позиции той или иной теории 

существует тенденция к интегрированному, целостному рассмотрению личности с позиций 

разных теорий и подходов. В рамках данного подхода сформировалось несколько концепций, 

принимающих во внимание согласованное, системное формирование и взаимозависимое 

преобразование всех сторон личности. Данные концепции развития относят к интегративным 

концепциям. 

Одной из таких концепций стала теория, принадлежащая американскому психологу Э. Эриксону, 

который в своих взглядах на развитие придерживался так называемого эпигенетического 

принципа: генетической предопределенности стадий, которые в своем личностном развитии 

обязательно проходит человек от рождения до конца своих дней. Э. Эриксон выделил и описал 

восемь жизненных психологических кризисов, по его мнению, неизбежно наступающих у 

каждого человека: 

1. Кризис доверия—недоверия (в течение первого года жизни). 



 

 

 

2. Автономия в противовес сомнениям и стыду (в возрасте около двух-трех лет). 

3. Появление инициативности в противовес чувству вины (примерно от трех до шести лет). 

4. Трудолюбие в противовес комплексу неполноценности (возраст от семи до 12 лет). 

5. Личностное самоопределение в противовес индивидуальной серости и конформизму (от 12 до 

18 лет). 

6. Интимность и общительность в противовес личностной психологической изолированности 

(около 20 лет). 

7. Забота о воспитании нового поколения в противоположность «погружению в себя» (между 30 

и 60 годами). 

8. Удовлетворенность прожитой жизнью в противоположность отчаянию (старше 60 лет). 

Становление личности в концепции Эриксона понимается как смена этапов, на каждом из 

которых происходит качественное преобразование внутреннего мира человека и радикальное 

изменение его отношений с окружающими людьми. В результате этого он как личность 

приобретает нечто новое, характерное именно для данного этапа развития и сохраняющееся у 

него (по крайней мере, в виде заметных следов) в течение всей жизни. Причем новые личностные 

черты, по его мнению, возникают лишь на основе предыдущего развития. 

Формируясь и развиваясь как личность, человек приобретает не только положительные качества, 

но и недостатки. Детально представить в единой теории всевозможные варианты сочетаний 

положительных и отрицательных новообразований практически невозможно. Ввиду этого 

Эриксон отобразил в своей концепции только две крайние линии личностного развития: 

нормальную и аномальную. В чистом виде они в жизни почти не встречаются, но благодаря 

четко очерченным полюсам можно представить себе все промежуточные варианты личностного 

развития человека. 

В отечественной психологии принято считать, что развитие личности происходит в процессе ее 

социализации и воспитания. Поскольку человек — существо социальное, то не удивительно, что 

с первых дней своего существования он окружен себе подобными, включен в разного рода 

социальные взаимодействия. Первый опыт социального общения человек приобретает в рамках 

своей семьи еще до того, как начинает говорить. В последующем, являясь частью социума, 

человек постоянно приобретает определенный субъективный опыт, который становится 

неотъемлемой частью его личности. Этот процесс, а также последующее активное 

воспроизводство индивидом социального опыта называется социализацией. 

Стадии развития личности (по Э. Эриксону) 

Стадия развития 

 

Нормальная линия развития 

 

Аномальная линия развития 

 1. Раннее младенчество 

(от рождения до 1 года) 

 

Доверие к людям. Взаимная 

любовь, привязанность, взаимное 

признание родителей и ребенка, 

удовлетворение потребностей 

детей в общении и других 

жизненно важных потребностей 

 

Недоверие к людям как 

результат плохого обращения 

матери с ребенком, 

игнорирование,пренебрежение 

им, лишение любви. Слишком 

раннее или резкое отлучение 

ребенка от груди,его 

эмоциональная изоляция 

 

2. Позднее младен-

чество (от 1 года до 

Злет) 

 

Самостоятельность, уверенность 

в себе. Ребенок смотрит на себя 

как на самостоятельного, 

отдельного, но еще зависимого от 

родителей человека 

 

Сомнения в себе и 

гипертрофированное чувство 

стыда. Ребенок ощущает свою 

неприспособленность, со-

мневается в своих 

способностях. Испытывает 

лишения, недостатки в развитии 

элементарных двигательных 

навыков, например хождения. У 

него слабо развитая речь, 

имеется сильное желание 

скрыть от окружающих людей 

свою ущербность 



 

 

 

3. Раннее детство 

(около 3-5 лет) 

 

Любознательность и активность. 

Живое воображение и 

заинтересованное изучение 

окружающего мира, подражение 

взрослым, включение в 

полоролевое поведение 

 

Пассивность и безразличие к 

людям. Вялость, отсутствие 

инициативы, инфантильное 

чувство зависти к другим детям, 

подавленность и уклончивость, 

отсутствие признаков ио-

лоролевого поведения 

 

4. Среднее детство (от 

5 до 11 лет) 

 

Трудолюбие. Выраженное 

чувство долга и стремление к 

достижениям успехов. Развитие 

познавательных и 

коммуникативных умений и 

навыков. Постановка перед собой 

и решение реальных задач. 

Активное усвоение 

инструментальных и предметных 

действий, ориентированность на 

задачу 

 

Чувство собственной 

неполноценности. 

Слаборазвитые трудовые на-

выки. Избегание сложных 

заданий, ситуаций 

соревнования с другими 

людьми. Острое чувство 

собственной неполноценности, 

обреченности на то, чтобы всю 

жизнь оставаться 

посредственностью. Ощущение 

«затишья перед бурей», или 

периодом половой зрелости. 

Комформность, рабское 

поведение. Чувство тщетности 

прилагаемых усилий при реше-

нии разных задач 

 

5. Половое созревание, 

подростковый возраст 

и юность (от 11 до 20 

лет) 

 

Жизненное самоопределение. 

Развитие временной перспективы 

— планов на будущее. 

Самоопределение в вопросах: 

каким быть? и кем быть? 

Активный поиск себя и 

экспериментирование в разных 

ролях. Учение. Четкая половая 

поляризация в формах 

межличностного поведения. 

Становление мировоззрения. Взя-

тие на себя лидерства в группах 

сверстников и подчинение им при 

необходимости 

 

Путаница ролей. Смещение и 

смешение временных 

перспектив: появление мыслей 

не только о будущем и 

настоящем, но и о прошлом. 

Концентрация душевных сил на 

самопознании, сильно 

выраженное стремление 

разобраться в самом себе в 

ущерб развитию отношений с 

внешним миром и людьми. 

Полоролевая фиксация. Потеря 

трудовой активности. 

Смешение форм полоролево-го 

поведения, ролей в 

лидировании. Путаница в 

моральных и мировоз-

зренческих установках 

 

Стадия развития 

 

Нормальная линия развития 

 

Аномальная линия развития 

 6. Ранняя взрослость 

(от 20 до 45 лет) 

 

Близость к людям. Стремление к 

контактам с людьми, желание и 

способность посвятить себя 

людям. Рождение и воспитание 

детей, любовь и работа. 

Удовлетворенность личной 

жизнью 

 

Изоляция от людей. Избегание 

людей, особенно близких, 

интимных отношений с ними. 

Трудности характера, 

неразборчивые отношения и 

непредсказуемое поведение. 

Непризнание, изоляция, первые 

симптомы отклонений в 

психике, душевных 

расстройств, возникающих под 

влиянием якобы существующих 

и действующих в мире 

угрожающих сил 

 

7. Средняя взрослость 

(от 40-45 до 60 лет) 

 

Творчество. Продуктивная и 

творческая работа над собой и с 

другими людьми. Зрелая, 

полноценная и разнообразная 

жизнь. Удовлетворенность 

семенными отношениями и 

чувство гордости за своих детей. 

Обучение и воспитание нового 

поколения 

 

Застой. Эгоизм и эгоцентризм. 

Непродуктивность в работе. 

Ранняя инвалидность. 

Всепрощение себя и 

исключительная забота о самом 

себе 

 



 

 

 

8. Поздняя взрослость 

(свыше 60 лет) 

 

Полнота жизни. Постоянные 

раздумья о прошлом, его 

спокойная, взвешенная оценка. 

Принятие прожитой жизни такой, 

какая она есть. Ощущение 

полноты и полезности прожитой 

жизни. Способность примириться 

с неизбежным. Понимание того, 

что смерть не страшна 

 

Отчаяние. Ощущение того, что 

жизнь прожита зря, что времени 

осталось слишком мало, что оно 

бежит слишком быстро. 

Осознание бессмысленности 

своего существования, потеря 

веры в себя и в других людей. 

Желание прожить жизнь заново, 

стремление получить от нее 

больше, чем было получено. 

Ощущение отсутствия в мире 

порядка, наличия в нем 

недоброго неразумного начала. 

Боязнь приближающейся 

смерти 

 

 

Процесс социализации неразрывно связан с общением и совместной деятельностью людей. 

Вместе с тем в отечественной психологии социализация не рассматривается как механическое 

отражение непосредственно испытанного или полученного в результате наблюдения 

социального опыта. Усвоение этого опыта субъективно: восприятие одних и тех же социальных 

ситуаций может быть различным. Разные личности могут выносить из объективно одинаковых 

ситуаций различный социальный опыт, что является основой другого процесса —индивиду-

ализации. 

Процесс социализации, а следовательно и процесс формирования личности, может 

осуществляться как в рамках специальных социальных институтов, например в школе, так и в 

различных неформальных объединениях. Важнейшим институтом социализации личности 

является семья. Именно в семье, в окружении близких людей, закладываются основы личности 

человека. Очень часто мы можем встретить мнение, что основы личности закладываются в 

возрасте до трех лет. В этот возрастной период у человека не только происходит бурное развитие 

психических процессов, но он также получает первый опыт и навыки социального поведения, 

которые остаются у него до конца жизни. 

Следует отметить, что социализация может носить как регулируемый, целенаправленный, так и 

нерегулируемый, стихийный характер. Акцентируя внимание на возможности именно 

одновременного существования социализации и как целенаправленного и как нерегулируемого 

процесса, А. А. Реан поясняет это с помощью следующего примера. Все мы прекрасно знаем, что 

на уроке в школе приобретаются важные знания, многие из которых (особенно по гуманитарным 

дисциплинам) имеют непосредственное социальное значение. Однако ученик усваивает не 

только материал урока и не только социальные правила, но и обогащает свой социальный опыт 

за счет того, что с точки зрения учителя может показаться сопутствующим, «случайным». 

Происходит присвоение реально испытываемого или наблюдаемого опыта социального 

взаимодействия учителей и учеников. И этот опыт может быть как позитивным, так и 

негативным. 

Как следует из приведенного выше примера, регулируемая социализация в большинстве случаев 

связана с процессом воспитания, когда родителями или педагогом ставится определенная задача 

по формированию поведения ребенка и предпринимаются определенные шаги для ее 

выполнения. 

В психологии принято подразделять социализацию на первичную и вторичную. Обычно 

вторичную социализацию связывают с разделением труда и соответствующим ему социальным 

распределением знаний. Иначе говоря, вторичная социализация представляет собой 

приобретение специфического ролевого знания, когда социальные роли прямо или косвенно 



 

 

 

связаны с разделением труда. Следует отметить, что в рамках концепции Б. Г. Ананьева 

социализация рассматривается как двунаправленный процесс, означающий становление человека 

как личности и как субъекта деятельности. Конечной целью подобной социализации является 

формирование индивидуальности. Под индивидуализацией при этом понимается процесс 

развития конкретной личности. 

При рассмотрении проблемы развития личности соотношение социализации и 

индивидуализации человека вызывает много споров. Суть данных споров заключается в том, что 

одни психологи утверждают, что социализация мешает раскрытию творческих возможностей 

человека, другие же полагают, что индивидуализация личности — это негативная черта, которая 

должна быть компенсирована процессом социализации. Как отмечает А. А. Реан, социализацию 

не следует рассматривать как процесс, ведущий к нивелированию личности, индивидуальности 

человека, и как антипод индивидуализации. Скорее наоборот, в процессе социализации и 

социальной адаптации человек обретает свою индивидуальность, чаще всего сложным и 

противоречивым образом. Социальный опыт, лежащий в основе процесса социализации, не 

только усваивается, но и активно перерабатывается, становясь источником индивидуализации 

личности. 

Следует отметить, что процесс социализации осуществляется постоянно и не прекращается даже 

в зрелом возрасте. По характеру своего протекания социализация личности относится к 

процессам с неопределенным концом, хотя и с определенной целью. Отсюда следует, что 

социализация не только никогда не завершается, но и никогда не бывает полной. 

Одновременно с социализацией протекает еще один процесс — инкультурация. Если 

социализация — это усвоение социального опыта, то инкультурация — это процесс освоения 

индивидом общечеловеческой культуры и исторически сложившихся 

способов действий, в которых ассимилированы духовные и материальные продукты 

деятельности человека в различных эпохах. Следует отметить, что между данными понятиями 

нет тождества. Часто мы можем наблюдать отставание одного процесса от другого. Так, 

успешное усвоение человеком общечеловеческой культуры не означает наличие у него 

достаточного социального опыта, и наоборот, успешная социализация не всегда свидетельствует 

о достаточном уровне инкультурации. 

Поскольку мы коснулись вопроса о соотношении социализации и индивидуализации, то 

невольно подошли к проблеме самоактуализации личности — одной из центральных проблем 

теории развития личности. В настоящее время принято считать, что основополагающее свойство 

зрелой личности заключается в потребности к саморазвитию, или самоактуализации. Идея 

саморазвития и самореализации является центральной или по крайней мере чрезвычайно 

значимой для многих современных концепций о человеке. Например, она занимает центральное 

место в гуманистической психологии и в акмеологии. 

Рассматривая проблему развития личности, авторы, как правило, стремятся определить причины, 

обусловливающие развитие человека. Большинство исследователей считает движущей силой 

личностного развития комплекс разнообразных потребностей. Среди этих потребностей важное 

место занимает потребность в саморазвитии. Стремление к саморазвитию не означает 

стремление к какому-то недостижимому идеалу. Наиболее важно стремление личности добиться 

конкретной цели или определенного социального статуса. 

Другим вопросом, рассматриваемым в рамках общих проблем развития личности, является 

вопрос о степени устойчивости личностных свойств. В основе многих теорий личности лежит 

предположение о том, что личность как социально-психологический феномен представляет 

собой жизненно устойчивое в своих основных проявлениях образование. Именно степень 



 

 

 

устойчивости личностных свойств определяет последовательность ее действий и 

предсказуемость ее поведения, придает ее поступкам закономерный характер. 

Однако в ряде исследований было обнаружено, что поведение человека довольно изменчиво. 

Поэтому невольно возникает вопрос о том, насколько и в чем личность и поведение человека 

действительно устойчивы. 

По мнению И. С. Кона, в этом теоретическом вопросе содержится целая серия частных вопросов, 

каждый из которых может рассматриваться отдельно. Например, о постоянстве чего идет речь — 

поведения, психических процессов, свойств или черт личности? Что является индикатором и 

мерой постоянства или изменчивости оцениваемых свойств в данном случае? Каков временной 

диапазон, в пределах которого о свойствах личности можно судить как о постоянных или измен-

чивых? 

Следует отметить, что проводимые исследования однозначного ответа на этот вопрос не дают, 

более того, в них были получены различные результаты. Например, было отмечено, что даже 

черты личности, которые должны были бы являть собой образец постоянства, на самом деле не 

являются постоянными и устойчивыми. В ходе исследований были обнаружены и так 

называемые ситуативные черты, проявление которых может меняться от ситуации к ситуации у 

одного и того же человека, причем довольно значительно. 

Теории личности 

Проведение теоретических исследований в области психологии личности началось очень давно, 

и они имеют свою историю. По крайней мере, можно выделить три периода развития психологии 

личности: философско-литературный, клинический и экспериментальный. 

Первый период исследований начался с работ древних мыслителей и продолжался до начала XIX 

в. Основными проблемами психологии личности в философско-литературный период явились 

вопросы о нравственной и социальной природе человека. Первые определения личности были 

достаточно широкими. Они включали в себя все то, что есть в человеке и что он может назвать 

своим, личным: 

его биологию, психологию, имущество, поведение, культуру и т. п. Такое понимание личности 

отчасти сохранилось и в более позднее время. Для психологии, где существует множество 

других, отличных от личности понятий и научных категорий, наполненных конкретным 

содержанием, данное определение является слишком широким. 

В первые десятилетия XIX в. наряду с философами проблемами психологии личности начали 

заниматься врачи-психиатры. Они первыми стали вести систематические наблюдения за 

личностью больного в клинических условиях, изучать историю его жизни для того, чтобы лучше 

попять его поведение. При этом делались не только профессиональные заключения, связанные с 

диагностикой и лечением душевных заболеваний, но и общенаучные выводы о природе 

человеческой личности. В клинический период изучения личности представление о ней как об 

особом феномене было сужено по сравнению с философско-литературным периодом. В центре 

внимания психиатров оказались особенности личности, обычно обнаруживающиеся у больного 

человека. В дальнейшем было установлено, что многие обнаруженные ими особенности есть 

практически у всех здоровых людей, но у них эти особенности выражены умеренно, а у больных, 

как правило, гипертрофированы. Это относится, например, к тревожности и ригидности, 

заторможенности и возбудимости. 

Определения личности врачами-психиатрами давались в терминах таких черт, с помощью 

которых можно описать и вполне нормальную, и патологическую, и акцентуированную (как 

крайний вариант нормы) личность. Тем не менее и данный подход с точки зрения психологии 

представляется несовершенным. Дело в том, что такие определения для целостного описания 



 

 

 

нормальной личности являлись слишком узкими. В подобного типа определения не входили 

качества личности, которые при любых условиях, даже если они крайне выражены, всегда по-

ложительны, «нормальны». Это, например, способности, нравственные качества и ряд других 

личностных свойств. 

Следует отметить, что вплоть до начала XX в. философско-литературный и клинический 

подходы к исследованию личности были единственными, в рамках которых предпринимались 

попытки проникновения в сущность данного феномена. Лишь в первые десятилетия XX в. 

личность стали изучать психологи, которые до этого времени главным образом занимались 

исследованием познавательных процессов и состояний человека. Поскольку начало XX в. 

характеризовалось бурным развитием экспериментальных исследований в психологии, была 

предпринята попытка ввести в них математико-статистическую обработку данных с целью 

точной проверки гипотез и получения достоверных фактов. В связи с этим первоочередной 

задачей для психологов на долгие годы стала разработка надежных и валидных тестовых 

методов исследования нормальной личности. 

Давайте более подробно остановимся на некоторых наиболее известных концепциях и теориях 

личности, а также их классификации. 

Существуют самые разнообразные подходы к классификации теорий и концепций личности. 

Причем с этими различиями мы можем столкнуться не только в научных работах, но и в учебных 

пособиях. Так, Р. С. Немов насчитывает по крайней мере 48 теорий личности, каждая из которых 

может быть оценена по пяти параметрам, являющимся основанием для классификации. 

По способу объяснения поведения все существующие теории личности можно разделить на 

психодинамические, социодинамические и интеракционистские. 

К психодинамическим относятся теории, описывающие личность и объясняющие поведение 

человека исходя из его психологических, или внутренних, характеристик. С точки зрения 

социодинамических теорий главную роль в детерминации поведения играют внешние ситуации. 

Поэтому в теориях данного типа не придается существенного значения внутренним свойствам 

личности.Интеракционист-ские теории основаны на принципе взаимодействия внутренних и 

внешних факторов в управлении актуальными действиями человека. 

Следующим основанием для разделения теорий на типы является способ получения данных о 

личности. С этой точки зрения все теории можно разделить на экспериментальные и 

неэкспериментальные. К экспериментальным теориям личности относят теории, построенные на 

анализе и обобщении собранных опытным путем данных. В свою очередь к 

неэкспериментальным относят теории, авторы которых опираются на жизненные впечатления, 

наблюдения и опыт и делают теоретические обобщения, не обращаясь к эксперименту. 

Другим основанием для классификации теории является точка зрения авторов на личность как 

структурное или динамическое образование. К числу структурных относят теории, для которых 

главной проблемой является выяснение структуры личности и системы понятий, с помощью 

которых она должна описываться. Динамическими называют теории, основная тема которых — 

преобразование, изменение в развитии личности, т. е. ее динамика. 

Также существует целый ряд теорий личности, возникших в рамках возрастной и педагогической 

психологии. Теории этого типа построены на рассмотрении ограниченного возрастного периода 

в развитии личности, как правило, от рождения до окончания средней школы, т. с. от 

младенчества до ранней юности. Кроме этого существуют теории, авторы которых поставили 

перед собой задачу проследить развитие личности в течение всей жизни человека. 

Еще одним основанием для классификации теорий личности является то, на что в них обращено 

преимущественное внимание: внутренние свойства, черты и качества личности или ее внешние 



 

 

 

проявления, например поведение и поступки. Так, можно выделить теории черт. Согласно 

положениям данной группы теорий, все люди отличаются друг от друга по набору и степени 

развитости у них отдельных, независимых черт, а описание личности можно получить на основе 

тесто-логического или другого способа выявления и описания личностных черт, например на 

основе обобщения жизненных наблюдений разных людей за данным человеком. 

Второй способ оценки черт личности предполагает объединение всех людей в типологические 

группы. В этом случае люди, входящие в одну типологическую группу, будут обладать близкими 

психологическими характеристиками, а следовательно, они очень похожи друг на друга своим 

поведением. Однако свойственные для той или иной типологической группы психологические 

характеристики, в свою очередь, делают ее непохожей на другие типологические группы. 

Следует отметить, что, помимо рассматриваемых Р. С. Немовым, существуют и другие 

классификации теорий личности. Так, Б. В. Зейгарник рассматривает существующие теории 

личности в их содержательно-смысловом и историческом аспекте, в зависимости от условий их 

зарождения и развития. При этом она выделяет следующие группы теорий: теории личности 

фрейдизма и неофрейдизма, гуманистические теории личности, теории личности 

экзистенциальной психологии, теории личности французской социологической школы и др. 

Рассмотрим в общих чертах некоторые из них. 

Одной из наиболее распространенных теорий, которая до сих пор оказывает влияние на 

психологию личности, является фрейдизм. Эта теория возникла в тот период исследования 

личности, который был определен нами как клинический. Создателем этой теории является 3. 

Фрейд. Впоследствии на базе фрейдизма возник целый ряд теорий, которые могут быть условно 

объединены в группу теорий неофрейдизма. 

Фрейд несколько лет проработал в клинике знаменитого французского невролога Ж. Шарко в 

Сальпетриере (Париж) и клинике Бернгейма в Нанси, где познакомился с терапией неврозов. С 

начала 90-х гг. 3. Фрейд работал вместе с И. Брейером, применяя метод гипнотического 

катарсиса. Впоследствии Фрейд отошел от практики гипнотического внушения и перешел к 

исследованию и интерпретации сновидений, свободно возникающих ассоциаций, оговорок, 

забывания. Толкование этого материала Фрейд назвал методом психоанализа. В нем он 

усматривал новый метод, новую технику психотерапии. 

Метод психоанализа состоит в том, что путем длительных бесед с больным до его сознания 

доводится истинная причина его заболевания; он начинает осознавать то, что было вытеснено. 

Происходит, по выражению Фрейда, катарсис. В дальнейшем Фрейд распространил свою 

концепцию и на психику здорового человека. В рамках данной теории Фрейд очень подробно 

остановился на механизмах человеческого поведения. 

Рассматривая проблему поведения, Фрейд выделяет две потребности, которые определяют 

психическую деятельность человека: либидозную и агрессивную. Но так как удовлетворение 

этих потребностей наталкивается на препятствия со стороны окружающего мира, они 

вытесняются, образуя область бессознательного. Но все же иногда они прорываются, обходя 

«цензуру» сознания, и проявляются в виде символов. Раскрывая характер взаимодействия 

данных потребностей и возможности их удовлетворения, Фрейд в структуре личности выделяет 

три основных компонента: ид («Оно»), эго («Я») и супер-эго («Сверх-я»). Ид является именно 

той ареной, где властвуют вытесненные в область бессознательного инстинкты. Эго, с одной 

стороны, следует бессознательным инстинктам, а с другой — подчиняется нормативам и 

требованиям реальности. Супер-эго — это совокупность моральных устоев общества; оно 

исполняет роль «цензора». Таким образом, это находится в конфликте, ибо требования ид и 

супер-эго несовместимы. Поэтому эго постоянно прибегает к защитным механизмам — 



 

 

 

вытеснению, сублимации. Само вытеснение совершается неосознанно. При этом мотивы, 

переживания, чувства, которые «переселяются» в область бессознательного, продолжают 

действовать в виде символов, в виде деятельности, которая приемлема для «цензора». 

По мнению Фрейда, для осуществления разнообразных функций и форм деятельности 

существует целая система специальных механизмов (сублимация, проекция, перенос, 

вытеснение, регрессия и т. д.). При этом организм рассматривается Фрейдом как сложная 

энергетическая система, управляемая законом сохранения энергии. Поэтому если либидо 

остановлено в одном из своих проявлений, оно должно неизбежно произвести какие-то другие 

эффекты. Супер-эго обеспечивает социальную приемлемость этих эффектов. Однако если это 

ему не удается, конфликт между ид и супер-эго приобретает обостренный характер, нормальное 

функционирование системы нарушается; блокированное либидо находит свое выражение в 

различных болезненных симптомах. 

В этой конструкции личности, созданной Фрейдом, содержится предположение о сложности, 

многоплановости структур человеческого поведения, и все эти компоненты подчинены в 

основном биологическим законам. В теории Фрейда реальные действия человека выступают 

символом потребности, «затравленной» сознанием. Поэтому, характеризуя теорию психоанализа, 

известный отечественный психолог Ф. В. Бассин отмечал, что сущность фрейдовского учения 

состоит в признании фатального антагонизма между вытесненным переживанием и сознанием. 

который приводит к антагонизму между человеком и социальной средой. 

По Юнгу, психика человека включает три уровня: сознание, личное бессознательное и 

коллективное бессознательное. Определяющую роль в структуре личности человека играет 

коллективное бессознательное, образующееся из следов памяти, оставленных всем прошлым 

человечества. Коллективное бессознательное носит всеобщий характер. Оно оказывает влияние 

на личность человека и предопределяет его поведение с момента рождения. В свою очередь, 

коллективное бессознательное тоже состоит из разных уровней. Оно определяется нацио-

нальным, расовым и общечеловеческим наследием. Самый глубокий уровень складывается из 

следов дочеловеческого прошлого, т. е. из опыта животных предков человека. Таким образом, по 

определению Юнга, коллективное бессознательное — это разум наших древних предков, способ, 

которым они думали и чувствовали, способ, которым они постигали жизнь и мир, богов и 

человеческие существа. 

Коллективное бессознательное проявляется у отдельных людей в виде архетипов, которые 

обнаруживаются не только в сновидениях, но и в реальном творчестве. Архетипы присущи 

отдельным людям, но в них отражается коллективное бессознательное. Это некие общие формы 

мысленных представлений, включающие в себя значительный элемент эмоциональности и даже 

перцептивные образы. Например, архетип матери — это всеобщая идея матери с чувственным и 

образным содержанием собственной матери. Ребенок получает этот архетип уже в готовом виде 

по наследству и на его основании создает конкретный образ своей реальной матери. 

Кроме коллективного бессознательного существует, по мнению Юнга, личное бессознательное, 

но оно не отделено от сознания. Личное бессознательное состоит из переживаний, бывших 

когда-то осознанными, а затем забытых или вытесненных из сознания. Они при известных 

условиях становятся осознанными. 

Структурные единицы личного бессознательного представляют собой констелляции чувств, 

мыслей и воспоминаний. Юнг называл эти констелляции комплексами (например, стремление 

человека обладать большой властью у Юнга называется комплексом власти). 

Юнг также ввел понятие «Я». За этим понятием скрывается стремление человека к целостности и 

единству. Благодаря ему достигается равновесие между сознательным и бессознательным. «Я» 



 

 

 

может проявляться по-разному. В зависимости от его проявления людей можно разделить на 

определенные типы. 

В основу классификации личностных типов Юнг положил направленность человека на себя или 

на объект. Соответственно всех людей можно разделить на экстравертов и интровертов. Кроме 

этих основных типов Юнг говорит и о существовании дополнительных типов, — интуитивного, 

мыслительного, эмоционального. Причем тип личности определяется соотношением различных 

функций, большинство из которых врожденные. Поэтому типы личности, по Юнгу, — это 

врожденные типы, которые не связаны с условиями общественной жизни. 

Другим, не менее известным учеником Фрейда, отошедшим от своего учителя, был А. Адлер — 

основатель так называемой индивидуальной психологии. Он резко выступил против 

биологизаторской теории Фрейда. Адлер подчеркивал, что основное в человеке — не его 

природные инстинкты, а общественное чувство, которое он называл «чувством общности». Это 

чувство является врожденным, но оно должно быть социально развито. Он выступал против 

мнения Фрейда о том, что человек от рождения агрессивен, что его развитие детерминируется 

биологическими потребностями. 

Кроме этого Адлер выступил против расчленения личности на три инстанции, о которых говорил 

Фрейд. По его мнению, структура личности едина, а детерминантой в развитии личности 

является стремление человека к превосходству. Однако это стремление не всегда может быть 

осуществлено. Так, из-за дефекта в развитии телесных органов человек начинает переживать 

чувство своей неполноценности, оно может также возникнуть в детстве из-за неблагоприятных 

социальных условий. Человек стремится найти способы для преодоления чувства неполно-

ценности и прибегает к разным видам компенсации. 

Адлер разбирает разные формы компенсации (адекватные, неадекватные) и говорит о возможных 

ее уровнях. Например, он говорит о возможности выработать гиперкомпенсацию. Это особая 

форма реакции па свою неполноценность. Умение выработать сверхкомпенсацию приводит к 

тому, что физически слабые и безвольные люди начинают совершать мужественные действия. 

Более того, в гиперкомпенсации Адлер усматривает механизм творчества, активности. В 

качестве примера он любил ссылаться на личность Наполеона и считал, что особые способности 

Наполеона как полководца объяснялись отчасти тем, что у того было обостренное чувство 

неполноценности из-за малого роста. 

Адлер выделил три основные формы проявления компенсации: 

1. Успешная компенсация чувства неполноценности в результате совпадения стремления к 

превосходству с социальным интересом. 

2. Сверхкомпенсация, которая означает одностороннее приспособление к жизни в результате 

чрезмерного развития какой-то одной черты или способности. 

3. Уход в болезнь. В этом случае человек не может освободиться от чувства неполноценности; не 

может прийти к компенсации «нормальными» способами и «вырабатывает» симптомы болезни, 

чтобы оправдать свою неудачу. Возникает невроз. 

Таким образом, Адлер предпринял попытку социализировать теоретические воззрения Фрейда, 

хотя, как мы видим, чувство неполноценности по своей природе является врожденным, поэтому 

ему не удалось полностью избежать биологизации. 

Разница между здоровым человеком и страдающим неврозом сводится лишь к тому, что 

противоречие между конфликтующими тенденциями у здорового значительно меньше, чем у 

невротика. По мысли Хорни, у здорового человека под влиянием временных внешних 

обстоятельств возникают «ситуационные неврозы». «Неврозы характера» же являются 

подлинной болезнью, так как в их основе лежит стойкий «изначальный конфликт». 



 

 

 

Хотя Хорни резко критиковала биологизаторскую сущность учения Фрейда, в основном своем 

положении об «изначальной тревожности» и «коренной тревоге» она, по существу, повторяет 

Фрейда. В теории Хорни остаются основные положения фрейдизма: антагонизм природного и 

социального (принцип стремления к безопасности несовместим с удовлетворением человеческих 

желаний), фатальность врожденного механизма «коренной тревоги». 

Следует отметить, что помимо указанных концепций в рамках психоаналитического подхода 

существуют и другие, например концепции Э. Эриксона, Э. Фромма и др. 

Помимо психоаналитического направления существуют не менее интересные научные течения, с 

которыми нам необходимо познакомиться. Одним из таких направлений является 

гуманистическая психология. Сущность этих теории, существующих в рамках этого 

направления, состоит в том, что личность рассматривается как некое психологическое 

образование, возникающее в процессе жизнедеятельности человека в обществе, как продукт 

развития человеческого опыта, усвоения общественных форм поведения. Для психологов 

гуманистического направления личность является неким психологическим образованием, 

которое относится не только к окружающей действительности, но и к самому себе. 

Это течение начало развиваться в 30-е гг. XX в. и получило свое наибольшее развитие в 50-60-е 

гг. Оно оказало большое влияние на развитие социальной психологии. Психологи все больше 

стали интересоваться личностью как «эмпирическим Я» и внутренней структурой личности. 

Гуманистическая психология изначально противопоставлялась неофрейдистским концепциям. 

Представители этого направления резко возражали против положения о том, что человеческое 

поведение обусловлено либо стремлением к удовольствию, либо тенденцией к агрессии, либо к 

защите от общества. Они отвергали положение, в соответствии с которым природные импульсы 

обязательно враждебны обществу. Наоборот, они предложили рассматривать в качестве источ-

ника поведения врожденные альтруистические мотивы. 

Одним из ведущих представителей этого направления является К. Роджерс. 

Свой метод терапии он назвал недирективным, т. е. сосредоточенным на пациенте. Согласно 

этому методу, врач не должен оказывать давление на пациента. Контакт между врачом и 

пациентом должен основываться на уважении друг к другу; при этом оба они являются 

полноправными участниками беседы, или контакта. Функция терапевта состоит в создании такой 

ситуации, где врач выступает как второе «Я» клиента и с пониманием относится к его 

внутреннему миру. Глубокое уважение к индивидуальной позиции личности — единственное 

правило терапии. Клиент в такой ситуации чувствует, что все его внутренние переживания, 

ощущения воспринимаются с интересом и одобрением, это помогает открыть новые аспекты его 

опыта, иногда впервые осознать значение тех или иных его переживаний. 

Разработанный Роджерсом метод терапии соответствует его представлениям о формировании 

личности и механизмах ее развития. В дальнейшем идея Роджерса о недирективной терапии 

переросла в психологическую теорию недирективного поведения. Согласно этой теории, 

общение здоровых людей между собой также должно быть недирективным. 

Центральным звеном в теории личности Роджерса является категория самооценки. В результате 

взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми у него создается представление о себе 

самом. 

Однако формирование самооценки не проходит без конфликта. Часто оценка окружающих не 

соответствует самооцс;;ке. Человек стоит перед дилеммой, принять ли оценку окружающих либо 

остаться при своей, иными словами, обесценивать себя либо других. Происходит сложный 

процесс «взвешивания», который Роджерс называет «органическим оценочным процессом», 



 

 

 

поскольку источник оценок первоначально лежит как бы внутри организма ребенка, т. е. здесь 

мы вновь сталкиваемся с понятием врожденных качеств. 

Таким образом, у Роджерса, как и в неофрейдизме, развитие личности определяется врожденной 

тенденцией. Социальная среда играет роль лишь внешнего, чуждого природе человека фактора 

давления. 

Другим не менее известным представителем гуманистической психологии является Г. Олнорт, 

который разработал психологическую теорию личности, получившую название теории черт. 

Согласно этой теории, люди отличаются друг от друга по набору и степени развития у них 

отдельных, независимых черт, а описание личности можно получить на основе тестологического 

или другого, менее строгого ее обследования, основанного, например, на обобщении жизненных 

наблюдений разных людей за данной личностью. По сути, Олпорт предложил методологию 

изучения личности, которая получила широкое распространение в рамках экспериментальной 

психологии личности. Поэтому с его подходом мы более подробно ознакомимся в следующем 

разделе этой главы. 

Ярким представителем гуманистического направления в психологии является А. Маслоу. 

Согласно его мнению, основная потребность человека — это самоактуализация, стремление к 

самосовершенствованию и самовыражению. На главный вопрос его теории — Что такое 

самоактуализация? — Маслоу отвечает: «Самоактуализирующиеся люди все без исключения 

вовлечены в какое-то дело... Они преданы этому делу, оно является чем-то очень ценным для них 

— это своего рода призвание». Все люди такого типа стремятся к реализации высших ценностей, 

которые, как правило, не могут быть сведены к чему-то еще более высокому. Эти ценности 

(среди них — добро, истина, порядочность, красота, справедливость, совершенство и др.) 

выступают для них как жизненно важные потребности. Существование для 

самоактуализирующейся личности предстает как процесс постоянного выбора, как непрестанное 

решение гамлетовской проблемы «быть или не быть». В каждый момент жизни у личности есть 

выбор: продвижение вперед, преодоление препятствий, неизбежно возникающих на пути к 

высокой цели, или отступление, отказ от борьбы и сдача позиций. 

Самоактуализирующаяся личность всегда выбирает движение вперед, преодоление препятствий. 

Самоактуализация — это процесс постоянного развития и практической реализации своих 

возможностей. Это «труд ради того, чтобы сделать хорошо то, что человек хочет сделать». Это 

«отказ от иллюзий, избавление от ложных представлений о себе». 

По мнению Маслоу, самоактуализация — явление врожденное, она входит в природу человека. 

Человек рождается с потребностями в добре, нравственности, доброжелательности. Они 

составляют ядро человека. И человек должен уметь эти потребности реализовать. Следовательно, 

самоактуализация — это одна из врожденных потребностей. Кроме этой потребности Маслоу 

выделяет в структуре личности еще несколько основных: потребность продолжения рода; 

потребность в пище; потребность в безопасности; потребность в защите; потребность в истине, 

добре и др. 

Говоря о различных теориях личности, мы не можем не сказать несколько слов о французской 

психологической школе и о ее наиболее выдающемся представителе П. Жане. 

Жане высказал мнение о том, что различные психические процессы представляют собой явления, 

подготавливающие действия. Чувства, мышление являются процессами, осуществляющими 

регуляцию действий. В основу развития личности им положено учение о поведении. Но понятие 

поведения Жане использует не в бихевиористском смысле. Оно рассматривается как 

включающее не только извне наблюдаемую активность индивида, но и внутреннее психическое 

содержание, которое становится неотъемлемой частью поведения, его регулирующим звеном. 



 

 

 

Положение Жане о том, что в структуру психических процессов включен процесс регуляции, 

является чрезвычайно важным. По существу, здесь уже предвосхищена мысль, которая нашла 

свое дальнейшее развитие в трудах отечественных психологов Л. С. Выготского, С. Л. 

Рубинштейна, А. Н Леонтьева, Л. И. Божович и других, а именно превращение индивида в 

человека определяется тем, что появляется возможность регуляции и саморегуляции. 

Жане говорит о том, что психика человека развивается в сотрудничестве с другими людьми. 

Сперва человек сотрудничает с другими и лишь потом, на основе этого, может регулировать 

собственное поведение. 

Интересной представляется структура поведенческого акта, предложенная Жане. В соответствии 

с ней в поведенческом акте выделяются три этапа: внутренняя подготовка к действию, 

выполнение действия и завершение действия. Как мы видим, в это описание поведенческого акта 

включено уже представление о цели действия. 

Впоследствии Жане выделяет разные уровни поведения человека (семь уровней). К первому 

уровню он относит рефлекторные акты. Это самый низкий уровень поведения. 

Ко второму уровню он относит отсроченные перцептивные действия. На этом уровне поведение 

имеет двухфазное строение, и в нем выделяются подготовка и завершение действия. 

Третий уровень поведения включает в себя элементарные социальные акты, например акты 

подражания. 

К четвертому уровню Жане относит элементарные интеллектуальные акты. 

На пятом уровне манипуляция реальными объектами приводит, по мысли Жане, к 

формированию так называемых интеллектуальных объектов. 

Шестой уровень поведения — это уровень умственной деятельности, мышления, которое Жане 

считал производным от практического действия. Таким образом, выделив данный уровень, Жане 

высказал мнение об интериоризации действия и поставил вопрос о генетической связи 

мышления и действия. Эти идеи нашли продолжение в отечественной психологии и были 

развиты в трудах Л. С. Выготского, А. Н. Леонгьева, П. Я. Гальперина, С. Л. Рубинштейна и др. 

В качестве высшего — седьмого — уровня поведения Жане называет созидательную, трудовую 

деятельность человека. Жане настаивает на том, что именно трудовая деятельность формирует 

произвольность внимания, волевое усилие. 

Положение о саморегуляции, ставшее краеугольным камнем анализа личности и у других 

представителей французской социологической школы, перекликается у Жане с положением о 

наличии психологического напряжения и психологической силы. Психологическая сила означает 

определенное свойство личности, проявляющееся в скорости и длительности отдельных 

действий. Психологическое напряжение означает способность к концентрации и распределению 

силы. Таким образом, обе эти характеристики взаимосвязаны и представляют собой энергети-

ческую, динамическую сторону регулируемого поведения. Именно состояние психологического 

напряжения, которое в терминах современной психологии можно было бы обозначить как 

сознательную психическую активность, дает возможность человеку регулировать свое 

поведение. Сам Жане определяет это состояние как активацию высших потребностей. 

Таким образом, теоретические воззрения Жане представляются вполне современными. Идеи, 

высказанные этим ученым, впоследствии получили развитие в трудах отечественных 

психологов. 

В отечественной психологии наиболее известные исследования в области личности связаны с 

теоретическими работами представителей школы Л. С. Выготского. Значительный вклад в 

решение проблемы личности внесли А. Н. Леонтьев и Л. И. Божович. 



 

 

 

Опираясь на понятия о ведущей деятельности и социальной ситуации развития, введенные Л. С. 

Выготским, Л. И. Божович показала, как в сложной динамике взаимодействия деятельности и 

межличностного общения ребенка в разные периоды его жизни формируется определенный 

взгляд на мир, названный внутренней позицией. Эта позиция и есть одна из главных 

характеристик личности, предпосылка к ее развитию, которая понимается как совокупность 

ведущих мотивов деятельности. 

А. Н. Леонтьев представил свою концепцию структуры и развития личности. В этой концепции 

центральное место отведено понятию деятельности. Как и у Божович, основной внутренней 

характеристикой личности в концепции Леонтьева является мотивационная сфера личности. 

Другим важным понятием в его теории является личностный смысл. Он выражает отношение 

целей деятельности человека, т. е. того, на что она в данный момент непосредственно 

направлена, к ее мотивам, т. е. к тому, что ее побуждает. Чем шире, разнообразнее виды 

деятельности, в которые личность включена, чем они более развиты и упорядочены, тем богаче 

сама личность. 

Следует отметить, что исследования личности активно ведутся и сейчас. Главной особенностью 

современных исследований является то, что теоретические воззрения формируются на основе 

экспериментальных исследований. Рассмотрим более подробно некоторые методологические 

подходы к экспериментальному исследованию личности. 

Направленность и мотивы деятельности личности 

В отечественной психологии существуют различные подходы к исследованию личности. Однако, 

несмотря на различия в трактовках личности, во всех подходах в качестве ее ведущей 

характеристики выделяется направленность. Существуют разные определения этого понятия, 

например «динамическая тенденция» (С. Л. Рубинштейн), «смыслообразующий мотив» (А. Н. 

Леонтьев), «доминирующее отношение» (В. Н. Мясищев), «основная жизненная 

направленность» (Б. Г. Ананьев), «динамическая организация сущностных сил человека». 

Чаще всего в научной литературе под направленностью понимают совокупность устойчивых 

мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от наличной 

ситуации. 

Следует отметить, что направленность личности всегда социально обусловлена и формируется в 

процессе воспитания. Направленность — это установки, ставшие свойствами личности и 

проявляющиеся в таких формах, как влечение, желание, стремление, интерес, склонность, идеал, 

мировоззрение, убеждение. Причем в основе всех форм направленности личности лежат мотивы 

деятельности. 

Кратко охарактеризуем каждую из выделенных форм направленности в порядке их иерархии. 

Прежде всего, следует остановиться на влечении. Принято считать, что влечение — это наиболее 

примитивная, по своей сути биологическая форма направленности. С психологической точки 

зрения — это психическое состояние, выражающее недифференцированную, неосознанную или 

недостаточно осознанную потребность. Как правило, влечение является преходящим явлением, 

поскольку представленная в нем потребность либо угасает, либо осознается, превращаясь в 

желание. 

Желание — это осознанная потребность и влечение к чему-либо вполне определенному. Следует 

отметить, что желание, будучи достаточно осознанным, имеет побуждающую силу. Оно 

обостряет осознание цели будущего действия и построение его плана. Данная форма 

направленности характеризуется осознанием не только своей потребности, но и возможных 

путей ее удовлетворения. 



 

 

 

Следующая форма направленности — стремление. Стремление возникает тогда, когда в 

структуру желания включается волевой компонент. Поэтому стремление часто рассматривается в 

качестве вполне определенного побуждения к деятельности. 

Наиболее ярко характеризуют направленность личности ее интересы. Интерес — это 

специфическая форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая 

направленность личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая 

ориентировке личности в окружающей действительности. Субъективно интерес обнаруживается 

в эмоциональном тоне, сопровождающем процесс познания или внимание к определенному 

объекту. Одной из наиболее существенных характеристик интереса является то, что при его 

удовлетворении он не угасает, а, наоборот, вызывает новые интересы, соответствующие более 

высокому уровню познавательной деятельности. 

Интересы являются важнейшей побудительной силой к познанию окружающей 

действительности. Различают непосредственный интерес, вызываемый привлекательностью 

объекта, и опосредованный интерес к объекту как средству достижения целей деятельности. 

Косвенной характеристикой осознанности потребностей, отражающихся в интересах, является 

устойчивость интересов, которая выражается в длительности их сохранения и в их 

интенсивности. Также следует подчеркнуть, что широта и содержание интересов могут служить 

одной из наиболее ярких характеристик личности. 

Интерес в динамике своего развития может превратиться в склонность. Это происходит тогда, 

когда в интерес включается волевой компонент. Склонность характеризует направленность 

индивида на определенную деятельность. Основой склонности является глубокая устойчивая 

потребность индивида в той или иной деятельности, т. с. интерес к определенному виду 

деятельности. В качестве основы склонности также может выступать стремление 

совершенствовать умения и навыки, связанные с данной потребностью. Принято считать, что 

возникшая склонность может рассматриваться в качестве предпосылки к развитию опреде-

ленных способностей. 

Следующая форма проявления направленности личности — это идеал. Идеал — это 

конкретизируемая в образе или представлении предметная цель склонности индивида, т. е. то, к 

чему он стремится, на что ориентируется. Идеалы человека могут выступать в качестве одной из 

наиболее значимых характеристик мировоззрения человека, т. е. его системы взглядов на 

объективный мир, на место в нем человека, на отношение человека к окружающей его 

действительности и к самому себе. В мировоззрении отражаются не только идеалы, но и 

ценностные ориентации людей, их принципы познания и деятельности, их убеждения. 

Убеждение — высшая форма направленности — это система мотивов личности, побуждающих 

ее поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, мировоззрением. В основе 

убеждений лежат осознанные потребности, которые побуждают личность действовать, 

формируют ее мотивацию к деятельности. 

Поскольку мы подошли к проблеме мотивации, следует отметить, что в поведении человека есть 

две функционально взаимосвязанные стороны: побудительная и регуляционная. Рассмотренные 

нами ранее психические процессы и состояния обеспечивают в основном регуляцию поведения. 

Что же касается его стимуляции, или побуждений, обеспечивающих активизацию и 

направленность поведения, то они связаны с мотивами и мотивацией. 

Мотив — это побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребности субъекта. 

Под мотивом также часто понимают причину, лежащую в основе выбора действий и поступков, 

совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта. 



 

 

 

Термин «мотивация» представляет собой более широкое понятие, чем термин «мотив». Слово 

«мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как обозначающее 

систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, 

мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который 

стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. Чаще всего в 

научной литературе мотивация рассматривается как совокупность причин психологического 

характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность. 

Вопрос о мотивации деятельности возникает каждый раз, когда необходимо объяснить причины 

поступков человека. Причем любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, 

так и внешними причинами. В первом случае в качестве исходного и конечного пунктов 

объяснения выступают психологические свойства субъекта поведения, а во втором — внешние 

условия и обстоятельства его деятельности. В первом случае говорят о мотивах, потребностях, 

целях, намерениях, желаниях, интересах и т. п., а во втором — о стимулах, исходящих из 

сложившейся ситуации. Иногда все психологические факторы, которые как бы изнутри, от 

человека определяют его поведение, называют личностными диспозициями. Тогда 

соответственно говорят о диспозиционной и ситуационной мотивациях как аналогах внутренней 

и внешней детерминации поведения. 

Внутренняя (диспозиционная) и внешняя (ситуационная) мотивации взаимосвязаны. Диспозиции 

могут актуализироваться под влиянием определенной ситуации, а активизация определенных 

диспозиций (мотивов, потребностей) приводит к изменению восприятия субъектом ситуации. 

Его внимание в таком случае становится избирательным, и субъект предвзято воспринимает и 

оценивает ситуацию, исходя из актуальных интересов и потребностей. Поэтому любое действие 

человека рассматривают как двояко детерминированное: диспозиционно и ситуационно. 

Основная роль в формировании направленности личности принадлежит осознанным мотивам. 

Следует отметить, что сами мотивы формируются из потребностей человека. Потребностью 

называют состояние нужды человека в определенных условиях жизни и деятельности или мате-

риальных объектах. Потребность, как и любое состояние личности, всегда связана с наличием у 

человека чувства удовлетворенности или неудовлетворенности. Потребности есть у всех живых 

существ, и этим живая природа отличается от неживой. Другим ее отличием, также связанным с 

потребностями, является избирательность реагирования живого именно на то, что составляет 

предмет потребностей, т. е. на то, чего организму в данный момент времени не хватает. 

Потребность активизирует организм, стимулирует его поведение, направленное на поиск того, 

что требуется. 

Количество и качество потребностей, которые имеют живые существа, зависит от уровня их 

организации, от образа и условий жизни, от места, занимаемого соответствующим организмом 

на эволюционной лестнице. Меньше всего потребностей у растений, которые имеют нужду 

только в определенных биохимических и физических условиях существования. Больше всего 

разнообразных потребностей у человека, который кроме физических и органических 

потребностей обладает еще и духовными, социальными. Социальные потребности выражаются в 

стремлении человека жить в обществе, взаимодействовать с другими людьми. 

Основные характеристики человеческих потребностей — сила, периодичность возникновения и 

способ удовлетворения. Дополнительной, но весьма существенной характеристикой, особенно 

когда речь идет о личности, является предметное содержание потребности, т. е. совокупность 

тех объектов материальной и духовной культуры, с помощью которых данная потребность 

может быть удовлетворена. 



 

 

 

Побуждающим к деятельности фактором является цель. Целью называют осознаваемый 

результат, на достижение которого в данный момент направлено действие, связанное с 

деятельностью, удовлетворяющей актуализированную потребность. Если всю сферу осознанного 

поведения представить в виде своеобразной арены, на которой разворачивается красочный и 

многогранный спектакль человеческой жизни, и допустить, что наиболее ярко в данный момент 

на ней освещено то место, которое должно приковывать к себе наибольшее внимание зрителя 

(самого субъекта), то это и будет цель. Психологически цель есть то мотивационно-

побудительное содержание сознания, которое воспринимается человеком как непосредственный 

и ближайший ожидаемый результат его деятельности. 

Цель является основным объектом внимания, который занимает определенный объем 

кратковременной и оперативной памяти; с ней связаны разворачивающийся в данный момент 

времени мыслительный процесс и большая часть всевозможных эмоциональных переживаний. 

Принято различать цель деятельности и жизненную цель. Это связано с тем, что человеку 

приходится выполнять в течение жизни множество разнообразных деятельностей, в каждой из 

которых реализуется определенная цель. Но цель любой отдельной деятельности раскрывает 

лишь какую-то одну сторону направленности личности, проявляющуюся в данной деятельности. 

Жизненная цель выступает в качестве обобщающего фактора всех частных целей, связанных с 

отдельными деятельностями. В то же время реализация каждой из целей деятельности есть 

частичная реализация общей жизненной цели личности. С жизненными целями связан уровень 

достижений личности. В жизненных целях личности находит выражение сознаваемая ею 

«концепция собственного будущего». Осознание человеком не только цели, но и реальности ее 

осуществления рассматривается как перспектива личности. 

Состояние расстройства, подавленности, свойственное человеку, осознающему невозможность 

осуществления перспективы, называется фрустрацией. Это состояние возникает в тех случаях, 

когда человек на пути к достижению цели сталкивается с реально непреодолимыми 

препятствиями, барьерами или когда они воспринимаются как таковые. 

Психологические теории мотивации 

Проблема мотивации поведения человека привлекала внимание ученых с незапамятных лет. 

Многочисленные теории мотивации стали появляться еще в работах древних философов, а в 

настоящее время таких теорий насчитывается уже несколько десятков. Точка зрения на 

происхождение мотивации человека в процессе развития человечества и науки неоднократно 

менялась. Однако большинство научных подходов всегда располагалось между двумя 

философскими течениями: рационализмом и иррационализмом. Согласно рационалистической 

позиции, а она особенно отчетливо выступала в работах философов и теологов вплоть до 

середины XIX в., человек представляет собой уникальное существо особого рода, не имеющее 

ничего общего с животными. Считалось, что только человек наделен разумом, мышлением и 

сознанием, обладает волей и свободой выбора действий, а мотивационный источник 

человеческого поведения усматривался исключительно в разуме, сознании и воле человека. 

Иррационализм как учение в основном рассматривал поведение животных. Сторонники данного 

учения исходили из утверждения, что поведение животного в отличие от человека несвободно, 

неразумно, управляется темными, неосознаваемыми силами, имеющими свои истоки в 

органических потребностях. Первыми собственно психологическими теориями мотивации 

принято считать возникшие в ХУП-ХУП! вв. теорию принятия решений, объясняющую на 

рационалистической основе поведение человека, и теорию автомата, объясняющую на 

иррационалистической основе поведение животного. Первая была связана с использованием 

математических знаний при объяснении поведения человека. Она рассматривала проблемы 



 

 

 

выбора человека в экономике. Впоследствии основные положения данной теории были 

перенесены на понимание человеческих поступков в целом. 

Возникновение и развитие теории автомата было вызвано успехами механики в XVII-XVIII вв. 

Одним из центральных моментов данной теории было учение о рефлексе. Причем в рамках 

данной теории рефлекс рассматривался как механический, или автоматический, врожденный 

ответ живого организма на внешние воздействия. Раздельное, независимое существование двух 

мотивационных теорий (одной — для человека, другой — для животных) продолжалось вплоть 

до конца XIX в. 

Во второй половине XIX в. с появлением эволюционной теории Ч. Дарвина возникли 

предпосылки к тому, чтобы пересмотреть некоторые взгляды на механизмы поведения человека. 

Разработанная Дарвином теория позволила преодолеть антагонизмы, разделявшие взгляды на 

природу человека и животных как на два несовместимых в анатомо-физиологическом и 

психологическом отношениях явления действительности. Более того, Дарвин был одним из 

первых, кто обратил внимание на то, что у человека и животных имеется немало общих 

потребностей и форм поведения, в частности эмоционально-экспрессивных выражений и ин-

стинктов. 

Под влиянием этой теории в психологии началось интенсивное изучение разумных форм 

поведения у животных (В. Келер, Э. Торндайк) и инстинктов у человека (3. Фрейд, У. 

Макдугалл, И. П. Павлов и др.). В ходе этих исследований изменилось представление о 

потребностях. Если раньше исследователи, как правило, пытались связать потребности с 

нуждами организма и поэтому использовали понятие «потребность» чаще всего для объяснения 

поведения животных, то в процессе трансформации и развития научных воззрений данное 

понятие стали использовать и для объяснения поведения человека. Следует отметить, что 

использование понятия «потребность» в отношении человека привело к расширению этого 

понятия. Стали выделять не только биологические, но и некоторые социальные потребности. 

Однако главной особенностью исследований мотивации поведения человека на данном этапе 

было то, что в отличие от предыдущего этапа, на котором противопоставлялось поведение 

человека и животного, эти принципиальные отличия человека от животного старались свести к 

минимуму. Человеку в качестве мотивационных факторов стали приписывать те же 

органические потребности, которыми раньше наделяли только животное. 

Одним из первых проявлений такой крайней, по существу биологизаторской, точки зрения на 

поведение человека стали теории инстинктов 3. Фрейда и У. Макдугалла, предложенные в 

конце XIX в. и получившие наибольшую популярность в начале XX в. Пытаясь объяснить 

социальное поведение человека по аналогии с поведением животных, Фрейд и Макдугалл свели 

все формы человеческого поведения к врожденным инстинктам. Так, в теории Фрейда таких ин-

стинктов было три: инстинкт жизни, инстинкт смерти и инстинкт агрессивности. Макдугалл 

предложил набор из десяти инстинктов: инстинкт изобретательства, инстинкт строительства, 

инстинкт любопытства, инстинкт бегства, инстинкт стадности, инстинкт драчливости, 

репродуктивный (родительский) инстинкт, инстинкт отвращения, инстинкт самоунижения, 

инстинкт самоутверждения. В более поздних работах Макдугалл добавил к перечисленным еще 

восемь инстинктов, в основном относящихся к органическим потребностям. 

Разработанные теории инстинктов все же не смогли ответить на многие вопросы и не позволили 

решить ряд весьма существенных проблем. Например, как доказать существование у человека 

этих инстинктов и в какой мере могут быть сведены к инстинктам или выведены из них те 

формы поведения, которые приобретаются человеком прижизненно под влиянием опыта и 



 

 

 

социальных условий? А также как в этих формах поведения разделить собственно 

инстинктивное и приобретаемое в результате научения? 

Споры вокруг теории инстинктов не смогли дать научно обоснованного ответа ни на один из 

поставленных вопросов. В итоге все дискуссии закончились тем, что само понятие «инстинкт» 

применительно к человеку стало употребляться все реже. Появились новые понятия для 

описания поведения человека, такие как потребность, рефлекс, влечение и другие. 

В 20-е гг. XX в. на смену теории инстинктов пришла концепция, в рамках которой все поведение 

человека объяснялось наличием у него биологических потребностей. В соответствии с данной 

концепцией было принято считать, что у человека и у животных есть общие органические 

потребности, которые оказывают одинаковое воздействие на поведение. Периодически 

возникающие органические потребности вызывают состояние возбуждения и напряжения в 

организме, а удовлетворение потребности ведет к снижению напряжения. В этой концепции 

принципиальных различий между понятиями «инстинкт» и «потребность» не было, За 

исключением того, что инстинкты являются врожденными, а потребности могут приобретаться и 

меняться в течение жизни, особенно у человека. 

Следует отметить, что использование понятий «инстинкт» и «потребностью в данной концепции 

имело один существенный недостаток: их использование устраняло необходимость учета в 

объяснении поведения человека когнитивны? психологических характеристик, связанных с 

сознанием и с субъективными состояниями организма. Поэтому данные понятия впоследствии 

были заменены понятием влечения, или драйва. Причем под влечением понималось стремление 

организма к какому-то конечному результату, субъективно представленному в виде некоторой 

цели, ожидания или намерения на фоне соответствующего эмоционального переживания. 

Кроме теорий биологических потребностей человека, инстинктов и влечений в начале XX в. 

возникли еще два новых направления. Их возникновение в значительной степени было 

обусловлено открытиями И. П. Павлова. Это поведенческая (бихевиористская) теория 

мотивации и теория высшей нервной деятельности Поведенческая концепция мотивации по 

своей сути являлась логическим продолжением идей основоположника бихевиоризма Д. 

Уотсона. Представителями этого направления, получившими наибольшую известность, являются 

Э. Толмен К. Халл и Б. Скиннер. Все они пытались объяснить поведение в рамках исходное 

схемы бихевиоризма: «стимул—реакция». 

Другая теория — теория высшей нервной деятельности — была разработан; 

И. П. Павловым, а ее развитие продолжено его учениками и последователями, среди которых 

были следующие: Н. А. Бернштейн — автор теории психофизиологической регуляции движений; 

П. К. Анохин, предложивший модель функциональной системы, на современном уровне 

описывающую и объясняющую динамика поведенческого акта; Е. Н. Соколов, который открыл и 

исследовал ориентировочный рефлекс, имеющий большое значение для понимания 

психофизиологически; 

механизмов восприятия, внимания и мотивации, а также предложил модель концептуальной 

рефлекторной дуги. 

Одной из теорий, возникших на рубеже Х1Х-ХХ вв. и продолжающих разрабатываться сейчас, 

является теория органических потребностей животных. оне возникла и развивалась под 

влиянием прежних иррационалистических традиций в понимании поведения животных. Ее 

современные представители видят свою задачу в том, чтобы объяснить поведение животных с 

позиций физиологии и биологии. 

Навык, по мнению Макдугалла, сам по себе не является движущей силой поведения и не ори-

ентирует его. В качестве основных движущих сил человеческого поведения он рассматривал ир-



 

 

 

рациональные, инстинктивные побуждения. В основе поведения лежит интерес, обусловленный 

врожденным инстинктивным влечением, которое лишь находит свое проявление в навыке и об-

служивается теми или иными механизмами поведения. Всякое органическое тело от рождения 

наделено некой витальной энергией, запасы и формы распределения (разрядки) которой жестко 

предопределены репертуаром инстинктов. Как только первичные импульсы определяются в виде 

направленных на те или иные цели побуждений, они получают свое выражение в соответствую-

щих телесных приспособлениях. 

Первоначально Макдугалл выделял 12 видов инстинктов: бегство (страх), неприятие (отвра-

щение), любознательность (удивление), агрессивность (гнев), самоуничижение (смущение), са-

моутверждение (воодушевление), родительский инстинкт (нежность), инстинкт продолжения 

рода, пищевой инстинкт, стадный инстинкт, инстинкт приобретательства, инстинкт созидания. 

По его мнению, основные инстинкты напрямую связаны с соответствующими эмоциями, так как 

внутренним выражением инстинктов являются эмоции. 

Концепции и теории мотивации, относимые только к человеку, начали появляться в 

психологической науке начиная с 30-х гг. XX в. Первой из них была теория мотивации, 

предложенная К. Левином. Вслед за ней были опубликованы работы представителей 

гуманистической психологии —Г. Мюррея, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса и др.  

В отечественной психологии также предпринимались попытки решать проблемы мотивации 

человека. Однако вплоть до середины 1960-х гг. психологические исследования были 

сосредоточены на изучении познавательных процессов. Основной научной разработкой 

отечественных психологов в области проблем мотивации является теория деятелъностного 

происхождения мотивационной сферы человека, созданная А. Н. Леонтьевым. 

Все рассмотренные теории имеют свои достоинства и вместе с тем свои недостатки. Основной их 

недостаток заключается в том, что они в состоянии объяснить лишь некоторые феномены 

мотивации, ответить лишь на небольшую часть вопросов, возникающих в этой области 

психологических исследований. Поэтому исследование мотивационной сферы человека 

продолжается и в наши дни. 

Мотивированное 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. От чего 

зависит самооценка? 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. 

Способности  

Очень часто, когда мы пытаемся объяснить, почему люди, оказавшиеся в одинаковых или почти 

одинаковых условиях, достигают разных успехов, мы обращаемся к понятию способности, 

полагая, что разницу в успехах людей можно объяснить именно этим. Это же понятие 

используется и тогда, когда исследуются причины быстрого усвоения знаний или приобретения 

умений и навыков одними людьми и долгого, даже мучительного обучения других. Что же такое 

способности? 

Следует отметить, что слово «способность» имеет очень широкое применение в самых 

различных областях практики. Обычно под способностями понимают такие индивидуальные 

особенности, которые являются условиями успешного выполнения какой-либо одной или 

нескольких деятельностей. Однако термин «способности», несмотря на его давнее и широкое 

применение в психологии, многими авторами трактуется неоднозначно. Если суммировать 

всевозможные варианты существующих в настоящее время подходов к исследованию 

способностей, то их можно свести к трем основным типам. В первом случае под способностями 

понимают совокупность всевозможных психических процессов и состояний. Это наиболее 

широкое и самое старое толкование термина «способности». С точки зрения второго подхода под 

способностями понимают высокий уровень развития общих и специальных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих успешное выполнение человеком различных видов деятельности. 

Данное определение появилось и было принято в психологии Х\ТП-Х1Х вв. и достаточно часто 

встречается в настоящее время. Третий подход основан на утверждении о том, что способности 

— это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но обеспечивает их быстрое при-

обретение, закрепление и эффективное использование на практике. 

В отечественной психологии экспериментальные исследования способностей чаще всего 

строятся на основе последнего подхода. Наибольший вклад в его развитие внес известный 

отечественный ученый Б. М. Теплов. Он выделил следующие три основных признака понятия 

«способность». 

Во-первых, под способностями понимаются индивидуально-психологические особенности, 

отличающие одного человека от другого; никто не станет говорить о способностях там, где речь 

идет о свойствах, в отношении которых все люди равны. 

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь 

такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или 

многих деятельностей. 

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые 

уже выработаны у данного человека. 

К сожалению, в повседневной практике понятия «способности» и «навыки» часто 

отождествляют, что приводит к ошибочным выводам, особенно в педагогической практике. 

Классическим примером такого рода может служить неудачная попытка В. И. Сурикова, 

ставшего впоследствии знаменитым художником, поступить в Академию художеств. Хотя 

выдающиеся способности Сурикова проявились достаточно рано, необходимых умений и 

навыков в рисовании у него еще не было. Академические педагоги отказали Сурикову в 

поступлении в академию. Более того, инспектор академии, просмотрев представленные 

Суриковым рисунки, заявил: «За такие рисунки вам даже мимо академии надо запретить 

ходить». Ошибка преподавателей академии заключалась в том, что они не сумели отличить 

отсутствие умений и навыков от отсутствия способностей. Суриков делом доказал их ошибку, 



 

 

 

овладев в течение трех месяцев нужными умениями, в результате чего те же педагоги сочли его 

на этот раз достойным зачисления в академию.  

Несмотря на то, что способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, это не означает, что 

они никак не связаны со знаниями и умениями. От способностей зависят легкость и быстрота 

приобретения знаний, умений и навыков. Приобретение же этих знаний и умений, в свою 

очередь, содействует дальнейшему развитию способностей, тогда как отсутствие 

соответствующих навыков и знаний является тормозом для развития способностей. 

Способности, считал Б. М. Теплов, не могут существовать иначе как в постоянном процессе 

развития. Способность, которая не развивается, которой на практике человек перестает 

пользоваться, со временем утрачивается. Только благодаря постоянным упражнениям, 

связанным с систематическими занятиями такими сложными видами человеческой деятельности, 

как музыка, техническое и художественное творчество, математика, спорт и т. п., мы 

поддерживаем и развиваем у себя соответствующие способности. 

Следует отметить, что успешность выполнения любой деятельности зависит не от какой-либо 

одной, а от сочетания различных способностей, причем это сочетание, дающее один и тот же 

результат, может быть обеспечено различными способами. При отсутствии необходимых 

задатков к развитию одних способностей их дефицит может быть восполнен за счет более 

высокого развития других. «Одной из важнейших особенностей психики человека, — писал Б. 

М. Теплов, — является возможность чрезвычайно широкой компенсации одних свойств другими, 

вследствие чего относительная слабость какой-нибудь одной способности вовсе не исключает 

возможности успешного выполнения даже такой деятельности, которая наиболее тесно связана с 

этой способностью. Недостающая способность может быть в очень широких пределах 

компенсирована другими, высокоразвитыми у данного человека». 

Существует очень много способностей. В науке известны попытки их классификации. В 

большинстве этих классификаций различают в первую очередь природные, или естественные, 

способности (в основе своей биологически обусловленные) и специфически человеческие 

способности, имеющие общественно-историческое происхождение. 

Под природными способностями понимают те, которые являются общими для человека и 

животных, особенно высших. Например, такими элементарными способностями являются 

восприятие, память, способность к элементарной коммуникации. Мышление с определенной 

точки зрения также можно рассматривать как способность, которая характерна не только для 

человека, но и для высших животных. Данные способности непосредственно связаны с 

врожденными задатками. Однако задатки человека и задатки животного — это не одно и то же. У 

человека на базе этих задатков формируются способности. Это происходит при наличии 

элементарного жизненного опыта, через механизмы научения и т. и. В процессе развития 

человека данные биологические способности способствуют формированию целого ряда других, 

специфически человеческих способностей. 

Эти специфически человеческие способности принято разделять на общие и специальные высшие 

интеллектуальные способности. В свою очередь, они могут подразделяться на теоретические и 

практические, учебные и творческие, предметные и межличностные и др. 

К общим способностям принято относить те, которые определяют успехи человека в самых 

различных видах деятельности. Например, в данную категорию входят мыслительные 

способности, тонкость и точность ручных движений, память, речь и ряд других. Таким образом, 

под общими способностями понимают способности, свойственные для большинства людей. Под 

специальными способностями подразумеваются те, которые определяют успехи человека в 

специфических видах деятельности, для осуществления которых необходимы задатки особого 



 

 

 

рода и их развитие. К таким способностям можно отнести музыкальные, математические, 

лингвистические, технические, литературные, художественно-творческие, спортивные и др. 

Следует отметить, что наличие у человека общих способностей не исключает развития 

специальных способностей, и наоборот. 

Большинство исследователей проблемы способностей сходятся на том, что общие и специальные 

способности не конфликтуют, а сосуществуют, взаимно дополняя и обогащая друг друга. Более 

того, в отдельных случаях высокий уровень развития общих способностей может выступать в 

качестве специальных способностей по отношению к определенным видам деятельности. 

Подобное взаимодействие некоторыми авторами объясняется тем, что общие способности, по их 

мнению, являются базой для развития специальных. Другие исследователи, объясняя 

взаимосвязь общих и специальных способностей, подчеркивают, что деление способностей на 

общие и специальные весьма условно. Например, практически каждый человек после курса 

обучения умеет складывать, умножать, делить и т. д., поэтому математические способности 

могут рассматриваться как общие. Однако существуют люди, у которых эти способности 

развиты настолько высоко, что мы начинаем говорить о наличии у них математического таланта, 

который может выражаться в скорости усвоения математических понятий и операций, спо-

собности решать чрезвычайно сложные задачи и др. 

К числу общих способностей человека мы с полным основанием должны отнести способности, 

проявляющиеся в общении, взаимодействии с людьми. Эти способности являются социально 

обусловленными. Они формируются у человека в процессе его жизни в обществе. Без данной 

группы способностей человеку очень трудно жить среди себе подобных. Так, без владения речью 

как средством общения, без умения адаптироваться в обществе людей, т. е. правильно 

воспринимать и оценивать поступки людей, взаимодействовать с ними и налаживать хорошие 

взаимоотношения в различных социальных ситуациях, нормальная жизнь и психическое 

развитие человека были бы просто невозможными. Отсутствие у человека такого рода 

способностей явилось бы непреодолимой преградой на пути превращения его из биологического 

существа в социальное. 

Помимо разделения способностей на общие и специальные принято разделять способности на 

теоретические и практические. Теоретические и практические способности отличаются друг от 

друга тем, что первые предопределяют склонность человека к абстрактно-теоретическим 

размышлениям, а вторые — к конкретным практическим действиям. В отличие от общих и 

специальных способностей теоретические и практические чаще всего не сочетаются друг с 

другом. Большинство людей обладает или одним, или другим типом способностей. Вместе они 

встречаются крайне редко, в основном у одаренных, разносторонне развитых людей. 

Существует также деление на учебные и творческие способности. Они отличаются друг от друга 

тем, что первые определяют успешность обучения, усвоения человеком знаний, умений и 

навыков, в то время как вторые определяют возможность открытий и изобретений, создания 

новых предметов материальной и духовной культуры и др. Если мы попытаемся определить, 

какие способности из данной группы имеют большее значение для человечества, то в случае 

признания приоритета одних над другими мы, вероятнее всего, совершим ошибку. Конечно, если 

бы человечество было лишено возможности творить, то вряд ли оно было бы в состоянии 

развиваться. Но если бы люди не обладали учебными способностями, то развитие человечества 

также было бы невозможным. Развитие возможно лишь тогда, когда люди в состоянии усвоить 

всю сумму знаний, накопленных предшествующими поколениями. Поэтому некоторые авторы 

считают, что учебные способности — это прежде всего общие способности, а творческие — 

специальные, определяющие успех творчества. 



 

 

 

Следует отметить, что способности не только совместно определяют успешность деятельности, 

но и взаимодействуют друг с другом, оказывая влияние друг на друга. В зависимости от наличия 

и степени развития способностей, входящих в комплекс способностей конкретного человека, 

каждая из них приобретает иной характер. Такое взаимное влияние оказывается особенно 

сильным, когда речь идет о взаимозависимых способностях, совместно определяющих 

успешность деятельности. Поэтому определенное сочетание различных высокоразвитых 

способностей определяет уровень развития способностей у конкретного человека. 

Уровни развития способностей и индивидуальные различия 

В психологии чаще всего встречается следующая классификация уровней развития 

способностей: способность, одаренность, талант, гениальность. 

Всякие способности в процессе своего развития проходят ряд этапов, н для того, чтобы 

некоторая способность поднялась в своем развитии на более высокий уровень, необходимо, 

чтобы она была уже достаточно оформлена на предыдущем уровне. Но для развития 

способностей изначально должно быть определенное основание, которое составляют задатки. 

Под задатками понимаются анатомо-физиологические особенности нервной системы, 

составляющие природную основу развития способностей. Например, в качестве врожденных 

задатков могут выступать особенности развития различных анализаторов. Так, определенные 

характеристики слухового восприятия могут выступать в качестве основы для развития 

музыкальных способностей. Л задатки интеллектуальных способностей проявляются прежде 

всего в функциональной деятельности мозга — его большей или меньшей возбудимости, 

подвижности нервных процессов, быстроте образования временных связей и др., т. е. в том, что 

И. П. Павлов назвал генотипом — врожденными особенностями нервной системы. К числу таких 

свойств относятся: 

1)сила нервной системы по отношению к возбуждению, т. е. ее способность длительно 

выдерживать, не обнаруживая запредельного торможения, интенсивные и часто повторяющиеся 

нагрузки; 

2) сила нервной системы по отношению к торможению, т. е. способность выдерживать 

длительные и часто повторяющиеся тормозные влияния; 

3) уравновешенность нервной системы по отношению к возбуждению и торможению, которая 

проявляется в одинаковой реактивности нервной системы в ответ на возбудительные и 

тормозные влияния; 

4) лабильность нервной системы, оцениваемая по скорости возникновения и прекращения 

нервного процесса возбуждения или торможения. 

В настоящее время в дифференциальной психологии чаще всего используется 12-мерная 

классификация свойств нервной системы человека. В нее входят 8 первичных свойств (сила, 

подвижность, динамичность и лабильность по отношению к возбуждению и торможению) и 4 

вторичных свойства (уравновешенность по этим основным свойствам). Доказано, что данные 

свойства могут относиться как ко всей нервной системе (ее общие свойства), так и к отдельным 

анализаторам (парциальные свойства). 

Следует отметить, что эти врожденные анатомо-физиологические особенности строения мозга, 

органов чувств и движения, или врожденные задатки, и определяют природную основу 

индивидуальных различий между людьми. По мнению И. П. Павлова, основу индивидуальных 

различий определяют преобладающий тип высшей нервной деятельности и особенности 

соотношения сигнальных систем. Исходя из данных критериев, можно выделить три 

типологические группы людей: художественный тип (преобладание первой сигнальной 



 

 

 

системы), мыслительный тип (преобладание второй сигнальной системы) и средний тип (равное 

представительство). 

Выделенные Павловым типологические группы предполагают у представителей той или иной 

группы присутствие различных врожденных задатков. Так, основные отличия художественного 

типа от мыслительного проявляются в сфере восприятия, где для «художника» характерно 

целостное восприятие, а для «мыслителя» — дробление ее на отдельные части; в сфере 

воображения и мышления у «художников» отмечается преобладание образного мышления и 

воображения, в то время как для «мыслителей» более характерно абстрактное, теоретическое 

мышление; в эмоциональной сфере лица художественного типа отличаются повышенной 

эмоциональностью, а для представителей мыслительного типа более свойственны рассудочные, 

интеллектуальные реакции на события. 

Следует подчеркнуть, что наличие определенных задатков у человека не означает, что у него 

будут развиваться те или иные способности. Например, существенной предпосылкой для 

развития музыкальных способностей является тонкий слух. Но строение периферического 

(слухового) и центрального нервного аппарата является лишь предпосылкой к развитию 

музыкальных способностей. Строение мозга не предусматривает, какие профессии и 

специальности, связанные с музыкальным слухом, могут возникнуть в человеческом обществе. 

Не предусмотрено и то, какую область деятельности изберет для себя человек и какие 

возможности будут предоставлены ему для развития имеющихся у него задатков. Следовательно, 

в какой степени будут развиты задатки человека, зависит от условий его индивидуального 

развития. 

Таким образом, развитие задатков — это социально обусловленный процесс, который связан с 

условиями воспитания и особенностями развития общества. Задатки развиваются и 

трансформируются в способности при условии, если в обществе возникла потребность в тех или 

иных профессиях, в частности где нужен именно тонкий музыкальный слух. Вторым 

существенным фактором развития задатков являются особенности воспитания. 

Задатки неспецифичны. Наличие у человека задатков определенного вида не означает, что на их 

базе в благоприятных условиях обязательно должна развиться какая-то конкретная способность. 

На основе одних и тех же задатков могут развиваться различные способности в зависимости от 

характера требований, предъявляемых деятельностью. Так, человек, обладающий хорошим 

слухом и чувством ритма, может стать музыкальным исполнителем, дирижером, танцором, 

певцом, музыкальным критиком, педагогом, композитором и т. д. Вместе с тем нельзя считать, 

что задатки не влияют на характер будущих способностей. Так, особенности слухового 

анализатора скажутся именно на тех способностях, которые требуют особого уровня развития 

данного анализатора. 

Исходя из этого мы должны сделать вывод о том, что способности в значительной степени 

социальны и формируются в процессе конкретной деятельности человека. В зависимости от того, 

существуют или отсутствуют условия для развития способностей, они могут быть 

потенциальными и актуальными. 

Под потенциальными способностями понимаются те, которые не реализуются в конкретном виде 

деятельности, но способны актуализироваться при изменении соответствующих социальных 

условий. К актуальным способностям, как правило, относят те, которые необходимы именно в 

данный момент и реализуются в конкретном виде деятельности. Потенциальные и актуальные 

способности выступают косвенным показателем характера социальных условий, в которых 

развиваются способности человека. Именно характер социальных условий препятствует или 



 

 

 

способствует развитию потенциальных способностей, обеспечивает или не обеспечивает 

превращение их в актуальные. 

Как вы уже знаете, под способностями понимаются такие индивидуальные особенности, которые 

имеют отношение к успешности выполнения каких-либо видов деятельности. Поэтому 

способности рассматриваются в качестве основных свойств личности. Однако никакая отдельная 

способность не может сама по себе обеспечить успешное выполнение деятельности. Успешность 

выполнения любой деятельности всегда зависит от ряда способностей. Одной лишь 

наблюдательности, как бы она ни была совершенна, недостаточно, чтобы стать хорошим писате-

лем. Для писателя первостепенное значение имеют наблюдательность, образная память, ряд 

качеств мышления, способности, связанные с письменной речью, способность к сосредоточению 

внимания и ряд других способностей. 

С другой стороны, структура любой конкретной способности включает в себя универсальные 

или общие качества, отвечающие требованиям различных видов деятельности, и специальные 

качества, обеспечивающие успех только в одном виде деятельности. Например, изучая 

математические способности, В. А. Крутецкий установил, что для успешного выполнения 

математической деятельности необходимо: 

1) активное, положительное отношение к предмету, склонность заниматься им, переходящая на 

высоком уровне развития в страстную увлеченность; 

2) ряд черт характера, прежде всего трудолюбие, организованность, самостоятельность, 

целеустремленность, настойчивость, а также устойчивые интеллектуальные чувства; 

3) наличие во время деятельности благоприятных для ее выполнения психических состояний;  

4) определенный фонд знаний, умений и навыков в соответствующей области; 

5) отвечающие требованиям данной деятельности индивидуально-психологические особенности 

в сенсорной и умственной сферах. 

При этом первые четыре категории перечисленных свойств следует рассматривать как общие 

свойства, необходимые для всякой деятельности, а не считать их компонентами способностей, 

так как иначе компонентами способностей должны считаться интересы и склонности, черты 

характера, психические состояния, а также умения и навыки. 

Последняя группа качеств является специфической, определяющей успешность только в 

конкретном виде деятельности. Это объясняется тем, что эти качества, прежде всего 

проявляются в специфической сфере и не связаны с проявлением способностей в других 

областях. Например, судя по биографическим данным А. С. Пушкин много слез пролил в лицее 

над математикой, но заметных успехов не показал; Д. И. Менделеев в школе отличался 

большими успехами в области математики и физики, а по языковым предметам имел твердую 

«единицу». 

К специальным способностям необходимо отнести также музыкальные, литературные, 

сценические и т. п. 

Следующим уровнем развития способностей является одаренность. Одаренностью называется 

своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает человеку возможность успешного 

выполнения какой-либо деятельности. 

В этом определении необходимо подчеркнуть то, что 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, по и овладение необходимыми знаниями и навыками. Какую бы феноменальную 

математическую одаренность ни имел человек, но если он никогда не учился математике, он не 

сможет успешно выполнять функции самого заурядного специалиста в этой области. Ода-



 

 

 

ренность 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. 

Индивидуальные различия одаренных людей обнаруживаются главным образом в 

направленности интересов. Одни люди, например, останавливаются на математике, другие — на 

истории, третьи — на общественной работе. Дальнейшее развитие способностей происходит в 

конкретной деятельности. 

Следует отметить, что в структуре способностей можно выделить две группы компонентов. 

Одни занимают ведущее положение, а другие являются вспомогательными. Так, в структуре 

изобразительных способностей ведущими свойствами будут высокая природная 

чувствительность зрительного анализатора — чувство линии, пропорции, формы, светотени, 

колорита, ритма, а также сенсомоторные качества руки художника, высокоразвитая образная 

память и т. д. К вспомогательным же качествам можно отнести свойства художественного 

воображения, эмоциональную настроенность, эмоциональное отношение к изображаемому и т. д. 

Ведущие и вспомогательные компоненты способностей образуют единство, обеспечивающее 

успешность деятельности. Однако структура способностей — это весьма гибкое образование. 

Соотношение ведущих и вспомогательных качеств в конкретной способности у разных людей 

неодинаково. В зависимости от того, какое качество у человека является ведущим, происходит 

формирование вспомогательных качеств, необходимых для выполнения деятельности. Более 

того, даже в рамках одной и той же деятельности люди могут обладать различным сочетанием 

качеств, которые позволят им одинаково успешно выполнять данную деятельность, компенсируя 

недостатки. 

Следует отметить, что отсутствие способностей еще не означает непригодности человека к 

выполнению той или иной деятельности, поскольку существуют психологические механизмы 

компенсации отсутствующих способностей. Часто заниматься деятельностью приходится не 

только тем, кто имеет к ней способности, но и тем, кто их не имеет. Если человек вынужден 

продолжать занятия этой деятельностью, он сознательно или неосознанно будет компенсировать 

недостаток способностей, опираясь на сильные стороны своей личности. По мнению Е. П. 

Ильина, компенсация может осуществляться через приобретаемые знания или умения, либо 

через формирование индивидуально-типического стиля деятельности, либо через другую, более 

развитую способность. Возможность широкой компенсации одних свойств другими ведет к тому, 

что относительная слабость какой-нибудь одной способности вовсе не исключает возможности 

успешного выполнения деятельности, наиболее тесно связанной с этой способностью. Недостаю-

щая способность может быть в очень широких пределах компенсирована другими, 

высокоразвитыми у данного человека. Вероятно, именно это обеспечивает возможность 

успешной деятельности человека в самых различных областях. 

Проявление способностей всегда строго индивидуально и чаще всего неповторимо. Поэтому 

свести одаренность людей, даже занимающихся одной и той же деятельностью, к набору 

конкретных показателей представляется невозможным. С помощью различных 

психодиагностических методик можно лишь установить Наличие тех или иных способностей и 

определить относительный уровень их развития. Почему относительный? Потому что никто не 

знает абсолютных порогов, или уровней развития, тон или иной способности. Как правило, 

суждение выносится для конкретного человека путем сопоставления его результатов со средни-

ми результатами той или иной выборки обследуемых. Такой подход к оценке способностей 

основывается на применении количественных методов. 



 

 

 

Характеризуя способности человека, часто выделяют такой уровень их развития, как 

мастерство, т. е. совершенство в конкретном виде деятельности. Когда говорят о мастерстве 

человека, в первую очередь имеют в виду его способность успешно заниматься 

производительной деятельностью. Однако отсюда не следует, что мастерство выражается в 

соответствующей сумме готовых умений и навыков. Мастерство в любой профессии 

предполагает психологическую готовность к творческим решениям возникающих проблем. 

Недаром говорят: «Мастерство — это когда "что" и "как" приходят одновременно», — 

подчеркивая, что для мастера нет разрыва между осознанием творческой задачи и нахождением 

способов ее решения. 

Следующий уровень развития способностей человека — талант. Слово «талант» встречается в 

Библии, где имеет значение меры серебра, которую ленивый раб получил от господина на время 

его отсутствия и предпочел зарыть в землю, вместо того чтобы пустить в оборот и получить 

прибыль (отсюда и поговорка «зарыть свой талант в землю»). В настоящее время под талантом 

понимают 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. 

Пробуждение таланта, так же как и способностей вообще, общественно обусловлено. То, какие 

дарования получат наиболее благоприятные условия для 

Высший уровень развития способностей называют гениальностью. О гениальности говорят, 

когда творческие достижения человека составляют целую эпоху в жизни общества, в развитии 

культуры. Гениальных людей очень мало. Принято считать, что за всю пятитысячную историю 

цивилизации их было не более 400 человек. Высокий уровень одаренности, который 

характеризует гения, неизбежно связан с незаурядностью в различных областях деятельности. 

Среди гениев, добившихся подобного универсализма, можно назвать Аристотеля, Леонардо да 

Винчи, Р. Декарта, Г. В. Лейбница, М. В. Ломоносова. Например, М. В. Ломоносов достиг 

выдающихся результатов в различных областях знаний: химии, астрономии, математике и в то 

же время был художником, литератором, языковедом, превосходно знал поэзию. Однако это не 

означает, что все индивидуальные качества гения развиты в одинаковой степени. Гениальность, 

как правило, имеет свой «профиль», какая-то сторона в ней доминирует, какие-то способности 

проявляются ярче. 

Развитие способностей 

Любые задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь 

развития. Для многих человеческих способностей это развитие начинается с рождения человека 

и, если он продолжает заниматься теми видами деятельности, в которых соответствующие 

способности развиваются, не прекращается до конца жизни. 

В развитии способностей условно можно выделить несколько этапов. Каждый человек в своем 

развитии проходит периоды повышенной чувствительности к тем или иным воздействиям, к 

освоению того или иного вида деятельности. Например, у ребенка в возрасте двух-трех лет 

интенсивно развивается устная речь, в пять-семь лет он наиболее готов к овладению чтением. В 

среднем и старшем дошкольном возрасте дети увлеченно играют в ролевые игры и 

обнаруживают чрезвычайную способность к перевоплощению и вживанию в роли. Важно 

отметить то, что эти периоды особой готовности к овладению специальными видами дея-

тельности рано или поздно кончаются, и если какая-либо функция не получила своего развития в 

благоприятный период, то впоследствии ее развитие оказывается чрезвычайно затруднено, а то и 

вовсе невозможно. Поэтому для развития способностей ребенка важны все этапы его 



 

 

 

становления как личности. Нельзя думать, что в более старшем возрасте ребенок сможет 

наверстать упущенное. 

Первичный этап в развитии любой способности связан с созреванием необходимых для нее 

органических структур или с формированием на их основе нужных функциональных органов. 

Обычно это происходит в период от рождения до шести-семи лет. На данном этапе происходит 

совершенствование работы всех анализаторов, развитие и функциональная дифференциация 

отдельных участков коры головного мозга. Это создает благоприятные условия для начала 

формирования и развития у ребенка общих способностей, определенный уровень которых 

выступает в качестве предпосылки для последующего развития специальных способностей. 

В это же время начинается становление и развитие специальных способностей. Затем развитие 

специальных способностей продолжается в школе, особенно в младших и средних классах. 

Поначалу развитию специальных способностей помогают различного рода детские игры, затем 

существенное влияние на них начинает оказывать учебная и трудовая деятельность. 

Как вы уже знаете, игры детей выполняют особую 4)ункцию. Именно игры дают 

первоначальный толчок к развитию способностей. В процессе игр происходит развитие многих 

двигательных, конструкторских, организаторских, художественно-изобразительных и других 

творческих способностей. Причем важной особенностью игр является то, что в них, как правило, 

развивается не одна, а сразу целый комплекс способностей. 

Следует отметить, что не все виды деятельности, которой занимается ребенок, будь то игра, 

лепка или рисование, имеют одинаковое значение для развития способностей. Наиболее 

способствует развитию способностей творческая деятельность, которая заставляет ребенка 

думать. Такая деятельность всегда связана с созданием чего-либо нового, открытием для себя 

нового знания, обнаружением в самом себе новых возможностей. Это становится сильным и 

действенным стимулом к занятиям ею, к приложению необходимых усилий, направленных па 

преодоление возникающих трудностей. Более того, творческая деятельность укрепляет 

положительную самооценку, повышает уровень притязаний, порождает уверенность в себе и 

чувство удовлетворенности от достигнутых успехов. 

Если выполняемая деятельность находится в зоне оптимальной трудности, т. е. на пределе 

возможностей ребенка, то она ведет за собой развитие его способностей, реализуя то, что Л. С. 

Выготский называл зоной ближайшего развития. Деятельность, не находящаяся в пределах этой 

зоны, в гораздо метшей степени способствует развитию способностей. Если она слишком проста, 

то обеспечивает лишь реализацию уже имеющихся способностей; если же она чрезмерно сложна, 

то становится невыполнимой и, следовательно, также не приводит к формированию новых 

умений и навыков. 

Как вы помните, развитие способностей в значительной мере зависит от условии, позволяющих 

реализоваться задаткам. Одним из таких условий являются особенности семенного воспитания. 

Если родители проявляют заботу о развитии способностей своих детей, то вероятность 

обнаружения у детей каких-либо способностей более высока, чем когда дети предоставлены 

сами себе. 

Другую группу условии развития способностей определяют особенности мак-росрсды. 

Макросредой принято считать особенности общества, в котором родился и растет человек. 

Наиболее позитивным фактором макросреды является та ситуация, когда общество проявляет 

заботу о развитии способностей у своих членов. Эта забота общества может выражаться в 

постоянном совершенствовании системы образования, а также в развитии системы 

профессиональной ориентации подрастающего поколения. 



 

 

 

Необходимость профориентации обусловлена чрезвычайно актуальной проблемой, с которой 

сталкивается каждый человек, — проблемой выбора жизненного пути и профессионального 

самоопределения. Исторически сложились две концепции профориентации, которые 

французский психолог А. Леон назвал диагностической и воспитательной. Первая — 

диагностическая — сводит выбор индивидом профессии к определению его профессиональной 

пригодности. Консультант при помощи тестов измеряет способности человека и путем 

сопоставления их с требованиями профессии делает заключение о его пригодности или 

непригодности к данной профессии. 

Многими учеными данная концепция профориентации оценивается как механистическая. В ее 

основе лежит взгляд на способности как на стабильные образования, мало подверженные 

влияниям среды. Субъекту в рамках данной концепции отводится пассивная роль. 

Вторая — воспитательная — концепция направлена на подготовку индивида к 

профессиональной жизни, на его самоопределение в соответствии с запланированными 

воспитательными воздействиями. Основное значение в ней придается изучению развития 

личности в процессе овладения разными видами деятельности. Значительно меньшее место в ней 

занимают тестовые испытания. Однако и здесь недооценивается личностная активность 

субъекта, возможности его самоопределения, саморазвития и самовоспитания. Поэтому в 

отечественной психологии к решению данной проблемы подходят комплексно. Считается, что 

решение проблемы нрофорнентацин возможно, лишь когда оба подхода представляют собой 

звенья одной цепочки: определение способностей индивида и помощь ему в подготовке к 

будущей профессии. 

Рассматривая соотношение способностей н требований профессии, Е. А. Климов выделил четыре 

степени профессиональной пригодности. Первая — непригодность к данной профессии. Она 

может быть временной или практически непреодолимой. Вторая — годность к той или иной 

профессии или группе их. Она характеризуется тем, что человек не имеет противопоказаний в 

отношении той или иной области труда, но нет и показаний. Третья — соответствие данной обла-

сти деятельности: нет противопоказаний, н имеются некоторые личные качества, которые явно 

соответствуют требованиям определенной профессии или группе профессий. Четвертая — 

призвание к данной профессиональной области деятельности. Это высший уровень 

профессиональной пригодности человека. 

Климовым в интересах профориентационной работы была разработана и реализована в виде 

опросника классификация профессии. В основу предложенной им классификации были 

положены требования, которые профессия предъявляет к человеку. Например, можно выделить 

виды деятельности, которые в целом характеризуются как системы взаимоотношений «человек—

человек», «человек-природа» и др. 

В любом случае прогноз о пригодности индивида к той или иной деятельности должен строиться 

исходя из положения о развитии способностей в деятельности. С. Л. Рубинштейн следующим 

образом сформулировал основное правило развития способностей человека: «Развитие 

способностей совершается по спирали: 

реализация возможности, которая представляет собой способность одного уровня, открывает 

новые возможности для дальнейшего развития способностей более высокого уровня. 

Одаренность человека определяется диапазоном новых возможностей, который открывает 

реализация наличных возможностей»*. 

Темперамент 

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 признает, что темперамент — это биологический фундамент, на 

котором формируется личность как социальное существо, а свойства личности, обусловленные 

темпераментом, являются наиболее устойчивыми и долговременными. 

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.). 

Еще с древних времен было принято различать четыре основных типа темперамента: 

холерический, сангвинический, меланхолический и флегматический. Эти основные типы 

темперамента прежде всего различаются между собой по динамике возникновения и 

интенсивности эмоциональных состояний. Так, для холерического типа характерны быстро 

возникающие и сильные чувства, для сангвинического — быстро возникающие, но слабые 

чувства, для меланхолического — медленно возникающие, но сильные чувства, для 

флегматического — медленно возникающие и слабые чувства. Кроме этого, для холерического и 

сангвинического темпераментов характерны быстрота движений, общая подвижность и тенден-

ция к сильному внешнему выражению чувств (в движениях, речи, мимике и т. д.). Для 

меланхолического и флегматического темпераментов, наоборот, характерны медленность 

движений и слабое выражение чувств. 

Типы темперамента 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 никак 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 

и деятельности может обнаруживать черты разных темпераментов. 

Следует обратить внимание на то, что темперамент не определяет способности и одаренность 

человека. Большие способности могут встречаться одинаково часто при любом темпераменте.  

Страстность, активность, энергия холерика, подвижность, живость и отзывчивость сангвиника, 

глубина и устойчивость чувств меланхолика, спокойствие и отсутствие торопливости флег-

матика — вот примеры тех ценных свойств личности, обладание которыми связано с 

отдельными темпераментами. В то же время при любом из темпераментов может возникать 

опасность развития нежелательных черт личности. Например, холерический темперамент может 

сделать человека несдержанным, резким, склонным к постоянным «взрывам». Сангвинический 

темперамент может привести к легкомыслию, склонности разбрасываться, недостаточной 

глубине и устойчивости чувств. При меланхолическом темпераменте у человека может вырабо-

таться чрезмерная замкнутость, склонность целиком погружаться в собственные переживания, 

излишняя застенчивость. Флегматический темперамент может сделать человека вялым, 

инертным, безучастным ко всем впечатлениям жизни. 

Исследования проблем темперамента имеют свою историю. Рассмотрим некоторые основные 

этапы становления современных представлений о темпераменте. 

Физиологические основы темперамента 

И. П. Павлов, изучая особенности выработки условных рефлексов у собак, обратил внимание на 

индивидуальные различия в их поведении и в протекании условно-рефлекторной деятельности. 

Эти различия проявлялись прежде всего в таких аспектах поведения, как скорость и точность 

образования условных рефлексов, а также в особенностях их затихания. Это обстоятельство дало 

возможность выдвинуть гипотезу о том, что указанные различия не могут быть объяснены 

только разнообразием экспериментальных ситуаций и что в их основе лежат некоторые 

фундаментальные свойства нервных процессов. По мнению Павлова, к этим свойствам относятся 

сила возбуждения, торможения, их уравновешенность и подвижность. 

Павлов различал силу возбуждения и силу торможения, считая их двумя независимыми 

свойствами нервной системы. Сила возбуждения отражает работоспособность нервной клетки. 

Она проявляется в функциональной выносливости, т. е. в способности нервной системы 

выдерживать длительное (или кратковременное, но сильное) возбуждение, не переходя при этом 

в противоположное состояние торможения. Сила торможения понимается как работоспособность 

нервной системы при реализации торможения и проявляется в способности к образованию 

различных тормозных условных реакций, таких, как угасание и дифференцировка. 

Говоря об уравновешенности нервных процессов, Павлов имел в виду равновесие процессов 

возбуждения и торможения. Человек является неуравновешенным, когда сила одного из этих 

процессов превосходит силу другого. Четвертое свойство нервной системы — подвижность 

нервных процессов — проявляется в быстроте перехода одного нервного процесса в другой. Это 

свойство проявляется в способности к изменению поведения в соответствии с изменяющимися 

условиями жизни. Мерой этого свойства нервной системы является быстрота перехода от одного 

действия к другому, от пассивного состояния к активному, и наоборот, противоположностью 



 

 

 

подвижности является инертность нервных процессов. Принято считать, что нервная система тем 

более инертна, чем больше времени или усилий требуется, чтобы перейти от одного процесса к 

другому. 

Выделенные Павловым свойства нервных процессов могут образовывать определенные 

комбинации, которые определяют так называемый тин нервной системы, или тип высшей 

нервной деятельности. Этот тип складывается из характерной для индивида совокупности 

основных свойств нервной системы — силы, уравновешенности и подвижности, соотношения 

процессов возбуждения и торможения. По мнению Павлова, существует четыре основных типа 

нервной системы, которые близки к типам темперамента, выделенным Гиппократом. Из-за раз-

личий в проявлении силы нервных процессов различаются сильные и слабые типы, которые, в 

свою очередь, могут подразделяться на уравновешенные и неуравновешенные. При этом 

неуравновешенный тип характеризуется преобладанием возбуждения над торможением. И 

наконец, сильные уравновешенные типы делятся на подвижные и инертные. 

Выделенные Павловым типы нервной системы не только по количеству, но и по основным 

характеристикам соответствуют четырем классическим типам темперамента: сильный, 

уравновешенный, подвижный тип — сангвиник; сильный, уравновешенный, инертный тип — 

флегматик; сильный, неуравновешенный тип с преобладанием возбуждения — холерик; слабый 

тип — меланхолик. 

Таким образом, под типом нервной системы Павлов понимал врожденные и относительно слабо 

подверженные изменениям под воздействием окружения и воспитания свойства нервной 

системы. Эти свойства нервной системы образуют физиологическую основу темперамента, 

который является психическим проявлением общего типа нервной системы. 

Роль исследований Павлова в развитии современной науки чрезвычайно велика. Однако 

сделанное им открытие свойств нервной системы и разработанная на этой основе типология 

нервной системы послужили ему основанием для утверждения о том, что все поведение 

человека, как и поведение животного, можно объяснить с позиции физиологии. Эта точка зрения 

сильна и в наше время и часто встречается у физиологов и врачей, но она не является истиной. 

Поведение человека очень сложно и определяется не только врожденными характеристиками, но 

и условиями социальной ситуации, а также особенностями воспитания. 

Тем не менее типология Павлова стала источником огромного числа опытов и исследований в 

этой области. Многие физиологи и психологи проводили дальнейшие исследования на 

животных. В 50-е гг. были предприняты лабораторные исследования поведения взрослых людей. 

В результате этих исследований, проводившихся под руководством сначала Б. М. Теплова, а 

затем — В. Д. Небылицы-на, типология Павлова была дополнена новыми элементами, были 

разработаны многочисленные приемы исследования свойств нервной системы у человека, экс-

периментально выделены и описаны еще два свойства нервных процессов: лабильность и 

динамичность. Лабильность нервной системы проявляется в скорости возникновения и 

прекращения нервных процессов. Сущность динамичности нервных процессов составляют 

легкость и быстрота образования положительных (динамичность возбуждения) и тормозных 

(динамичность торможения) условных рефлексов. 

В настоящее время в науке накоплено множество фактов о свойствах нервной системы, и по мере 

их накопления исследователи придают все меньшее значение тинам нервной системы, тем более 

их магическому числу — «4», фигурирующему почти во всех работах Павлова о темпераменте. 

Каждый человек имеет вполне определенный тип нервной системы, проявления которого, т. е. 

особенности темперамента, составляют важную сторону индивидуальных психологических раз-

личий, проявляющихся в деятельности. 



 

 

 

Конкретные проявления типа темперамента многообразны. Особенности темперамента человека 

не только проявляются в его поведении, но и определяют своеобразие динамики познавательной 

деятельности и сферы чувств, отражаются в побуждениях и действиях человека, а также в 

характере интеллектуальной деятельности, особенностях речи и т. п. 

В настоящее время мы в состоянии дать полную психологическую характеристику всех типов 

темперамента. Для составления психологических характеристик традиционных четырех типов 

обычно используют основные свойства темперамента. Многие из этих свойств были раскрыты в 

работах Б. М. Теплова и его учеников, а затем получили дальнейшее развитие в исследованиях 

отечественных ученых. В ходе этих исследований названия некоторых свойств, предложенные 

Тепловым, изменились, а также были открыты новые свойства. Например, свойство 

темперамента, названное Тепловым «эмоциональная возбудимость», в психологической 

литературе часто называется сензитивностью (чувствительностью), а реактивность 

непроизвольных движений, вызванных внешнем воздействием, — реактивностью. Изменились 

названия и других свойств темперамента. Вместе с тем к свойствам темперамента стали относить 

экстраверсию—интроверсию. Эти понятия определяют, от чего преимущественно зависят 

реакции и деятельность человека — от внешних впечатлений, возникающих в данный момент 

(экстраверсия), или от образов, представлений и мыслей, связанных с прошлым и будущим 

(интроверсия). 

Учитывая основные свойства темперамента, Я. Стреляу дает следующие психологические 

характеристики основных классических типов темперамента. 

Сангвиник. Человек с повышенной реактивностью, но при этом активность и реактивность у пего 

уравновешены. Он живо, возбужденно откликается на все, что привлекает его внимание, 

обладает живой мимикой и выразительными движениями. По незначительному поводу он 

громко хохочет, а несущественный факт может сильно его рассердить. По его лицу легко угадать 

его настроение, отношение к предмету или человеку. У него высокий порог чувствительности, 

поэтому он не замечает очень слабых звуков и световых раздражителей. Обладая повышенной 

активностью и будучи очень энергичным и работоспособным, он активно принимается за новое 

дело и может долго работать, не утомляясь. Способен быстро сосредоточиться, 

дисциплинирован, при желании может сдерживать проявление своих чувств и непроизвольные 

реакции. Ему присущи быстрые движения, гибкость ума, находчивость, быстрый темп речи, 

быстрое включение в новую работу. Высокая пластичность проявляется в изменчивости чувств, 

настроений, интересов и стремлений. Сангвиник легко сходится с новыми людьми, быстро 

привыкает к новым требованиям и обстановке, без усилий не только переключается с одной 

работы на другую, но и переучивается, овладевая новыми навыками. Как правило, он в большей 

степени откликается на внешние впечатления, чем на субъективные образы и представления о 

прошлом и будущем, т. е. является экстравертом. 

Холерик. Как и сангвиник, отличается малой чувствительностью, высокой реактивностью и 

активностью. Но у холерика реактивность явно преобладает над активностью, поэтому он 

необуздан, несдержан, нетерпелив, вспыльчив. Он менее пластичен и более инертен, чем 

сангвиник. Отсюда — большая устойчивость стремлений и интересов, большая настойчивость, 

возможны затруднения в переключении внимания; он скорее экстраверт. 

Флегматик обладает высокой активностью, значительно преобладающей над малой 

реактивностью, малой чувствительностью и эмоциональностью. Его трудно рассмешить или 

опечалить. Когда вокруг громко смеются, он может оставаться невозмутимым; при больших 

неприятностях остается спокойным. Обычно у него бедная мимика, движения невыразительны и 

замедленны, так же как речь. Ом ненаходчив, с трудом переключает внимание и 



 

 

 

приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает навыки и привычки. При этом 

он энергичен и работоспособен. Отличается терпеливостью, выдержкой, самообладанием. Как 

правило, он трудно сходится с новыми людьми, слабо откликается на внешние впечатления. По 

своей психологической сути он интроверт. 

Меланхолик. Человек с высокой чувствительностью и малой реактивностью. Повышенная 

чувствительность при большой инертности приводит к тому, что незначительный повод может 

вызвать у него слезы, он чрезмерно обидчив, болезненно чувствителен. Мимика и движения его 

невыразительны, голос тихий, движения бедны. Обычно он неуверен в себе, робок, малейшая 

трудность заставляет его опускать руки. Меланхолик неэнергичен, ненастойчив, легко 

утомляется и малоработоспособен. Ему присуще легко отвлекаемое и неустойчивое внимание, 

замедленный темп всех психических процессов. Большинство меланхоликов — интроверты. 

В современной психологической науке сложилось твердое убеждение в том, что тип 

темперамента у человека является врожденным и в целом характеризует особенности динамики 

нервных процессов. Но от каких именно свойств его врожденной организации он зависит — в 

настоящее время еще не известно. 

Поскольку характеристики темперамента определяют динамику психических процессов, то 

можно было бы предположить, что темперамент определяет успешность деятельности человека. 

Однако установлено, что если деятельность протекает в условиях, которые можно определить 

как нормальные, то зависимость между уровнем достижения, т. е. конечным результатом 

действий, и особенностями темперамента отсутствует. Независимо от степени подвижности или 

реактивности индивида в нормальной, не стрессовой ситуации, результаты деятельности в целом 

будут одинаковыми, поскольку уровень достижений будет зависеть главным образом от других 

факторов, а не от особенностей темперамента. 

Вместе с тем исследования, устанавливающие эту закономерность, показывают, что в 

зависимости от особенностей темперамента изменяется способ осуществления самой 

деятельности. Еще Б. М. Теплов обратил внимание на то, что в зависимости от особенностей 

темперамента люди различаются не конечным результатом действий, а способом достижения 

результатов. Развивая эту мысль, отечественные психологи провели ряд исследований с целью 

установить зависимость между способом выполнения действий и особенностями темперамента. 

В этих исследованиях рассматривался индивидуальный стиль деятельности как путь к до-

стижению результатов или способ решения определенной задачи, обусловленный главным 

образом типом нервной системы. Результаты исследований подавляющего большинства авторов, 

независимо от особенностей исследуемых групп и экспериментальных ситуаций, в которых 

изучался типичный для данных индивидов способ выполнения действий, показывают, что 

именно тип нервной деятельности, и прежде всего сила и подвижность нервных процессов, 

оказывает существенное влияние на формирование определенного стиля деятельности. 

Например, лица с преобладанием возбуждения на первом этапе проявляют повышенную 

активность, но при этом совершают много ошибок. Затем они вырабатывают свой стиль 

деятельности, и количество ошибок уменьшается. С другой стороны, лица с преобладанием 

торможения на первых порах, как правило, малоактивны, их деятельность непродуктивна, но 

затем они формируют свой способ выполнения деятельности, и продуктивность их труда резко 

возрастает. 

В заключение следует еще раз отметить, что нет хороших или плохих типов темперамента. 

Особая подвижность (реактивность) сангвиника может принести дополнительный эффект, если 

работа требует смены объектов общения, рода занятий, частого перехода от одного ритма жизни 

к другому. Люди, отличающиеся слабой нервной системой — меланхолики, — сильнее 



 

 

 

мотивированы на выполнение более простых действий, чем остальные. Поэтому они меньше 

устают и раздражаются от их повторения. Более того, поскольку люди со слабой нервной сис-

темой более чувствительны к внешним воздействиям, т. с. быстрее на них реагируют, то, как 

показывают исследования Е. П. Ильина, большинство высококлассных спортсменов-спринтеров 

обладают именно эти типом нервной системы. В то же время спортсмены, чья деятельность 

протекает на фоне чрезмерных эмоциональных нагрузок, например штангисты, в своем 

большинстве будут обладать сильной нервной системой. 

Поэтому не только нельзя, но и бессмысленно стремиться к тому, чтобы изменить темперамент. 

Более целесообразным представляется учет свойств темперамента конкретной личности при 

организации деятельности. 

Характер 

Обычно, когда пытаются оценить или охарактеризовать конкретного человека, говорят о его 

характере (от греч. сНага^ег — печать, чеканка). В психологии понятие «характер» означает 

совокупность индивидуальных психических свойств, складывающихся в деятельности и 

проявляющихся в типичных для данного человека способах деятельности и формах поведения. 

Главная особенность характера как психического феномена состоит в том, что характер всегда 

проявляется в деятельности, в отношении человека к окружающей его действительности и 

людям. Например, основные черты характера могут обнаруживаться в особенностях 

деятельности, которой человек предпочитает заниматься. Одни люди предпочитают наиболее 

сложные и трудные виды деятельности, для них доставляет удовольствие искать и преодолевать 

препятствия; другие выбирают более простые занятия. Для одних существенно то, с какими 

результатами они выполнили ту или иную работу, удалось ли им при этом превзойти других, а 

для остальных это может быть безразличным, и они довольствуются тем, что справились с 

работой не хуже других, добившись посредственного качества. Поэтому когда определяют 

характер человека, то говорят не о том, что такой-то человек проявил смелость, правдивость, 

откровенность, а что этот человек смелый, правдивый, откровенный, т. е. названные 

характеристики поступков человека приписываются самому человеку. Однако характерными 

можно считать не все особенности человека, а только существенные и устойчивые. Например, 

даже очень веселые люди могут испытывать чувство грусти, но от этого они не станут нытиками 

и пессимистами. 

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. Следовательно, образ жизни, общественные условия и 

конкретные жизненные обстоятельства играют важную роль в формировании характера. 

Формирование характера происходит в различных но своим особенностям и уровню развития 

группах (семья, дружеская компания, класс, спортивная команда, трудовой коллектив и др.). В 

зависимости от того, какая группа является для личности референтной и какие ценности 

поддерживает и культивирует эта группа, у человека развиваются соответствующие черты 

характера. Под чертами характера понимают психические свойства человека, определяющие его 

поведение в типичных обстоятельствах. Например, смелость или трусость проявляются в си-

туации опасности, общительность или замкнутость — в ситуации общения и т. д. Существует 

достаточно много классификаций черт характера. В отечественной психологической литературе 

чаще всего встречаются два подхода. В одном случае все черты характера связывают с 

психическими процессами и поэтому выделяют волевые, эмоциональные и интеллектуальные 

черты. При этом к волевым чертам характера относят решительность, настойчивость, 



 

 

 

самообладание, самостоятельность, активность, организованность и др. К эмоциональным 

чертам характера относят порывистость, впечатлительность, горячность, инертность, 

безразличие, отзывчивость и др. К интеллектуальным чертам относят глубокомыслие, сообра-

зительность, находчивость, любознательность и др. 

В другом случае черты характера рассматриваются в соответствии с направленностью личности. 

Причем содержание направленности личности проявляется в отношении к людям, деятельности, 

окружающему миру и себе. Например, отношение человека к окружающему миру может 

проявляться или в наличии определенных убеждений, или в беспринципности. Эта категория 

черт характеризует жизненную направленность личности, т. е. ее материальные и духовные 

потребности, интересы, убеждения, идеалы и т. д. Направленность личности определяет цели, 

жизненные планы человека, степень его жизненной активности. В сформировавшемся характере 

ведущим компонентом является система убеждений. Убежденность определяет долгосрочную 

направленность поведения человека, его непреклонность в достижении поставленных целей, 

уверенность в справедливости и важности дела, которое он выполняет. 

Другой группой черт характера являются те, которые характеризуют отношение человека к 

деятельности. При этом имеется в виду не только отношение человека к конкретному виду 

выполняемой работы, но и деятельности вообще. Главное условие образования характера — 

наличие жизненных целей. Бесхарактерному человеку свойственно отсутствие или 

разбросанность целей. Черты характера, связанные с отношением к деятельности, находят свое 

выражение и в устойчивых интересах человека. Причем поверхностность и неустойчивость 

интересов нередко сопряжены с большой подражательностью, с недостатком самостоятельности 

и цельности личности человека. И наоборот, глубина и содержательность интересов 

свидетельствуют о целенаправленности, настойчивости личности. Однако сходство интересов не 

предполагает сходства особенностей характера. Так, среди Людей с близкими интересами могут 

быть веселые и грустные, скромные и навязчивые, эгоисты и альтруисты. Более того, люди со 

сходной направленностью могут идти совершенно разными путями к достижению целей, 

используя для этого свои, особенные приемы и способы. Это несходство определяет и специфику 

характера личности, которая проявляется в ситуации выбора действий или способов поведения. 

С такой точки зрения в качестве черты характера можно рассматривать степень выраженности у 

индивида мотивации достижения — его потребности в достижении успеха. В зависимости от 

этого для одних людей характерен выбор действий, обеспечивающих успех (проявление 

инициативы, соревновательной активности, стремление к риску и т. д.), в то время как для 

других более характерно стремление просто избегать неудач (отклонение от риска и ответствен-

ности, избегание проявления активности, инициативы и т. д.). 

Показательными для понимания характера могут быть также привязанности и интересы 

человека, связанные с его досугом. Они раскрывают новые особенности, грани характера. 

Например, Л. Н. Толстой увлекался игрой в шахматы, И. П. Павлов — игрой в городки, Д. И. 

Менделеев — чтением приключенческих романов. 

Другим проявлением характера человека является его отношение к людям. При этом выделяют 

такие черты характера, как честность, правдивость, справедливость, общительность, вежливость, 

чуткость, отзывчивость и др. Не менее показательной является группа черт характера, 

определяющих отношение человека к самому себе. С этой точки зрения чаще всего говорят об 

эгоизме или альтруизме человека. Эгоист всегда ставит личные интересы выше интересов других 

людей. Альтруист же ставит интересы других людей выше своих собственных. 

Все черты личности человека можно условно разделить на мотивационные и 

инструментальные. Мотивационные побуждают и направляют деятельность, а ин-



 

 

 

струментальные придают ей определенный стиль. Характер может проявляться в выборе цели 

действия, т. е. как мотивационная черта личности. Однако когда цель определена, характер 

выступает больше в своей инструментальной роли, т. е. определяет средства достижения 

поставленной цели. 

Необходимо также подчеркнуть, что характер является одним из основных проявлений 

личности. Поэтому черты личности вполне могут рассматриваться и как черты характера. К 

числу таких черт в первую очередь необходимо отнести те свойства личности, которые 

определяют выбор целей деятельности (более или менее трудных). Здесь как определенные 

характерологические черты могут проявиться рациональность, расчетливость или 

противоположные им качества. Во-вторых, в структуру характера включают черты, которые 

проявляются в действиях, направленных на достижение поставленных целей: настойчивость, 

целеустремленность, последовательность и др. В этом случае характер сближается с волей 

человека. В-третьих, в состав характера входят инструментальные черты, непосредственно 

связанные с темпераментом, например экстраверсия— интроверсия, спокойствие—тревожность, 

сдержанность—импульсивность, переключаемость— ригидность и др. 

В отечественной психологии сложилось мнение о том, что темперамент и характер очень близки, 

поскольку особенности темперамента в той или иной форме отражаются на характере человека. 

Это связано с тем, что основные свойства темперамента складываются значительно раньше, чем 

завершается формирование характера. Поэтому большинство известных исследователей 

придерживается мнения, что характер развивается на основе темперамента. Темперамент 

определяет в характере такие черты, как уравновешенность пли неуравновешенность поведения, 

легкость или трудность вхождения в новую ситуацию, подвижность или инертность реакции и т. 

д. Вместе с тем необходимо отдавать себе отчет в том, что темперамент не предопределяет 

характер человека. У людей с одинаковыми свойствами темперамента может быть совершенно 

различный характер. Особенности темперамента могут лишь способствовать или 

противодействовать формированию тех или иных черт характера. 

Следует отметить, что все существующие концепции типов характера обладают одним весьма 

существенным недостатком. Дело в том, что каждый человек индивидуален и не всегда может 

быть отнесен к определенному типу. Очень часто у одного и того же человека оказываются 

достаточно развитыми самые разные черты характера. Поэтому возникает вопрос, на который до 

сих пор нет удовлетворительного ответа: что делать с теми людьми, которые не вписываются в 

классификацию и не могут быть отнесены однозначно ни к одному из предложенных типов? 

Такая промежуточная группа людей составляет довольно значительную часть — до половины 

всех людей. 

Существующие научные проблемы являются основанием для поиска новых решений проблем 

описания и прогнозирования поступков человека. Очень часто для этого используют достижения 

различных наук, а также обращают внимание на новые факты. Одной из таких паук является 

гра4зология, которая рассматривает почерк как разновидность выразительных движений, 

отражающих психологические свойства пишущего. Графологические сведения, накапливаемые 

веками, устанавливали связь между двумя рядами фактов — особенностями почерка и ха-

рактером. Не вызывает сомнения, что каждый человек обладает своеобразным почерком. Этот 

факт позволяет идентифицировать человека и, следовательно, дает основания для рассмотрения 

вопроса о зависимости почерка от характера. 

В настоящее время нет однозначных данных, подтверждающих или опровергающих связь 

почерка и характера. Наиболее достоверно установлена зависимость почерка от эмоционального 

состояния и некоторых типологических свойств высшей нервной деятельности. С другой 



 

 

 

стороны, еще Н. А. Бернштейн отмечал, что больше всего механику движения живого организма 

отличает от движения машины «избыточность степени свободы». Одно и то же действие можно 

совершить множеством способов, поэтому в каждом действии можно выделить то, что может 

быть связано с личностным смыслом этого действия, а следовательно, и с психо-

физиологическими особенностями конкретного человека. 

Характер — это многогранное явление, и вполне вероятно, что в ближайшее время появятся 

новые, научно обоснованные методы его исследования. 

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. 

Самовоспитание характера предполагает, что человек способен освободиться от излишнего 

самомнения, может критически посмотреть на себя, увидеть свои недостатки. Это позволит ему 

определить цель работы над собой, т. е. те черты характера, от которых бы он хотел избавиться 

или, наоборот, которые хотел бы выработать у себя. Неоценимую помощь в воспитании 

характера оказывают старшие, поэтому большинство людей стремится найти себе хорошего 

наставника. Неслучайно на Востоке говорят; «Если есть ученик, учитель найдется». В этом 

высказывании заложен глубокий смысл. Никакой учитель не в состоянии обучить того, кто не 

хочет учиться. Тот, кто хочет учиться, всегда найдет, на кого ему равняться. 

Пример для подражания не обязательно должен быть реальным. Это может быть киногерой или 

герой литературного произведения, отличающийся глубокой принципиальностью и 

исключительной твердостью характера, герой войны, передовой ученый и т. д. Кроме этого, 

особое значение в формировании характера принадлежит общественной деятельности человека, 

активное участие в которой развивает чувство ответственности перед коллективом, способствует 

развитию организованности, выдержки, чувства долга. 

Наиболее эффективным средством формирования характера является труд. Сильными 

характерами обладают люди, ставящие перед собой большие задачи в работе, настойчиво 

добивающиеся их решения, преодолевающие все стоящие на пути к достижению этих целей 

препятствия, осуществляющие систематический контроль за выполнением намеченного. 

Поэтому мы вправе утверждать, что характер, как и другие черты личности, формируется в 

деятельности. 

 

 


