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Аннотация
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1. Личность и индивидуальность

 
Индивидуальность – это своеобразие отдельного человека, совокупность только ему

принадлежащих особенностей. В психологии проблема индивидуальности ставится в связи
с целостной характеристикой отдельного человека в многообразии его мыслей, чувств, про-
явлений воли, способностей, мотивов, желаний, интересов, привычек, настроений, пережи-
ваний, качеств персептив-ных процессов, интеллекта, склонностей, способностей и других
особенностей.

Вопрос об индивидуальности рассматривается с учетом анализа темперамента и харак-
тера человека, поиска оснований для выделения типов людей и ставится как проблема соот-
ношения в человеке типологических черт и индивидуальных различий, поэтому индиви-
дуальность описывается как набор признаков, присущих данному человеку. Предпосылки
человеческой индивидуальности заложены в анатомо-физиологических задатках, которые
преобразуются в процессе воспитания, имеющего социально обусловленный характер,
порождая широкую вариативность проявлений индивидуальности. Индивидуальность реа-
лизуется как через поведение человека в ситуации общения, так и через культивирование
им различных способностей в деятельности.

Неповторимость психики человека определяется органическим единством и целостно-
стью процесса развития его потребностей и способностей, формирующихся в деятельност-
ном общении с носителями культуры (в широком смысле этого слова).

Термин «индивидуальность» употребляется как синоним слова «индивид» для обо-
значения неповторимости совокупности признаков, присущих отдельному организму и
отличающих данный организм от всех других, принадлежащих к тому же виду.

Обычно словом «индивидуальность» определяют какую-либо главенствующую осо-
бенность личности, делающую ее непохожей на окружающих. Индивидуален каждый чело-
век, индивидуальность одних проявляется очень ярко, выпукло, других – маловыразительно,
малозаметно.

Индивидуальность может проявляться в интеллектуальной, эмоциональной, волевой
сфере или сразу во всех сферах психической деятельности. Оригинальность интеллекта
например состоит в способности видеть то, чего не замечают другие, в особенностях пере-
работки информации, т. е. в умении ставить проблемы (интеллектуального и морального
характера)и решать их, в большой подвижности эмоций. Особенности воли проявляются в
ее силе, удивительном мужестве, самообладании.

Индивидуальность характеризует личность конкретнее, детальнее и тем самым пол-
нее. Она является постоянным объектом исследования как при изучении психологии лично-
сти, так и других направлений психологии.
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2. Проблема описания структуры личности

 
Проблема структуры личности занимает важное место в психологии личности. На

этот счет существует несколько точек зрения. Не говоря об индивидуальных особенностях,
можно установить типическую структуру личности. В некоторых работах (особенно педа-
гогических) в структуре личности выделяют такие три компонента, как мотивационный,
интеллектуальный и деятельностный.

Первый компонент структуры личности характеризует направленность личности как
избирательное отношение к действительности. Направленность включает различные свой-
ства, систему взаимодействующих потребностей и интересов, идейных и практических
установок. Доминирующие компоненты направленности определяют всю психическую дея-
тельность личности. Так, доминирование познавательной потребности приводит к соответ-
ствующему волевому и эмоциональному настрою, что активизирует интеллектуальную дея-
тельность.

Второй компонент определяет возможности личности и включает ту систему способ-
ностей, которая обеспечивает успех деятельности. Способности взаимосвязаны и взаимо-
действуют друг с другом. На характере соотношения способностей сказывается структура
направленности.

Третьим компонентом в структуре личности является характер, или стиль поведе-
ния человека в социальной среде. Характер, разумеется, не выражает личность в целом,
однако представляет сложную систему ее свойств, направленности и воли, интеллектуаль-
ных и эмоциональных качеств. В системе характера можно выделить ведущие свойства. К
ним относятся в первую очередь моральные (чуткость или черствость, ответственность по
отношению к своим обязанностям, скромность). Во вторую очередь – волевые качества
(решительность, настойчивость, мужество и самообладание), которые обеспечивают опре-
деленный стиль поведения и способы решения практических задач.

Четвертым компонентом, надстраивающимся над остальными, будет система управ-
ления, которую обозначают понятием «я». «Я» – образование самосознания личности, оно
осуществляет саморегуляцию: усиление или ослабление деятельности, самоконтроль и кор-
рекцию действий и поступков, предвосхищение и планирование жизни и деятельности. Рас-
смотрим, как определяет личность и ее структуру К. К. Платонов.

Личность – человек как общественное существо, субъект познания и активного пре-
образования мира. Человек как целостность и как индивидуум, т. е. как единичность, само-
стоятельно взятая из множественности, имеет только две подструктуры. Он может рассмат-
риваться либо как организм, либо как личность. Индивид – это конкретный человек как
единица общества.
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3. Личностный подход

 
Личностный подход (один из принципов психологии) – это понимание личности как

воедино связанной совокупности внутренних условий, преломляющих все внешние воздей-
ствия. Личность – это конкретный человек как субъект преобразования мира на основе его
познания, переживания и отношения к нему. В структуре личности выделяют следующее:
направленность, отношения и ее моральные черты. Элементы (черты личности), входящие
в ее подструктуру, не имеют непосредственных природных задатков и отражают индивиду-
ально-преломленное общественное сознание. Сюда входят, по мнению К. К. Платонова,
несколько связанных иерархией форм. Это влечение как наиболее примитивная биологиче-
ская форма направленности.

Желание – это уже вполне осознанная потребность, влечение к чему-то. Оно может
быть пассивным, но при включении в его структуру волевого компонента становится стрем-
лением.

Интерес – познавательная форма направленности на предметы. Генетически в его
основе лежит ориентировочный рефлекс, связанный с эмоцией, но у человека интересы раз-
виваются на базе условного рефлекса второй сигнальной системы и комплексно, становясь
любознательностью. которую можно определить как интерес к определенной деятельности.

Мировоззрение – система усвоенных человеком представлений и понятий о мире и
его закономерностях, об окружающих человека явлениях, природе и обществе. Оно может
быть смутным или пассивным миро-созерцанием, принявшим форму познавательного иде-
ала, или становится убеждением.

Убеждение – высшая форма направленности, в структуру которой входят низшие
формы и в которой мировоззрение связано со стремлением к достижению идеалов.

Вторая подструктура личности включает знания, навыки, умения и привычки, приоб-
ретенные в личном опыте, путем обучения.

Ее называют иногда индивидуальной культурой или подструктурой опыта. Эта под-
структура формируется путем упражнения, взаимодействуя с другими подструктурами. Ее
называют подструктурой форм отражения.

Четвертая подструктура объединяет свойства темперамента (типологические свойства
личности), половые, возрастные свойства личности и ее патологию, так называемые орга-
нические изменения.

В эти четыре подструктуры могут быть уложены все (четыре) известные свойства лич-
ности. Причем часть этих свойств относится к одной подструктуре направленности; начи-
танность и умелость – к подструктуре форм отражения; истощаемость и возбудимость –
к биологически обусловленной подструктуре. Другие свойства лежат на пересечении этих
подструктур.
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4. Представление о структуре личности
в различных психологических теориях

 
Существует ряд психологических теорий, описывающих структуру личности. Русская

и советская психологические школы представлены в работах И. П. Павлова, А. Н. Леон-
тьева, Б. Г. Ананьева, К. К. Платонова и др.

В советской психологии сложилась традиция различения индивида и личности.
Больше всего в направлении этого различения сделали два советских психолога – Б. Г. Ана-
ньев и А. Н. Леонтьев. При некоторых различиях в понимании личности и при общих раз-
личиях или подходах эти авторы определяли природу и свойства индивида и проводили
линию различия («демаркационную линию») в одном и том же месте. Индивид, по их мне-
нию, есть существо природное, биологическое, обладающее как врожденными, так и при-
жизненно сформированными свойствами. Личность – социально сформированное качество.

Человек, по мнению А. Н. Леонтьева, как природное существо есть индивид, обладаю-
щий той или иной физической конституцией, типом нервной деятельности, темпераментом,
динамическими силами биологических потребностей.

Характеризуя человека как индивида, Б. Г. Ананьев писал, что имеются основания для
выделения двух основных классов индивидуальных свойств:

1) возрастно-половых;
2) индивидуально-типических.
В первый класс входят:
1) возрастные свойства, которые развертываются в процессе становления индивида

(стадии онтогенетической эволюции), и половой диморфизм, интенсивность которого соот-
ветствует онтогенетическим стадиям;

2) конституциональные особенности (телосложение и биохимическая индивидуаль-
ность), нейродинамические свойства мозга, особенности функциональной геометрии боль-
ших полушарий (симметрии-асимметрии, функционирования парных рецепторов и эффек-
торов). Определяя указанные свойства как первичные, а психофизические функции и
органические потребности – как вторичные, названные авторы отмечают, что в темпера-
менте и задатках происходит высшая интеграция всех этих свойств. Определяя отличие
личности от индивида, А. Н. Леонтьев писал, что личность, как и индивид, есть продукт
интеграции процессов, осуществляющих отношения субъекта. В качестве фундаменталь-
ного отличия личности он называл специфические для человека общественные отношения,
в которые он вступает в своей предметной деятельности.

Для Б. Г. Ананьева исходным моментом структурно-динамических свойств личности
является ее статус в обществе, где складывается и формируется данная личность.

А. Н. Леонтьев считает, что личность есть относительно поздний продукт обще-
ственно-исторического и онтогенетического развития человека.
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5. Факторный анализ в изучении личности

 
В западных теориях личности зрительную роль играют теория З. Фрейда, аналити-

ческая теория К. Юнга, Э. Берна. Разработанную З. Фрейдом психоаналитическую тео-
рию личности можно отнести к типу психодинамических, охватывающих всю жизнь чело-
века и используемых для описания его как личности, внутренних психологических свойств
индивида, в первую очередь его потребностей и мотивов.

Аналитическая психология К. Юнга рассматривает поведение личности во взаимоот-
ношении с окружающими, т. е. социальную сторону его поведения.

В теории Э. Берна господствует трансакционный анализ.
Основной проблемой психоанализа, рассматриваемого З. Фрейдом, является проблема

мотивации.
В психической жизни З. Фрейд выделяет три уровня: бессознательное, предсозна-

тельное и сознательное. Источником инстинктивного заряда, придающего мотивационную
силу человеческому поведению (как в его моторных, так и в мыслительных формах), явля-
ется бессознательное. Оно насыщено сексуальной энергией (Фрейд обозначает ее термином
«либидо»).

З. Фрейд занимался проблемами неврозов, разработал психоанализ – психотерапевти-
ческий метод лечения неврозов, основанный на технике свободных ассоциаций и анализе
ошибочных действий и сновидений как способов проникновения в бессознательное. Он изу-
чал психологические аспекты развития сексуальности, в которых выделил ряд стадий, рас-
ширяя сферу применения психоанализа.

Структура личности понимается З. Фрейдом как состоящая из «я» и «оно». Фрейд счи-
тает, что движущей силой развития психики является энергия бессознательного, психосек-
суального влечения.

К фрейдистской школе относится А. Адлер, который стал основателем индивидуаль-
ной психологии, где движущей силой развития психики является комплекс неполноценно-
сти, в результате преодоления которого осуществляется развитие психики. Представители
неофрейдизма несколько отходят от биологизаторства Фрейда, приближаясь к антропологи-
ческому психологизму и экзистенциализму. Разрабатывая целостную концепцию развития
личности, Э. Фромм например пытался выяснить механизм взаимодействия психологиче-
ских и социальных факторов в процессе ее формирования. Связь между психикой индивида
и социальной структурой общества, по мнению Э. Фромма, имеет социальный характер, в
формировании которого особая роль принадлежит страху. Страх подавляет и вытесняет в
бессознательное черты, не совместимые с господствующими в обществе нормами.

Западные психологические теории, таким образом, склоняются к доминированию в
процессе развития личности биологических факторов.
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6. Ролевые теории личности

 
Ролевая теория личности – это подход к изучению личности, согласно которому

личность описывается посредством усвоенных и принятых ею или вынужденно выполняе-
мых социальных функций и образцов поведения – ролей, которые вытекают из ее социаль-
ного статуса в данном обществе или социальной группе. Основные положения теории соци-
альных ролей были сформулированы американским социальным психологом Дж. Мидом,
антропологом Р. Линтоном. Первый акцентировал внимание на механизмах «научения
роли», освоении ролей в процессах межличностного общения (интеракции), подчеркивая
стимулирующее воздействие «ролевых ожиданий» со стороны значимых для индивида лиц,
с которыми он вступает в общение. Второй обратил внимание на социально-культурную
природу ролевых предписаний и их связь с социальной позицией личности, а также на назна-
чение социальных и групповых санкций. В рамках ролевой теории были экспериментально
выявлены следующие феномены: ролевой конфликт – переживание субъектом неоднознач-
ности или противоборства ролевых требований со стороны разных социальных общностей,
членом которых он является, что создает стрессовую ситуацию; интеграция и дезинтеграция
ролевой структуры личности – следствия гармоничности или конфликтности социальных
отношений.

Различаются ведущие социальные роли, вытекающие из социальной структуры обще-
ства, и роли, которые возникают относительно произвольно в групповых взаимодействиях и
предполагают активную социальную окраску их реализации. Наиболее выпукло эти особен-
ности ролевого подхода представлены в концепции западногерманского социолога Р. Дарен-
дорфа, рассматривающей человека как деиндивидуализированный продукт ролевых пред-
писаний, что в определенных условиях отражает отчуждение личности.

Преодоление односторонности ролевого подхода к исследованию личности предпола-
гает анализ ее свойств.

Роль чаще всего понимается как социальная функция, модель поведения, объективно
заданная социальной позицией личности в системе общественных или межличностных
отношений. Исполнение роли должно соответствовать принятым социальным нормам и
ожиданиям окружающих вне зависимости от индивидуальных особенностей личности.

Существуют различные теории ролевого поведения личности (например, концеп-
ция символического интеракционизма связана с введением американским психологом Дж.
Мидом понятия «обмен символами», которые выражаются в словесной и другой форме пред-
ставлениями о партнере взаимодействия и его ожидании определенных действий со стороны
субъекта.
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7. Социальная роль как единица

общественной структуры
 

Выполнение социальной роли связано как с интересами больших общностей, выте-
кающими из общности условий их жизнедеятельности, так и со спонтанно возникающей
совместной деятельностью (в процессе игры, общения и т. п.). В последнем случае соци-
альная роль имеет субъективную окраску, которая проявляется в стиле ролевого поведения,
уровне активности исполнения. Принятие индивидом социальной роли зависит от множе-
ства условий, в числе которых решающее значение имеет соответствие роли потребностям
и интересам личности в саморазвитии и самореализации. Итак, социальная роль – совокуп-
ность норм, определяющих поведение действующих в социальной среде лиц в зависимости
от статуса или позиции, и само поведение, реализующее эти нормы. В ролевом описании
общество или любая социальная группа предстает в виде набора определенных социальных
позиций (рабочий, ученый и т. п.), находясь в которых человек обязан повиноваться «соци-
альному заказу», или ожиданиям других людей, связанных с данной позицией. Выполняя
этот «социальный заказ», человек осуществляет один из нескольких возможных вариантов
исполнения роли (скажем, ленивого или старательного ученика).

Американские социологи Р. Линтон, Дж. Мид по-разному трактуют социальную
роль: как единицу общественной структуры (Р. Линтон) или в плане непосредственного вза-
имодействия людей (ролевой игры), в ходе которого благодаря тому, что человек представ-
ляет себя в роли другого, происходит усвоение социальных норм и формируется социальное
в личности.

В действительности ролевые ожидания никогда не бывают однозначными. Кроме того,
человек часто попадает в ситуацию ролевого конфликта, когда его разные роли оказываются
плохо совместимыми.

Человеческая деятельность не исчерпывается ролевым, т. е. шаблонным, поведением;
за пределами социальной роли остаются разнообразные виды отклоняющегося (девиант-
ного) и спонтанного поведения, в том числе новаторская деятельность человека, созидающая
новые нормы и новые роли. Точно так же и структура личности не сводится к совокупности
социальных ролей: их интериоризация (усвоение) и соподчинение всегда предполагают кон-
кретную индивидуальность, складывающуюся на протяжении жизненного пути индивида и
отличающуюся большой устойчивостью.



Т.  И.  Гусева.  «Психология личности»

11

 
8. Понятие типологии личности

 
Личность как общенаучный и житейский термин означает:
1) человеческий индивид как субъект отношений и сознательной деятельности;
2) устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих индивида как

члена того или иного общества или общности.
В психологии под личностью подразумевается некоторое ядро, интегрирующее

начало, связывающее воедино различные психические процессы индивида и сообщающее
его поведению необходимую последовательность и устойчивость. В зависимости от того,
в чем именно усматривается такое начало, теории личности подразделяются на психобио-
логические (У. Шелдон), биосоциальные (Ф. Олпорт, К. Роджерс), психосоциальные (К.
Адлер, К. Хорни и другие неофрейдисты), психостатические («факторные») – (Р. Кеттел,
Д. Айзенк и др.).

Исходя из указанных теорий осуществляется типологизация личности. Различают кон-
кретно-исторические типы личности, идеальные типы, отвечающие некоторым теоретиче-
ским концепциям, эмпирические группировки обследованных лиц. В социологии выделе-
ние и существование различных социальных типов личности связывается с особенностями
и характеристиками общественно-экономических формаций (классовые, социально-груп-
повые типы личности). Категория «социально-исторический тип личности» используется
для обозначения некоторых совокупностей характеристик личности, обусловленных той или
иной исторической эпохой, социальной структурой общества.

В западной психологии распространены типологии, учитывающие преимущественно
личностные показатели (свойства и черты индивидов, порождаемые изначально присущими
им ориентациями). Такова например типология К. Юнга, включающая типы личности,
выделенные с учетом таких признаков, как сензитивность, мыслительность, переживание
оценки, интуитивность, экстравертивная или интравертивная направленность. Существует
и типология, предложенная Э. Фроммом, который выделяет следующие элементы личности:
накопительство, ориентация на обмен, восприятие, использование и др. Отзвуки пер-соно-
логических классификаций можно выявить во многих социально-психологических типоло-
гиях, в частности при построении типологии личности по признаку конформности личности
относительно норм группы и общества, типологии направленности и управляемости лич-
ности.

В эмпирических исследованиях имеет значение типологизация – группировка испыту-
емых, сходных с неким усредненным образом. Выделение многочисленных характеристик,
показателей, черт личности, в частности с помощью факторного анализа, позволяет постро-
ить многомерное пространство ее признаков – личное пространство. Обращение психологов
к проблемам типологизации личности обусловлено потребностью прогнозировать ее пове-
дение и развитие, необходимостью разработки наиболее оптимальных вариантов ее обуче-
ния и воспитания.
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9. Типологии личности, основывающиеся

на свойствах индивида
 

Идея психической энергии, саморегуляции тесно связана с аналитической психоло-
гией психологических типов. Различается несколько таких типов. Они относятся к врож-
денной разнице в темпераменте, интегральном сочетании устойчивых психодинамических
свойств, проявляющихся в деятельности, которые заставляют индивидов воспринимать и
реагировать специфическим образом. Прежде всего следует различать два устойчивых типа:
экстраверт и интроверт.

Экстраверт характеризуется врожденной тенденцией направлять психическую энер-
гию, или либидо, вовне, связывая носителя энергии с внешним миром. Данный тип есте-
ственно и спонтанно уделяет внимание объекту – другим людям, предметам, внешним мане-
рам и благоустройству. Слаба связь экстраверта с субъективным внутренним миром, он
избегает встречи с ним. Любые субъективные запросы он оценивает как эгоистические.

Интроверт характеризуется тенденцией своего либидо устремляться внутрь, связывая
психическую энергию со своим внутренним миром мысли, фантазии, чувства. Такой тип
уделяет значительный интерес и внимание субъекту (сам с собой) в то время, когда он осво-
божден от обязанности приспосабливаться к внешним обстоятельствам.

Наряду с экстравертами и интровертами К. Юнг выделяет четыре функциональных
типа личности, основываясь на четырех главных функциях: мышлении, чувстве, ощущении,
интуиции. Каждый потенциальный индивид располагает всеми четырьмя функциями, хотя
на поверку одна из них обычно оказывается наиболее развитой и становится ведущей.

Мыслительный тип в большей степени соответствует мужчинам. Ментальная жизнь
данного типа сводится к созданию интеллектуальных формул и последующей подгонке
наличного жизненного опыта под эти формулы.

Чувственный тип больше распространен у женщин. Утверждение и развитие меж-
личностных отношений партнерства является здесь главной целью. Самое большое удовле-
творение человек испытывает от эмоционального контакта с другими людьми. В своем край-
нем проявлении этот функциональный тип может вызывать неприязнь своим чрезмерным
интересом по поводу личных дел других.

Сенсорный (ощущающий) тип характеризуется приспособленностью к обычной
сиюминутной реальности, «здесь и сейчас». Ощущающий тип выглядит устойчивым и зем-
ным, реальным и настоящим в смысле готовности жить в данную минуту, но одновременно
он выглядит довольно глупым.

Интуитивный тип мотивируется главным образом постоянным потоком новых виде-
ний и предчувствий, протекающих от его внутреннего активного восприятия.
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10. Классическое учение о темпераменте

 
Под темпераментом понимают природные особенности поведения, типичные для дан-

ного человека и проявляющиеся в динамике тонуса и уравновешенности реакций на жиз-
ненные воздействия.

Поведение человека зависит не только от социальных условий, но и от особенностей
природной организации индивида, а потому обнаруживается довольно рано и четко у детей
в игре, занятиях и общении.

Темперамент окрашивает все психические проявления индивида, он сказывается на
характере протекания эмоций и мышления, волевого действия, влияет на темп и ритм речи.

Учение о темпераменте возникло еще в древности. Врачи Гиппократ, а затем Гален,
наблюдая индивидуальные особенности поведения людей, сделали попытку описать и объ-
яснить эти особенности. Родоначальником учения о темпераменте принято считать древне-
греческого врача Гиппократа (V в. до н. э.) Гиппократ считал, что в теле человека имеются
четыре жидкости: кровь, слизь, желчь желтая и черная. Названия темпераментов, данных по
названию жидкостей, сохранились до наших дней.

Так, холерический темперамент происходит от слова chole «желчь», сангвинистиче-
ский – от sanguis «кровь», флегматический от – phlegma «слизь», меланхолический – от
melan chole «черная желчь».

Гиппократ считал, что темперамент зависит от образа жизни человека и климатических
условий. Так, при сидячем образе жизни скапливается флегма, а при подвижном – желчь,
отсюда соответственно и проявле10б ния темпераментов. Гиппократ достаточно точно опи-
сал типы, но не смог научно объяснить их. В последние годы, кроме гуморальных, выдви-
гались химические, физические, анатомические, неврологические и чисто психологические
теории. Однако ни одна из них не дает правильного и полного описания темперамента.

Значительный вклад в научное обоснование темперамента внес И. П. Павлов, открыв-
ший свойства нервной деятельности. В отличие от предшественников он взял для исследо-
вания не внешнее строение тела – (немецкий психолог Э. Кречмер и строение сосудов – П.
Ф. Лесгафт, а организм как целое, и выделил в нем мозг как такой компонент, который, во-
первых, регулирует деятельность всех органов и тканей; во-вторых, объединяет и согласо-
вывает деятельность многообразных частей в системе; в-третьих, испытывает на себе воз-
действие всех органов и под влиянием посылаемых ими импульсов функционально пере-
страивает поддержание жизни в органах и тканях; в-четвертых, является в прямом смысле
этого слова органом связи организма с внешним миром.
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11. Психологическая характеристика

типов нервной деятельности
 

Методом условного рефлекса И. П. Павлов раскрыл закономерности высшей нервной
деятельности и основные свойства нервных процессов – возбуждения и торможения. Основ-
ные свойства нервных процессов следующие:

1) сила;
2) уравновешенность;
3) подвижность.
Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных клеток и

нервной системы в целом. Сильная нервная система выдерживает большую и длительную
нагрузку, в то время как слабая при этих условиях «ломается».

Подвижность – это быстрота смены одного процесса другим. Она обеспечивает при-
способление к неожиданным и резким изменением обстоятельств.

Комбинация этих свойств характеризует специфические типы нервной деятельности.
Наиболее часто встречаются четыре типа. Из них три типа И. П. Павлов относит к сильным
и один – к слабому типу. Сильные в свою очередь на уравновешенные и неуравновешенные,
уравновешенные – на подвижные (лабильные) и спокойные (инертные).

В результате была выделена следующая типология:
1) сильный неуравновешенный (безудержный) тип нервной системы характеризуется

сильным процессом возбуждения и менее сильным торможением;
2) сильный уравновешенный (процесс возбуждения балансируется с процессом тор-

можения), подвижный;
3) ильный уравновешенный, инертный (внешне более спокойный, «солидный»); 4) сла-

бый характеризуется слабостью процессов возбуждения и торможения, малой подвижно-
стью (инертностью) нервных процессов. В последние годы, кроме гуморальных, выдвига-
лись химические, физические, анатомические, неврологические и чисто психологические
теории. Однако ни одна из них не дает правильного и полного описания темперамента.

И. П. Павлов отождествлял тип нервной системы и темперамент. Последующие иссле-
дования показали, что тип нервной деятельности не всегда совпадает с типом темперамента.
На темпераменте сказываются не только свойства нервной деятельности, но и соматическая
организация личности в целом. Тип нервной системы рассматривается в качестве задатка
темперамента. Темперамент проявляется не только в эмоциональных, но и в мыслительных
волевых процессах. Когда говорят о темпераменте человека, то имеют в виду не динамику
изолированных психологических процессов, а весь синдром (систему динамических осо-
бенностей целостного поведения личности).

Темперамент, таким образом, есть не что иное, как наиболее общая характеристика
импульсивно-динамической стороны поведения человека, выражающая преимущественно
свойства нервной системы.
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12. Психологическая характеристика темперамента

 
Холерический темперамент. Человек, обладающий указанным типом темперамента,

отличается повышенной возбудимостью, а вследствие этого и неуравновешенностью пове-
дения. Холерик вспыльчив, агрессивен, прямолинеен в отношениях, энергичен в деятельно-
сти. Для холерика характерна цикличность в работе. Такая цикличность есть одно из след-
ствий неуравновешенности нервной деятельности.

Сангвинический темперамент. Для сангвиника характерна большая подвижность,
легкая приспособляемость к изменяющимся условиям жизни; он быстро находит контакт с
людьми, общителен, не чувствует скованности в новой обстановке. В коллективе сангвиник
весел, жизнерадостен, с охотой берется за живое дело, способен к увлечению.

У сангвиников эмоции легко возникают, легко сменяются. Легкость, с какой у сангви-
ника образуются и переделываются новые временные связи, большая подвижность харак-
теризуют гибкость ума. Сангвиник склонен к остроумию, быстро схватывает новое, легко
переключает внимание. Работа, требующая быстрой реакции, подходит ему.

Флегматический темперамент. Флегматик – спокойный, уравновешенный человек,
всегда ровный, настойчивый и упорный труженик жизни.

Уравновешенность и некоторая инертность нервных процессов позволяют флегматику
оставаться спокойным в любых ситуациях.

Недостатком флегматика является его инертность, малоподвижность. Ему нужно
время для раскачки, для сосредоточения внимания, переключения его на другой объект.
Инертность как качество имеет и положительное значение: она обеспечивает неторопли-
вость, основательность и в целом постоянство, определенность характера. Флегматики осо-
бенно подходят для работы, требующей методичности, хладнокровия и длительной работо-
способности.

Меланхолический темперамент. Представители этого типа отличаются высокой эмо-
циональной чувствительностью, а вследствие этого – и повышенной ранимостью. Мелан-
холики несколько замкнуты, особенно если встречаются с новыми людьми, нерешительны
в трудных обстоятельствах жизни, испытывают сильный страх в опасных ситуациях.

Слабость процессов возбуждения и торможения при их неуравновешенности (преобла-
дает торможение) приводит к тому, что всякое сильное воздействие затормаживает деятель-
ность меланхолика, у него наступает запредельное торможение. В привычной обстановке
меланхолик может быть контактным человеком, успешно вести порученное дело, проявлять
настойчивость и преодолевать трудности.

Темперамент связан с другими чертами личности и влияет на отношения, культуру
поведения и волевую активность личности.
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13. Проблема развития

мотивационной сферы личности
 

Мотивационная сфера человека до сих пор мало изучена в психологии. Это не может
быть объяснено отсутствием интереса к данному предмету: начиная с древних времен и до
наших дней вопрос о внутренних побудителях поведения человека неуклонно занимал уче-
ных и приводил их к построению различных гипотез.

Исследования потребностей и мотивов не могли развиваться в рамках ассоциативной
эмпирической психологии. В этой психологии царило представление о том, что всеми пси-
хическими процессами управляют определенные законы ассоциаций.

Господство ассоциативной эмпирической психологии длилось очень долго, еще и сей-
час нельзя считать ее влияние полностью преодоленным. Другое направление – гештальт-
психология – выбрала иное направление: для своего исследования она избрала главным
образом область познавательных процессов. Другие – рефлексология, реактология, бихеви-
оризм – сосредоточили свое внимание на внешних стимулах поведения человека.

Первыми, кто попытался преодолеть механицизм ассоциативной психологии и поста-
вить проблему активности человеческого «я», были психологи Вюрцбургской школы (А. Ах,
Ю. Кюльпе и др.)

В ходе своих исследований они экспериментально показали, что представления и поня-
тия связаны между собой в единый акт мышления не по механическим законам ассоциаций,
а управляются той задачей, на которую мышление направлено. Они пришли к выводу, что
течение представлений во время акта мышления может не зависеть от внешних раздраже-
ний и от ассоциативных влияний, если мыслительным процессом управляют так называе-
мые детерминирующие тенденции.

В дальнейшем попытка преодоления механистического понимания психологических
источников человеческой активности была сделана в исследованиях К. Левина и его учени-
ков.

Курт Левин проводил свои исследования с позиций так называемой структурной тео-
рии (гештальтпсихоло-гии), несостоятельность которой отмечалась многими советскими
психологами. Они считали, что главный недостаток концепции К. Левина заключается в
игнорировании содержательной стороны психических процессов и формальном подходе к
их анализу. Однако Левиным и его учениками были найдены удачные экспериментальные
приемы исследования потребностей человека, его намерений, воли и установлены некото-
рые интересные психологические факты и закономерности.

В дальнейшем проблемами потребностей занимался целый ряд советских психологов
(А. Р. Лурия, Н. Ф. Добрынин, А. В. Веденов, Г. А. Фортунатов, А. В. Петровский, А. Н.
Леонтьев и др.).
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14. Мотив как объект, отвечающий

за потребности человека
 

Ближе всего к пониманию и развитию потребностей подошел А. Леонтьев. Его подход
основывается на понимании мотивов как объектов (воспринимаемых, представляемых, осо-
знаваемых, мыслимых), в которых конкретизируются потребности. Эти объекты и состав-
ляют предметное содержание тех потребностей, которые в них воплощены. Таким образом
происходит опредмечивание человеческих потребностей.

Мотив, по определению А. Н. Леонтьева, – это объект, который отвечает той или иной
потребности и который побуждает и направляет деятельность человека.

Мотивы, по его мнению, выполняют двоякую функцию. Первая состоит в том, что они
побуждают и направляют деятельность, вторая – в том, что они придают деятельности субъ-
ективный, личностный смысл; следовательно, смысл деятельности определяется ее моти-
вом.

Обычно изучение мотивационной сферы психологи начинают с изучения мотивацион-
ной сферы в детском и школьном возрасте. Они объясняют это тем, что учебная и познава-
тельная деятельность ребенка является ведущей на протяжении всего школьного (и не только
школьного) возраста.
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