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1. Понятие о предмете психологии 
Любая наука как самостоятельная отрасль человеческого знания имеет свой особый  
предмет. Предметом науки психологии являются закономерности возникновения, 
развития и проявления психики вообще и сознания человека как конкретно-исторической 
личности в особенности. 
Психология изучает внутренний мир человека как сознательного субъекта  
общественного развития, который следует учитывать в процессе воспитания и обучения,  
при прогнозировании поведения и деятельности людей. Сам термин «психология»  
происходит от двух греческих слов: психе – «душа» и логос – «слово, учение».  
Однако это краткое определение не дает еще полного представления о психике  
человека как определенной реальности. Для более полного и правильного понимания  
предмета психологии необходимо хотя бы в общих чертах раскрыть сущность 
психических явлений, выступающих вформе внутренних переживаний (ощущений, 
мыслей, чувств), недоступных прямому наблюдению и именуемых психикой, а также 
формирование знаний о них в истории развития человеческого общества. 
Еще в глубокой древности человек обратил внимание на то, что существуют явления  
вещественные (окружающая природа, люди, различные предметы) и невещественные 
(образы различных людей и предметов, воспоминания о них, переживания), 
таинственные, подчас трудно объяснимые. Не имея возможности правильно понять эти 
загадочные явления, раскрыть их природу и причины возникновения, люди стали считать 
их существующими самостоятельно, независимо от окружающего реального мира. Так  
возникли и оформились принципиально противоположные, взаимоисключающие друг  
друга философские направления: материализм и идеализм. 
Начавшаяся более двух тысяч лет тому назад борьба между материализмом и  
идеализмом продолжается и в наши дни. При этом следует иметь в виду, что если  
появление идеализма можно объяснить низким уровнем знаний людей на ранних ступенях  
развития человеческого общества, то сохранение идеализма до настоящего времени  
порождается стремлением эксплуататорских классов использовать идеализм для  
обоснования и упрочения своего привилегированного положения. 
Сущность идеалистического понимания психических явлений заключается в том, что  
психика рассматривается как нечто первичное, существующее самостоятельно,  
независимо от материи. 
В противоположность идеализму материалистическое понимание психики выражается в  
том, что психика рассматривается как явление вторичное, производное от материи,  
а материя – как первичное, как субстрат (основа), носитель психики. 
 
 
2. Развитие психики животных 
Психика является продуктом длительного и сложного процесса развития органической  
природы. Простейшие микроорганизмы не обладают психикой. Для них характерна  
более элементарная форма отражения – раздражимость. 
Появление психической формы отражения как свойства особой материи связано с  
возникновением простейшей нервной системы. Такая нервная система впервые  
появляется у кишечнополостных животных (гидра, медуза, актиния). Эта нервная  
система представляет собой отдельные нервные клетки с отростками, переплетающимися  
между собой, и называется сетевидной или диффузной. При такой нервной системе  
наблюдаются недифференцированные реакции всего организма на различные 
раздражители.  
Здесь еще нет какого-либо управляющего центра. 



Управляющий центр появляется на следующем этапе развития нервной системы –  
ганглиозной (узловой или цепочечной) нервной системы. У червей нервные узлы 
(ганглии)  
расположены в каждом сегменте тела. Все узлы соединены между собой, и организм  
действует как единое целое. При этом головной узел устроен значительно сложнее,  
чем все остальные, и реагирует более дифференцированно на внешние раздражители. 
Нервная система, характерная для насекомых, представляет собой дальнейшее развитие  
и усложнение ганглиозной нервной системы. Здесь уже отчетливо выделяются брюшной,  
грудной и головной участки. Заметно усложняется головной узел, регулирующий  
движение конечностей, крыльев и других органов. У высших насекомых (пчелы, муравьи)  
имеются обонятельные, вкусовые, осязательные и зрительные ощущения. 
У позвоночных животных появляется новый тип нервной системы – центральная, для  
которой характерно выделение спинного и головного мозга. Развитие центральной  
нервной системы выражается в постепенной кортикализации, т. е. увеличении объема  
и роли коры головного мозга. 
Развитие центральной нервной системы уразличных животных происходит неодинаково  
и неравномерно. Оно обусловлено образом жизни вида, особенностями среды обитания. 
Для птиц решающее значение имеет зрение, и зрительная область коры получила у  
них наибольшее развитие. У обезьян и человека ведущую роль играют зрительные  
ощущения. Зрительная область коры у них развита значительно лучше, чем, например,  
обонятельная. С появлением центральной нервной системы появляется и новая форма  
психического отражения – перцептивная стадия развития психики. На этой стадии  
для животных доступно одновременное отражение нескольких раздражителей и их  
синтезирование в образ предмета. Благодаря этому создается предметное отражение. 
 
 
3. Возникновение и историческое развитие сознания человека 
По многим анатомическим и физиологическим признакам имеется значительное  
сходство между человеком и обезьяной. Это объясняется тем, что человек и  
обезьяна имели общего предка. Человекообразная обезьяна и человек произошли от  
древней ископаемой обезьяны – дриопитека. 
Физическое формирование человека происходило на протяжении длительного времени и  
охватывает период примерно около одного миллиона лет. 
Данные археологии позволяют последовательно проследить процесс формирования  
физического строения человека. Древнейшим предком человека является питекантроп  
– обезьяночеловек, в строении тела которого сочетались признаки обезьяны и человека.  
По сравнению с обезьяной питекантроп обладал мозгом с большим весом – 800–900 г,  
в то время как наибольший вес мозга обезьяны – 600 г. 
К этой же группе обезьяночеловека относятся синантроп и гейдельбергский человек.  
Есть данные, которые свидетельствуют о том, что синантроп пользовался огнем и  
изготовлял более разнообразные и более совершенные орудия труда. Вес мозга 
синантропа  
достигал 1000–1200 г. 
Более высокую ступень физического развития человека, имеющего строение,  
характерное для современного типа людей, представляет кроманьонец. 
Кроманьонец имел прямую походку, четкий подбородочный выступ, высокий прямой лоб,  
обычные для современного человека надбровные дуги. Многие антропологи считают  
физическое строение тела кроманьонца в основном соответствующим строению тела  
современного человека. Кроманьонцы появились примерно 25 тысяч лет назад.  
Важнейшими биологическими предпосылками превращения обезьяны в человека были  
вертикальное положение тела обезьян и стадный образ их жизни. 
Вертикальное положение тела оказалось существенной предпосылкой возникновения  



человека, так как приводило к расширению кругозора обезьяны и к дифференциации  
передних и задних конечностей. 
Расширение кругозора, возможность видеть дальше давали больше информации мозгу и  
тем самым способствовали его более интенсивному развитию. Освобождение передних  
конечностей от выполнения только функции опоры и передвижения создавало 
возможность  
использовать их для захвата предметов, манипулирования ими. Манипуляция предметами,  
в свою очередь, приводила к формированию мелких, скоординированных движений, что  
совершенствовало как сами передние конечности, так и те центры мозга, которые  
управляли подобными движениями. Рассматривание предмета с различных сторон,  
восприятие таких его свойств, как вес, форма, характер поверхности, степень  
твердости, формировали различные органы чувств и соответствующие им участки  
мозга. 
 
 
4. Сознание человека 
Сознание, как и психика в целом, является процессом отражения, однако этот  
процесс на уровне сознания совершается значительно сложнее и одновременно протекает  
в трех взаимосвязанных направлениях. 
Прежде всего отражение окружающего мира различно на разных этапах исторического  
развития. Характер этого отражения всегда зависит от существующих социально-
экономических  
условий. Другими словами, сознание человека изменяется в историческом плане. О  
таком изменении не приходится говорить применительно к психике животных. 
Процесс отражения окружающего мира не остается неизменным и на протяжении жизни  
каждого человека, т. е. сознание изменяется в онтогенетическом плане. Особенности  
отражения в этом случае оказываются обусловленными возрастом и приобретенным  
опытом. На первый взгляд кажется, что подобные изменения происходят и в психике  
животных, где тоже имеет место изменение отражения на протяжении жизни животного.  
Но это лишь чисто внешнее сходство. Изменение психики животных оказывается  
обусловленным лишь опытом данной особи, человек же может присвоить общественно-
исторический опыт всего человечества. 
Различным оказывается отражение и на разных этапах каждого данного акта познания,  
в процессе перехода от незнания к знанию, от неполных, неглубоких знаний к  
всесторонним существенным, от чувственного познания к логическому, абстрактному.  
В этом случае изменение отражения протекает в гностическом плане. У животных  
вообще не существует познавательного отношения к действительности. 
Сознание человека является активным отражением объективной действительности, но  
уровень и характер этой активности качественно иные. Психическое отражение 
обеспечивает животным приспособление к внешним условиям, животные лишь более или 
менее полно могут использовать то, что дает природа. 
Активное преобразование действительности доступно человеку потому, что он познает  
объективные законы ее и в соответствии с ними определяет цели своей деятельности.  
Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано  
природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая, как  
закон, определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять  
свою волю. 
Активность человеческого сознания, характеризуемая творческим преобразованием  
действительности и целенаправленностью, является второй чертой, отличающей сознание  
человека от психики животных. 
Отражение мира в форме познания его существенных связей и отношений является  
четвертой отличительной особенностью сознания человека от психики животных. 



 
 
5. Принципы, структура и задачи психологии 
Принцип детерминизма. Этот принцип означает, во-первых, что все психические явления,  
как и психика в целом, понимаются как вторичное образование, как явления,  
причинно обусловленные объективной действительностью, как отражение этой  
действительности. Во-вторых, этот принцип означает, что все психические явления  
рассматриваются как обусловленные деятельностью мозга. В-третьих, данный принцип  
предполагает при изучении психических явлений обязательное установление причин,  
которые вызвали эти явления. 
Генетический принцип, во-первых, выражается в том, что все психические явления  
рассматриваются как постоянно количественно и качественно изменяющиеся и  
развивающиеся. Во-вторых, этот принцип означает, что правильная и полная 
характеристика любого психического явления возможна только в том случае, если 
одновременно выясняются характерные его особенности в данный момент, история или 
причины возникновения психического явления, возможные перспективы его 
последующих изменений. 
Единство сознания и деятельности. Суть данного принципа заключается в том, что  
деятельность понимается как условие возникновения, фактор формирования и объект  
приложения сознания человека. Принцип единства сознания и деятельности означает,  
что сознание есть регулятор поведения и действий человека. Единое рассмотрение  
сознания и деятельности в психологии находит свое выражение и в том, что они  
всегда изучаются как присущие социально и исторически определенной личности. 
Структура психологии. Психологическая наука на современном этапе развития  
представляет собой сложную и разветвленную систему научных дисциплин. Отдельные  
области психологии тесно связаны между собой. 
Можно выделить следующие области психологии (в основу классификации положен  
объект психологического изучения): 
1) общая психология исследует наиболее общие закономерности психической 
деятельности взрослого нормального человека; 
2) возрастная психология изучает закономерности психического развития человека,  
становление различных психических процессов и психических свойств личности; 
3) педагогическая психология исследует психологические основы обучения и воспитания,  
психологические закономерности обучения и воспитания и непосредственно связана с  
возрастной психологией; 
4) юридическая психология изучает проблемы, связанные с психологическими  
аспектами следствия, анализа свидетельских показаний, требований к допросу и т.д.; 
5) военная психология занимается психологией человека в военной обстановке в  
условиях боя, высокой меры опасности. 
 
 
6. Принципы построения психологических исследований 
Объективность изучения психических явлений. Этот принцип означает, что при  
изучении психических явлений всегда следует стремиться к установлению  
материальных причин их возникновения. В силу этого данный принцип требует, чтобы  
любые психические явления рассматривались в единстве с теми внешними причинами и  
внутренними условиями, в которых они возникают и проявляются. Построение 
психологических исследований в соответствии с принципом объективности означает 
практическую реализацию одного из основных принципов психологии – принципа 
детерминизма – причинной обусловленности психических явлений. 
Принцип объективности требует также изучения человека в процессе его деятельности,  
так как о психических особенностях человека можно судить только по его реальным  



поступкам. Исходя из этого принципа необходимо изучать психические явления как в  
наиболее типичных, так и нетипичных для данного человека условиях. Только в таком  
случае можно всесторонне охарактеризовать человека и не упустить ничего 
существенного.  
Всестороннему анализу должны быть подвергнуты все полученные факты, в том числе  
противоречащие друг другу. Противоречивые факты должны привлечь особенно  
пристальное внимание, их ни в коем случае нельзя просто отбросить, а обязательно  
следует либо найти им объяснение, либо провести дополнительное изучение. 
Аналитико-синтетическое изучение личности. В психическом облике каждого человека  
есть что-то общее, характерное для всех людей данной эпохи. Одновременно с этим  
люди, живущие в государствах с различными социальными системами, имеют  
специфические черты, отражающие общественные отношения, существующие в данном  
обществе. Так, мы специально говорим об особом облике советского человека,  
сложившемся в условиях развитого социализма. В то же время каждый человек  
представляет собой неповторимую индивидуальность. 
Существование в личности каждого человека общего, особенного и индивидуального  
делает необходимым руководствоваться аналитико-синтети-ческим принципом при  
построении исследований. 
Изучение психических явлений в их развитии – важный принцип построения  
психологических исследований. 
Объективный мир находится в постоянном движении и изменении, и поэтому отражение  
его не может быть застывшим, неподвижным. Постоянное изменение психики как  
отражения изменяющейся действительности требует изучения психических явлений в  
их развитии. 
Если непрерывно изменяются, развиваются психические явления, то это обязательно  
должно быть предусмотрено и при построении любого исследования, направленного на  
их всестороннее изучение. 
 
 
7. Методы сбора фактического материала 
Принципы психологического исследования реализуются в тех методах, которые 
используются для сбора фактического материала о психической деятельности человека. 
Выбор того или иного метода всегда определяется предметом и задачами конкретного 
исследования.  
Наиболее широко применяются следующие методы: наблюдение, эксперимент, беседа,  
изучение продуктов деятельности, анкета, тесты. 
Метод наблюдения. Метод наблюдения – целенаправленное изучение на основе 
восприятия действий и поступков личности в различных естественных ситуациях. 
Наблюдение ведется в естественных условиях трудовой, учебной или игровой 
деятельности человека. Очень важно, чтобы люди, за которыми ведется наблюдение, не 
знали об этом, так как в противном случае может исчезнуть естественность их поведения. 
Важно, чтобы исследователь сам не стал причиной изменения в поведении испытуемых. 
Он не должен вмешиваться в деятельность испытуемых и как-либо воздействовать на  
изучаемое психическое явление. Чтобы обеспечить выполнение этого условия,  
исследователь часто сам включается в те виды деятельности, которыми заняты  
испытуемые, проводя так называемое включенное наблюдение. 
Сохранение естественности психических проявлений – первое требование к наблюдению  
как к методу научного исследования. 
Метод эксперимента. Основным методом психологии, как и других наук, является  
эксперимент. Эксперимент – метод сбора фактов в специально созданных условиях,  
обеспечивающих активное проявление изучаемых психических явлений. 
Создавая определенные условия, исследователь получает возможность, во-первых,  



очень четко знать те факторы, которые действовали вмомент возникновения и  
протекания изучаемого психического явления. Во-вторых, устанавливать причины  
психических явлений за счет раскрытия влияния того или иного из созданных  
условий. Это достигается путем последовательного изменения одного из условий при  
сохранении неизменными всех остальных. В-третьих, повторять опыт и таким образом  
накапливать количественные данные, на основе которых можно судить о типичности  
или случайности психических явлений. 
Имеются два вида психологического эксперимента: лабораторный и естественный. 
Лабораторный эксперимент может проводиться как с использованием аппаратуры, так  
и без нее, но с применением специально разработанных экспериментальных  
материалов. 
В естественном эксперименте в отличие от лабораторного сохраняется содержание  
обычной деятельности человека, но создаются условия, при которых обязательно  
вызывается изучаемое явление. 
 
 
8. Методы обработки материалов исследования 
Качественная обработка материалов исследования. Методы сбора фактического материала  
выявляют психологические факты, что создает основу для последующей работы 
исследователя  
по решению поставленных задач и проверке истинности выдвинутых гипотез. Но сами  
по себе факты не являются решением задач психологического исследования, они  
должны быть проанализированы, правильно интерпретированы и обобщены. Это  
достигается качественной и количественной обработкой собранного материала. 
При качественном анализе особое внимание следует обратить на вновь зарождающиеся  
или развивающиеся психические проявления, так как это позволяет установить не  
только то, что характерно сейчас для человека, но и предвидеть перспективы его  
психического развития. 
Однако для объективности результатов исследования необходимо не только их  
описание и качественная характеристика, всегда важно определить и доказать  
типичность найденного качества. Это может быть сделано на основе количественной  
обработки материалов исследования. 
Наиболее широко используются методы альтернативного, корреляционного,  
вариационного анализа. 
Альтернативный анализ. При альтернативном анализе количественно оценивается 
наличие  
или отсутствие различных свойств, признаков, качеств, психических явлений.  
Именно выражение этих признаков в количественных показателях называют 
альтернативным  
анализом. Наиболее часто при этом используются различные процентные показатели,  
как-то: выраженное в процентах отношение между частью и целым и отношение между  
частями целого. 
Корреляционный анализ. Охарактеризовать степень взаимосвязи (или, как говорят,  
тесноту связи) признаков психических процессов можно при помощи корреляционного  
анализа. 
В отличие от функциональной зависимости, при которой взаимосвязь признаков  
удовлетворяет принципу однозначного соответствия, корреляционная зависимость  
характеризуется принципом многозначности. Здесь при изменении значения одного  
признака другие признаки будут принимать различные значения. 
Вариационный анализ. Выше мы рассмотрели пример исследования, в котором изучался  
объем внимания школьников, и видели, что испытуемые отличаются друг от друга по  
объему внимания. Подобные отличия обнаруживаются, как правило, при изучении  



любого из психических процессов или свойств. При изучении внимания различия  
наблюдаются не только в объеме, но и в устойчивости, распределении, переключении  
и т. д., т. е. величина этих признаков различна у каждого испытуемого. Это  
различие в значении изучаемых признаков называется вариацией. 
 
 
9. формирование основных психологических понятий и методов исследования 
Разработка методологических основ еще недостаточна для возникновения науки как  
самостоятельной области знаний. Для этого необходимо: 
1) развитие ряда смежных с этой наукой областей знаний, на которые может  
опираться вновь возникающая наука; 
2) разработка вариантов экспериментального метода, который позволит собирать  
научно-достоверные факты, отделять круг фактических данных, подлежащих анализу в  
данной науке, от круга близких к нему явлений. 
Первый трактат под названием «Психология» появился в 1590 г., т. е. за 300 лет  
до выделения психологии в самостоятельную науку. 
К концу XVIII – началу XIX вв. изменяется взгляд на душевнобольных. До этого  
времени душевнобольной считался либо «божьим человеком», либо одержимым 
дьяволом.  
И при том и при другом взгляде больного не лечили. Идея о том, что психическое  
расстройство – болезнь, что ее нужно лечить, что она имеет свои причины,  
позволила начать сбор большого числа фактов о психических расстройствах.  
Начинают сравниваться норма и патология в психике. 
Психика как свойство мозга не могла быть глубоко изучена до того, как сложились  
физиологические и анатомические знания о ее субстрате. 
Развитие анатомии и физиологии привело в начале XIX в. к открытию чувствующих и  
двигательных нервов и формулировке на основе ана-томо-физиологических данных  
понятия о рефлекторной дуге. 
В конце XVIII в. и в первые два десятилетия XIX в. широкую популярность завоевала  
френология, созданная Галем (1752–1822). Анатом по специальности, Галь выдвинул  
идею о том, что способности заданы структурой мозга и зависят от количества  
клеток, находящихся в данной структуре. Он считал, что по очертаниям черепа  
можно судить о развитии мозга, а следовательно, и о способностях человека. Ни  
одна из конкретных идей френологии не выдержала проверки. Но широкое 
распространение  
френологии привлекло внимание физиологов к изучению роли мозга в психической  
деятельности. 
 
 
Работы Флуранса (1794–1867), Клода-Бернара (1813–1878), а позже Фритче и Гитцига  
позволили значительно уточнить знания о функциях мозга. Фритче и Гитциг открыли  
чувствующие и двигательные зоны в коре мозга. Брока (1824–1880) открыл моторные  
центры речи. Вёрнике (1848–1905) открыл чувствующие центры речи. Таким образом,  
на протяжении XIX в. мозг из непонятной и мало дифференцированной массы  
превращался в орган, регулирующий психическую деятельность. 
В XIX в. параллельно с исследованием мозга широко развилось изучение 
закономерностей  
функционирования органов чувств. 
 
 
10. Зарождение и развитие психологии как науки 



Зарождение науки как самостоятельной области духовной жизни связано с 
возникновением  
классового общества. Психические явления стали предметом философских работ. В  
философии Древней Греции сложились две диаметрально противоположные, ясно  
выраженные точки зрения на психику: материалистическая и идеалистическая, «линия  
Демокрита и Платона». 
Демокрит считал, что психика, как и вся природа, материальна. Душа состоит из  
атомов, только более тонких, чем атомы, составляющие физические тела. Познание  
мира происходит через органы чувств. Тончайшие, невидимые слепки отделяются от  
вещей и проникают в душу, оставляя на ней свой отпечаток. 
По мнению Платона, душа не имеет ничего общего с материей. В отличие от  
материального мира душа идеальна. Познание – это не взаимодействие психики с  
внешним миром, а воспоминание души о том, что она видела в идеальном мире до  
того, как попала в тело человека. Объективный мир – лишь повод, а не объект познания. 
Развитие психологических знаний шло по пути уточнения предмета психологических  
исследований. Аристотель, величайший древнегреческий ученый, выделил растительную,  
животную и разумную души. Этим разделением была подчеркнута специфика психики 
человека,  
и психическое стало соотноситься с внутренним миром человека: его познанием,  
переживаниями, поступками. 
Период Средних веков не способствовал развитию психологических знаний. В  
философии господствовало идеалистическое учение о душе как независимой от тела  
нематериальной сущности. Религия запрещала изучение человека. Лишь в наблюдениях  
некоторых философов и врачей были получены факты, несколько продвигающие знание  
об отдельных психических явлениях. В эпоху Возрождения философами был написан  
ряд трудов, где на основании самонаблюдения описывалась психическая жизнь человека,  
его поведение, делались выводы о причинной зависимости одних явлений от других. 
Разработка методологических предпосылок возникновения психологии. Начиная с XV в.  
философами формулируются методологические предпосылки понимания психики, 
которые  
явились основой становления психологии как самостоятельной науки. Рассмотрим  
различные подходы к изучению психики, заложенные в трудах выдающихся философов. 
Р. Декарт (1596–1650) наметил различные подходы к психике животных и человека.  
Согласно его взглядам животные не обладают душой, а их поведение – ответ на внешнее  
воздействие. Иначе говоря, психика животного строго детерминирована (определена)  
внешними условиями. Человек, по Декарту, в отличие от животных обладает сознанием. 
 
 
11. Понятия «человек», «личность», «индивидуальность» и их соотношение 
Как в общественных науках, так и в житейской практике широко используются  
понятия «человек», «личность», «индивидуальность». При этом нередко они или  
отождествляются, или противопоставляются. То и другое ошибочно. 
Человек – это прежде всего биологическое существо, принадлежащее к классу  
млекопитающих вида Homo sapiens, наделенное сознанием, т. е. способностью  
познавать сущность как внешнего мира, так и свою собственную природу и в  
соответствии с этим поступать и действовать разумно. Человек как биологический  
вид характеризуется особой телесной организацией, существенными признаками  
которой являются: прямо-хождение, наличие рук, приспособленных к труду, 
высокоразвитый  
мозг, способный отражать мир в понятиях и преобразовывать его сообразно своим  
потребностям, интересам и идеалам. 
Человек вместе с тем существо общественное, и это самый главный его признак.  



Общественная жизнь и труд не только совершенствовали природную организацию  
человека, но и подчинили ее себе. Человек – носитель сознания, которое само по  
себе является общественным продуктом. Лишь в обществе и благодаря обществу человек  
оказывается способным не только познавать и трудиться, но и осознавать свои  
внутренние процессы, соотносить желания и состояния с внешними обстоятельствами  
жизни и действовать разумно. Самосознание является вершиной развития сознания  
человека как в филогенезе (истории рода), так и в онтогенезе (истории жизни  
индивида). 
Понятие «личность» несколько уже, чем понятие «человек». Личность – категория  
общественно-историческая. Общественная сущность и социальные функции личности  
являются главными показателями в ее характеристике. 
Личность – деятель общественного развития, сознательный индивид, занимающий  
определенное положение в обществе и выполняющий определенную общественную роль. 
Позиция личности – это система ее отношений. Эти отношения характеризуют  
нравственный облик личности, ее социальные установки. 
Индивидуальность – это личность в ее своеобразии. Когда говорят об индивидуальности,  
то имеют в виду оригинальность личности. Обычно словом «индивидуальность»  
определяют какую-либо главенствующую особенность личности, делающую ее 
непохожей  
на окружающих. Индивидуален каждый человек, но индивидуальность одних  
проявляется очень ярко, выпукло, других – малозаметно. 
Индивидуальность может проявляться в интеллектуальной, эмоциональной, волевой  
сфере или сразу во всех сферах психической деятельности. Оригинальность  
интеллекта состоит в способности видеть то, что не замечают другие. 
 
 
12. общественная сущность личности 
Личность является в одно и то же время объектом и субъектом общественных  
отношений. Богатство личности зависит от многообразия ее связей с другими людьми,  
от активного отношения к жизни. 
Личность как объект общественных отношений. Личность человека как члена общества  
находится в сфере влияния различных отношений, и прежде всего экономических,  
трудовых, складывающихся в процессе производства и потребления материальных благ. 
Личность находится также в сфере политических отношений. От того, свободна она  
или угнетена, имеет политические права или нет, может реально избирать и быть  
избранной, обсуждать вопросы общественной жизни или быть исполнительницей воли  
господствующего класса, зависит психология личности. 
Личность находится также в сфере действия идеологических отношений. Идеология,  
или система идей об обществе, формирует психологию личности, ее мировоззрение,  
социальные установки. Овладение общественными науками помогает личности правильно  
ориентироваться в общественных событиях и осознать свое место и роль в  
общественном развитии. Общество оказывает идеологическое влияние на личность  
посредством школьного обучения и воспитания, радио и телевидения и других средств  
массовых коммуникаций. На психологию личности вместе с тем влияет и психология  
социальной группы, в которую личность входит. В процессе общения люди взаимно  
влияют друг на друга, вследствие чего формируется общность во взглядах, социальных  
установках и других видах отношений к обществу, труду, людям, собственным качествам.  
Следовательно, отражение личностью материальных и политических условий жизни  
опосредовано идеологией и психологией больших и малых социальных групп. 
Личность как субъект общественных отношений. Личность не только объект 
общественных  
отношений, но и субъект, т. е. является деятелем общественного развития. Вступая  



в отношения с людьми, личности творят историю, но творят ее не по произволу, а  
по необходимости, под воздействием объективных общественных закономерностей.  
Однако историческая необходимость не исключает ни самобытности личности, ни ее  
ответственности за свое поведение перед обществом. 
Личность – существо сознательное, она может выбирать тот или иной образ жизни:  
смиряться с положением угнетаемого или бороться против несправедливости,  
отдавать все силы обществу или жить личными интересами. Это зависит не только от  
общественного положения человека, но и от уровня осознания им объективных  
закономерностей общественного развития. 
 
 
13. Психологическая структура личности 
Как всякая организация, психическая жизнь имеет определенное строение.  
Отвлекаясь от индивидуальных особенностей психического склада, можно установить  
типическую структуру личности. 
Первый компонент структуры характеризует направленность личности или избирательное  
отношение человека к действительности. Направленность включает различные свойства,  
систему взаимодействующих потребностей и интересов, идейных и практических  
установок. При этом одни из компонентов направленности доминируют и имеют  
ведущее значение, в то время как другие выполняют опорную роль. Доминирующая 
направленность  
определяет всю психическую деятельности личности. 
Второй компонент определяет возможности личности и включает ту систему 
способностей,  
которая обеспечивает успех деятельности. Способности взаимосвязаны и 
взаимодействуют  
друг с другом. Как правило, одни из способностей доминируют, другие им подчиняются. 
Очевидно, на характере соотношения способностей сказывается структура  
направленности. В свою очередь, дифференцирование способностей влияет на 
избирательность  
отношения личности к действительности. 
Третьим компонентом в структуре личности является характер, или стиль поведения  
человека в социальной среде. Характер – сложное синтетическое образование, где в  
единстве проявляются содержание и форма духовной жизни человека. Хотя характер и  
не выражает личности в целом, однако представляет сложную систему ее свойств,  
направленности и воли, интеллектуальных и эмоциональных качеств, типологических  
особенностей, проявляющихся в темпераменте. 
В системе характера также можно выделить ведущие свойства. К ним относятся в  
первую очередь моральные, во вторую очередь – волевые качества, которые обеспечивают  
определенный стиль поведения и способ решения практических задач. 
Четвертым компонентом, надстраивающимся над всеми остальными, будет система  
управления, которую обычно обозначают понятием «я». «Я» – образование  
самосознания личности, оно осуществляет саморегуляцию: усиление или ослабление  
деятельности, самоконтроль и коррекцию действий и поступков, предвосхищение и  
планирование жизни и деятельности. 
Структура личности будет неполной, если исключить из нее психические процессы и  
состояния. 
Психические процессы – динамическое отражение действительности в различных  
формах психических явлений. Под психическим состоянием следует понимать  
определившийся в данное время относительно устойчивый уровень психической  
деятельности, который проявляется в повышенной или пониженной активности  
личности. 



 
 
14. Личность как самоуправляемая система 
Активность личности упорядочена и целесообразна. Это достигается тонким управлением  
как познавательной, так и практической деятельностью. Именно при согласовании знаний  
и опыта личность действует наиболее целесообразно. Вот почему так важно раскрыть  
психологический механизм самостоятельной активности личности. 
Все в личности упорядочено, системно, целесообразно, согласовано как в статике,  
так и динамике. Все это обеспечивается благодаря собственному самоуправлению. 
Человек не автоматически переключается с одного дела на другое, а сознательно,  
при учете социальной ситуации, оценке значимости импульсов, учете последствий  
действий и т. п. Он может выбирать, и в этом состоит его свобода воли. 
Высшая саморегуляция осуществляется специальной системой, обозначаемой как «я».  
Эта система – образование самосознания. В процессе жизни и воспитания «я»  
формируется как центр самосознания. У маленького ребенка нет представления о  
собственном «я», а потому он находится во власти внешних и внутренних условий  
жизни. По мере образования «я» он начинает выделять себя из предметного мира и  
человеческого окружения и, более того, в отдельных случаях противостоять их  
воздействиям. По мере дальнейшего развития система саморегуляции укрепляется и  
человек становится хозяином своих сил. В зависимости от воспитания и образа  
жизни ребенка и взрослого определяется качество «я», его возможности в саморегуляции  
собственных сил и средств. 
«Я» как система саморегуляции начинает формироваться в детстве под влиянием  
оценок взрослых и осознания своих возможностей. Сформировавшись определенным  
образом, она может сохраняться на протяжении всей жизни, и ее изменение требует  
нередко сильных или слабых, но продолжительных воздействий, особенно со стороны  
авторитетных лиц. 
Человек, осознавая свои силы в процессе деятельности, в последующем сам может  
корригировать оценку себя, может ее изменять. Самооценка у взрослого может 
изменяться  
и под влиянием оценки окружающих людей. 
Можно допустить, что личность может преодолеть так называемый комплекс  
неполноценности или, по крайней мере, его замаскировать. Способность к  
самоуправлению меняется с возрастом и в связи с патологическими изменениями  
личности. 
Самый высокий уровень самоуправления достигается в зрелом возрасте, где знания  
уже апробированы жизнью, сама личность достигла наивысшего уровня развития всех  
сил и способностей и испытана во всех отношениях. Само собой разумеется, что и в  
этот возрастной период самоуправление у отдельных индивидов может находиться на  
различных уровнях. 
 
 
15. Понятие о направленности личности 
Направленность личности – это система побуждений, определяющая избирательность  
отношений и активность человека. 
С древнейших времен мыслители пытались определить источники активности личности,  
смысл жизни человека. Одни считали, что стремление к удовольствию является основным  
мотивом поступков индивида (учение гедонизма). Другие находили, что исполнение  
долга составляет основное побуждение и смысл жизни человека (И. Кант). При этом  
долг рассматривается абстрактно, вне реальных общественных требований. 
Побуждать человека могут как материальные, так и идеальные мотивы. Человеком  
могут двигать материальные интересы, помыслы и страсти, а в конечном итоге –  



внешние причины, обстоятельства жизни, экономические, моральные и политические  
отношения. 
В одних случаях человек руководствуется сознанием общественного долга, в других  
– личными потребностями и интересами, а в третьих – поступает определенным образом  
на основе чувств. Вместе с тем у каждого взрослого человека есть нечто ведущее,  
что определяет основную направленность личности. Одни видят смысл жизни в 
производственной  
или научной деятельности, другие – в области искусства, а третьи – в общественной  
деятельности. Конечно, каждый при этом может исходить или из глубоко осознанного  
и прочувствованного долга – служить людям там, где он осознает наибольшую  
общественную пользу от своего труда, или из индивидуалистических побуждений,  
корысти и славы, карьеристских соображений. 
Отсюда следует, что при анализе поведения и деятельности следует не только  
определить основные стремления, но и выяснить морально-психологические устои  
личности, которые определяют ее жизненную позицию, ее отношение к различным  
сторонам действительности. 
От мотивов как осознанных побуждений следует отличать так называемые влечения,  
когда личность действует под влиянием внутренних побуждений или внешних стимулов,  
которые не осознаны, т. е. не взвешена их личная и общественная значимость, не  
учтены последствия действий, вытекающих из данных побуждений. 
В качестве мотивов выступают различные побуждения: осознанные потребности и 
интересы  
человека, его определенные морально-политические установки и идеалы как  
компоненты мировоззрения и убеждений, чувства и помыслы. 
Изучение мотивов человека имеет важное значение для понимания морально-
психологической  
сущности личности. Одни, например, добросовестно относятся к труду в силу  
потребности, другие – в силу сознания долга, а третьи – в интересах достижения  
карьеристских замыслов. 
Все эти характеристики представляют различные уровни социального развития  
личности. 
 
 
16. Потребности 
Для того чтобы жить, люди должны удовлетворять различные потребности: в пище,  
одежде и многом другом. Потребность – это испытываемая человеком необходимость в  
определенных условиях жизни и развития. Потребности отражают устойчивые  
требования внутренней среды организма или внешних условий жизни. Будучи 
осознанными,  
они проявляются в форме мотивов поведения. 
Потребности побуждают человека к активности. Чтобы жить, люди создают и развивают  
общественное производство материальных и духовных ценностей. Вместе с тем сами  
потребности развиваются с ростом производства. И это понятно: только процесс  
удовлетворения потребностей ведет к их развитию, а удовлетворение потребностей  
полностью зависит от производства средств жизни и характера распределения продуктов  
труда, господствующего в обществе. Только потребление воспроизводит потребность. 
Таким образом, все потребности человека общественно обусловлены, их развитие  
определяется характером общественного производства и распределения. Даже по  
отношению к физиологическим потребностям общество определяет форму их 
удовлетворения,  
а по отношению к социально-духовным – как форму, так и их содержание. 
Потребности определенным образом влияют на переживания, мышление и волю человека.  



В связи с удовлетворением или неудовлетворением потребностей, в зависимости от  
средств и способа их удовлетворения человек переживает эмоции напряжения или  
успокоения, удовольствия или неудовольствия. 
Потребности – основная побудительная сила познавательной и практической  
деятельности человека. Чтобы удовлетворить свои потребности, индивид должен 
изыскивать  
те или иные средства, а потому решать определенные теоретические и практические  
задачи. 
Воля также побуждается потребностями. Потребности проходят через человеческую  
голову, т. е. осознаются, и проявляются в форме воли. Благодаря волевому усилию,  
настойчивости человек преодолевает трудности на путях к цели и практически решает  
поставленную задачу, так или иначе связанную с удовлетворением потребности. 
Потребности человека многообразны, они находятся в определенной связи и  
взаимодействии как между собой, так и с другими побуждениями в целостной системе  
направленности личности. Доминирующая в данное время потребность может подавлять  
все остальные и определять основное направление деятельности. Потребность имеет  
тенденцию регулировать направленность психической деятельности индивида, но  
вместе с тем она сама подвергается регуляции со стороны более высоких побуждений,  
таких как нравственно-политические убеждения, сознание общественного долга и т.  
д. 
 
 
17. Интересы 
Интерес – это избирательное отношение личности к объекту в силу его жизненного  
значения и эмоциональной привлекательности. Интересы возникают на основе  
потребностей, но не сводятся к ним. Потребность выражает необходимость, интерес  
выражает личную приязнь к какой-то деятельности. Углубившийся и утвердившийся  
интерес может стать потребностью. 
Формирование интереса не всегда начинается с осознания потребностей, призвания  
или общественного долга. Интерес может появиться стихийно и неосознанно  
вследствие эмоциональной привлекательности объекта, а уже потом осознается его  
жизненное значение, которое может определяться многими причинами: потребностями,  
общественными требованиями, способностями. 
Эмоциональная привлекательность объекта тоже имеет свои глубокие, вначале, может  
быть, неосознанные источники, корни как в свойствах объекта, так и в свойствах  
субъекта. Объект привлекает внимание, доставляет радость, если по своим  
свойствам отвечает в какой-то мере психическому настрою и потребностям личности.  
Вот почему один и тот же объект не может увсех людей вызвать одни и те же 
переживания.  
Правда, одни объекты отвечают общечеловеческой природе людей, другие – возрастным  
особенностям, третьи – социально-групповым и четвертые – индивидуальному складу,  
специфическим склонностям, взглядам и вкусам личности. 
Различия в отношениях к объекту зависят от богатства или бедности личного опыта,  
образованности и воспитанности, своеобразия духовного склада личности, отражающего  
историю ее жизни и деятельности. 
Отношения субъекта не только направляются, но и воспитываются другими людьми.  
Таким образом, интересы индивида хотя и зависят от особенностей объекта и  
психических качеств самого индивида (его культуры, воспитанности, способностей и  
характера), в конечном итоге формируются другими людьми, коллективом, обществом,  
общественной психологией. Следовательно, интересы людей имеют общественно-
историческое  
происхождение. Они зависят от уровня развития производства и духовной культуры  



общества, развития социальных отношений и т. д. 
Интересы имеют существенное значение в жизни и деятельности человека. Полноту и  
счастье жизни человек испытывает тогда, когда у него есть интересы. Интересы  
побуждают к деятельности, активизируют личность. И.П. Павлов рассматривал  
интерес как то, что активизирует состояние коры головного мозга. Работа,  
отвечающая интересам, осуществляется легко и продуктивно. 
В педагогической практике особенно важно учитывать значение интересов для  
развития личности и формирования знаний. 
 
 
18. Мировоззрение и идеалы личности 
Под мировоззрением понимают систему взглядов на природу, общество и человеческое  
мышление. Мировоззрение в узком смысле слова – это система взглядов на общественную  
жизнь, т. е. морально-политические принципы, отражающие общественное бытие людей. 
Следует различать мировоззрение общества и мировоззрение отдельной личности,  
принадлежащей к этому обществу. Мировоззрение общества выражается в идеологии,  
или систематизированном, обобщенном общественном сознании. Мировоззрение 
личности  
составляет ядро ее направленности, ее отношений к различным сторонам общественной  
жизни. Общественное сознание общества и сознание личности совпадают в своей  
сущности, но могут различаться по объему, глубине и степени действенности. 
Мировоззрение личности отражает не только личное бытие, но и бытие целого  
общества, отражает также и психологию этого общества. Мировоззрение личности  
формируется под влиянием определенной идеологии. Чем более развито общество, тем  
значительнее роль идеологии в формировании сознания масс. Поэтому, рассматривая  
мировоззрение личности, невозможно не учитывать идеологического влияния на 
формирование  
взглядов отдельного человека. 
Мировоззрение личности прежде всего отражает общественное бытие. Это отражение  
совершается в процессе жизни, в реальных отношениях людей, в их деятельности. 
Отражение общественного бытия совершается опосредованно, когда в процессе  
обучения и воспитания люди овладевают общественными идеями, выработанными  
определенным обществом. Этот путь формирования сознания личности не менее важен.  
Прогрессивные общественные идеи могут опережать общественное бытие и вести  
человека вперед в его борьбе за перестройку бытия. Кроме того, только при наличии  
опосредованного отражения бытия может правильно совершенствоваться и 
непосредственное  
его отражение. Без сознательного усвоения передовых общественных идей личность  
будет «блуждать в потемках». Она не сможет глубоко понять общественные события  
своего времени, разобраться в них. 
Мировоззрение служит высшим регулятором поведения и действий личности. Импульс к  
действию, возникший под влиянием внутренних условий или внешних обстоятельств,  
соотносится с морально-политическими взглядами человека и, соответственно, 
санкционируется  
или затормаживается им. Твердость мировоззрения придает определенность и  
стойкость личности. 
Мировоззрение не только определяет общую направленность личности, ее  
целеустремленность, придавая стойкость и твердость характеру, – оно сказывается  
на всем облике человека, на всей совокупности особенностей поведения и действий,  
привычек и наклонностей. 
 
 



19. Понятие о группах и коллективах 
Социальная сущность человека проявляется в его материальной и духовной жизни. 
Изолированный от других людей, он не мог превратиться из раба природы в ее  
повелителя. Лишь общественная трудовая деятельность обеспечила людям средства  
существования, умножила силы в борьбе с природой. Вместе с тем социальная среда,  
взаимоотношения в труде явились решающим фактором становления и развития психики,  
появления специфически человеческого свойства – сознания. 
Исторические условия жизни и общения привели к тому, что люди объединились в  
нации, государства, классы, партии и другие общности. Они складывались не по  
желанию, а в силу объективных законов. Каждая общность характеризуется теми или  
иными психологическими особенностями. 
Человек в течение жизни непосредственно общается с другими людьми, реализуя свою  
социальную сущность. Это общение происходит в группах и коллективах. Эти общности  
не однородны. Они могут быть классифицированы по нескольким основаниям: близости  
и глубине складывающихся отношений, принципу образования, отношению личности к  
нормам группы и др. 
В зависимости от близости и глубины складывающихся взаимоотношений выделяют  
первичную группу – относительно устойчивое, немногочисленное по составу,  
связанное общими целями объединение людей, в котором осуществляется 
непосредственный  
контакт между его членами. Все, кто входит в нее, знают друг друга лично и  
общаются между собой в процессе решения стоящей перед группой задачи. Размер  
первичной группы не может быть менее двух, но не превышает 30–40 человек. 
По принципу и способу образования различают реальные и условные, официальные и  
неофициальные группы. 
Реальная группа – фактически существующее объединение людей с реальными связями  
и взаимоотношениями его членов, с целями и задачами. Она существует и функционирует  
как общность. Общность людей, составленная номинально, называется условной  
группой. 
По такому же принципу выделяют возрастные категории детей-дошкольников, младших  
школьников, подростков, юношей для изучения анато-мо-физиологических,  
психических и других закономерностей и особенностей. 
Коллектив – это группа людей, объединенных едиными целями, подчиненными целям 
общества. 
Поскольку коллектив – это группа людей, ему присущи признаки группы. Однако 
коллектив  
имеет свойства, каких нет у группы. Поэтому можно считать, что всякий коллектив  
– это группа, но не всякая группа – коллектив. При этом важнейший признак коллектива  
– общественная значимость целей и задач – остается незыблемым. Если этого признака  
нет, то группа не может называться коллективом. 
 
 
20. Уровни развития коллектива 
Коллектив как наиболее развитая общность людей не возникает сразу. Он формируется  
под влиянием внешних и внутренних сил. Рассматривая вопрос формирования  
коллектива, нужно иметь в виду, что он вырастает из группы. Следовательно, на  
ранних этапах он имеет признаки этой общности и лишь в развитии приобретает  
свойства коллектива. 
На первой стадии группа людей объединяется требованиями руководителя. Каждый  
член группы признает эти требования, выполняет их, и таким образом происходит  
объединение, осуществляются и утверждаются связи между индивидами. На второй  
стадии требования к личности предъявляет группа. Это групповое требование также  



принимается личностью к исполнению. На третьей стадии личность предъявляет 
требования  
сама к себе исходя из ценностных ориентаций, установок, целей коллектива. 
Установлено, что низшим уровнем объединения людей является конгломерат 
(используется  
также другой термин – диффузная группа), неорганизованное, в силу обстоятельств,  
случайное скопление людей. 
На стадии конгломерата нет ни общей цели, ни руководства, а следовательно, ни  
организации, ни содержательного общения, устойчивых взаимоотношений. Эта  
общность свободно возникает и распадается безболезненно для каждого индивида.  
Развитие общности от конгломерата идет в направлении кооперации. 
Кооперация – это объединение, в котором налажены содержательные контакты,  
установлена взаимозависимость. Главными признаками кооперации являются следующие:  
сосредоточенность людей одновременно в одном месте, наличие четкой организации,  
направленность усилий на решение задачи, стоящей перед объединением. Кооперация  
предполагает свободное деловое общение ее членов. Развитие кооперации приводит к  
становлению коллектива. 
Развитие кооперации и переход к коллективу группы предполагает возникновение и  
упрочение чувства солидарности и сплоченности, что проявляется в единстве  
оценочных суждений, ценностных ориентаций, заботе о чести, достоинстве, авторитете  
коллектива. Коллектив не застывшая, неподвижная общность. Он – живой социальный  
организм: в нем меняется содержание деятельности, перестраивается структура,  
положение конкретных личностей, изменяются отношения между ними. 
На стадии кооперации и перехода ее к коллективу могут быть отклонения.  
Формируется корпорация – замкнутая в себе общность. Цели корпорации не выносятся  
за ее пределы. По содержанию они могут быть близкими или тождественными с целями  
общества, но могут резко расходиться с ними. В таких общностях есть признаки  
коллектива, кроме главного – связь и согласованность целей с общественными. 
 
 
21. Личность и коллектив 
Личность в коллективе связана с другими личностями и вместе с ними выражает 
направленность  
данной общности. Через коллектив личность соотносится с другими коллективами и  
обществом в целом. Поскольку коллектив – частица общества, он неизбежно несет в  
себе его политические, эстетические, нравственные и другие идеи. Личность разделяет  
эти идеи, руководствуется ими в делах и поведении. 
В ходе взаимодействия с материальным миром и общения с людьми личность не только  
приобретает индивидуальный опыт, на основе которого формируются индивидуальные  
черты, свойства, но и присваивает общественный опыт, который становится важнейшей  
составной частью ее духовного богатства. Идейная, нравственная общность ближайшей  
и более широкой социальной среды создает условия для развития и формирования 
цельной  
гармоничной личности. 
Взаимоотношения личности и коллектива многообразны. Можно выделить: влияние 
коллектива  
на личность и влияние личности на коллектив. 
Влияние коллектива на личность. Коллектив заинтересован во всестороннем развитии  
личности, так как от полноты и богатства каждой личности, каждого члена  
коллектива делается полнокровнее жизнь коллектива. Вместе с тем нельзя отрицать  
того факта, что коллектив оказывает определенное воздействие на личность,  
входящую в него, равно и личность не может не оказывать влияния на коллектив. По  



отношению к личности коллектив выполняет ряд функций: 
1) приобщает ее к идейным, моральным, эстетическим и иным ценностям. Эту функцию  
он выполняет постольку, поскольку является открытой социальной системой и свои  
цели, задачи привносит из общества. Если рассматривать личность в соотношении с  
коллективом, то она также представляется системой, открытой по отношению к  
данной общности; 
2) влияние коллектива на личность сказывается в воспитательной и корректирующей  
функции. Человек должен формировать себя, и тем более у него должно быть желание  
быть лучше, ценнее для общества. Но при всем этом коллектив – могучая сила. В  
своем арсенале он содержит такие средства воспитания, которых нет у личности.  
Коллективное мнение, убеждение, разъяснение, критика, соревнование – не полный  
перечень мер, находящихся в распоряжении коллектива. 
Влияние личности на коллектив. Мера влияния личности на коллектив выражается в  
категориях авторитета, руководства, лидерства. 
Авторитет – общественное признание личности, оценка коллективом соответствия  
субъективных качеств человека объективным требованиям деятельности. 
Указанные качества человека способствуют влиянию на коллективное мнение в силу  
признания уважения, подчиненности и взаимности интересов человека. 
 
 
22. Понятия общения и межличностных отношений 
Среди факторов, формирующих личность, в психологии выделяют труд, общение и  
познание. Общение – связь между людьми, в ходе которой возникает психический  
контакт, проявляющийся в обмене информацией, взаимовлиянии, взаимопереживании,  
взаимопонимании. Можно сказать, что общение направлено на установление 
психического  
контакта между людьми; целью его является изменение взаимоотношений между людьми,  
установление взаимопонимания, влияние на знания, мнения, отношения, чувства и  
другие проявления направленности личности; средством – различные формы  
самовыражения личности. Контакты между людьми в общении есть необходимое условие  
существования индивида. 
Общение – обмен информацией между людьми. Человек может общаться с другими  
людьми не только в непосредственном контакте. Просмотр телепередачи, чтение  
книги, восприятие произведений искусства – это также акты общения. 
Таким образом, понятие общения более узкое по сравнению с понятием коммуникации.  
В социальной психологии можно встретить иное понимание отношения между людьми 
(трудовое,  
экономическое и т. д.), а коммуникацию рассматривают как частный случай общения,  
связанный с обменом информацией. 
Содержание общения. Общение предполагает передачу информации. Содержанием 
общения  
выступают: а) научные и житейские знания. В общении могут быть переданы навыки и  
умения; б) человек: его внешний вид, особенности характера, манера поведения и т.  
д.; в) коллективное (групповое) решение задачи, деятельность. 
Своеобразным содержанием общения следует признать отношения и взаимоотношения,  
которые наполняют общение, придают ему своеобразный колорит, окрашенность,  
диктуют средства, манеру общения. От того, какие складываются взаимоотношения,  
зависит вся система общения данного лица. 
Средства общения. Содержательная сторона общения реализуется через способы, 
средства.  
Главным средством общения в человеческом обществе является язык. Однако  
параллельно с языком внутри речевого общения широко используются неречевые  



средства: облик, жесты, мимика, положение партнеров относительно друг друга,  
изображение. 
Внешний облик человека сознательно изменяется и в известной степени создается им  
самим. Облик складывается из физиогномической маски, одежды, манеры держаться.  
Физиогномическая маска – господствующее выражение лица – формируется под 
влиянием  
часто возникающих у человека мыслей, чувств, отношений. Значительно способствуют  
созданию маски прическа, косметические средства, пластические операции.  
Дополняет внешний облик и одежда. 
 
 
23. Виды общения 
Деление общения на виды возможно по нескольким основаниям: контингенту  
участников, продолжительности, степени опосредованно-сти, законченности,  
желательности и др. 
В зависимости от контингента участников можно выделить межличностное, лично-
групповое,  
межгрупповое общение. 
В первичной группе, первичном коллективе каждый человек общается с каждым. В  
ходе такого парного общения реализуются как личные, так и групповые цели и  
задачи. Если общение строится на содержании, касающемся только данных лиц, то  
они сами выбирают средства, которые в большей мере отражают позицию каждого из  
них. Такое общение называется межличностным. 
Лично-групповое общение – это тот случай, при котором одна сторона, один  
участник – личность, другая – группа, коллектив. Лично-групповое общение наиболее  
отчетливо проявляется между руководителем и группой, коллективом. 
Межгрупповое общение предполагает контакт двух общностей. Таковы командные  
соревнования в спорте. Цели и задачи общения групп, коллективов могут совпадать,  
но могут и не совпадать. Личность является носителем коллективного содержания,  
отстаивает его, руководствуется им. 
Непосредственное и опосредованное общение. Когда употребляют термин 
«непосредственное»,  
то имеют в виду общение «лицом к лицу», общение, при котором каждый его участник  
воспринимает другого и осуществляет контакт, используя все имеющиеся в его  
распоряжении средства. В непосредственном общении существует больше каналов для  
обратной связи, и, соответственно, каждый из общающихся получает через них 
информацию  
о степени принятия содержания другой стороной, реакции на него. 
Опосредованное общение – это коммуникация, в которую вклиниваются промежуточные  
звенья в виде третьего лица, механизма, вещи. 
Законченное и незаконченное (прерванное) общение. Показателем законченности  
общения служит исчерпанность содержания темы, совместного действия. Законченным  
можно считать такое общение, которое идентично оценивается его участниками. При  
этом оценка фиксирует не субъективную значимость результата общений 
(удовлетворенность,  
безразличие, неудовлетворенность), а факт законченности, исчерпанности. Но,  
вполне естественно, у контактирующих возникает определенное отношение к ходу и 
результату  
общения. 
В ходе незаконченного общения содержание темы или совместного действия оказывается  
не доведенным до конца, до результата, который преследовала каждая из сторон.  
Незаконченность общения может быть обусловлена объективными и субъективными  



причинами. 
В зависимости от времени общения различают кратковременное и длительное общение. 
 
 
24. Межличностные взаимоотношения в группах и коллективах 
В группах, коллективах существуют отношения и взаимоотношения. 
Отношение – это позиция личности ко всему, что ее окружает, и к самой себе.  
Человек так или иначе относится к вещам, событиям социальной жизни, людям. Что-то  
ему нравится, а что-то нет, одни события, факты его волнуют, а другие оставляют  
равнодушным. Чувства, интересы, внимание – вот те психические процессы, которые  
выражают отношение человека, его позицию. В социальных общностях (группах, 
коллективах)  
у составляющих их людей представлены не отношения, а взаимоотношения. 
Взаимоотношение – взаимная позиция одной личности к другой, позиция личности по  
отношению к общности. 
Взаимоотношение – отношение, идущее от людей к людям, «навстречу друг другу».  
При этом если в отношении не обязательно поступление к человеку обратного  
сигнала, то при взаимоотношении постоянно осуществляется «обратная связь».  
Взаимоотношение у контактирующих сторон не всегда имеет одну и ту же модальность  
(один и тот же тон). 
Между общением и отношением, взаимоотношением существует определенная  
соотнесенность. Общение – это видимая, наблюдаемая, выявляющаяся вовне связь людей.  
Отношение и взаимоотношение – стороны общения. Они могут быть явными, но могут  
быть и скрытыми, непо-казанными. Взаимоотношение реализуется в общении и через  
общение. В то же время взаимоотношение накладывает печать на общение, оно служит  
своеобразным содержанием последнего. 
Принято различать деловые и личные взаимоотношения. Деловые создаются в ходе 
выполнения  
служебных обязанностей, регламентированных инструкцией, уставом, постановлением.  
При формировании группы определяются функции ее членов. Личные взаимоотношения  
возникают на основе психологических мотивов: симпатии, общности взглядов,  
интересов, комплементар-ности (дополнения друг друга), неприязни и др. В личных  
взаимоотношениях документы не имеют силы. Приказами, распоряжениями личных  
взаимоотношений установить нельзя. Необходимым условием возникновения данных 
взаимоотношений  
является постижение друг друга. 
В процессе общения намечается несколько вариантов соотношения деловых и личных  
взаимоотношений. 
1. Совпадение положительной направленности. В группе, не имеющей деловых  
противоречий между членами, добрые личные контакты способствуют успешному  
выполнению стоящей задачи. 
2. Натянутые деловые отношения и недоброжелательные личные. Это предконфликтная  
или конфликтная ситуация. 
3. Нейтральные деловые и такие же личные – обе стороны придерживаются инструкции,  
не выходя за ее пределы. 
 
 
25. Психологическая совместимость, конфликты и межличностные отношения 
Межличностные отношения выражаются в совместимости людей. Совместимость –  
оптимальное сочетание качеств людей в процессе общения, способствующих успеху  
выполнения совместных акций. Принято выделять четыре вида совместимости:  



физическую, психофизиологическую, социально-психологическую и социально-
идеологическую. 
Физическая совместимость выражается в гармоничном сочетании физических качеств  
двух или нескольких людей, выполняющих совместное действие (совместимость в силе,  
выносливости и др.). 
В основе психофизиологической совместимости лежат особенности анализаторских  
систем, а также свойства темперамента. Этот вид совместимости предполагает  
взаимоотношения людей в ходе их совместной акции, при которой чувствительность в  
пределах той или иной анализаторной системы оказывается решающей. 
Социально-психологическая совместимость предполагает взаимоотношения людей с  
такими личностными свойствами, которые способствуют успешному выполнению 
социальных  
ролей. В этом случае не обязательно сходство характеров, способностей, но  
обязательна их гармония. 
Социально-идеологическая совместимость предполагает общность идейных взглядов,  
сходство социальных установок и ценностей. 
Конфликты и межличностные отношения. Конфликт – это противоречие, возникающее  
между людьми в связи с решением тех или иных вопросов социальной и личной жизни. 
Противоречия в межличностных отношениях не всегда приводят к конфликтам: многие  
из них разрешаются мирным путем. Другие вызывают противоборство и разрешаются в  
нем. 
В группах, коллективах, уже сформировавшихся и устоявшихся, противоречия возникают  
реже, чем в общностях, срок существования которых невелик. Это связано с тем,  
что в длительно существующих общностях под влиянием отсева и взаимопознания  
достигается уровень совместимости, при котором противоречия не разрешаются в  
конфликтной ситуации. В группах и коллективах, находящихся в стадии становления  
и развития, противоречия нередко заканчиваются конфликтами. Причинами тому могут  
выступать психофизиологическая и социально-психологическая несовместимости. А  
конкретнее: появление в этих общностях лиц с трудными характерами – заносчивых,  
капризных, с преувеличенной самооценкой и притязаниями, завистников, сплетников.  
Такие люди способны на создание атмосферы травли, подсиживания. 
В конфликтной ситуации деловые и личные взаимоотношения оказываются настолько  
запутанными, что в них трудно разобраться. Поэтому выход из создавшегося  
положения порой отыскивается на путях администрирования. 
 
 
26. Массовые социально—психологические явления и их роль в общении и 
межличностных  
отношениях 
Массовидные психические явления, преломляясь через ближайшую социальную среду –  
коллектив, группу, оказывают влияние на личности, их общение и взаимоотношения. 
Общественное мнение – единые по содержанию суждения о фактах социальной жизни,  
коллективной деятельности, деятельности отдельных личностей. Оно приобретает  
функцию оценки и формируется либо стихийно, либо сознательно. Стихийное мнение  
опирается на информацию, передаваемую «из уст в уста» (слухи). Общественное мнение,  
отражающее господствующую идеологию, социально-экономический уклад общества,  
государства, вырастает на данных массовой информации: прессы, радио, кино, 
телевидения,  
собраний, митингов и т. д. 
Общественное мнение порой имеет широкие масштабы: страну, континент, весь мир. О  
таких проблемах международной жизни, как война и мир, экономические вопросы,  
складывается определенное общественное мнение у многих миллионов людей. 



Коллективное переживание. Тождество эмоционального состояния людей, входящих в  
социальную общность, представляет собой коллективное переживание. Оно может  
захватить большие массы людей. 
Праздники вызывают у людей приподнятое настроение. Стихийные бедствия – печаль  
многих тысяч людей. Таким образом, коллективные переживания могут быть 
положительными  
и отрицательными по содержанию. Глубоко отрицательным переживанием большой силы  
является паника. Иногда она захватывает множество людей, дезорганизует, нарушает  
ритм жизни и работы, ломает устоявшиеся отношения. 
Соревнование. Взаимодействие личностей, коллективов, групп, в ходе которого  
возникает и реализуется стремление сторон превзойти результат друг друга,  
составляет соревнование. По своему характеру оно социально, т. е. его содержание  
связано с нуждами, запросами общества. Чем содержательнее основа соревнования,  
тем оно ценнее: повышается качество учебы, качество и количество выпускаемой  
продукции, спортивных результатов и т. д. 
Подражание. Сознательное или неосознанное копирование образца называется  
подражанием. В общественной жизни оно занимает важное место. Так, школьник  
подражает полюбившемуся герою фильма, перенимает его манеру поведения, мимику,  
жесты. Распространение моды целиком основано на подражании. Одежда, прически,  
мебель в квартире, манеры общения – все это может явиться объектом для подражания. 
Подражание как массовое социально-психологическое явление так или иначе 
преломляется  
в общении. Оно позволяет выработать идентичные приемы поведения людей,  
составляющих группу, коллектив. 
 
 
27. Понятие о деятельности 
Человек по своей природе активен. Он является творцом и созидателем независимо  
от того, каким видом труда занимается. Без активности, выражающейся в деятельности,  
невозможно раскрытие богатства духовной жизни человека: глубины ума и чувств,  
силы воображения и воли, способностей и черт характера. 
Деятельность – категория социальная. Животным доступна лишь жизнедеятельность,  
проявляющаяся как биологическое приспособление организма к требованиям 
окружающей  
среды. Для человека характерно сознательное выделение себя из природы, познание  
ее закономерностей и осознанное воздействие на нее. Человек как личность ставит  
перед собой цели, сознает мотивы, побуждающие его к активности. 
Принцип единства сознания и деятельности обобщает ряд теоретических положений.  
Содержанием сознания становятся прежде всего те объекты или стороны познаваемой  
деятельности, которые включены в деятельность. Таким образом, содержание и  
структура сознания оказываются связанными с деятельностью. Активность как  
важнейшая характеристика психического отражения личности закладывается и 
реализуется  
в предметной деятельности и затем становится психическим качеством человека.  
Формируясь в деятельности, сознание в ней и проявляется. Анализируя учебную  
деятельность школьника, учитель делает вывод о его способностях, об особенностях  
мышления и памяти. По делам и поступкам определяют характер отношения, чувства,  
волевые и другие качества личности. Предметом психологического изучения является  
личность в деятельности. 
Любой вид деятельности связан с движениями независимо от того, будет ли это  
мускульно-мышечное движение руки при письме, при выполнении трудовой операции  
станочником или движение речевого аппарата при произнесении слов. 



Огромны прижизненные возможности развития движений человека. Они включены в  
различные виды труда, обслуживают межличностные отношения. Упрочившиеся системы  
движений начинают выражать некоторые индивидуальные особенности личности. 
Двигательные способности у людей различны. Они тесно связаны с двигательными  
задатками. У балерин, спортсменов, певцов, актеров двигательные способности  
доводятся до такой степени совершенства, что они становятся объектом эстетического  
восприятия. 
Система движений, направленных на предмет сцелью его присвоения или изменения,  
называется действием. В отличие от движений, которые связаны с моторной функцией  
организма, действия изначально носят социальный характер: они зависят от  
предметов, созданных предшествующими поколениями, с которыми сталкивается  
человек. 
 
 
28. Знания, умения, навыки и привычки 
Знания человека о мире возникают первоначально в виде образов, ощущений и  
восприятий. Переработка чувственных данных в сознании приводит к образованию  
представлений и понятий. В этих двух формах знания сохраняются в памяти. Как бы  
ни были общи представления и абстрактны понятия, главное их назначение –  
организация и регулирование практической деятельности. 
Знания не существуют ради знаний. Они могут значительно обогнать уровень 
существующих  
потребностей производства, прокладывая путь будущей практической деятельности,  
раскрывают возможности воздействия человека на природу и общество и в конечном  
счете всегда включаются в регулирование деятельности. 
Непременными компонентами деятельности являются разнообразные навыки и умения.  
Об их соотношении высказываются различные мнения. Одни исследователи считают,  
что навыки предшествуют умениям, другие полагают, что умения возникают раньше  
навыков. Причиной этих расхождений является многозначность слова «умение». 
Умением называют и самый элементарный уровень выполнения действий, и мастерство  
человека в данном виде деятельности. Следует различать элементарные умения,  
идущие вслед за знаниями и первым опытом действий. Умения, выражающие ту или  
иную степень мастерства в выполнении деятельности, которая возникает после  
выработки навыков. Элементарные умения – это действия, возникшие на основе  
знаний в результате подражания действиям или самостоятельных проб и ошибок  
вобращении с предметом. Умение-мастерство возникает на основе уже выработанных  
навыков и широкого круга знаний. 
Чем сложнее вид деятельности, чем совершеннее машины, которыми нужно управлять,  
тем меньше надежды на успех умений, складывающихся только в результате  
наблюдения и подражания. 
Деятельность будет выполнена квалифицированно, если человек овладел навыками.  
Навык – упрочившийся способ выполнения действий. Навык как компонент деятельности  
человека нельзя путать с навыком у животных, являющимся формой их поведения.  
Навык у животных формируется как механизм их приспособления к среде путем проб и  
ошибок. 
В основе выработки навыка у человека лежат развернутые, осознанные действия. На  
первоначальном этапе овладения деятельностью действия и движения, интегрируемые  
в навыке, выступают несвязанными. 
Привычка – потребность совершать действия. Если навык формируется путем  
сознательных упражнений, то привычка может образовываться и без особых усилий со  
стороны человека. Навык позволяет мастерски совершать действие, но он не  



стимулирует выполнение самого действия. Привычки же требуют осуществления 
действий. 
 
 
29. Виды деятельности 
Различают три генетически сменяющих друг друга и сосуществующих на протяжении  
всего жизненного пути вида деятельности: игру, учение и труд. Они различаются по  
конечным результатам (продукту деятельности), по организации, по особенностям  
мотивации. 
Основным видом деятельности человека является труд. Конечный результат труда –  
создание общественно значимого продукта. Это может быть урожай, выращенный  
фермером, сталь, выплавленная сталеваром, научное открытие ученого, урок,  
проведенный учителем. 
Игра не создает общественно значимого продукта. В игре начинается формирование  
человека как субъекта деятельности, и в этом ее огромное, непреходящее значение.  
Обучение является непосредственной подготовкой личности к труду, развивает ее  
умственно, физически, эстетически и лишь на конечном этапе освоения профессии  
связано с созданием материальных и культурных ценностей. Труд – процесс создания  
человеком материальных и духовных ценностей общества. 
В психическом развитии ребенка игра выступает прежде всего как средство овладения  
миром взрослых. В ней на достигнутом ребенком уровне психического развития  
происходит освоение объективного мира взрослых. Игровая ситуация включает в себя  
замещения, упрощения. В игре имитируется действительность, что позволяет ребенку  
впервые самому стать субъектом деятельности. 
Учение и труд протекают в обязательных для человека организационных формах. В  
точно установленное время начинается работа, и в течение ее в соответствии с  
планом и заданной продуктивностью изготовляются продукты труда. В учении 
наблюдается  
та же самая картина. Занятия начинаются в соответствии с расписанием, и на  
протяжении всего урока учащийся занимается именно этим предметом. 
Различные формы организации видов деятельности связаны и с различной их мотивацией.  
Мотивом игры является удовольствие, которое ребенок испытывает от самого процесса  
игры. 
Учение – это процесс систематического овладения знаниями, навыками, умениями,  
необходимыми в конечном счете для выполнения трудовой деятельности, для воспитания  
гражданской зрелости. В учебной деятельности участвуют непременно два лица:  
учитель и учащийся. Но это не просто передача знаний от одного к другому. Это  
прежде всего процесс активного овладения знаниями, умениями и навыками под  
руководством учителя. Учение должно быть развивающим. Сообщая учащимся знания,  
преподаватель учит их мыслить и наблюдать, выражать понятое в речи. Ученик  
овладевает не только знаниями, но и способом самостоятельно мыслить, добывать  
знания. 
 
 
30. Понятие о внимании 
Среди психических явлений внимание занимает особое место: оно не самостоятельный  
психический процесс и не относится к свойствам личности. В то же время внимание  
всегда включено в практическую деятельность и в познавательные процессы, посредством  
него выражаются интересы, направленность личности. Внимание выступает в жизни  
как сторона психической деятельности и является необходимым условием успешного  
приобретения знаний, качества и продуктивности трудовой деятельности,  
самовыражения личности. 



Внимание – сосредоточение сознания на определенном объекте, обеспечивающее его  
особо ясное отражение. 
Для возникновения внимания необходимо выделить объект, сосредоточиться на нем и  
отвлечься от посторонних раздражителей. Предметом внимания может выступить 
внешний  
мир, на который направлен акт познания, сама психическая деятельность: мысли,  
переживания, анализ действия, поступка. Внимание не может быть беспредметно. 
Физиологический механизм внимания рассматривается как фильтр, расположенный на  
разных уровнях нервной системы и отсеивающий малозначимые сигналы. Внимание  
связывается с ретикулярной формацией – анатомически и функционально обособленной  
нервной тканью, расположенной в стволе мозга и в подкорковых областях. Она  
отсеивает, тормозит одни импульсы и усиливает другие, пропуская их в кору  
головного мозга. Благодаря этому совершается отбор стимулов, достигающих зоны  
ясного сознания. 
В отличие от животных люди управляют своим вниманием, поэтому в динамике  
внимания исключительное значение имеет умение поставить цель. Постановка и 
постоянное  
уточнение целей деятельности вызывает, поддерживает и переключает внимание.  
Механизмом возникновения оптимального или доминирующего очага возбуждения в этих  
случаях будет взаимодействие первой и второй сигнальной систем, осуществляемое  
путем элективной иррадиации возбуждения из речевой (второй) сигнальной системы в  
первую. 
Большое значение в возникновении и организации внимания имеет выработка 
динамических  
стереотипов под влиянием постоянного режима работы. Постоянный режим значительно  
облегчает возникновение оптимального очага возбуждения и обеспечивает успех в  
деятельности. Следует подчеркнуть, что нельзя допускать невнимательного  
выполнения работы. Сложившийся динамический стереотип невнимания трудно 
изменить. 
Внимание выражается внешне в специфической позе, особой мимике, которую легко  
можно наблюдать и по которой можно судить, насколько внимателен человек. Поза  
внимания характеризуется торможением лишних для деятельности движений,  
направленностью органов чувств и всего корпуса на объект. 
 
 
31. Виды внимания 
По активности человека в организации внимания различают три вида внимания:  
непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. 
Непроизвольное внимание – это сосредоточение сознания на объекте в силу его 
особенности  
как раздражителя. 
Более сильный раздражитель на фоне действующих привлекает внимание человека.  
Вызывает непроизвольное внимание новизна раздражителя, начало и прекращение  
действия раздражителя. 
Перечисленные особенности раздражителя ненадолго превращают его в объект внимания.  
Длительное сосредоточение непроизвольного внимания на предмете связано с 
потребностями  
в нем, с его значимостью для личности. 
Предметы, создающие в процессе познания яркий эмоциональный тон, вызывают  
непроизвольное сосредоточение внимания. Еще большее значение для возникновения  
непроизвольного внимания имеют интеллектуальные, эстетические и моральные чувства. 
Интерес выступает одной из важнейших причин длительного непроизвольного внимания  



к предметам. 
В процессе познания интересным для человека является не то, что вовсе неизвестно,  
и не то, о чем уже все известно. Новое в известном вызывает познавательный интерес. 
Произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на объекте,  
направляемое требованиями деятельности. 
При произвольном внимании сосредоточение происходит не только на том, что  
эмоционально приятно, а в большей мере на том, что должно делать. Поэтому 
психологическое  
содержание произвольного внимания связано с постановкой цели деятельности и  
волевым усилием. 
Произвольное сосредоточение на объекте предполагает волевое усилие, которое и  
поддерживает внимание. Волевое усилие переживается как напряжение, мобилизация  
сил на решение поставленной цели. Оно помогает удерживать внимание на объекте,  
не отвлекаться, не ошибаться в действиях. 
Произвольное внимание как свойство личности не может быть сформировано  
независимо от самой личности. 
В послепроизвольном внимании снижается волевое напряжение, необходимое при  
сосредоточении в произвольном внимании. После-произвольное внимание – 
сосредоточение  
на объекте в силу его ценности для личности. 
Послепроизвольное внимание возникает на основе интереса, но это не 
заинтересованность,  
стимулированная особенностями предмета, а проявление направленности личности.  
При таком внимании сама деятельность переживается как потребность, а ее результат  
личностно значим. 
Переход к контролю деятельности на уровне послепроизвольного внимания в  
значительной степени определяется особенностями личности. Если произвольное  
внимание перешло в послепроизвольное, то до наступления общей усталости не  
чувствуется напряжения. 
 
 
32. Свойства внимания 
Внимание характеризуется следующими свойствами: а) объемом; б) распределением; в)  
концентрацией; г) устойчивостью; д) переключением. 
Объем внимания измеряется тем количеством объектов, которое может быть охвачено  
вниманием в весьма ограниченный отрезок времени. У взрослого человека объем 
внимания  
равен 4–6 объектам, не связанным между собой. 
Распределение внимания выражается в том, что при любой деятельности человек  
может удерживать в центре внимания одновременно несколько объектов. Обычно в 
процессе  
деятельности внимание сосредоточивается на каком-то одном объекте. Физиологически  
это объясняется существованием только одного очага оптимальной возбудимости в  
коре головного мозга. Но реальные условия деятельности всегда требуют постоянного  
распределения внимания. 
Способность распределять внимание воспитывается в деятельности и постепенно  
становится существенной чертой личности. 
Ценным качеством внимания является степень сосредоточения его на объекте –  
концентрация, или интенсивность, внимания. Концентрация внимания выражается в  
том, что внимание поглощено одним объектом. Показателем интенсивности является 
«помехоустойчивость»,  



невозможность отвлечь внимание от предмета деятельности посторонними 
раздражителями.  
Концентрация тесно связана с объемом внимания и распределением. Чем меньше  
объектов внимания, чем меньше видов деятельности, между которыми необходимо  
распределять внимание, тем больше возможность сильной концентрации. Наибольшей  
силы концентрация достигает, когда внимание направлено на один объект или на один  
вид деятельности. 
Устойчивость внимания проявляется в длительности сосредоточения его на объекте.  
Это свойство внимания зависит от целого ряда причин: от силы нервных процессов,  
от характера деятельности, от отношения к делу, от сложившихся привычек. 
Устойчивость внимания физиологически связана с продолжительной концентрацией  
возбуждения в одной группе нервных клеток. Способность нервных клеток  
продолжительное время выдерживать процесс возбуждения является показателем силы  
нервных процессов. Поэтому в устойчивости внимания при прочих равных условиях  
проявляется общий тип нервной деятельности человека. 
Переключение внимания – это преднамеренный перенос внимания с одного объекта на  
другой. Осознанность отличает переключение от отвлечения внимания. Отвлекаясь, 
человек  
меняет объект внимания непроизвольно; переключая внимание, он ставит цель  
заняться чем-то или отдохнуть. Выдвигая в процессе деятельности новые задачи, мы  
переносим внимание с одного объекта на другой или с одной его стороны на другую. 
 
 
33. Внимательность как свойство личности 
Обстоятельства, в которых находится человек, могут вызвать состояние внимательности  
или рассеянности. 
Состояние обостренной внимательности возникает у человека, попадающего в новую,  
необычную для него обстановку; оно вызывается напряженным ожиданием существенных  
для личности событий, выполнением ответственных поручений. Для него характерны  
обострение чувствительности, ясность мысли, эмоциональный подъем, увеличение  
скорости психических реакций, вызванное волевой мобилизацией сил, собранностью и  
готовностью к действию. Основу состояния внимательности составляет в этом случае  
произвольное внимание. 
Состояние внимательности может возникнуть при напряжении потребности или  
повышенном интересе к предмету в данный момент. В таком случае в основе 
внимательности  
лежит непроизвольное внимание. 
Рассеянность – состояние внимания, при котором человек не может сосредоточиться  
на каком-либо объекте. 
При характеристике личности принято выделять внимательных, невнимательных и  
рассеянных. Внимательность определяется соотношением в деятельности видов  
внимания. Преобладание произвольного и послепроизвольного внимания характерно  
для волевого, целеустремленного человека, который ясно осознает, что и зачем ему  
нужно. В этом случае недостатки в отдельных качествах внимания (медленное 
переключение,  
слабое распределение) компенсируются. 
Огромную ценность в обществе приобретает внимательность как черта характера,  
выражающая отношение к людям. Внимание к нуждам и интересам, переживаниям и  
здоровью сотрудников должно быть обязательной чертой каждого руководителя. 
Невнимательность выражается в неумении сосредоточиться на предмете, в 
поверхностности  



суждений, в неспособности проникнуть во внутренний мир другого. Причины 
невнимательности  
лежат в недостатках произвольного внимания, знаний об окружающем мире, в отсутствии  
чуткости, заинтересованности в судьбах людей. 
Как внимательность, так и невнимательность могут у человека проявляться избирательно.  
Внимательный в одной области жизни может быть совершенно невнимательным в другой. 
Внимательность или невнимательность, связанная с неумением произвольно регулировать  
свое внутреннее внимание, отражается в мыслительной деятельности: первая – в  
доказательности, последовательности, непротиворечивости рассуждений; вторая – в  
эмоциональной отвлекаемости мысли, в неспособности последовательно и до конца  
довести рассуждение. Понятно, что внимание является не причиной, а одним из условий,  
определяющих логический ход мысли и ее результаты. 
 
 
34. Понятие об ощущении 
Ощущение – важнейшее проявление общебиологического свойства живой материи –  
чувствительности. Оно является первичной формой психической связи организма со  
средой. В ощущении интегрированы (неразрывно связаны) познавательные,  
эмоциональные и регу-ляторные стороны психического. 
Ощущение является первичной формой ориентировки организма в окружающем мире.  
Низкоорганизованные животные отражают только отдельные, имеющие 
непосредственное  
значение для их жизнедеятельности свойства предметов и явлений. То же у 
новорожденного.  
В первые недели жизни он реагирует лишь на отдельные свойства предметов. Эти  
факты говорят о том, что ощущение является исходной формой развития  
познавательной деятельности. Жизненное значение ощущений заключается также в том,  
что они всегда эмоционально окрашены. Экспериментально доказан факт различного  
психофизиологического действия цвета на человека: зеленый успокаивает, красный  
возбуждает. Из двух одинаковых по весу ящиков, окрашенных в белый и черный цвета,  
первый кажется легче, второй – тяжелее. Особые ощущения, идущие от внутренних  
органов, определяют самочувствие человека, его эмоциональный тонус. 
Не случайно в языке слова «чувствительность» (имеется в виду характеристика  
познавательной функции ощущений) и «чувство» (переживание) имеют одинаковые  
корни. 
Органические ощущения соотнесены с объектами внешнего мира, рождают желания,  
служат источником волевого импульса. Движения и действия, направленные на 
достижение  
цели, регулируются ощущениями, которые необходимы для построения действия. Таким  
образом, ощущения обеспечивают жизнедеятельность человека. 
Ощущения возникают как образы, отражающие отдельные свойства предметов. 
Ощущение  
– отражение отдельных свойств предметов при их непосредственном воздействии на  
органы чувств. 
Ощущения не являются единственной формой отражения мира. Более высокие формы  
чувственного отражения (восприятие, представление) не могут быть сведены к сумме  
или комбинации ощущений. Каждая из форм отражения имеет качественное своеобразие,  
но без ощущений как первоначальной формы отражения невозможно существование  
какой бы то ни было познавательной деятельности. 
Без ощущений невозможна психическая активность человека. 
Ощущение может возникнуть лишь при воздействии предмета на орган чувств. Орган  
чувств – анатомо-физиологический аппарат, расположенный на периферии тела или во  



внутренних органах и специализированный для приема воздействий определенных  
раздражителей из внешней и внутренней среды. Главной частью каждого органа  
чувств являются окончания чувствующего нерва, которые называются рецепторами. 
 
 
35. Виды ощущений 
Классификация ощущений производится по нескольким основаниям. 
1. По наличию или отсутствию непосредственного контакта рецептора с раздражителем,  
вызывающим ощущение, выделяют: дистантную и контактную рецепцию. 
2. По расположению рецепторов на поверхности тела, в мышцах и сухожилиях или  
внутри организма различают, соответственно, экстероцепцию (зрительная, слуховая,  
тактильная и др.), проприоцепцию (ощущения с мышц, сухожилий) и интероцепцию 
(ощущение  
голода, жажды). 
3. По времени возникновения в ходе эволюции животного мира выделяют древнюю и  
новую чувствительность. 
Зрительные ощущения. Аппаратом зрения является глаз – орган чувств со сложным 
анатомическим  
строением. Световые волны, отражаемые предметом, преломляются, проходя через  
хрусталик глаза, и фокусируются на сетчатке в виде изображения. Глаз относится к  
дистантным рецепторам, так как зрение дает знания о предметах и явлениях,  
находящихся в некотором удалении от органов чувств. 
Слуховые ощущения. К дистантным ощущениям относятся также слуховые ощущения.  
Чувствительные окончания слухового нерва расположены во внутреннем ухе, внешнее  
ухо собирает звуковые колебания, а механизм среднего уха передает их улитке. В  
основе возбуждения чувствующих окончаний улитки лежит принцип резонанса:  
различные по длине и толщине окончания слухового нерва приходят в движение 
(резонируют)  
при определенном числе колебаний в секунду. 
Обонятельные ощущения относятся к дистантным. Раздражителями, вызывающими 
обонятельные  
ощущения, являются микроскопические частицы веществ, которые попадают в носовую  
полость с воздухом, растворяются в носовой жидкости и воздействуют на рецептор. 
Вкусовые ощущения – контактные, они возникают при соприкосновении органа чувств  
с самим предметом. Органом вкуса является язык. Выделяют четыре основных  
качества вкусовых раздражителей: кислое, сладкое, горькое, соленое. Из комбинации  
этих четырех ощущений, к которым присоединяются мускульные (движение языка), и  
возникает гамма вкусовых ощущений. 
Особенностью динамики вкусовых ощущений является их тесная связь с потребностью  
организма в пище. При голодании вкусовая чувствительность повышается, при  
насыщении – понижается. 
Кожные ощущения. В кожных покровах имеется несколько самостоятельных 
анализаторных  
систем: тактильная, температурная, болевая. Все виды кожной чувствительности  
относятся к контактной чувствительности. Тактильная чувствительность  
неравномерно распределена по всему телу. Наибольшее скопление тактильных 
рецепторов  
– на ладони, на кончиках пальцев и на губах. 
 
 
36. Закономерности ощущений 
К закономерностям ощущений относятся пороги чувствительности, адаптация,  



взаимодействие, контраст и синестезия. 
Пороги чувствительности. Не всякая сила раздражителя способна вызвать ощущения.  
При действии очень сильного раздражителя может наступить момент, когда перестают  
возникать ощущения. Звуки с частотой выше 20 тысяч герц мы не слышим. Сверхсильный  
раздражитель вместо ощущения данного вида вызывает боль. Следовательно, ощущения  
возникают при воздействии раздражителя определенной интенсивности.  
Психологическую характеристику зависимости между интенсивностью ощущения и 
силой  
раздражителей выражает понятие порога ощущений, или порога чувствительности. 
Между чувствительностью (порогом) и силой раздражителя существует обратная  
зависимость: чем большая сила нужна для возникновения ощущения, тем ниже у  
человека чувствительность. Пороги чувствительности индивидуальны для каждого  
человека. 
Адаптация – приспособление чувствительности к постоянно действующему 
раздражителю,  
проявляющееся в понижении или повышении порогов. В жизни явление адаптации 
хорошо  
известно каждому. В первую минуту, когда человек входит в реку, вода кажется ему  
холодной. Затем ощущение холода исчезает, вода кажется достаточно теплой.  
Подобное наблюдается во всех видах чувствительности, кроме болевой. 
Взаимодействие ощущений – это изменение чувствительности одной анализаторной 
системы  
под влиянием деятельности другой анализаторной системы. 
Общая закономерность взаимодействия ощущений такова: слабые раздражители в одной  
анализаторной системе повышают чувствительность другой системы, сильные –  
понижают. Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов, а  
также систематических упражнений называется сенсибилизацией. 
Контраст ощущений. Контраст – изменение интенсивности и качества ощущений под  
влиянием предшествующего или сопутствующего раздражителя. При одновременном  
действии двух раздражителей возникает одновременный контраст. 
Широко известно явление последовательного контраста. После холодного слабый  
тепловой раздражитель кажется горячим. Ощущение кислого повышает чувствительность  
к сладкому. 
 
Явление синестезии. Синестезия – возбуждение возникшими ощущениями одной  
модальности ощущений другой модальности. Взаимодействие ощущений, происходящее в  
центральных ядрах анализатора, приводит к тому, что у человека под давлением,  
например, звуков могут возникнуть цветовые ощущения, цвет может вызвать ощущение  
холода. Такое взаимовлияние получило название синестезии. 
 
 
37. Сенсорная организация личности 
Одну из существенных черт индивидуальности составляет сенсорная организация  
личности. Под сенсорной организацией понимается характерный для индивида уровень  
развития отдельных систем чувствительности и способ их объединения в комплексы. 
Особенностью сенсорной организации человека является то, что она складывается  
прижизненно. Сенсорное развитие – результат длительного жизненного пути личности.  
Отсюда следует: чувствительность – потенциальное свойство человека. Реализация  
его зависит от обстоятельств жизни и тех усилий, которые приложит человек к их  
развитию. 
Формирование социально значимой личности может протекать на крайне ограниченной  
сенсорной основе, даже при потере двух ведущих дистантных рецепций – зрения и слуха.  



Тактильная, вибрационная и обонятельная чувствительности становятся в этих  
условиях ведущими в развитии личности. 
Более низкие пороги чувствительности в одной модальности и более высокие – в  
другой, выделение ведущей модальности (вида чувствительности) характеризуют  
индивидуальные особенности человека. Они формируются в деятельности и, в свою  
очередь, определяют ее успешное выполнение. 
Анатомо-физиологические предпосылки развития уровней чувствительности связывают  
сенсорную организацию личности с задатками специальных способностей, таких как  
способность к музыке, живописи и др. Для всестороннего развития личности необходимо  
целенаправленное воспитание различных систем чувствительности каждого человека. 
В трудовой деятельности человека большое значение имеет выделение ведущей  
афферен-тации в системе дистантных рецепторов: зрительного, слухового, обонятельного,  
а также контактных: осязания и вкуса. Высокое развитие чувствительности  
необходимо в любом труде. Так, высокое развитие кинестезической и тактильной  
чувствительности значительно облегчает физический труд, делая движения более 
точными,  
рассчитанными и менее напряженными. Эта же чувствительность является основой 
творческой  
деятельности в массе других профессий. 
Условия трудовой деятельности приводят к тому, что у человека складывается  
система чувствительности с выделением ведущего анализатора. 
Система дистантных рецепторов не существует изолированно от других систем  
чувствительности. В системе дистантной рецепции человека ведущим рецептором обычно  
выступает зрение. Его преимущественное развитие тормозит проявление высоких уровней  
чувствительности в других дистантных рецепторах. Однако необычные условия жизни  
могут перестроить соотношение в дистантной системе чувствительности. 
 
 
38. Понятие о восприятии 
Процесс восприятия протекает в связи с другими психическими процессами личности:  
мышлением (мы осознаем то, что перед нами находится), речью (называем предмет  
восприятия), чувствами (определенным образом относимся к тому, что воспринимаем),  
волей (в той или иной степени произвольно организуем процесс восприятия). 
В результате воздействия определенных предметов и явлений окружающего мира на  
наши органы чувств формируется предметность восприятия. 
Восприятие характеризуется целостностью. Каждая часть, входящая в образ  
восприятия, приобретает значение лишь при соотнесении ее с целым и определяется  
им. Сам образ восприятия также зависит от особенностей составляющих его частей. 
Воспринимая предмет, мы осмысливаем его как единое целое, имеющее определенную  
структуру. Мы воспринимаем не систему четырех отрезков прямых линий или 
определенную  
совокупность штрихов, кружков, а видим сразу же квадрат, окружность, треугольник. 
Гештальтпсихологи объясняют целостность восприятия не свойствами объективной  
целостности предметов и явлений, а внутренними свойствами «духа», его изначальными  
целостными структурами. Они утверждают, что в акте восприятия совершается 
своеобразное  
формообразование, придается целостность и структурность отражаемым предметам.  
Они считают целостность только субъективным качеством, возникающим в  
отражательной деятельности. С точки зрения гештальтпсихологии в процессе  
восприятия хаотичность, беспорядочность мира преобразуется в определенные  
структуры, заключается в определенные формы, в результате чего предметы и  
выступают как целые. 



Виды восприятия. Восприятие различается в зависимости от преобладающей роли того  
или иного анализатора в отражательной деятельности. 
Можно говорить о зрительном восприятии (рассматривание картины, скульптуры,  
выставки), о слуховом восприятии (слушание рассказа, вокального или 
инструментального  
концерта), об осязательном восприятии (отражение предмета, его основных частей  
путем ощупывания). 
Любое восприятие определено деятельностью перцептивной системы, т. е. не одного,  
а нескольких анализаторов. Значение их может быть неравнозначно: какой-то из  
анализаторов является ведущим, другие дополняют восприятие предмета или явления. 
Наблюдаются проявления сложных видов восприятия, если одинаково интенсивно  
мобилизуются несколько различных анализаторов. В сложных видах восприятия 
важнейшая  
роль принадлежит моторике. 
Восприятие различается также и в зависимости от воспринимаемого объекта. Говорят  
о восприятии пространства, времени, движений, предмета, речи, музыки, восприятии  
человека человеком. 
 
 
39. Свойства восприятия 
Избирательность восприятия. Предметы и явления действуют на человека в таком  
многообразии, что он не может все их воспринимать и на них реагировать  
одновременно. Из огромного числа воздействий лишь некоторые мы выделяем с  
большой отчетливостью и осознанностью. Эта особенность характеризует  
избирательность восприятия. В избирательности раскрывается активность процесса  
восприятия как проявление отражательной деятельности личности. 
Избирательность восприятия зависит от интересов, установок, потребностей  
личности. 
Предмет и фон в восприятии. Предмет и фон восприятия динамичны. То, что было  
предметом восприятия, может за ненадобностью или по завершении работы слиться с  
фоном. Что-то из фона на какое-то время может стать предметом восприятия.  
Динамичность соотношения предмета и фона объясняется переключением внимания с  
одного объекта на другой, что обусловлено перемещением очага оптимальной  
возбудимости по коре больших полушарий головного мозга. 
Особенности соотношения предмета и фона учитываются при выборе формы, окраски,  
буквенного шрифта для указателей уличных переходов, транспортных знаков.  
Контрастность, необычность предметов позволяют быстро выделить их из фона. 
Апперцепция. Содержание и характер протекания восприятия зависят от установок  
отдельных людей, различия в их опыте, интересах, общей направленности личности.  
Зависимость содержания и направленности восприятия от опыта человека, его  
интересов, отношения к жизни, установок, богатства знаний называется апперцепцией.  
Воспринимает не сам по себе глаз, не изолированное ухо слышит звук, не  
обособленный язык различает вкусовые качества. Все виды восприятия осуществляются  
конкретным, живым человеком. В восприятии всегда проявляются особенности  
познающего человека, обнаруживается его определенное отношение к предмету 
восприятия. 
Апперцепция придает активный характер восприятию личности. Воспринимая предметы,  
человек выражает определенное отношение к ним. 
Осмысленность и обобщенность восприятия. Восприятие – это не только чувственный  
образ, но и осознание выделенного объекта. Человек воспринимает предметы,  
имеющие для него определенное значение. Благодаря осмысливанию сущности и 
назначения  



предметов становятся возможными целенаправленное их использование, практическая  
деятельность с ними. Осмысленность восприятия достигается пониманием сущности  
предметов, т. е. мыслительной деятельностью человека в процессе восприятия. 
Отражение любого единичного случая как особого проявления общего представляет  
собой обобщенность восприятия. Определенная степень обобщенности есть в каждом  
акте восприятия. 
 
 
40. Виды восприятия в зависимости от объекта отражения 
Все предметы и явления окружающего мира существуют в пространстве и во времени.  
Пространство и время – основные формы существования материи. Объективно 
существующие  
пространственно-временные отношения между предметами и явлениями отражаются  
восприятием. 
В процессе восприятия пространства различают восприятие величины, формы, 
объемности  
и удаленности предметов. 
При восприятии величины и формы предметов большое значение имеет изображение их  
на сетчатке глаза. Крупным предметам соответствует большее изображение, мелким –  
меньшее. Особенность строения человеческого глаза такова, что изображение предмета,  
находящегося на далеком расстоянии, будет меньшим, чем изображение равного ему  
предмета, расположенного близко от нас. 
Восприятие величины и формы предметов осуществляется при сложном сочетании  
зрительных, осязательных и мускульно-двигатель-ных ощущений. 
При восприятии объемности или глубины предметов основную роль играет бинокулярное  
зрение (зрительное восприятие двумя глазами). 
Монокулярное зрение (смотрение одним глазом) определяет правильную оценку  
расстояния в очень ограниченных пределах. При бинокулярном зрении изображение  
предмета падает на диспарантные, т. е. на не вполне соответствующие точки сетчатки  
правого и левого глаза. Эти точки располагаются на несколько неодинаковом  
расстоянии от центральных ямок сетчатки (в одном глазу – справа от центральной  
ямки, в другом – слева от нее). Когда изображение падает на идентичные, т. е.  
вполне совпадающие точки сетчатки, оно воспринимается как плоское. Если  
диспарантность изображения предмета слишком велика, то изображение начинает 
двоиться. 
Если же диспарантность не превышает определенной величины, возникает восприятие  
глубины. 
Для восприятия глубины немалое значение имеют мускульно-двигательные ощущения,  
возникающие при сокращении и расслаблении глазных мышц. Медленное приближение  
пальца к носу вызывает заметные проприоцептив-ные ощущения как результат  
напряжения мышц глаза. Эти ощущения идут от мышц, сближающих и разводящих оси  
глаз, и от мышцы, изменяющей кривизну хрусталика. 
При одновременном видении двумя глазами соответствующие возбуждения от правого и  
левого глаза интегрируются в мозговой части зрительного анализатора. Возникает  
впечатление объемности воспринимаемого предмета. 
При удаленности предметов большое значение в восприятии пространства имеет  
взаиморасположение светотеней, которое зависит от расположения предметов.  
Человек подмечает эти особенности и научается, пользуясь светотенями, правильно  
определять положение предметов в пространстве. 
 
 
41. Наблюдение и наблюдательность 



Наблюдение – целенаправленное планомерное восприятие объектов, в познании  
которых заинтересована личность, является наиболее развитой формой  
преднамеренного восприятия. Наблюдение характеризуется большой активностью  
личности. Человек воспринимает не все из того, что бросилось в глаза, а вычленяет  
наиболее важное и интересное для него. Дифференцируя предметы, наблюдатель  
организует восприятие таким образом, чтобы эти предметы не ускользнули из поля  
деятельности. 
Систематический характер целенаправленного восприятия позволяет проследить  
явление в развитии, отметить его качественные, количественные, периодические  
изменения. Активное мышление, включенное в наблюдение, помогает отделить главное  
от второстепенного, важное – от случайного, помогает более четко дифференцировать  
предметы. Восприятие, внимание, мышление и речь объединяются при наблюдении в  
единый процесс умственной деятельности. 
В акте наблюдения обнаруживается чрезвычайная устойчивость произвольного  
внимания. Она позволяет наблюдателю в течение длительного времени производить  
наблюдение, а при необходимости неоднократно повторять его. 
Наблюдение раскрывает внутреннюю активность личности. Оно тесно связано с  
особенностями ума, чувств и воли человека. Однако их соотношение в наблюдении  
будет различным в зависимости от целей наблюдения, от качеств самого наблюдателя.  
Поэтому в одних случаях в наблюдении будет по преимуществу интеллектуальная  
выраженность, а в других – эмоциональная или волевая устремленность. 
Когда человек изучает развитие явления или отмечает изменения в объектах  
восприятия, то возникает необходимость в наблюдении. Наблюдение начинается с  
постановки задачи. На основе возникших задач наблюдения составляется подробный  
план его проведения. Это дает возможность предусмотреть различные стороны 
наблюдаемого  
явления, избежать случайности, стихийности восприятия. 
Наблюдение предполагает предварительную подготовку наблюдателя, наличие у него  
определенных знаний, умений, владение методикой работы. 
Наблюдательность – это умение подмечать характерные, но едва заметные особенности  
предметов и явлений. Она приобретается в процессе систематических занятий любым  
делом и поэтому связана с развитием профессиональных интересов личности. 
Взаимосвязь наблюдения и наблюдательности отражает взаимосвязь между психическими  
процессами и свойствами личности. Культивирование наблюдения как самостоятельной  
психической деятельности и как метода познания действительности является базой  
развития наблюдательности как свойства личности. 
 
 
42. Индивидуальные различия в восприятии и наблюдении 
Восприятие и наблюдение человека характеризуются как общими закономерностями,  
так и индивидуальными особенностями. Всем людям свойственны общие проявления  
психики, благодаря чему происходит отражение основных закономерностей 
действительности.  
Наличие общего в отражательной психической деятельности дает возможность людям  
понимать друг друга, приходить к понятным для всех заключениям, объективно  
отражать окружающий мир. 
Воспринимает и наблюдает конкретный человек. Поэтому в процессе восприятия и  
наблюдения каждый из нас обнаруживает свои индивидуальные особенности. Это  
объясняется психическим складом личности, апперцепцией. Индивидуальные  
особенности могут зависеть также от различий встроении и функционировании  
органов чувств. Это определяет остроту зрения, чуткость слуха, тонкость обоняния,  
вкуса, осязания. 



Индивидуальные особенности придают восприятию каждого человека особую окраску,  
делают отражение индивидуально-своеобразным. Индивидуальный характер восприятий  
и наблюдений проявляется в их динамике, точности, глубине, степени их  
обобщенности и в особенностях эмоциональной окраски. 
В человеческой практике и при психологическом изучении особенностей восприятия  
людей сложились знания о следующих основных типах восприятия и наблюдения:  
синтетическом, аналитическом, аналитико-синтетическом и эмоциональном. 
У людей синтетического типа проявляется явная склонность к обобщенному отражению  
явлений и к определению основного смысла происходящего. Они не придают значения  
деталям и не любят вдаваться в них. 
Люди аналитического типа в меньшей мере проявляют склонность к обобщенной  
характеристике явлений действительности. Для них характерно стремление выделить  
и проанализировать прежде всего детали, частности. Они скрупулезно вникают во  
все обстоятельства, подробности. Преувеличенно внимательно относясь к деталям,  
такие люди нередко затрудняются понять основной смысл явлений. 
У людей аналитико-синтетического типа восприятия и наблюдения в равной мере  
обнаруживается стремление к пониманию основного смысла явления и фактическому  
его подтверждению. Такие люди всегда соотносят анализ отдельных частей с выводами,  
установление фактов – с их объяснением. Этот тип в жизни встречается чаще других.  
Восприятие и наблюдение людей такого склада является наиболее благоприятным для  
деятельности. 
Люди эмоционального типа восприятия – те, для которых характерно не столько  
выделение сущности явления и его частностей, сколько стремление прежде всего 
выразить  
свои переживания, вызванные этим явлением. 
 
 
43. Определение памяти 
Память – сохранение и воспроизведение обстоятельств жизни и деятельности личности. 
Память является основой психической жизни личности. Без сохранения следов  
воздействовавших раздражителей каждое ощущение и восприятие переживалось бы как  
впервые возникшее. Человек перестал бы ориентироваться в окружающей среде.  
Мышление предполагает оперирование понятийным аппаратом и представлениями.  
Создание образов в воображении невозможно без запаса представлений, преобразуя  
которые можно создать нечто новое. Для того чтобы оперировать представлениями и  
понятиями, необходимо хранить их в памяти. Целостность человеческого «я»,  
осознание себя как личности с определенным отношением к миру, с устойчивыми  
интересами, мотивами, потребностями невозможно без памяти. Клинические наблюдения  
показывают, что «человек без памяти» перестает быть личностью; он автомат,  
действующий под влиянием примитивных потребностей и сиюминутных внешних 
стимулов. 
Оценивая память как основу психической жизни, нельзя ошибочно представлять ее  
как пассивную предпосылку психической деятельности. Память – ряд сложных  
психических процессов, активно овладевая которыми человек управляет приобретением  
и сохранением в сознании полезной информации, ее воспроизведением в нужный  
момент. 
По материалу, который запоминается, сохраняется и воспроизводится, выделяют  
образную (зрительная, слуховая, двигательная и др.), словесно-логическую и 
эмоциональную  
память (память на чувства). 
По времени, протекающему между запоминанием и воспроизведением, выделяют 
долговременную  



и кратковременную память. 
На протяжении всей истории научных поисков психологов материальные основы памяти  
мыслились в виде следа. Самая первая гипотеза рассматривала след как механический  
отпечаток. Ученые исходили из аналогии между оттиском печати на воске и  
сохранением следа в мозгу. В настоящее время теория механических отпечатков  
отвергается всеми. Она не подтверждается никакими фактами и противоречит одному  
из главных свойств психического – идеальности образа. 
Многие столетия разрабатывалась ассоциативная теория механизмов памяти.  
Ассоциация – связь между какими-то явлениями. 
С этой точки зрения память является системой организованных ассоциаций,  
возникающих между воздействовавшими раздражителями или между ними и различными  
психическими образами и состояниями, сохраненными в опыте. Психологами было  
выделено несколько видов ассоциаций: по смежности во времени, по смежности в  
пространстве, по сходству, по контрасту. Ассоциации выступают механизмом как 
запоминания,  
так и воспроизведения. 
 
 
44. Характеристика процессов памяти и их закономерностей 
Процесс запоминания протекает в трех формах: запечатление, непроизвольное  
запоминание, произвольное запоминание. 
Запечатление – прочное и точное сохранение в кратковременной и долговременной  
памяти событий в результате однократного предъявления материала на несколько  
секунд. Путем запечат-ления в кратковременной памяти возникают эйдетические  
образы. Эйдетизм в кратковременной памяти особенно часто встречается у детей.  
Эйдетические образы отличаются от последовательного образа тем, что в них  
сохраняются цвет и устойчивая форма, присущие самому предмету. 
В долговременной памяти запечатление происходит, когда мы сталкиваемся с событиями,  
производящими сильное эмоциональное впечатление. Однако при высоком уровне  
развития одного из видов памяти запечатление может быть включено в деятельность. 
Непроизвольное запоминание – сохранение в памяти событий в результате их 
многократного  
повторения. Непроизвольное запоминание отражает постоянно действующие,  
повторяющиеся события. 
Ведущей формой запоминания у человека является произвольное. Оно возникло в  
трудовой деятельности, в общении людей и связано с необходимостью сохранить  
знания, навыки, необходимые для трудовой деятельности.| 
По характеру связей в запоминаемом материале выделяют запоминание механическое и  
смысловое. Механические связи отражают пространственное положение, временную 
последовательность  
запоминаемых объектов. Смысловые – отражают закономерные связи. 
Заучивание – запоминание с целью сохранить в памяти тот или иной материал.  
Заучивание представляет специально организованную мнемическую деятельность,  
направленную на сохранение в сознании того, что связано с целями и намерениями  
личности. 
По отношению к исходному тексту различают заучивание дословное, близкое к тексту  
и смысловое. Дословное заучивание предполагает точное воспроизведение всего  
текста в тех словах и предложениях, как он написан. Определения, цифровой материал,  
термины в точных науках, художественные отрывки, значимые высказывания, 
стихотворения,  
образные выражения в гуманитарных науках – все это заучивается дословно. 
Заучивание, близкое к тексту, допускает замену и пропуск слов и предложений при  



воспроизведении, но оно предполагает удержание в памяти логики, аргументации, 
основного  
словарного фонда и синтаксиса заучиваемого текста. 
Смысловое заучивание предполагает сохранение в памяти основных положений текста  
и связи между ними. Аргументация, лексика и грамматика текста создаются при  
воспроизведении. 
 
 
45. Мнемические свойства личности 
Личностные особенности памяти включают: индивидуальные для каждого человека 
сочетания  
видов памяти, особенности процессов запоминания и сохранения, типичные для каждого  
человека свойства памяти. Важной чертой является также профессиональная  
направленность памяти и ее место в структуре психических процессов и свойств  
личности. 
Запоминание может быть измерено количеством повторений, которое необходимо для  
воспроизведения того или иного материала. Забывание измеряется временем,  
протекающим от момента заучивания до забывания. По этим параметрам встречаются  
следующие типичные особенности памяти: 
1) быстрое запоминание и быстрое забывание; 
2) медленное запоминание и медленное забывание; 
3) быстрое запоминание и медленное забывание; 
4) медленное запоминание и быстрое забывание. 
Объем, точность, мобилизационная готовность, уверенность в правильности  
воспроизведения. Эти параметры также характеризуют индивидуальные особенности  
мнемической функции личности. 
Объем памяти для совершенно нового материала и материала, не имеющего смысла,  
равен магическому числу Миллера 7±2. Число Миллера указывает на количество  
единиц информации, которое люди обычно удерживают в памяти. Эпитет «магическое»  
оно получило потому, что характеристики объема внимания и восприятия также  
оказались в этих пределах. 
Единица информации – понятие относительное. Число запоминаемых слогов может быть  
равно 7, но и число запомненных слов равно также 7, хотя в этом случае слогов будет  
запомнено во много раз больше. 
Точность памяти – способность без искажения воспроизвести информацию. Это важное  
качество памяти во многих случаях жизни. Диспут, дискуссия требуют точного  
запоминания слов оппонента. Воспроизведенные своими словами высказывания часто  
не передают всей глубины и всех оттенков мысли. Поэтому самые важные идеи,  
положения цитируются, а не пересказываются. 
 
Точность памяти можно противопоставить обобщенному запоминанию смысла. По  
условиям труда и общения для многих профессий важно запоминать смысл и  
передавать его своими словами. 
Мобилизационная готовность памяти – умение припомнить нужный материал в данный  
момент. Мобилизационная готовность памяти развивается в общении, в воспроизведении  
запомненного материала в новом для него контексте. Это сложное психическое  
образование, в котором интегрированы особенности волевых эмоциональных свойств и  
мышления личности. 
Уверенность в правильности воспроизведения также связана с широким комплексом  
личностных качеств человека. Уверенность связана с уровнем развития 
наблюдательности. 
 



 
46. Представления 
Представление – образ предмета или явления, не воздействующего в данный момент  
на органы чувств. Сравнивая образ представления с образами ощущения и восприятия,  
можно сказать, что представления – вторичный образ предмета или явления,  
сохраненный в памяти. 
С физиологической точки зрения представления являются актуализацией следов ранее  
возникавших чувственных образов, причем при представлении возбуждается только 
центральная  
часть анализатора. Нет проекции образа вовне. Афферентные и эфферентные нервные  
пути заторможены. Этим представления отличаются от галлюцинаций. При 
галлюцинациях  
человек проецирует образ, возникший в сознании вовне, и он для него становится  
реально существующим. 
Представления – это обобщенный образ предмета, итог чувственного познания  
человеком мира. Для возникновения зрительного восприятия достаточны доли секунды.  
В течение дня происходят сотни восприятий одних и тех же предметов и явлений.  
Если бы каждое восприятие оставляло единичный образ в сознании, то умственная  
деятельность стала бы невозможной. Из сотен тысяч образов восприятия возникает  
несколько обобщенных образов, в которых сохраняется наиболее важное:  
относительная величина и размеры предмета, господствующий цвет, детали,  
отличающие его от других сходных предметов, свойства, которые были важны для  
деятельности с этим предметом. 
Представления – необходимый содержательный компонент речевого отражения мира.  
Развитие речи не может идти без опоры на богатый чувственный опыт. Овладевая  
речью, ребенок и взрослый устанавливают связи между словом и образом предмета, 
который  
обозначен данным словом. Слово, не вызывающее образа или понятийных знаний,  
ничего не значит: оно лишь набор звуков. 
Представления — степень перехода от ощущения к мысли. Диалектика чувственного и  
логического включает представление как звено перехода от конкретного к абстрактному. 
Отражение мира происходит у человека не только на уровне чувственного, но и  
логического познания. Исходной формой мысли является понятие. Представление  
имеет самую тесную связь с содержанием понятия. Конкретные понятия часто опираются  
на зрительное представление. 
По происхождению выделяют представления, возникшие на основе ощущений и 
восприятий,  
воображения и мышления. Представления, возникшие на основе непосредственного  
отражения мира, составляют исходный фонд чувственных знаний личности. Они  
сохраняются в памяти и необходимы для узнавания, ориентировки в окружающей  
действительности. Они составляют чувственную базу для формирования конкретных 
понятий  
и понятий на небольших уровнях обобщения и абстрагирования. 
 
 
47. Понятие о мышлении 
Мышление – опосредствованное обобщенное отражение действительности человеком в  
ее существенных связях и отношениях. На чувственной ступени познания внешние  
воздействия непосредственно приводят к возникновению соответствующих образов в 
нашем  
сознании. Отражение объективной действительности на логической ступени познания  
значительно сложнее. Оно носит не непосредственный, а опосредствованный характер,  



т. е. совершается с помощью целой системы средств, которые обычно отсутствуют на  
чувственной ступени познания, представлены как проявления мышления на  
чувственной ступени познания. 
Осуществление мышления посредством мыслительных операций характеризует 
мышление  
как опосредствованное отражение действительности. 
Мышление обязательно строится на основе чувственного отражения мира, т. е.  
образы чувственного познания являются материалом, с помощью которого только и  
может осуществиться отражение на уровне мышления. Отражение действительности на  
уровне мышления опосредствовано также и словом. 
Для того чтобы дать определение какому-либо явлению, предмету или событию,  
обычно недостаточным бывает его одноразовое восприятие. Поэтому оказывается  
важным накопить какой-то опыт, сохранить в памяти целый ряд подобных  
представлений. Но и этого недостаточно. Чтобы определить какой-то новый предмет,  
надо иметь опыт определения других объектов. Имеющиеся в нашей памяти 
представления,  
словарный запас, необходимый для формулирования определений, и составляют тот  
фонд знаний, посредством которых совершается процесс мышления. 
Мышление является опосредствованным отражением действительности и потому, что  
оно всегда протекает с опорой на имеющиеся у человека знания. 
Отражение действительности на уровне мышления носит обобщенный характер. Такое  
обобщение является результатом анализа и сравнения отдельных объектов, выделения  
и абстрагирования того, что в них является общим. Выделяя общее, мы обычно  
опираемся не только на те объекты, которые воспринимаем в данный момент, но  
используем и те представления, которые имеются в нашем прошлом опыте. Чем шире,  
богаче прошлый опыт, тем более широким и глубоким оказывается и обобщение человека. 
Опосредствованный и обобщенный характер мышления обеспечивает познание человеком  
как явлений, так и их сущности. Благодаря мышлению человек отражает не только то,  
что может быть непосредственно воспринято с помощью органов чувств, но и то, что  
скрыто от восприятия и может быть познано лишь в результате анализа, сравнения,  
обобщения. Мышление позволяет устанавливать различные связи и отношения. 
 
 
48. Содержательные и операционные компоненты мышления 
Содержательные компоненты мышления. Человек познает объективный мир как через 
органы  
чувств, так и логическим путем. Знания, полученные в результате чувственного познания,  
существуют в сознании человека как образы тех явлений, которые воспринимает человек. 
Знания же, полученные в результате логического познания, существуют в виде  
понятий. Понятийные знания являются результатом опосредствованного отражения 
действительности  
и включают в себя общее и существенное об определенном явлении, классе явлений.  
Этим понятия отличаются от представлений. 
Понятия отличаются от представления тем, что представление всегда есть образ, а  
понятие – это мысль, выраженная в слове; представление включает и существенные,  
и несущественные признаки, в понятии сохраняются лишь существенные признаки. 
Понятие является и более обобщенным отражением, поскольку включает в себя общие  
признаки не случайных, отдельных предметов, а то, что является общим для всех  
предметов данного класса. Понятие является обобщенным отражением и потому, что  
оно обычно результат познавательной деятельности не отдельного человека, а 
практической  
и теоретической деятельности многих людей. В силу последнего обстоятельства  



понятие имеет и характер всеобщности. 
Операционным компонентом мышления является система мыслительных операций:  
анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, классификации,  
систематизации. 
Каждая из этих операций выполняет определенную функцию в процессе познания и  
находится в сложной взаимосвязи с другими операциями. 
Функцией анализа является разделение целого на части, выделение отдельных  
признаков, сторон целого. 
Синтез служит средством объединения отдельных элементов, которые выделены в  
результате анализа. 
С помощью сравнения устанавливается сходство и различие отдельных объектов. 
Абстрагирование обеспечивает выделение одних признаков и отвлечение от других. 
Обобщение является средством объединения предметов или явлений по их существенным  
признакам и свойствам. 
Классификация направлена на разделение и последующее объединение объектов по  
каким-либо основаниям. 
Систематизация обеспечивает разделение и последующее объединение, но не  
отдельных объектов, как это происходит при классификации, а их групп, классов. 
Все эти операции не могут проявляться изолированно, вне связи друг с другом. Для  
того чтобы что-то было выделено анализом, необходимо наличие целостного 
представления  
об объекте. Это начальное представление об объекте является результатом  
первичного, недифференцированного синтеза. 
 
 
49. Процесс решения мыслительной задачи 
Нахождение задачи и ее формулирование. С формулирования вопроса в проблемной 
ситуации  
и начинается процесс решения задачи. Такое формулирование вопроса является одним  
из наиболее сложных этапов в процессе решения задачи. Для формулирования вопроса  
нужно увидеть противоречивость проблемной ситуации, в той или иной форме 
сформулировать  
эти противоречия. 
В процессе формулирования вопроса осознается то, что должно быть найдено,  
определено. Но при этом не менее важно достаточно четко выделить в проблемной  
ситуации исходные, известные данные, т. е. то, на что можно опереться,  
преобразовать, так или иначе использовать для нахождения неизвестного. 
Выдвижение и анализ гипотез. Как успех решения задачи, так и создание благоприятных  
условий для развития мышления зависят от многообразия выдвинутых гипотез. Именно  
широкая вариативность гипотез позволяет с различных сторон, в различных системах  
связей рассмотреть один и тот же объект, найти наиболее правильный и экономичный  
путь решения. Выдвижение гипотез как бы предвосхищает будущую деятельность  
человека, позволяет предвидеть пути решения и возможные результаты, и поэтому  
приобретаемый человеком опыт выдвижения гипотез имеет существенное значение для  
развития прогнозирующей функции мышления. 
Решение мыслительной задачи. Дальнейшая проверка оставшихся гипотез является  
третьим этапом решения задачи. И на этом этапе иногда возникает необходимость  
дополнительного уточнения условия задачи, получения какой-то новой информации,  
дальнейшего уточнения, переформулирования вопроса. 
Решение может быть основано на пассивном использовании алгоритма, т. е. как прямое  
выполнение уже известного предписания. Более творческим подходом к решению 
мыслительной  



задачи будет активное использование алгоритма, которое может найти свое  
выражение либо в приспособлении его к содержанию задачи, либо в трансформации  
задачи. 
Подлинно творческое решение задачи предполагает преодоление различной степени  
инертности мышления и построение новой стратегии решения. 
Проверка решения задачи. Здесь важно еще раз соотнести условия задачи, ее вопрос  
и полученные результаты. Процесс проверки решения важен еще и потому, что в ходе  
ее человеку удается переосмыслить задачу. Такое переосмысление оказывается  
возможным потому, что здесь главные усилия человека могут быть направлены не на  
то, как решать данную задачу, а на значение ее решения, на те следствия, которые  
могут возникнуть в результате решения задачи. В процессе проверки можно увидеть  
ту же задачу в другой системе связи, можно обнаружить новые, не решенные еще  
задачи. 
 
 
50. Виды мышления 
В зависимости от содержания решаемой задачи в психологии принято выделять три  
вида мышления: практически-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. 
Практически-действенное мышление характеризуется тем, что здесь мыслительная  
задача решается непосредственно в процессе деятельности. Практически-действенное  
мышление является и исторически, и онтогенетически наиболее ранним видом мышления  
человека. Именно с этого вида начиналось развитие мышления у человека в процессе  
зарождения его трудовой деятельности, когда умственная деятельность не выделилась  
еще из предметно-практической деятельности. С этого вида начинается развитие  
мышления и в онтогенезе. Первоначально ребенок решает задачи, непосредственно  
действуя с предметом. 
Этот вид мышления оказывается необходимым и незаменимым во всех тех случаях,  
когда наиболее целесообразным оказывается решение мыслительной задачи  
непосредственно в процессе практической деятельности. 
Практически-действенное мышление применяется и оказывается наиболее 
целесообразным  
и при решении несравнимо более сложных задач. 
Значение практически-действенного мышления определяется тем большим весом,  
который имеет практическая деятельность людей, тем, что многие задачи в процессе  
этой деятельности могут быть решены продуктивнее и экономичнее в процессе 
практически-действенного  
мышления. 
Наглядно-образное мышление характеризуется тем, что здесь содержание мыслительной  
задачи основано на образном материале. Об этом виде мышления можно говорить в тех  
случаях, когда человек, решая задачу, анализирует, сравнивает, стремится  
обобщить различные образы предметов, явлений, событий. 
Значение наглядно-образного мышления в том, что оно позволяет человеку более  
многогранно и разнообразно отражать объективную действительность. 
Развитие наглядно-образного мышления в процессе обучения должно включать в себя  
задачи, требующие оперирования образами различной степени обобщенности, 
непосредственным  
изображением предметов, схематическим их изображением и символическими 
обозначениями. 
Особенностью словесно-логического мышления является то, что задача здесь  
решается в словесной (вербальной) форме. Используя словесную форму, человек  
оперирует наиболее отвлеченными понятиями. Именно этот вид мышления позволяет  
устанавливать наиболее общие закономерности, определяющие развитие природы и  



общества, самого человека. Благодаря этому виду мышления человеку удается  
наиболее обобщенно решать мыслительные задачи. В этом главное достоинство, но и  
возможные недостатки данного вида мышления. 
 
 
51. Интеллектуальные особенности личности 
Интеллектуальные особенности личности проявляются достаточно отчетливо уже в том,  
как действует человек в проблемной ситуации. В зависимости от имеющегося опыта  
оказываются различными возможности людей увидеть задачу и сформулировать ее, по-
разному  
анализируются и используются исходные данные задачи. 
Интеллектуальные особенности личности существенно проявляются при выдвижении и  
проверке гипотез, здесь весьма ярко сказывается степень симультанности мышления,  
т. е. возможность в разных планах, с различных точек зрения подойти к выдвижению  
гипотез. В этом проявляется и имеющийся опыт, и уровень развития самостоятельности,  
и степень инициативности, и другие качества личности. 
Различают четыре типа выдвижения и проверки гипотез человеком. Первый тип  
характеризуется тем, что с самого начала человек формулирует все возможные  
гипотезы, последовательно их проверяет и исключает ложные. Второй тип 
характеризуется  
тем, что формулируется лишь одна гипотеза и затем проверяется. Если она оказывается  
ложной, то выдвигается вторая гипотеза и также до конца проверяется. Третий тип  
– это тот случай, когда гипотеза вообще не формулируется, а предпринимаются  
попытки случайно натолкнуться на верное решение. Четвертый тип – азартный поиск  
решения. Он характеризуется бессистемностью действий: выдвинув одну гипотезу и  
не до конца ее проверив, человек берется за проверку другой гипотезы или одновременно  
начинает проверять различные, подчас взаимоисключающие гипотезы. 
За всеми этими типами выдвижения и проверки гипотез стоят различные эмоциональные,  
половые и интеллектуальные свойства личности человека. 
В процессе проверки гипотез сказывается опыт человека в критическом отношении к  
собственной деятельности, в умении всесторонней и обоснованной ее оценки, в  
возможности отойти от ранее намеченного, если предположения оказываются  
ошибочными. 
В зависимости от тех или иных особенностей личности по-разному происходит  
принятие решения. Здесь особенно заметно проявляются волевые качества личности,  
степень уверенности человека в правильности избранной позиции. Выделяют три  
варианта принятия решения: импульсивное, уравновешенное, осторожное. За каждым  
из них и стоят соответствующие свойства личности. 
Правда, при одних и тех же свойствах личности в зависимости от мотивов познавательной  
деятельности человека, от их личной и общественной значимости также может оказаться  
различным и характер принятия решения. 
Процесс решения задачи представляет собой познавательную деятельность личности,  
и поэтому в ходе ее проявляются все качества, присущие данному человеку. 
 
 
52. Речь и язык 
Слово и речь являются важнейшими содержательными и структурными компонентами  
психики. Слово связано со всеми проявлениями психики человека. На уровне ощущений  
речь влияет на пороги чувствительности, т. е. определяет условия прохождения  
стимула. Структура языка оправдывает отпечаток на структуру восприятия.  
Выделение предмета из фона, образование целостного образа зависит от задачи 
восприятия,  



поставленной словесно. Представление вызывается словом и тесно с ним связано.  
Чувства человека вызываются не только объектами материального мира: слово может  
ободрить человека и уязвить, унизить и возвысить. Намерения как компонент личности  
и воли выражаются в слове. Особенно тесная связь существует между мышлением и  
речью. Мысль существует в слове и выражается в слове. 
Язык – объективно существующее явление в духовной жизни человеческого общества.  
Язык определяют как систему знаков, функционирующих в качестве средства общения  
и орудия мысли. 
Язык включает слова с их значениями и синтаксис. Средствами, из которых строится  
языковое сообщение, являются фонемы (устная речь) и графемы (письменная речь).  
Из этих социально отработанных звуков и графических знаков строятся слова и  
предложения, закрепляющие опыт человечества. 
Грамматические категории языка сочетаются с логическими. Логические категории  
являются общечеловеческими. Мысль имеет трехчленное строение: субъект, предикат  
и связка. Выражение логических категорий через соответствующие грамматические 
построения  
специфично для каждого языка. При переводе с одного языка на другой мысль остается  
инвариантной, а языковые средства выражения изменяются. В отличие от понятия 
(логической  
категории), которое имеет строго определенное содержание, слово, выражающее понятие,  
ассоциируется в языке с различными значениями и свою определенность приобретает  
в контексте фразы. 
В словарном запасе языка сохранены знания о мире данной общности людей, которые  
пользуются ими. Язык, который не употребляется для живого речевого общения, но  
который сохранился в письменных источниках, называют мертвым. 
Речь – процесс общения посредством языка. Предметом психологического изучения  
является речь, а не язык. 
Физиологическую основу речи составляет деятельность второй сигнальной системы.  
Раздражителем этой сигнальной системы выступают не предметы и их свойства, а  
слова. Как раздражитель слово существует в трех формах: слышимое, видимое и 
произносимое  
слово. 
Вторая сигнальная система работает в единстве с первой. Нарушение взаимодействия  
ведет к тому, что речь превращается в бессодержательный поток слов. 
 
 
53. Виды речи 
В психологии различают две формы речи: внешнюю и внутреннюю. Внешняя речь 
включает  
несколько психологических своеобразных видов речи: устную (диалогическую и  
монологическую) и письменную. 
Диалогическая речь. Диалог – это непосредственное общение двух или нескольких  
человек. В ходе совместного труда и жизни люди испытывали и испытывают  
потребность согласовать совместные действия, обменяться мнениями друг с другом  
по поводу происходящих событий. 
Диалог – речь поддерживаемая. Собеседник ставит в ходе ее уточняющие вопросы,  
может закончить мысль другого, дать свои реплики. Это облегчает говорящему 
возможность  
выразить свою мысль, высказать свое отношение и быть понятым собеседником. 
Диалог ведется при эмоционально-экспрессивном контакте говорящих в условиях их  
взаимного восприятия друг другом. Разговаривающие воздействуют друг на друга  
жестами, мимикой, тембром и интонацией голоса, часто совместно наблюдают за  



обсуждаемым предметом. 
Диалог ситуативен. Предмет, который обсуждают, нередко дан в восприятии или  
существует в совместной деятельности. Речь возникает, поддерживается, изменяет свою  
направленность и прекращается в зависимости от изменений предмета или мыслей о  
нем. 
Монологическая речь – длительное, последовательное, связное изложение системы  
мыслей, знаний одним лицом. Она разворачивается в форме доклада, рассказа,  
лекции, выступления. Монологическая речь развивалась на основе диалогической.  
Увеличение количества материала, сообщаемого одним говорящим в диалогической речи,  
постепенно приводит к новому качественному образованию – монологической речи. 
Монологическая речь протекает также в ситуации общения, но характер общения  
изменяется: монолог непрерывен, поэтому активное экспрессивно-мимическое и  
жестовое воздействие осуществляется выступающим. По реакции слушателей он судит  
лишь о том, насколько понятна им речь и какое воздействие она оказывает. 
Письменная речь не имеет никаких дополнительных средств воздействия на 
воспринимающего  
ее, кроме самого слова и организующих предложение знаков препинания. 
Письменная речь обращена к самому широкому кругу читателей. Чувства и эмоции  
автора должны быть переданы умелым подбором слов и поняты читателем из контекста.  
Восприятие письменной речи обязательно предполагает работу воображения. 
Внутренняя речь – разговор человека с самим собой. Во внутренней речи протекает  
мышление, возникают намерения и планируются действия. Основным признаком 
внутренней  
речи является ее непроизносимость, она беззвучна. Внутреннюю речь разделяют на  
внутреннее проговаривание и собственно внутреннюю речь. 
 
 
54. Речевые свойства личности 
Направленность личности и стиль речи. В речи раскрывается направленность  
личности: ее интересы, потребности, убеждения. Направленность личности определяет  
содержание, предмет разговоров человека. 
Тесная связь между мышлением и речью позволяет понять, что в речевых свойствах  
личности отражается целый ряд особенностей ее мышления. Так, образному мышлению  
соответствует образная речь. Понятийное мышление связано с большой обобщенностью  
речи, с логической, а не образной доказательностью рассуждений. 
Речевые свойства личности зависят от задач, на решение которых постоянно  
направлена мыслительная деятельность. Задача передать знания, раскрыть в речевом  
общении течение своего мыслительного процесса в развернутых логических формах  
шлифует формы выражения мышления в слове. 
В стиле речи отражены особенности умственной и трудовой деятельности человека,  
специфика его профессии. Самым низшим стилем речи является неорганизованный  
разговорный стиль речи, в котором говорящий употребляет неточные слова и  
выражения, много междометий и слов-сорняков. 
На основе разговорной диалогической речи возникает и гораздо более высокий стиль,  
который можно назвать образно-эмоциональным. Для этого стиля характерны чистота  
языка, образность выражений, точная передача мысли и слова без использования  
научной терминологии. 
Научно-деловой стиль речи сложился в результате влияния на разговорный язык  
письменной и монологической речи. Этот стиль речи более сух, менее богат образными  
выражениями. Для него характерно включение большого количества научной 
терминологии. 
Морально-волевые качества личности, темперамент и речь. В речи проявляются  



морально-волевые качества личности. Оценивая разговор с человеком, всегда можно  
отметить, говорил ли он уверенно, убежденно или неуверенно. Скрыть отношение к  
высказываемому трудно даже искусному оратору. Робость, почтительность, наглость,  
уважение, как и многие другие отношения и черты характера, раскрываются в содержании  
и в эмоционально-интонационной окраске высказываний человека. 
Важным моментом является волевая саморегуляция речи. Выступающий обычно не 
только  
говорит, но одновременно и слушает себя как бы со стороны. Оратор должен уметь  
мысленно поставить себя на место слушателей. 
Темп речи и относительная сила голоса связаны обычно с силой возбудительного  
процесса. Ритм речи, особенно его изменения в соответствии с требованиями  
обстановки, свидетельствует о подвижности нервных процессов. Эмоциональность  
принимается психологами за показатель темперамента. 
 
 
55. Понятие о воображении 
Воображение – это психический процесс создания образов предметов, ситуаций,  
обстоятельств путем приведения имеющихся у человека знаний в новое сочетание. 
Воображение не может развернуться на пустом месте. Для того чтобы начать 
фантазировать,  
человек должен увидеть, услышать, получить впечатления и удержать их в памяти. 
Чем больше знаний, чем богаче опыт человека, чем разнообразнее его впечатления,  
тем больше возможностей для комбинации образов. 
Повседневная деятельность ставит перед человеком массу задач. Для их решения не  
всегда есть необходимые знания. Воображение восполняет этот пробел: оно комбинирует,  
создает новое сочетание имеющихся сведений и таким образом, хотя и временно, но  
восполняет пробел в знаниях. 
Объяснить природу и сущность воображения пытались многие ученые прошлого.  
Существует несколько точек зрения как в целом на воображение, так и на отдельные  
его стороны. 
Идеалистическая концепция фантазии сводится к тому, что утверждается ее полная  
спонтанность (самопроизвольность). По мнению идеалистов, фантазия не носит  
отражательного характера. Она не связана с окружающей средой и, таким образом,  
свободна от нее. Фантазия, по мнению идеалистов, есть результат саморазвития,  
она зарождается в человеке как духовная сила, как проявление его энергии, состояния  
духа. 
Гипотеза случайных находок. Согласно этой гипотезе все открытия были сделаны в  
результате случайного совпадения нескольких образов восприятия или случайного  
столкновения человека с некоторым внешним обстоятельством. Практическим выводом  
из нее следует: чтобы создать новое, оригинальное, нужно пассивно ждать  
счастливого случая. 
Гипотеза рекомбинации. Главным содержанием этой точки зрения является следующее:  
воображение направлено на перестановку ощущений, представлений, принципов, правил  
путем проб и ошибок. 
Как и все психические процессы, воображение обусловлено активностью головного  
мозга, его коры. В ней замыкаются связи при восприятии и запоминании впечатлений  
от окружающего мира. Здесь же, в коре, происходит и перегруппировка этих связей  
(ассоциаций). Образование новых ассоциаций из имеющихся в памяти представлений и  
есть физиологическая основа воображения. Разложение, анализ прошлых знаний и  
объединение частей в новое сочетание приводят к созданию образа, не оторванного  
от прежнего содержания, но и не копирующего его. 
Определенную роль в процессе воображения играют подкорковые центры и, в частности,  



гипоталамическая система. Этот подкорковый центр участвует в построении цепи  
последовательно сменяемых действий. 
 
 
56. Виды и приемы воображения 
Различают два вида воображения – воссоздающее и творческое. 
Воссоздающее воображение развертывается на основе воспринятой знаковой системы:  
словесной, числовой, графической, нотной и др. Воссоздавая, человек наполняет  
знаковую систему имеющимися в его распоряжении знаниями. 
Качество воссоздания того, что заложено в знаковой системе, зависит от: 
1) исходной информации, на основе которой развертывается воссоздание; 
2) суммы и качества знаний человека. Обширность знаний, сочетающаяся с их точностью,  
богатство жизненного опыта позволяют человеку извлекать из памяти нужную  
информацию и видеть за знаками то, что вложил в них автор; 
3) наличия установки. Сильные эмоциональные состояния отрицательной и 
положительной  
направленности мешают их воссозданию, и тогда человек не в состоянии собраться с  
мыслями, сосредоточиться, ясно и отчетливо воссоздать содержание, заключенное в  
тексте, графических знаках. 
Содержание воссоздающего воображения на основе знаковой системы оказывается 
вторичным  
по отношению к образам, созданным их автором и закрепленным в знаках. 
Творческое воображение – создание нового, оригинального образа, идеи. В данном  
случае слово «новый» имеет двоякое значение: различают объективно и субъективно  
новое. Объективно новое – образы, идеи, не существующие в данный момент ни в 
материализованном,  
ни в идеальном виде. Это новое не повторяет уже существующее, оно оригинально.  
Субъективно новое – новое для данного человека. Оно может повторять существующее,  
но об этом человек не знает. Он открывает это для себя как оригинальное, неповторимое  
и считает его неизвестным для других. 
Творческое воображение протекает как анализ и синтез накопленных человеком знаний.  
При этом элементы, из которых строится образ, занимают иное положение, иное  
место по сравнению с тем, какое они занимали ранее. В новом сочетании элементов  
и возникает новый образ. Результат творческого воображения может быть  
материализован, т. е. на его основе трудом человека создается вещь, предмет, но  
образ может остаться на уровне идеального содержания, поскольку его реализовать  
на практике невозможно. 
Приемы творческого воображения: 
1) агглютинация – состоит в том, что берутся части двух или нескольких предметов,  
процессов и соединяются так, что получается образ нового предмета; 
2) аналогия – состоит в том, что строится образ, в чем-то похожий на реально  
существующую вещь, живой организм, действие; 
3) акцентирование – в создаваемом образе какая-либо часть, деталь выделяется,  
особо подчеркивается; 
4) преувеличение (преуменьшение) – распространяется на весь объект, на всю ситуацию. 
 
 
57. Творчество 
Творчество – психологически сложный процесс. Оно не исчерпывается какой-либо  
одной стороной, но существует как синтез познавательной, эмоциональной и волевой  
сфер человеческого сознания. Творчество тесно связано со свойствами личности 
(характером,  



способностями, интересами и др.). 
При всей многогранности творческого процесса особое место в нем занимает  
воображение. Оно как бы центр, фокус, вокруг которого, образно говоря, теснятся  
другие психические процессы и свойства, которые обеспечивают его  
функционирование. Полет фантазии в творческом процессе обеспечивается знаниями 
(добытыми  
мышлением), подкрепляется способностями и целеустремленностью, сопровождается  
эмоциональным тоном. И вся эта совокупность психической активности, где воображение  
выполняет главную роль, может привести к большим открытиям, изобретениям,  
созданию разнообразных ценностей во всех видах человеческой деятельности. 
Творчество – это высший уровень познания. Оно не может совершаться без 
предварительного  
накопления знаний. Открывать новое можно, только овладев всеми уже добытыми 
знаниями  
в данной области. 
Творчество имеет общие принципы и этапы вне зависимости от вида деятельности.  
Вместе с тем этим не исключаются закономерности и этапы, характерные для  
творчества в пределах конкретного содержания. 
Этапы творческого процесса, взятого в общем виде. 
1. Зарождение идеи, реализация которой осуществляется в творческом акте. 
2. Концентрация знаний, прямо и косвенно относящихся к данной проблеме, добывание  
недостающих сведений. 
3. Сознательная и бессознательная работа над материалом, разложение и соединение,  
перебор вариантов, озарение. 
4. Проверка и доработка. 
Научное творчество. Оно направлено на открытие ранее неизвестных явлений, их  
связей, отношений, на познание еще неведомых процессов в природе и обществе.  
Научное творчество предполагает установление факта существования явлений,  
процессов, а главное – вскрытие причин, их порождающих. Оно предполагает  
установление логической цепи порождающих и порождаемых явлений, фактов, событий.  
Поэтому важнейшую роль в научном творческом процессе играет мышление. Опираясь  
на воспринимаемые или представляемые факты, оно устанавливает закономерную связь. 
Литературное творчество. Творческий процесс писателя начинается с идейного  
замысла. Писатель работает над идеей, смыслом произведения. Большая и кропотливая  
работа проводится по сбору, накоплению материала не только того, что войдет в  
произведение, но и того, который создает фон описываемых событий, позволит вжиться  
в изображаемую ситуацию, проникнуть в нее чувствами и разумом. 
 
 
58. Воображение и личность 
Развитое и ярко выраженное воображение проявляется в ряде существенных качеств  
человека. К таким качествам, или чертам, личности прежде всего относится  
одухотворенность. При одухотворенности воображение включено во всю познавательную  
деятельность, отношение человека к другим людям, к жизни эмоционально приподнято. 
Временное состояние одухотворенности, вызванное особыми обстоятельствами, можно  
наблюдать у многих людей. Такое скоропреходящее состояние не дает оснований  
считать человека одухотворенной натурой. Под одухотворенностью как чертой  
личности следует понимать ее (личности) общую позицию, которая позволяет человеку  
подняться выше будничных забот и жить полнокровной, целеустремленной и внутренне  
содержательной жизнью в обычных повседневных условиях. 
Чертой, противоположной одухотворенности, является прозаичность. Прозаичность  
натуры выражается в отсутствии возвышенной мечты и высоких гражданских идеалов,  



в прикованности интересов и потребностей к повседневным мелочам жизни. У такого  
человека вся жизнь идет в плоскости обыденных забот. Если у него и наблюдается  
проявление одухотворенности, то это только вспышки, которые лишь подчеркивают  
типичную для него прозаичность. 
Одухотворенность как черта личности может своеобразно проявиться в романтическом  
складе человека или его поэтической натуре. 
Романтик – это прежде всего оптимист, который смело смотрит в будущее и идет  
навстречу ему. Во имя будущего он согласен и внутренне готов переносить  
трудности, лишения и опасности. Он смело берется за дело ради радостной жизни  
людей. В условиях социалистического общества романтический уклад и  
мечтательность не устраняют реалистического подхода человека к объективной  
действительности, так как этот последний не исключает ни романтического отношения  
к ней, ни мечтательности. 
Романтик – натура деятельная, волевая. Это человек, у которого идеи воплощаются  
в жизнь через непосредственное участие в больших и малых делах. В эти дела  
романтики вкладывают все свои силы и энергию. Психологически для романтизма  
свойственна прямая связь воображения с волевой сферой, с мужественным и стойким  
характером, с высокой идейностью намерений и поступков. 
Поэтическая натура характеризуется единством высоких чувств и воображения. Это  
проявляется в особо чутком и глубоком художественном восприятии произведений  
искусства, природы и жизни во всех ее многообразных проявлениях. При наличии  
склонности и способностей к творческой деятельности из поэтической натуры развивается  
тип художника – творца эстетических ценностей. 
 
 
59. Понятие об эмоциях и чувствах 
Если в восприятии, ощущениях, мышлении и представлениях отражаются многообразные  
предметы и явления, их различные качества и свойства, всевозможные связи и  
зависимости, то в эмоциях и чувствах человек проявляет свое отношение к содержанию  
познаваемого. 
Чувства и эмоции зависят от особенностей отражаемых предметов. Между человеком и  
окружающим миром складываются объективные отношения, которые становятся  
предметом чувств и эмоций. 
В эмоциях и чувствах проявляется также удовлетворенность или неудовлетворенность  
человека своим поведением, поступками, высказываниями, деятельностью. 
Эмоции и чувства – это своеобразное личностное отношение человека к окружающей  
действительности и к самому себе. 
Чувства и эмоции не существуют вне познания и деятельности человека. Они возникают  
в процессе деятельности и влияют на ее протекание. 
Источниками эмоций и чувств служат объективно существующие предметы и явления,  
выполняемая деятельность, изменения, происходящие в нашей психике и организме. В  
разное время значимость одних и тех же предметов бывает неодинакова. 
Своеобразие эмоций и чувств определяется потребностями, мотивами, стремлениями,  
намерениями человека, особенностями его воли, характера. С изменением какого-либо  
из этих компонентов меняется отношение к предмету потребности. В этом проявляется  
личностное отношение человека к действительности. 
Чувства выполняют две функции: сигнальную и регулирующую. 
Сигнальная функция чувств выражается в том, что переживания возникают и  
изменяются в связи с происходящими изменениями в окружающей среде или в организме  
человека. 
Регулирующая функция чувств выражается в том, что стойкие переживания направляют  
наше поведение, поддерживают его, заставляют преодолевать встречающиеся на пути  



преграды или мешают протеканию деятельности, блокируют ее. 
Регулятивные механизмы эмоций могут снимать избыток эмоционального возбуждения  
или способствовать его нарастанию. 
Эмоции и чувства человека сопровождаются выразительными движениями: мимическими  
(движения мышц лица), пантомимическими (движения мышц тела, жесты). 
Голосовая и мимическая сигнализация настраивают на определенный стиль общения с  
собеседником, создают атмосферу взаимных контактов. Речевые интонации, голосовые  
реакции, мимические проявления – тончайший инструмент общения. 
Психика человека настолько сложна, что не всегда по выразительным движениям  
можно определенно судить о переживаниях. Накапливая жизненный опыт, человек  
очень искусно научается управлять своими переживаниями и проявлениями. 
 
 
60. Виды чувств 
содержанию в психологии различают следующие чувства: моральные (нравственные),  
интеллектуальные (познавательные), эстетические. 
Моральным чувством называется эмоциональное отношение личности к поведению 
людей  
и своему собственному. В сфере высших чувств моральным чувствам принадлежит особое  
место. 
Моральные, или нравственные, чувства возникают и развиваются в процессе совместной  
деятельности людей и испытывают влияние нравственных норм, фактически 
господствующих  
в данном обществе. Они возникают под влиянием поведения и поступков других людей  
и своих собственных. Эти переживания – своеобразный результат оценки поступков,  
их соответствия или несоответствия нормам морали, которые человек считает  
обязательными для себя и других. Положительные оценки поступков вызывают у 
человека  
чувство удовлетворения, отрицательные – внутренний протест. 
К моральным чувствам относятся чувства симпатии и антипатии, привязанности и  
отчужденности, уважения и презрения, признательности и неблагодарности, любви и  
ненависти. Среди моральных чувств особо следует выделить чувство товарищества и  
дружбы, патриотизма и коллективизма, чувство долга и совести. Эти чувства  
обусловлены мировоззрением – системой взглядов и убеждений человека. 
Моральные чувства порождаются системой человеческих отношений и этическими  
нормами, регулирующими эти отношения. 
Первая особенность моральных чувств – их социальный характер, социальная значимость.  
Вторая особенность – сложность и многогранность их проявлений. 
Переживания, возникающие в процессе умственной деятельности, называются 
интеллектуальными  
чувствами. 
Осуществляемая познавательная деятельность вызывает целую гамму глубоких  
переживаний. Нахождение существенных признаков явления и причин, его 
порождающих,  
установление закономерностей протекания этого явления всегда сопряжено с особым  
чувством радости открытия, иногда перерастающим в чувство глубочайшего  
удовлетворения. Переживание успехов познавательной деятельности побуждает к 
дальнейшим  
усилиям мысли. Неудачи при решении познавательных задач вызывают не менее острые  
переживания. Радости и муки научного познания – это эмоциональная характеристика  
познавательной деятельности. 
Эстетические чувства возникают и развиваются при восприятии и создании человеком  



прекрасного. Прекрасное привлекает к себе, и тем в большей мере, чем глубже  
человек проникает в это прекрасное, полнее его понимает. Эстетические чувства  
возникают не только при восприятии прекрасного. Морально прекрасное также вызывает  
эстетические чувства. 
 
 
61. Эмоциональные состояния 
В жизни личности большое значение имеют эмоциональные состояния. Эмоциональное 
состояние  
может зависеть от выполняемой деятельности, совершенного поступка, от самочувствия  
и т. д. 
Все эмоциональные состояния носят преходящий характер. Но типичные состояния  
встречаются у человека довольно часто и сопровождаются характерными для личности  
проявлениями. 
Все эмоциональные состояния причинно обусловлены, хотя человек не всегда ясно  
осознает причину своего состояния. 
Настроение – это более или менее длительное и устойчивое эмоциональное состояние,  
окрашивающее все другие переживания и деятельность человека. Настроения  
отличаются разной степенью продолжительности, выраженности, осознанности.  
Поэтому говорят о преходящем и устойчивом настроении. 
Настроение всегда имеет причину. Ею могут быть окружающая природа, события, люди,  
выполняемая деятельность, состояние здоровья. Однако не всегда эти причины  
осознаются. 
Настроение накладывает отпечаток на поведение, окрашивает деятельность человека,  
стимулирует или подавляет активность личности. Если человек находится в хорошем  
бодром настроении, то даже значительные трудности воспринимаются им как  
преодолимые, выполняемая работа кажется интересной, люди – отзывчивыми и  
приятными. Если же настроение подавленное, то та же работа кажется скучной и  
неинтересной, те же люди – раздражающими и плохо воспитанными, любая трудность –  
непреодолимой. 
Аффективное состояние выражается в постепенно нарастающем эмоциональном  
напряжении. Аффективное состояние является динамическим и ярко выраженным. Если  
настроение характеризуется сравнительно стабильным уровнем протекания, то  
аффективному состоянию свойственно нарастание интенсивности. Аффективное 
состояние  
всегда имеет какое-то завершение. 
При чрезвычайной конфликтной ситуации аффективное состояние нередко разрешается  
всильной вспышке – аффекте. Аффект – это кратковременная, бурно протекающая,  
чрезвычайно интенсивная эмоциональная реакция. Для аффекта характерна чрезвычайная  
сила проявления, он захватывает человека целиком. Огромная сила и яркость аффекта  
соединяются с кратковременностью его протекания. Это бурная взрывная реакция,  
быстро себя изживающая. Нередко в состоянии аффекта изменяются обычные установки  
личности. Многое из происходящего воспринимается необычно, в совершенно ином  
освещении, происходит ломка привычного поведения. В состоянии аффекта суживается  
объем сознания: оно направлено на ограниченный круг воспринимаемых предметов и  
представлений, связанных с переживанием. 
 
 
62. Эмоциональные особенности и свойства личности 
Среди всего многообразия индивидуальных эмоциональных проявлений следует  
различать: эмоциональные особенности и эмоциональные свойства личности. 
К эмоциональным особенностям относятся эмоциональная возбудимость, эмоциональная  



импульсивность и аффективность, эмоциональная устойчивость, сила, темп и ритм  
эмоциональных реакций, эмоциональный тонус. 
Эмоциональные особенности обусловлены типом нервной деятельности. Именно они в  
первую очередь выступают в поведении и замечаются без особого труда. Если в  
отношениях и чувствах людей разобраться нелегко, то эмоциональные особенности  
проявляются в поведении более или менее непосредственно и поэтому относительно  
легко фиксируются. 
Индивидуальные особенности эмоциональных реакций проявляются при сопоставлении  
эмоциональной возбудимости и устойчивости. Типичные случаи их соотношения  
следующие: 
1) большая эмоциональная возбудимость сочетается с большой эмоциональной 
устойчивостью; 
2) большая эмоциональная возбудимость сочетается со слабой эмоциональной 
устойчивостью; 
3) слабая эмоциональная возбудимость сопряжена с большой эмоциональной  
устойчивостью; 
4) слабая эмоциональная возбудимость сопряжена со слабой эмоциональной  
устойчивостью. 
Эмоциональные особенности личности в совокупности образуют эмоционально-
аффективную  
сферу, в которой выражается динамическая сторона эмоциональных процессов. Эта  
динамическая сторона эмоциональных процессов проявляется в характере их  
протекания в том или ином внешнем, доступном глазу «колорите», который выступает  
в виде непроизвольных выразительных движений: мимики, пантомимики, жестикуляции  
и интонационно-выразительных средств речи. 
К эмоциональным свойствам личности относятся впечатлительность, отзывчивость, а  
также те эмоциональные качества и их совокупность, которые накладывают свой 
отпечаток  
на многие проявления личности и даже на весь ее психический облик. 
Отзывчивость – одно из особенно важных, социально значимых эмоциональных качеств  
человека. Отзывчив тот, кто откликается на радость и горе других людей, как на  
свое собственное. Отзывчивость предполагает понимание переживаний другого  
человека, так как сочувствовать другому можно, только понимая его переживания. В  
социалистическом обществе отзывчивость как проявление взаимоотношений определена  
нормами социалистической морали. Качество, противоположное отзывчивости, –  
черствость. 
Впечатлительность – эмоциональное качество, обусловленное всем складом личности  
и ее познавательным отношением к предметному миру и окружающим людям, ее  
интеллектуальным развитием. 
 
 
63. Понятие о воле 
Воля – это сознательное регулирование человеком своих действий и поступков,  
требующих преодоления внутренних и внешних трудностей. 
Сложилось два противоположных взгляда на природу воли – материалистический и 
идеалистический. 
Идеалисты считают волю духовной силой, не связанной ни с деятельностью мозга, ни  
с окружающей средой. Они утверждают, будто воля есть высший агент нашего сознания,  
который призван выполнять распорядительные функции. Воля никому и ничему не 
подчинена.  
Она свободна. По их мнению, человек в любом случае может поступать так, как ему  
заблагорассудится, не считаясь ни с чем. Он свободен в своих действиях. Человек  



делает то, что хочет; как желает, так и поступает. Все зависит от его свободной  
воли. 
Материалистическое понимание природы воли – воля наравне с другими сторонами  
психики имеет материальную основу в виде нервных мозговых процессов. Невозможно  
отделить волю от материи, мозга. Материалисты утверждают, что человек теснейшим  
образом связан с окружающей средой. Без надлежащих внешних условий он не может  
ни поддержать, ни продолжать жизнь. 
 
Воля не является изолированным свойством психики человека. Поэтому она должна  
рассматриваться в связи с другими сторонами психики и в первую очередь с  
познанием. Как известно, познание направлено на анализ и синтез, обобщение и  
абстрагирование полученных из окружающей среды впечатлений, знаний. Закрепленные  
памятью и переработанные в мышлении, эти знания достаточно глубоко информируют о  
том, что окружает нас. Таким образом, воля содержательна. Ее содержание  
заключено в представлениях и понятиях, которыми оперирует мышление, воображение.  
Вместе с тем воля – своеобразный пусковой и тормозной механизм. Волевое 
регулирование  
поведения – это сознательное направление умственных и физических усилий на  
достижение цели или сдерживание их. 
Однако между мышлением как познанием и волей как сознательным регулированием  
поведения нет тождества. В жизни можно наблюдать людей, которые развивают бурную  
деятельность, проявляют завидное упорство в стремлении к цели, но сама эта цель  
незначительна, мелка. Больше того, огромные усилия часто тратятся впустую, поскольку  
что-то не учитывается, не понимается. Иными словами, распоряжаться своим поведением  
эти люди умеют, а вскрывать связи, отношения между явлениями, вещами, людьми –  
не всегда. И те усилия, которые они затрачивают, часто пропадают зря. 
Оценивая волевую регуляцию, необходимо всегда помнить ее направленность, которая  
может быть коллективистической и индивидуалистической. 
 
 
64. Анализ сложного волевого действия 
Воля человека проявляется в действиях, поступках, выполняемых с заранее  
поставленной целью. Однако такие действия, как ходьба, устный счет в пределах таблицы  
умножения, речевое общение с близкими, родными и т. д., не являются специфическими  
волевыми. Эти действия целенаправленны, но волевой момент в них незначителен. 
Волевые действия характеризуются наличием цели, а также препятствий, трудностей,  
наличием своеобразного напряжения, переживаемого в ходе их выполнения. 
Принято различать простые и сложные волевые действия. Простые имеют два звена –  
постановку цели и исполнение. В них одно звено следует за другим тотчас, без  
промежуточных звеньев. В сложном волевом действии отчетливо обозначены три звена  
– осознание цели, планирование и исполнение. 
Осознание цели. Мотивы человеческого поведения многообразны. Зарождающаяся  
потребность отражается в сознании человека в виде смутного, неясного влечения.  
Это обусловлено тем, что потребность недостаточно включена в систему знаний  
человека. 
По мере возрастания потребности и осознания ее влечение превращается в желание.  
Желать чего-либо – это значит быть в состоянии выразить, что именно беспокоит,  
какая испыты-вается нужда и чем можно ее удовлетворить. 
Желание – это существующее идеально содержание потребности. Желание может 
оказаться  
мотивом к действию. Желать – еще не значит действовать. Хотя в желании отражено  
содержание потребности, в нем нет действенности, активного элемента. Желать человек  



может многого, но это не значит, что он действует или будет действовать во всех  
направлениях. 
Однако нельзя ставить знак равенства между желанием и знанием вообще. Не всякое  
знание превращается в желание, но всякое желание – это знание. 
Планирование. В сложном волевом действии за принятием решения следует планирование  
путей достижения поставленной задачи. Иногда способы реализации решения в общих  
чертах намечаются одновременно с оформлением цели и как бы вырастают из нее. Но  
и при этих обстоятельствах детальная их разработка совершается непосредственно  
перед практической деятельностью. 
Исполнение. Как только намечены пути и средства, человек приступает к  
практическому осуществлению принятого решения. Поведение человека подчинено 
поставленной  
задаче и заранее спланированным способам действия. 
Практическое осуществление намеченной цели сопряжено с преодолением препятствий.  
Их могут создавать предметы, материальные процессы, люди, время, пространство.  
Внешние и внутренние препятствия, отражаясь в сознании, порождают напряжение. 
 
 
65. Волевые свойства личности 
Волевое свойство личности, проявляющееся в умении ставить и достигать общественно  
значимые цели, называется целеустремленностью. Ясность цели – основное достоинство  
целеустремленного человека. 
Волевое свойство личности, которое проявляется в быстром и продуманном выборе  
цели, определении способов ее достижения, называется решительностью. Решительный  
человек всесторонне и глубоко обдумывает цели действия и способы их достижения,  
понимает важность принимаемого решения, отдает себе отчет в возможных последствиях. 
Решительность – свойство личности, свидетельствующее о высоком уровне развития  
воли. Особенно отчетливо проявляется решительность в момент принятия цели, а  
также при осуществлении принятого решения. Не всем свойственна решительность  
высокого уровня. Раздвоенность мыслей, чувств – характерная особенность  
нерешительного человека. 
Волевое свойство личности, которое проявляется в способности длительное время  
направлять и контролировать поведение в соответствии с намеченной целью,  
называется настойчивостью. 
Человек, обладающий этим волевым свойством, постоянно держит в сознании 
поставленную  
задачу и строит свое поведение с таким расчетом, чтобы приблизить ее решение.  
Настойчивый человек правильно оценивает обстановку, находит в ней то, что  
помогает достижению цели. Он не только использует сложившиеся обстоятельства, но  
и сам создает их. Настойчивый человек может временно прекратить движение к цели,  
но делает это для того, чтобы впоследствии в более подходящих условиях  
продвинуться дальше. Он не останавливается перед неудачами, не поддается возникшему  
чувству сомнения, упрекам, а порой и противодействию других людей. 
Выдержкой, или самообладанием, называют волевое свойство личности, которое  
проявляется в способности сдерживать психические и физические проявления, мешающие  
достижению цели. 
Выдержка – свойство личности, в котором выражена и закреплена тормозная функция  
воли. 
Волевое свойство личности, выраженное в умении по собственной инициативе ставить  
цели, находить пути ее достижения и практически выполнять принятые решения,  
называется самостоятельностью. 
Самостоятельный человек без посторонней помощи вскрывает проблемную ситуацию,  



исходя из нее ставит цель. Он не ждет подсказки, указаний от других людей.  
Больше того, он активно отстаивает свою точку зрения, свое понимание задачи,  
цели и пути ее реализации. Он уверен в правильности принимаемого решения и  
энергично борется за его осуществление. Усамостоятельного человека сильно развита  
критическая сторона сознания. 
 
 
66. Понятие о темпераменте 
Под темпераментом следует понимать природные особенности поведения, типичные для  
данного человека и проявляющиеся в динамике, тонусе и уравновешенности реакций  
на жизненные воздействия. 
Поведение зависит не только от социальных условий, но и от особенностей  
природной организации личности. Темперамент как раз и обусловлен биологической  
организацией 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. Вместе с тем нужно помнить, что от темперамента не зависят ни интересы, ни  
увлечения, ни социальные установки, ни моральная воспитанность личности. 
Учение о темпераменте возникло еще в древности. Врачи Гиппократ, а затем Гален,  
наблюдая индивидуальные особенности поведения людей, сделали попытку описать и  
объяснить эти особенности. Родоначальником учения о темпераменте принято считать  
древнегреческого врача Гиппократа. Гиппократ считал, что в теле человека имеются  
четыре жидкости: кровь, слизь, желтая и черная желчь. При правильном смешении этих  
жидкостей человек бывает здоров, при неправильном – болен. Одна из жидкостей  
преобладает, что и определяет темперамент человека. Названия темпераментов, данных  
по названию жидкостей, сохранились до наших дней. Так, холерический темперамент  
происходит от слова chole (желчь), сангвинический – от sanguis (кровь), флегматический  
– от phlegma (слизь), меланхолический – от melan chole (черная желчь). 
Гиппократ считал, что темперамент в известной мере зависит от образа жизни  
человека и от климатических условий. Так, при сидячем образе жизни скапливается  
флегма, а при подвижном – желчь, отсюда и соответствующие проявления темпераментов.  
Гиппократ правильно описал типы, но не смог научно объяснить их. 
В последующее время, кроме гуморальных теорий, выдвигались химические, физические,  
анатомические, неврологические и чисто психологические теории. Однако ни одна из  
них не дает правильного и полного объяснения природы темперамента. 
Научную заслугу имеет И.П. Павлов, открывший свойства высшей нервной  
деятельности. Он показал, что врожденное сочетание этих свойств и характеризует  
то, что называют темпераментом. В отличие от предшественников Павлов взял для  
исследования не внешнее строение тела и не строение сосудов, а организм как  
целое и выделил в нем мозг как такой компонент, который регулирует деятельность  
всех органов и тканей, объединяет и согласовывает деятельность многообразных частей  
в системе. 
 
 
67. Типы высшей нервной деятельности – естественная основа темперамента 
Основные свойства нервных процессов: сила; уравновешенность; 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». 
Уравновешенность – это определенный баланс процессов возбуждения и торможения.  
Эти процессы могут быть уравновешены друг сдругом по силе, а могут быть  



неуравновешенными – один из них может быть более сильным, чем другой. 
Подвижность – это быстрота смены одного процесса другим. Она обеспечивает  
приспособление к неожиданным и резким изменениям обстоятельств. 
Своеобразная комбинация этих свойств характеризует специфические типы нервной  
деятельности. Наиболее часто встречаются четыре типа. Из них три отнесены к  
сильным и один – к слабому типу. Сильные, в свою очередь, делятся на уравновешенные  
и неуравновешенные, а уравновешенные – на подвижные (лабильные) и спокойные 
(инертные).  
Типы нервной деятельности: 
1) сильный неуравновешенный (безудержный) тип нервной деятельности – 
характеризуется  
сильным процессом возбуждения и менее сильным торможением; 
2) сильный уравновешенный (процесс возбуждения балансируется с процессом  
торможения); 
3) сильный уравновешенный, инертный (внешне более спокойный); 
4) слабый – характеризуется слабостью процессов возбуждения и торможения, малой  
подвижностью (инертностью) нервных процессов. 
Слабый тип обладает высокой чувствительностью, благодаря которой он успешно  
может приспосабливаться к условиям жизни. Эти типы нервной деятельности являются  
общими как для животных, так и для человека. 
Указанные типы нервной деятельности не могут исчерпать все многообразие форм  
поведения индивида. Эти наиболее частые и резкие типы, которые действительность  
отчетливо выдвигает, являются основными; между ними располагаются промежуточные  
формы и переходные типы. Среди людей можно встретить многочисленные вариации  
основных типов. 
Эти промежуточные типы могут быть следствием природных задатков или 
образовываться  
из основных типов в процессе жизнедеятельности индивида под влиянием жизненных  
условий. 
Тип нервной деятельности врожден и в целом вряд ли может быть изменен. Однако  
экспериментально доказана возможность изменения отдельных свойств типа нервной 
деятельности.  
Так, у безудержного типа оказалось возможным путем тренировки добиться 
значительного  
увеличения силы тормозного процесса и привести его в равновесие с процессом  
возбуждения. 
 
 
68. Типы темперамента и их психологическая характеристика 
Холерический темперамент. Представители этого типа отличаются повышенной  
возбудимостью, а вследствие этого и неуравновешенностью поведения. Холерик 
вспыльчив,  
агрессивен, прямолинеен в отношениях, энергичен в деятельности. Для холериков 
характерна  
цикличность в работе. Они со всей страстью способны отдаваться делу, увлечься им.  
В это время они готовы преодолеть и действительно преодолевают трудности и  
препятствия на пути к цели. Но вот истощились силы, упала вера в свои  
возможности, наступило подавленное настроение, и они ничего не делают. Такая  
цикличность есть одно из следствий неуравновешенности их нервной деятельности. 
Сангвинический темперамент. Представитель этого типа темперамента характеризуется  
как горячий, очень продуктивный деятель, но лишь тогда, когда у него есть интересное  
дело, т. е. постоянное возбуждение. Когда же такого дела нет, он становится скучным,  



вялым. 
Для сангвиника обычна 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. Однако, развивая кипучую деятельность,  
он может так же быстро остыть, как и быстро увлечься, если дело перестает его  
интересовать, если оно требует кропотливости и терпения, если оно имеет будничный  
характер. 
Флегматический темперамент. Флегматик – спокойный, уравновешенный, всегда ровный,  
настойчивый и упорный труженик жизни. Уравновешенность и некоторая инертность  
нервных процессов позволяют флегматику легко оставаться спокойным в любых 
условиях.  
При наличии сильного торможения, уравновешивающего процесс возбуждения, ему  
нетрудно сдерживать свои импульсы, порывы, строго следовать выработанному  
распорядку жизни, системе в работе, не отвлекаться по незначительным поводам. 
Меланхолический темперамент. Представители этого типа отличаются высокой 
эмоциональной  
чувствительностью, а вследствие этого и повышенной ранимостью. Меланхолики  
несколько замкнуты, нерешительны в трудных обстоятельствах, испытывают сильный  
страх в опасных ситуациях. 
Слабость процессов возбуждения и торможения при их неуравновешенности (преобладает  
торможение) приводит к тому, что всякое сильное воздействие затормаживает 
деятельность  
меланхолика и у него возникает запредельное торможение. Специфично действует на  
меланхолика и слабое раздражение, субъективно оно переживается им как сильное  
воздействие, а потому меланхолик склонен отдаваться переживаниям по незначительному  
поводу. 
 
 
69. Взаимосвязь темперамента и других свойств личности 
Темперамент и отношения. Картина поведения человека в рамках темперамента может  
определяться отношениями человека, которые временно маскируют или видоизменяют  
естественные, или, точнее, характерные, для данного темперамента проявления. 
При положительном отношении к делу ускоряются темп и ритм работы, человек  
трудится с большей энергией, долго не утомляется. И наоборот, при отрицательном  
отношении наблюдается замедленный темп работы, быстро наступает ощущение 
утомления,  
тонус деятельности падает. Особенно ярко обнаруживается зависимость динамики и  
тонуса эмоциональной жизни от отношений личности к различным событиям жизни. 
При анализе поведения человека необходимо учитывать не только временные состояния,  
но и устойчивые отношения, характер личности в целом. Только при прочих равных  
условиях можно оценить силу или слабость, уравновешенность или подвижность 
сравниваемых  
людей. 
Темперамент и культура поведения. Проявление темперамента зависит от общей 
культуры  
человека. 
Культура состоит в том, что человек строит свое поведение в соответствии с  
принятой в обществе моралью. Личность должна считаться с другими людьми, их  
состоянием, бережно относиться к окружающим, всемерно избегать таких воздействий,  



которые могут травмировать их. Для этого нужно быть сдержанным. 
Возбужденный холерик берет себя в руки и не позволяет грубых выпадов против  
окружающих. Он отвлекает свое внимание на другой объект или удаляется из  
раздражающей ситуации. Меланхолик может заставить себя не поддаваться ни страху,  
ни панике. 
Культура поведения определяется не только знанием морали, принципов и норм  
поведения, но и моральной воспитанностью в целом, в частности наличием устойчивых  
привычек и манер поведения. Люди могут быть разных темпераментов, но высокая  
культура определяет ровность их поведения и деликатность, достоинство их  
личности. Кроме моральных качеств, огромное значение в регуляции поведения, в 
частности  
темперамента, имеет воля. 
Темперамент и воля. Волевая активность, формирующаяся на основе того или другого  
темперамента, отражает его особенности. Так, на основе флегматического  
темперамента, скорее, может сформироваться методическая, интеллектуальная форма  
воли; на основе холерического – эмоционально-порывистая воля. С другой стороны,  
образующиеся волевые качества характера, в свою очередь, позволяют овладеть  
свойствами темперамента и регулировать его проявление в процессе деятельности. 
Твердая воля позволяет человеку сдерживать и даже «снимать» импульсивность,  
овладевать своими эмоциями. 
 
 
70. Понятие о характере 
Характер – это своеобразие склада психической деятельности, проявляющегося в  
особенностях социального поведения личности и в первую очередь в отношениях к  
людям, делу, к самой себе. 
Характер формируется постепенно в процессе познания и практической деятельности. 
Характер конкретного человека отражает как те общественно-исторические условия,  
в которых он живет, так и направленность воспитания, поскольку и первое и второе  
условия детерминируют определенные черты характера личности. 
В характере каждого человека надо видеть единство устойчивых и динамических  
свойств. Основа, главный стержень характера складывается постепенно, укрепляется  
в процессе жизни и становится типичной для данного человека, а конкретные  
проявления характера могут видоизменяться в зависимости от ситуации, в которой  
находится человек, под влиянием людей, с которыми он общается. Оставаясь самим  
собой, человек может проявлять то большую, то меньшую откровенность или 
замкнутость,  
решительность или нерешительность, твердость или мягкость. 
Заметные изменения в поведении человека обусловливаются и временными состояниями  
психики. Некоторые сдвиги в характере наблюдаются и при старении организма. 
Хотя характер не врожден, особенности природной организации человека, и в первую  
очередь нервной деятельности, сказываются как на проявлениях характера, так и на  
процессе формирования его отдельных черт. Уравновешенность или неуравновешенность,  
сила или слабость, подвижность или инертность нервных процессов – все это окрашивает  
в определенный тон реакции человека, его поведение и деятельность. 
Кроме типа нервной системы, на характер влияют и другие особенности организма:  
сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной систем. Точно установлено,  
что всякого рода расстройства в деятельности этих систем резко сказываются на  
характере человека. 
В свою очередь, образующиеся черты характера влияют на проявление природных  
свойств личности. Характер может маскировать одни из врожденных проявлений,  



усиливать другие, тормозить третьи за счет образования и упрочения новых 
рефлекторных  
связей и т. п. 
Характер есть сплав черт типа нервной деятельности и жизненных впечатлений,  
закрепляющихся в виде определенных временных нервных связей в коре головного  
мозга. 
Характер находит свое выражение не только в поступках и действиях, но и в речи,  
мимике и пантомимике. Характер накладывает отпечаток на внешний облик личности.  
Он отражается и в типичной позе. Характер, отражая жизнь, в свою очередь, влияет  
на образ жизни. 
 
 
71. Структура характера 
В структуре сложившегося характера мы должны выделить прежде всего две стороны:  
содержание и форму. Они неотделимы друг от друга и составляют органическое  
единство. 
Когда мы анализируем структуру характера той или иной личности, содержание ее  
отношений к объективной действительности должно выдвигаться на первый план.  
Содержание характера, отражающее общественные воздействия, влияния, составляет  
жизненную направленность личности, т. е. ее материальные и духовные потребности,  
интересы, идеалы и социальные установки. Направленность личности определяет цели,  
жизненный план человека, степень его жизненной активности. Содержание характера  
проявляется в форме определенных индивидуально-своеобразных отношений, которые  
говорят об избирательной активности человека. 
Необходимо учитывать, что в содержании характера может выдвигаться на первый  
план то один, то другой компонент в зависимости от уклада жизни, воспитательных  
воздействий и требований окружающей действительности. 
Та или иная направленность личности накладывает отпечаток на все поведение  
человека, хотя оно и определяется не одним каким-нибудь стремлением, побуждением,  
а целостной системой отношений. Однако в этой системе всегда что-то выдвигается  
на первый план и доминирует, придавая своеобразие характеру данного человека. 
В сформировавшемся и нравственно определившемся характере ведущим компонентом  
является система убеждений. Убежденность определяет принципиальность поведения  
человека, его непреклонность в борьбе, уверенность в справедливости и важности  
дела, которому он отдает свои силы. 
Убежденность проявляется в таких чертах характера, как целеустремленность,  
принципиальность, оптимизм, требовательность к себе и другим. Убежденный человек  
способен в самые тяжелые минуты испытаний проявить максимум сил для достижения  
общественно значимых целей, а если нужно, то пожертвовать собой во имя общего  
дела. 
В зависимости от преобладающих потребностей и интересов складывается своеобразный  
характер человека. Доминируют ли у человека духовные или материальные потребности  
и интересы – это определяет не только помыслы и чувства личности, но и направленность  
его дел. 
Противоречивость или непоследовательность поведения некоторых людей в разных  
жизненных ситуациях объясняется отсутствием цельности характера, частичным  
развитием отдельных его черт. 
Только комплексное применение различных средств и методов формирования характера  
и обеспечивает образование типичных для социалистической действительности  
характеров, отличающихся и разнообразием индивидуальных черт. 
 
 



72. Индивидуальное и типическое в характере 
Типическое как отражение общего в условиях жизни и природе человека. Характер есть  
общественно-историческое явление; следовательно, не может быть каких-то всеобщих  
характеров вне времени и пространства. Есть определенные характеры определенных  
исторических эпох, характеры конкретных личностей. Это не означает, что характер  
коренным образом изменяется от эпохи к эпохе. 
Личность как носитель характера является членом общества и связана с ним  
различными отношениями. Являясь членом общества, личность находится в  
определенных экономических, политических, культурных условиях, общих как для нее,  
так и для многих других людей – членов этого общества, класса. Эти условия формируют  
общие типические черты характера. Типическое в характере людей и конкретного 
человека отражает существенное в социальной жизни эпохи, класса. 
Следовательно, о типическом в характере можно говорить как о существенных чертах,  
общих для известной группы людей. Эти существенные черты отражают общие условия  
жизни и проявляются в большей или меньшей мере у каждого представителя данной  
группы людей. Таким образом, типическое характеризует в одно и то же время и  
данную, конкретную индивидуальность, и других людей, с которыми данная  
индивидуальность разделяет общие экономические, политические и культурные условия  
жизни. 
 
Наряду с общим в экономических, политических и культурных условиях жизни  
необходимо учитывать общее и в самой деятельности, которая накладывает отпечаток  
на поведение человека. И, наконец, есть нечто общее в природной организации человека,  
например типическое в высшей нервной деятельности людей. Это тоже не может не  
сказаться на типическом в характере человека. 
Наряду с общими условиями имеются и своеобразно индивидуальные условия в жизни и  
воспитании каждого отдельного человека. Сами общие условия проявляются в каждом  
конкретном случае в своеобразно индивидуальных формах. Существуют различия в  
быте семьи, интересах различных семей, важное значение имеют профессионально-
трудовые  
различия. Все это не может не отражаться на характере человека. Индивидуальные  
различия в быту и воспитании, различия всяких воздействий, иногда случайных  
впечатлений, проявляются в индивидуально-своеобразных склонностях и интересах,  
потребностях и вкусах, чувствах, складе ума и в целом – в характере человека. 
Различия в быту, а тем самым и различия в потребностях, вкусах определяют 
индивидуальные  
особенности у людей одного и того же общества, одной и той же прослойки населения. 
 
 
73. Типологическая модель К. Юнга 
К. Юнг выделил два типа людей: экстраверты и интроверты. 
Экстравертный тип. Экстраверсия характеризуется интересом к внешнему миру и 
событиям,  
стремлением иметь друзей и знакомых, не очень тщательно их выбирая, тенденцией  
демонстрировать самого себя: вся его психическая жизнь разыгрывается снаружи,  
непосредственно, как реакция на окружающую среду. Самым ранним признаком 
экстраверсии  
у ребенка является его быстрое приспособление к окружающей среде, повышенный  
интерес к предметам, все неизвестное и рискованное его манит. Мысли, стереотипы  
поведения экстраверта реально определяются внешними объективными условиями, а  
внутренняя жизнь занимает второе место после внешней необходимости. Самая частая  
форма невроза у экст-равертного типа – истерия – это постоянное стремление  



делать себя интересным и обращать внимание на себя, добиваясь своего любой ценой. 
Экстравертный мыслительный тип любое суждение строит на критерии, получаемом из  
внешних условий: объективные данные и традиции образования. 
Экстравертный чувствующий тип склонен находиться под влиянием общепринятых  
ценностей. Экстравертные чувствующие типы обычно добродушны и легко приобретают  
друзей, способны жертвовать собой для других. 
Экстравертный ощущающий тип ориентируется на свои ощущения, выискивает те  
объекты, которые возбуждают самые сильные ощущения. Он замечает и помнит все  
детали, пунктуален, обращает внимание на внешнюю сторону жизни, ориентирован на  
конкретное наслаждение реальной жизнью. 
Экстравертный интуитивный тип – у него интуиция ориентирована в направлении  
вещей и других людей, он постигает те аспекты мира, которые не понимаются, не  
ухватываются другими функциями, интуитивно прозревает душу других людей. 
Интровертный тип. Отличительной чертой интроверсии является ориентация на  
внутренние личностные факторы, на внутренний мир. Все основывается на собственных  
решениях, собственных мыслях и чувствах, и это важнее для интроверта, чем другие  
люди и внешние обстоятельства. Такой человек предпочитает держаться в стороне от  
внешних событий, не любит скопления людей, общается по мере необходимости.  
Интроверсия так же нормальна, как и экстраверсия, хотя обе являются относительной  
нормой. Если экстраверт видит интроверта асоциальным, эгоистичным, не способным  
адаптироваться к реальному миру, то интроверт осуждает экстраверта как пустого,  
лишенного внутренней глубины. Ранними признаками интроверсии у ребенка являются  
задумчивость, застенчивость, страх перед незнакомыми объектами, ребенок все  
стремится делать по-своему, обесценивает вещи и других людей. 
 
 
74. Психогеометрическая типология характера 
Психогеометрия как система сложилась в США (Сьюзен Деллингер). Она представляет  
собой систему анализа типологии личности на основе наблюдения за поведением  
человека и предпочитаемого выбора человеком какой-либо геометрической фигуры.  
Расположив фигуры в порядке их предпочтительности, по фигуре, помещенной на  
первое место, можно определить основные, доминирующие особенности личности и  
поведения. 
Квадрат: организованность пунктуальность, строгое соблюдение правил, инструкций,  
аналитичность мышления, внимательность к деталям, ориентация на факты, пристрастие  
к письменной речи, аккуратность, чистоплотность, рациональность, осторожность,  
сухость, практичность, упорство, настойчивость, твердость в решениях, терпеливость,  
трудолюбие, профессиональная эрудиция, слабый политик, узкий круг друзей и  
знакомых. 
Треугольник: лидер, стремление к власти, честолюбие, установка на победу, прагматизм,  
ориентация на суть проблемы, уверенность в себе, решительность, импульсивность,  
сила чувств, смелость, неукротимая энергия, склонность к риску, высокая  
работоспособность, буйные развлечения, нетерпеливость, великолепный политик,  
остроумие, широкий круг общения, узкий круг близких и друзей. 
Прямоугольник: изменчивость, непоследовательность, неопределенность,  
возбужденность, любознательность, смелость, низкая самооценка, неуверенность в  
себе, доверчивость, нервозность, быстрые резкие колебания настроения, избегание  
конфликтов, забывчивость, склонность терять вещи, непунктуальность, новые друзья,  
имитация поведения других людей («примеривание ролей»), тенденция к простудным  
заболеваниям, травмам, дорожно-транспортным происшествиям. 
Круг: высокая потребность в общении, контактность, доброжелательность, забота о  
другом, щедрость, способность к сопереживанию, хорошая интуиция, спокойствие,  



склонность к самообвинению и меланхолии, доверчивость, ориентация на мнение  
окружающих, нерешительность, слабый политик, болтливость, способность уговаривать,  
убеждать других, сентиментальность, тяга к прошлому, склонность к общественной  
работе, гибкий распорядок дня, широкий круг друзей и знакомых. 
Зигзаг: жажда изменений, креативность, жажда знаний, великолепная интуиция, 
мечтательность,  
устремленность в будущее, позитивная установка ко всему новому, восторженность,  
энтузиазм, непосредственность, непрактичность, импульсивность, непостоянство  
настроения, поведения, стремление работать в одиночку, отвращение к бумажной  
работе, душа компании, остроумие, безалаберность в финансовых вопросах. 
 
 
75. Понятие о способностях 
Когда говорят о способностях человека, то имеют в виду его возможности в той или  
иной деятельности. Эти возможности приводят как к значительным успехам в овладении  
деятельностью, так и к высоким показателям труда. 
При прочих равных условиях способный человек получает максимальные результаты по  
сравнению с менее способными людьми. 
Высокие достижения способного человека являются результатом соответствия комплекса  
его нервно-психических свойств требованиям деятельности. 
Всякая деятельность сложна и многогранна. Она предъявляет различные требования к  
психическим и физическим силам человека. Если наличная система свойств личности  
отвечает этим требованиям, то человек способен успешно и на высоком уровне 
осуществлять  
деятельность. Если такого соответствия нет, то у индивида обнаруживается  
неспособность к данному виду деятельности. 
Способность – синтез свойств человеческой личности, отвечающий требованиям  
деятельности и обеспечивающий высокие достижения в ней. 
Каждая способность имеет свою структуру, где можно различить опорные и ведущие  
свойства. Опорным свойством способности к изобразительной деятельности будет 
высокая  
природная чувствительность зрительного анализатора, развивающаяся в процессе  
деятельности: чувство линии, пропорции, формы, светотени, колорита, ритма. 
К опорным свойствам относятся также сенсомоторные качества руки художника и,  
наконец, высокоразвитая образная память. 
К ведущим свойствам относятся свойства художественного творческого воображения.  
Благодаря им улавливается существенное и характерное в явлениях жизни, производится  
обобщение и типизация, создается оригинальная композиция. 
Выделяют два уровня развития способностей: репродуктивный и творческий. Человек,  
находящийся на первом уровне развития способностей, обнаруживает высокое умение  
усваивать знания, овладевать деятельностью и осуществлять ее по предложенному  
образцу. На втором уровне развития способностей человек создает новое, оригинальное. 
Самый высокий уровень развития и проявления способностей обозначают терминами 
«талант»  
и «гений». 
Следует выделять виды способностей по их направленности, или специализации.  
Различают общие и специальные способности. 
Под общими способностями понимается такая система индивидуально-волевых свойств  
личности, которая обеспечивает относительную легкость и продуктивность в  
овладении знаниями и осуществлении различных видов деятельности. 
Под специальными способностями понимают такую систему свойств личности, которая  
помогает достигнуть высоких результатов в какой-либо специальной области  



деятельности. 
 
 
76. Концепции способностей 
Теория наследственности способностей. Способности, по мнению представителей этой  
концепции, – биологически детерминированные свойства личности, их проявление и  
развитие всецело зависят от унаследованного фонда. Таких взглядов придерживаются  
не только некоторые профессиональные психологи, но и представители различных  
областей науки и искусства. Первые пытаются обосновать свои взгляды данными  
конкретных исследований. Гальтон в XIX в. пытался обосновать наследственность  
таланта, анализируя биографические данные выдающихся деятелей. Коте в XX в.  
определял степень одаренности по количеству места, отведенного в энциклопедических  
словарях известным людям. Гальтон и Коте пришли к выводу, что талант наследуется,  
что богатой наследственностью обладают исключительно представители 
привилегированных  
сословий. 
В Новейшее время приверженцы концепции о наследственной предопределенности  
способностей стремятся подкрепить свои взгляды изучением однояйцовых близнецов.  
На основании немногочисленных случаев совпадения поведения и интеллектуальных  
качеств близнецов была сделана попытка установить закон о полной наследственной  
предопределенности способностей. 
Теория приобретенных способностей. По данной концепции способности всецело  
определяются средой и воспитанием, приобретенными свойствами и, в частности, тем,  
какая программа интеллектуальной деятельности была сформирована у человека  
стихийно и сознательно в процессе обучения в детстве и в последующей жизни. У  
одного программа позволяет решать творческие задачи, а у другого – только 
репродуктивные.  
Вторым фактором способностей является работоспособность. Способный тот, кто  
после тысячи неудачных попыток делает тысяча первую и приходит к открытию;  
неспособный тот, кто после второй попытки оставляет задачу нерешенной. 
На первый взгляд кажется, что вторая концепция не устанавливает границу развития  
человеческой личности и выражает веру в человеческие возможности. Однако она  
встречала и встречает научные возражения. 
Жизненные наблюдения и специальные исследования свидетельствуют, что природные  
предпосылки способностей нельзя отрицать. В ряде специальных деятельностей они  
имеют особо важное значение. Поэтому в неблагоприятной среде один человек может  
проявить большие способности, чем другой, находящийся в благоприятной. И  
наоборот, при равных социальных условиях, в каких находятся, например, братья и  
сестры, обнаруживаются иногда резкие различия в способностях, в темпе их  
развития. Ученые отмечают индивидуальные особенности в анатомической организации  
мозга, что не может не сказаться на его функциях. 
 
 
77. Задатки и способности 
Под задатками следует усматривать не столько анатомо-физиологические, сколько  
психофизиологические свойства, в первую очередь те, которые обнаруживает ребенок  
в самой ранней фазе овладения деятельностью, а иногда и взрослый, еще не 
занимающийся систематически определенной деятельностью. 
Природные предпосылки способности состоят в повышенной чувствительности 
определенных анализаторов к внешним воздействиям. Вследствие этого музыкальные или 
зрительные  
впечатления доставляют особую радость, как и занятия соответствующей деятельностью.  



Решающее значение имеют первые пробы сил в областях, которым соответствуют  
высокие сенсорно-моторные качества и склонности. 
Иными словами, под задатками следует понимать первичную природную основу 
способности, еще не развитую, но дающую себя знать при первых пробах деятельности. 
Задатки несут в себе возможности для развития способностей в процессе обучения,  
воспитания и трудовой деятельности. 
Врожденные способности мозга непосредственно проявляются в типологических  
особенностях человека, которые изменяются в процессе жизнедеятельности. 
Типологические особенности, обнаруживаемые очень рано у ребенка, и являются  
задатками, или первичными природными свойствами. Типологические особенности  
имеют многогранное значение. Они составляют природные предпосылки способностей и  
характера. Особенности общих типов оказывают влияние на образование способностей. 
Задатки прежде всего проявляются в склонностях к определенному виду деятельности  
(специальные способности) или в повышенной любознательности ко всему (общая  
способность). 
Склонности – это первый и наиболее ранний признак зарождающейся способности.  
Склонность проявляется в стремлении, тяготении ребенка (или взрослого) к определенной  
деятельности. Это стремление замечается довольно рано, увлечение деятельностью  
происходит даже в неблагоприятных условиях жизни. Склонность свидетельствует о  
наличии определенных природных предпосылок к развитию способностей. 
Наряду с истинной склонностью имеется и ложная (мнимая). При истинной склонности  
можно наблюдать не только неодолимое тяготение к деятельности, но и быстрое  
продвижение к мастерству, достижение значительных результатов. При ложной, или  
мнимой, склонности обнаруживается или поверхностное, часто созерцательное  
отношение к чему-либо, или же деятельное увлечение, но с достижением посредственных  
результатов. Чаще всего такая склонность бывает следствием внушения или 
самовнушения,  
иногда того и другого вместе, без наличия потенциальных возможностей развития. 
 
 
78. Педагогическая способность и ее структура 
Склонность к педагогической деятельности составляет внутреннее условие для  
формирования страстной любви к педагогической работе. Если у человека есть  
склонность к работе учителя, то он испытывает удовлетворение от педагогической  
деятельности и стремится отдать все силы любимому делу. В основе склонности, а  
затем и страстного отношения к делу лежит глубокое, сначала неосознанно 
проявляющееся чувство привязанности, а потом и отчетливо сознаваемая любовь к детям. 
Склонность к педагогической деятельности может проявиться уже в школьные годы.  
Она выражается не только в желании стать учителем, но и в интересе к общественной  
работе с младшими детьми. 
По силе и постоянству склонности к педагогической деятельности можно судить о  
наличии педагогических способностей. В процессе деятельности не только  
выявляются, но и развиваются основные свойства педагогических способностей. 
Опорным свойством педагогической способности является острая, специфическая  
наблюдательность учителя. Она помогает понять ученика, источники его различных  
эмоциональных состояний, испытываемых трудностей. Благодаря наблюдательности 
учитель  
подмечает еле заметные изменения в поведении, характере ребенка и может  
прогнозировать его. Такая специфически педагогическая наблюдательность дает  
достаточный материал, опираясь на который учитель со знанием дела осуществит  
обучение и воспитание учащихся. 
Ведущее свойство педагогической способности – педагогическое воображение. Оно  



нужно учителю для того, чтобы проектировать развитие ученика. Опираясь на глубокое  
знание прошлого и настоящего ребенка, учитель может отчетливо представить, каким  
станет школьник в будущем и при каких условиях. 
Творческое воображение, спаянное со строгим логическим мышлением, обеспечивает  
педагогическую изобретательность, которая характеризует педагогический талант.  
Талантливый учитель всегда ищет новое. Он тщательно анализирует прошлый опыт,  
различные педагогические явления и изобретает те приемы, методы, формы отношений  
с детьми, которые обеспечивают высокую эффективность в работе. 
Эффективность воздействий. Благодаря специфическому сочетанию свойств характера  
способный учитель оказывает действенное влияние на ученика. Его слово оказывается  
мощным средством внушения и убеждения, его поведение – примером для подражания и  
сознательного заимствования со стороны учащихся. Сочетание чуткости и 
требовательности, личной привлекательности, способности «угадывать», время и место 
эффективного педагогического воздействия – вот что лежит в основе неотразимости 
педагогических воздействий учителя. 
 
 
79. Взаимосвязь способности с другими свойствами личности 
Способности – не изолированные образования личности. Они находятся в  
органическом единстве с другими свойствами в целостном складе психики человека. 
От совокупности свойств личности зависит то, насколько полно она использует  
потенциальные силы и развивает способности. 
Способности и убеждения. Идейная направленность человека, постоянство его  
убеждений прямо сказываются на его отношении к жизни и деятельности, на  
требовательности к себе. Убежденный человек максимально собран, целеустремлен и  
активен, а все это составляет непременное условие не только проявления, но и развития  
способностей. Значимые социальные побуждения активизируют личность. 
Чувства и способности. Любовь к делу, страстная увлеченность им – непременное условие  
проявления и развития способностей, таланта. Положительное эмоциональное  
отношение к избранной деятельности – непременное условие актуализации  
способностей. 
Увлеченность, страстное отношение к делу связаны с сознанием социальной  
значимости деятельности, ее результатов, с той силой впечатлений, какую производят  
на личность явления природы и общественной жизни. Сила же впечатлений и 
эмоциональной отзывчивости определяется, с одной стороны, характером объекта, а с 
другой – остротой чувствительности человека. 
Волевые качества и способности. Любая творческая деятельность требует напряжения  
всех сил. Временная вспышка восторга или вдохновения не может обеспечить  
систематической напряженной работы: для этого требуется сильная воля, способная  
преодолевать препятствия. Творческая деятельность включает огромную черновую  
работу. Такая работа не может быть выполнена в момент вдохновения и требует  
большого напряжения воли. Сознание общественного долга, потребность в творчестве  
и формирующаяся любовь к делу определяют титаническую силу воли одаренного 
человека. 
Целеустремленность, решительность, мужество и самообладание, настойчивость и  
самостоятельность – вот те качества воли, которыми обладают все выдающиеся  
деятели, высокоодаренные люди. 
Трудолюбие и способности. Со страстной увлеченностью и силой воли связаны  
трудолюбие и большая работоспособность личности. Трудолюбие и работоспособность  
переживаются всегда субъективно, но им легко дать объективную оценку. 
Упорный труд и трудоспособность — важное условие продуктивной деятельности, т. е.  
выявления и развития способностей. Трудолюбие и работоспособность составляют не  



только условие проявления и развития способности, но и условие компенсации  
недостающих звеньев способности (за счет образования замещающих механизмов  
деятельности). 
 
 
80. Развитие и формирование способностей 
В способностях каждого человека выражается концентрированный исторический и  
индивидуальный опыт деятельности. Накопленные предшествующими поколениями 
знания  
составляют ту исходную основу, опираясь на которую люди могут ставить новые  
задачи и решать их. Достигнутый уровень знания и культуры предъявляет новые 
требования  
к человеку, к его способностям. То, чего мог достигнуть в предшествующие исторические  
эпохи лишь выдающийся человек, теперь легко усваивает школьник. 
Овладение культурой, знаниями происходит в процессе деятельности индивида. В  
ходе деятельности человек познает свойства материалов, психические качества  
людей, а также собственные силы и возможности, приноравливает и приспосабливает  
свои силы к требованиям деятельности, формирует в себе недостающие свойства. 
Учебная деятельность создает возможность не только испытать ребенка во всех  
отношениях, но и формировать его всесторонне. 
В развитии и формировании способностей особую роль играют обучение и воспитание.  
Способности могут развиваться стихийно в процессе деятельности, но для этого  
требуется и больше времени, и больше сил. Обучение и воспитание ускоряют этот  
процесс, так как устраняют образование ненужных звеньев в механизме деятельности. 
В процессе обучения ребенок овладевает знаниями двух видов: о событиях природной  
и общественной реальности и о способах решения теоретических и практических  
задач. Знания закономерностей действительности и исторического опыта познания,  
накопленного человечеством, обеспечивают человеку подготовленность к деятельности  
и формирование способностей. Для формирования способностей особое значение имеет  
овладение рациональными способами решения задач. Эти способы, будучи обобщены и  
стереотипизированы, становятся звеньями способностей. 
Способности развиваются постепенно, но неравномерно. В развитии способностей 
первичным  
фактором является постепенное структурирование природных свойств применительно к  
требованиям деятельности. 
Овладение знаниями и умениями в процессе деятельности и постепенное их обобщение  
приводят к образованию специальных и вместе с тем универсальных механизмов, или  
систем, деятельности, обеспечивающих решение все усложняющихся новых задач. 
На первом этапе развития способности имеют репродуктивный и подражательный  
характер. 
Способности развиваются неравномерно, по мере накопления знаний и опыта. Раньше  
всех начинают развиваться музыкальные, затем изобразительные способности.  
Поэтическое дарование бурно развивается в подростковом возрасте, из способностей  
к наукам наиболее рано развиваются математические способности. 
 
 
81. Кризис новорожденности 
Первый критический период развития ребенка – период новорожденности. Это первая  
травма, которую переживает ребенок, и она настолько сильна, что вся последующая  
жизнь проходит под знаком этой травмы. 
Кризис новорожденности – промежуточный период между внутриутробным и 
внеутробным  



образом жизни. Если бы с новорожденным существом не было взрослого человека, то  
через несколько часов это существо должно было погибнуть. Переход к новому типу  
функционирования обеспечивается только взрослым. Взрослый охраняет ребенка от  
яркого света, защищает его от холода, оберегает от шума, обеспечивает питанием и  
т. д. 
Ребенок наиболее беспомощен в момент своего рождения. У него нет ни единой 
сложившейся  
формы поведения. В ходе антропогенеза практически исчезли какие бы то ни было  
инстинктивные функциональные системы. К моменту рождения у ребенка нет ни одного  
заранее сформированного поведенческого акта. Все складывается при жизни. В этом  
и заключается биологическая сущность беспомощности. 
Наблюдая новорожденного, можно видеть, что даже сосанию ребенок учится.  
Терморегуляция отсутствует. Правда, у ребенка есть врожденные рефлексы 
(хватательный,  
рефлекс Робинсона и др.). Однако эти рефлексы не служат основой для формирования  
человеческих форм поведения. Они должны отмереть, для того чтобы сформировался  
акт хватания или ходьба. 
Таким образом, период времени, когда ребенок отделен от матери физически, но  
связан с ней физиологически, и составляет период но-ворожденности. 
Первый объект, который ребенок выделяет из окружающей действительности, –  
человеческое лицо. Может быть, это происходит потому, что это раздражитель,  
который чаще всего находится с ребенком в самые важные моменты удовлетворения  
его органических потребностей. 
Из реакции сосредоточения на лице матери возникает важное новообразование  
периода но-ворожденности – комплекс оживления. Это эмоционально-положительная  
реакция, которая сопровождается движениями и звуками. До этого движения ребенка  
были хаотичны, некоорди-нированы. В комплексе зарождается координация движений. 
Комплекс оживления – основное новообразование критического периода. Оно  
знаменует собой конец новорожденности и начало новой стадии развития – младенчества.  
Поэтому появление комплекса оживления представляет собой психологический  
критерий конца кризиса новорожденности. Физиологический критерий конца кризиса  
новорожденности – появление зрительного и слухового сосредоточения, возможность  
появления условных рефлексов на зрительные и слуховые раздражители. 
 
 
82. Стадия младенчества 
Социальная ситуация неразрывного единства ребенка и взрослого содержит в себе  
противоречие: ребенок максимально нуждается во взрослом и в то же время не имеет  
специфических средств воздействия на него. Это противоречие решается на  
протяжении всего периода младенчества. 
Социальная ситуация общей жизни ребенка с матерью приводит к возникновению нового  
типа деятельности – непосредственного эмоционального общения ребенка и матери.  
Специфическая особенность этого типа деятельности состоит в том, что предмет  
этой деятельности – другой человек. Но если предмет деятельности – другой человек,  
то эта деятельность суть общение. Со стороны взрослого ребенок становится  
предметом деятельности. Со стороны ребенка можно наблюдать возникновение первых  
форм воздействия на взрослого. Так, очень скоро голосовые реакции ребенка приобретают  
характер эмоционально активного призыва, хныканье превращается в поведенческий  
акт, направленный на взрослого человека. 
Общение в этот период должно носить эмоционально-положительный характер. Тем  
самым у ребенка создается эмоционально-положительный характер, эмоционально-
положительный тонус, что служит признаком физического и психического здоровья. 



Социальная ситуация психического развития ребенка младенческого возраста –  
ситуация неразрывного единства ребенка и взрослого, социальная ситуация комфорта. 
К девяти месяцам ребенок становится на ножки, начинает ходить. Главное в акте  
ходьбы не только то, что расширяется пространство ребенка, но и то, что ребенок  
отделяет себя от взрослого. Впервые происходит раздробление единой социальной  
ситуации «мы», теперь не мама ведет ребенка, а он ведет маму, куда хочет. Ходьба  
– первое основное новообразование младенческого возраста, знаменующее собой  
разрыв старой ситуации развития. 
Второе основное новообразование этого возраста – появление первого слова.  
Особенность первых слов в том, что они носят характер указательных жестов.  
Ходьба и обогащение предметных действий требуют речи, которая бы удовлетворяла  
общение по поводу предметов. Речь, как и все новообразования возраста, носит  
переходный характер. Это автономная, ситуативная, эмоционально окрашенная речь,  
понятная только близким. Это речь специфическая по своей структуре, состоящая из  
обрывков слов. Но какой бы ни была эта речь, она представляет собой новое качество,  
которое может служить критерием того, что старая социальная ситуация развития  
ребенка распалась. Там, где было единство, стало двое: взрослый и ребенок. Между  
ними выросло новое содержание – предметная деятельность. 
 
 
 
83. Ранний возраст 
В конце первого года жизни социальная ситуация полной слитности ребенка со  
взрослым взрывается изнутри. В ней появляются двое: ребенок и взрослый. В этом  
суть кризиса первого года жизни. В этом возрасте ребенок приобретает некоторую  
степень самостоятельности: появляются первые слова, ребенок начинает ходить,  
развиваются действия с предметами. Однако диапазон возможностей ребенка еще 
ограничен. 
Социальная ситуация развития в раннем возрасте такова: «Ребенок – предмет –  
взрослый». В этом возрасте ребенок целиком поглощен предметом. 
Социальная ситуация совместной деятельности ребенка и взрослого содержит в себе  
противоречие. В этой ситуации способ действия с предметом, образец действия  
принадлежит взрослому, а ребенок в то же время должен выполнять индивидуальное  
действие. Это противоречие решается в новом типе деятельности, который рождается  
в период раннего возраста. Это предметная деятельность, направленная на усвоение  
общественно выработанных способов действия с предметами. Общение в этом возрасте  
становится формой организации предметной деятельности. Оно перестает быть  
деятельностью в собственном смысле слова, так как мотив перемещается от  
взрослого на общественный предмет. Общение выступает здесь как средство 
осуществления предметной деятельности, как орудие для овладения общественными 
способами употребления предметов. Несмотря на то что общение перестает быть ведущей 
деятельностью в раннем возрасте, оно продолжает развиваться чрезвычайно интенсивно и 
становится речевым. Общение, связанное с предметными действиями, не может быть 
только эмоциональным. Оно должно стать опосредованным словом, имеющим 
предметную отнесенность. 
Речь имеет чрезвычайно существенное значение для развития восприятия. Без языка,  
например, выделение фигуры из фона было бы задержано. В предметной деятельности  
происходит развитие восприятия. Никакое развитие предметных действий невозможно  
без ориентации на отдельные признаки предмета. Важно выделение в предмете свойств,  
которые ориентируют предметные действия. Происходит выделение пространственных  
отношений между предметами, что также важно для осуществления предметных  
действий. 



Все основные новообразования связаны с развитием основного типа деятельности:  
развитие восприятия, интеллекта, речи. Благодаря отделению действия от предмета  
происходит сравнение своего действия с действием взрослого человека. Как только  
ребенок увидел себя в другом, он увидел себя самого – и появился феномен «Я сам».  
Его возникновение приводит к полному распаду прежней социальной ситуации, что 
проявляется  
в кризисе трех лет. 
 
 
84. Кризис трех лет 
Знаменитый кризис трех лет впервые был описан Эльзой Келер в работе «О личности  
трехлетнего ребенка». Ею были выделены несколько важных симптомов этого кризиса: 
1) негативизм. Это отрицательная реакция, связанная с отношением одного человека  
к другому. Ребенок отказывается вообще подчиняться определенным требованиям  
взрослых. Негативизм нельзя смешивать с непослушанием, которое бывает и в более  
раннем возрасте; 
2) упрямство. Это реакция на свое собственное решение. Упрямство не следует смешивать  
с настойчивостью. Упрямство состоит в том, что ребенок настаивает на своем требовании,  
на своем решении. Здесь происходит выделение личности и выдвигается требование,  
чтобы с этой личностью считались; 
3) строптивость. Близка к негативизму и упрямству, но имеет специфические  
особенности. Строптивость носит более генерализованный и более безличный  
характер. Это протест против порядков, которые существуют дома; 
4) своеволие. Стремление к эмансипации от взрослого. Ребенок сам хочет что-то  
делать. Отчасти это напоминает кризис первого года, но там ребенок стремился к  
физической самостоятельности. Здесь речь идет о более глубоких вещах – о  
самостоятельности намерения, замысла; 
5) обесценивание взрослых; 
6) протест-бунт, который проявляется в частых ссорах с родителями; 
7) в семье с единственным ребенком встречается стремление к деспотизму. Ребенок  
проявляет деспотическую власть по отношению ко всему окружающему и изыскивает для  
этого множество способов. 
Кризис трех лет представляет собой ломку взаимоотношений, которые существовали  
до сих пор между ребенком и взрослым. К концу раннего возраста возникает тенденция  
к самостоятельной деятельности, которая знаменует собой то, что взрослые больше  
не закрыты для ребенка предметом и способом действия с ним, а как бы впервые  
раскрываются перед ним, выступают как носители образцов действий и отношений в  
окружающем мире. 
Феномен «Я сам» означает не только возникновение внешне заметной самостоятельности,  
но и одновременно отделение ребенка от взрослого человека. В результате такого  
отделения взрослые как бы впервые возникают в мире детской жизни. Мир детской жизни  
из мира, ограниченного предметами, превращается в мир взрослых людей. 
Из новообразований кризиса трех лет возникает тенденция к самостоятельной  
деятельности, в то же время похожей на деятельность взрослого – ведь взрослые  
выступают для ребенка как образцы, и ребенок хочет действовать, как они.  
Тенденция жить общей жизнью со взрослым проходит через все детство; ребенок,  
отделяясь от взрослого, устанавливает с ним более глубокие отношения. 
 
 
85. Дошкольный возраст 
Социальная ситуация совместной деятельности ребенка со взрослым распадается.  



Отделение от взрослого создает новую социальную ситуацию, вкоторой ребенок 
стремится  
к самостоятельности. Тенденция естественна и постоянна. Так как ребенок уже  
открыл, что существуют взрослые, то перед ним возникает сложный мир взрослых  
людей. До этого времени ребенок привык жить вместе со взрослыми. Эта тенденция  
сохраняется, но должна быть другая совместная жизнь – жизнь ребенка в жизни взрослых.  
Но ребенок не может еще принять участие в той жизни, которую ведут взрослые, и  
тенденция превращается в идеальную форму совместной со взрослыми жизни. Такой  
формой идеальной совместной жизни со взрослыми становится для ребенка игра. 
Игра исторически возникла на грани перехода родового строя в новые общественные  
формации, когда началось общественное разделение труда. В это время ребенок был  
как бы вытолкнут из сферы материального производства и предоставлен самому себе.  
Появились «детские сообщества», в которых дети воспроизводили жизнь взрослых. 
Дошкольный возраст – время интенсивного развития у детей ориентировочной основы  
их действий. Ориентация и пробы превращаются в развернутую поисковую  
деятельность, которая является одним из оснований мышления дошкольников.  
Мышление в этот период находится на уровне конкретных операций, т. е. оно –  
наглядно-образное. 
Вместе с тем дошкольный период – один из периодов становления личности, которая  
включает в себя систему мотивов (их соподчинение) и первичные этические нормы.  
Именно в дошкольном возрасте у детей возникает и развивается произвольное  
поведение. Произвольность – наличие не столько цели, сколько средств и способов  
осуществления этой цели, что выступает как важное психологическое обеспечение 
личности  
ребенка. 
В дошкольном возрасте возникают также элементы самосознания, первые элементы  
самооценки и оценки, которыми характеризуется его конец. У ребенка уже  
наблюдается тенденция к осуществлению реальной общественно значимой и оцениваемой  
деятельности, отличной от игры. Выражается эта тенденция в желании ребенка быть  
школьником. 
С концом дошкольного детства связан кризис 7 лет, один из основных симптомов  
которого – потеря ребенком непосредственности. При этом дети нередко начинают  
манерничать и паясничать. 
Примером этого кризиса может быть симптом «горькой конфеты», когда ребенку плохо,  
но он старается этого не показать, и если за плохую работу ребенок оценивается  
хорошо, то это его огорчает. Возникают трудности воспитания, ребенок замыкается  
в себе и становится неуправляемым. 
 
 
86. Младший школьный возраст 
Это период детства, ведущей в котором становится учебная деятельность. С момента  
поступления ребенка в школу она начинает опосредовать всю систему его отношений.  
Один из ее парадоксов заключается в следующем: будучи общественной по своему  
смыслу, содержанию и форме, она вместе с тем осуществляется сугубо индивидуально,  
а ее продукты есть продукты индивидуального усвоения. 
В процессе учебной деятельности ребенок осваивает знания и умения, выработанные  
человечеством. Но ребенок их не изменяет. Предметом изменения в учебной  
деятельности является сам ее субъект. Конечно, субъект изменяется в любой другой  
деятельности, но нигде больше он не становится специальным предметом изменения.  
Именно субъект учебной деятельности ставит перед собой задачу измениться посредством  
ее развернутого осуществления. 
Вторая особенность этой деятельности – приобретение ребенком умения подчинять  



свою работу на различных занятиях массе обязательных для всех правил как общественно  
выработанной системе. Подчинение правилам формирует у ребенка умение регулировать  
свое поведение и тем самым более высокие формы произвольного управления им. 
Учебная деятельность имеет следующую структуру: 
1) учебные задачи; 
2) учебные действия; 
3) действие контроля; 
4) действие оценки. 
Эта деятельность связана прежде всего с усвоением младшими школьниками 
теоретических  
знаний, т. е. таких, в которых раскрываются основные отношения изучаемого учебного  
предмета. При решении учебных задач дети овладевают общими способами ориентации  
в таких отношениях. Учебные действия направлены на усвоение детьми именно данных  
способов. 
Важное место в общей структуре учебной деятельности занимают еще действия  
контроля и оценки, которые позволяют школьникам тщательно проследить правильное  
выполнение только что указанных учебных действий, а затем выявить и оценить  
успешность решения всей учебной задачи. 
Основным новообразованием младшего школьного возраста является отвлеченное  
словесно-логическое и рассуждающее мышление, возникновение которого существенно  
перестраивает другие познавательные процессы детей. Память в этом возрасте  
становится мыслящей, а восприятие – думающим. Благодаря такому мышлению, памяти  
и восприятию дети способны в последующем успешно осваивать подлинно научные  
понятия и оперировать ими. Другим важным новообразованием этого возраста можно  
назвать умение детей произвольно регулировать свое поведение и управлять им, что  
становится важным качеством личности ребенка. 
Поступление в школу значительно расширяет круг социальных контактов ребенка, что  
неизбежно влияет на его «Я-концепцию». 
 
 
87. Подростковый возраст 
Важнейшими процессами переходного возраста являются расширение жизненного мира  
личности, круга ее общения, групповой принадлежности и типа людей, на которых  
она ориентируется. Поведение подростка определяется промежуточностью 
(маргинальностью)  
его положения. Это проявляется в психике, для которой типичны внутренняя  
застенчивость, неопределенность уровня притязаний, внутренние противоречия,  
агрессивность, склонность к крайним точкам зрения и позициям. Конфликтность тем  
больше, чем резче различия между миром детства и миром взрослости. 
Подростковый кризис знаменует собой второе психологическое рождение ребенка. 
Подростком этот конфликт переживается как страх потери «Я», как дилемма: быть собой  
со своим особым душевным миром и индивидуальными способностями или быть вместе –  
с теми, кто дорог и ценим. 
Выделяют следующие типы самоотношения подростка. 
1. «Самооценка» ребенка является прямым воспроизводством оценки матери. 
Дети отмечают в себе те качества, которые подчеркиваются родителями. Если  
внушается негативный образ и ребенок разделяет полностью эту точку зрения, у него  
формируется устойчивое негативное отношение к себе с преобладанием чувства 
неполноценности и самонеприятия. 
2. Смешанная самооценка, в которой существуют противоречивые компоненты: один –  
это формирующийся у подростка образ своего «Я» в связи с успешным опытом  
социального взаимодействия, второй – отголосок родительского видения ребенка.  



Образ «Я» оказывается противоречивым. Тем не менее ребенку удается в некоторой  
степени разрешить конфликт: успешность взаимодействия вне семьи позволяет ему  
испытывать необходимое чувство самоуважения. 
3. Подросток воспроизводит точку зрения родителей на себя, но дает ей другую  
оценку. Упрямство не называет бесхарактерностью. Поскольку для подростка по-
прежнему важны одобрение и поддержка взрослых, то ради сохранения чувства «Мы» им 
воспроизводится негативная оценка своего «упрямого» поведения. 
4. Подросток ведет борьбу против мнения родителей, но при этом оценивает себя в  
рамках той же системы ценностей. В данном случае ребенок воспроизводит в  
самооценке не реальную оценку родителей, а их идеализированные ожидания. 
5. Подросток воспроизводит в самооценке негативное мнение родителей о себе, но  
при этом подчеркивает, что таким он и хочет быть. Это неприятие родительских  
требований приводит к очень напряженным отношениям в семье. 
6. Подросток не замечает негативной оценки родителей. Ожидаемая оценка  
значительно выше самооценки, хотя реальная родительская оценка является  
негативной. 
 
 
88. Психологические особенности юношеского и студенческого возраста 
Юношеский возраст – этап формирования самосознания и собственного мировоззрения,  
этап принятия ответных решений, этап человеческой близости, когда ценности  
дружбы, любви, интимной близости могут быть первостепенными. 
Отвечая самому себе на вопросы: «Кто я? Какой я? К чему я стремлюсь?», молодой  
человек формирует: 
1) самосознание – целостное представление о самом себе, эмоциональное отношение  
к самому себе, самооценку своей внешности, умственных, моральных, волевых качеств,  
осознание своих достоинств и недостатков, на основе чего возникают возможности  
целенаправленного самосовершенствования, самовоспитания; 
2) собственное мировоззрение как целостную систему взглядов, знаний, убеждений  
своей жизненной философии, которая опирается на усвоенную ранее значительную  
сумму знаний и сформировавшуюся способность к абстрактно-теоретическому 
мышлению,  
без чего разрозненные знания не складываются в единую систему; 
3) стремление заново и критически осмыслить все окружающее, самоутвердить свою  
самостоятельность и оригинальность, создать собственные теории смысла жизни,  
любви, счастья, политики и т. д. 
Для юношества свойственны максимализм суждений, своеобразный эгоцентризм 
мышления: разрабатывая свои теории, юноша ведет себя так, как если бы мир должен был  
подчиняться его теориям, а не теории – действительности. 
Возраст 18–20 лет – это период наиболее активного развития нравственных и  
эстетических чувств, становления и стабилизации характера и овладения полным 
комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-
трудовых и др.  
С этим периодом связано начало «экономической активности» – включение человека в  
самостоятельную производственную деятельность, начало трудовой деятельности и 
создание собственной семьи. Преобразование мотивации, всей системы ценностных 
ориентаций, с одной стороны, интенсивное формирование специальных способностей в 
связи с профессионализацией – с другой, выделяют этот возраст в качестве центрального  
периода становления характера и интеллекта. Это время спортивных рекордов,  
начало художественных, технических и научных достижений. 
Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достигаются многие  
оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. Непрерывно возрастающие  



творческие возможности, развитие интеллектуальных и физических сил, которые 
сопровождаются и расцветом внешней привлекательности, скрывают в себе иллюзии, что 
это возрастание сил будет продолжаться «вечно», что вся лучшая жизнь еще впереди,  
что всего задуманного можно легко достичь. 


