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Дифференциальная психология: учебно-методическое пособие для студентов по специальности: 

030401 «Клиническая психология» / Сост. к психол.н. В.В. Болучевская, Л.И. Ворожейкина – 
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Учебно-методическое пособие адресовано студентам, обучающимся по специальности: 030401  «Клиническая 

психология» Волгоградского государственного медицинского университета, изучающим курс «Дифференциальная 

психология». Пособие включает в себя основные темы по курсу «Дифференциальная психология» 4 семестра, составленные 

в соответствии с типовой учебной программой курса «Дифференциальная психология». Данное учебное пособие 

информирует студента, изучающего психологию, о многообразии индивидуальных различий человека, раскрывает 

различные методы в исследовании особенностей психических процессов и выявлении индивидуально-типологические 

свойств личности, Пособие содержит указание на необходимую для самостоятельной работы студента литературу, и 

способствует тем самым успешному освоению учащимся учебной программы по курсу «Дифференциальная психология». 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящее учебно-методическое пособие рассчитано на два семестра и предназначено для 

студентов дневного отделения факультета психологии, обучающихся по специальности : 030401 

«Клиническая психология», а также для подготовки специалистов по другим гуманитарным 

специальностям. В пособие включены ссылки на материал, позволяющий ознакомиться с основными 

этапами развития психологической науки. По каждой части читаются лекция  и проводятся 

семинарские занятия.  

Пособие содержит программу учебной дисциплины, методологические рекомендации по изучению 

дисциплины, тематический план практических (семинарских) занятий, варианты контрольных заданий 

(тестов), а также контрольные вопросы для осуществления промежуточного и итогового контроля 

знаний, список рекомендуемой литературы, словарь основных понятий и терминов. 

Учебно-методическое пособие «Дифференциальная психология» разработано с учетом требований 

Государственного общеобразовательного стандарта и учебного плана подготовки студентов по 

специальности : 030401 «Клиническая психология». Курс в объеме 72 часов общей трудоемкости (в 

том числе 12 часов аудиторных занятий) читается на втором году обучения в четвертом семестре и 

предполагает знание основных дисциплин гуманитарного цикла.  

Значительная часть материала выносится на самостоятельную проработку. Кроме того, учащийся 

может выбрать тему для реферата или доклада по рекомендованной или дополнительной литературе. 

Из предлагаемого списка названий в течение семестра выполняются задания и рефераты для 

обсуждения вопросов семинарских занятий, входящие в общую итоговую оценку учебного труда 

студента по данному учебному предмету.  

К итоговому зачёту, проводимому в конце семестра, допускаются студенты, сдавшие в срок с 

положительной оценкой промежуточные отчётности. Успешная сдача зачёта предполагает, как 

минимум, знание основной литературы, в которую включаются материалы, выносимые на обсуждение 

на семинарах, а также самостоятельно изученные источники. Кроме того, необходимо знать 

содержание лекций.  

Подчеркнём, что содержание, объём, место, и временные ограничения данного курса предъявляют 

особые требования к студентам. Посещение лекций и семинаров, а также своевременная текущая 

подготовка к ним являются обязательными. Только при этом условии студенты могут отвечать на 

вопросы данной программы.  

Источники рекомендуемой литературы и дополнительной литературы предоставляют возможность 

более широкого освещения материалов курса. 
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I. Организационно-методический раздел 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель – дать студентам систематическое изложение предмета дифференциальной психологии 

как науки, занимающей важное место в системе психологического знания. 

Задачи:  

 введение студента в научное поле дисциплины, имеющей важное практическое значение для 

успешной социализации и профессионализации в специальности, относящейся к группе помо-

гающих профессий; 

 познакомить студентов с историей развития, целями, задачами дифференциальной психологии.  

 показать различные методы в исследовании особенностей психических процессов и выявлении 

индивидуально-типологические свойств личности. 

 получить теоретические представление об источниках индивидуальности человека как основ-

ном предмете дифференциальной психологии; 

 найти возможные пересечения освоенных разделов психологии с изучаемой дисциплиной и ин-

тегрировать полученные знания в общую научную картину студента; 

 научиться адекватному применению и интерпретации диагностических данных в контексте изу-

чения индивидуальных различий. 

 определить связь с другими отраслями и разделами психологии. 

 сформировать представление об области и способах практического приложения дифференци-

альной психологии; 

 обучить студента использованию этих знаний в профессиональной практике «во благо клиен-

ту».  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Дифференциальная психология» относится к циклу профессиональных дисци-

плин. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются  

 в цикле гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, в т.ч.: 

 антропология; 

 история цивилизаций; 

 профессиональная этика; 

 цикле математических, естественнонаучных дисциплин, в том числе: 

 современные информационные технологии; 

 цикле профессиональных дисциплин, в том числе: 

 введение в профессию психолога; 

 общая психология; 

 зоопсихология 

 социальная психология 

 физиология ЦНС, ВНД и сенсорных систем 

 психология развития и возрастная психология. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: организационная психология, клиническая 

психофизиология, психология экстремальных ситуаций и состояний, психология личности, гендерная 

психология и психология сексуальности, психологическое консультирование, психотерапия: теория и 

практика; теории личности в клинической психологии; психодиагностика; практикум по 

психодиагностике. 

 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

Программа рассчитана на один семестр. Часть материала выносится на самостоятельную 

проработку, результаты которой оцениваются индивидуально в форме контрольной работы. Семестр 

завершается зачетом. К зачету допускаются студенты, полностью выполнившие все названные выше 

формы работ. 
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Успешная сдача зачета предполагает знание и критический анализ литературы по дисциплине 

«Дифференциальная психология», которые включена в перечень для подготовки к семинарским 

занятиям. Кроме этого необходимо знать в полном объеме содержание лекций, а также учебника, 

особенно тех разделов, по которым не проводилось семинарских занятий. 

 

Содержание практических (семинарских) занятий 

Тема 1. Дифференциальная психология как наука  

(2 часа). 

ПЛАН СЕМИНАРА: 

1) Предмет и задачи дифференциальной психологии. 

2) Методы дифференциальной психологии 

3) Источники индивидуальных различий 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Особенности развития дифференциальной психологии в России. 

2. Характерология, психогностика и физиогномика как направления донаучной, эмпирической мысли. 

3. Графология как наука о почерке и характере. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 

Предмет дифференциальной психологии Дифференциальная психология как наука. Области 

пересечения с другими науками, роль в практической психологии. Этапы развития дифференциальной 

психологии. Донаучный этап, естественнонаучный и гуманитарный периоды. Взаимодействие научных 

парадигм. донаучное знание (краниоскопия, характерология, графология, физиогномика). 

Предпосылки превращения дифференциальной психологии в отдельную науку. Понятие 

психологической нормы. Направления дифференциально-психологических исследований.  

Ключевые понятия: естественнонаучная парадигма, индивидуальная психология, иерархическая 

структура субъекта,  интегральная индивидуальность, личность, микросистема, мезосистема, 

наследственность, среда, экзосистема. 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Предмет и задачи дифференциальной психологии. 

Дифференциальная психология – отрасль науки, изучающая индивидуальные различия психики 

индивидов и групп людей, а также природу, источники и последствия этих различий. Это наука о 

закономерностях психического варьирования. Дифференциальная психология изучает как 

психологические различия конкретных индивидов, так и типологические различия психологических 

проявлений, в т.ч. у представителей разных возрастов, этнических и других групп. Впервые термин 

«дифференциальная психология» был введен Штерном в 1900 году. 

Индивидуализация есть свойство всего живого. Даже допсихические формы жизни обладают 

значительным спектром различий, правда, различия эти касаются строения и функционирования 

организмов. А с появлением психики как отражения бытия и ориентировки в нем различия стали 

затрагивать все формы активности живых существ. 

Индивидуальные различия психики присущи не только людям, но и всему животному миру, 

причем нередко внутривидовые различия превосходят межвидовые. Так, например, самая умная 

крыса может в одной и той же ситуации научения действовать эффективнее, чем самая глупая 

обезьяна, стоящая выше крысы на эволюционной лестнице. Существуют проявления социального 

поведения у серых гусей, которые традиционно считались свойственными только людям, пока на 

них ни обратил внимание замечательный этолог К. Лоренц (триумфальный крик, 
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свидетельствующий об избирательности в выборе партнера, случаи супружеской верности на 

протяжении сорока и более лет, данные о дружбе и ревности среди животных). 

С другой стороны, такое свойство человеческого мышления, как способность решать двухфазные 

задачи (наблюдающееся у приматов, как это было показано экспериментами В. Келера), нередко 

отсутствует в области интеллекта социального (например, родители, после развода «делящие» право 

на общение с ребенком, зачастую совершенно теряют способность просчитывать «двухходовку» и 

таким образом защищать общие интересы). Следовательно, индивидуальные вариации 

действительно могут перекрывать вариации межгрупповые и межвидовые. То есть человек 

предстает в первую очередь как индивидуальность. 

Индивидуальные различия, присущие всему живому миру: 

 похож на большинство – каждый индивид в части своих проявлений, присущих ему черт, 

свойств, сходен с большинством себе подобных и отличается от малой части; 

 похож на некоторых (типы) – в некоторых своих проявлениях, чертах, каждый индивид похож 

лишь на некоторых себе подобных; 

 не похож, уникален – в некоторых своих проявлениях и особенностях индивид не похож на дру-

гих. 

Другими словами, в каждом человеке есть то, что является общим для всех людей, то, что роднит 

его с некоторыми из них, и то, что присуще только ему одному. 

До недавних пор психология, подобно каждой молодой науке, стремилась к выявлению общих 

закономерностей психического, к разработке проблем с общих позиций. И в поисках общего, как 

правило, утрачивалось своеобразие индивидуального. Однако каждый исследователь сталкивался с 

индивидуальными вариациями психического, которые сначала рассматривались как источник 

ошибок наблюдения, а затем из этого источника ошибок стала возникать проблема вариативности 

психических проявлений человека. И сама логика развития науки привела к выделению 

дифференциально-психологического аспекта. 

Задачи дифференциальной психологии состоят в том, чтобы: 

 установить закономерности возникновения и проявления индивидуальных различий в психике 

человека, 

 разработать теоретические основы психодиагностических исследований и психокоррекционных 

программ, 

 выделение наиболее существенных параметров человека, от которых зависит индивидуально-

типологическая характеристика субъекта. В прошлом исследования дифференциальной психо-

логии ограничивались описанием диапазона индивидуально-типологических проявлений. 

Сегодня это область знания, максимально развернутая на запросы практики и потому очень, 

быстро развивающаяся. И, подобно тому, как для физики не было унижения в том, что из ее недр в 

практику вошли микроскоп, телефон, рентгенотерапия, так и психология отнюдь не утеряет своего 

истинно научного характера, если примет участие в решении практических задач, считал В. Штерн. 

Когда рождается новое понятие (например, акцентуация характера, стиль поведения), этот процесс 

осуществляется в лоне дифференциальной психологии, когда же создается тест для диагностики 

этого качества, то задача по эстафете передается специалистам в области психодиагностики и 

дифференциальной психометрики (правда, наблюдались и обратные процессы, когда работающий в 

практике тест так и не обретал своего теоретического осмысления, что наблюдалось, в частности, 

при разработке факторных моделей интеллекта). 

Дифференциальная психология имеет области пересечения с различными другими отраслями 

психологического знания. Так, она отличается от общей психологии тем, что последняя 

сосредоточивается на изучении общих закономерностей психики (включая психику животных). 

Сравнительная психология (когда-то этот термин использовали как синоним дифференциальной 

психологии, являющийся буквальным переводом слова) в настоящее время изучает особенности 

психики живых существ, находящихся на разных ступенях эволюционной лестницы. Она чаще 

использует знания зоопсихологии, занимается проблемами антропогенеза и становления 

человеческого сознания. Возрастная психология изучает особенности человека сквозь призму 

закономерностей, присущих возрастной стадии его развития. Социальная психология рассматривает 

особенности, приобретаемые человеком в силу его принадлежности к некоторой социальной группе, 

большой или малой. Наконец, дифференциальная психофизиология анализирует индивидуальные 

особенности психики человека с точки зрения их обусловленности свойствами нервной системы. 
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С самого начала становления дифференциальная психология обращала на себя внимание 

неоднородностью своего предмета. Так, еще В. Штерн отмечал, что она изучает психические и 

физические феномены (явления), действия (которые он определял как феномены, обладающие 

временной протяженностью) и склонности (феномены, имеющие хронический и потенциальный 

характер). То есть можно пытаться изучать не только то, что скрыто и не поддается объективному 

наблюдению, но и то, что проявляется в поведении и намерениях, установках, иначе говоря, 

реализующихся и нереализованных способностях. Феномены в традиционном понимании – объекты 

непосредственного опыта, а действия и склонности – объекты опосредствованного опыта. 

В настоящее время дифференциальная психология изучает индивидные, предметно-

содержательные и духовно-мировоззренческие качества индивидуальности, особенности 

самосознания, стилевых характеристик личности и осуществления различных видов деятельности 

(профессиональной, учебной, общения и др.). 

Что касается прикладного значения дифференциальной психологии, то традиционно выделяют 

следующие сферы практического применения данной науки: 1) обучение и воспитание; 2) 

психиатрические и психотерапевтические воздействия; 3) сфера следственной и судебной практики; 

4) профдиагностика и профориентация. 

 

2. Этапы развития дифференциальной психологии 

В своем развитии психология, как и все остальные научные дисциплины, прошла (точнее, 

находится в процессе прохождения) через три этапа: донаучного знания, естественнонаучной 

парадигмы познания и гуманитарной парадигмы. Донаучное знание характеризуется преобладанием 

метода наблюдения, накоплением житейских знаний и невысоким уровнем обобщения. 

Естественнонаучная парадигма провозглашает необходимость установления причинно-следственных 

закономерностей при опоре на данные эксперимента и обобщает эти закономерности (подход, 

отражающий общие свойства явлений, называют номотетическим). Генезис свойств и закономерностей 

при этом рассматривается не всегда. Пренебрежение к научным «происшествиям» рассматривается 

обычно как свидетельство молодости науки, для которой единичный феномен ценен постольку, 

поскольку может оказаться представителем определенного типа явлений, может привести к открытию 

всеобщего принципа или закономерности. Поэтому единичное обладает относительной ценностью для 

развития познания. 

Гуманитарная парадигма, в противоположность этому, сосредоточивается на уникальности 

рассматриваемого явления, не ставя перед собой задач статистического подтверждения достоверности 

данных (подход, утверждающий в качестве основной ценности индивидуальные особенности явления, 

называют идиографическим). «...Дифференциальная психология лишь тогда будет иметь перспективу 

достигнуть фазы спокойного развития, когда она эмансипируется от породившей ее науки – общей 

психологии», – писал В. Штерн в 1911 году. Можно сказать, что сейчас это уже произошло. И здесь 

совершенно неизбежным оказывается исторический подход – рассмотрение явления в его становлении, 

анализ и прогноз последствий. 

Господство гуманитарной парадигмы свидетельствует о зрелости научной дисциплины и 

отмечается не только в науках об обществе и человеке, но и в науках о природе. Современная 

психология позволяет себе стремиться к психографии, познание – к пониманию и описанию. Таким 

образом, дифференциальная психология естественно выделилась из общей психологии, в рамках 

которой она существовала длительное время под именем психологии индивидуальных различий. 

Поскольку значимость особенного в общем становится все большей, то и целью изучения становится 

индивидуальность (сравните с марксистским определением личности не как абстракта, присущего 

отдельному человеку, а как совокупности общественных отношений). 

Дифференциальная психология имеет и предысторию становления, в ходе которой некоторые 

направления донаучной, эмпирической мысли даже успели приобрести свои названия. Так, 

характерология стремилась свести различия между людьми к простым типам, т.е. занималась 

составлением классификаций по разным основаниям, как анатомофизиологическим, так и 

психологическим, подобно, например, способности человека принимать страдания. Представителями 

характерологии были И. Кант, И. Банзен. 

Другое направление, психогностика, выявляло и устанавливало отношения между определенными: 

движениями, анатомическими характеристиками и свойствами характера человека. В фокус внимания 
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при этом попадали, естественно, разные природные свойства человека. Так, в рамках физиогномики, 

основанной Ж. Лаватером, черты личности, мимика и даже просто изображение силуэта человека 

служили основой для предсказания его поведения. Сторонники френологии (краниоскопии), 

развиваемой Ф.А. Галлем, стремились определять особенности человека по форме строения черепа. А 

приверженцы графологии, науки о почерке, которой больше других занимался аббат И. Мишон, 

диагностировали признаки индивидуальности по написанию букв, наклону, нажиму и другим 

характеристикам точных движений человека, отраженным в его почерке. Все эти области донаучного 

познания, в свое время признанные ненадежными и отвергнутые позитивистской наукой, в настоящее 

время, уже на новых основаниях, вновь возвращаются в психологию индивидуальных различий. Задача 

будущих исследований – валидизировать эти приемы эмпирических обобщений и связать их с 

современными научными результатами. 

Термин «Дифференциальная психология» ввел немецкий психолог В. Штерн в своей работе 

«Психология индивидуальных различий», опубликованной в 1900 году. В течение некоторого времени 

в качестве синонимов использовались понятия: характерология (И. Банзен, Е. Люка), которая сегодня 

относится к области знания о характере; этология (Дж.Ст. Милль), в настоящее время изучающая 

науку о поведении; индивидуальная психология (А. Бине, Э. Крепелин), сегодня обозначающая 

адлерианское направление психоанализа; специальная психология (Г. Хейманс), обозначающая также 

медицинскую психологию. 

Первыми крупными представителями нового научного направления были А. Бине, Дж. Кеттелл, Ф. 

Гальтон, В. Штерн, в России – А.Ф. Лазурский. Основным методом исследования вначале были 

индивидуальные и групповые тесты, тесты различий умственных способностей, а позже – проективные 

методики для измерения установок и эмоциональных реакций. 

Психология индивидуальных различий всегда испытывала влияние практики – педагогики, 

медицины, психологии труда. А ее оформление в отдельную науку стало возможным благодаря 

следующим предпосылкам. 

1. Внедрение в психологию экспериментального метода. 

Важнейшим событием здесь оказалось открытие В. Вундтом первой экспериментально-

психологической лаборатории в 1879 году, где он начал в экспериментальных условиях (хотя и при 

помощи метода интроспекции) изучение психических процессов, в частности апперцепции. Очень 

быстро вслед за тем подобные лаборатории стали открываться и в других странах Европы и Америки. 

Не менее важным для развития позитивистской психологии стало выведение основного 

психофизического закона Фехнера–Вебера, благодаря чему «светлая» и «теневая» стороны жизни 

оказались связанными между собой достаточно простой алгебраической зависимостью. Этот научный 

факт – выразительная иллюстрация неисповедимости научных путей, потому что Фехнер, по своим 

убеждениям «махровый идеалист», как писали о нем в доперестроечные времена, меньше всего 

стремился укрепить своими изысканиями позиции материализма. 

Еще в 1796 году благодаря мнимой оплошности ассистента Гринвичской обсерватории Киннибрука 

было открыто время реакции как психологическое явление (наблюдения опирались на метод «глаз и 

ухо», требующий координации зрительной и слуховой информации). Спустя двадцать лет об этом 

случае прочел в научных отчетах кенигсбергский астроном Бессель (1784–1846) и заинтересовался 

вопросом об индивидуальных вариациях показаний разных наблюдателей. Это было основным 

аргументом в пользу того, чтобы начать рассматривать психическое как процесс, обладающий 

временной протяженностью, имеющий начало, середину и конец, а не как симультанный 

(одномоментный) феномен. Позже голландский исследователь Ф. Дондерс разработал специальную 

схему подсчета времени реакции, и увеличение времени реакции стало восприниматься как показатель 

усложнения психических процессов. Сегодня трудно по-настоящему оценить эти открытия, но на фоне 

полного отсутствия путей объективного наблюдения психического они имели поистине 

революционное звучание – психику стало возможно изменять, измерять и оценивать. 

Впрочем, освободив психологию от комплекса неполноценности в связи с признанием себя наукой, 

экспериментальный метод, по мнению известной современной исследовательницы А. Анастази, 

несколько затормозил развитие интереса к единичным явлениям психики, которые активно изучались 

на донаучном этане. 

2. Следующей предпосылкой превращения дифференциальной психологии в полноценную науку 

явилось использование методов статистического анализа. 
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Каждое психическое качество, любая особенность психики может быть рассмотрена как точка на 

континууме, выражающем изменение этой черты от минимума к максимуму. Почти каждый раз, когда 

рассматриваемое качество является результатом действия многих переменных, получается кривая 

нормального распределения, то есть малых (субнормальных) и больших (супернормальных) значений 

обычно меньше, чем значений средней величины (нормальных). 

Необходимо отметить, однако, что не все закономерности подвержены закону нормального 

распределения; например, существует закон Зипфа, определяющий распределение количества 

населенных пунктов разной величины. Этот закон выражает линейную зависимость: деревень и 

поселков много, а высоконаселенных городов мало. Поэтому всегда необходимо убедиться, что 

изучаемое явление описывается именно нормальным распределением. 

Первыми, кто обратил внимание на возможность применения теории вероятности к социально-

психологическим явлениям, были бельгийский социолог Адольф Кетле и Фрэнсис Гальтон. Кетле 

изучал большие группы и обратил внимание на ритмичность социальных процессов, на основании чего 

им была создана многократно критикуемая отечественными психологами теория «среднего человека» 

(человек стремится действовать так, как поступает большинство людей). Ф. Гальтон, напротив, 

сосредоточивался не на средних характеристиках, а на значениях супернормальных: предметом его 

внимания были особые способности, о чем он и написал в книге «Наследственный гений», изданной в 

1869 году. Гальтон стремился изучать суперменов и показал своими работами, что гениальность – это 

качество, обусловленное наследственно. 

3. Третьей предпосылкой оформления дифференциальной психологии в подлинно научное знание 

явилось использование данных психогенетики – пограничной с генетикой области психологии, 

предметом которой является происхождение индивидуальных психологических особенностей 

человека, роль среды и генотипа в их формировании. 
 

3. Понятие психологической нормы 

Основным потребителем дифференциально-психологических знаний является психодиагностика. 

В психологии индивидуальных различий рождаются понятия, для измерения которых затем 

создаются или подбираются методики. Здесь же возникает представление о способах оценки и 

интерпретации полученных результатов. В связи с этим очень важным является понятие 

психологической нормы, очень неоднородное по своему содержанию, на которое оказывают 

влияние, по меньшей мере, четыре фактора. 

1. Норма – статистическое понятие. Нормальным признается то, чего много, что относится к 

середине распределения. А «хвостовые» его части, соответственно, указывают на область низких 

(«субнормальных») или высоких («супернормальных») значений. Для оценки качества мы должны 

соотнести показатель человека с другими и таким образом определить его место на кривой 

нормального распределения. Очевидно, что приставки «суб» и «супер» не дают этической или 

прагматической оценки качества (ведь если у человека «супернормальный» показатель агрессивности, 

едва ли это хорошо для окружающих и для него самого). 

Нормы не абсолютны, они развиваются и получаются эмпирически для данной группы (возрастной, 

социальной и других). Так, например, на протяжении последних лет показатель маскулинности по 

опроснику ММРI у девушек устойчиво повышен; однако это говорит не о том, что они поголовно ведут 

себя как юноши, а о необходимости пересмотра устаревших норм. 

2. Нормы обусловлены социальными стереотипами. Если поведение человека не соответствует 

общепринятому в данном обществе, оно воспринимается как отклоняющееся. Например, в 

российской культуре не принято класть ноги на стол, а в американской это никем не осуждается. 

3. Нормы ассоциируются с психическим здоровьем. Ненормальным может считаться то, что 

требует обращения к клиницисту. Необходимо отметить, однако, что и в психиатрии оценочный 

подход дискутируется, а в качестве наиболее существенных указаний на отклонение от нормы 

принимается нарушение продуктивности деятельности и способности к саморегуляции. Так, 

например, когда пожилой человек, осознавая слабость своей памяти, использует вспомогательные 

средства (записную книжку, раскладывание необходимых предметов в поле зрения), то это 

поведение соответствует норме, а если он, относясь к себе некритически, отказывается от 

необходимости «протезировать» свое жизненное пространство, то это приводит в конечном счете к 

неспособности решать поставленные задачи и свидетельствует о нарушении психического здоровья. 
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4. Наконец, представление о нормах определяется ожиданиями, собственным необобщенным 

опытом и другими субъективными переменными: так, например, если первый ребенок в семье начал 

говорить в возрасте полутора лет, то второй, который к двум годам еще не научился свободно 

изъясняться, воспринимается как наделенный признаками отставания. 

В. Штерн, призывая к осторожности в оценке человека, отмечал, что, во-первых, психологи не 

имеют права из установленной аномальности того или иного свойства делать заключение об 

анормальности самого индивида как носителя этого свойства и, во-вторых, невозможно 

установленную анормальность личности свести к узкому признаку как ее единственной 

первопричине. В современной диагностике понятие «норма» используют при изучении 

внеличностных характеристик, а когда речь заходит о личности, применяют термин «особенности», 

тем самым подчеркивая намеренный отказ от нормативного подхода. 

Итак, нормы – это не застывшее явление, они постоянно обновляются и изменяются. 

Обязательно должны регулярно пересматриваться и стандарты психодиагностических методик. 

 

Тема 2. Методы Дифференциальной психологии (2 часа) 

ПЛАН СЕМИНАРА: 

1. Классификация методов дифференциальной психологии. 

2. Общенаучные методы. 

3. Психогенетические методы. 

4. Исторические методы (методы анализа документов). 

5. Собственно психологические методы. 

6. Каналы получения информации об индивидуальности. Приемы и способы научной классификации. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

Психогенетические методы в дифференциальной психологии. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 

Методы дифференциальной психологии. Классификация методов дифференциальной 

психологии. Группа общенаучных методов: наблюдение, эксперимент, моделирование. Достоинства 

и недостатки методов. психогенетические методы: генеалогический, метод приемных детей, 

близнецовый. Исторические методы (методы анализа документов): биографический, дневниковый, 

автобиография. Собственно психологические методы: интроспективные, психофизиологические, 

социально-психологические, возрастнопсихологические, анализ продуктов деятельности, 

тестирование, психосемантические. L-, T-, Q-данные. Приемы и способы научной классификации.  

Ключевые понятия: психогенетические методы, методы анализа документов, идиографический 

подход, номотетический подход, организм, типологическая психология, эволюционная теория 

личности, . L-, T-, Q-данные, индивид, индивидуальная психология, иерархическая структура 

субъекта,  интегральная индивидуальность, личность, микросистема, мезосистема, 

наследственность, среда, экзосистема 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Классификация методов дифференциальной психологии 

Метод в переводе с греческого означает путь, путь познания. Для того чтобы получить 

представление об индивидуальных различиях психики, используют различные способы получения 

данных. В мире животных это сделать проще – там в качестве основного применяется метод 

искусственной селекции. У человека же, к счастью, это пока не практикуется, но зато можно 

использовать статистическое исследование сходств и различий, особенно при варьировании условий 

воспитания. Для разных уровней индивидуальности (о чем будет говориться в следующих главах) 

могут быть использованы разные методы, которые можно классифицировать по разным 

дихотомиям. 



 11 

1. По виду используемого опыта выделяют методы интроспективные (основанные на данных 

субъективного опыта) и экстраспективные (опирающиеся на объективный результат, доступный 

измерению). 

2. По активности воздействия выделяют наблюдение и эксперимент. 

3. По уровню обобщенности полученных закономерностей номотетические (ориентированные на 

общее, психологию объяснения) и идиографические (ориентированные на единичное, психографию, 

психологию понимания). 

4. По стабильности–изменению изучаемого явления различают констатирующие и 

формирующие методы (в которых конечное состояние изучаемого качества отличается от 

начального). 

Методы дифференциальной психологии развивались под влиянием оппозиции понимания и 

объяснения. Понимание привело к появлению идиографического подхода, объяснение – к 

экспериментальным методам. Противопоставление гуманитарной и естественнонаучной парадигм 

отразилось и в предпочтениях методического аппарата, которым пользуется исследователь. В 

настоящее время это противостояние смягчается. 

Однако остаются открытыми два наиболее серьезных методологических вопроса 

дифференциальной психологии, затрагивающие все экстраспективные методы. Первый звучит так: 

поскольку психические признаки даны непосредственно только самому субъекту, как, исходя из 

самого себя, исследователь может проникнуть в психический мир другого человека? Вопрос этот 

поднимает проблему аналогии, или интерпретации, в психологическом исследовании. Второй же 

вопрос касается соответствия между физическими признаками, которые только и даны 

исследователю непосредственно, и их внутренним психическим содержанием. Эта проблема 

касается симптоматологии (по симптому судят о психической причине). Итак, поиск максимально 

валидных методов психологического исследования – это постоянно решаемая и по-прежнему 

насущная задача. 

Методы, используемые дифференциальной психологией, можно условно разделить на несколько 

групп: общенаучные, психогенетические, исторические и собственно психологические. 

2. Общенаучные методы: 

Общенаучные методы представляют собой модификацию применительно к психологической 

реальности тех методов, которые используются и во многих других науках. 

1. Наблюдение – целенаправленное систематическое изучение человека, по результатам которого 

дается экспертная оценка. 

Существует несколько видов наблюдения: 

1) По форме контакта: опосредствованное и непосредственное (косвенное и контактное); 

2) По условиям деятельности: полевое и лабораторное (естественное и экспериментальное); 

3) По характеру взаимодействия с объектом: открытое и скрытое, а также включенное и невклю-

ченное; 

4) По цели: случайное и целенаправленное; 

5) По упорядоченности: сплошное и выборочное, а также произвольное и структурированное. 

6) По фиксации результатов: констатирующее и оценивающее. 

Преимущества метода заключаются в том, что 1) собираются факты естественного поведения 

человека, 2) человек воспринимается как целостная личность, 3) отражается контекст жизни 

субъекта. 

Недостатками являются: 1) слитность наблюдаемого факта с попутными явлениями, 2) пассивность: 

невмешательство исследователя обрекает его на выжидательную позицию, 3) отсутствие возможности 

повторного наблюдения, 4) фиксация результатов в описательной форме. 

В психологии вариантом наблюдения является самонаблюдение (см. ниже Интроспективные 

методы). 

2. Эксперимент – метод целенаправленного манипулирования одной переменной и наблюдения 

за результатами ее изменения. Особенность экспериментального метода в психологии состоит в 

невозможности прямого изучения явлений и неизбежности интерпретации фактов, в процессе чего 

возможны искажения, вызванные субъективным характером взаимодействующих реальностей. То 

есть, что бы мы ни пытались измерить, мы неизбежно сталкиваемся с взаимодействием 

субъективных реальностей по крайней мере трех человек: испытуемого, экспериментатора-

интерпретатора и создателя используемой методики (теста). 
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Преимущества экспериментального метода состоят в том, что 1) можно создавать условия, 

вызывающие изучаемый психический процесс, 2) возможно многократное повторение опыта, 3) 

возможно ведение простого протокола, 4) данные эксперимента более однотипны и однозначны по 

сравнению с наблюдением. 

К недостаткам относятся: 1) исчезновение естественности процесса, 2) отсутствие целостной 

картины личности человека, 3) необходимость специальной техники, 4) отрыв от естественного 

восприятия изучаемой реальности (экспериментатор больше ориентируется на показания стрелок 

приборов, тестов и т.д.). 

Эксперимент может проводиться индивидуально или в группе, краткосрочно или длительно. 

Эксперимент должен соответствовать требованиям валидности (пригодности, понимаемой как 

соответствие целей, методов и результатов), репрезентативности (представительности выборки и 

соответствия ее структуры той популяции, на которую распространяются выводы эксперимента), 

надежности (устойчивости результатов во времени). 

3. Моделирование – воссоздание психологической реальности различного содержания (ситуации, 

состояния, роли, настроения). Примером психологического моделирования может быть 

индуцирование настроения (изменение фона настроения испытуемого посредством рассказывания 

ему эмоционально окрашенных историй, пробуждения воспоминаний и пр.). 

 

3. Психогенетические методы 

Эта группа методов направлена на выделение факторов среды и наследственности в 

индивидуальных вариациях психологических качеств. Генеалогический метод – метод исследования 

семей, родословных, который использовался Ф. Гальтоном при написании книги «Наследственный 

гений». 

Посылкой для использования метода служит следующее положение: если некоторый признак 

является наследственным и кодируется в генах, то чем ближе родство, тем выше сходство между 

людьми по этому признаку. Поэтому в генеалогическом методе обязательно используется 

информация о родственниках первой степени родства, образующих нуклеарную семью (это пары 

родитель—потомок и сиблинг—сиблинг). Только они имеют в среднем 50% общих генов. По мере 

уменьшения степени родства в (предположительно) наследуемых качествах должно проявляться 

меньше сходства. 

Существуют определенные правила составления генеалогических древ, символы и обозначения. 

Человек, ради которого составляется древо, называется пробандом (нем. – испытуемый). Члены 

родословной располагаются по строкам, соответствующим поколениям, от ранних к более поздним; 

дети также располагаются внутри одной строки по порядку рождения. 

Для задач психодиагностических и психотерапевтических иногда используют вариант 

генеалогического метода, называемый генограммой, в котором, наряду с отношениями родства, 

фиксируют отношения психологической близости (тесные – отдаленные), конфликтности, а также 

семейные сценарные установки. Генограмма составляется по крайней мере для семьи в пределах 

трех поколений и позволяет уточнить психологический контекст жизни человека (в этом случае 

можно говорить уже и о социальной наследуемости). 

Метод приемных детей состоит в том, чтобы в исследование включить детей, максимально рано 

отданных на воспитание биологически чужим родителям-воспитателям, приемных и биологических 

родителей. 

Поскольку с биологическими родителями дети имеют 50% общих генов, но не имеют общих 

условий жизни, а с приемными, напротив, не имеют общих генов, но разделяют средовые 

характеристики жизни, то возможно разведение качеств, обусловленных наследственностью и 

средой. Интересующий признак изучается попарно (ребенок – биологический родитель, ребенок – 

приемный родитель). Мера сходства указывает на природу качества. 

Несмотря на многочисленные критические замечания по поводу операциональной валидности 

метода, в настоящее время он признан наиболее чистым в психогенетике. 

Близнецовый метод использовался Э. Торндайком, Р. Заззо. 

Среди близнецов выделяют монозиготных (развившихся из одной яйцеклетки и потому 

обладающих идентичными генными наборами) и дизиготных (по своему генному набору 

аналогичных обычным братьям и сестрам, с той только разницей, что родились одновременно). 1. 
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Метод контрольных близнецов состоит в сравнении внутрипарно монозиготных и дизиготных 

близнецов. 2. Метод близнецовой пары заключается в изучении распределения ролей и функций 

внутри близнецовой пары, нередко образующей замкнутую социально-психологическую систему, 

включающую каждого из близнецов в качестве подсистемы, в силу чего близнецы образуют так 

называемую «совокупную личность». 3. Метод контрольного близнеца состоит в том, что на одного 

из близнецов оказывают формирующее воздействие, а на другого – нет, и фиксируют время 

появления навыка. Если в конечном счете навык проявляется одновременно, это может быть 

отнесено за счет фактора созревания. Подобные эксперименты в области приучения годовалых 

детей к горшку и выработки навыка хождения по лестнице описаны Т. Бауэром. 4. Метод 

разлученных монозиготных близнецов используется в условиях социальных катаклизмов, когда в 

силу обстоятельств близнецы оказываются в существенно разных средовых условиях. Сходство 

качеств связывается с фактором наследственности, различие – с фактором среды. 

 

4. Исторические методы (методы анализа документов) 

Исторические методы посвящены изучению выдающихся личностей, особенностям среды и 

наследственности, которые послужили импульсами для их духовного становления. Как правило, эти 

методы выбирают своим объектом исторического индивида – человека, деятельность которого 

привела к появлению результата, обладающего культурной ценностью. Однако исторический метод 

может быть применен и для подробного изучения вполне ординарных людей. К этой группе относят 

биографические, дневниковые, автобиографические методы, их общей чертой является 

использование первоисточников или биографий. 

Биографический метод – использование личной биографии выдающегося человека на 

протяжении длительного периода времени для составления его психологического портрета. В 

случае использования данных биографа трудность состоит в интерпретации точки зрения самого 

биографа, который нередко вместо фактов предоставляет выводы. Если психолог заинтересовался 

душевным устройством выдающегося человека, он может составить его жизнеописание и раньше 

официального биографа, сосредоточиваясь на психологических характеристиках; в этом случае он 

проводит «психографию». Вариантом биографического является также патографический метод, 

введенный П. Мебиусом (описание болезней выдающихся людей). В отечественной науке 

патографический метод использовался известным генетиком В.П. Эфроимсоном для изучения 

предпосылок гениальности. 

Дневниковый метод – вариант биографического метода, обычно посвящен изучению жизни 

обычного человека и содержит описание его развития и поведения, проводимое в течение 

длительного времени экспертом (родителями, воспитателем, коллегой). 

Автобиография – это жизнеописание, основанное на непосредственных впечатлениях и 

ретроспективном опыте. 

Искажения результатов данного метода могут быть вызваны процессами личностной динамики. 

Новейшие методы фиксации связаны с возможностями видеозаписи. 

 

5. Собственно психологические методы. 

Эта группа составляет основное содержание дифференциально-психологических приемов 

исследования.  

Интроспективные методы (самонаблюдение и самооценка) открывают объект изучения 

непосредственно, что и представляет их основное достоинство. В современной науке они 

используются в основном на предварительном этапе исследований. 

1. Самонаблюдение служит констатации актуального признака – феномена, имеющегося в 

данный момент у осуществляющей интроспекцию личности. К недостаткам метода относится факт 

разрушения значительной части психических феноменов (например аффектов) в процессе 

интроспекции, быстрое вытеснение феноменов в мир бессознательного и, как следствие, низкая 

надежность получаемых данных. Поэтому, как отмечал В. Штерн, в интроспекции нельзя принимать 

отрицательное экзистенциальное решение (утверждать, что не было образа или переживания, так 

как они могли редуцироваться при самовоспоминании). Источниками искажений являются речь 

(которая отстает от психического феномена), тенденция к логической связанности (в то время как 
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психические феномены часто фрагментарны) и внушение, осуществляющееся через ожидания. 

Таким образом, интроспекция дает более или менее надежные данные о познаваемых элементах 

психики у специально обученных испытуемых. 

2. Самооценка, в отличие от самонаблюдения, отражает не только актуальные феномены, но и 

более стабильные психические качества. К недостаткам метода относятся поверхностность 

суждений (за внешне схожими симптомами могут скрываться разные свойства), целостность 

большинства изучаемых свойств (в результате чего может наблюдаться стремление их 

преуменьшить или усилить), присутствие психического стыда (т.е. противодействия тому, чтобы 

раскрывать перед собой и другими сущностные свойства индивидуальности). 

Психофизиологические (аппаратные) методы, предназначенные для изучения 

психофизиологических основ человеческого поведения, использовались в исследованиях школы 

Б.М. Теплова. Они требуют лабораторных условий и специальных приборов; в практической 

психодиагностике используются редко. 

1. Методика условнорефлекторного изменения чувствительности (адаптация и сенсибилизация 

под влиянием раздражителей других модальностей). 2. Методика кожно-гальванических реакций 

(КГР) – изменение электропроводимости кожи. 3. Измерение абсолютных и дифференциальных 

порогов в обычных и особых условиях (зрения – при слуховых раздражителях и, наоборот, в 

присутствии других раздражителей – «индукционная методика», под действием кофеина и других 

фармакосредств). 4. Измерение других сенсорных функций: критической частоты слития мельканий 

и др. 5. Электроэнцефалографический метод (ЭЭГ, альфа-индекс, частота и амплитуда альфа-

ритма). 6. Методика двигательных реакций (измерение времени реакции, методика сопряженных 

моторных изменений А. Р. Лурия, более известная под названием детектора лжи, и другие). 7. 

Методика дихотического прослушивания, используемая для определения церебрального 

доминирования по речи. Смысл ее состоит в одновременном предъявлении сначала вербального, а 

затем невербального материала, подаваемого одновременно в правое и левое ухо. При восприятии и 

воспроизведении вербального материала, как правило, преобладает левое ухо (т.е. правое 

полушарие), а при восприятии невербального – левое ухо. Дополнительным показателем являются 

данные ЭЭГ, указывающие на преимущественную активацию. 

Социально-психологические методы включают опросы и социометрию. 

Опросы опираются на данные самоотчета респондентов, а не на объективно регистрируемые 

факты. Разновидностями опросов являются беседа, интервью, анкетирование. 

1. Беседа – метод получения новой информации посредством свободного общения с человеком. 

В беседе роли распределяются симметрично. 

2. Интервью – особая форма беседы, при которой один из партнеров является лидером, а другой 

– ведомым, и вопросы задаются односторонне. Вариантом является стандартизированное интервью, 

содержащее строго определенный набор вопросов, которые должны быть заданы, но которые, 

впрочем, могут быть разбавлены другими, имеющими цель маскировки. 

3. Анкетирование – получение информации на основании ответов на специально подготовленные 

вопросы. Анкеты различаются а) по содержанию вопросов, б) по их форме – открытые и закрытые, 

в) по формулировке вопросов, г) по количеству и порядку следования вопросов. Анкетирование 

бывает устным и письменным, индивидуальным и групповым. В работе с детьми анкетный метод 

применяют обычно начиная с возраста десяти лет, а до тех пор ответы могут фиксироваться 

интервьюером. 

4. Социометрия изучает положение (статус) человека в группе и может использоваться в 

качестве экспертной оценки по признакам, выделяемым в качестве социометрического критерия 

(например, по социометрическому индексу можно судить о том, насколько человека считают 

альтруистичным, дружелюбным, ответственным и т.д. его коллеги по группе). 

Возрастно-психологические методы «поперечных» и «продольных» срезов. 

1. «Поперечные» срезы подразумевают сравнение отдельных различных по возрасту групп детей. 

Использовались А. Гезеллом для получения норм психического развития детей. Важен возрастной 

интервал, выбираемый для проведения исследования. Чем выше темп развития, тем меньше должны 

быть временные промежутки между отдельными «срезами», т.е. у маленьких детей их нужно 

проводить чаще. Метод подвергался острой критике со стороны отечественных психологов за 

отсутствие историчности. 
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2. «Продольные» (лонгитюдные) срезы использовались при изучении Н.М. Щеловановым и Н.Л. 

Фигуриным ежедневного поведения детей. Иногда изучаются отдельные стороны поведения 

(например, речевое развитие). Сюда же могут быть отнесены дневники, биографические методы 

(дневники матери и подростков), в которых содержатся результаты наблюдений детей с рождения 

до некоторого этапа. Недостатком метода является трудоемкость, большие временные затраты. 

Достоинство заключается в раскрытии динамики развития. 

Возможно сочетание продольных и поперечных срезов: вначале проводятся поперечные 

исследования, а затем в поворотных пунктах – более подробное продольное исследование. 

Анализ продуктов деятельности (творчества) – опосредствованное изучение психологической 

реальности через распредмечивание (восстановление деятельности по ее результату). Варианты – 

графологическая экспертиза, графические и другие проективные методы. В психолого-

педагогическом исследовании они принимают форму различных видов контроля знаний (сочинения, 

диктанты, контрольные работы), которые позволяют воспроизвести динамику учебной деятельности 

человека. 

Тестирование – краткое стандартизованное испытание, предназначенное для установления 

межиндивидуальных, внутрииндивидуальных или межгрупповых различий. Использование тестов 

должно отвечать требованиям Декларации о правах человека и Конвенции о правах ребенка. 

В зависимости от изучаемой реальности тесты можно объединить в следующие группы 

(классификация имеет эмпирический характер, классы пересекаются). 1. Тесты способностей. 2. 

Тесты умений и навыков. 3. Тесты восприятия. 4. Мнения (интересы, социальные установки). 5. 

Эстетические тесты. 6. Проективные тесты. 7. Ситуационные тесты (выполнение заданий в разных 

условиях). 8. Игровые тесты. 

Тесты очень экономичны, однако обладают малой надежностью и легко поддаются 

фальсификации (особенно в компьютеризованной форме, где число случайных ответов достигает 

иногда 30%). 

Психосемантические методы (личностный дифференциал Ч. Осгуда, методика репертуарных 

решеток К. Келли) представляют собой группу максимально индивидуальноориентированных 

методов, позволяющих определить бессознательно действующие измерения (конструкты) в 

отношении к миру и самому себе. Часто используются для изучения самосознания личности, 

требуют компьютернойобработки. 

 

6. Каналы получения информации об индивидуальности 

Иногда методы изучения индивидуальности разделяют на три группы – на основании того 

канала, по которому была получена информация. 

L (life record data) – данные, основанные на регистрации поведения человека в повседневной 

жизни. Поскольку даже в научных целях одному психологу невозможно исчерпывающе изучить 

поведение человека в разных условиях, обычно привлекают экспертов – людей, имеющих опыт 

взаимодействия с испытуемым в значимой области. 

L-данные трудно сделать валидными, потому что нельзя освободиться от искажений, связанных 

с личностью наблюдателя, действует эффект ореола (систематические искажения), возможны также 

инструментальные искажения, связанные с несовершенством методик обследования (некорректно 

сформулированными вопросами). Другой недостаток L-данных – большие временные затраты. 

Чтобы повысить валидность, нужно соблюдать требования к экспертным оценкам: 1) определять 

черты в терминах наблюдаемого поведения (предварительно договориться, что мы будем 

фиксировать как проявление тревожности, агрессивности и пр.), 2) обеспечить длительность 

наблюдения, 3) привлекать не менее десяти экспертов на одного испытуемого, 4) ранжировать 

испытуемых в течение одной встречи не более чем по одному признаку, чтобы не было эффекта 

наведения и эксперты не повторяли свой список. 

Оценки должны быть обязательно формализованы и выражены в количественной форме. 

T (objective test data) – данные объективных тестов (испытаний) с контролируемой 

экспериментальной ситуацией. Объективность достигается благодаря тому, что наложены 

ограничения на возможность искажения тестовых оценок и имеется объективный способ получения 

оценок но реакции испытуемого. 
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Примерами использования Т-данных являются известные опыты Г. В. Биренбаум и 

Б. В. Зейгарник по запоминанию незавершенных действий, опыты с моделированием ситуаций для 

изучения альтруистического поведения. То есть необходимо создать целостную объективную 

ситуацию для проявления тех или иных особенностей личности. Этот канал получения данных тоже 

требует больших временных и кадровых затрат и используется чаще на этапе пилотажного 

исследования для определения гипотезы, которая затем проверяется при помощи других, более 

экономичных методов. 

Для того чтобы повысить валидность и эвристичность исследования, полезно применять 

следующие тактические приемы: 1) маскировку истинной цели исследования, 2) неожиданную 

постановку задач, 3) неопределенность и нечеткость формулирования целей исследования для 

создания зоны неопределенности и стимулирования активности испытуемого, 4) отвлечение 

внимания испытуемого, 5) создание эмоциональной ситуации при тестировании («Это задание до 

вас все выполняли с легкостью!»), 6) использование эмоционального содержания тестовой 

ситуации, 7) фиксацию автоматизированных реакций, 8) фиксацию непроизвольных индикаторов 

(электрофизиологйческих, биохимических, вегетативных изменений), 9) фиксацию «фоновых» 

индикаторов (физического статуса, уровня активности и утомления и пр.). 

Q (questionnaire data) – данные, получаемые при помощи опросников, анкет и прочих 

стандартизованных методов. Этот канал занимает центральное место в исследованиях 

индивидуальности благодаря своей высокой экономичности (можно применять в группе, 

автоматизированно обрабатывать результаты). Однако он не считается высоконадежным. 

Искажения получаемой информации могут быть связаны со следующими причинами: низким 

культурным и интеллектуальным уровнем испытуемых (заполнять анкеты сложно сельским 

жителям и детям моложе десяти лет), отсутствием навыков самопознания и специальных знаний, 

использованием неверных эталонов (особенно в ограниченном социуме, когда человек сравнивает 

себя с близкими, а не популяцией в целом). Кроме того, различная мотивация испытуемых может 

приводить к искажениям либо в сторону социальной желательности (дисимуляции, ослабления 

симптоматики), либо подчеркивания своих дефектов (агравации и симуляции). 

Таким образом, абсолютно совершенного способа познания индивидуальности не существует, 

но, осознавая недостатки и достоинства каждого из перечисленных методов, можно научиться 

получать с их помощью вполне достоверную информацию. Но на этом научные изыскания не 

заканчиваются. 

Приемы и способы научной классификации 

Полученные данные (независимо от канала) могут объединяться (9). Предположим, что мы 

обследовали некоторую обширную выборку испытуемых (Иванов, Сидоров, Петров, Федоров) по 

психологическим проявлениям, которые мы можем условно обозначить как А, В, С, В, и свели их в 

единую таблицу. 

Таблица 2.1. Гипотетические показатели гипотетических респондентов 

Признак 
A B C D 

ФИО 

Иванов 1 2 1 3 

Петров 2 2 2 2 

Сидоров 2 3 2 3 

Федоров 1 2 1 2 

 

Нетрудно заметить, что результаты Иванова напоминают результаты Федорова. Мы можем 

объединить их в один столбик вместо двух и дать название введенному нами типу личности 

(например, Иванов, Федоров). Всех, кто напоминает по своим психологическим качествам Иванова 

с Федоровым, мы можем теперь относить к одному типу. То есть тип – это обобщение, сделанное по 

группе испытуемых с похожими качествами. При этом, разумеется, в результате такого обобщения 
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мы теряем индивидуальные отличия Иванова и Федорова (например, мы игнорируем несовпадение 

показателей по признаку D). 

Далее мы можем обратить внимание и на то, что признаки А и С, В и D принимают практически 

одни и те же значения. Это может быть связано с тем, что за этими проявлениями стоит общий 

фактор. И мы можем объединить столбцы нашей матрицы, присвоив новые названия 

психологическим качествам – например, вместо A и C ac, а вместо B и D – bd. Устойчивый способ 

поведения в различных ситуациях и условиях называется чертой личности. 

Таблица 2.2. Результат обобщения частных показателей отдельных респондентов 

Признак 
ac bd 

ФИО 

Иванов Федоров 1 2 

Петров 2 2 

Сидоров 3 3 

И таблица сокращается, а психолог получает данные о типах личности и чертах личности (в 

строгом исследовании эти процедуры, разумеется, осуществляются при помощи факторного 

анализа). 

В конечном счете, не очень важно, какая методика была выбрана для изучения индивидуальных 

свойств человека, главное, чтобы она корректно применялась и оказалась полезной для приращения 

нового научного знания. А чтобы это произошло, полученные результаты необходимо обобщать 

(процедура деления некоторого множества на подмножества называется таксономией, или 

классификацией). 

В психологии индивидуальных различий не все типологии составлялись с учетом этих 

требований. Однако среди эмпирических (ненаучных) классификаций есть очень интересные, а 

строго научная может оказаться вполне бесполезной. 

Итак, очевидно, что для изучения признаков используются одни методы, а для исследования 

индивидуальности – другие. Поэтому для составления программы научного или практического 

исследования нужно последовательно определить следующие моменты: 1. Что является предметом 

рассмотрения – признак или индивидуальность? 2. К какому уровню индивидуальности относится 

рассматриваемое явление? 3. Какой парадигмы придерживается исследователь – 

естественнонаучной или гуманитарной? 4. Что предпочтительнее применять – качественные или 

количественные методы? 5. Наконец, конкретные методики какого рода следует ввести в 

программу? 

 

Тема 3. Источники индивидуальных различий. Личность, индивид, 

индивидуальность. (2 часа) 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

1. Взаимодействие среды и наследственности. 

2. Современной понимание наследственности и среды. 

3. Понятия индивида, личности, индивидуальности. 

4. Дифференциальная психофизиология как научная база психологии индивидуальных различий. 

5. Специальная теория индивидуальности. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Психологическая норма: история изучения. 

2. Учение Л.С. Выготского о высших психических функциях. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 

Источники индивидуальных различий. Личность, индивид, индивидуальность Взаимодействие 

среды и наследственности. Биогенетические, социогенетические, двухфакторные теории; учение Л.С. 
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Выготского. Современное понимание наследственности и среды. Сложная структура среды. Теория У. 

Бронфенбреннера об экологии развития ребенка. Понятие индивида, личности, интегральной 

индивидуальности (В.С. Мерлин). Структура индивидуальности в различных подходах. 

Диффренциальная психофизиология как научная база психологии индивидуальных различий. 

Специальная теория интегральной индивидуальности (В.М. Русалов). 

Ключевые понятия: биогенетические, социогенетические, двухфакторные теории, социальное 

наследование, интегральная индивидуальность, изменчивость, личность, микросистема, мезосистема, 

наследственность, среда,  структура индивидуальности. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Взаимодействие среды и наследственности. 

Определение источников индивидуальных вариаций психического – центральная проблема 

дифференциальной психологии. Известно, что индивидуальные различия порождаются 

многочисленными и сложными взаимодействиями между наследственностью и средой. 

Наследственность обеспечивает устойчивость существования биологического вида, среда – его 

изменчивость и возможность приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни. Наследственность 

содержится в генах, передаваемых родителями эмбриону при оплодотворении. Если имеется 

химическая разбалансировка или неполнота генов, развивающийся организм может иметь физические 

аномалии или психические патологии. Однако даже в обычном случае наследственность допускает 

очень широкий спектр вариаций поведения, являющихся результатом суммирования норм реакций 

разного уровня – биохимических, физиологических, психологических. А внутри границ 

наследственности конечный результат зависит от среды. Таким образом, в каждом проявлении 

активности человека можно найти что-то от наследственности, а что-то – от среды, главное – 

определить меру и содержание этих влияний. 

Кроме того, у человека присутствует социальное наследование, которого лишены животные 

(следование культурным образцам, передача акцентуации, например шизоидной, от матери к ребенку 

посредством холодного материнского воспитания, формирование семейных сценариев). Однако в этих 

случаях отмечают скорее устойчивое проявление особенностей на протяжении нескольких поколений, 

но без генетической фиксации. «Так называемое социальное наследие в действительности не может 

устоять под влиянием окружающей среды», – пишет А. Анастази. 

Относительно понятий «изменчивость», «наследственность» и «среда» существует несколько 

предрассудков. Хотя наследственность отвечает за устойчивость вида, большинство наследственных 

признаков поддается изменению, и даже наследственные болезни не являются неизбежными. Точно 

так же верно и то, что следы средовых влияний могут быть весьма устойчивыми в психологическом 

облике индивида, хотя передаваться последующим поколениям генетически они не будут (например, 

нарушения развития ребенка в результате родовой травмы). 

Разные теории и подходы по-разному оценивают вклад двух факторов в формирование 

индивидуальности. Исторически выделились следующие группы теорий с точки зрения предпочтения 

ими биологической или средовой, социально-культурной детерминации. 

1. В биогенетических теориях формирование индивидуальности понимается как предопределенное 

врожденными и генетическими задатками. Развитие есть постепенное развертывание этих свойств во 

времени, а вклад средовых влияний очень ограничен. Биогенетические подходы нередко служат 

теоретической основой расистских учений об изначальном различии наций. Сторонником этого 

подхода был Ф. Гальтон, а также автор теории рекапитуляции Ст. Холл. 

2. Социогенетические теории (сенсуалистический подход, утверждающий примат опыта) 

утверждают, что изначально человек – чистая доска (tabula rasa), а все его достижения и особенности 

обусловлены внешними условиями (средой). Подобная позиция разделялась Дж. Локком. Эти теории 

более прогрессивны, но их недостаток – понимание ребенка как изначально пассивного существа, 

объекта влияния. 

3. Двухфакторные теории (конвергенции двух факторов) понимали развитие как результат 

взаимодействия врожденных структур и внешних влияний. К. Бюлер, В. Штерн, А. Бине считали, что 

среда накладывается на факторы наследственности. Основоположник двухфакторной теории В. Штерн 

отмечал, что ни об одной функции нельзя спрашивать, извне она или изнутри. Надо интересоваться – 
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что в ней извне и что изнутри. Но и в рамках двухфакторных теорий ребенок по-прежнему остается 

пассивным участником происходящих в нем изменений. 

4. Учение о высших психических функциях (культурно-исторический подход) Л.С. Выготского 

утверждает, что развитие индивидуальности возможно благодаря наличию культуры – обобщенного 

опыта человечества 

Врожденные свойства человека являются условиями развития, среда – источник его развития 

(потому что в ней содержится то, чем должен овладеть человек). Высшие психические функции, 

которые свойственны только человеку, опосредствованы знаком и предметной деятельностью, 

представляющими собой содержание культуры. А для того чтобы ребенок мог его присвоить, 

необходимо, чтобы он вступил в особые отношения с окружающим миром: не приспосабливался, а 

активно присваивал себе опыт предшествующих поколений в процессе совместной деятельности и 

общения со взрослыми, являющимися носителями культуры. 

Вклад наследственности и среды пытается определить генетика количественных признаков, 

анализирующая различные виды дисперсии значений признака. Однако не каждый признак является 

простым, фиксируемым одним аллелем (парой генов, среди которых есть доминантный и 

рецессивный). Кроме того, итоговый эффект не может быть рассмотрен как арифметическая сумма 

влияния каждого из генов, потому что они могут, проявляясь одновременно, также взаимодействовать 

между собой, приводя к системным эффектам. Поэтому, изучая процесс генетического контроля 

психологического признака, психогенетика стремится получить ответ на следующие вопросы: 1). В 

какой мере генотип определяет формирование индивидуальных различий (т.е. какова ожидаемая мера 

вариативности)? 2). Каков конкретный биологический механизм этого влияния (на каком участке 

хромосомы локализованы соответствующие гены)? 3). Какие процессы соединяют белковый продукт 

генов и конкретный фенотип? 4). Существуют ли средовые факторы, изменяющие исследуемый 

генетический механизм?. 

Наследуемость признака распознается по наличию корреляции между показателями биологических 

родителей и детей, а не по сходству абсолютного значения показателей. Предположим, что в 

результате исследований обнаружилось сходство между характеристиками темперамента 

биологических родителей и их отданных на усыновление детей. Скорее всего, в приемных семьях дети 

будут испытывать влияние общих и различающихся средовых условий, в результате чего по 

абсолютным показателям они станут также похожими и на приемных родителей. Однако корреляции 

отмечаться не будет. 

В настоящее время дискуссия между сторонниками факторов наследственности и среды утратила 

былую остроту. Многочисленные исследования, посвященные выявлению источников 

индивидуальных вариаций, как правило, не могут дать однозначной оценки вклада среды или 

наследственности. Так, например, еще благодаря психогенетическим исследованиям Ф. Гальтона, 

проведенным в 20-е годы с использованием близнецового метода, было обнаружено, что биологически 

детерминированные характеристики (размеры черепа, другие измерения) определены генетически, а 

психологические качества(коэффициент интеллектуальности по разным тестам) дают большой разброс 

и обусловлены средой. На него влияют социальный и экономический статус семьи, порядок рождения 

и пр. 

Современное положение дел в области изучения взаимодействия среды и наследственности 

иллюстрируется двумя моделями средовых влияний на интеллектуальные способности. В первой 

модели Зайонч и Маркус утверждали: чем больше времени родители и дети проводят вместе, тем выше 

корреляция коэффициента интеллектуальности со старшим родственником (экспозиционная модель). 

То есть ребенок по своим интеллектуальным способностям похож на того, кто дольше его 

воспитывает, и если родители по какимлибо причинам уделяют ребенку мало времени, он будет похож 

на няню или бабушку. Во второй модели, однако, констатировалось противоположное: МакАски и 

Кларк отмечали, что наиболее высокая корреляция наблюдается между ребенком и родственником, 

являющимся предметом его идентификации (идентификационная модель). То есть самое главное – 

быть для ребенка интеллектуальным авторитетом, и тогда на него можно влиять даже дистантно, а 

регулярная совместная деятельность вовсе не обязательна. Сосуществование двух по сути 

исключающих друг друга моделей еще раз показывает, что большинство дифференциально-

психологических теорий носят узко ограниченный характер, а общих теорий пока практически не 

создано. 
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2. Современной понимание наследственности и среды. 

Итак, к настоящему времени, не отрицая вклада среды и наследственности в формирование и 

проявление индивидуальных различий психики, теория дифференциальной психологии идет по пути 

уточнения этих понятий. Наследственность стала пониматься шире: это не просто отдельные признаки, 

влияющие на поведение (например, свойства нервной системы, как считалось в течение долгого 

времени), но также и врожденные программы поведения, в т.ч. и социального (грациализация, 

репродуктивное, территориальное поведение и пр.). Программы социального поведения, число 

которых постоянно увеличивается, изучаются социоэтологией. Программы отличаются от сменяющих 

друг друга под воздействием среды признаков тем, что в этом случае траектория развития 

предвосхищена; программа содержит в себе и время ее «запуска», и последовательность критических 

точек. 

Понятие среды тоже изменилось. Это не просто изменяющийся ряд стимулов, на которые индивид 

реагирует в течение всей жизни – начиная от воздуха и пищи и кончая условиями образования и 

отношением товарищей. Это скорее система взаимодействий человека и мира. М. Черноушек 

предлагает следующие признаки среды: 1. У среды отсутствуют твердо фиксированные рамки во 

времени и пространстве (т.е. она является фоном человеческого бытия, выступающего в качестве 

фигуры). 2. Она воздействует на все чувства сразу. 3. Среда дает не только главную, но и 

второстепенную (периферийную) информацию. 4. Она содержит всегда больше информации, чем мы 

способны переварить. 5. Среда воспринимается в связи с деятельностью. 6. Любая среда, наряду с 

материальными особенностями, обладает психологическими и символическими значениями. 7. 

Окружающая среда действует как единое целое. Таким образом, очевидно, что мы одновременно 

существуем в нескольких средах. 

У. Бронфенбреннер в своей книге «Экология человеческого развития» представил экологическую 

среду как систему из четырех концентрических структур. Микросистема – структура деятельностей, 

ролей и межличностных взаимодействий в данном конкретном окружении. То есть даже 

применительно к двум близнецам мы не можем утверждать идентичность среды развития, потому что 

к ним предъявляются разные требования, разные ожидания, потому что один из них неминуемо 

назначается старшим, а другой – младшим. Мезосистема – структура взаимоотношения двух и более 

сред (семья и работа, дом и группа сверстников). Так, если брат и сестра ходят в одну школу, но сестре 

разрешают приводить домой подруг, а брату – нет, мезосистема их жизнедеятельности будет 

различаться. Экзосистема – среда, в пространстве которой происходят значимые события (круг 

общения). Так, дети могут ходить в одну и ту же школу, но при этом круг одноклассников может быть 

значимым для одного и безразличным для другого, все важные жизненные события которого 

происходят, например, в драмкружке. И, наконец, макросистема – субкультура (ценности, законы и 

традиции, которым следует человек). У. Бронфенбреннер полагал, что макросистема играет решакяцую 

роль в образе жизни человека, подчиняя себе все «внутренние» системы. Так, понятно, что если в 

стране не поощряется рождаемость и не предоставляется отпуск, по уходу за ребенком, то ребенок 

будет расти в условиях материнской депривации, а микро-, мезо- и экзосистемы могут оказаться 

недостаточными, чтобы это компенсировать. С другой стороны, независимо от частных внешних 

условий, основные составляющие образа жизни и мировоззрения сохраняются в субкультуре. 

Одной из попыток примирения сторонников биогенетических и социогенетических концепций 

является ортогенетическая концепция X. Вернера (ортогенез – это теория развития живой природы). 

Согласно его взглядам, все организмы рождаются с функциями (в том числе и психическими), 

зафиксированными на нижней точке своего развития. Взаимодействуя со средой, они приобретают 

новый опыт, который, в свою очередь, закрепляется в новых функциональных структурах, вновь 

определяющих минимум взаимодействия, но уже нового качества. Таким образом, организация 

предшествующих стадий подразумевает, но не содержат в себе организацию последующих. X. Вернер 

сравнивал организм с актером на сцене: в ходе развития происходит сдвиг от сцены к актеру. Чем 

выше стадия, тем чаще инициатива исходит от индивида, становящегося все более активным, 

начинающим манипулировать средой, а не только пассивно на нее откликаться. Расширение 

возможностей субъекта выражается в понимании групповых целей, умении откликаться на 

отсроченные и запланированные задачи. 

Другой известный исследователь Дж. Вулвилл, также отмечая изменение меры активности 

субъекта, предложил 4 модели взаимодействия субъекта и среды. Модель «больничной койки» – 

характерна для первых месяцев жизни человека, отмеченных почти полной его пассивностью. В 
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модели «луна-парк» – объекты среды уже могут выбираться ребенком, но их влияние остается 

неизменным. В модели, названной «соревнованием пловцов», субъект следует своему пути, а среда – 

лишь контекст жизни. И, наконец, модель «теннисного мяча» характеризуется постоянным 

взаимодействием между субъектом и средой (этот взгляд в общем отвечает позиции X. Вернера). 

Итак, при изучении индивидуальных различий психики важно осознавать факт несовпадения 

понятий, во-первых, «средовое» и «социальное» влияние, во-вторых, «наследственное» и 

«биологическое», и, в-третьих, «устойчивое» и «наследуемое». Очевидно, что поскольку меняется 

среда и по-разному разворачиваются врожденные программы поведения человека, то и психика 

человека индивидуализируется в течение всей жизни. При этом в ней присутствуют области более 

вариативные и чувствительные к влиянию среды и относительно устойчивые. Более того, 

использование психогенетических методов позволяет определить вклад наследуемости, общей и 

различающейся для каждого человека среды. Отмечая общее, особенное и единичное, обычно 

используют термины индивид, личность, индивидуальность. 
 

3. Понятия индивида, личности, индивидуальности 

Индивид – это физический носитель психологических характеристик человека (впрочем, К.А. 

Абульханова-Славская использует понятие «социальный индивид», чтобы отделить конкретного 

субъекта от социальной группы). Индивид создает предпосылки особенностей личности, но не может 

принципиально детерминировать тех ее качеств, которые социокультурны по происхождению. 

Личность же (согласно определению А.Н. Леонтьева) – системное качество индивида, приобретаемое 

им в ходе культурно-исторического развития и обладающее свойствами активности, субъектности, 

пристрастности, осознанности. 

По логике этого определения, не каждый индивид развивается в личность, а личность, в свою 

очередь, не всегда однозначно определяется своими анатомо-физиологическими предпосылками. 

Несовпадение индивида и личности иллюстрируется на примере литературных персонажей, не 

имеющих телесной оболочки, но при этом обладающих вполне определенными чертами личности 

(таковы, например, поручик Киже из повести Ю. Тынянова, несуществующий рыцарь Агилульф из 

романа И. Кальвино). Понимание взаимодействия индивида и личности отражает в целом проблему 

тела и духа, которая решалась в истории по-разному. Так, например, утверждая, что тело – это судьба, 

3. Фрейд биологическому фундаменту личности отводил решающую роль в жизни человека, а в 

отечественной психологии, напротив, несколько десятилетий назад широко обсуждались условия 

становления индивида личностью: кто может быть ею назван, а кто остается всего лишь индивидом. 

Это противопоставление, впрочем, имело не столько научный, сколько идеологический смысл, что 

вполне осознавалось сторонниками психофизиологического крыла психологии индивидуальных 

различий. 

В отечественной психологии существует несколько подходов к выделению структуры 

индивидуальности, авторами которых являются Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин, Э.А. Голубева. 

Сопоставительный анализ их взглядов проведен М.С. Егоровой (см. табл. 1.4.). 

Для того чтобы объединить характеристики индивида и личности, В.С. Мерлин ввел понятие 

интегральной индивидуальности, подчеркивая самим названием, что все природные и социальные 

качества в ней плотно связаны. В.С. Мерлин, в отличие от А.Н. Леонтьева, не противопоставлял 

индивидные и личностные черты, а старался их соподчинить. Индивидное включается в 

индивидуальность. Индивидуальность – это саморазвивающаяся и саморегулируемая автономная, 

уникальная и неповторимая биосоциальная система. Она включает многомерные и многоуровневые 

связи, охватывающие все устойчивые факторы индивидуального развития человека, иерархически 

соподчиняя в себе свойства всех ступеней развития материи – физические, биохимические, 

физиологические, социально-групповые и общественно-исторические. Это форма бытия отдельного 

человека, в рамках которой он сохраняет целостность и тождественность самому себе в условиях 

непрерывных внешних и внутренних изменений. 

Важными в этом трудном для восприятия определении являются следующие моменты. В 

индивидуальности связаны между собой все проявления человека как организма, личности и носителя 

самосознания. Причем эти проявления оказывают взаимное влияние друг на друга, в чем и проявляется 

способность саморегуляции – то есть, несколько огрубляя, можно сказать, например, что темперамент 

диктует загрузку человека и склоняет его к выбору профессии, а цели и ценности могут оказаться 



 22 

связанными с психотипом (характерологическими особенностями). И, несмотря на то, что тканевый 

состав человека обновляется (внутренние изменения), а жизнь ставит новые задачи (внешние 

изменения), человек не теряет чувства «Я» – условие целостности, при нарушении которого личность 

переживает внутренние противоречия, конфликт и может, расщепляясь, прийти к саморазрушению. 

Таблица 3.1. Сопоставление структуры индивидуальности в подходах Б.Г. Ананьева, В.С. 

Мерлина и Э.А. Голубевой 

Уровни структуры 

индивидуальности 
Свойства, входящие в каждый уровень 

Системообразующие 

свойства 

Б.Г. Анаьев (1969) 

1. Индивид  1) Пол, возраст, конституция, нейродинамика 

2) Психофизиологические функции, 

органические потребности 

3) Задатки, темперамент  

Свойства личности  

2. Субъект деятельности  1) Когнитивные характеристики, 

коммуникативные свойства, трудоспособность 

2) Способности  

3. Личность  1) Статус, социальные роли, структура 

ценностей 

2) Мотивация поведения 

3) Характер, склонности  

В.С. Мерлин (1986) 

1. Свойства организма  1) Биохимические свойства 

2) Общесоматические свойства  

Индивидуальный 

стиль деятельности  

2. Психические свойства  1) Темперамент 

2) Свойства личности  

3. Социально-

психологические 

свойства  

1) Социальные роли в социальной группе 

2) Социальные роли в исторических 

общностях  

Э.А. Голубева (1989) 

1. Организм 1) Первичные потребности 

2) Свойства нервной системы, общие для 

человека и животных 

3) Специально человеческие свойства нервной 

системы 

4) Прижизненно сформированные системы 

временных связей 

Эмоциональность, 

активность, 

саморегуляция, 

побуждение 

 

2. Личность 1) Склонности 

2) Наиболее обобщенные свойства 

темперамента 

3) Реализация способностей 

4) Свойства характера 

Итак, несколько упрощенно можно сказать, что индивидуальность – это индивид, личность и 

существующие между ними связи. Отмечая неоднородность разных характеристик 

индивидуальности, можно представить ее как трехэтажное «здание». 

Тогда на нижнем уровне (биологическом фундаменте личности) мы можем собрать все 

индивидные, формально-динамические характеристики (пол, темперамент, задатки способностей, 

асимметрию полушарий головного мозга). На втором уровне мы размещаем предметно-

содержательные качества (черты, типы личности, способности, стилевые характеристики 

поведения). А на третьем, верхнем уровне будут присутствовать духовно-мировоззренческие 

характеристики (направленность личности, ценности, убеждения, взгляды, установки). 
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Соподчинение не означает главенства какого-то из этажей. Но нижний более устойчив во 

времени, практически не поддается социальному воздействию (попробуйте-ка изменить пол или 

асимметрию полушарий!), средний более восприимчив к воспитанию (характер можно изменять, 

способности – формировать), а в третьем уровне биологического содержится очень мало, и он в 

наибольшей степени изменчив (в самом деле, взгляды, убеждения, ценности человек меняет в 

течение жизни несколько раз). См. табл. 3.1.. 

Таблица 3.2. Структура индивидуальности 

Духовно-

мировоззренческие 

свойства 

Интересы, идеалы, ценности, 

самосознание. Для чего? 

Изменчивость 

Предметно-

содержательные свойства 

Черты, типологические 

особенности, характер, 

способности, индивидуальные 

стили. Каким образом? 

Чувствительность к 

средовым 

воздействиям 

Индивидные свойства 

(биологический 

фундамент личности) 

Темперамент, асимметрия 

полушарий, задатки 

способностей, пол. Почему? 

Устойчивость 

Естественно, существуют и другие попытки выделить структуру индивидуальности. Так, 

например, К. Леонгард выделяет 3 сферы: 1) направленность интересов и склонностей (по 

содержанию напоминает выделенные нами духовно-мировоззренческие свойства), 2) чувства и воля 

(близкие понятию «темперамент») и 3) ассоциативно-интеллектуальная (соответствующая 

способностям и стилевым особенностям). Сравнительный анализ представлений о структуре 

индивидуальности, сложившихся в рамках отечественной психологии, предпринят в современном 

учебнике М.С. Егоровой. Таким образом, выделение трех этажей устойчиво прослеживается в 

разных подходах. 

 

4. Специальная теория индивидуальности. 

На расшифровку конкретного действия биологических факторов и направлена специальная теория 

индивидуальности, в которой В.М. Русалов уточнил некоторые положения учения В.С. Мерлина об 

интегральной индивидуальности. Она включает в себя следующие пять положений. 

1. Биологические факторы индивидуальности – это не только телесная, морфофункциональная 

организация человека, но и программы, поведения, создавшиеся в процессе эволюции живого мира. 

Программы эти начинают свое действие с момента зачатия, и уже на третьем месяце жизни эмбриона 

проявляются устойчивые формы индивидуального поведения. 

2. Существуют два типа одновременно действующих законов. В результате действия одних 

формируются предметно-содержательные характеристики психики (мотивы, интеллект, 

направленность), в результате других – формально-динамические особенности индивидуального 

поведения. 

Раньше не было данных- об их происхождении, но теперь молено констатировать, что для 

содержательно-предметных характеристик структура обобщения задается извне, от среды, обеспечивая 

таким образом изменчивость психики. А формально-динамические свойства имеют другой источник, 

представляя собой результат обобщенных биологических программ. Таким образом, формально-

динамические свойства, характеризуя все виды человеческой деятельности, позволяют, не растворяясь 

в мире, сохранять устойчивость, а предметно-содержательные – отвечать самоизменением на все 

разнообразие окружающего мира. 

3. Обобщение врожденных программ идет по трем направлениям. Первое направление – это 

динамико-энергетические характеристики поведения (выносливость, пластичность, скорость). Второе – 

эмоциональные характеристики (чувствительность, лабильность, доминирующее настроение). Третье – 

предпочтения (стимульной среды, когнитивного стиля). Таким образом, жизнестойкость, 

чувствительность, стремление к разнообразию или монотонности представляют собой устойчивые, 

практически не изменяющиеся на протяжении жизни человека свойства. 
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4. Формальные свойства (традиционно объединяющиеся под общим термином «темперамент») не 

существуют изолированно, а включаются в более высокоорганизованные структуры личности. Это 

положение следует определению индивидуальности как иерархической системы, данному В.С. 

Мерлиным. 

5. Формально-динамические характеристики не только выступают в качестве предпосылок и 

условий деятельности, но и влияют на ее динамику, своеобразие и стиль, т.е. могут определять 

конечные результаты деятельности. Таким образом, формально-динамические свойства, предоставляя 

некоторую свободу в выборе стиля деятельности, тем не менее задают границы ее возможной 

продуктивности (подробнее мы поговорим об этом в связи с понятием «Индивидуальный стиль 

деятельности»). 

Итак, специальная теория индивидуальности – это теория о происхождении, структуре и месте 

биологических факторов (которые В.М. Русалов объединяет под общим понятием «темперамент») в 

общей структуре индивидуальных свойств человека. 

А. Анастази предпочитает называть структурные свойства индивида «телосложением» и выделяет 

1) соматопсихологические факторы (влияние болезней на психологические характеристики), 

физиологические факторы (ЭЭГ, автономный баланс как степень преобладания симпатического или 

парасимпатического отделов, биохимию, функционирование желез, факторы питания) и сенсорные 

ограничения; 2) анатомические изменения (размер и форма головы, рук, тела). 

 

Тема 4. Индивидные характеристики: ассиметрия полушарий и темперамент  

(2 часа) 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

1. Асимметрия полушарий и ее проявления. 

2. Формирование асимметрии в онтогенезе. 

3. Основные подходы к исследованию темперамента. 

4. Структура темперамента по В.М.Русалову. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. И.П. Павлов как человек и как ученый. 

2. Взаимосвязь темперамента с другими свойствами личности. 

ТЕМЫ КОНСПЕКТОВ: 

1) Взаимосвязь типов темперамента с типами ВНД.  

2) Основные компоненты и свойства темперамента. 

3) История развития взглядов на темперамент. 

4) Конституциональная теория У. Шелдона.  

5) Развитие взглядов на темперамент в работах В.С. Мерлина.  

6) Проблема темперамента в работах В.Д. Небылицына. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 

Индивидные характеристики: асимметрия полушарий и темперамент Асимметрия полушарий и 

ее проявления. Понятия церебрального доминирования и доминирования руки. Формирование 

асимметрии в онтогенезе. Темперамент как свойство индивидуальности. Гуморальные, 

конституциональные и психологические теории темперамента. Конституциональная гипотеза. 

Типологии Э. Кречмера, У. Шелдона, Я. Стреляу, В.М. Русалова. Основные компоненты и свойства 

темперамента.  

Ключевые понятия: дихотическое прослушивание, доминантность, латералзация функций, 

функциональная ассиметрия, конституциональные гипотезы, типы высшей нервной деятельности, 

гуморальные типологии, конституциональные теории, пикник, астеник, атлетик, эндоморфный тип, 

эктоморфный, мезоморфный тип, афферентный синтез. 
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Ассиметрия полушарий и её проявления 

Учение о межполушарной асимметрии берет начало с 1861 г., когда французский врач П. Брока 

(Broca P., 1824- 1880) установил наличие в левом полушарии мозга так называемого моторного центра 

речи. Исследования последующих лет позволили создать представление о различии участия левого и 

правого полушарий в психической деятельности. Полушарие, от которого прежде всего зависит 

функция речи, стало именоваться доминантным. У большинства людей им оказалась левая гемисфера.  

Функциональную асимметрию левого и правого полушарий можно рассматривать как эволюционное 

приобретение, отражающее достигнутый человеком исключительно высокий уровень функциональной 

дифференциации его мозга. По одной из гипотез с появлением зачатков абстрактного мышления и речи 

у далеких предков современного человека эти функции взяло на себя левое полушарие. В связи с этим 

связанная с левым полушарием правая рука постепенно становилась более активной и вместе с тем 

более сильной и ловкой. Абстрактное мышление и речь, находясь во взаимозависимости, постепенно 

совершенствовались и приобретали для человека все большую значимость. 

В процессе развития ВПФ одно из полушарий, называемое доминантным (обычно левое), 

специализируется на обеспечении абстрактного мышления и речи - функций, свойственных только 

человеку. Левое полушарие, кроме того, оказалось ведущим в формировании наиболее сложных 

абстрактных психических процессов. Развитие же правого полушария создает возможности 

совершенствовать конкретное мышление, улавливать и адекватно оценивать особенности интонаций 

речи, воспринимать и дифференцировать неречевые звуки, в частности звуки музыки. Правое 

полушарие обеспечивает общее, зрительное и пространственное восприятие.  

Табл. 4.1 Функции полушарий большого мозга (межполушарная асимметрия) 

Левое полушарие  Правое полушарие  

Абстрактнос мышление Конкретное мышление 

Речь. Логические и аналитические функции, 

опосредованные словом 

Улавливание эмоциональной окраски, 

особенностей речи 

Формирование наиболее сложных двигательных 

актов 

Правильная оценка характера неречевых звуков. 

Музыкальный слух 

Абстрактное, обобщенное, инвариантное 

узнавание 

Общее восприятие. Конкретное зрительное 

восприятие 

Последовательное восприятие Конкретное узнавание 

Аналитическое восприятие, математические 

вычисления 

Целостное восприятие (гештальт) 

Оценка временных соотношений Оценка пространственных отношений 

Установление идентичности стимулов по 

названиям 

Установление физической идентичности стимулов 

Установление сходства Установление различий 

Управление органами правой половины туловища. 

Получение информации пространства справа 

Управление органами левой половины туловища. 

Получение информации пространства слева 

Некоторые современные психологи и физиологи (Батуев А.Б., 1991 и др.) считают, что человек с 

превалированием левополушарных функций тяготеет к теории, имеет больший словарный запас и 

активно им пользуется, ему присуща жизненная активность, целеустремленность, способность 

прогнозировать события. "Правополушарный" человек тяготеет к конкретным видам деятельности, он 

медлителен и неразговорчив, но наделен способностью тонко чувствовать и переживать и склонен к 

созерцательности и воспоминаниям. В норме для большинства людей характерно двуединство этих 

крайних проявлений поведения и психики. 
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2. Формирование ассиметрии в онтогенезе. 

Совсем недавно асимметрию полушарий определяли как уникальную особенность мозга 

человека, возникшую в антропогенезе в связи с появлением речи и праворукости. Сейчас, однако, с 

таким пониманием согласиться трудно. 

Существует несколько теорий, объясняющих становление асимметрии. Так, согласно концепции 

эквипотенциальности полушарий, изначально полушария совершенно идентичны в отношении всех 

функций, в том числе и речевой. В пользу этого свидетельствуют данные о высокой пластичности 

мозга и взаимозаменяемости симметричных отделов мозга на ранних этапах его развития. Согласно же 

концепции прогрессивной латерализации, специализация полушарий существует уже с момента 

рождения ребенка. У праворуких она проявляется в виде запрограммированной способности нервного 

субстрата левого полушария обнаруживать способность к развитию речевой функции и одновременно 

определять деятельность ведущей руки. Это подтверждается различиями в строении будущих речевых 

зон задолго до того, как речь формируется. 

Формирование полушарий происходит не синхронно, что соответствует содержанию навыков и 

умений, которыми располагают дети. Так, например, речь развивается очень быстро в раннем детстве, 

и от 3 до 6 лет наблюдается ускоренное развитие левого полушария, после чего наступает замедление. 

А правое полушарие в раннем детстве несколько отстает в созревании, и начинает догонять левое в 

период от 8 до 10 лет; окончательное оформление доминировании отмечается к подростковому 

возрасту. 

К настоящему времени вклад наследственности и среды в формирование асимметрии определен 

не вполне. Так, были обнаружено, что асимметрия полушарий – обычное явление не только у 

современного и ископаемого человека, но и у человекообразных обезьян, причем наиболее значительна 

она в области височных долей (в левом полушарии область между извилиной Гешля и Сильвиевой 

бороздой обычно имеет существенно большие размеры). Недавно обнаружена асимметрия у 

новорожденных и плодов. 

Применение метода дихотического прослушивания позволило отметить асимметрию уже у 

новорожденных, по-разному реагирующих на речевую и неречевую информацию. А использование 

ЭЭГ показывает изменение спектральных характеристик активности их головного мозга в зависимости 

от качества стимуляции (речь – левое полушарие, музыка – правое). Фонемный анализ языка также 

производится асимметрично уже на ранних стадиях онтогенеза. Таким образом, в психофизиологии 

делается вывод о том, что доминантность левого полушария по речи потенциально фиксирована, т.е. 

существует нервный субстрат, приспособленный для переработки определенного типа информации – 

быстрой последовательности дискретных единиц, что и составляет основу языка. Однако 

анатомическая предрасположенность еще не означает окончательной фиксированности функций 

(вспомним теорию ортогенеза). Потому что последующий опыт может определить и степень 

асимметрии, и даже перемену знака доминирования на противоположный. 

Доминантность по речи окончательно оформляется в процессе психического развития человека. 

К настоящему времени сроки ее становления определяются как возраст пяти лет, что ограничивает и 

критический период овладения языком. А степень асимметрии зависит еще и от речевого 

стимулирования, полученного в это время, что способствует закреплению изначальной 

предрасположенности к доминированию. На ранних этапах онтогенеза существует высокая степень 

реорганизации внутри полушарий и между ними, поэтому до пяти лет можно говорить не об 

эквипотенциальности полушарий, а скорее о повышенной чувствительности к адекватной стимуляции, 

которая и способствует нарастанию функциональной асимметрии. В то же время это период высокой 

способности компенсации. Так, например, перинатальные повреждения, вплоть до полного удаления 

полушария, не сказываются на овладении ребенком речью (афазия возникают только в том случае, 

если нарушение затронуло субстрат уже сформированной функции). У взрослых и пожилых людей 

хирургическое вмешательство и органические поражения также могут компенсироваться. 

И поскольку все же прослеживается отчетливая связь между церебральным доминированием и 

доминированием руки, то исследования проводились и в этой области. Происхождение (точнее, 

оформление) леворукости связывают с действием трех групп факторов – средовых (включая 

культурные), генетических и патологических. Одна из первых генетических моделей наследования 

рукости опиралась на закон Менделя и предполагала, что это качество определяется действием одного 

гена. Однако было обнаружено, что почти половина детей двух леворуких родителей оказываются 

праворукими, что противоречит данной модели (11, 14). 
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Другая модель основана на том, что рукость является функцией двух генов, один из которых 

определяет локализацию центров речи (L – в левом полушарии и доминирует, I – в правом полушарии, 

рецессивный), а другой определяет, какой рукой будет управлять речевое полушарие – 

контрлатеральной или ипсилатеральной (соответственно С и с); эта модель предложена Дж.Леви и 

Т.Нагилаки. 

И, наконец, третья модель, предложенная английским психологом М.Аннет, основана на 

гипотезе о существовании отдельного гена «правостороннего сдвига» и его рецессивного аллеля. 

Наличие этого гена обеспечивает изначальную предрасположенность человека к тому, чтобы у него 

доминировала правая рука, а центр речи располагался в левом полушарии. Таким образом, данный ген 

определяет не только рукость, но и церебральное доминирование. Последняя модель в наибольшей 

мере охватывает факты, накопленные в области изучения асимметрии (11, 14). 

Исследование асимметрии еще раз продемонстрировало вклад генетических факторов в 

онтогенетические процессы: наследственность определяет нормы вариативности, а содержание 

актуальной ситуации – конкретное распределение доминирования. 

 

3. Основные подходы к исследованию темперамента. 

Темперамент представляет собой одну из наиболее изученных индивидных характеристик. 

Существует множество определений этого качества; каждое из них обычно подчеркивает 

комплексную структуру темперамента, само название которого происходит от латинского tempero, 

что означает «смешиваю». 

Темперамент – закономерное соотношение устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

характеризующее различные стороны динамики психической деятельности. 

Темперамент стал предметом внимания медиков и философов раньше других психологических 

характеристик, но изучение его было в основном эмпирическим или типологическим, основанным 

скорее на наблюдении, чем на достоверном анализе научных данных. Поэтому и большинство 

классификаций темперамента, будучи весьма выразительными и полезными для житейской 

психодиагностики, составлены совершенно без учета правил строгой научной классификации. 

Среди попыток объяснения природы темперамента выделяют гуморальные, конституциональные и 

психологические теории. 

Исторически одной из первых гуморальных типологий можно считать учение Гиппократа о 

четырех жидкостях и четырех темпераментах человека, возникшее в IV веке до н. э. В зависимости 

от преобладания той или иной жидкости в организме, утверждал Гиппократ, человек имеет 

соответствующий темперамент: 

 оптимистический, жизнерадостный (сангвинический) нрав имеют те, у кого больше крови; 

 печальны и угнетены (меланхолики) люди, у которых преобладает черная желчь; 

 раздражительны и возбудимы (холерики) те, у которых слишком много светлой желчи, 

 и, наконец, апатичны, равнодушны (флегматики) люди, имеющие больше других в организме 

мокроты. 

Древнеримский врач Гален, живший во II веке до н. э., полагал, что четыре первоначала 

темперамента олицетворяют четыре субстанции – твердое, жидкое, горячее и холодное. К 

настоящему времени физиологические основания этих классификаций много раз опровергались, но 

названия типов темперамента сохранились. 

И.П. Павлов понимал темперамент как наиболее общую характеристику высшей нервной 

деятельности, выражающую основные природные свойства высшей нервной системы (в основном 

силу и быстроту). Предпринималась и попытка связать эти свойства с четырьмя темпераментами, но 

сам ученый предостерегал от неправомерного распространения этих выводов на поведение человека 

в целом и подчеркивал, что в своих опытах он ограничивался классификацией типов нервной 

деятельности собак. 

А В. Вундт считал, что каждый из четырех темпераментов может быть описан по двум 

основаниям – силе эмоциональных реакций и уровню их стабильности, подводя основы под 

возможность количественного, естественнонаучного изучения темперамента. 
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Рис. 4.2. Четыре темперамента по В. Вундту 
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В настоящее время можно считать, что при всем многообразии подходов к проблеме 

темперамента, само понятие «темперамент» вполне определилось. И ученые, и практики признают 

темперамент биологическим фундаментом, на котором формируется личность как социальное 

существо. Большинство ученых едины во мнении, что темперамент – это врожденная 

характеристика, а значит, его изменить нельзя. 

Темперамент – это индивидуальные свойства психики, определяющие динамику психической 

деятельности человека, особенности поведения и степень уравновешенности реакций на жизненные 

воздействия. 

Характерными особенностями темперамента являются: 

 сравнительное постоянство индивидуально-психологических свойств личности (скорость вос-

приятия, быстрота ума, скорость переключения внимания, темп и ритм речи, проявление эмо-

ций и волевых качеств и др.); 

 свойства темперамента, объединенные в определенные структуры (типы темперамента), адек-

ватны основным типам высшей нервной деятельности (ВНД). 

Принято считать, что темперамент у людей формируется в онтогенезе. У взрослого человека 

свойства темперамента в основном стабильны, но могут изменяться в незначительных пределах под 

воздействием психических состояний и жизненных коллизий. 

Темперамент изучают с точки зрения его физиологической основы, а также исходя из 

особенностей его проявления в виде различных психологических качеств и характеристик. При этом 

первые исследования темперамента были связаны именно с первым направлением – на протяжении 

длительной истории своего изучения темперамент всегда связывался с органическими основами, 

или физиологическими особенностями организма. 

В XX веке также пытались установить связь телосложения и свойств личности. Все 

конституциональные теории основываются на двух положениях, называемых «конституциональной 

гипотезой»: 

 во-первых, телосложение и поведение значимо связаны друг, с другом, 

 во-вторых, эта связь имеет «конституциональную» природу, т.е. скорее всего основанную на 

наследственности. 

Уязвимость «конституциональной» гипотезы состоит в том, что действительные связи 

разнонаправленны, и можно привести примеры психогенного переедания (булимии) или отказа от 

еды (нервной анорексии), которые, естественно, приводят к телесным изменениям, но начинаются 

эти изменения с психики и поведения. 

Основным источником наблюдений о связи телосложения и темперамента служила 

психиатрическая практика. Так, например, Эрнст Кречмер заметил, что в зависимости от типа 

сложения человек оказывается склонен к одному из психиатрических заболеваний. Поскольку 

многие душевные болезни могут быть поняты как чрезмерные, патологические усиления той или 

иной черты личности, то можно уловить связь телесных и психологических особенностей и у 

здоровых людей. 

Наблюдая в условиях клиники за поведением людей с различным телосложением, Э. Кречмер 

выделил основные группы психических качеств, которые, по его мнению, и составляют основное 

содержание темперамента. Это, во-первых, психастезия (чрезмерное повышение или понижение 

чувствительности по отношению к психическим раздражителям), во-вторых, фон настроения 

(склонность к веселью или печали), в-третьих, психический темп (ускорение или задержка 

психических процессов в целом и отдельно взятых), в-четвертых, общий двигательный темп или 

психомоторную сферу (подвижность или заторможенность, траектории движений). А с точки зрения 
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морфологии Э. Кречмер выделил три психосоматических типа, названия которых произведены от 

греческих корней, и поставил им в соответствие три темперамента. 

Пикник (pyknos – плотный, толстый) – «широкий и тяжелый» человек. У него значительные 

жировые отложения, круглая голова на короткой шее. Пикник, как правило, имеет циклотимический 

темперамент. Он дружелюбен, общителен, не склонен к самоанализу, эмоции колеблются между 

грустью и весельем, любит принимать быстрые решения под влиянием минуты 

Астеник, или лептосоматик (leptos – хрупкий, soma — тело), – «худой и высокий». Имеет 

хрупкое телосложение, высокий рост, плоскую грудную клетку и вытянутое лицо. Астеник имеет 

шизотимический темперамент. У него контакт с людьми и вещами, как правило, ограничен. Он 

холодноват, самодостаточен, не любит открыто проявлять чувства, причем замкнутость может 

доходить до аутизма. Он упрям, с трудом приспосабливается к действительности, нереалистичен и 

склонен к абстракции. При расстройствах психики обнаруживается предрасположенность к 

шизофрении. 

Атлетик (atlhlon – борьба, схватка) – «крепыш» с хорошо развитой мускулатурой, высоким или 

средним ростом, широким плечевым поясом и узкими бедрами, выпуклыми лицевыми костями. Для 

атлетика характерен иксотимический темперамент (от ixos – тягучий). Он спокоен, реалистичен и по 

внешним признакам маловпечатлителен, обладает сдержанной мимикой и пантомимикой, 

невысокой гибкостью мышления, трудно приспосабливается к перемене обстановки. При душевных 

расстройствах может неожиданно взрываться, проявляя предрасположенность к эпилепсии. 

Пытаясь очертить возможности корректирования темперамента (отметим, что в рамках 

описываемых нами сейчас концепций темперамент и характер жестко не разводились), российские 

психологи обнаружили, что легче всего поддается изменениям флегматик, пассивный тип, который 

может сравнительно успешно перенимать быстрый темп, а труднее всего – холерический тип. И 

вообще, медленным и слабым легче усвоить напряженный и активный темп деятельности, чем 

сильным и быстрым – перейти к медленному, воспринимающему виду активности. 

Другая типология психологических свойств человека на основании физических характеристик 

принадлежит Уильяму Шелдону. С самого начала У. Шелдон не выделял четко ограниченных 

типов. В отличие от Э. Кречмера, в основание своей классификации он положил преобладание в 

организме человека одной из тканей эмбриона – эндодермы, из которой образуются органы 

пищеварения, мезодермы, из которой состоят кости, мышцы и легкие, или эктодермы, из которой 

образуются кожа, волосы, ногти, нервная система и мозг. Проанализировав 4000 фотографий 

студентов колледжа и произведя корреляционный анализ между признаками внешности и 50-ю 

поведенческими характеристиками, он предложил различать три следующих типа личности. 

Эндоморфный (с большим животом, большим количеством жировых отложений на плечах и 

бедрах, слабыми конечностями) проявляет склонность к висцеротонии (от лат. viscera – 

внутренности). Он общителен и покладист, приветлив, любит комфорт. Ему легко выражать свои 

чувства. В тяжелые минуты он стремится к людям. Не любит напряжения, а в состоянии опьянения 

становится чувствительным и мягким. 

Мезоморфный (отличающийся могучим сложением, грудь колесом, имеющий квадратную 

голову, широкие ладони и ступни) склонен к соматотонии (от лат. soma – тело). Это человек 

неспокойный и нередко агрессивный, любящий приключения. Он довольно скрытен в чувствах и 

мыслях. В осанке и действиях он выражает уверенность, сложные жизненные ситуации стремится 

решать поведенчески, через изменение мира вокруг себя. В состоянии опьянения настойчив до 

навязчивости и агрессивен. 

Эктоморфный (худой и высокий, обладает слабым развитием внутренних органов, худым лицом, 

узкой грудной клеткой, тонкими длинными конечностями) обычно отличается церебротонией (от 

лат. cerebrum – мозг). Это человек заторможенный и интровертный, необщительный, скрытный. И 

его осанке чувствуется скованность. В трудных ситуациях он склонен к уединению. Наиболее 

продуктивным и счастливым для него обычно оказывается поздний период жизни. Под действием 

алкоголя он практически не меняет своего обычного поведения и состояния. 

Типология, составленная У. Шелдоном, считается среди конституциональных наиболее 

обоснованной и статистически подтвержденной. 
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4. Структура темперамента в теории В.М. Русалова 

Наиболее теоретически проработанной из современных концепций представляется учение о 

темпераменте, развиваемое школой В.М. Русалова. Согласно этому учению, темперамент – 

психосоциобиологическая категория, одно из независимых базовых образований психики, 

определяющее все богатство содержательных характеристик человека. Темперамент, однако, не 

совпадает с индивидуальностью и личностью в целом, так как последняя составляет совокупность 

всех форм социальных связей и отношений человека. Он формируется под влиянием общей 

конституции в процессе тех конкретных деятельностей, в которые человек включен с самого 

детства. И если ранее существующие теории темперамента основывались либо на гуморальной 

детерминации (подобно Гиппократу), либо на соматической (привязанной к особенностям строения 

тела, как это делали Э. Кречмер, У. Шелдон, А.Ф. Лазурский), то в настоящее время чаще говорят о 

психобиологической детерминации, так как темперамент задается свойствами нервной системы и 

выражается в психологическом облике человека. 

От природы человек получает нормы реакции биохимических, биомеханических, 

нейрофизиологических и других свойств, в результате чего у него формируется индивидуальный 

уровень обмена, мышечного развития и т.д. Эти свойства включаются в выполнение различных 

видов деятельности – от сосательных и хватательных рефлексов до игры, учения и т.д. По мере 

созревания человека, благодаря генетической устойчивости, у него складывается некая присущая 

ему обобщенная скорость, обобщенная пластичность, обобщенная эмоциональность и другие 

характеристики темперамента. Эти характеристики не только окрашивают деятельность, но и 

задают границы, оберегают организм от чрезмерно большого или малого расходования энергии, 

сохраняя его способность выживать. Таким образом, главная приспособительная задача 

темперамента состоит в энергетическом регулировании. 

Исходя из этого понимания сущности темперамента, понятно, что к темпераментальным 

проявлениям можно отнести только те психологические свойства, которые удовлетворяют 

следующим требованиям. Темперамент: 

1) отражает формальный аспект деятельности и не зависит от ее цели, смысла, мотива; 

2) характеризует индивидуально-типичную меру энергетического напряжения и отношения к миру 

и себе; 

3) универсален и проявляется во всех сферах жизнедеятельности; 

4) может проявляться уже и детстве; 

5) устойчив в течение длительного периода жизни человека; 

6) высоко коррелирует со свойствами биологических подсистем (нервной, гуморальной, телесной 

и т.д.); 

7) передается по наследству. 

В.М. Русалов при создании своей теории темперамента опирался на учение П.К. Анохина об 

акцепторе действия (функциональной системе порождения и коррекции любого поведенческого 

акта) и на данные нейропсихофизиологии. Новые теоретические представления позволили 

трактовать темперамент как систему формальных поведенческих измерений, отражающих наиболее 

фундаментальные особенности различных блоков функциональной системы, как ее понимал П.К. 

Анохин. Если рассматривать всю человеческую жизнедеятельность в виде континуума 

поведенческих актов, то каждый из них можно представить как структуру из четырех блоков: 

афферентного синтеза (сбора сенсорной информации по всем каналам), программирования 

(принятия решения), исполнения и обратной связи. Поскольку темперамент и есть результат 

системного обобщения биологических свойств (о чем подробно говорилось в специальной теории 

индивидуальности), то должно существовать соответствие между блоками теории функциональных 

систем и формальными аспектами поведения человека, т.е. составляющими темперамента. 

В.М. Русалов настаивает на том, что взаимодействие с миром предметным (субъект-объектное) и 

миром социальным (субъект-субъектное) обладают совершенно различным смыслом и 

содержанием, в связи с чем эти аспекты человеческой активности могут иметь и разные формально-

динамические характеристики. Поэтому четырем блокам П.К. Анохина предлагается ставить в 

соответствие не четыре, а восемь блоков, образующих структуру темперамента. 
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Охарактеризуем кратко среднюю строку таблицы. Первый блок (афферентный синтез) описывает 

степень напряженности взаимодействия организма со средой. Второй отражает степень трудности 

переключения с одних программ поведения на другие. Третий показывает степень быстроты 

исполнения той или иной программы поведения. Четвертый блок отражает обратную связь – 

чувствительность к возможному несовпадению реального результата действия с тем, который 

предвосхищался (акцептором). 

О чем говорят соответствующие шкалы темперамента? Предметная эргичность характеризует 

желание умственного и физического напряжения, избыток или недостаток сил. Социальная 

эргичностъ определяет открытость для общения, широту контактов, легкость в установлении связей. 

Таблица 4.3. Структура темперамента по В.М. Русалову 

Предметно-ориентированная активность Эмоциональность 

1. Эргичность 

Афферентный 

синтез  

2. Пластичность 

Программирование  

3. Скорость 

(темп)  

4. Эмоциональность 

Афферентный 

синтез 

 

Программирование 

 

Исполнение Обратная связь 

 
5. Социальная 

эргичность  

6. Социальная 

пластичность  

7. Социальная 

скорость 

(темп)  

8. Социальная 

эмоциональность  

Субъектно-ориентированная активность Эмоциональность 

 

Предметная пластичность означает вязкость или гибкость мышления, способность 

переключаться с одного вида деятельности на другой, стремление к разнообразию. Социальная 

пластичность – это сдержанность или расторможенность в общении, широта социальных программ, 

естественность взаимодействия. Предметный темп – это скорость моторно-двигательных операций. 

Социальный темп – речедвигательная активность, способность вербализации. Предметная 

эмоциональность – это мера чувствительности к расхождению реального результата и желаемого. 

Высокая чувствительность к несовпадению выражается в преобладании негативных эмоций, а 

низкая чувствительность – в присутствии положительных эмоциональных переживаний. 

Социальная эмоциональность характеризует ощущение уверенности в процессе общения, 

эмоциональную сензитивность, меру тревоги по поводу неудач в общении. 

Пронумерованные блоки обозначают качества темперамента, проявляющиеся в сфере 

предметной и коммуникативной деятельности. Данная концепция детально разработана и 

располагает диагностическим методом – опросником структуры темперамента (ОСТ). 

Исследование вклада среды и наследственности в темперамент обнаружило сильное материнское 

влияние на такие его характеристики, как экстраверсия, невротизм и психотизм, то есть наиболее 

существенное в структуре личности (ориентированность на внешний или внутренний мир, уровень 

тревожности и психического здоровья) в основном переходит к ребенку любого пола от матери. Но 

половые различия все же существуют: такие особенности, как мягкость–жесткость, сексуальная 

удовлетворенность, наследуются женщинами чаще, чем мужчинами. То есть девочки больше 

похожи на своих матерей по этим признакам, чем мальчики, хотя и те и другие по темпераменту 

ближе к матери, чем к отцу. 
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Тема 5. Психология характера. (2 часа) 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

1) Характерологические особенности темперамента. Методики их определения. 

2) Понятие характера и его формирование. 

3) Акцентуации характера. 

4) Психологические типы, выделенные К.Г. Юнгом. 

 

ТЕМЫ КОНСПЕКТОВ: 

2. Диагностика пограничных психических расстройств. 

3. Типологии личности:  Д. Кейрси и др 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 

Место характера в структуре индивидуальности. Соотношение характера и темперамента. 

Психология характера в работах А.Ф. Лазурского. Понятие экзо- и эндопсихики. Типология 

характера Г. Хейманса – Р. ЛеСенна. Активность, эмоциональность и первичность-вторичность как 

основания для выделения типов. Характер как ответ личности на фрустрации. Понятие акцентуаций 

характера, их развитие. Взгляды К. Леонгарда, А.Е. Личко. Опросник Шмишека. Формирование 

характера 

.Ключевые понятия: типы темперамента, сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик, характер, 

акцентуации, явная акцентуация, скрытая акцентуация, экстраверсия, интроверсия, эмоционалы, 

интуитивисты. 

1. Характерологические особенности темперамента. Методики их определения. 

 

Тип темперамента наглядно проявляется в поведении человека, в его речи, особенно в таких ха-

рактеристиках, как перепады интонаций, длительность высказываний, частота обращений к партнеру, 

легкость включения в разговор, громкость голоса, плавность речи, быстрота реакций, использование 

пауз, междометий, эмоциональности. Все эти характеристики достаточно легко заметить в процессе 

общения и по ним достаточно точно определить тип темперамента личности.  

 

Табл. 5.1. Характерологические особенности темперамента 

 

Позитивные Негативные 

 

САНГВИНИК 

 

Высокая подвижность 

Высокая адаптивность 

(легкая приспособляемость) 

Общительность 

Доброжелательность 

Жизнерадостность 

Выразительность мимики и пантомимики 

Деятелен при условии интересного дела 

Тяготится однообразием 

Малая склонность к самоуглублению 

В действиях бывает резок 

Отсутствие усидчивости 

Недостаточная настойчивость 

 

ХОЛЕРИК 

 

Высокая активность 

Энергичность 

Быстро уясняет обстановку 

Инициативен 

Цикличность в работе, переживаниях, 

настроениях 

Вспыльчивость 

Резкость в отношениях 
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Общителен 

Решителен 

Возбужденная убедительная речь 

Неустойчивость в поведении 

 

ФЛЕГМАТИК 

 

Ровен в отношениях 

В меру общителен 

Не обидчив 

Отличается высокой работоспособностью 

Настойчив 

Способен к большому напряжению в работе 

Инертность 

Малоподвижность 

Требует времени для сосредоточенного 

внимания 

Медленно принимает решения 

 

МЕЛАНХОЛИК 

 

Высокая чувствительность 

Сердечность 

Тонкая восприимчивость 

В привычной обстановке – исполнительный 

работник 

 

Легко раним и застенчив 

Мнителен и замкнут 

Пониженная активность 

Неуверенность движений 

Низкая работоспособность (в 

неблагоприятных условиях) 

 

Конфликты возникают там, где сталкиваются темпераменты, которым сложно взаимодейство-

вать. Соедините вместе в одном проекте двух холериков, которым чрезвычайно важно быть на виду и 

получать внимание референтной (значимой для них) группы – и вы получите готовый конфликт. Два 

лидера тоже вряд ли уживутся. Поэтому формирование команды и является таким сложным и ответ-

ственным делом. 

Столкновение людей с разными типами темперамента может формировать определенные барьеры 

на пути взаимопонимания людьми друг друга, нередко приводя к конфликтному исходу. Именно по-

этому при взаимодействии с людьми так важно учитывать их тип темперамента и  структуру характера. 

Тест-опросник Г.Айзенка отражает представление автора о том, что всю совокупность 

описывающих черт человека можно представить посредством двух главных факторов - 

экстраверсии/интроверсии и нейротизма.  

«Самооценка структуры темперамента» позволяет диагностировать следующие полярные свойства 

темперамента: экстраверсию-интроверсию, ригидность-пластичность, эмоциональную возбудимость-

уравновешенность, темп реакций, активность.  

Опросник структуры темперамента В.М.Русалова (ОСТ) используется для диагностики свойств 

"предметно-деятельностного" и коммуникативного аспектов темперамента. ОСТ содержит 105 вопро-

сов, которые распределены по 9 шкалам:  

1) предметная энергичность - включает в себя вопросы об уровне потребности в освоении предметного 

мира, стремлении к умственному и физическому труду;  

2) социальная энергичность - содержит вопросы об уровне потребности в социальных контактах, о 

стремлении к лидерству;  

3) пластичность - содержит вопросы о степени трудности или лёгкости переключения с одного предме-

та на другой;  

4) социальная пластичность - содержит вопросы, направленные на выяснение степени лёгкости или 

трудности переключения в процессе общения от одного человека к другому, склонности к разнообра-

зию коммуникативных программ;  

5) темп или скорость - включает вопросы о быстроте моторно-двигательных актов при выполнении 

предметной деятельности;  

6) социальный темп - включает вопросы, направленные на выявление скоростных характеристик ре-

чедвигательных актов в процессе общения;  

7) эмоциональность - включает вопросы, оценивающие чувствительность к неудачам в деятельности;  

8) социальная эмоциональность - включает вопросы, касающиеся эмоциональной чувствительности в 
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коммуникативной сфере;  

9) контрольная шкала - включает вопросы на откровенность и искренность высказываний 

 

2. Понятие характера и его формирование 

Характер – явление динамическое, он по-разному может проявлять себя, особенно у подростков. 

Во-первых, акцентуации заявляют о себе посредством острых аффективных реакций, которые 

бывают нескольких видов*. Во-вторых, это преходящие психопатоподобные нарушения поведения**. 

Наконец, в-третьих, на фоне акцентуаций могут развиваться психические расстройства, 

переводящие личность на уровень болезни. 

А.Е. Личко определил направления динамического изменения акцентуаций (тем самым 

подтвердив возможность развития характера), отнеся к ним переход из явной формы в латентную 

(возрастную компенсацию), превращение акцентуации в «краевую психопатию» и трансформацию, 

выражающуюся в присоединении акцентуации близкого содержания (например, превращение 

гипертима в циклоида). 

*Виды аффективных реакций. 1. Интрапунитивные (разряд аффекта путем нанесения себе 

повреждений). 2. Экстрапунитивные (разряд аффекта путем агрессии на окружающее). 3. 

Импунитивная (безрассудное бегство из аффектогенной ситуации). 4. Демонстративные (аффект 

разряжается в «спектакль»). 

**Виды преходящих нарушений поведения. 1. Делинквентность (мелкие правонарушения). 2. 

Токсикоманическое поведение. 3. Побеги из дома и бродяжничество. 4. Транзиторные сексуальные 

девиации (ранняя половая жизнь, преходящий подростковый гомосексуализм). 

Поскольку характер (с его акцентуациями) завершает свое оформление к подростковому 

возрасту, то основным фактором его развития является семейное воспитание. Э.Г. Эйдемиллер и 

В.В. Юстицкий установили связь между некоторыми искажениями стиля родительского воспитания 

и теми акцентуациями (и другими искажениями поведения и личности), которые с высокой 

вероятностью появляются. 

Так, в случае потворствующей гиперпротекции (когда высок контроль и нет запретов) часто 

развивается истероидность или гипертимность. А при доминирующей гиперпротекции (когда при 

высоком контроле чрезмерно много запретов) у психастеников, сензитивов и астено-невротиков 

усиливаются астенические черты, а гипертимы проявляют стремление эмансипироваться от 

родителей (например, побеги из дому). В случае эмоционального отвержения со стороны родителей 

формируется эпилептоидная акцентуация; а на фоне изначальной эмоционально-лабильной, 

сензитивной или астено-невротической акцентуации усиливается декомпенсация, приводя к 

появлению устойчивых невротических расстройств. Повышенная моральная ответственность (при 

которой высокие требования к подростку сочетаются с пониженным вниманием к нему) приводит к 

появлению психастенической акцентуации. А стиль безнадзорности (когда ослаблены и контроль, и 

запреты, и требования, и удовлетворение потребностей детей родителями) приводит либо к 

появлению гипертимной акцентуации, либо у детей более слабого психического склада 

неустойчивой или конформной акцентуации. 

Сформировавшись более или менее окончательно, акцентуация не заканчивает на этом свое 

развитие. Пока живет личность, могут изменяться и акцентуации. П.Б. Ганнушкин отмечал, что до 

25 – 30 лет даже психопатические натуры могут измениться в сторону большей психической 

устойчивости, а некоторые люди, оказавшись в благоприятных условиях, могут вести нормальную 

трудовую жизнь, не вызывая у окружающих никаких подозрений в их психическом нездоровье. 

Понятно, что каждого отдельного человека нельзя полностью свести к какому-то из типов 

характера. Большинство (почти половина людей) относится к типам смешанным, среди которых 

можно выделить две основные разновидности: промежуточные (обусловленные эндогенными 

факторами, как, например, лабильно-циклоидный, конформно-гипертимный) и амальгамные 

(формирующиеся как следствие напластования черт одного типа на эндогенное ядро другого, как, 

например, гипертимно-неустойчивый, конформно-неустойчивый). И возникает закономерный 

вопрос: а существуют ли в природе люди с нормальным характером? Очерчивая какой-либо 

характер, психологи сосредоточиваются на каком-либо одном наиболее выразительном аспекте, тем 

самым подчеркивая смещение психического равновесия. «Но если даже допустить, что 

действительно встречаются люди, у которых чувства, мысли и действия находятся в полном 
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равновесии, то не есть ли это уничтожение всякого характера, всякого индивидуального оттенка?» – 

писал Рибо. Таким образом, «бесхарактерный» человек является теоретическим домыслом, а 

выдающиеся психиатры, подобно П.Б. Ганнушкину, считают невозможным существование человека 

без акцентуаций. 

Исследования вклада среды и наследственности в формирование характера, проведенные при 

помощи опросника ММРI и его модификаций, показали отсутствие психогенетических влияний на 

формирование как отдельных акцентуаций, так и профиля показателей в целом; исключение 

составляет лишь шкала социальной интроверсии. Причем наиболее связанной с генотипом оказалась 

группа признаков, определяющих поведение в ситуации общения («Меня пугает даже сама мысль о 

публичном выступлении»). 

 

3. Акцентуации характера 

 

Акцентуация (от лат. accentus — ударение), акцентуация характера, акцентуа́ция личности — нор-

мальная особенность характера (в других источниках — личности), при которой отдельные его черты 

чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении одних 

психогенных воздействий при сохранении хорошей устойчивости к другим. Акцентуации не являются 

психическими расстройствами, но по ряду своих свойств схожи с расстройствами личности, что позво-

ляет делать предположения о наличии между ними связи. 

Термин «акцентуация» в 1968 году ввёл немецкий психиатр Карл Леонгард, который употреблял его 

в словосочетаниях «акцентуированная личность» и «акцентуированная черта личности». Он описывает 

акцентуации как чрезмерно усиленные индивидуальные черты личности, обладающие тенденцией к 

переходу в патологическое состояние в неблагоприятных условиях. Леонгард характеризует 

акцентуации как «отклонение от нормы», но замечает, что по его мнению «население Берлина, это на 

50 % акцентуированные личности и на 50 % — стандартный тип людей». Он разработал также свою 

классификацию акцентуаций, в которой можно видеть значительное влияние психоаналитических 

представлений о типологии психических расстройств. 

В 1977 году А.Е. Личко на основе работ Леонгарда и классификации психопатий П.Б. Ганнушкина 

развил концепцию и начал использовать словосочетание «акцентуация характера», считая личность 

слишком комплексным понятием для акцентуаций. Разработанная им типология имеет явную привязку 

к классификации психопатий и, кроме того, предназначена только для подросткового возраста.  

На данный момент, с переходом российской психиатрии на МКБ-10, классификация психопатий 

Ганнушкина морально устарела, и акцентуации, для удобства работы, часто классифицируются исходя 

из международной типологии расстройств личности, либо из психоаналитических типологий 

личностных расстройств, хотя такой подход и не является строгим или признанным научным 

сообществом. 

Понятие «акцентуация» близко к понятию «расстройство личности». Основным отличием является 

то, что три основные характеристики расстройства личности (влияние на все сферы жизни человека, 

стабильность во времени, социальная дезадаптация) никогда не присутствуют в акцентуации 

одновременно: 

1. Акцентуированный человек может специфически реагировать на специфические психо-

генные воздействия, но только на них, в то время как человек с расстройством личности на лю-

бые психогенные воздействия реагирует в соответствии с особенностями своего расстройства 

(влияние на все сферы жизни).  

2. Акцентуации могут наиболее ярко проявляться только в течение определённого периода 

жизни человека (например подросткового периода) и обычно сглаживаются со временем, в то 

время как для расстройств личности характерно появление на ранних периодах жизни и ста-

бильность или усиление проявлений в течение жизни (стабильность во времени).  

3. Акцентуации могут не приводить к социальной дезадаптации вообще или приводить к 

ней лишь на непродолжительное время, в то же время расстройства личности мешают такой 

адаптации постоянно (социальная дезадаптация).  

Хотя специально это обычно не подчёркивается, можно видеть, что понятие «акцентуация» 

определяется через понятие «расстройство личности» («психопатия»), и вторично по отношению к 

нему. Из утверждений Личко об отличиях акцентуаций от расстройств личности можно сделать вывод, 

что во всём остальном они схожи.[1] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-.D0.9B.D0.B8.D1.87.D0.BA.D0.BE1-0#cite_note-.D0.9B.D0.B8.D1.87.D0.BA.D0.BE1-0
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А. Е. Личко разрабатывал свою концепцию и диагностические методы исключительно для работы с 

подростками, из-за чего иногда можно встретить утверждения других авторов, что понятие 

акцентуации применимо только к подростковому возрасту. Однако сам он нигде не ограничивает 

область применения этого понятия, и говорит только об области применения своих теоретических и 

практических разработок. 

А. Е. Личко выделяет две степени выраженности акцентуаций: 

1. Явная акцентуация — крайний вариант нормы. Акцентуированные черты характера до-

статочно выражены в течение всей жизни. Компенсации не происходит даже при отсутствии 

психических травм.  

2. Скрытая акцентуация — обычный вариант нормы. Акцентуированые черты характера 

проявляются в основном при психических травмах, но не приводят к хронической дезадаптации  

 

4. Типология личности, выделенная К.Г.Юнгом 

Наиболее известной эмпирической классификацией типов личности является систематика, 

предложенная К.-Г. Юнгом. Основу типологии составляет установка, принимающая одно из двух 

качеств: экстраверсия как обращенность к объектам окружающего или внутреннего мира либо 

интроверсия как рефлексия, препятствие контакту с объектами, сомнение и недоверие к объектам. 

Понятия экстраверсии–интроверсии как общих установок впервые в типологии человеческого 

характера были отмечены в 1896 году Ф. Джорданом, хотя именно эти термины он не использовал. 

Интроверты более обращены к своему субъективному состоянию, они судят о мире по своим 

впечатлениям и умозаключениям, задумчивы, сдержанны, склонны к самосозерцанию, обладают 

развитой психологической интуицией. Экстраверты, напротив, обращены вовне, ориентированы на 

объективность, наблюдательны, черпают жизненные силы в событиях вокруг и не всегда утруждают 

себя рефлексией. Экстраверты менее способны воспринимать естественный ход жизни, которая 

чаще приносит им неожиданности. Нередко считается, что экстраверты общительны, а интроверты – 

нет, но это не совсем правильно, потому что эти типы просто по-разному общаются, и нет 

противопоказаний тому, чтобы интроверт, например, занимал пост руководителя. При размышлении 

о психологической совместимости различных людей в процессе общей деятельности полезно 

стремиться к тому, чтобы интровертированность одного уравновешивалась экстравертированностью 

другого, отмечал К.-Г. Юнг. Однако по-настоящему понять друг друга могут только люди одного 

типа*. 

*К.-Г. Юнг связывал экстраверсию и интроверсию с двумя эволюционно сложившимися 

способами приспособления к объективному миру. «Первый путь – это повышенная плодовитость 

при относительно малой обороноспособности и недолговечности отдельного индивида; второй путь 

– это вооружение индивида многообразными средствами самосохранения при относительно малой 

плодовитости». Поскольку экстраверт склонен растрачиваться, внедряться, а интроверт – 

обороняться посредством рефлексии, воздерживаться от затрат энергии, то, ссылаясь на Блейка, 

Юнг называет эти типы плодородным (prolific) и прожорливым (devouring). Биология показывает, 

что оба стиля существования эффективны, но один приходит к успеху благодаря множеству 

отношений, а другой – посредством установления монополии (можно связать эти две стратегии с 

мерой разборчивости во взаимодействии с объектами). 

Экстраверсия–интроверсия выражают отношение сознания к объектам, независимо от того, во 

внутреннем или внешнем окружающем человека мире они находятся. Большинство людей являются 

экстравертами; большинство интровертов – мужчины. Но это соотношение непостоянно, 

прослеживаются и возрастные закономерности. Согласно К.-Г. Юнгу, значительная часть людей для 

обогащения внутреннего мира нуждается в том, чтобы присваивать себе объекты, 

идентифицироваться с ними, поэтому первая половина жизни, как правило, проходит под знаком 

экстраверсии. После кризиса середины жизни человек больше обращается внутрь себя, переходя от 

жизни в мире предметов и явлений к жизни духовной, благо, что внутренний мир уже обогатился 

новым содержанием за время существования человека в экстравертированном состоянии. Впрочем, 

если до середины жизни человек был склонен к интроверсии, то во второй ее половине он имеет 

шанс стать большим экстравертом, приобрести уверенность во взаимодействии с объектами. Юнг не 

связывал однозначно экстраверсию–интроверсию ни с действием опыта, ни с наследственностью, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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подчеркивая, что в разных социально-культурных слоях представители этих установок встречаются 

в общем равновероятно, и в одной семье также могут расти как интроверт, так и экстраверт. 

Позже понятие экстраверсии–интроверсии получило свое развитие в трудах Дж. Гилфорда, 

выделившего при помощи факторного анализа пять составляющих экстраверсии–интроверсии 

(социальную интроверсию, мыслительную интроверсию, депрессию, склонность к перепадам 

настроения, беспечность), и Г. Айзенка, однако эти работы реализуют подход с позиции черт. 

Экстраверсия–интроверсия как отношение к объектам – не единственные основания для 

выделения типов. В зависимости от того, каким способом формируется это отношение, можно 

говорить не о двух, а о целых восьми психологических типах. Вводя различение по типу функций, 

Юнг отмечал, что если человек в своем опыте, прежде всего, опирается на ощущения (его называют 

сензитивом), то он доверяет своим органам чувств, сообщающим ему, что нечто действительно 

существует. Если у человека преобладает мышление (тогда его называют интеллектуалом), то он 

стремится получить ответ на вопрос, что же такое есть данная реальность. 

Люди третьего типа основывают свои жизненные решения на чувствах (их называют 

эмоционалами), благодаря чему они в первую очередь определяют, нравится им данный объект или 

нет, а вопрос о том, что он представляет, остается для них второстепенным. И, наконец, 

представители четвертого типа – интуитивисты – способны строить свои заключения и принимать 

решения исходя не только из имеющейся информации, но и восполняя ее недостаток особым 

внутренним чувством, которое К.-Г. Юнг определял как способность видеть то, что происходит «за 

углом». 

Четыре функции сознания, по преобладанию которых выделены перечисленные типы, находятся 

в оппозиционных отношениях: чем лучше развита сфера ощущений, тем слабее интуиция, а 

интеллектуалы, как правило, хуже ориентируются в области чувств. Это соотношение, таким 

образом, позволяет приблизительно определить слабые места у представителей различных типов. 

Так, сензитив реалистичен, но многим может показаться чересчур прагматичным, лишенным 

полета, в то время как интуитивист, напротив, не всегда отдает себе отчет в реалиях сегодняшнего 

дня, склонен строить иллюзии и воображать несбыточное. Интеллектуал не всегда может понять, 

кто и как к нему относится, а эмоционал бывает раздосадован, когда его просят объяснить, что и как 

он делает – по его мнению, «все и так понятно», а воспроизвести цепочку причин и следствий ему 

бывает не под силу. 
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Таблица 5.2. Психологические типы по К.-Г. Юнгу 

Тип Основные особенности 

Экстравертные 

рациональные типы 

То, что делают, – 

разумно; то, что 

происходит, – 

иррационально. 

Экстравертный 

рациональный 

(мыслительный) 

тип 

Ориентирован на объективную действительность, 

представленную в ее интеллектуальной форме. 

Подавляются все зависящие от эмоций 

проявления. Чувства чрезмерно 

эстетизированы. 

Экстравертный 

эмоциональный 

(чувствующий) 

тип 

Ценят и любят все, что соответствует объективно 

хорошей оценке («разумные» браки). 

Подавляются логические доводы. Чаще всего 

отмечается среди женщин. 

Экстравертные 

иррациональные типы 

Объективно 

происходящее 

переживается как 

закономерное; 

присутствует чувство 

существующего согласия, 

даже если оно и 

противоречит разуму. 

Экстравертный 

сензитивный 

(ощущающий) тип 

Руководствуется реалистическим чувством факта. 

Связанность с объектом может быть 

беспредельной, приводя к компульсиям и 

высвобождая навязчивые предчувствия (в 

результате подавления интуиции). 

Экстравертный 

интуитивный тип 

Психическое приспособление происходит 

естественно и почти бессознательно; мышление, 

восприятие и чувства подавляются. Ощущения – 

лишь опора для созерцания. Интуиция стремится 

к наиболее полному открытию возможностей, 

поэтому перенос с одной ситуации на другие 

затруднен, а факты уходят от субъекта. 

Интровертные 

рациональные типы 

Разумное суждение 

основывается не на 

объективном, а на 

субъективном факторе, 

что нередко производит 

впечатление эгоизма. 

Интровертный 

рациональный 

(мыслительный) 

тип 

Находится под влиянием идей субъективного 

происхождения. Холодное отношение к объектам 

(И. Кант). Переоценка себя как субъекта 

мышления сопровождается страхом перед 

другими людьми (особенно противоположного 

пола). 

Интровертный 

эмоциональный 

(чувствующий) 

тип 

«Гармонически стушеванные», находятся во 

власти непонятных другим чувств. Чаще всего 

отмечается у женщин. Если чувство, поднимаясь 

до уровня Эго, начинает подпадать под 

объективные оценки других, возможны неврозы 

по типу истощения. 

Интровертные 

иррациональные типы 

Мало доступны для 

обсуждения. С 

рациональной точки 

зрения наименее 

бесполезны для 

практической жизни, но в 

контексте исторического 

развития – двигатели 

культуры. 

Интровертный 

сензитивный 

(ощущающий) тип 

Ориентируется преимущественно по 

интенсивности субъективной части ощущения 

(нарушена пропорциональность между объектом 

и ощущением). Человек поступает согласно 

своим бессознательным образцам. Вращается в 

мифологическом мире. Подавленная интуиция 

может прорываться в сознание в форме 

истерических представлений об объектах, 

приводящих к истощению. 

Интровертный 

интуитивный тип 

Ясно воспринимает все происходящее на задних 

планах сознания, открывает новые возможности 

без связи между объектом и собой. Находится во 

власти архетипов, мистик-мечтатель. Возможны 

навязчивости ипохондрического содержания, 

основывающиеся на прорыве чувствующего 

экстравертного начала. 
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Помимо ведущей функции, Юнг говорил также о подчиненной (той, которая противоположна 

ведущей и в рамках которой человек переживает основные трудности недостаточной адаптации), и 

вторичные (отличные от ведущей, но не противопоставленные ей, как, например, интуиция по 

отношению к ведущему мышлению). Определив тип личности, можно логически достраивать ее 

«теневую» противоположность: так, у экстравертированного сензитива противоположностью будет 

интровертированный интуитивист. Основные области уязвимости определяются исходя из типа 

«подчиненной» личности, которая, прорываясь, приводит к возникновению неврозов различного 

содержания. Поэтому полезно развивать и упражнять подчиненные функции, обеспечивая им 

возможность «легального» проявления. 

«Чистых» типов в реальности практически не существует, и каждый человек, конечно же, 

обладает всеми четырьмя функциями. Однако если возникают проблемы в какой-то области, следует 

задуматься, дефицитом каких психических функций они вызваны. 

Теория Юнга относится к числу хорошо проработанных классических учений о типах личности, 

отвечающих требованиям к составлению научных классификаций. В практической психологии, 

однако, чаще используют эмпирические классификации, дающие ключ к пониманию существенных 

особенностей личности современного человека. 

 

Тема 6. Психология способностей. (1 час) 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

1) Задатки, способности. 

2)  Классификации способностей. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ:  

Исследования интеллектуальных способностей.  

Факторные теории интеллекта (Ч. Спирмен, Дж. Гилфорд, Дж. Келли). 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: Способности в структуре индивидуальности. Теории способностей. 

Структура (задатки и операции) и характеристики (качество, уровень) способностей. Исследование 

интеллектуальных способностей. Факторные теории интеллекта (Ч. Спирмен, Дж. Гилфорд, Дж. 

Келли). Теории множественности интеллектов. Источники вариативности интеллекта. Понятия 

одаренности и гениальности. Теории гениальности. Предпосылки гениальности в работах 

В.П. Эфроимсона. 

Ключевые понятия: задатки, индивидуальные различия, комплексность, уровни способностей, 

признаки способностей, механизмы формирования, условия развития способностей, природные 

способности, специфические человеческие способности, общие, теоретические, учебные способности. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Задатки. Способности. 

Задатки — это некоторые генетические детерминированные (врожденные) анатомо-

физиологические особенности нервной системы, составляющие индивидуально-природную основу 

(предпосылку) формирования и развития способностей. 

Индивидуальные (индивидуально-психологические) различия — это особенности психических 

явлений (процессов, состояний и свойств), отличающих людей друг от друга. Индивидуальные 

различия, природной предпосылкой которых выступают особенности нервной системы, мозга, 

создаются и развиваются в ходе жизни, в деятельности и общении, под влиянием воспитания и 

обучения, в процессе взаимодействия человека с окружающим миром в самом широком значении этого 

слова. Индивидуальные различия являются предметом изучения дифференциальной психологии. 

Способности — не статичные, а динамические образования, их формирование и развитие 

происходит в процессе определенным образом организованной деятельности и общения. Развитие 

способностей происходит поэтапно. 

Важным моментом у детей в развитии способностей является комплексность — одновременное 

совершенствование нескольких взаимодополняющих друг друга способностей. 
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Выделяют следующие уровни способностей: репродуктивный, который обеспечивает высокое умение 

усваивать готовое знание, овладевать сложившимися образцами деятельности и общения, и 

творческий, обеспечивающий создание нового, оригинального. Но следует учитывать, что 

репродуктивный уровень включает элементы творческого, и наоборот. 

Теплов Б.М.: 3 основных признака способностей:  

   1. индивидуально-психологические особенности;  

   2. определяющие успешность выполнения деятельности;  

   3. несводимых к ЗУН (знаниям, умениям, навыкам), но обусловливающие и быстроту обучения 

новым способам и приемам деятельности.  

   Маничев С.А.:  

   1. Склонность к какой-либо деятельности, мотивация;  

   2. Темп обучения каким-либо ЗУН;  

   3. Наличие границ способности;  

   4. Нестандартность результатов;  

   5. Мера общественного признания;  

   6. Помехоустойчивость;  

   7. Уровень обобщенности, перенос.  

   Механизм формирования способностей: обобщение (психических процессов отношений, которые 

проявляются в деятельности) + закрепление.  

   Эмпирические признаки способностей:  

   1. Уровень продуктивной деятельности;  

   2. Скорость научения;  

   3.Индивидуальный характер выполнения действий (оригинальность);  

   4. Раннее проявление высоких результатов (не всегда);  

   5. Помехоустойчивость, склонность к деятельности. 

 

Рубинштейн С.Л.: способности развиваются в процессе взаимодействия человека с вещами и 

предметами, продуктами исторического развития. Развитие способности происходит по спирали: 

реализация возможности, которая предоставляет способность одного уровня, открывает новые 

возможности для дальнейшего развития, способностей более высокого уровня. Способности 

человека - внутренние условия его развития, которые формируются в процессе взаимодействия 

человека с внешним миром. 

   Условия развития способностей:  

   1. Необходимо учитывать сенситивные периоды развития различных функций;  

   2. Наличие благоприятной социальной среды (окружение, которое обладает знаниями и т.п.);  

   3. В каждый момент времени деятельности должна находиться в зоне оптимальной трудности:  

   - простая деятельность - снижение интересов;  

   - очень сложная деятельность - снижение темпа, мотивации.  

   Задатки - врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы, мозга, которые 

составляют природную основу развития способностей (Теплов Б.М.). 

 

2. Классификация способностей 

 

Способности можно классифицировать на: 

1) природные (или естественные) способности, в основе своей биологически обусловленные, 

связанные с врожденными задатками, формирующиеся на их базе, при наличии элементарного 

жизненного опыта через механизмы научения типа условнорефлекторных связей); 

2) специфические человеческие способности, имеющие общественно-историческое происхождение 

и обеспечивающие жизнь и развитие в социальной среде. 

Специфические человеческие способности в свою очередь подразделяются на: 

а) общие, которыми определяются успехи человека в самых различных видах деятельности и 

общения (умственные способности, развитые память и речь, точность и тонкость движений рук и т. 

д.), и специальные, определяющие успехи человека в отдельных видах деятельности и общения, где 

необходимы особого рода задатки и их развитие (способности математические, технические, 
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литературно-лингвистические, художественно-творческие, спортивные и т. д.); 

б) теоретические, определяющие склонность человека к абстрактно-логическому мышлению, и 

практические, лежащие в основе склонности к конкретно-практическим действиям. Сочетание этих 

способностей свойственно лишь разносторонне одаренным людям; 

в) учебные, которые влияют на успешность педагогического воздействия, усвоение человеком 

знаний, умений, навыков, формирования качеств личности, и творческие, связанные с успешностью 

в создании произведений материальной и духовной культуры, новых идей, открытий, изобретений. 

Высшая степень творческих проявлений личности называется гениальностью, а высшая степень 

способностей личности в определенной деятельности (общении) — талантом; г) способности к 

общению, взаимодействию с людьми и предметно-деятельностные способности, связанные со 

взаимодействием людей с природой, техникой, знаковой информацией, художественными образами 

и т. д. 

 

Тема 7. Психология черт личности. (3 часа) 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

1. Черты как психологическая категория. 

2. Первые попытки выделить факторную структуру личности. 

3. Теория черт, разработанная Г. Айзенком. 

4. Теория черт личности в теории Р.Б. Кеттелла. 

5. Модель Большой Пятерки (FFM, five factor model). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 

Черты как психологическая категория. Способы выделения черт. Первые попытки выделить 

факторную структуру личности. Теория черт, разработанная Г. Айзенком. Теория черт личности в 

теории Р.Б. Кеттелла. Модель Большой Пятерки и подтверждения ее валидности. Достоинства и 

недостатки подхода с позиции черт. Прогностическая сила черт, уравнение спецификации Р. Кеттелла.  

Ключевые понятия: кардинальные диспозиции, центральные диспозиции, семантическое 

сходство психологических качеств, факторная структура личности, невротизм, эмоциональная 

стабильность, психотизм, Суперэго, поверхностные черты, конституциональные, общие черты, 

эмоционльная стабильность. 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Черты как психологическая категория 

Изучение структуры личности в рамках подхода с позиции черт является альтернативным 

типологическому. Напомним, что чертами называют качества, устойчиво присущие данному человеку 

и проявляющиеся в различных ситуациях. То есть о чертах можно говорить только в случае 

межситуативной устойчивости: ведь каждый человек хотя бы раз в жизни совершает поступки, 

которые можно назвать добрыми, честными, великодушными, однако это не означает, что можно 

прогнозировать его подобное поведение и в дальнейшем. Черты представляют собой не типичные для 

всей группы, а наиболее отличительные особенности отдельного человека. Если сравнить тип личности 

с групповым портретом, то черта - это, скорее, та характеристика, которая выходит за рамки 

обобщенного образа и следует лишь логике поведения конкретного субъекта. Поэтому не удивительно, 

что типологический подход многократно подвергался критике, а теория черт разрабатывалась 

основоположником идиографического подхода к личности Г.Оллпортом. Критикуя типологический 

подход, Оллпорт писал: «Любая типология основывается на выделении какого-либо сегмента из 

целостной личностной структуры и на придании этому сегменту не свойственного ей значения. Все 

типологии устанавливают границы там, где границы неуместны... Каждый исследователь кромсает 

природу по-своему и только свою продукцию признает стоящей». 
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Черты могут выделяться во всех сферах индивидуальности - в личности, характере, интеллекте, 

но мы сосредоточимся в этой главе на изучении черт личности. Г.Оллпорт выделил следующие восемь 

основных характеристик черт личности (10, 14). 

1. Черта личности - это не только номинальное, но и реальное обозначение. То есть они 

действительно существуют в людях, а не являются результатом теоретических выкладок. 

2. Черта личности является более обобщенным качеством, чем привычка. Привычки, 

объединяясь, сливаются в черты. 

3. Черта личности является движущим элементом поведения. То есть черты склоняют человека 

создавать или искать ситуации, в которых они могут проявиться. 

4. Существование черт можно установить эмпирически. И, хотя они не поддаются 

непосредственному наблюдению, психологические методы позволяют их обнаружить. 

5. Черта личности лишь относительно независима от остальных черт. Перекрываясь, они 

проявляются в еще более обобщенных характеристиках поведения. 

6. Черта личности не является синонимом моральной или социальной оценки. И отрицательный 

полюс выраженности черты - это не всегда «плохо», а положительный - не всегда «хорошо». 

7. Черту можно рассматривать либо в контексте личности, у которой она обнаружена, либо по 

ее распространенности в обществе. 

8. Несогласованность некоторых поступков с чертой не является доказательством ее отсутствия 

у человека. 

Первоначально Г.Оллпорт различал между собой общие (измеряемые, узаконенные) черты как 

характеристики, отличающие одну группу людей от другой в пределах данной культуры, и 

индивидуальные (морфологические), которые не допускают сравнения с другими людьми. Последние 

стали им обозначаться позднее как индивидуальные диспозиции (индивидуальные диспозиции 

Г.Оллпорт определял как нейропсихические элементы, которые управляют, направляют и мотивируют 

определенные виды приспособительного поведения; именно они-то, согласно Оллпорту, и 

представляют основной интерес для психологии личности. 

Среди диспозиций можно выделить наиболее и наименее выраженные. Кардинальные 

диспозиции - это черты, отмечающие весь жизненный путь человека (например, «склонность к 

состраданию»). Центральные диспозиции - это тенденции в поведении, легко обнаруживаемые 

окружающими. Вторичные диспозиции - это предпочтения и ситуативные проявления человека (10, 

14). В своем понимании диспозиций Оллпорт придавал равное значение влиянию среды и 

наследственности. Что же касается эмпирической валидизации рассматриваемого подхода, то она не 

была подтверждена в практических исследованиях, однако способствовала тому, что учение о чертах 

личности конкретизировалось и развивалось. 

Существует несколько способов выделения черт в психологии. Первый способ - это 

концептуализация, т.е. поиск черт, отвечающих теоретическим представлениям. В течение долгого 

времени именно этот способ был основным и применялся в работах Ф.Гальтона, А.Ф.Лазурского. 

Пнятно, что теоретически можно представить и сконструировать любое психологическое качество, 

однако эта работа может оказаться вполне бесполезной, если не соблюдать некоторые требования 

выделения черт. 1. Надо отбирать преимущественно простые свойства. 2. Нужно обращать внимание 

на свойства, обладающие вариативностью у разных людей. 3. Нужно изучать наиболее 

распространенные свойства. 4. Полезно отбирать свойства, имеющие много связей с другими 

качествами. 

Следующий способ выделения черт построен на семантическом сходстве психологических 

качеств. Психосемантические методы основаны на том, что каждый человек обладает собственным 

семантическим пространством, основными измерениями в котором являются сила, активность и 

оценка. Таким образом, любой объект и явление, хочет того человек или нет, воспринимается им как 

сильный – слабый, активный – пассивный и добрый – злой. Оценивание это осуществляется в 

основном неосознанно, однако психосемантические методы, базирующиеся на изучаемом Ч.Осгудом 

явлении синестезии (взаимодействии раздражителей разных модальностей), позволяют выявить 

взаиморасположение объектов внутри пространства. Если этими объектами служат черты, то мы 

получаем информацию о тех свойствах, с которыми они «сцеплены», и тех, которые им 

противопоставлены или ортогональны (независимы). Тогда можно укрупнить черты: ведь по наличию 

одной можно судить и о других. 
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И, наконец, третий способ - это факторный анализ, который служит в основном для выявления 

тех характеристик которые не поддаются непосредственному наблюдению, однако могут влиять на 

целый «куст» свойств. Факторы могут иметь несколько уровней, и чем выше уровень фактора, тем 

больше психологических качеств он будет определять. В этом смысле черты не обязательно 

характеризуют личностные особенности, они могут также описывать и интеллект (не случайно, что 

Р.Кеттелл и Г.Айзенк, прибегавшие к факторному анализу, внесли большой вклад и в психологию 

личности, и в изучение интеллектуальных способностей человека). 

Факторный подход изучает ту реальность, которая обозначалась Г.Оллпортом как «общие 

черты», и устанавливает промежуточный - между номинативным и идиографическим - масштаб 

рассмотрения человеческой индивидуальности. 

 

2. Первые попытки выделить факторную структуру личности 

 

В начале своей работы Г.Оллпорт совместно с X.Одбертом проанализировал 18 000 слов, 

относящихся к внутреннему и внешнему облику человека, из которых впоследствии они отобрали 4500 

слов, более или менее ясно обозначающих черты личности (1, 3, 4, 5, 7, 10, 14). Одним из первых к 

корреляционно-факторным исследованиям обратился Дж.Гилфорд, выделивший с В.Циммерманом 

следующие 13 факторов структуры личности: 

1. общая активность (энергичность, быстрота действий, любовь к действию), 

2. доминирование (инициативностть, отстаивание своих прав, стремление к лидерству), 

3. мужественность (профессиональные и внепрофессиональные мужские интересы, бесстрашие, 

недостаток со страдательности, невысокая эмоциональность), 

4. самоуверенность (компетентность, ощущение признания со стороны других, 

уравновешенность), 

5. спокойствие (хладнокровие и расслабленность, малые утомляемость и раздражительность, 

высокая концентрация на текущей деятельности), 

6. общительность (социальная активность, социальная стабильность, интерес к лидерству), 

7. рефлексивность (мечтательность, любопытство, созерцательность), 

8. депрессия (эмоциональная и физическая подавленность, тревога, беспокойство), 

9. эмоциональность (легкость возникновения и сохранения эмоций, поверхностность 

переживаний, фантазирование), 

10. самоограничение (сдержанность, самоконтроль, серьезность), 

11. объективность (реалистичность, трезвость оценок), 

12. уступчивость (легкость в изменении позиции, дружелюбие и податливость), 

13. сотрудничество (терпимость к замечаниям, отсутствие эгоизма, доверчивость). 

Перечисленные черты имеют смешанную социобиологическую природу, а диагностического 

инструмента для их фиксации создано не было. 

3. Теория черт, разработанная Г. Айзенком 

Г.Айзенк, многие психологи считают основным последователем К.-Г.Юнга. Это утверждение, 

впрочем, основано лишь на том, что центральным понятием структуры личности по Айзенку является 

также экстраверсия-интроверсия, а свои базовые факторы он называл типами. По способу получения и 

психологическому содержанию это, однако, скорее черты, чем типы, просто они были представлены не 

дискретно, а континуально. Экстраверсия-интроверсия, в контексте теории Айзенка, включают 

преимущественно коммуникативную составляющую этого понятия, означая, таким образом, либо 

влечение к людям и способность легко вступать с ними в контакт, либо затруднения в общении. 

Будучи убежденным в том, что для описания вариативности человеческого поведения не 

следует использовать более трех суперчерт, Айзенк выделил сначала два основных фактора личности: 

Е (экстраверсию - интроверсию) и N (невротизм - эмоциональную стабильность), которые являются 

независимыми друг от друга, а сочетаясь, приводят к образованию четырех типов личности. В 

дальнейшем, однако, Г.Айзенк добавил к уже выделенным еще один фактор Р (психотизм - сила 

Суперэго). При этом он предполагал очень широкую вариативность проявлений личности внутри 

каждого из факторов (собственно, поэтому он и говорил о типах, а свои базовые измерения называл 

биологическими диспозициями личности). Так, например, фактор «психотизм» в качестве своих 

составляющих (компонентов второго уровня) имеет агрессивность, эмоциональную холодность, 
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эгоцентризм, импульсивность, а в качестве компонентов третьего уровня - асоциальность, 

неэмпатийность, креативность, «безумие». Базовый фактор, доминирующий у каждого человека, и 

определяет его типологические особенности (14). 

Поскольку достоверность существования этих трех факторов устойчиво подтверждалась 

многочисленными исследованиями в разных странах, Айзенк пытался определить их 

нейрофизиологические основы. Так, Е тесно связан с уровнем корковой активации. Интроверты, 

будучи высоко возбудимыми, избегают сильной стимуляции, а экстраверты, напротив, стремятся к 

ситуациям, способным дополнительную стимуляцию породить. Различия по фактору N отражают силу 

реакции автономной нервной системы на стимулы. Особенно весом вклад лимбической системы, 

определяющей мотивацию и выражение эмоций. Что же касается фактора Р, то Айзенк выдвинул 

гипотезу о его связи с системой, продуцирующей андрогены. 

Для диагностики структуры личности по Айзенку существует стандартизованный опросник, 

использование которого в близнецовых исследованиях свидетельствует о высоком вкладе 

генотипических факторов в изменчивость экстраверсии – интроверсии; генетическая обусловленность 

невротизма кажется пока проблематичной, а влияние внутрипарных отношений на все личностные 

проявления исключительно велико. 

Табл. 8.1.Четыре типа сочетания экстраверсии и невротизма по Айзенку 

 стабильный невротичный 

интроверт спокойный, уравновешенный, 

надежный, контролируемый, 

миролюбивый, внимательный, 

заботливый, пассивный 

легко поддающийся переменам 

настроения, тревожный, ригидный, 

рассудительный, пессимистичный, 

замкнутый, необщительный, тихий 

экстроверт лидер, беззаботный, покладистый, 

веселый, отзывчивый, разговорчивый, 

дружелюбный, общительный 

ранимый, беспокойный, агрессивный, 

возбудимый, непостоянный, 

импульсивный, оптимистичный, 

активный 
 

4. Теория черт личности в теории Р.Б. Кеттелла 

 

Теория черт личности Рэймонда Кеттела стремится объяснить сложные взаимодействия между 

системой личности и более объемной социокультурной матрицей функционирующего организма. Он 

убежден в том, что адекватная теория личности должна учитывать многочисленные черты, составляю-

щие индивидуальность, степень обусловленности этих черт наследственностью и влиянием окружаю-

щей среды, а также то, каким образом генетические факторы и факторы окружающей среды взаимо-

действуют между собой, влияя тем самым на поведение.  

Несмотря на утверждение Кеттела о том, что поведение определяется взаимодействием черт и 

ситуационных переменных, его главная организующая концепция личности заключается в описаниях 

различных типов выявленных им черт. Согласно Кеттелу черты личности представляют собой относи-

тельно постоянные тенденции реагировать определенным образом в разных ситуациях и в разное вре-

мя. Спектр действия этих тенденций чрезвычайно велик. Черты личности отражают устойчивые и 

предсказуемые психологические характеристики и, безусловно, являются наиболее важными в концеп-

ции Кеттела. Он выделял:  

1) Поверхностные черты - исходные черты. Поверхностная черта представляет собой 

совокупность поведенческих характеристик, которые при наблюдении выступают в «неразрывном» 

единстве. Исходные черты, напротив, представляют собой основополагающие структуры, которые, как 

считает Кеттел, образуют блоки самого здания личности.  

Проведя обширную исследовательскую работу с использованием факторного анализа, Кеттел 

пришел к выводу о том, что основополагающая структура личности образована примерно шестнадца-

тью исходными чертами. Эти факторы черт личности известны в связи со шкалой, которая теперь ис-

пользуется для их измерения: опросник Кеттела «Шестнадцать личностных факторов» (16PF).  

2) Конституциональные черты - черты, сформированные окружающей средой. 

Конституциональные черты развиваются из биологических и физиологических данных индивидуума. 

Черты, сформированные окружающей средой, наоборот, обусловлены влияниями в социальном и 

физическом окружении.  

3) Способность, темперамент и динамические черты. Способности как черты определяют 
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умения человека и его эффективность в достижении желаемой цели. Черты темперамента относятся к 

другим эмоциональным и стилистическим качествам поведения. Например, люди могут работать над 

каким-то заданием либо быстро, либо медленно; они могут реагировать на какой-то кризис спокойно 

или истерично. Кеттел рассматривает черты темперамента как конституциональные исходные черты, 

определяющие эмоциональность человека. Наконец, динамические черты отражают мотивационные 

элементы поведения человека.  

4)Общие черты - уникальные черты. Как и Олпорт, Кеттел убежден в том, что имеет смысл 

классифицировать черты на общие и уникальные. Общие черты - это такие, которые присутствуют в 

различной степени у всех представителей одной и той же культуры. Например, самооценка, интеллект 

и интроверсия относятся к общим чертам. И напротив, уникальные черты - это такие, которые имеются 

лишь у немногих или вообще у кого-то одного. Кеттел предполагает, что уникальные черты особенно 

часто проявляются в сферах интересов и установок.  

 

5. Модель большой пятерки 

И, наконец, еще одна попытка создания факторной теории личности была сделана в конце 80-х 

гг. в рамках так называемой «лексической модели», продолжающей исследования Г.Оллпорта, 

Р.Б.Кеттелла, Л.Терстоуна (7, 9). Основная идея данного подхода состоит в том, что все существенные 

психологические и поведенческие различия обязательно фиксируются в языке, а значит, достаточно 

изучить бытовые и литературные выражения, относящиеся к человеческому облику, чтобы быть 

уверенным в отражении системообразующего ядра личности. Ограничение подхода состоит в том, что 

трудно определить соотношение между собой различных характеристик без введения «вертикального» 

и «горизонтального» измерений, задающих основу иерархии внутри системы личности. Модель 

основана на тех переменных, которые наиболее популярно представлены в языке; «языковую 

личность» представляют состоящей из 5 наиболее устойчиво определяемых факторов. К ним можно 

отнести следующие: 

- Экстраверсия (вовлеченность) - общительность, напористость или спокойствие, пассивность. 

- Доброжелательность (приятность) - доброта, доверчивость, теплота или враждебность, эгоизм, 

недоверчивость. 

- Добросовестность (надежность) - организованность, основательность, надежность или 

беззаботность, небрежность, ненадежность. 

- Эмоциональная стабильность - расслабленность, уравновешенность, устойчивость или 

невротизм - нервозность, удрученность, раздражительность. 

- Культурность, открытость к опыту - спонтанность, креативность или ограниченность, 

заурядность, узость интересов. 

К настоящему времени пятифакторная модель, или Модель Большой Пятерки (FFM, five factor 

model) получила свое подтверждение и благодаря психометрическим исследованиям; она является 

наиболее разрабатываемой, потому что выделенные факторы обладают высокой конвергентной 

валидностью, проявляясь в различных подходах. 

Постулаты пятифакторной теории личности заключаются в следующем. 

1. Все взрослые люди могут быть охарактеризованы специфической комбинацией личностных 

черт, влияющих на мысли, чувства и поведение (об индивидуальности). 

2. Изучаемые черты личности есть эндогенные базовые тенденции (о происхождении). 

3. Черты развиваются в детстве, окончательно формируются во взрослом возрасте и сохраняют 

свою неизменность у адаптированных субъектов (о развитии). 

4. Черты организованы иерархически, от узких и специфичных до широких, более общих 

диспозиций (о структуре). 

Необходимо отметить высокое внутреннее (содержательное и методологическое) сходство 

обсуждаемых моделей со специальной теорией индивидуальности, развиваемой в отечественной 

психологической науке. В то же время важно осознавать, что теории черт - это «промежуточный», 

между типологическим и идиографическим (клиническим), подход к изучению индивидуальности. 

Однако любая теория имеет свои ограничения, которые задают пределы ее эвристических 

возможностей. Поэтому, определив черту как ситуационно устойчивое проявление, следует и это 

утверждение подвергнуть сомнению (14). 

Р.Б.Кеттелл, отдавая себе отчет в трудности прогноза человеческого поведения, предлагал 

использовать для этого простую формулу, названную им уравнением спецификации: 
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R = f (S,P), где R - специфическая ответная реакция человека, S - стимулирующая ситуация, а Р - 

структура личности. 

Но, несмотря на поправки, сам факт их внесения отражает принципиальную возможность 

выделения, изучения, измерения и предсказания черт личности. 

 

 

Тема 8: Психология пола (4 часа) 

ПЛАН СЕМИНАРА: 

1.Этология пола. 

2.Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса. 

3.Половые различия в психологических качествах 

ТЕМА КОНСПЕКТА: 

Статья И.С. Кона «Психология половых различий». 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 

Пол в структуре индивидуальности. Биологический и психологический пол. Теории развития 

половой идентичности (психоанализ, бихевиоризм, теории социального научения). Эволюционная 

теория пола В.А. Геодакяна. Понятия полового диморфизма, дипсихизма, дихрономорфизма. 

Взаимодействие программ репродуктивного поведения и выхаживания потомства. Этология пола. 

Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса. Программы поведения, находящиеся под 

андрогенетическим контролем. Половые различия в психологических качествах. 

Ключевые понятия: этология, репродуктивное поведение, этология, формы брачных отношений, 

проблема доминирования полов, устойчивая поведенческая программа, различия в структуре 

темперемента, отличия эмоциональной сферы, половой дипсихизм.  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Этология пола 

Изучение половых различий помимо научной преследует еще и прагматическую цель: вопреки 

этим различиям, достигнуть взаимопонимания мужчин и женщин, особенно в области объяснения 

репродуктивного поведения. Потому что у человека, как это ни удивительно, сосуществует 

несколько форм брачных отношений (в то время как у любого другого биологического вида форма 

брачного поведения является системообразующим признаком). Попытки исследований в этом 

направлении предпринимались отечественным этологом В.Р. Дольником. Сравнительная этология, 

наука об инстинктивных основах поведения, использует метод сравнения программ между 

неродственными формами животных, родственными видами и между прямыми родственниками, что 

дает богатый сопоставительный материал, потому что эволюция брачного поведения человека, по-

видимому, шла зигзагами, включая групповые и моногамные формы семьи. 

У людей присутствуют четыре формы брачных отношений: групповой брак, полигиния (один 

мужчина и много женщин), полиандрия (одна женщина и много мужчин) и моногамия (один 

мужчина и одна женщина); в последнее время, кроме того, все более распространенной оказывается 

одиночная материнская семья или непожизненные браки по любви. В чем причина этого 

многообразия? 

Программы, которыми у животных руководствуется самка в своем родительском и брачном 

поведении, могут не совпадать: так, ей не всегда удается получить самца с элитным генным 

набором, потому что он может быть уже занят. Однако потомство нужно иметь. И в таких случаях 

иногда получается, что, например, самка гнездового вида имеет детей вовсе не от того самца, с 

которым вьет гнездо, что и было обнаружено лишь недавно благодаря методам биохимического 

анализа. 

Размножение в человеческом сообществе имеет несколько важных отличительных особенностей. 

Если в мире животных способность к спариванию у самок обнаруживается один – два раза в год, 
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активируя репродуктивное поведение до того спокойных самцов, а в другое время интереса полов 

друг к другу нет, то у людей все происходит иначе. Самка животных демонстрирует свою 

готовность к копуляции посредством увеличения молочных желез; женщины же способны вести 

половую жизнь непрерывно с момента полового созревания, не прерывая ее во время беременности 

или менструального цикла. При этом момент созревания яйцеклетки (овуляция) остается скрытым 

не только от других, но и от нее самой. Для чего нужна такая избыточная, с точки зрения задач 

размножения, сексуальность? 

По-видимому, ответ на этот вопрос выводит за пределы интересов отдельного индивида. Если 

предположить, что первобытная семья для воспроизводства вида должна была воспитать, по 

крайней мере, двух детей, доведя их до того возраста, в котором они могли бы прокормить себя 

сами, то становится понятным, что мать в одиночку справиться с этой задачей не могла. Поэтому и 

возникает потребность либо в групповых семьях, когда детей воспитывают совместно, а мужчины 

охотятся далеко от дома, либо в семьях моногамных, где женщина должна удержать мужчину рядом 

с собой и побудить его заботиться о семье. Вот для этого, по-видимому, и существует механизм 

избыточной гиперсексуальности женщины, благодаря которому она может использовать половую 

жизнь для поощрения и удержания мужчины. По мнению этнографов, впрочем, избыточная 

гиперсексуальность принесла также много вреда, в силу чего и возник запрет на демонстрацию 

сексуальных достижений (что распространено в мире животных). 

Таким образом, чем медленнее взрослеют дети, тем сильнее выражена потребность в социальной 

жизни, и опыт групповой (приводящий в конце концов к возникновению культуры) начинает 

преобладать над семейным опытом. И человек вышел из-под действия естественного отбора, потому 

что главным фактором выживания стала не генетическая информация, а внегенетические знания. 

Этология изучает и проблему доминирования полов. В мире животных равноправия полов 

практически не существует, что способствует четкому разграничению ролей и функций. Если же, 

например, это иногда встречается, то влечет за собой противоборство полов. Так, например, у 

птичек ремезов насиживать яйца способны и самка, и самец, но каждый старается взвалить эту 

обязанность на другого. В результате их «переговоров» треть кладок погибает, иногда яйца 

насиживает самец, а в почти двух третях случаев самцы пересиливают самок. Поэтому этология 

относится к идее равенства полов с большим сомнением, обращая внимание на то, что в истории 

культуры это всегда вело к снижению стабильности брака, потому что ради него нужно подавлять 

древние инстинкты. 

Таким образом, можно сказать, что отношения между полами «обслуживают» не только задачу 

размножения, но и установление и поддержание социальной иерархии. Эта задача также переходит 

из животного мира к людям, что и порождает отношения специфической зависти, отмечаемые в 

рамках психоанализа. Так, А. Адлер, вслед за К. Хорни, также утверждал, что существует очень 

много женщин, стремящихся стать мужчинами, а связано это в основном с тем, что «мужчины и 

мальчики чувствуют себя в семье гораздо комфортнее, их не утомляют мелочами, они намного 

свободнее в различных жизненных ситуациях, и эта высшая свобода мужского пола заставляет 

девочек чувствовать неудовлетворенность своей ролью». 

А в античные времена, как отмечает исследователь древней культуры М. Фуко, отношения 

между полами символизировали также еще и имущественные отношения, что закрепилось в 

лексике, относящейся к половой жизни. Так, женщины «отдаются», а мужчины «овладевают», 

соответственно, потеря и обеднение для одних сопутствует символическому обогащению других, а 

их интересы переживаются не как взаимные, а как антагонистические. 

Итак, эволюционная теория и социальная этология выделяют несколько устойчивых программ 

специфического для каждого пола поведения и несколько образцов взаимодействия между 

мужчинами и женщинами, что в настоящее время может быть адекватно отражено только при 

использовании типологического анализа вариаций этого взаимодействия. 

 

2. Нейроандрогенетическая теория Л. Эллиса 

Итак, различия между женщинами и мужчинами существуют, имеют эволюционное обоснование 

и во многом инстинктивную природу. К настоящему времени существует также и физиологическое, 

построенное на изучении действия половых гормонов, объяснение особенностей поведения 

человека. Нейроандрогенетическая теория Ли Эллиса утверждает, что половые различия в 
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поведении связаны с воздействием андрогенов на мозговые системы. Как известно, у каждого 

человека присутствуют и мужские, и женские гормоны, но у мужчин доминируют андрогены, а у 

женщин – эстрадиол. Существуют 2 стадии влияния половых гормонов на мозг: первая, 

«организационная», имеет место на третьем месяце жизни эмбриона, а вторая, «активационная», – 

во время полового созревания. Эти два момента характеризуются особой интенсивностью 

формирования биологического пола человека. Четыре типа исследований подтвердили связь 

биологического пола и психологического поведения: манипуляция андрогенами вследствие 

кастрации, корреляционные исследования, изучение поведения до, во время и после пубертата. В 

результате было выделено 12 устойчивых поведенческих программ, связанных с мужским полом 

(находящихся под андрогенетическим контролем). Соответственно, типично женское поведение 

характеризуется отсутствием этих способов поведения. 

1. Наступательное эротическое поведение: от мужчин ждут инициативы, в то время как 

женщинам проявление эротических инициатив противопоказано, ибо оно приходит в противоречие 

с инстинктом. К. Лоренц в условиях эксперимента вынудил самку одной из рыбок плыть навстречу 

самцу, что привело последнего в состояние стресса, а половая щель у него надолго закрылась. 

2. Агрессивное поведение: мужчинам свойственно инструментальное отношение к миру, при 

котором нужно постоянно нечто разрушать, чтобы создавать новое. 

Впрочем, в психологии поведения животных получены данные, не соответствующие 

стереотипам традиционно человеческого поведения. Так, например, среди крыс у женских особей 

наблюдается значительно меньшая робость по сравнению с мужскими особями, причем эта 

тенденция наблюдалась даже после удаления половой железы у представителей обоих полов. Самки 

также проявляли большую половую активность, чем самцы. У некоторых видов обезьян также 

наблюдается поведение, отличающееся от человеческого: копуляция может у них инициироваться 

любым из полов. 

3. Пространственная ориентация: мужчины лучше, чем женщины, воспринимают пространство, 

удаленность, скорость. Поэтому они и более чувствительны к этим измерениям. 

4. Территориальное поведение: мужчинам свойственно «помечать» и проверять свою 

территорию, а также охранять ее границы, поэтому «Кто сидел на моем стульчике?» – типично 

мужская реакция, равно как разбрасывание и «забывание» вещей и пр. 

5. Выносливость к боли: у мужчин изначально ниже болевой порог, чем у женщин, 

подготовленных природой к родам, поэтому они вынуждены с ней лучше справляться. 

6. Медленное усвоение оборонительных условных рефлексов: мужчинам более свойственно 

нападать, а не защищаться, в связи с чем у мальчиков часто отмечаются проблемы в детском 

коллективе, вызванные неумением дать сдачу. 

7. Слабое проявление эмоциональных реакций в ответ на угрозу: мужчины склонны скрывать, а 

не демонстрировать переживания, которые не становятся менее сильными, но проявляются либо в 

поведении, либо в психосоматических заболеваниях. 

8. Настойчивость, или персистентностъ, при выполнении задания без подкрепления: мужчинам, 

ввиду их слабой обучаемости, свойственно наступать на одни и те же «грабли» и ломиться в 

закрытые ворота. 

9. Слабая связь с ближайшими родственниками: мужчины, как правило, меньше скучают по 

членам своей семьи, чем женщины, реже вспоминают о родителях. 

10. Периферизация: тяга к созданию «групп» по интересам у взрослых и особенно подростков 

(клуб, гараж, рыбалка). Женщинам от этого отказаться намного легче. 

11. Поиск приключений, новых и сложных раздражителей: мужчины устают от монотонности и 

поэтому иногда бывают склонны хорошее, но уже известное, променять на непонятное и новое, 

отсюда – секрет их неожиданных на первый взгляд увлечений. 

12. «Хищническое» поведение, связанное с охотой: тяга к соперничеству и опасностям, в силу 

чего мужчинам не только важно добиться поставленной цели, но и обойти в этом процессе 

соперников; победа без борьбы не приносит удовлетворения. 

Конечно, не обязательно все программы проявляются у мужчин, но то, что перечислено, 

относится к сфере полового дипсихизма. 
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3. Половые различия в психологических качествах 

К настоящему времени практически все исследования учитывают фактор пола, поэтому имеются 

данные о различиях психологических характеристик у мужчин и женщин). Так, отмечаются 

вариации в области способностей. Еще А. Гезелл обнаружил, что у мальчиков по сравнению с 

девочками лучше развита крупная моторика, а у девочек – мелкая. Сравнение интеллекта и 

способностей показало, что женщины, по сравнению с мужчинами, обладают большим словарным 

запасом, более высокой беглостью и ясностью речи (однако это не обязательно детерминировано 

биологически, потому что матери, как правило, больше разговаривают с дочерьми, чем с 

сыновьями). Однако общий показатель интеллектуальности у мужчин несколько выше, но и здесь 

возникает дополнительная переменная: превышение достигается благодаря присутствию в выборке 

мужчин с фемининной полоролевой идентичностью, в то время как у маскулинных мужчин 

интеллект не отличается от интеллекта женщин. 

Восприятие и внимание к изменению деталей обычно также лучше развито у женской части 

популяции, но при этом они чаще ошибаются в оценке пространственных отношений и отзываются 

на ложные пространственные стимулы. Технические способности раньше развиваются и лучше 

выражены у мальчиков. Вербальные способности с достоверностью выше у женской части 

популяции, девочки также быстрее осваивают чтение (примечательно, что такие нарушения как 

дислексия и дисграфия чаще отмечаются у мальчиков). 

Что же касается способностей к искусствам, то девочки, как правило, раньше начинают рисовать 

и охотнее это делают, чем мальчики, умеют выносить более тонкие суждения об искусстве. 

Впрочем, эти различия нередко связывают с принятыми особенностями воспитания (например, 

темпы развития речи связывают с особенностями игры девочек, которые в основном моделируют 

общение; изменив традиционные «объектные» игры мальчиков в машинки, конструктор и т.п., 

можно простимулировать также и их речевое развитие, однако при этом остается открытым вопрос 

о риске искаженной полоролевой идентичности). В сфере музыкальных способностей различий не 

обнаружено. 

В структуре темперамента также наблюдаются различия. Так, результаты, полученные при 

помощи опросника В.М. Русалова, включающего 8 шкал, отмечают различия по 6 шкалам. У 

женщин выше показатели социальной пластичности, эмоциональности, социальной 

эмоциональности, а у мужчин – показатели эргичности, пластичности и индивидуального темпа. 

Социальная эргичность и социальный индивидуальный темп с полом практически не связаны. 

Итак, мужчины характеризуются более широкой сферой деятельности, гибкостью мышления, 

стремлением к труду, высокой скоростью выполнения операций при осуществлении предметной 

деятельности. А женщины отличаются легкостью вступления в социальные контакты, повышенной 

чувствительностью к неудачам на работе и в общении, беспокойством, неуверенностью. Таким 

образом, согласно теории В.А. Геодакяна, можно оценить направление эволюционного процесса: в 

области темперамента по таким признакам, как социальная эргичность и социальный темп, 

эволюция завершена, в дальнейшем у женщин произойдет увеличение значений эргичности и 

пластичности, уменьшение социальной пластичности, снижение эмоциональной чувствительности. 

Рассматривая особенности эмоциональной сферы, многие исследователи отмечают большую 

сензитивность девочек по сравнению с мальчиками, что, с одной стороны, обусловливает различие 

неврозов у мальчиков и девочек, а с другой – приводит к тому, что противоправное поведение чаще 

отмечается среди мальчиков, особенно начиная с подросткового возраста. Невротические 

отклонения девочек чаще заключаются в появлении страхов, волнения, вредных привычек 

аутоагрессивной этиологии (кусание пальцев, грызение ногтей и т.д.). У мальчиков больше 

распространены проблемы поведения. 

Что же касается различия в системах ценностей, то они обнаруживаются у детей до 

подросткового возраста и сглаживаются среди взрослых. Так, девочки больше ориентированы на 

ценности личной привлекательности, семейного благополучия, а в профессиональной сфере – на 

приобретение нового интересного опыта и расширения круга общения, в то время как мальчики и 

здесь в основном обращаются к взаимодействию с «большим социумом», выражая стремление к 

власти, независимости, выгоде. 
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Наконец, анализ личностных факторов Большой Пятерки показал, что по всем факторам, кроме 

открытости к опыту, наблюдается половой дипсихизм. Экстраверсия, включающая доминантность и 

поиск ощущений, больше выражена у мужчин; зато дружелюбность, включающая качества заботы и 

любви, сильнее выражена у женщин. Психотизм больше присущ мужской подвыборке. 

Половые различия невозможно игнорировать, потому что они присутствуют в индивидуальных 

особенностях любого уровня, усиливаясь с возрастом, в силу чего далее возрастные периодизации 

зрелого развития составляются отдельно для мужчин и женщин. 

Итак, большинство современных психологов сходится в том, что психологическое 

предназначение женщины состоит в сохранении и развитии внутреннего мира, поддержании 

эмоциональных отношении с людьми, а мужчины призваны завоевывать и охранять внешнее 

пространство жизни своей семьи. Энергия мужчин направлена вовне, женщин – внутрь, мужчины 

активны, женщины чувствительны (восприимчивы, что вовсе не означает пассивности). 

В настоящее время больше известно о психоанализе мужчин, маскулинизация отмечает и 

основные направления эволюционного процесса. Реабилитируя культурный и психологический 

статус женщины, известный мистик Д. Андреев одним из немногих позитивно определил 

историческую миссию женщин, которая заключается в том, чтобы «оплодотворять» собой 

творческий гений мужчин, быть музой-вдохновительницей, подобно тому как в плане 

физиологическом женщину оплодотворяет мужчина. Таким образом, женщине отведена основная 

продуктивная роль в духовном развитии человечества. Об этом же писал К.-Г. Юнг: «Женщина со 

своей столь непохожей на мужскую психологией есть источник информации (и всегда им была) о 

вещах, недоступных мужчине». 

Обобщая сказанное, важно подчеркнуть, что психологические особенности должны выводиться 

из эволюционного и культурного предназначения каждого пола. Поскольку биологически они 

равноправны, то интерпретация особенностей и определение стратегии самоактуализации должны 

строиться с учетом этологических оснований. 

 

Тема 9. Дифференциальная психология и психология труда. (2 часа). 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

1. Классификация профессий и профессиография. 

2. Направленность личности в структуре индивидуальности. 

3. Индивидуальный стиль деятельности. 

4. Профессиональная самореализация мужчин и женщин. 

 

ТЕМА КОНСПЕКТА: монография Климова Е.А. «Индивидуальный стиль деятельности в зависимо-

сти от типологических свойств нервной системы» 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 

Человек и профессия. Взаимодействие дифференциальной психологии и психологии труда. 

Профессиограмма, психограмма, профессионально значимый признак. Классификация профессий и 

профессиография. Направленность личности в структуре индивидуальности. Учение Э. Шпрангера. 

Индивидуальный стиль деятельности и его разрешающие возможности. Профессиональные типологии. 

Профессиональные интересы и их диагностика. профессиональная самореализация мужчин и женщин. 

Ключевые понятия: типы профессий, профессиография,гностические, преобразующие, 

изыскательские профессии, профессиограмма, профессионально важные качества, направленность 

личности, индивидуальный стиль деятельности, структура индивидуального стиля,феминность-

маскулинность.  
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1.Классификация профессий и профессиография 

 

Существует несколько способов классификации профессий. Так, Е.А. Климов предложил оригиналь-

ную группировку профессий по предмету труда, то есть по тому, на что направлено основное внимание 

работника, объединив профессии в следующие пять типов: 

1)         «человек—человек» — предметами труда являются люди (например руководитель организации, 

учитель, юрист, врач, проводник); 

2)         «человек—техника» — предметы труда: машины, приборы, 

аппараты (например водитель, фотограф, эксперт по техническим 

устройствам); 

3)         «человек—природа» — предметы труда: земля, вода, растения, 

А  животные (например егерь, геолог, животновод, кинолог); 

4)         «человек—знаковая система» — предметы труда: условные зна 

ки, формулы, слова {например экономист, программист, математик, 

корректор); 

5)         «человек—художественный образ» — предметы труда: художе 

ственные образы, их элементы {например художник, артист, маляр, 

ювелир). 

По широте и разнообразию работ различают универсальные, частичной специализации и узкоспециа-

лизированные профессии. Например, руководителю современного уровня требуется высокий универ-

сализм знаний, умений и навыков для работы с людьми, с информационными системами и разнообраз-

ной техникой, хорошие знания законов природы, развитый интеллект, позволяющий по собранным 

фактам воссоздать различные ситуации или прогнозировать их. Профессии можно дифференцировать 

по классам: 

— гностические (от древнегреч. — знание, познание) профессии можно встретить в любом из пяти 

рассмотренных выше типов. При этом требуется острый интерес к признакам, свойствам определенных 

объектов; ярко выраженная познавательная активность, наблюдательность (в определенной области); 

устойчивость внимания, высокая работоспособность, неутомимость соответствующих анализаторных 

систем; 

—        преобразующие профессии связаны с активным изменением свойств, состояний предметов тру-

да; преобразование понимается очень широко, например воспитательное воздействие на подчиненного 

или придание новых качеств предмету труда; 

—        изыскательные профессии, требующие постоянного поиска наилучшего варианта решения 

сложной практической задачи, оперативного поиска при ограниченном времени (например труд опера-

тивного работника в системе органов внутренних дел, санитарный врач, журналист, брокер на бирже). 

Можно классифицировать профессии по признаку предметных и социальных условий труда: 

—        труд в условиях обычного, бытового микроклимата; 

—        труд с пребыванием на открытом воздухе с резкими перепадами температуры и влажности; 

— труд в необычных условиях (под землей, под водой, на высоте, в воздухе, в помещении с вредными 

для здоровья условиями); 

—        труде повышенной моральной ответственностью за здоровье, 

жизнь, психическое состояние людей, за большие общественные 

и частные материальные ценности. 

Психологическое изучение конкретных видов трудовой деятельности называется профессиогра-

фированием, или профессиографией (описание профессии), а результат изучения   - профессиограм-

мой. Профессиограмма включает целую совокупность характеристик о данном виде труда; технико-

экономические характеристики; социальные, социально-психологические и санитарно- гигиенические 

характеристики условий труда. Выделенные в психограмме характеристики еще советские психотех-

ники назвали профессионально важным признаком и рассматривали их как совокупность психотехни-

ки называли профессионально важными признаками и рассматривали их как совокупность  психиче-

ских процессов и особенностей личности, которые актуализируются данным видом труда и влияют на 

его результат. 
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Профессиографическое направление ориентировано на обеспечение профессиональной успешно-

сти работников. Профессиография — это общий метод анализа и описания трудовой деятельности и 

условий труда, это технология изучения требований, предъявляемых профессией к личностным каче-

ствам, психологическим способностям, психолого-физическим возможностям человека. В результате 

профессиографирования составляются профессиограммы. Профессиограммы можно подразделить на 

частные и комплексные. 

Частные профессиограммы дают лишь частные, с точки зрения одной науки или научной дисциплины 

представления о работе, например отражают лишь социологические или санитарно-гигиенические по-

казатели. 

Комплексная профессиограмма является всесторонним описанием работы, в которой собраны резуль-

таты профессиографии всех дисциплин — от психологии, физиологии, медицины до экономики, тех-

ники и т.п. 

Профессиография начинается со сбора данных об изучаемой работе и описания ее организационных 

принципов и материальной базы. Все эти сведения группируются в соответствии с четырьмя группа-

ми   вопросов. 

1.         Какая работа (специальность, профессия, должность) анализируется и описывается? Что являет-

ся предметом и целью данной работы? Какие виды деятельности она включает, и как они взаимосвяза-

ны между собой? 

2.         Какие условия и возможности предоставляет работа для полного использования производитель-

ности труда нормального человека? Что сдерживает нормальное развитие психических процессов или 

ограничивает применение способностей? Чем обусловливается эффективность труда? Каковы основ-

ные объективные предпосылки хороших результатов работы? 

3.         Какие внешние факторы положительного или отрицательного характера воздействуют на пси-

хику человека на данном рабочем месте? Что может эффективно повлиять на психическую трудоспо-

собность и производительность? Что улучшает и развивает или, наоборот, нарушает психические 

функции и сдерживает развитие способ- . ностей, отрицательно влияет на них? 

4.         Какие особые или исключительные требования к психике человека предъявляются данной рабо-

той? Какие способности и особенности являются предпосылкой успешного выполнения работы, и ка-

кие каче ства не находят применения в данном труде, а в некоторых случаях просто не требуются? Ка-

кие из наиболее важных субъективных детерминант являются показателями высокой производитель-

ности? 

Психограмма — это психологический «портрет» профессии, представленный комплексом психи-

ческих качеств личности, требуемых для эффективного выполнения своих служебных обязанностей. 

 

2. Направленность личности в структуре индивидуальности 

Становление профессионально важных качеств начинается с возникновения профессиональной 

мотивации, поэтому обратимся к изучению направленности – устойчивой системы мотивов, 

действующих в различных ситуациях. Профессиональные установки – это вариант жизненных 

установок вообще, и в этом качестве они отражают основные потребности человека. 

Профессиональное самоопределение больше связано с развитием идентичности, чем с конкретной 

профессией, и детерминировано во многом чисто социальными и эмоциональными потребностями. 

Так, Дж. Холланд полагал, что выбор профессии – это в первую очередь выбор образа жизни, 

связанный с Я-концепцией человека. Поэтому в свои методы диагностики интересов он включал 

достаточно обширные личностные свойства, не имеющие узкопрофессиональной ценности. А. Л. 

Тайлер, в отличие от этого, считала, что профессиональные предпочтения связаны с теми выборами, 

которые человек совершает на данном этапе своего жизненного пути, таким образом ограничивая и 

делая более специальным коридор возможностей человека. Эти выборы не только характеризуют тип 

личности, но и позволяют предсказать ее дальнейшее развитие, что подтверждается высокой 

валидностью методик, изучающих профессиональные предпочтения. Таким образом, профессия – это 

способ самореализации человека, и в этом качестве она должна быть рассмотрена в контексте его 

личной философии. 
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В зависимости от того, что для людей представляет наивысшую ценность, иначе говоря, для чего 

они живут, их можно распределять по группам. Первые шаги в этом направлении были сделаны 

выдающимся немецким психологом Э. Шпрангером, одним из создателей понимающей психологии, 

труды которого не были достаточно оценены в России по причинам идеологическим – Шпрангер был 

«махровым идеалистом». 

Шесть типов личности, описанные Шпрангером, не связаны ни с анатомическим строением, ни с 

жизненными сложностями человека, ни с его профессиональными предпочтениями, а скорее выражают 

мироотношение в целом. Каждый может самоактуализироваться в любой области, стать творцом 

собственной жизни, если найдет для себя нишу, в которой и реализует свои основные потребности. 

Для теоретического человека такой потребностью является познание закономерностей жизни. Чем 

бы он ни занимался – созданием генетического оружия или тачанием сапог, он стремится увидеть 

внутреннюю связь явлений, и его основная награда – установление этих связей. 

Экономический человек, в отличие от теоретического, хочет добиться пользы от познания, хочет 

поставить знание на службу человеку. 

Эстетический человек познает мир через самовыражение, в любой деятельности он стремится 

оставить часть себя, и наибольшее наказание для него – это условия, при которых он должен следовать 

жестким требованиям жизни, не оставляющим свободы для творчества. 

Социальный человек ищет себя в других, признание и возможность сделать что-то для мира – 

близких или дальних – для него основная жизненная потребность. 

Политический человек не может обойтись без того, что бы не властвовать над окружающими, 

  являются ли ими избиратели, ученики, коллеги или просто собственная семья. 

И, наконец, религиозный человек (который, кстати, может быть и атеистом) чувствует себя хорошо, 

только когда ощущает наполненность своей жизни смыслом. 

Шпрангер в своей классификации указал не зоны уязвимости, а, напротив, направления для роста и 

развития личности, его самоактуализации. Среди выделенных им типов нет плохих и хороших, 

здоровых и больных, однако отмечается тот факт, что и эти качества могут быть привнесены 

неправильным воспитанием без понимания основных потребностей человека. 

В отечественной психологии направленность личности изучалась с несколько иных позиций: 

подчеркивая способность и желание субъекта выделять собственную персону как фигуру на фоне 

социального бытия, выделяют три типа ориентации человека. Ориентация на себя, по данным М. С. 

Неймарк, связана с выраженной центрацией на себе, своих мыслях, чувствах, переживаниях. Она 

характеризуется такими показателями, как тревожность, забота о физическом благополучии, высокая 

мнительность, эгоцентризм, детерминированность поведения своим самочувствием и настроением. 

Преобладающими мотивами при этом являются личные достижения, стремление к самоутверждению. 

Следующий вид ориентации   на предметную деятельность (на дело, на объект) характеризуется 

выраженными потребностями в познании, освоении предметной и коммуникативной среды. Наконец, 

ориентация на других (на группу) проявляется в позитивном отношении к общению, а преобладающие 

мотивы определяются в основном мотивами и интересами других людей. Очевидно, что содержание 

ориентации может быть допустимым для данной профессии или противопоказанным ей. Ориентации, 

относясь к уровню духовно-мировоззренческих характеристик, поддаются изменению стихийно или в 

процессе психотерапевтической и коррекционной работы, например, благодаря участию в тренинге 

профессионального самоопределения. 

 

3. Индивидуальный стиль деятельности 

Вообще говоря, под индивидуальным стилем следовало бы понимать всю систему отличи-

тельных признаков деятельности данного человека, обусловленных особенностями его личности. Но 

мы сознательно ограничиваем свою задачу и в дальнейшем, без специальных оговорок, будем рас-

сматривать лишь те особенности стиля деятельности, которые обусловлены какими-либо типологиче-

скими свойствами нервной системы. 

Итак, в узком смысле слова индивидуальный стиль деятельности есть обусловленная типоло-

гическими особенностями устойчивая система способов, которая складывается у человека, стремяще-

гося к наилучшему осуществлению данной деятельности. При этом, говоря о способах, не обязатель-

но иметь в виду только исполнительные и тем более двигательные акты — это и гностические, ори-

ентировочные действия, и смена функциональных состояний, если они выступают как средство до-

стижения цели (например, «самовозбуждение» у некоторых ораторов, актеров). Иначе говоря, инди-
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видуальный стиль есть индивидуально-своеобразная система психологических средств, к которым 

сознательно или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей (типологи-

чески обусловленной) индивидуальности с предметными, внешними условиями деятельности. 

Наиболее общая структура индивидуального стиля сводится к следующему. Прежде всего су-

ществуют такие особенности, способы деятельности, которые непроизвольно или без заметных субъ-

ективных усилий (как бы стихийно) провоцируются в данной объективной обстановке на основе 

имеющегося у человека комплекса типологических свойств нервной системы. Эти особенности мож-

но обозначить как ядро индивидуального стиля, они-то и обусловливают первый приспособительный 

эффект и, таким образом, существенно определяют направление дальнейшего уравновешивания со 

средой. Но они не обеспечивают всего необходимого приспособительного эффекта, и в меру необхо-

димости возникает другая группа особенностей деятельности, которые вырабатываются в течение не-

которых более или менее продолжительных поисков (сознательных или стихийных). Эта группа со-

ставляет своеобразную пристройку к ядру индивидуального стиля. Например, на основе инертности 

сама собой возникает склонность не отрываться от начатой работы, а значит, и такая особенность де-

ятельности, которая может быть осмыслена как своеобразный способ эффективного уравновешива-

ния со средой как доведение действий до конца. На основе инертности легко осуществляются мед-

ленные и плавные движения, возникает предпочтение стереотипных способов действия, пунктуаль-

ное соблюдение однажды принятого порядка. Аналогичным способом и на основе подвижности сти-

хийно складываются противоположные черты деятельности. 

Среди особенностей такого рода, составляющих ядро индивидуального стиля, всегда оказы-

ваются две их категории: особенности, благоприятствующие успеху в данной обстановке (обозначим 

их литерой «А»), и особенности, противодействующие успеху («Б»). При этом следует подчеркнуть 

чисто функциональный характер этого деления, т.е. одна и та же особенность деятельности может 

оказаться в одном случае в категории «А», в другом — в категории «Б» в зависимости от характера 

объективных требований. Предпочтение однообразных неторопливых движений у инертных окажет-

ся в категории «А», например при ручной полировке изделия, и в категории «Б», если стоит задача 

срочно и часто менять характер движений, например при удержании равновесия на неустойчивой 

опоре. 

Если мы имеем дело с особенностью, противодействующей успешному осуществлению дея-

тельности, то рано или поздно, стихийно или сознательно она «обрастает» компенсаторными меха-

низмами. Так, обусловленная инертностью недостаточная расторопность возмещается предусмотри-

тельностью, более высоким уровнем ориентировочной деятельности. Обусловленная подвижностью 

снижения сопротивляемость действию монотонной ситуации компенсируется тем, что человек искус-

ственно разнообразит свою деятельность и т. д. 

Однако в меру наличия у человека типологически обусловленных особенностей деятельности, 

благоприятствующих успешному ее выполнению, возникают и другие элементы пристройки к ЯДРУ 

стиля, а именно поиски и максимальное использование всех возможностей, которые открываются в 

связи с этой категорией особенностей деятельности. Так, например, инертные спортсмены-акробаты 

предпочитают упражнения, включающие статические позы, медленные и плавные движения, и 

добиваются здесь наибольшего эффекта. Рабочие-станочники инертного типа доводят до совершенства 

стереотипную упорядоченность рабочего места и систематичность в работе. Подвижные максимально 

используют свои скоростные ресурсы и способность часто переключаться с одной ситуации на другую 

и именно на этом пути «находят себя». Таким образом, среди особенностей, составляющих пристройку 

к ядру индивидуального стиля, также можно выделить две их категории: особенности, имеющие 

компенсаторное значение («В»), и особенности, связанные с максимальным использованием 

положительных приспособительных возможностей («Г»). 

 

4. Профессиональная самореализация мужчин и женщин 

Профессиональная сфера обладает разной значимостью в жизни женщин и мужчин: для женщин 

мерило жизненного успеха – это в первую очередь отношения с другими людьми; одиночество 

рассматривается как несчастье, а профессиональные неудачи огорчают не всегда. Для мужчин же, 

напротив, основные достижения измеряются профессиональными успехами, а личное и семейное 

счастье нередко находится вне фокуса основных жизненных устремлений. 

Исследования показывают значительную связь показателя маскулинности-фемининности, с одной 

стороны, и образования и профессии – с другой. Так, мужские и женские группы сильно различаются 
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по своей профессиональной принадлежности; кроме того, обнаружено, что высокоинтеллектуальные и 

хорошо образованные женщины имеют более маскулинные показатели по сравнению с половыми 

нормами. А мужчины, у которых развиты побочные интересы культурного или художественного 

содержания, демонстрируют более фемининные по сравнению с остальными мужчинами показатели. 

Что же касается уровня профессиональных достижений, то здесь устойчиво прослеживается 

преобладание одаренности у мужчин. Многие отмечают, что масштаб достижений, которые принесли 

известность женщинам, мужчинам не позволил бы играть такую же роль. В исследовании наиболее 

одаренных людей Британии, предпринятом X. Эллисом, в общую группу из 1030 человек входило 

лишь 55 женщин. Эти данные вполне могут быть объяснены культурно-историческими традициями, 

которые поощряли профессиональные достижения преимущественно у мужчин. Они также 

согласуются и с эволюционной теорией пола, разработанной В.А.Геодакяном, согласно которой 

мужские особи осуществляют в филогенезе функцию изменчивости, первыми открывают для своего 

вида новые возможности и достигают наибольших успехов по сравнению с женскими особями. 

В исследовании К. Кастл, посвященном выдающимся женщинам, показано, что в группе из 868 

знаменитых женщин, представляющих 42 нации начиная с седьмого века до нашей эры и заканчивая 

девятнадцатым веком, наибольшее число женщин (38%) достигло известности в литературе, но 

высочайшая степень знаменитости, измеряемая количеством упоминаний в биографических 

справочниках, была получена женщинами-монархами, политическими лидерами, а также матерями или 

любовницами выдающихся людей. Неинтеллектуальными путями достижения славы женщинами были 

замужество, религия, благотворительность, трагическая судьба, красота и бессмертие, полученное 

благодаря жизни в литературе (подобно Лауре, Ф. Петрарки). 

Полученные данные еще раз подтверждают наличие полоролевых закономерностей в сфере 

профессиональной самореализации, различие в понимании своего предназначения, что отражается на 

профессиональных предпочтениях и достижениях мужчин и женщин. 

 

Тема 10. Стилевые особенности индивидуальности (2 часа) 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

1. Стиль общения в структуре индивидуальности. 

2. Стили лидерства. 

3. Вариативность отклоняющегося и асоциального поведения. 

4. Вариации морального сознания. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1) Ориентация личности и стратегии общения. 

2) Стили педагогического общения.  

4. Социально значимая деятельность и ее вариации 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ: 

Человек и другие люди. Ориентация личности и стратегии общения. Стиль общения в структуре 

индивидуальности. Стили лидерства (руководства): автократический, демократический, либеральный. 

Стили педагогического общения. Стили родительского воспитания. Социально значимая деятельность 

и ее вариации. Вариативность отклоняющегося и асоциального поведения. Вариации морального 

сознания. 

Ключевые понятия:  ритуальный, императивный, манипулятивный и гуманистический стили 

общения, авторитарный, демократический, либеоальный стили лидерства, социальные отклонения, 

асоциальные проявления, уровни развития морального сознания,доморальный уровень, уровень 

конвенциональной морали, уровень автономной морали.  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1.Стиль общения в структуре индивидуальности. 

Каждая ситуация диктует свой стиль поведения и действий, в каждой ситуации человек по-разному 

«подает» себя. А если самоподача не адекватна, это затрудняет общение.  



 56 

Существует четыре основных стиля взаимодействий: ритуальный, императивный, манипулятивный 

и гуманистический. Ритуальный стиль. Этот стиль обычно задается культурой, в которой живет 

человек. Ритуальным, например, может быть стиль приветствий и вопросов, задаваемых при встрече, и 

ответов. Так, в американской культуре принято на вопрос: «Как дела?» отвечать: «Прекрасно», как бы 

дела ни обстояли в действительности. Для нашей культуры свойственно отвечать «по существу», не 

стесняясь отвешивать негативные характеристики собственному существованию. Человек, привыкший 

к другому ритуалу, будет озадачен, получив подобный ответ.  

Императивный стиль. Это авторитарная, директивная форма взаимодействия. Цель императивного 

стиля – достижение контроля над поведением другого, над его установками или принуждение к 

определенным действиям и решениям. В качестве средств оказания влияния используются приказы, 

предписания и требования. Сферы, где достаточно эффективно используется императивное общение – 

это отношения «начальник – подчиненный», воинские уставные отношения, работа в экстремальных 

условиях.  

Манипулятивный стиль. Если цель императивного общения никак не завуалирована, то при 

использовании манипулятивного стиля влияние на собеседника осуществляется скрытно. Цель 

остается той же: добиться контроля над поведением и мыслями другого человека. При 

манипулятивном общении собеседник воспринимается не как целостная личность, а как носитель 

определенных нужных манипулятору качеств. Поэтому человек, выбравший в качестве основного 

стиля общения манипулятивный, со временем начинает воспринимать фрагментарно и себя самого, 

переходя на стереотипные формы поведения. При этом использование манипулятивных навыков в 

одной сфере (например, в деловой) обычно заканчивается переносом этих навыков на все остальные 

сферу жизни человека.  

Гуманистический стиль.К этому стилю относятся все разновидности диалогического общения: это 

равноправное взаимодействие, цель которого – взаимное познание, самопознание. Гуманистический 

стиль общения лишен императива и позволяет достичь глубокого взаимопонимания.  
 

2. Стили лидерства 

Стили лидерства делятся на три основных категории -  авторитарный, демократичный и 

либеральный. 

Авторитарный стиль лидерства подразумевает жесткие способы управления,  всякое пресечение 

чьей-либо инициативы и обсуждения принимаемых решений. Мнение подчиненных не учитывается, 

всякие попытки сделать что-либо не так моментально пресекаются. Из известного метода «Кнут и 

Пряник» используется только кнут. Основа данного стиля лидерства – страх наказания за 

невыполнение задачи. 

Авторитарному лидеру не важно, насколько его взгляды разделяются в коллективе, он не 

принимает предложения подчиненных и не объясняет им происходящих процессов. Работа персонала 

строится в соответствии с четко определенными инструкциями. 

Демократичный стиль лидерства  заключается в коллегиальности принятия решений, то есть 

учитывается мнение подчиненных.  

Руководитель рекламирует свою позицию и идеи, посредством убеждения старается превратить 

своих сотрудников в союзников. Возникающие идеи могут обсуждаться совместно с подчиненными. 

Идеи группы принимаются, но при этом руководитель сам контролирует и направляет работу. Метод 

«Кнута и Пряника» используется в полной мере. 

Либеральный стиль лидерства – можно сказать, что это семья на работе. Лидер есть, но он 

устранился от руководства. Подчиненные сами определяют что им делать.  

Отсутствие похвалы и  наказаний. Никакого сотрудничества между лидером и подчиненными. 

Позиция лидера - незаметно в стороне от группы. Лидер не дает указаний. Работа складывается из 

отдельных интересов участников группы.  

Достижение высоких результатов невозможно без задействования всех этих стилей лидерства. 

При выборе конкретного стиля руководства нужно учитывать по меньшей мере три фактора: 

1.Ситуация на данный момент -  спокойная, стрессовая, неопределенная. В ситуации цейтнота 

оправдан авторитарный стиль (аврал на работе - необходимо срочно решить данную проблему). 

2. Тип проблемы. К решению сложных проблем необходимо привлекать экспертов, 

организовывать обсуждения, и здесь необходим демократический стиль. 
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3. Коллектив -  особенности по полу, возрасту, времени существования. Для сплоченного 

коллектива, заинтересованного в решении задачи, адекватен демократический стиль. В творческих 

коллективах и при решении творческих задач - либеральный стиль (ситуация типа мозгового штурма и 

т.д.). 

Настоящий лидер, который хочет быть максимально эффективным сам и требует этого от 

подчиненных, не может позволить себе пользоваться одним стилем лидерства постоянно. 

Существует лишь один максимально эффективный стиль лидерства — адаптивный, то есть 

ориентированный на реальность, на ситуацию и людей. 

Лидер, стремящийся к успеху, должен это понимать. Либеральный стиль лидерства хорош при 

поиске творческого решения, но когда ситуация требует незамедлительной реакции, здесь уже 

необходимо применять авторитарный стиль лидерства. 

Лидеру следует научиться пользоваться всеми стилями, методами и формами влияния, которые 

наиболее подходят в той или иной ситуации. 

Именно баланс всех трех стилей лидерства позволит добиваться максимальных результатов. 

 

3. Вариативность отклоняющегося и асоциального поведения 

При неблагоприятном социальном развитии и нарушениях социализации могут возникнуть самые 

различные формы социальной дезадаптации и асоциального поведения, которые связаны не только с 

правонарушениями и преступлениями. Как известно, асоциальным, отклоняющимся поведением 

называют поведение, в котором устойчиво проявляются отклонения от социальных норм, как 

отклонения корыстной, агрессивной ориентации, так и социально-пассивного типа. 

К социальным отклонениям корыстной направленности относят правонарушения и проступки, 

связанные со стремлением получить материальную, денежную, имущественную выгоду (хищение, 

кражи, спекуляция, протекция и т.д.). Среди несовершеннолетних такого рода социальные отклонения 

могут проявляться как в виде преступных уголовно-наказуемых действий, так и в виде 

правопроступков и аморального поведения.  

Социальные отклонения агрессивной ориентации проявляются в действиях, направленных против 

личности (оскорбление, хулиганство, побои, такие тяжкие преступления, как изнасилования и 

убийства). Отклонения социально-пассивного типа выражаются в стремлении ухода от активной 

общественной жизни, в уклонении от своих гражданских обязанностей и долга" нежелании решать как 

личные, так и социальные проблемы. К такого рода проявлениям можно отнести уклонение от работы 

и учебы, бродяжничество, употребление алкоголя и наркотиков, токсических средств, погружающих в 

мир искусственных иллюзий и разрушающих психику. Крайнее проявление социально-пассивной 

позиции - самоубийство, суицид.  

Таким образом, асоциальное поведение, различаясь как по содержанию и целевой направленности, 

так и по степени общественной опасности, может проявляться в различных социальных отклонениях, 

от нарушений норм морали" незначительных правопроступков до тяжких преступлений. Асоциальные 

проявления выражаются не только во внешней, поведенческой стороне; к нарушению социальных 

норм и развитию асоциального поведения ведет деформация ценностных ориентации и ценностно-

нормативных представлений, то есть деформация системы внутренней регуляции.  

Среди асоциальных проявлений целесообразно выделять так называемый докриминогенный 

уровень, когда несовершеннолетний еще не ста, т субъектом преступления, и его социальные 

отклонения проявляются на уровне мелких правопроступков, нарушений норм морали, правил 

поведения в общественных местах, уклонений от общественно-полезной деятельности, в 

употреблении алкогольных, наркотических, токсических средств, разрушающих психику, и других 

формах асоциального поведения, не представляющих большой общественной опасности. Социальные 

отклонения, выражающиеся в преступных, уголовно-наказуемых действиях, когда 

несовершеннолетний становится субъектом преступления, которое рассматривается следственными и 

судебными органами, представляют более серьезную общественную опасность и относятся к 

криминогенным преступным проявлениям. 

 

4.Вариации морального сознания. 

В философской и психологической литературе общепринято выделять три главных уровня 

развития морального сознания личности: 1) доморальный уровень, когда ребенок руководствуется 

своими эгоистическими побуждениями, 2) уровень конвенциональной морали, для которого 
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характерна ориентация на заданные извне нормы и требования, и, наконец, 3) уровень автономной 

морали, т. е. ориентации на интернализованную внутреннюю систему принципов. 

В целом эти уровни морального сознания совпадают с культурологической типологией 

регулятивных механизмов: на «доморальном» уровне послушание обеспечивается страхом возможного 

наказания, ожиданием и желанием поощрения, на уровне «конвенциональной морали» — 

потребностью в одобрении со стороны значимых других и стыдом перед их осуждением, «автономная 

мораль» обеспечивается совестью и чувством вины. Общая линия интернализации моральных норм 

довольно подробно прослежена в психологической литературе. Однако соотношение поведенческих, 

эмотивных и когнитивных аспектов и индикаторов этого процесса, равно как и «заземление» стадий 

морального развития на определенный хронологический возраст, представляется проблематичным. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, возьмем в качестве отправной точки самую детальную и 

методически разработанную теорию морального развития, предложенную американским психологом 

Л. Колбергом. 

Развивая высказанную Ж. Пиаже и поддержанную Л. С. Выготским идею о том, что развитие 

морального сознания ребенка идет параллельно его умственному развитию, Колберг выделяет в нем 

несколько фаз, соответствующих разным уровням морального сознания . «Доморальному уровню» 

соответствуют стадии: 1) ребенок слушается, чтобы избежать наказания; 2) ребенок руководствуется 

эгоистическими соображениями взаимной выгоды (послушание в обмен на какие-то конкретные блага 

и .поощрения). «Конвенциональной морали» соответствуют стадии: 3) модель «хорошего ребенка», 

движимого желанием одобрения со стороны значимых других и стыдом перед их осуждением; 4) 

установка на поддержание установленного порядка и фиксированных правил (хорошо то, что 

соответствует правилам). «Автономная мораль» связана с перенесением проблемы «внутрь» личности. 

Этот уровень открывается стадией 5А, когда подросток осознает относительность и условность 

нравственных правил и требует их логического обоснования, пытаясь свести его к принципу 

полезности. Затем .следует стадия 5В — «релятивизм» сменяется признанием высшего закона, соот-

ветствующего интересам большинства. Лишь после этого на стадии 6 формируются устойчивые 

моральные принципы, соблюдение которых обеспечивается собственной совестью, безотносительно к 

внешним обстоятельствам и рассудочным соображениям. В последних своих работах Колберг ставит 

вопрос о существовании 7-й высшей стадии, когда моральные ценности выводятся из более общих 

философских постулатов; однако этой стадии достигают, по его словам, лишь немногие. 

Определенный уровень интеллектуального развития измеряемого по Пиаже, Колберг считает 

необходимой, но не достаточной предпосылкой соответствующего уровня морального сознания, а 

последовательность всех фаз морального развития—универсальной и инвариантной.  

Табл 11.1. Отношение между стадиями логического развития по Пиаже и стадиями морального 

развития по Колбергу 

Логическая стадия Моральная стадия 

Символическая, интуитивная 

мысль 

Стадия 0—хорошо то, чего я хочу 

и что мне нравится 
Конкретные операции: 

этап 1 

этап 2 

Стадия 1 — послушание из страха 

наказания 

Стадия 2 — инструментальный 

релятивизм, гедонизм, обмен услу-

гами 
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формальные операции: 

этап 1 

 

 

этап 2 

 

 

 

 

 

этап 3 

 

 

 

 

 

 

этап 4 

 

 

Стадия 3—ориентация  на мнение 

значимых других, конформность 

Стадия 4 — ориентация на 

поддержание установленных 

правил и формального порядка 

Стадия 5А — утилитаризм и 

представление о морали как 

продукте общественного договора 

Стадия 5В — ориентация на 

высший закон и собственную 

совесть  

Стадия 6 — ориентация на уни-

версальный этический принцип 

 

Связь стадий морального развития, по Колбергу, и стадий умственного развития, по Пиаже, 

наглядно представлена в таблице. 

Но как связано развитие нравственного сознания личности с ее поведением? На когнитивном 

уровне показателями морального развития личности служит степень осознанности и обобщенности ее 

суждений, на поведенческом — реальные   поступки, последовательность поведения, способность 

противостоять искушениям, не поддаваться ситуативным влияниям и т. д. Эти критерии не всегда 

совпадают, и кажется более надежным оценивать человека по его поступкам, чем по его моральным 

суждениям. Но здесь тоже есть свои трудности. Поведение человека всегда так или иначе зависит от 

ситуации и ее восприятия субъектом; один и тот же ребенок может в одной ситуации проявить себя че-

стным, а в другой — обманщиком, причем это может объясняться разными причинами. 

 

 

IV. Примерная тематика рефератов 
1. Особенности развития дифференциальной психологии в России. 

2. Характерология, психогностика и физиогномика как направления донаучной, эмпирической 

мысли. 

3. Графология как наука о почерке и характере. 

4. Психогенетические методы в дифференциальной психологии. 

5. Психологическая норма: история изучения. 

6. Учение Л.С. Выготского о высших психических функциях. 

7. И.П. Павлов как человек и как ученый. 

8. Взаимосвязь темперамента с другими свойствами личности. 

9. Личность – психологический носитель социальных свойств. 

10. Структура индивидуальности. 

11. Индивидуальная специфика психических процессов. 

12. Координаты индивидуальности человека. 

13. Наследственность и среда в детерминации интеллектуальных различий. 

14. Интеллект в структуре индивидуальных свойств. 

15. Концепции личностных черт. 

16. Некоторые аспекты половой дифференциации. 

17. Критерии различий между социальными группами. 

18. Психологический тип и стиль руководства. 

19. Индивидуальные стили реагирования. 

20. Дифференциальная психокоррекция 
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V. Примерные тестовые задания по курсу «дифференциальная психология» 

1. Синонимом дифференциальной психологии является 

а) сравнительная психология, 

б) этническая психология, 

в) психология индивидуальных различий. 

2. Гуманитарная парадигма познания означает 

а) предпочтение метода включенного наблюдения при изучении особенностей человека, 

б) изучение человека с соблюдением этических норм и без использования аппаратных методов, 

в) этап зрелости научной дисциплины, характеризующийся вниманием к единичным феноменам. 

3. Статистические методы обрели популярность в психологии благодаря работам 

а) голландского психолога Ф. Дондерса, 

б) создателя «теории среднего человека» бельгийского социолога А. Кетле, 

в) немецкого философа Г. Фехнера. 

4. Идиографический подход — это 

а) метод, основанный на анализе графических продуктов респондента, 

б) метод, реализующий гуманитарную парадигму изучения человека как уникальности 

в) метод, опирающийся на компьютерные графики. 

5. Генограмма — это 

а) вариант генеалогического метода, в котором фиксируют психологические отношения близости, 

б) схематическое изображение источников риска нормального развития (отягощенной наследственно-

сти), 

в) схематическое изображение вероятности рождения мальчиков и девочек в семье. 

6. Психография — это 

а) составление биографий наиболее известных психологов, 

б) составление психологических портретов психотических личностей, 

в) описание индивидуальности, учитывающее историчность ее развития 

7. Понятие нормы в психологии чаще всего 

а) имеет эмпирическую природу, определяясь по частотам показателей, 

б) имеет конвенциональную природу, устанавливаясь на основании договоренности исследователей, 

в) имеет теоретическую природу и устанавливается посредством методологических принципов. 

8. Близнецовый метод относится к классу 

а) психогенетических методов, 

б) аппаратных методов, 

в) психолого-педагогических методов. 

9. Т-данные получаются при помощи 

а) тестов-опросников, 

б) объективных экспериментально созданных ситуаций поведения человека, 

в) наблюдений в Т-группах. 

10. Индивидуальность в дифференциальной психологии понимается как 

а) сумма особенностей, отличающих данного человека от других, 

б) качества личности, помогающие противостоять групповому давлению, 

в) система многоуровневых связей, охватывающих все факторы индивидуального бытия человека. 

11. Специальная теория индивидуальности — это 

а) учение о происхождении, структуре, функционировании и месте темперамента в общей структуре 

индивидуальных свойств, 

б) учение о происхождении и проявлении индивидуальных отличий психики, 

в) учение о взаимодействии факторов среды и наследственности в формировании 

особенностей личности. 

12. Операциональная (рабочая) структура индивидуальности включает в себя 

а) соматические, гуморальные и психологические особенности, 

б) индивидные, психологические и духовные качества, 

в) результаты влияния наследственности, общей и различающейся среды. 

13. Показатели наследуемости отражаются 
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а) в корреляции признаков детей и их биологических родителей, 

б) в сходстве абсолютных показателей признаков детей и их биологических родителей, 

в) в различиях признаков детей и их приемных родителей. 

14. Подвижность — это свойство нервной системы, означающее 

а) скорость возникновения и прекращения нервных процессов, 

б) скорость переделки знаков раздражителей, 

в) работоспособность нервной системы. 

15. Функциональная асимметрия — это 

а) смещение оси симметрии в строении полушарий головного мозга, вызванное органическим пораже-

нием, 

б) характеристика распределения психических функций (специализации) между правым и левым по-

лушариями, 

в) специфическое для человека строение головного мозга, связанное с речью. 

16. Темперамент в учении В. Вундта описывался по признакам 

а) силы и слабости, 

б) силы и стабильности, 

в) деятельности и эмоциональности. 

17. В современной отечественной психологии темперамент понимается как 

а) устойчивая психобиологическая категория, определяющая все содержательные характеристики ин-

дивидуальности, 

б) совокупность свойств нервной системы, характерная для каждого человека, 

в) способ поведения в фрустрирующих ситуациях. 

18. Характер — это 

а) особенности личности, формирующиеся в раннем детстве, 

б) своеобразие поведения человека в социальных ситуациях,  

в) совокупность проявлений личности на фрустрирующие ситуации. 

19. Понятие акцентуации характера ввел 

а) А.Е. Личко, 

б) К. Леонгард, 

в) К.-Г. Юнг. 

20. Нормальный характер по П.Б. Ганнушкину — это 

а) характер, лишенный выраженных акцентуаций, 

б) наиболее распространенный в данной популяции тип характера, 

в) характер, лишенный патологических тенденций. 

21. Экзопсихика — это 

а) система типологических особенностей экзоморфных людей, 

б) отношение личности к внешним объектам, близкое по содержанию предметно- одержательным, 

в) наиболее выраженная особенность характера. 

22. Тип личности — это 

а) тенденция к поведению той или иной клинической группы, 

б) обусловленная темпераментом особенность поведения, 

в) обобщение, основанное на уподоблении человека усредненному образу некоторой группы. 

23.Людей, находящихся в своем развитии на самом высоком уровне развития, А.Ф. 

Лазурский называл 

а) приспособившиеся, 

б) приспособляющиеся, 

в) недоприспособившиеся. 

24. Способности понимаются в отечественной психологии как 

а) индивидуальные особенности, обеспечивающие успешное выполнение какой-либо деятельности, 

б) индивидуальные особенности личности, обусловленные генетически, 

в) врожденные задатки, усиленные работоспособностью и волей человека. 

25. Каждый из факторов модели интеллекта Дж. Гилфорда может быть охарактеризован с точки зрения 

а) знаний, умений и навыков, 

б) задатков и способностей, 

в) операций, содержания и результата. 
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26. Повышенная моральная ответственность в семейной психологии — это 

а) установка на главенство интересов ребенка, близкая детоцентризму, 

б) искаженный стиль родительского воспитания, сочетающий высокие требования с нечувствительно-

стью к потребностям ребенка, 

в) предпочтение семейных ценностей профессиональным. 

27. Характер в общих чертах заканчивает свое формирование 

а) к подростковому возрасту, 

б) к дошкольному возрасту, 

в) в пренатальном периоде. 

28. Теоретические типологии, в отличие от эмпирических 

а) создаются без опоры на клинические данные, 

б) удовлетворяют требованиям научной классификации, 

в) основаны на применении факторного анализа. 

29. Клинико-экзистенциальный подход позволяет 

а) уточнить дифференциальный диагноз больного человека, 

б) установить взаимосвязь симптомов и переживаний человека, 

в) обнаружить нарушения, касающиеся жизненной философии человека. 

30. Психологические защиты — это 

а) индивидуальные способы выражения агрессивности, 

б) адаптивные способы переживания мира, обеспечивающие контроль над аффектом и сохранение са-

моуважения, 

в) невротические реакции на внутренние конфликты. 

31. Интроверсия — это 

а) установка на препятствие контакту с объектами внешнего и внутреннего мира ввиду высокой ре-

флексии, 

б) метод самонаблюдения, используемый в доэкспериментальной психологии, 

в) невротическая особенность, состоящая в нарушении общения с людьми. 

32. Черта — это 

а) качество, устойчиво присущее данному человеку и проявляющееся в различных ситуациях, 

б) особенность, отличающая конкретного человека от других представителей психотипа, 

в) особенность, затрудняющая человеку приближение к так называемому «нормальному» характеру. 

33. Наиболее популярной является теория черт личности, разработанная 

а) Дж. Гилфордом, 

б) Р. Б. Кеттеллом, 

в) Б.Г. Ананьевым. 

34. Черты выявляются следующими способами: 

а) посредством сопоставления данных «продольных» и «поперечных» срезов, 

б) благодаря использованию L-, Q- и Т-данных, 

в) семантически, посредством факторного анализа и концептуализации. 

35. Р.Б. Кеттелл для прогноза человеческого поведения в различных ситуациях использовал 

а) клиническую беседу, 

б)экспертный опрос, 

в) уравнение спецификации. 

36. Феномен полового диморфизма — это 

а) наличие у данного биологического вида дифференциации полов, 

б) наличие различий средних показателей биологических или психосоциальных характеристик у пред-

ставителей различного пола, 

в) отличие самок и самцов по первичным и вторичным половым признакам. 

37. Эволюционное предназначение дифференциации полов состоит 

а) в распределении функций устойчивости и изменчивости между представителями различных полов, 

б) в повышении количества особей, 

в) в увеличении комбинаторных возможностей генотипа. 

38. Биологические и психосоциальные новообразования появляются в филогенезе 

а) одновременно у мужчин и женщин, 

б) сначала у женщин, затем у мужчин, 
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в) сначала у мужчин, затем у женщин. 

39. Полоролевая социализация в рамках психоанализа есть 

а) результат социального научения, 

б) эпифеномен интеллектуального развития, 

в) результат разрешения раннедетских конфликтов с родителями. 

40. Разнообразие отношений между мужчинами и женщинами в рамках этологии объясняется 

а) посредством репродуктивных программ, 

б) посредством программ, регламентирующих выхаживание потомства, 

в) посредством сочетания элементов программ размножения и воспитания детей. 

41. Профессионально значимый признак — это 

а) качество, упражняемое в результате приобретения профессионального опыта, 

б) качество, существенное для успешности данной профессиональной деятельности, 

в) установка на овладение данной профессией. 

42. Профессиональные типологии содержат 

а) перечень профессионально важных признаков, 

б) качества, с необходимостью появляющиеся в результате занятия данной профессиональной деятель-

ностью, 

в) комплексы психологических особенностей, присущих типичному представителю данной професси-

ональной группы. 

43. Индивидуальный стиль деятельности — это 

а) система приемов деятельности, обусловленная личными качествами человека и служащая приспо-

соблению к объективным обстоятельствам, 

б) индивидуальный темп деятельности, обусловленный темпераментом человека, 

в) индивидуальный профессиональный выбор человека. 

44. Наиболее продуктивной стратегией разрешения конфликта в рамках концепции К. Томаса считает-

ся 

а) компромисс, 

б) избегание, 

в) сотрудничество. 

45. Стиль педагогического общения по содержанию ближе 

а) стилю родительского воспитания, 

б) стилю руководства (лидерства), 

в) стилю разрешения конфликта. 

46. Концепция развития морального сознания, созданная Л. Кольбергом, реализует 

а) мораль справедливости (justice), характерную в первую очередь для мужчин, 

б) мораль заботы (саге), характерную в первую очередь для женщин, 

в) персонифицированные нравственные нормы. 

47. Конвенциональный уровень развития морального сознания является 

а) исходным уровнем развития человека, 

б) целью нравственных устремлений личности, 

в) наиболее распространенным уровнем, обеспечивающим социальное взаимодействие людей. 

48. Понятие жизненного стиля стало использоваться впервые в работах 

а) А. Адлера, 

б) Г. Оллпорта, 

в) B.C. Мерлина. 

49. Стилевые особенности человека проявляются 

а) только в области познавательных процессов, 

б) только в профессиональной деятельности и общении, 

в) в способе взаимодействия субъекта с реальностью на всех уровнях его бытия. 

50. Психологическое преодоление — это 

а) поведение человека в условиях стресса, 

б) тенденция развития Я-концепции, выражающая собой личностный рост человека, 

в) индивидуальный способ взаимодействия человека с ситуацией в зависимости от ее значимости и 

психологических ресурсов. 

 



 64 

1    В 11    А 21     Б 31   А 41   Б 

2    В 12    Б 22     В 32   А 42   В 

3    Б 13    А 23     А 33   Б 43   А 

4    Б 14    А 24     А 34   В 44   В 

5    А 15    В 25     В 35   В 45   Б 

6    В 16    В 26     В 36   А 46   В 

7    А  17    Б 27     А 37   В 47   В 

8    А 18    Б  28     А 38   В 48   А 

9    А 19    Б 29     Б 39   В 49   В 

10  В 20    В 30     Б 40   А 50   А 
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VII. Словарь основных понятий и терминов  

Акцентуации - варианты норм, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, 

вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода 

психогенных воздействий при хорошей устойчивости к другим (по А.Е.Личко). 

Акцептор действия (предвосхищение) - основное понятие учения П.К.Анохина о 

функциональной системе порождения и коррекции любого поведенческого акта. 

Анализ продуктов деятельности (творчества) - опосредствованное изучение психологической 

реальности через распредмечивание (восстановление деятельности по ее результату). 

Ананказмы (от греч. ананке - судьба, принуждение) или обсессии (от лат. блокада, осада) - 

спонтанные, идущие изнутри навязчивые переживания и действия, которые, в отличие от фобий, не 

требуют для своего возникновения каких-то конкретных условий. 

Анкетирование - получение информации на основании ответов на специально подготовленные 

вопросы. 

Аннулирование (undoing) - вторичная психологическая защита, попытка уравновесить 

некоторый аффект с помощью отношения или поведения, магически его уничтожающего; преемник 

типа защиты «всемогущественный контроль». 

Асоциальным называется поведение, направленное на разрушение или нанесение вреда 

существующим социальным системам (по Я.Рейковскому). 

Астеник, или лептосоматик (leptos - хрупкий, soma - тело) - «худой и высокий». 

Атлетик (athlon - борьба, схватка) - «крепыш» с хорошо развитой мускулатурой, высокого или 

среднего роста. 

Аутизм - уход в себя, в свои переживания от внешнего мира; аутизм как состояние присущ 

каждому человеку. 

Аутистичность - природная склонность чувствовать движение своей души более или менее 

самостоятельным от тела в своем происхождении, чувствовать свою душу «самособойной» 

(аутистической) частицей вечного Духа, правящего миром (по М.Е.Бурно). Отрыв от реальности, 

приводящий к идеалистическому мироощущению. 

Аутичность - впечатление внешней замкнутости, причиной которой является не отсутствие 

коммуникативных навыков, а душевные качества и мотивы. 

Беседа - метод получения новой информации посредством свободного общения с человеком. 

Биогенетические теории - учения, в которых формирование индивидуальности понимается как 

предопределенное врожденными и генетическими задатками. 

Биографический и автобиографический методы - описание развития человека на протяжении 

длительного периода времени, основанное на непосредственных впечатлениях и ретроспективном 

опыте. 

Валидностъ эксперимента - пригодность, понимаемая как соответствие целей, методов и 

результатов. Степень приближения данного эксперимента к бесконечному безупречному 

эксперименту. 

Время реакции - время между восприятием раздражителя и ответом на него; свидетельствует о 

процессуальности психики. 

Всемогущий контроль - первичная психологическая защита, основанная на убежденности в 

возможности контролировать все происходящее. 

Гендерная роль - переживание себя мальчиком или девочкой без осознания перспектив своей 

полоролевой идентичности; возникает у ребенка в период раннего детства. В дальнейшем 

подкрепляется гендерной схемой. 

Гендерная схема - обусловленные полом нормы поведения, представление о превращении 

мальчика в мужчину и девочки в женщину; является результатом когнитивного развития ребенка и 

формируется на протяжении первых 6-7 лет жизни. 

Гениальность - это интеллектуальная сила необычайно высокого типа, исключительная 

способность к творчеству, требующему воображения, оригинального мышления, изобретения или 

открытия. Гениальность в значительной мере обусловлена генетическими механизмами, проявляется в 

сверхконцентрации на значимой деятельности и нередко сопровождается нарушениями физического и 

психического здоровья. 
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Гемограмма - вариант генеалогического метода, в котором, наряду с отношениями родства, 

фиксируют психологические отношения. 

Графология - область психогностики, наука о почерке, диагностирующая признаки 

индивидуальности по написанию букв, наклону, нажиму и другим характеристикам точных движений 

человека. Больше других ею занимался аббат Мишон. 

Гуманитарная парадигма познания - система осознаваемых и неосознаваемых установок, 

ориентирующая на уникальность рассматриваемого явления, опирающаяся на опыт единичных 

случаев, не ставящая перед собой задач статистического подтверждения достоверности данных, 

использующая наряду с понятийным аппаратом язык символов. Гуманитарная парадигма всегда 

исторична - т.е. стремится к рассмотрению явления в его становлении, анализу и прогнозу 

последствий. 

Действия - феномены, обладающие временной протяженностью (в терминологии В.Штерна). 

Деперсонализация - неспособность испытывать чувства, адекватные ситуации; чувство своей 

эмоциональной измененности. 

Депрессивные состояния (от лат. depression, подавление) - состояния подавленного настроения 

и угнетения потребностей. По К.Ясперсу, выделяют депрессивные реакции - психологически понятные 

ответы на жизненные стрессы, актуальные для человека независимо от его начального настроения, и 

фазы - состояния, возникающие сами по себе, эндогенно, как обострение трудных особенностей 

характера. 

Дефензивностъ (от лат. defense - оборонять) - стремление человека при встрече с жизненными 

трудностями занимать избегающую или оборонительную позицию. 

Диатетическая пропорция (пропорция настроения) - по Э.Кречмеру, смесь радости и грусти, 

обычно присущая настроению циклоида. 

Динамичность нервной системы - скорость образования условных реакций. 

Дисгармонический инфантилизм - результат неравномерности развития, приводящий к 

сочетанию подчеркнуто детских и взрослых черт. 

Диссоциация - примитивная психологическая защита, заключающаяся в образовании 

множественной личности, способной реагировать одной из своих частей, приводя к слабой 

предсказуемости поведения. 

Дисфория (от греч. досада, раздражение) - особое состояние психики, состоящее из мрачно-

тоскливого настроения, тревожной подозрительности и мрачной злобноватости. 

Дифференциальная когнитология - область психологии способностей, обращенная к проблеме 

генезиса креативности (творческих способностей, талантливости, гениальности человека). 

Дифференциальная психология - отрасль науки, изучающая психологические различия между 

индивидами и группами людей, а также природу, источники и последствия этих различий (наука о 

закономерностях психического варьирования). Понятие введено В.Штерном в 1900 году. 

Дифференциальная психофизиология - наука об индивидуальных особенностях психики 

человека с точки зрения их обусловленности свойствами нервной системы. 

Дневниковый метод - описание развития и поведения человека, произведенное в течение 

длительного времени экспертом (родителями, воспитателем, коллегой). 

Двухфакторные теории психического развития (конвергенции двух факторов) - учения, в 

которых развитие понимается как результат взаимодействия врожденных структур и внешних влияний. 

Естественнонаучная парадигма познания - система осознаваемых и неосознаваемых 

установок, провозглашающая необходимость получения объективных, обобщенных, представленных в 

понятиях знаний, стремящаяся к установлению причинно-следственных закономерностей при опоре на 

данные эксперимента. Генезис свойств и закономерностей рассматривается не всегда. 

Идентификационная модель средовых влияний на интеллект - наиболее высокая корреляция 

наблюдается между ребенком и родственником, являющимся предметом его идентификации (МакАски 

и Кларк). 

Идентификация - вторичная психологическая защита, состоящая в отождествлении себя с 

другим человеком или его отдельными чертами. 

Идиографический подход в науке утверждает в качестве основной ценности индивидуальные 

особенности явления, применяет метод отдельных случаев (case-method). 

Изоляция - вторичная психологическая защита, проявляющаяся в отделении чувств от 

размышлений. 
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Интеллектуализация - вторичная психологическая защита, приводящая к отделению аффекта от 

интеллекта при формальном сохранении чувств. 

Импульсивность/рефлексивность - тенденция к более или менее развернутому анализу задачи 

перед принятием решения, количество понятий, которые человек использует для решения проблемы. 

Импунитивная реакция - отвлечение от конфликта и обесценивание его значения. 

Интрапунитивная реакция - обвинение самого себя. 

Интроверсия - рефлексия, препятствие контакту с объектами, сомнение и недоверие к ним (по 

К.-Г.Юнгу). Затруднения в общении (по Г.Ю.Айзенку). 

Индивид - это физический носитель психологических характеристик человека. 

Интегральная индивидуальность - особая форма бытия отдельного человека, 

саморегулируемая биосоциальная система многоуровневых связей, в рамках которой он живет и 

сохраняет целостность и тождественность самому себе в условиях непрерывных внешних и 

внутренних изменений (по B.C.Мерлину). 

Интервью - особая форма беседы, при которой один из партнеров является лидером, а другой - 

ведомым. 

Индивидуальный стиль деятельности - это устойчивая система приемов и способов 

деятельности, обусловленная личными качествами человека и являющаяся средством эффективного 

приспособления к объективным обстоятельствам. Это фенотипическое (приобретаемое прижизненно) 

качество, возникающее на основе свойств нервной системы в ответ на требования типов деятельности, 

привычных для субъекта; интегральный эффект взаимодействия человека со средой. 

Интроекция - примитивная психологическая защита, в результате которой идущее извне 

ошибочно воспринимается как приходящее изнутри; обычно встречается вместе с проекцией и 

проективной идентификацией. 

Ипсилатеральный - расположенный в том же полушарии. 

Квалификационный профиль - часть профессиограммы, в которой количественно определены 

необходимые работнику качества. 

Когнитивный стиль в широком смысле слова - способ переработки информации, ее получения, 

хранения и использования. 

Компартментализация (раздельное мышление) - вторичная психологическая защита, задача 

которой состоит в возможности конфликтующим состояниям сосуществовать без чувства стыда или 

тревоги. 

Компульсии - навязчивые, упорные, нежелательные действия. 

Контрлатеральный - расположенный в противоположном полушарии. 

Кристаллизованный интеллект - это широкая область интеллекта, включающая умения 

формулировать суждения, анализировать проблемы и строить обобщения. Этот тип интеллекта 

развивается с опытом и образованием, опирается на осведомленность и прогрессирует на протяжении 

всей жизни человека (по Д.Хорну). 

Лабильность нервной системы - скорость возникновения и прекращения нервных процессов. 

Личность - системное качество индивида, приобретаемое им в ходе культурно-исторического 

развития и обладающее свойствами активности, субъектности, пристрастности, осознанности (по 

А.Н.Леонтьеву). 

Локус контроля - склонность человека возлагать ответственность за все происходящее с ним на 

внешние обстоятельства или себя самого (понятие введено Дж.Роттером). Интерналы - люди с 

внутренним локусом контроля. Экстерналы - люди с внешним локусом контроля. 

Мезоморфный тип - отличающийся могучим сложением, имеющий квадратную голову, широкие 

ладони и ступни, склонный к соматотонии (от лат. soma - тело). 

Метод - в переводе с греческого путь (познания). 

Метод генеалогический - метод исследования семей и родословных. 

Метод моральных дилемм - использование историй с незавершенным концом для диагностики 

уровня морального сознания человека и выявления его способности к моральной аргументации 

(использовался Л.Кольбергом). 

Методы аппаратные – предназначены для изучения психофизиологических основ человеческого 

поведения, требуют лабораторных условий и специальных приборов; в практической 

психодиагностике используются редко. 

Методы интроспективные - основанные на данных субъективного опыта. 
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Методы констатирующие - фиксирующие актуальное состояние изучаемого явления. 

Методы психогенетические – направлены на выделение факторов среды и наследственности в 

индивидуальных вариациях психологических качеств. 

Методы формирующие - те, в которых конечное состояние изучаемого качества или явления 

отличается от начального. 

Методы экстраспективные - опирающиеся на объективный результат, доступный измерению. 

Морализация - вторичная психологическая защита, состоящая в направлении желаний в область 

моральных обязательств; более зрелая версия защиты расщепления. 

Мудрость - это экспертная система знаний, ориентированная на практическую сторону жизни и 

позволяющая выносить взвешенное суждение и давать полезные советы по жизненно важным или 

неясным вопросам (по П.Бальтесу). 

Наблюдение - целенаправленное систематическое восприятие человека, по результатам которого 

дается экспертная оценка. 

Навязчивости - разнообразные тягостные мысли, переживания, действия, желания, страхи, 

навязывающиеся человеку против его воли (по К.Вестфалю). 

Надежность эксперимента - устойчивость результатов во времени. 

Номотетический подход в науке - стремление к отражению общих (типологических) свойств 

явлений и обозначению их в терминах. 

Норма - понятие, используемое для оценки темпа и содержания психического развития человека. 

Основана на статистических данных, клинических показателях, социальных стереотипах и 

субъективных ожиданиях человека; культурно обусловлена и меняет свое содержание. 

Нормальные значения показателей - расположенные в средней части кривой нормального 

распределения. Обычно их больше, чем субнормальных или супернормальных. 

Ноогенные неврозы - неврозы, вызванные фрустрацией экзистенциальных потребностей (по 

В.Франклу). 

Одаренность можно понимать как: 1) качественно своеобразное сочетание способностей, 

обеспечивающее успешность деятельности, 2) общие способности (в отличие от специфических), 

обусловливающие широту возможностей человека, 3) умственный потенциал - интеллект, 

предполагающий широту обобщения, логичность (а не способности к искусствам), 4) совокупность 

задатков, природных данных, обеспечивающих начальный высокий уровень в какой-либо деятельности 

(наличие врожденных предпосылок), 5) талантливость (условия для успехов самого высокого уровня). 

Основной психофизический закон Фехнера-Вебера: Е = const In R, где Empfindung - величина 

ощущения, a Reiz - величина раздражителя. 

Отреагирование (действие вовне, отыгрывание, acting out) - вторичная психологическая защита, 

состоящая в выражении отношений переноса посредством реального поведения, направленного на 

другой объект. 

Отрицание - первичная психологическая защита, заключающаяся в отказе признавать наличие 

проблемы. 

Пикник (pyknos - плотный, толстый) - «широкий и тяжелый» человек. 

Пластичность в структуре темперамента - показатель вязкости или гибкости мышления и 

поведения, способность переключаться с одного вида деятельности на другой, стремление к 

разнообразию (по В.М.Русалову). 

Подвижность нервной системы - переделка знаков раздражителей, скорость смены 

возбуждения торможением и торможения возбуждением. Это свойство является основой обучаемости. 

Поворот против себя (аутоагрессия) - вторичная психологическая защита, состоящая в 

перенаправлении негативного аффекта, относящегося к внешнему объекту, на себя. 

Полезависимость/поленезависимость - умение сопротивляться воздействию фоновых 

признаков при выделении фигуры. 

Половой диморфизм - наличие различий в анатомофизиологических признаках у мужских и 

женских особей. 

Половой дипсихизм - наличие различий психических качеств и процессов у представителей 

различного пола. 

Половой дихрономорфизм - временное несовпадение проявления женских и мужских 

признаков. 
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Примитивная идеализация (и обесценивание) - первичная психологическая защита, основанная 

на вере, что некая всемогущая сила обеспечивает защиту. 

Примитивная изоляция - первичная психологическая защита, заключающаяся в уходе в другое 

состояние сознания. 

Проективная идентификация - примитивная психологическая защита, являющаяся результатом 

проекции и интроекции. 

Проекция - примитивная психологическая защита, в результате которой внутреннее ошибочно 

воспринимается как приходящее извне; часто встречается вместе с интроекцией и проективной 

идентификацией. 

Профессиограмма - описание социально-экономических, санитарно-гигиенических, 

психологических и других особенностей профессии. 

Профессионально значимый признак - характеристика индивидуальности, которая имеет 

значение для успешности протекания данной профессиональной деятельности. 

Просоциальное поведение служит сохранению и укреплению существующих социальных 

систем (по Я.Рейковскому). 

Психограмма - характеристика требований, предъявляемых профессией к психике человека. 

Синтальность (sintality) - диапазон изменчивости черты внутри группы (по Р.Кеттеллу). 

Синтонностъ (от греч. sintonia - созвучность, согласованность) - непосредственность, 

способность реагировать на состояние других людей и отвечать им в тон настроения. 

Склонности - феномены, имеющие хронический и потенциальный характер (в терминологии 

В.Штерна). 

Смещение - вторичная психологическая защита, состоящая в перенаправлении драйва или 

аффекта с одного объекта на другой, потому что его направленность изначально скрывается. 

Социогенетические теории - учения, в которых формирование индивидуальности понимается 

как обусловленное внешними условиями (средой), а человек изначально - чистая доска (tabula rasa). 

Социоэтология - наука об инстинктивных основах социального поведения. 

Специальная теория индивидуальности - это учение о происхождении, функционировании и 

месте темперамента в общей структуре индивидуальных свойств человека. 

Способности - индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием 

успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности. 

Среда - изменяющийся ряд стимулов, на которые индивид реагирует в течение всей жизни. 

Срезы «поперечные» - исследование, ведущееся на отдельных и различных по возрасту группах 

людей; термин введен А.Гезеллом. 

Срезы «продольные» (логнитюдные) - исследование, ведущееся на одной и той же выборке в 

течение продолжительного времени. Использовались в исследованиях Щелованова, Фигурина по 

фиксации ежедневного поведения детей, самый длинный, Боннский, лонгитюд продолжался 60 лет. 

Стиль лидерства (руководства) - способ управления группой или организацией, основанный на 

типичном методе принятия решения (по К.Левину). Чаще всего выделяют стили автократический 

(авторитарный, директивный), демократический (кооперативный, недирективный) и свободный 

(попустительский). В современной психологии управления выделяют также сосредоточенный на 

поставленной задаче («функциональный» стиль) и сосредоточенный на взаимоотношениях в группе 

(«аффективный» стиль), цели которых открываются самими названиями. 

Стиль жизни - уникальное соединение черт, способов поведения и привычек, определяющих 

неповторимую картину существования человека (по А.Адлеру). Стиль жизни определяется проблемой 

(дефектом, изъяном), в результате которого возникает цель, приводящая к появлению присущего 

человеку индивидуального способа жизни и позволяющая освободиться от чувства неполноценности. 

Адлер выделял 4 стиля: управляющий, берущий, избегающий и социально-полезный. 

Стиль общения - результат образования устойчивых привычных связей между доминирующими 

потребностями, целями, ценностями и способами общения, психологическое образование, 

формирующееся в результате взаимодействия с другими людьми и представляющее собой устойчивый 

способ реализации определенных мотивов. 

Стиль родительского воспитания - способ воздействия на детей, характеризующийся уровнем 

контроля за их поведением и эмоциональной теплотой отношений. Чаще других выделяют 

авторитетный, авторитарный, либеральный и индифферентный стили. 
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Стиль человека (от греч. stylos) - устойчивая субъектно-специфическая система способов 

осуществления человеком разных видов активности; интегральная характеристика формально-

динамической сферы индивидуальности, проявляющаяся в предпочтении субъектом определенной 

формы взаимодействия с предметной или социальной средой. 

Сублимация - вторичная психологическая защита, состоящая в разрядке аффективного импульса 

посредством конструктивного, творческого поведения; считается наиболее эффективной защитой. 

Субнормальные значения - расположенные в области низких значений кривой нормального 

распределения. 

Супернормальные значения - расположенные в области высоких значений кривой нормального 

распределения. 

Текучий интеллект - это те способности, благодаря которым человек обучается всему новому (т.е. 

память, индукция, восприятие новых связей и отношений и т.д.). После окончания юношеского 

возраста его развитие идет на спад. Текучий интеллект отражает биологические возможности нервной 

системы - ее работоспособность и интегративность (по Д.Хорну). 

Темп в структуре темперамента - это скорость моторно-двигательных операций (по 

В.М.Русалову). 

Темперамент - закономерное соотношение устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

характеризующее различные стороны динамики психической деятельности. По В.М.Русалову, 

темперамент - психобиологическая категория, одно из независимых базовых образований психики, 

охватывающее все богатство содержательных характеристик человека. 

Теория «среднего человека» - статистически подтвержденное социологическое учение, согласно 

которому человек стремится поступать так, как поступает большинство людей. Создана А.Кетле; 

критиковалась отечественной наукой за «буржуазность». 

Тестикулярная феминизация (синдром Морриса) - наследственная нечувствительность 

периферических тканей к маскулинизирующему действию мужского гормона семенников, в результате 

чего развитие организма, обладающего мужским набором хромосом и семенниками, идет по женскому 

направлению. 

Тестирование - краткое, стандартизованное испытание, предназначенное для установления 

межиндивидуальных, внутрииндивидуальных или межгрупповых различий. 

Тревожность - склонность переживать реальные и мнимые опасности, отрицательно окрашенное 

переживание внутреннего беспокойства, озабоченности, необходимости поисков, горячки, 

взбудораженности, переходящих в ажитацию, возбуждения, часто имеющего непродуктивный и 

демобилизующий характер. 

Уровень притязаний - те цели и задачи, которые человек считает для себя выполнимыми. 

Факторный анализ - один из методов установления качеств, не поддающихся 

непосредственному наблюдению. 

Феномен - явление. 

Физиогномика - область психогностики, в которой основой для предсказания поведения 

человека являются черты личности, мимика и даже просто изображение силуэта человека. Основана 

Лаватером. 

Френология (краниоскопия) - область психогностики, определяющая особенности человека по 

форме строения черепа. Развивалась Галлем. 

Фрустрация (от frustration) - вынужденный отказ, особое состояние или внутренний психический 

конфликт, возникающий при столкновении личности с субъективно непреодолимым препятствием на 

пути к достижению осознаваемых или неосознаваемых целей (термин введен 3.Фрейдом). 

Функциональная асимметрия и специализация полушарий - характеристика распределения 

психических функций между правым и левым полушариями. 

Фобии (от греч. фобос - страх, боязнь) - навязчивые страхи конкретного содержания, 

охватывающие человека лишь в определенной обстановке и обычно сопровождающиеся бурными 

вегетативными проявлениями (пот, сердцебиение, затруднение дыхания и пр.). 

Характер - своеобразие склада психической деятельности, проявляющееся в особенностях 

социального поведения личности и в первую очередь - в отношениях к профессии, людям, самому 

себе. Это индивидуальное сочетание устойчивых психических особенностей человека, 

обусловливающих типичный для данного субъекта способ поведения в определенных жизненных 
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условиях и обстоятельствах. Характер - это совокупность проявлений личности на фрустрирующие 

ситуации, индивидуальный способ разрешения тревожности. 

Характерология - форма донаучного познания психики людей, стремящаяся свести различия 

между людьми к простым типам. Иногда термин используют для обозначения области 

дифференциальной психологии, посвященной изучению характера. 

Черта - это присущая индивидууму предрасположенность вести себя сходным образом в 

широком диапазоне ситуаций (по Г.Оллпорту). 

Экзопсихика - отношение личности к внешним объектам (природе, людям, духовным благам, 

душевной жизни самого человека и пр.). Экзопсихика идентична предметно-содержательным 

характеристикам психической жизни и всегда испытывает влияние средовых условий (по 

А.Ф.Лазурскому). 

Эксперимент - метод целенаправленного манипулирования одной переменной и наблюдения за 

результатами ее изменения. Виды эксперимента: лабораторный, камерный, естественный, психолого-

педагогический, формирующий. Эксперимент может быть индивидуальным или групповым, 

краткосрочным или длительным. 

Экологическая среда - система взаимодействий человека и мира (по У.Бронфенбреннеру). 

Представляет собой систему из четырех концентрических структур. Микросистема - структура 

деятельностей, ролей и межличностных взаимодействий в данном конкретном окружении. 

Мезосистема - структура взаимоотношения двух и более сред. Экзосистема - среда, в пространстве 

которой происходят значимые события. Макросистема - ценности, законы и традиции культуры, в 

которой живет субъект. 

Экспозиционная модель средовых влияний на интеллект: чем больше времени родители и 

дети проводят вместе, тем выше корреляция коэффициента интеллектуальности со старшим 

родственником (Зайонч и Маркус). 

Экстраверсия - обращенность к объектам окружающего или внутреннего мира (по К.-Г.Юнгу). 

Влечение к людям и способность легко вступать с ними в контакт (по Г.Ю.Айзенку). 

Экстрапунитивная реакция - обвинение других людей и внешних обстоятельств. 

Эктоморфный тип - худой и высокий, обладающий слабым развитием внутренних органов, 

худым лицом, узкой грудной клеткой, тонкими длинными конечностями, обычно отличается 

церебротонией (от лат. cerebrum - мозг). 

Эмоциональность в структуре темперамента - мера чувствительности к расхождению 

реального и желаемого результата (по В.М.Русалову). 

Эндоморфный тип - с большим животом, большим количеством жировых отложений на плечах 

и бедрах, слабыми конечностями, проявляет склонность к висцеротонии (от лат. viscera - 

внутренности). 

Эндопсихика - основные психические и психофизиологические функции (чувствительность, 

память, внимание, мышление, воображение, воля, быстрота и сила моторики и т.п.). Эндопсихика в 

целом близка понятию «формально-динамические характеристики»; в основном задается врожденными 

биологическими механизмами (по А.Ф.Лазурскому). 

Эргичностъ в структуре темперамента - желание умственного и физического напряжения, 

показатель избытка или недостатка сил (по В.М.Русалову). 

Я.-концепция - система наиболее общих установок субъекта на самого себя. Выделяют разные 

модусы Я-концепции: реальное Я, идеальное Я и так называемое «зеркальное Я» (т.е. Я в глазах 

других). 

L (life record data) - данные, основанные на регистрации поведения человека в повседневной 

жизни. 

Т (objective test data) - данные объективных тестов (испытаний) с контролируемой 

экспериментальной ситуацией. 

Q (questionnaire data) - данные, получаемые при помощи опросников, анкет и прочих 

стандартизованных методов. 

 


