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V<~> В о п р о с  1

Предмет и объект психологии. 
Функции психологии

Исследование внутреннего мира человека, общих законо
мерностей его взаимодействия с внешним миром осуществля
ет специальная наука — психология  (от греч. psiche — душа и 
logos — наука).

Рассмотрим основные определения психологии, соответ
ствующие основным этапам ее развития.

I этап — психология как наука о душе. Такое определение 
психологии было дано более двух тысяч лет назад. Наличием 
души пытались объяснить все непонятные явления в жизни 
человека.

II этап — психология как наука о сознании. Возникает в XVII 
веке в связи с развитием естественных наук. Способность ду
мать, чувствовать, желать назвали сознанием. Основным ме
тодом изучения считалось наблюдение человека за самим со
бой и описание фактов.

III этап — психология как наука о поведении. Возникает в 
XX веке. Задача психологии — ставить эксперименты и наблю
дать за тем, что можно непосредственно увидеть, — а именно 
поведение, поступки, реакции человека (мотивы, вызывающие 
поступки, не учитывались).

IV этап — психология как наука, изучающая объективные 
закономерности, проявления и механизмы психики.
• Психология — наука об общих закономерностях развития 
и функционирования психики и индивидуально-типологических 
особенностях ее проявления, наука об общих закономерностях 
взаимодействия человека со средой.

Предметом психологии является человек как субъект 
деятельности, системные качества его саморегуляции; зако
номерности становления и функционирования психики человека,
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его способности отражать мир. познавать его и регулировать 
свое взаимодействие с ним.

Психология изучает возникновение и развитие психики; ней
рофизиологические основы психической деятельности; сознание 
человека как высшую форму психики; закономерности перехо
да внешнего во внутреннее; обусловленность психики челове
ка социально-историческими факторами; закономерности фор
мирования психических образов мира и воплощения этих обра
зов во внешней, практической деятельности человека; един
ство биологических и социальных факторов в психической са
морегуляции человека; структуру психики человека; отража
тельно-регуляционную сущность познавательных, волевых и 
эмоциональных процессов, индивидуально-психологические 
особенности личности; психологические особенности поведе
ния человека в социальной среде; психологию конкретных ви
дов человеческой деятельности.

По задачам  и м ет одам  и с след о ва н и я  психология 
находится на стыке общественных и естественных наук.

Основные м ет одологические принципы психологии.
1) признание детерминированности (причинной обуслов

ленности) психических явлений материальной действи
тельностью;

2) генетический подход к психическим явлениям, исследо
вание их в развитии;

3) признание неразрывной взаимосвязи психики и деятель
ности;

4) изучение психики человека с учетом взаимосвязи био
логических и социальных факторов.

К концу XX века психология стала ключевой дисциплиной 
в системе гуманитарных наук, а ее прикладные отрасли стали 
определять эффективность всех отраслей человеческой жизнеде
ятельности. Достижения психологии столь значительны, что 
это выдвинуло ее на одно из первых мест в системе наук о 
человеке.

В настоящее время эффективно развиваются следующие 
прикладные отрасли психологии; экономическая, педагогиче
ская, юридическая, военная, космическая, спортивная, психо
логия искусства, управления, менеджмента и др.
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Современная психология все более интегрируется с ней
рофизиологией, постулируя обусловленность психических яв
лений как внешними воздействиями, так и закономерностями 
работы мозга. Психология становится наукой, устанавливаю
щей связи между индивидуальным и социальным, между орга
ническими и социальными явлениями, между природной и ис
торической стороной сущности человека.

УЛ В о п ро с  2

Методы психологии.
Этапы психологического исследования

Слово «метод» означает способ построения и обоснования 
научного знания, а также совокупность приемов и операций 
практического и теоретического освоения действительности.

Применительно к психологии под методом подразумева
ют способы получения фактов о психике и способы их интер
претации.

Основными методами исследования в психологии, как и в 
ряде других наук, являются наблю дение  и эксперимент.

Наблюдение — научный метод исследования — переход 
от описания факта к объяснению его внутренней сущности. Ос
новное преимущество метода наблюдения заключается в том, 
что он дает возможность изучать психические процессы в есте
ственных условиях.

Включенное наблю дение предполагает непосредствен
ное взаимодействие исследователя с изучаемой группой.

Невключенное наблюдение регистрирует социально-пси
хологические явления со стороны, без взаимодействия с изуча
емым человеком или группой.

Самонаблюдение (интроспекция) — это наблюдение за 
собственными внутренними психическими процессами.

Однако главным методом психологического исследования 
является эксперимент  — активное вмешательство исследо
вателя в деятельность испытуемого с целью создания усло
вий, в которых выявляется психологический факт.
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Основная задача психологического эксперимента
заключается в том, чтобы сделать доступными для объек
тивного внешнего наблюдения существенные особенности внут
реннего психического процесса.

Лабораторный эксперимент протекает в специальных 
условиях, используется специальная аппаратура, действия ис
пытуемого определяются инструкцией, испытуемый знает, 
что проводится эксперимент, хотя до конца истинного смыс
ла эксперимента может не знать.

Естественный эксперимент протекает в обычных ус
ловиях труда, учебы, общения, и человек не знает, что над 
ним экспериментируют.

Метод т ест ов — метод испытаний, установления опре
деленных психических качеств человека.

Психологический тест  — краткое, стандартизирован
ное, как правило, ограниченное во времени испытательное зада
ние для установления отдельных индивидуальных особеннос
тей испытуемого. В настоящее время в психологии широко 
используются тесты, определяющие уровень интеллектуального 
развития, пространственной ориентации, психомоторики, па
мяти, способности к профессиональной деятельности, тесты 
личностных качеств и др.

Метод анализа документ ов  является разновидностью 
общепсихологического метода анализа продуктов человечес
кой деятельности. Методы анализа документов различаются 
на качественные (или неформализованные) и количест вен
ные (формализованные). Количественные методы анализа до
кументов получили широкое распространение в 30—40-х го
дах XX века в связи с разработкой специальной процедуры — 
контент-анализа, который является способом перевода ин
терпретированной текстовой информации в количественные 
показатели с последующей математико-статистической обра
боткой.

В современных психологических исследованиях широко 
применяется общенаучны й мет од моделирования. Он выра
жается в знаковой имитации психических явлений или в орга
низации различных видов человеческой деятельности в искус

6

ственно сконструированной среде. С ег о помощью удается мо
делировать некоторые аспекты восприятия, памяти, логичес
кого мышления, а также создавать бионические модели пси
хической деятельности.

Метод опроса получил наиболее широкое применение в 
социально-психологических исследованиях. Его суть состоит 
в получении информации об объективных или субъективных 
фактах со слов опрашиваемых (респондентов).

В последнее время широко используется биографический 
метод исследования личности. Он состоит в выявлении ключе
вых факторов формирования индивида, его жизненного пути, 
кризисных периодов развития, особенностей социализации. Ана
лизируются также текущие события в жизни индивида, про
гнозируются возможные события в будущем, составляются 
графики жизни, производится каузометрия.

Каузометрия (от лат. causa — причина и греч. metre — 
измерение) — причинный анализ межсобытийных отношений, 
анализ психологического времени личности, обозначаются сфе
ры приложения событий, локализуется личный временной 
центр, выявляются стартовые события отдельных периодов 
развития личности или ее деградации.

В возрастной психологии применяется сравнительно-ге
нетический метод — способ изучения психических закономер
ностей посредством сравнения отдельных фаз психического раз
вития индивидов.

В социальной психологии применяется метод социомет
рии.

Социометрия — процедура, предполагающая опрос каж
дого члена малой группы с целью установления возможности 
его участия (или неучастия) в определенном виде совместной 
деятельности или ситуации. Результаты использования социо
метрии могут быть представлены в видесоциоматриц (таблиц), 
социограмм, графически отображающих структуру отношений 
в группе, и социометрических индексов, количественно пред
ставляющих психологические отношения в группе.

Для исследования влияния социальной группы на позиции 
личности применяется метод подставной группы.

Для диагностики социально значимых качеств личности ис
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пользуется м ет од эксперт ных оценок  и мет од группо
вой оценки личности  (ГОЛ).

Метод групповой оценки личности (ГОЛ) — это спо
соб получения характеристики человека через взаимные оцен
ки членов группы. Метод ГОЛ основан на феномене группо
вых представлений о каждом члене группы как результате вза
имного познания людей в процессах их совместной деятельно
сти и общения.

Отметим, что до сих пор теоретические методы психологи
ческой науки описаны, проанализированы и исследованы явно 
недостаточно. Это — одна из первоочередных задач методоло
гии современной психологической науки.

Для исследования той или иной психологической пробле
мы применяется соответствующая система приемов и правил 
исследования, т. е. методика конкрет ного исследования: 
выдвижение гипотезы, выбор экспериментального приема и 
соответствующего материала, выделение контрольных и экс
периментальных групп испытуемых, определение серий экс
перимента, статистическая и теоретическая обработка экспе
риментального материала и т. п.

В о п ро с  3

Психология в системе общественных 
и гуманитарных наук

В XIX веке большой популярностью пользовалась класси
фикация наук, разработанная создателем философии позити
визма О. Контом (1798—1857). В классификации О. Конта ме
ста для психологии вообще не нашлось. Он полагал, что пси
хология не стала еще положительной наукой, а находится (со
гласно закону трех стадий) на метафизической ступени. Для 
первой половины XIX веке эта констатация была в целом спра
ведливой .

С тех пор многое изменилось: психология выделилась в 
самостоятельную науку, в значительной степени стала «поло-
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жителыюй». Классификации наук впоследствии составлялись 
неоднократно.

Одной из наиболее популярных считается классификация, 
разработанная отечественным философом и науковедом Б.М. 
Кедровым  (1903— 1985). Согласно Кедрову, классификация 
наук имеет нелинейный характер. Кедров выделяет три груп
пы научных дисциплин: естественные, социальные и философ
ские. Схематически это можно представить в виде треугольни
ка, вершины которого соответствуют естественным (верхняя), 
социальным (левая) и философским (правая) дисциплинам. 
Психология имеет тесные связи со всеми тремя группами наук, 
поэтому располагается внутри треугольника, так как челове
ческое мышление (один из существенных разделов психоло
гии) изучается не только психологией, но и философией и ло
гикой. Психология, таким образом, имеет связи со всеми науч
ными дисциплинами.

Важнейшие проблемы психологии не могут быть ни по
ставлены, ни решены вне контакта с другими дисциплинами. 
Для изучения происхождения и эволюции психики необходи
мо применение знаний и методик биологии, генетики, антро
пологии, сравнительной культурологии; решение психофизио
логической проблемы требует привлечения методик нейрофи
зиологии, нейроанатомии, нейрохимии, математического мо
делирования, применения теории систем, науки о поведении, 
ряда медицинских дисциплин; для решения проблемы соотно
шений биологического и социального формируется широкая 
интеграция социальных, биологических дисциплин с привле
чением всех отраслей психологической науки. Для реконструк
ции структуры субъекта и процессов его взаимоотношения с 
миром необходимо изучение характеристик окружения — со
циального, культурного, предметного, включая особенности 
профессиональной сферы, привлекая общественные, гумани
тарные и технические дисциплины; для описания процесса вза
имодействия как коммуникации необходимы приемы семан
тики, семиотики, таких дисциплин, как лингвистика, теории 
связи, информации и др.; чтобы изучить закономерности фик
сации информационных моделей в структурах организма, при
меняют методики нейрофизиологии, других наук о мозге, мо
лекулярной биологии, микробиологии, иммунологии и т. д.
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В свою очередь результаты, полученные в психологичес
ких исследованиях, важны для всех пограничных с психологи
ей дисциплин.

Связь психологии с логикой  отчетливо проявляется в 
истории психологических учений о мышлении. Каждая из этих 
научных дисциплин, изучая мышление, имеет свою сферу ис
следования. Проблемой логики является вопрос об истине, о 
познавательном отношении мышления к бытию. Проблемой 
психологии является протекание мыслительного процесса, 
мыслительная деятельность индивида, в конкретной взаимо
связи мышления с другими сторонами сознания.

Связь психологии с социологией  привела к появлению 
социальной психологии. Для социальной психологии харак
терен интерес к изучению двух ключевых проблем: взаимодей
ствию личности и группы и межличностных отношений. На 
уровнемикросоциологических исследований (изучение неболь
ших групп: семья, трудовой коллектив.) трудно разграничить 
социологический подход от социально-психологического. Од
нако в целом социологию отличает от социальной психологии 
интерес к крупно-масштабным, макросоциологическим иссле
дованиям, стремление объяснить изучаемое явление с точки 
зрения законов функционирования общества и его социальных 
структур.

Связь психологии с педагогикой  является наиболее 
традиционной. Все выдающиеся педагоги считали необходи
мым понимать свойства человеческой природы, ее естествен
ные потребности и возможности, учитывать механизмы, зако
ны психической деятельности и развития личности и строить 
образование, учитывая эти законы.

Связь психологии с биологией. Проблема соотношения 
природных и социальных факторов развития человека — одна 
из центральных для психологии, она является и важнейшей 
для биологии, изучающей индивидуальное развитие человека.

Связь психологии с медициной  привела к появлению 
медицинской психологии, которая изучает психологические 
особенности деятельности врача и поведения больного, разра
батывает психологические методы лечения и психотерапии, а 
также патопсихологии, изучающей отклонения в развитии
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психики, распад психики при различных формах мозговой па
тологии.

Связь психологии с полит ологией  привела к появле
нию полит ической психологии, изучающей субъективные 
механизмы политического поведения, влияние на него созна
ния и подсознания, эмоций и воли человека, его убеждений, цен
ностных ориентации и установок. Эта наука рассматривает че
ловеческое поведение как процесс и результат взаимодействия 
индивида со средой, при котором действия личности определя
ются как характером внешнего воздействия, так и особеннос
тями их восприятия и осознания субъектом, который и являет
ся непосредственным предметом психологического анализа.

v<r> В о п ро с  4

Структура современной психологии. 
Специальные и прикладные области психологии

Современная психология — интенсивно развивающаяся 
область человеческого знания, тесно взаимодействующая с дру
гими науками. Поэтому, как и любое развивающееся явление, 
психология постоянно изменяется: появляются новые направ
ления поиска, проблемы, реализуются новые проекты, что ча
сто приводит к возникновению новых отраслей психологии. 
Общим для всех отраслей психологии является сохранение пред
мета: все они изучают факты, закономерности и механизмы 
психики (в тех или иных условиях, в той или иной деятельнос
ти, на том или ином уровне развития и т.д.).

Современная психология представляет собой не единую 
науку, а целый комплекс научных дисциплин, многие из кото
рых претендуют на то, чтобы считаться самостоятельными на
уками. Различные авторы насчитывают до ста отраслей психо
логии. Эти научные дисциплины находятся на разных стадиях 
развития, связаны с различными сферами человеческой прак
тики.

Ядром современной психологии является общая психо
логия, которая изучает наиболее общие законы, закономерно
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сти и механизмы психики. Важнейшей психологической дис
циплиной стала история психологии, в центре внимания ко
торой — исторический процесс формирования и развития пси
хологического знания.

Многочисленные отрасли психологии выделяются по 
различным основаниям. Традиционно для классификации ис
пользуются следующие основания:

1) конкретная деятельность (психология труда, медицин
ская, педагогическая психология, психология искусства, 
психология спорта и т.п.);

2) развитие (психология животных, сравнительная психоло
гия, психология развития, детская психология и т.п.);

3) социальность, отношения человека к обществу (соци
альная психология, психология личности, психология 
группы, психология класса, этнопсихология и т.д.).

Важным является выделение отраслей по цели деятельно
сти (получение или применение нового знания): фундаменталь
ные и прикладные науки; по предмету исследования: психоло
гия развития, творчества, личности и т.д. На основе связей 
психологии с другими науками можно выделить психофизио
логию, нейропсихологию, математическую психологию. Раз
витие сложных отношений психологии с различными сферами 
практики наблюдается в организационной, инженерной психо
логии, психологии спорта, педагогической психологии и т.д.

Особенности психики животных изучает зоопсихология.
Д ет ская психология изучает развитие сознания, психи

ческих процессов, деятельности, всей личности растущего че
ловека, условия ускорения развития.

Социальная психология изучает социально-психологичес
кие проявления личности человека, его взаимоотношения с 
людьми, с группой, психологическую совместимость людей, 
социально-психологические проявления в больших группах (дей
ствие радио, прессы, моды, слухов на различные общности 
людей).

П едагогическая психология изучает закономерности 
развития личности в процессе обучения, воспитания.

Политическая психология изучает субъективные меха
низмы политического поведения, влияние на него сознания и
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подсознания, эмоций и воли человека, его убеяедений, ценност
ных ориентации и установок. Эта наука рассматривает челове
ческое поведение как процесс и результат взаимодействия ин
дивида со средой, при котором действия личности определя
ются как характером внешнего воздействия, так и особеннос
тями их восприятия и осознания субъектом, который и являет
ся непосредственным предметом психологического анализа.

Политико-психологические исследования особенно широ
ко применяются при изучении электорального и иного полити
ческого поведения, политического лидерства, политической 
социализации, политического конфликта и сотрудничества.

Можно выделить ряд отраслей психологии, изучающих пси
хологические проблемы конкретных видов человеческой дея
тельности: психология т руда — рассматривает психологи
ческие особенности трудовой деятельности человека, законо
мерности развития трудовых навыков.

Инженерная психология  — изучает закономерности про
цессов взаимодействия человека и современной техники с це
лью использования их в практике проектирования, создания и 
эксплуатации автоматизированных систем управления, новых 
видов техники.

Авиационная, космическая психология анализирует 
психологические особенности деятельности летчика, кос
монавта.

Медицинская психология изучает психологические осо
бенности деятельности врача и поведения больного, разраба
тывает психологические методы лечения и психотерапии.

Пат опсихология изучает отклонения в развитии психи
ки, распад психики при различных формах мозговой патологии.

Ю ридическая психология изучает психологические осо
бенности поведения участников уголовного процесса (психоло
гия свидетельских показаний, психологические требования к 
допросу и т. п.), психологические проблемы поведения и фор
мирования личности преступника.

Военная психология изучает поведение человека в усло
виях боевых действий.
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^  УЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛУЛ

Понятие о психике человека

Психика — это субъективное, сигнальное, социально обус
ловленное отражение действительности в системе идеальных 
образов, на основе которых осуществляется активное взаимо
действие человека со средой. Психика осуществляет функцию 
ориентации и регуляции деятельности, поведения человека.

Психика человека приобретает особую форму — форму со
знания, порождаемую общественным способом его существо
вания. Однако сознание не исчерпывает всей сущности психи
ки. Наряду с ним у человека имеются и биологически сформи
рованные психические структуры (сфера его врожденно-бессоз
нательной деятельности), и обширная сфера прижизненно 
приобретенных автоматизмов (сфера подсознания).

Основные явления психики — психические процессы фор
мирования идеальных (психических) образов и процессы пси
хической регуляции деятельности.

Психика человека формируется и проявляется в его дея
тельности.

Деятельност ь — человеческий способ овладения действи
тельностью посредством достижения сознательно по
ставленных целей на основе общечеловеческого опыта. Чело
веческая деятельность служит и движущей силой обществен
но-исторического прогресса, и средством психического разви
тия человека. Предметная деятельность человека, его обще
ственно-историческая практика обеспечивают единство чув
ственной и понятийно-теоретической сферы его сознания.

В процессе формирования психики человека его внешние 
действия с материальными объектами преобразуются в умствен
ные действия. Благодаря способности действовать в уме чело
век научился моделировать различные отношения между объек
тами, предвидеть результаты своих действий. Следовательно, 
в содержание психики входят и безобразные компоненты — 
обобщенные отношения, значения и смыслы.

Научная трактовка психики сводится к следующим осново
положениям:
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1) Психика возникла на определенной стадии развития ма
терии — стадии появления животных организмов и 
представляет собой отражательно-регуляционный меха
низм их приспособительного поведения. По мере эволю
ционного развития животных развивалась и их психика. 
В своем формировании она прошла два этапа: инстинк
ты и индивидуальное научение.

2) Психика человека, сознание — высший этап развития пси
хики; ее возникновение обусловлено трудовой деятель
ностью человека в условиях коллективного общения.

3) Психика человека формируется в его активной деятель
ности. Закономерности психики — закономерности пере
хода внешнего взаимодействия с предметами в психи
ческий образ и психического образа в регулируемое им 
действие.

4) Психика опосредована деятельностью мозга, но сама по 
себе она явление идеальное, так как обусловлена социо
культурными факторами.

5) Психические явления имеют определенную структуру и 
системную организацию.

В о п ро с  6 Ч Л У Л Ч Л У Л Ч Л Ч Л У Л У Л У Л У Л У Л Ч Л У Л У Л Ч Л У Л У Л У Л Ч Л

Мозг и психика. Структура психики. 
Функции психики

Психика человека — социально обусловленный феномен, а 
не естественный продукт мозга. Однако реализуется она есте
ственным, физиологическим субстратом — мозгом. Психику 
нельзя отрывать от работы мозга, но ее нельзя и сводить к 
нейрофизиологическим процессам. Взаимоотношение психи
ки и физиологических процессов — взаимоотношение идеаль
ного и материального.

Психика — социально опосредованный продукт мозговой 
деятельности.

Специфика работы человеческого мозга состоит в особом 
способе кодирования поступающей извне информации. Психи
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ческое отражение действительности человеком — это отраже
ние, опосредованное словесным знаком, человеческим поня
тием, сформированным в общественно-исторической практи
ке.

Психика представляет собой весьма сложную систему, со
стоящую из отдельных подсистем, ее элементы иерархически 
организованы и очень изменчивы. С точки зрения Б. Ф. Ломо
ва, системность, целостность, нерасчлененность психики яв
ляется ее основным признаком.

Психика представляет собой многоуровневую иерархию пси
хических функциональных систем, обеспечивающих поведение 
разного уровня сложности. Психика не только многоуровнева, 
но и многомерна, т. е. у нее множество свойств и функций. 
Психические функциональные системы могут выстраиваться в 
иерархию по различным основаниям. Любая система характе
ризуется своей структурой, динамикой функционирования, 
интегральным состоянием (внутренней характеристикой) и си
стемными свойствами.

Психика как система также обладает определенной органи
зацией. В ней выделяются психические процессы, психические 
состояния и психические свойства.

Психическая реальность устроена сложно, но ее условно 
можно разделить на: экзопсихику, эндопсихику и интро- 
психику.

Экзопсихика  — это та часть психики человека, которая 
отражает внешнюю по отношению к организму реальность.

Эндопсихика — это часть психической реальности, от
ражающая состояние нашего организма.

Интропсихика — это часть психической реальности, ко
торая включает мысли, волевые усилия, фантазии, сны.

Психика существует для того, чтобы объединить и интер
претировать информацию о мире, соотнести ее с нашими по
требностями и регулировать поведение в процессе адаптации 
— приспособления к реальности.

У. Дж емс считал, что главная функция психики  — ре
гуляция индивидуального поведения на основе отражения внеш
ней реальности и соотнесения ее с потребностями человека.
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А.Я. Пономарев выделяет две функции психики по отно
шению к внешнему миру:

1) творчество (создание новой реальности);
2) адаптация (приспособление к существующей реальнос

ти).
Антитезой творчества является разрушение — уничтоже

ние созданной другими людьми реальности (культуры). Анти
тезой адаптации является дезадаптация в ее различных фор
мах (неврозы, наркомания, преступное поведение и т. д.).

Б. Ф. Ломов по отношению к поведению и деятельности 
человека и других людей выделяет три основные функции пси
хики: познават ельную  (когнитивную), регулят ивную  (ре
гуляция поведения и деятельности) и коммуникат ивную  
(обеспечивает передачу информации от одного человека к дру
гому, координацию совместной деятельности, установление 
отношений между людьми). Адаптация и Творчество возмож
ны только посредством реализации этих функций.

В о п ро с  7

Классификация психических явлений

Все психические явления неразрывно связаны, но традици
онно они подразделяются на три группы:

1) психические процессы;
2) психические состояния-,
3) психические свойства личности.
Психические процессы следует рассматривать как базовые 

явления, а психические состояния и свойства личности как вре
менную и типологическую модификацию психических процес
сов. В своей совокупности все психические явления образуют 

• единый поток отражательно-регуляционной деятельности.
Дадим краткую общую характеристику этим трем группам 

психических явлений.
1) Психические процессы — отдельные целостные акты 

отражательно-регуляционной деятельности. Каждый 
психический процесс имеет свой объект отражения, свою 
регуляционную специфику и свои закономерности.
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Психические процессы представляют собой исходную груп
пу психических явлений: на их основе формируются психиче
ские образы.

Психические процессы — активное взаимодействие субъекта 
с объектом отражения, система специфических действий, на
правленных на его познание и взаимодействие с ним. 

Психические процессы подразделяются на:
1) познавательные  (ощущение, восприятие, мышление, во

ображение и память),
2) волевы е,
3) эмоциональные.

Психическая деятельность человека — это совокупность по
знавательных, волевых и эмоциональных процессов.

2) П сихическое состояние — временное своеобразие пси
хической деятельности, определяемое ее содержанием и 
отношением человека к этому содержанию. Психическое 
состояние — текущая модификация психики человека. Оно 
представляет собой относительно устойчивую интеграцию 
всех психических проявлений человека при определенном 
его взаимодействии с действительностью.
Психическое состояние проявляется в общем функциональ

ном уровне психической активности в зависимости от направ
ленности деятельности человека в данный момент и его лично
стных особенностей.

Все психические состояния подразделяются на:
1) мотивационные  — основанные на потребностях уста

новки, желания, интересов, влечения, страсти;
2) состояния организованности сознания (проявляются 

в различных уровнях внимательности, работоспособнос
ти);

3) эмоциональные  (эмоциональный тон ощущений, эмо
циональный отклик на действительность, настроение, 
конфликтные эмоциональные состояния — стресс, аф
фект, фрустрация);

4) волевы е  (состояния инициативности, целеустремленно
сти, решительности, настойчивости и др.; их классифи
кация связана со структурой сложного волевого действия).

Различаются также пограничные психические состояния
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личности — психопатии, акцентуации характера, неврозы и 
состояния задержанности психического развития.

3) Психические свойст ва личности  — типичные для 
человека особенности его психики, особенности реализа
ции его психических процессов.

К психическим свойствам личности относятся:
1) темперамент;
2) направленность личности (потребности, интересы, ми

ровоззрение, идеалы);
3) характер;
4) способности.

УЛ В о п р о с  8

Развитие психики в процессе 
онтогенеза и филогенеза

Рассмотрение психики как сложного динамического иде
ального образа, являющегося отражением окружающей среды, 
предполагает анализ развития ее форм в филогенезе. Филоге
нетический ряд форм психического отражения представляет 
собой огромные вариации поведения: от простого и короткого 
стереотипного акта до весьма сложных вариативных цепочек 
последовательных действий.

Для самого начала филогенетического ряда характерно 
стереотипное поведение. У простейших животных оно прояв
ляется в примитивных локомоторных движениях, полностью 
определяемых структурой внешнего раздражителя. Эта фор
ма поведения получила название кинез. При перепаде темпе
ратур такая форма движения получила название ортокинез. 
При клинокинезе  имеет место изменение направления дви
жения, которое происходит по принципу «проб и ошибок»: ин
фузория осуществляет пробы до тех пор, пока не попадает в 
зону с оптимальной температурой. Для данной формы поведе
ния характерна полная зависимость от интенсивности стиму
ла.

В отличие от кинеза таксисы  являются более сложной фор
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мой локомоторного поведения, носящей ярко выраженный ори
ентированный характер, т.е. при воздействии внешнего сти
мула животное ориентирует либо все тело, либо соответству
ющие органы в сторону благоприятного стимула или, наобо
рот, в сторону от неблагоприятного раздражителя. Таксисы 
позволяют животному более адекватно ориентироваться в ок
ружающей среде по источникам раздражения, а не просто ме
нять характер движения при неблагоприятных условиях. Ки- 
незы и таксисы как самостоятельные формы поведения встре
чаются у простейших и многоклеточных.

С возрастанием уровня филогенетического развития 
происходит и усложнение поведения. У простейших животных 
отражение действительности происходит на уровне ощущений, 
что дало основание известному отечественному психологу А.Н. 
Леонтьеву назвать этот уровень элемент арной сенсорной  
психикой.

Головоногие моллюски, птицы с их более развитой нервной 
системой и органами чувств обладают и боЛее сложной систе
мой поведенческих актов, основанных на целостном отраже
нии явлений среды — предметным восприятием. Данный уро
вень развития психики был назван перцептивной психикой.

У млекопитающих получают полное развитие сложные 
навыки, обеспечивающие пластичность и изменчивость всего 
поведения. Такая пластичность проявляется в возможности 
быстрой перестройки навыка, а также в возможности переноса 
навыков в новые условия. Причем у высших млекопитающих 
появляются новые особенности поведения, освобождающие их 
от научения по принципу «проб и ошибок» и по типу стимул — 
реакция. Они не так зависимы от стимулов и могут решать 
весьма сложные проблемы, демонстрируя даже символичес
кие реакции.

Указанная способность, прогрессируя в филогенезе, дает 
возможность высшим позвоночным использовать дополнитель
ные преимущества и приводит к возникновению новой формы 
поведения — инт еллект уальной активности.

Высшие обезьяны оказываются способны не просто перено
сить прошлый опыт на новую ситуацию, но и отыскивать 
различные способы ее решения, устанавливая не просто сход
ство между вещами, а сходство отношений. Высшей степени
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развития эта форма активности достигает у человека, которому 
символические возможности в виде членораздельной речи по
зволяют широко оперировать накопленным опытом, извлекать 
пользу из символических связей с другими людьми в процессе 
обучения. Вместе с тем инстинкты и рефлексы у человека не 
исчезают, а маскируются огромным пластом культурного и 
социального опыта.

Таким образом, в процессе филогенеза происходит постоян
ная смена более простых форм поведения сложными. Причем 
сложные формы, появляясь, вначале накладываются на более 
простые формы, а затем полностью заменяют их. Каждый 
новый уровень развития характеризуется возникновением но
вых форм поведения, что способствует более тонкому приспо
соблению животного к окружающей среде.

В онтогенезе осуществляется поэтапный переход от низ
ших форм сознания к его высшим формам. Высшие формы 
вбирают в себя и трансформируют все низшие формы.

О нт огенез — это развитие организма от момента обра
зования зародыша до его смерти. Термин «онтогенез» был вве
ден немецким биологом Э. Геккелем.

Развитие человека индивидуально. В его онтогенезе реали
зуются как общие закономерности развития представителя вида 
Homo sapiens, так и индивидуальные особенности развития каж
дого человека.

Каждый человек имеет уникальные вариации генетических 
программ и уникальные обстоятельства, в которых эти програм
мы реализуются. Таким образом, в развитии человека можно 
рассматривать универсальные и индивидуальные закономер
ности жизненного цикла, формирования психических способ
ностей и становления психики в целом.

Одной из закономерностей развития человека является его 
цикличность. Периодизация психического развития — это по
пытка выделить общие закономерности, которым подчиняется 
жизненный цикл человека.

Вторая особенность состоит в гет ерохронност и р а з
вития. Это означает, что развитие человека происходит не
равномерно как в отношении разных психических процессов, 
так и в отношении отдельных аспектов индивидуального раз
вития человека.
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Гетерохронность развития связана с сензитивными и кри
тическими периодами развития.

Сензитивный период — это временной диапазон, макси
мально чувствительный и благоприятный для развития той 
или иной функции, той или иной способности человека.

Критический период — это временной диапазон разви
тия, когда функция или способность могут быть реализованы 
только в этот период.

Критические периоды в человеческом развитии чрезвычай
но редки. Они встречаются в период пренатального развития 
или на самых ранних этапах развития младенца.

В о п ро с  9

Сознание как высшая форма психики

В отличие от психики животных психика человека, его со
знание имеют следующие существенные особенности.

1) Наряду с наследственно и эмпирически приобретенными 
формами поведения человек владеет принципиально новым 
средством ориентировки в окружающей действительнос
ти — знаниями, которые представляют собой концентри
рованный опыт человечества, передаваемый посредством 
слова.
Психика человека формируется и постоянно обогащается в 

условиях социального окружения, в процессе усвоения со
циального опыта.

2) Сознание человека отражает существенные стороны, за
кономерные взаимосвязи действительности.
Сознание — это отношение человека к миру со знанием

его объективных закономерностей. Оно дает возможность ре
шать жизненные проблемы не с помощью метода проб и оши
бок, а на основе установления устойчивых, закономерных свя
зей и отношений между различными сторонами окружающей 
среды.

3) Сознание характеризуется осознанностью целей дея
тельности, понятийным моделированием будущих собы
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тий, предвосхищением результатов своих действий в сис
теме общечеловеческих понятий, знаний.
Человек заранее предвидит, планирует ожидаемый резуль

тат своих действий и выбирает адекватные средства и способы 
их достижения. Он строит программу своей деятельности, пер
воначально моделируя ее в уме. Эта деятельность не ограни
чена непосредственным восприятием ситуации, а строится на 
основе знания закономерностей ее развития. Сознание челове
ка прогнозирует закономерное наступление событий, как бы с 
опережением отражая действительность.

4) Индивидуальное сознание обусловлено общественным созна
нием.
Различаются четыре формы, или сферы, общественного со

знания:
1) наука — система научных знаний, представлений, кон

цепций и мировоззренческих ориентаций;
2) соционормат ивная сф ера  общественного сознания — 

система нравственных, идеологических, политических и 
правовых ценностей и норм данного общества;

3) искусст во  — специфический вид духовно-практическо
го освоения действительности образными средствами, 
образное моделирование различных сторон человеческо
го бытия;

4) религия, вера  — культ сверхъестественной силы, воп
лощающей в себе идеальные качества, духовная опора 
верующих людей. Вера в сверхъестественную божествен
ную силу обеспечивает концептуальную определенность 
миропонимания.

Вера — особое психическое явление, сверхсознательная 
связь с идеальным объектом, не определяемая эмпирическими 
и логическими основаниями.

Все формы общественного сознания вместе формируют 
идеологию  — систему базовых ценностей, основополагающих 
идей, которая регулирует отношение людей к действительнос
ти и друг к другу, жизнедеятельность общества.

5) Сознание связано с самосознанием, с саморефлексией. 
Осознавая мир вокруг себя, человек соотносит себя с ним.

Самосознание — это система ценностно-смысловых, лич
ностных отношений человека к миру.
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Сознание как характерная особенность человеческой пси
хики реализуется через механизм бидоминанты — внутрилич- 
ностной коммуникации, общения человека с самим собой. И 
этот внутриличностный диалог опосредуется социальными 
критериями. Наше внутреннее «Я» — интериоризированный 
«другой» — внедренное в нас социальное начало (alter ego).

Явления действительности отражаются сознанием интен- 
ционально (от лат. intentio — стремление) — пристрастно-из
бирательно в зависимости от их значимости в практике чело
века.

Сознание шире, чем мышление. Оно является целостным, 
интегрированным отражением внешнего мира, включающим в 
себя все формы психической деятельности: и формы чувствен
ного отражения мира (ощущение, восприятие, представление), 
и рациональное познание (обобщенно-теоретическое отражение 
мира), и эмоционально-волевую сферу психической само
регуляции.

Сознание — высший уровень развития психики, состоя
щий в категориально-ценностном отражении действительно
сти, саморегуляции человеком своего поведения на основе при
своенного индивидом общечеловеческого опыта.

Функционирование сознания осуществляется в виде непре
рывного потока взаимосвязанных, ассоциированных психи
ческих образов, формирующихся в результате активного, де
ятельного взаимодействия человека с внешней средой. Созна
ние обладает рядом процессуальных и содержательных осо
бенностей.

Сознание характеризуется активностью , т. е. динами
кой, обеспечивающей жизненно значимые связи индивида с дей
ствительностью-, инт ен ц и о н а льн о ст ью  (предметной 
направленностью); поленезависимостью — преимуществен
ной ориентацией человека на внутренние эталоны и модели; 
реф лексивност ью  — способностью к самооценке, предохра
нению от неадекватного отражения; различными уровнями яс
ности  и организованности.

Наиболее устойчивые способы взаимодействия индивида 
со средой стереотипизируются, образуя его подсознание и сверх
сознание.

По содержанию сознание людей находится под воздействи
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ем социально-исторических условий. Формируясь в процессе 
антропогенеза, все структуры сознания имеют социокультур
ный характер.

Структуры индивидуального сознания формируются в ран
нем онтогенезе через присвоение ребенком (интериоризацию) 
структур внешней социально опосредованной деятельности.

В о п р о с  10

Взаимосвязь трех уровней психической 
деятельности человека: бессознательного, 

подсознательного и сознательного

Психическая деятельность человека, его психика функ
ционируют одновременно в трех взаимосвязанных уровнях: бес
сознательном, подсознат ельном  и сознательном.

Бессознат ельны й уровень психической деятельности 
представляет собой врожденную инстинктивно-рефлекторную 
деятельность. Поведенческие акты на бессознательном уров
не регулируются неосознаваемыми биологическими механиз
мами. Они направлены на удовлетворение биологических по
требностей — самосохранение организма и вида (продолжение 
рода).

Однако генетически обусловленная программа поведения 
человека не автономна, она находится под контролем более 
высоких и более поздно сформированных мозговых структур. 
И лишь в отдельных критических для индивида ситуациях (на
пример, в состоянии аффекта) данная сфера психики человека 
может перейти в режим автономной саморегуляции. Эта врож
денная эмоционально-импульсивная сфера индивида структурно 
локализована в таламусе и гипоталамусе.

Подсознательный уровень  психической деятельности — 
обобщенные, автоматизированные в опыте данного индивида 
стереотипы его поведения — умения, навыки, привычки, ин
туиция. Это поведенческое ядро индивида, сформированное на 
ранних стадиях его развития. Сюда же относится импульсивно
эмоциональная сфера, структурно локализованная в лимбичес
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кой (подкорковой) системе головного мозга. Здесь формируются 
неосознаваемые устремления индивида, его влечения, страс
ти, установки. Это непроизвольная сфера личности, «вторая 
натура человека», «центр» индивидуальных поведенческих 
штампов, манер поведения.

Подсознание имеет многоуровневую структуру: автоматиз
мы и их комплексы на нижнем уровне и интуиция — на выс
шем.

Автоматизмы подсознат ельного уровня  — это ком
плексы стереотипно совершающихся действий в типовых си
туациях, динамические стереотипы — цепные последователь
ности реакций в привычной обстановке (привычное управле
ние техникой, выполнение привычных обязанностей, манера 
обращения с привычными предметами, речевые и мимические 
штампы). Все это образует набор готовых поведенческих бло
ков, которыми пользуется индивид при регуляции своей дея
тельности. Эти поведенческие автоматизмы разгружают созна
ние для более квалифицированной деятельности. Сознание ос
вобождается от постоянных повторных решений стандартизи
рованных задач.

В подсознание вытесняются и различные комплексы — 
нереализованные желания, подавленные стремления, различ
ные опасения и беспокойства, амбиции и завышенные претен
зии (комплекс Наполеона, неполноценности, застенчивости и 
др.). Эти комплексы формируют устойчивую подсознательную 
направленность поведения личности.

Подсознание — это сфера внушенных состояний и устано
вок, в том числе и установок высшего, нравственного уровня. 
Подсознание активно включается во всех случаях, когда исчер
пываются возможности сознательной деятельности (при аф
фектах, стрессовых состояниях, в ситуациях крайнего психи
ческого перенапряжения).

Высшая сфера подсознания — интуиция (называемая иног
да даже сверхсознанием) — это процесс мгновенных озарений, 
комплексного охвата проблемной ситуации, всплывания неожи
данных решений, неосознанное предвидение развития событий 
на основе спонтанного обобщения предшествующего опыта.

Внесознательная сфера психики человека — это глубинная 
сфера его психики, сформированная в значительной мере в
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процессе эволюции человека. В сферу подсознания входят сле
дующие явления: сновидения, интуиция, аффект, паника, гип
ноз, вера, различные парапсихические явления (ясновидение, 
телепатия, экстрасенсорные феномены), фобии, страхи, истери
ческие фантазии, спонтанная тревожность и радостное пред
чувствие. Готовность индивида действовать в различных ситу
ациях определенным образом, без предварительного обдумы
вания, импульсивно также относится к проявлениям внесозна- 
тельной сферы психики.

Критерием внесознательного является его безотчетность, 
непроизвольность, невербализованность (словесная неоформ
ленность).

Доминанты подсознания модифицируют сознательную де
ятельность индивида, создают малопонятные для него психо
логические барьеры и труднопреодолимые влечения. Механиз
мы подсознания в значительной степени типизируют поведе
ние личности. Сфера подсознательного очень устойчива, не
подвижна. Поведение на подсознательном уровне поддается 
некоторой корректировке лишь методами психотерапии и гип
ноза.

Процессы, начинающиеся в неосознаваемой сфере, могут 
иметь продолжение в сознании. И наоборот, сознательное мо
жет вытесняться в подсознательную сферу.

Внесознательная сфера психики не является объектом реф
лексии, самоотражения, произвольного самоконтроля. Сферу 
бессознательного 3. Фрейд считал источником мотивацион
ной энергии, находящейся в конфликте с сознанием. Запреты 
социальной сферы создают, по Фрейду, «цензуру» сознания, 
подавляют энергию подсознательных влечений, которые прояв
ляются в невротических срывах. Стремясь избавиться от конф
ликтных состояний, индивид прибегает к защитным механиз
мам — вытеснению, сублимации (замещению), рационализа
ции и регрессии.

В отличие от 3. Фрейда другой психоаналитик — К. Г. Юнг 
не только не противопоставлял сознание и подсознание, но счи
тал, что сознание основано на глубинных пластах коллек
тивного бессознательного, на архетипах — представлениях, 
сформированных у человечества в далеком прошлом.

Индивид, по Юнгу, стремится к самореализации (индиви-
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дуации) на основе подсознательных устремлений, обусловлен
ных коллективным подсознанием. Не мысль, не сознание, а 
чувство, подсознание говорят нам, что для нас хорошо, а что 
плохо. Под влиянием глубинных структур, врожденных про
грамм, универсальных образов (символов) находятся все наши 
непроизвольные реакции.

Сознание вооружено понятиями, подсознание — эмоция
ми и чувствами. На уровне подсознания происходит мгновен
ная оценка воспринимаемого объекта или явления, их соответ
ствия нормам, зафиксированным в подсознании.

Наряду с подсознанием 3. Фрейд различает и сверхсозна
ние — ксупер-эго» — фундаментальные сущностные меха
низмы человеческой психики, такие, как способность человека 
к социальному содействию, нравственному самоконтролю. Вся 
духовная сфера человека — это сф ера сверхсознания , проти
востоящая эгоистической ограниченности индивида, сфера его 
идейной возвышенности, нравственного совершенства.

Сфера сознания — сфера знаний, культурной социализа
ции личности. Она в значительной мере контролирует и тормо
зит инстинктивные влечения и привычки.

Известный грузинский психолог Д. Н. Узнадзе (1886—
1950) и его последователи выделили в качестве центрального 
объяснительного принципа психологии принцип установки  
как целостной модификации субъекта, его готовности вос
принимать действительность и действовать определенным об
разом. В установке, по Узнадзе, объединяются сознательная и 
внесознательная сферы психики. Каждая поведенческая ситуа
ция вызывает функционирование ранее сформированных по
веденческих комплексов.

Итак, психическая самоорганизация индивида, его адапта
ция к внешней среде осуществляются тремя типами относи
тельно автономных программ поведения:

1) эволюционно сформированными бессознательно-инстин
ктивными;

2) подсознательными, субъективно-эмоциональными;
3) сознательными, произвольными, логико-семантически

ми программами.
Сознательные программы поведения для социализирован
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ной личности являются доминантными поведенческими схе
мами. Однако две другие сферы психической жизни человека 
всегда выполняют фоновую роль в его поведении. В экстре
мальных ситуациях и в условиях десоциализации индивида они 
могут перейти в автономный режим функционирования.

Наличие сознания, подсознания и сферы бессознательного 
в психике человека обусловливает относительную самостоя
тельность следующих разновидностей человеческих реакций и 
действий:

1) бессознательно-инстинктивные, врожденные реакции;
2) импульсивно-реактивные, малоосознанные эмоциональ

ные реакции; привычно-автоматизированные подсозна
тельные действия; действия-навыки;

3) сознательно-волевые действия; эти действия являются ве
дущими во взаимодействии человека со средой.

Сознание человека  — механизм понятийной регуляции 
его деятельности и поведения. Деятельность представляет со
бой специфически человеческую форму активности. От пове
дения животных эта человеческая активность отличается сози
дательной продуктивностью и структурной дифференцирован
ностью — осознанием мотивов и целей деятельности, ис
пользованием орудий и средств, созданных в процессе куль
турно-исторического развития человечества, применением по
лученных в процессе социализации умений и навыков.

Сознание, психика человека формируются и проявляются в 
его деятельности, будучи ее мотивационно-ориентировочным 
компонентом.

В деятельности, ее объекте и результате, происходит воп
лощение предварительно сформированного в сознании психи
ческого образа, идеальной модели предметной деятельности. 
Само психическое отражение предметов действительности за
висит от их места в структуре деятельности. Деятельностный 
•охват предметов и обеспечивает адекватность их психического 
отражения. Деятельность человека связана с прояснением зна
чений предметов, а используемые в ней орудия несут в себе 
исторически выработанную схему человеческого действия.
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Психика и деятельность

Психика человека формируется и проявляется в его дея
тельности.

Деятельность — человеческий способ овладения действи
тельностью посредством достижения сознательно поставлен
ных целей на основе общечеловеческого опыта.

Всякое действие человека исходит из тех или иных моти
вов и направляется на определенную цель, оно разрешает ту 
или иную задачу и выражает определенное отношение челове
ка к окружающему. Оно вбирает в себя всю работу сознания и 
всю полноту непосредственного переживания. Каждое самое 
простое человеческое действие — реальное физическое действие 
человека — является неизбежно вместе с тем и каким-то пси
хологическим актом, более или менее насыщенным пережи
ванием, выражающим отношение действующего к другим лю
дям, к окружающим.

Формируясь в деятельности, психика проявляется в пове
дении.

Факт осознания своей деятельности изменяет условия ее 
протекания, а тем самым ее течение и характер; деятельность 
перестает быть простой совокупностью ответных реакций на 
внешние раздражители среды; она по-иному регулируется; за
кономерности, которым она подчиняется, выходят за пределы 
одной лишь физиологии; объяснение деятельности требует 
раскрытия и учета психологических закономерностей.

Сознание не является внешней силой, которая извне уп
равляет деятельностью человека. Будучи предпосылкой дея
тельности, сознание вместе с тем и ее результат.

Различные уровни и типы сознания означают вместе с тем 
и различные уровни или типы поведения (реакция, сознатель
ное действие, поступок). Ступени в развитии сознания означа
ют изменения внутренней природы действия или актов пове
дения, а изменение внутренней природы есть вместе с тем и 
изменение психологических закономерностей их внешнего 
объективного протекания. Поэтому структура сознания прин
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ципиально может быть определена по внешнему, объективно
му протеканию действия.

Таким образом, единство сознания и деятельности или по
ведения основывается на единстве сознания и действительно
сти или бытия, объективное содержание которого опосреду
ет сознание, на единстве субъекта и объекта. Одно и то же 
отношение к объекту обусловливает и сознание и поведение, 
одно — в идеальном, другое — в материальном плане.

™ В о п р о с  12

Структура деятельности. Основные виды 
деятельности: строение, особенности, 

специфика

Д еят ельн о ст ь  — это форма активного отношения 
субъекта к действительности, направленная на достижение 
сознательно поставленных целей и связанная с созданием 
общественно значимых ценностей или освоением социального 
опыта.

В деятельности проявляются, формируются и развиваются 
человек и его психика.

Деятельность — очень специфическая форма отношения, 
имеющая два основных признака.

Деятельность — это отношение продуктивного типа, пред
полагающее получение некоторого результата. Он может быть 
представлен, однако, не только в форме какого-либо продукта 
(изделия, ценности и др.), но и в виде освоения человеком тех 
или иных знаний, умений, других форм социального опыта. 
Тем самым данное определение указывает на наличие трех ос
новных типов деятельности: собственно трудовой, игровой и 
учебной.

Деятельность — это такое отношение, которое регулиру
ется осознаваемой целью как идеальным образом будущего 
результата. Цель выступает главным критерием определения 
ее содержания, структуры и динамики. И в этом заключается
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важнейшее отличие деятельности от иных форм активности 
человека.

Два рассмотренных специфических признака, через кото
рые определяется деятельность, позволяют раскрыть основные 
общепсихологические свойст ва (ат рибут ы) деят ельно
сти: активности, продуктивности (результативности), осоз- 
наваемости, социальной обусловленности, предметности дея
тельности (ее направленности на определенный «внешнеполо
женный» по отношению к субъекту объект, который выделяет
ся им в качестве предмета своей целенаправленной активнос
ти), адаптивности деятельности ( т.е. способности к гибким 
перестройкам и трансформациям при изменении условий ее 
реализации), системности.

В неш няя  х а р а к т е р и с т и к а  д е я т е л ь н о с т и  осу
ществляется через понятия «субъект» и «объект» труда (а 
также игры и учения), «предмет», «условия и средства дея
тельности».

Предмет т руда  — совокупность вещей, процессов, явле
ний, с которыми субъект в ходе деятельности практически 
или мысленно взаимодействует.

Средства т руда  — совокупность орудий, способных уси
лить возможности человека распознавать особенности пред
мета труда и воздействовать на него.

Условия т руда  — система социальных, психологических 
и санитарно-гигиенических характеристик деятельности.

Внут ренняя характ ерист ика деят ельност и предпо
лагает описание процессов и механизмов ее психической регу
ляции, ее структуры и содержания, а также операционных 
средств ее реализации.

Активность — совокупность форм взаимодействия че
ловека со средой, наиболее адекватно раскрывается с позиций 
ее уровневого понимания. Все основные формы активности од
новременно выступают и как ее основные уровни. Высший уро
вень  — поведенческая, социально-детерминированная актив
ность личности; низший — активность локальных подсистем 
индивида.
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Типы деятельности: трудовая, учебная и игровая.
Трудовая деят ельност ь — процесс активного измене

ния предметов природы, материальной и духовной жизни об
щества в целях удовлетворения потребностей человека и со
здания различных ценностей.

Предметом психологического изучения трудовой деятель
ности выступают психические процессы, факторы, состояния, 
которые побуждают, программируют и регулируют трудовую 
активность человека, а также его личностные свойства. После
дние определяют специфику деятельности и, одновременно, 
изменяются в ней. Трудовая деятельность в целом, и отдель
ные ее аспекты в частности, стали предметом анализа для 
С.Л. Р уб инш т ейна , А .Н .Л е о н т ье ва , Д .Н . О ш анина, 
К.К.Платонова, О.А.Конопкина, В.Д.Ш адрикова и др.

Игра — особый вид деятельности, в котором исторически 
закрепились типичные способы действия и взаимодействия 
людей; включение ребенка в игровую деятельность обеспечи
вает возможность овладения общественным опытом, накоплен
ным человечеством, а также когнитивное, личностное и нрав
ственное развитие ребенка. Особое значение имеет ролевая игра, 
в процессе которой ребенок принимает на себя роли взрослых и 
действует с предметами в соответствии с приписанными зна
чениями. Механизм усвоения социальных ролей через роле
вые игры обеспечивает возможность социализации личности, 
а также развитие ее мотивационно-потребностной сферы. Ана
лиз игровой деятельности осуществлен в работах Л. С. Выгот
ского, А.Н. Леонтьева, Д .Б . Эльконина и др.

Учебная деят ельност ь — способ усвоения предметных 
и познавательных действий, в основе которого лежат меха
низмы преобразования усваиваемого материала, выделения ба
зовых отношений между предметными условиями ситуации в 
целях решения типичных задач в измененных условиях, обоб
щения принципа решения, моделирования процесса решения за
дачи и контроля за ним. Как и любой вид деятельности, учеб
ная деятельность имеет уровневое строение и состоит из от
дельных компонентов — действий, операций, условий, потреб
ностей, мотивов, задач.

Специфическое соотношение компонентов учебной деятель
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ности определяет ее индивидуальный характер. Проблема учеб
ной деятельности, ее строения, развития и влияния на психи
ческое развитие личности была поставлена и исследована 
Д. Б. Элькониным, П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым  
и др.

Указанные виды деятельности сменяют друг друга в онто
генезе и обозначаются понятием «ведущий вид деятельности» 
для каждого из основных возрастных этапов.

Ведущая деятельность — это такая деятельность, вы
полнение которой определяет возникновение и формирование 
основных психологических новообразований человека на какой- 
либо ступени его развития.

Типы деятельности: индивидуальная и совместная дея
тельность.

Совместная деят ельност ь реализуется в отличие от 
индивидуальной так называемым коллективным субъектом, 
т.е. двумя или более людьми, имеющими общий мотив и об
щую цель.

Традиционной является классификация видов деятельнос
ти по их предметной сфере, т. е. по профессиональной принад
лежности. В результате выделяются все те профессии, кото
рые существуют сегодня, а также специализации внутри этих 
профессий.

Более обобщенной является классификация профессий, раз
работанная Е.А. Климовым, согласно которой выделяется пять 
основных типов профессиональной деятельности: *человек  — 
т ехника*, *человек  — человек*, *человек  — приро
да*, 4человек  — знак*, кчеловек  — худож ест венный  
образ*.

Традиционным является разделение видов деятельности на 
внешнюю  и внутреннюю.

Внешняя деятельность — это все виды, типы и процес
сы деятельности, которые сопровождаются проявлениями ее 
исполнительских компонентов — движениями, действиями, эк
спрессией, коммуникациями и пр.

Выделяют еще два типа деятельности — субъект -объек- 
тный и субьект-субъектный.

В субъект -объектном типе деятельностей предметом
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выступает неодушевленный объект, а в субьект-субъект- 
ном типе им является «другой человек».

Деятельность принято разделять также на исполнитель
скую и управленческую.

Исполнительская деятельность характеризуется тем, 
что субъект труда непосредственно воздействует на его пред
мет, хотя и контактирует при этом с другими субъектами.

Управленческая деятельность предполагает организа
цию одним субъектом деятельности других людей, а также 
иерархичность их соподчинения.

В зависимости от условий ее выполнения различают дея
тельность в комфортных, нормальных (допустимых), па- 
раэкстремальных и экстремальных условиях.

В прикладном отношении важным является также разде
ление деятельности на непосредственную и опосредство
ванную.

Непосредственная деятельность предполагает, что 
субъект труда непосредственно воздействует на предмет и 
столь же непосредственно получает информацию о его состо
янии.

Опосредствованная деятельность предполагает, что 
информация о предмете труда представляется человеку через 
опосредствующие звенья — чаще всего в знаковом виде на таб
ло, пультах, индикационных устройствах.

В о п р о с  13
Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л

Основные психические процессы

П сихические процессы — совокупность актов психичес
кой деятельности. Каждый психический процесс имеет общий 
объект отражения и единую отражательно-регуляционную спе
цифику. Психические процессы подразделяются на познава
тельные, волевы е  и эмоциональные.

Познавательные процессы обеспечивают ориентировочную 
основу поведения, формируют его информационную базу. В
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зависимости от объекта отражения они подразделяются на пять
видов.

1. Сенсорные (от лат. sensus — чувство) — процессы  
чувственного отражения отдельных свойств действитель
ности (химических и фйзических). Психический результат 
этих процессов называется ощущением. Сенсорные процес
сы наряду с видовой спецификой имеют общие психичес
кие закономерности: они ограничены нижним и верхним 
порогами чувствительности, дифференцировочным (разно
стным) порогом, подчинены адаптации, сенсибилизации, 
контрасту и синестезии.

2. Перцептивные (от лат. perseptio — восприятие) —отраже
ние предметов и явлений в их целостном виде благодаря 
осознанию их существенных отличительных признаков. 
Психический результат этих процессов называется воспри
ятием. Перцептивные процессы наряду с видовой специ
фикой (особенности зрительных, слуховых и осязательных 
процессов) подчинены общим закономерностям: предмет
ности, избирательной направленности, целостности, струк
турности, апперцепции, константности.

3. Интеллектуальные процессы  (от лат. intellectus — ра
зум) — процессы отражения существенных взаимосвязей 
и особенностей предметов и явлений; интеллектуальные 
процессы (мышление) характеризуются опосредованным и 
обобщенным отражением действительности (путем срав
нения, абстрагирования, аналогии, экстраполяции и 
интерполяции); при решении проблемных задач различаются 
этапы познавательной деятельности и мыслительные дей
ствия, операции: сравнение, обобщение, абстракция, конк
ретизация, классификация и систематизация. В зависимо
сти от особенностей достигаемых формальных результатов 
различаются формы мышления, суждение, умозаключе
ние, понятие. Различаются также виды мышления: прак
тическое и теоретическое, эмпирическое и научное, нагляд
но-действенное, наглядно-образное и абстрактное, стандар
тное и нестандартное (творческое); взаимодействие созна
ния и подсознания обеспечивает интуитивное мышление. 
Устойчивая структура умственных способностей индивида

называется интеллектом, который проявляется в виде умствен
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ной деятельности индивида, стратегии решения проблемных 
задач, продуктивности умственной деятельности.

4. Воображение — генерирование новых образов в качестве 
ожидаемых результатов деятельности, программ поведе
ния, а также образов, возникающих на основе описания; 
образы воображения замещают информационные пробелы; 
воображение обеспечивает предвосхищение (антиципацию) 
событий.
Ъ.Мнемические процессы (ох греч. шлете — память) — 

процессы запечатления, сохранения, воспроизведения и забы
вания ранее воспринятого материала; различаются виды па
мяти (образная, логическая, слуховая, эмоциональная), сис
темы памяти  (сенсорная, кратковременная, оперативная и 
долговременная) и типы памяти (индивидуально-типологи
ческие особенности памяти, обусловленные особенностями на
правленности памяти, ведущей ролью отдельных ее видов, 
быстротой, объемом и прочностью запоминания); различают
ся также формы памяти — произвольная и непроизвольная с 
присущими им специфическими закономерностями.

К регуляционным психическим процессам относятся во 
левы е  и эмоциональные процессы, которые обеспечивают со
знательное поведение и спонтанно-импульсивные поведенчес
кие реакции.

В о ля — самодетерминация активности человека, основан
ная на осознании значимости планируемого результата-, реа
лизуется в форме простых и сложных волевых действий. Схе
ма простого действия: цель — действие — оценка результата. 
Схема сложного волевого действия: потребность — возмож
ные цели — борьба мотивов — принятие решения — система 
исполнительских действий — их оценка и корректировка — 
завершающие действия — итоговая оценка конечного резуль
тата.

В настойчивом достижении необходимого результата и про
является сущность воли.

Эмоции (от франц. emotion — чувство) — психический про
цесс импульсивной регуляции поведения, основанный на чув
ственном отражении потребностной значимости внешних воз
действий, их благоприятности или вредности для жизне
деятельности индивида.
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1 4  Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л У Л

Ощущение: общая характеристика, 
закономерности, свойства, классификации

Ощущение — психический процесс непосредственного, чув
ственного отражения элементарных (физических и химичес
ких) свойств действительности, также чувствительность че
ловека к сенсорным воздействиям среды.

Рассмотрим основные свойст ва ощущений, модаль
ность, локализация, интенсивность, длительность.

Модальность является качественной характеристикой, 
в которой проявляется специфичность ощущения как простей
шего психического сигнала по сравнению с сигналом нервным 
(JI.M. Беккер). Каждый вид ощущений имеет свои модальные 
характеристики.. Для зрительных ощущений таковыми могут 
быть цветовой тон, светлота, насыщенность; для слуховых — 
высота тона, тембр, громкость; для тактильных — твердость, 
шероховатость и т.д.

Локализация — это пространственная характеристика 
ощущений.

Интенсивность — это количественная характеристика 
ощущений. Проблема измерения интенсивности ощущения яв
ляется одной из главных в психофизике. Г. Фехнер считал, что 
субъект не может непосредственно количественно оценить свои 
ощущения.

Длит ельност ь  — это временная характеристика ощуще
ния.

Все виды ощущений подчинены общим психоф изиоло
гическим закономерностям. К ним относятся: пороги чув
ствительности, адаптация, сенсибилизация, контраст ощуще
ний, синэстезия.

Нижний абсолютный порог ощущений — это мини
мальная величина раздражения, необходимая для возникнове
ния едва заметного ощущения.

Верхний абсолютный порог ощущений  — это макси
мальная величина раздражения, дальнейшее увеличение кото
рой вызывает болевые ощущения или исчезновение ощущения.
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Относительная чувствительность — чувствитель
ность к изменению интенсивности воздействия. Она измеря
ется порогом различения (разностным порогом).

Порог различения — минимальное различие в силе двух 
однотипных раздражителей, необходимое для изменения ин
тенсивности ощущения.

Адаптация (от лат. adaptatio — приспособление) — это 
изменение чувствительности анализатора в результате его при
способления к силе и продолжительности действующего раз
дражителя.

Сенсибилизация (от лат. sensibilis — чувствительный) — 
это повышение чувствительности анализаторов под влиянием 
внутренних (психических) факторов.

Компенсаторная сенсибилизация — это повышение чув
ствительности других органов (например, повышение слуховой 
и обонятельной чувствительности у слепых) при недостатке 
какого-либо вида чувствительности.

Десенсибилизация — это явление, когда сильное возбуж
дение одних анализаторов понижает чувствительность дру
гих.

Контраст ощущений (от франц. contraste — резкая про
тивоположность) — это повышение чувствительности к од
ним свойствам под влиянием других, противоположных, 
свойств действительности. Например, одна и та же фигура 
одного цвета на светлом фоне кажется темной, а на черном — 
белой.

Синестезия (от греч. synaisthesis — совместное ощуще
ние) — ассоциативное (фантомное) иномодалъное ощущение, 
сопутствующее реальному (вид желтого лимона вызывает ощу
щение кислого).

Зрительные ощущения. Для возникновения зрительных 
ощущений необходимо воздействие электромагнитных волн на 
зрительный рецептор — сетчатку глаза (скопление фоточувстви- 
тельных нервных клеток, расположенных на дне глазного яб
лока).

Ощущаемые человеком цвета делятся на хроматические
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(от греч. chromatos — цвет) и ахроматические — бесцветные 
(черный, белый и промежуточные оттенки серого цвета).

Цвет — это психическое явление, ощущение человека, вы
зываемое различной длиной электромагнитных излучений. Глаз 
человека чувствителен к участку электромагнитного спектра от 
300 до 700 нм (нанометров).

Слуховые ощущения. Орган слуха чувствителен к зву
кам в пределах от 16 до 20 тыс. колебаний в секунду. Но наи
большая слуховая чувствительность лежит в пределах 2000— 
3000 герц (это высота звука, соответствующая крику испуган
ной женщины).

Человек не ощущает звуки самых низких частот (инфра
звуки). Однако подпороговые низкочастотные звуки влияют 
на психическое состояние человека: звуки с частотой в 6 герц 
вызывают у человека головокружение, ощущение усталости, 
угнетенности, а звуки с частотой 7 герц способны даже выз
вать остановку сердца.

Звуки, лежащие за верхним порогом звуковой чувствитель
ности (свыше 20 тыс. герц), называются ультразвуками.

Верхний порог звуковой чувствительности (по громкости) — 
130 децибел. Оптимальный уровень — 40—50 децибел. Шум 
свыше 90 децибел вреден для человека.

Тактильные ощущения — ощущения прикосновения. Так
тильные рецепторы наиболее многочисленны на кончиках паль
цев и языка.

Кинестезические (от греч. kineo — двигаюсь и aisthesis — 
чувствительность) ощущения — это ощущения положения и 
перемещения частей собственного тела.

Вибрационные ощущения возникают в результате отра
жения колебаний от 15 до 1500 герц в упругой среде. Вибрации 
для человека утомительны и даже болезненны. Многие из них 
недопустимы.

Обонятельные ощущения возникают в результате раз
дражения частицами пахучих веществ, находящихся в воздухе, 
слизистой оболочки носовой полости, где находятся обонятель
ные клетки.

Вкусовые ощущения. Все многообразие данных ощуще
ний состоит из комбинации четырех вкусов: горького, солено-
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го, кислого и сладкого. Вкусовые ощущения вызываются хи
мическими веществами, растворенными в слюне или в воде.

Температурные ощущения возникают от раздражения 
терморецепторов кожи. Существуют отдельные рецепторы для 
ощущения тепла и холода.

Болевы е ощущения вызываются механическими, темпе
ратурными и химическими воздействиями, достигшими сверх
пороговой интенсивности.

Органические ощущения — ощущения, связанные с ин- 
терорецепторами, расположенными во внутренних органах. К 
ним относятся ощущения сытости, голода, удушья, тошноты 
и др.

Сенсорная организация личности — это присущие ин
дивиду уровни развития отдельных видов его чувствительнос
ти и особенности их системного функционирования.

™  В о п ро с  15

Восприятие: основные свойства и виды

Восприятие — непосредственное, чувственное отраже
ние предметов и явлений в целостном виде в результате осоз
нания их опознавательных признаков.

В зависимости от целенаправленности, участия воли вос
приятие делится на две формы: непроизвольное  (непреднаме
ренное, не связанное с волевым напряжением и заранее по
ставленной целью) и произвольное, преднамеренное (целенап
равленное).

По модальности рецепторов восприятие подразделяется на 
зрит ельное, слухо во е  и осязат ельное.

В зависимости от сложности, развернутости, перцептив
ной деятельности восприятие бывает симультанным  (одноакт
ным) и сукцессивны м  (поэтапным, последовательным).

Существует четыре уровня восприятия: сенсорный — чув
ственный охват объекта, попадание его в поле сознания; пер
цептивный  — осмысление объекта, отнесение его к опреде
ленной категории, классу объектов; оперативный — охват ка
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кой-либо функции, стороны объекта; деятельностный —- вза
имодействие с объектом как целью деятельности.

Виды восприятия могут классифицироваться и в соответ
ствии со спецификой объекта отражения (восприятие художе
ственных произведений, речи и т. д.). Восприятие обычно вклю
чается в какую-либо деятельность, но может выступать и в ка
честве самостоятельной деятельности.

Общие закономерност и восприятия, осмысленность, 
обобщенность, предметность, целостность, структурность, 
избирательная направленность, апперцепция, константность.

Осмысленность и обобщенность восприятия. Вос
приятие связано с отнесением данного предмета к определенной 
категории, понятию, с обозначением его словом. Наиболее про
стая форма осмысливания предметов и явлений — узнавание.

Предметность восприятия — это отнесенность моз
говой информации о предметах к реальным предметам. Пред
метность восприятия означает адекватность, соответствие об
разов восприятия реальным предметам действительности.

Целостность восприятия  — это отражение предмета 
в качестве устойчивой системной целостности (даже если от
дельные его части в данных условиях не наблюдаются).

Структурность восприятия. Мы узнаем различные 
объекты благодаря устойчивой структуре их признаков.

Избирательная направленност ь восприятия. Из бес
численного количества окружающих нас предметов и явлений 
мы выделяем в данный момент лишь некоторые из них.

Апперцепция  (от лат. ad — к и perceptio — восприятие) — 
это зависимость восприятия от опыта, знаний, интересов и 
установок личности.

К онст ант ност ь восприят ия  (от лат. constants — 
постоянный) — это независимость отражения объективных 
качеств предметов (величины, формы, характерного цвета) 
от измененных условий их восприятия — освещенности, рас
стояния, угла зрения.

Виды восприятия выделяют: восприятие предметов, вре
мени, восприятие отношений, движений, пространства, вос
приятие человека.
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ул В о п ро с  16

Представление: общая характеристика

Воспроизведение чувственных образов восприятия приво
дит к возникновению новых своеобразных психических обра
зований — представлений.

Представление — это воспроизведенный образ предме
та, основывающийся на нашем прошлом опыте.

Представления не передают с одинаковой яркостью все чер
ты и признаки предметов. Если те или иные представления 
связаны с нашей деятельностью, то в них на передний план 
выдвигаются те стороны объекта, которые для данной деятель
ности наиболее существенны.

Они разделяются на виды, соответствующие видам воспри
ятий (зрительные, слуховые и др.).

Выделим основные особенности представлений.
Как и восприятия, представления наглядны, но обычно от

личаются меньшей яркостью.
Представления отличаются некоторой фрагментарнос

тью. При внимательном анализе или попытке установить все 
стороны или черты предмета, образ которого дан в представле
нии, обычно оказывается, что некоторые стороны, черты или 
части вообще не представлены. Представляя образ хорошо зна
комого объекта, например, фасада своего дома, можно обнару
жить, чтообраз этот фрагментарен и несколько рекон
струирован.

Представления отличаются большей или меньшей обоб
щенностью.

Они являются ступенькой или даже целым рядом ступе
нек, ведущих от единичного образа восприятия к понятию и 
обобщенному представлению, которым оперирует мышление.

Во-первых, представление может быть более или менее 
индивидуализированным образом. У разных людей, в зависи
мости от их индивидуальных особенностей, представления 
могут значительно отличаться по степени яркости, отчет
ливости, устойчивости, полноты или бледности, неустойчи
вости, фрагментарности, схематичности и т. д. Степень рас-
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хождения представлений и реальных событий у разных людей 
неодинакова, она зависит от типа высшей нервной деятельнос
ти индивида, структуры индивидуального сознания, ценност
ных установок, мотивов и целей деятельности.

Во-вторых, представление может быть образным, но обоб
щенным знанием о каком-нибудь предмете так, как он нам во
обще представляется, независимо от какой-то определенной 
частной ситуации, в которой он в том или ином случае был 
нами как-то воспринят.

Представление может быть обобщенным образом не еди
ничного предмета или лица, а целого класса или категории ана
логичных предметов. Например, схема какого-либо прибора, 
машины, схема нервной системы и т. п. представляют в на
глядной форме не единичный объект, а множество однород
ных объектов, давая представление об их структуре.

Представления — более высокая ступень познания, чем ощу
щение и восприятие.

Наконец, представление функционирует в системе мыш
ления. Включаясь в мыслительные операции, представление 
вместе с новыми функциями приобретает и новые черты.

Представление — не механическая репродукция восприя
тия, а изменчивое динамическое образование, каждый раз при 
определенных условиях вновь создающееся и отражающее 
сложную жизнь личности.

Яркое доказательство того, как велика может быть роль 
представления, дает творчество людей, у которых представле
ния служат единственной наглядной основой деятельности. 
Музыкальное творчество оглохшего и лишенного слуховых 
ощущений Бетховена могло опираться лишь на слуховые музы
кальные образы-представления. Заметно большая выразитель
ность скульптур ослепших по сравнению со скульптурами сле
порожденных выявляет роль зрительных представлений.

Эйдетические (от греч. eidos — образ) представления — 
это полные, яркие представления после однократного и непро
извольного восприятия объекта.

П ерсеверация (от лат. perseveratio — упорство) — это 
непроизвольное, навязчивое, цикличное всплывание образов.
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В о п р о с  17
Л УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ

Внимание: основные функции и виды

Внимание — это направленность и сосредоточенность пси
хической деятельности. Под направленностью понимается из
бирательный характер этой деятельности и ее сохранение, а под 
сосредоточением — углубление в данную деятельность и от
влечение от остального. Из этого определения следует, что у 
внимания нет своего собственного продукта, оно лишь улуч
шает результат других психических процессов.

Внимание как функционирование сознания связано с рас
членением внешних впечатлений, выделением наиболее зна
чимых в данный момент компонентов, сосредоточением на них 
наибольших аналитико-синтетических усилий. Благодаря это
му достигается наибольшая ясность и отчетливость сознания, 
его сфокусированность в нужном направлении.

У. Дж емс выделяет следующие виды внимания. 1) чув
ственное (сенсорное) и умственное (интеллектуальное); 2) не
посредственное, если объект интересен сам по себе, и произ
водное (опосредованное); 3)непроизвольное, или пассивное, не 
требующее усилий, и произвольное (активное), сопровождаю
щееся чувством усилия.

Н епроизвольное внимание обращается на что-то без 
намерения сделать это и не требует волевых усилий.

Произвольное внимание, которое часто называли рань
ше волевым, обращается на объект и удерживается на нем 
при сознательном намерении сделать это и требует волевых 
усилий.

Если деятельность увлекает человека, происходит переход 
к послепроизвольному вниманию  (вторичному непроизволь
ному), волевых усилий уже не требуется. С произвольным оно 
сходно по чувству активности, по целенаправленности и под
чиненности намерению. Н.Ф. Добрынин подчеркивает возмож
ность взаимопереходов и сосуществования указанных трех ви
дов внимания.
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В. И. Страхов детально раскрывает в своих работах осо
бенности и факторы еще одного вида внимания, которое он 
называет самонаправленным.

Объектом самонаправленного внимания может быть соб
ственный поведенческий облик, речь, общение, социальная роль 
и т.д. Этот вид внимания имеет и специфические функции; на
пример, он обусловливает самоинформированность об измене
ниях личности и поведения. Эффективное использование само
направленного внимания требует тренировки и немалых усилий.

Внеш ненаправленное внимание — выделение значимых 
объектов во внешней среде.

Внут ринаправленное внимание — выделение идеаль
ных объектов из фонда самой психики.

Внимание связано с установками человека, его готовнос
тью, предрасположенностью к определенным действиям. Уста
новка повышает чувствительность органов чувств, уровень всей 
психической деятельности.

Еще одна классификация, выделяющая внимание индиви
дуальное  и коллект ивное. Коллективное внимание форми
руется в группе совместно занятых исполнителей единой дея
тельности, при этом внимание одного члена группы влияет на 
внимание других.

К свойствам внимания относят его устойчивость, кон
центрацию, распределение, объем и переключение.

Устойчивость внимания определяется длительностью, 
в течение которой сохраняется его концентрация. Кратковре
менные колебания внимания, не замечаемые субъектом в дея
тельности и не влияющие на ее продуктивность, неизбежны.

Концентрация внимания характеризует интенсивность 
сосредоточения и степень отвлечения от всего, что не входит 
в поле внимания.

Р аспределение внимания — это такая организация 
психической деятельности, при которой одновременно выпол
няются два или более действия.

Объем внимания — это количество не связанных объек
тов, которые могут восприниматься одновременно ясно и 
отчетливо.
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Переключение внимания — это сознательное, предна
меренное, целенаправленное изменение направленности психи
ческой деятельности, обусловленное постановкой новой цели. 
Иногда выделяют заверш енное  (полное) и незаверш енное  
(неполное) переключение внимания.

Индивидуальные особенности внимания  обусловлены 
рядом факторов. К ним относятся: тип высшей нервной деятель
ности, условия психического развития индивида, его текущие 
психические состояния, условия текущей деятельности.

УЛ В о п р о с  18 Л УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ УЛ

Память: общая характеристика и виды

Память — интегрированное психическое отражение про
шлого взаимодействия человека с действительностью, инфор
мационный фонд его жизнедеятельности.

Способность хранить информацию и избирательно ее ак
туализировать, использовать для регулирования поведения — 
основное свойство мозга, обеспечивающее взаимодействие ин
дивида со средой. Память интегрирует жизненный опыт, обес
печивает непрерывное развитие человеческой культуры и ин
дивидуальной жизнедеятельности. На основе памяти человек 
ориентируется в настоящем и предвидит будущее.

Память можно охарактеризовать как функцию, как процесс, 
как психическую реальность, имеющую определенное строе
ние, как подструктуру интеллекта, как подсистему личности.

Наиболее традиционные представления о памяти 
рассматривают ее как функцию и как процесс. Память как 
психическая функция рассматривается как некоторая пси
хическая реальность, позволяющая продуцировать мнемичес- 
кий результат. В этом случае исследуется результативная сто
рона памяти: ее эффективность.

Эффективность памяти — это производительность, 
качество и надежность мнемической деятельности.

47



Производительность мнемической деятельности:
количество запомненного и воспроизведенного материала 
(объем памяти), скорость запоминания и воспроизведения.

Качество мнемической деятельности: точность за
поминания и воспроизведения.

Надежность мнемической деятельности: прочность 
памяти, вероятность быстрого и точного запоминания и вос
произведения.

Результативная сторона памяти есть следствие ее процес
суальной стороны.

Память как психический процесс характеризуется мне- 
мическими действиями и мнемическими операциями, этапами 
запоминания и воспроизведения и т.д. Она может быть описа
на с помощью пяти основных видов м нем ических процес
сов: запоминания, сохранения, забывания, узнавания и воспро
изведения.

Запоминание  — это организация (кодирование, удержа
ние, «присвоение») вновь поступающей информации. Запомина
ние условно подразделяется на собственно запоминание и за
печатление.

Сохранение — активное или пассивное (произвольное и 
непроизвольное) преобразование (трансформация) запомненной 
информации.

Забы вание  — процесс, обратный сохранению, характери
зующийся уменьшением возможности воспроизвести или узнать 
запомненный материал.

Воспроизведение  — восстановление (реконструкция) ра
нее запомненного материала. Процесс воспроизведения вклю
чает в себя процессы припоминания и воспоминания.

Узнавание — идентификация (опознание) объектов или яв
лений как ранее известных в момент непосредственного кон
такта с ними.

Память как система процессов организации информации в 
целях запоминания, сохранения и воспроизведения может рас
сматриваться и как подструктура интеллекта — системного вза
имодействия познавательных способностей и имеющихся у лич
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ности знаний, реализующего функции переработки информа
ции.

В деятельности человека, управляющего людьми или тех
никой, в той или иной мере проявляются все основные виды 
памяти. Если классифицировать память по времени, то можно 
выделить следующие ее виды: кратковременную, опера
тивную и долговременную .

Кратковременная память — непосредственное запечат
ление совокупности объектов при одноактном восприятии си
туации, фиксация объектов, попавших в поле восприятия. Вре
мя функционирования кратковременной памяти — не более 
30 сек. Объем ее ограничен 5—7 объектами.

Оперативная память — избирательное сохранение и ак
туализация информации, необходимой только для достижения 
цели данной деятельности. Продолжительность оперативной 
памяти ограничивается временем соответствующей деятельно
сти.

Д олговрем енная память — запоминание на длительный 
срок информации, имеющей большую значимость.

Сенсорная память — непосредственное запечатление сен
сорных воздействий, т. е. сохранение наглядных образов в виде 
четкого, полного отпечатка чувственных воздействий объек
та на очень краткий промежуток времени (0,25 сек).

Субъект деятельности получает информацию благодаря раз
ным органам чувств: зрению, слуху, обонянию, осязанию и 
вкусу. Соответственно выделяют: зрит ельную, слуховую , 
обонятельную, осязат ельную  и вкусовую  память.

Кроме того, в зависимости от характера запоминаемой ин
формации можно выделить: вербальную  (память на слова); 
образную  (память на образы), моторную  (память на движе
ние), эмоциональную память (память на эмоции, чувства, 
переживания), а также память на располож ение предм е
т ов в  прост ранст ве , на временны е отрезки, на числа, 
фамилии, лица  и т.д.

Особое значение имеет деление памяти на непосредст вен
ную  и опосредованную  по критерию развитости процессов 
запоминания.
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Н епосредст венная память отличается слабой обработ
кой запоминаемого материала. В этих случаях субъект просто 
заучивает материал, многократно повторяя его, зазубривает 
или стремится запечатлеть информацию. Такого рода запо
минание и называется памятью без средств, т.е. без обработки 
запоминаемого материала.

Опосредованная память — вид памяти, проявляющий
ся, когда человек ищет способы запоминания, осмысливает, 
анализирует, сравнивает материал и т.д.

По способу запоминания память может быть м еханичес
кой и ассоциативной  (смысловой).

Основная работа памяти человека состоит из запоминания 
и воспроизведения следов по ассоциациям. Различаются три 
вида ассоциаций: ассоциация по смежности, элементар
ный вид связи без существенной переработки информации; ас
социация по контрасту, вид связей, основанный на логи
ческом противопоставления; ассоциации по сходст ву: вос
принимая одну ситуацию, человек по ассоциации вспоминает 
другую сходную ситуацию.

В зависимости от цели деятельности можно выделить сле
дующие виды памяти:

1) непроизвольная память — вид памяти, когда инфор
мация запоминается сама собой без специального заучи
вания, а в ходе выполнения деятельности, в ходе рабо
ты над информацией. Сильно развита в детстве, у взрос
лых ослабевает.

2) произвольная память — вид памяти, когда информа
ция запоминается целенаправленно с помощью специаль
ных приемов.

Эффективность произвольной памяти зависит, от 
целей  запоминания (насколько прочно, долго человек хочет 
запомнить) и от приемов заучивания.
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УЛ

Мышление как процесс. Мыслительные 
операции: общая характеристика

Мышление — психический процесс обобщенного и опос
редованного отражения устойчивых, закономерных свойств и 
отношений действительности, существенных для решения по
знавательных проблем, схематической ориентации в конк
ретных ситуациях.

В многообразных явлениях мышления различаются:
1) мыслительная деятельность — система мыслитель

ных действий, операций, направленных на решение опре
деленной задачи-

2) м ы слит ельны е операции: сравнение, обобщение, 
абстракция, классификация, систематизация и конкре
тизация;

3) формы мышления: суждение, умозаключение, понятие;
4) виды мышления: практически-действенное, наглядно

образное и теоретически-абстрактное.
По содерж анию  различается практическая, научная и 

худож ест венная мыслительная деятельность.
По операционной структуре мыслительная деятельность 

подразделяется на алгоритмическую, осуществляемую по за
ранее известным правилам, и эвристическую  — творческое 
решение нестандартных задан.

По степени абстрагированности выделяется эмпиричес
кое и т еорет ическое мышление.

Все мыслительные акты совершаются на основе взаимо
действия анализа и синтеза, которые выступают как две вза
имосвязанные стороны мыслительного процесса.

При характеристике индивидуального мышления учиты
ваются качества ума — систематичность, последовательность, 
доказательность, гибкость, быстрота и другие, а также тип 
мышления индивида, его интеллектуальные особенности.

Различаются три формы мышления — суж дение, умо
заклю чение  и понятие.
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Суждение — определенное знание о предмете, утверж
дение или отрицание каких-либо его свойств, связей и отно
шений. В зависимости от содержания отражаемых предметов и 
их свойств различаются следующие виды суждения: частное я 
общее, условное и категорическое, утвердительное и отрица
тельное.

Умозаключение — форма мышления, при которой на ос
нове нескольких суждений делается определенный вывод.

Д едукт ивное умозаклю чение  — это вероятностное 
умозаключение: от общего к частному.

Индуктивное умозаключение — это вероятностное умо
заключение: по отдельным признакам некоторых явлений де
лается суждение обо всех предметах данного класса.

Понятие — форма мышления, в которой отражаются су
щественные свойства однородной группы предметов и явле
ний.

Мыслительная деятельность подразделяется на воспро
изводящую  (репродуктивную) — решение типовых задач из
вестными способами — и поисковую  (продуктивную). Мыс
лительная деятельность при решении нестандартных задач 
имеет определенную структуру, она совершается в виде после
довательного ряда этапов.

1) Начальный этап поисковой познавательной деятельнос
ти — осознание индивидом возникшей проблемной ситу
ации.

2) Второй этап решения задачи — выявление принципа, 
общей схемы, возможного способа ее решения. Для это
го необходимо видение конкретного явления как прояв
ления определенных общих взаимосвязей, объяснение 
возможных причин явления высоковероятностными пред
положениями — гипотезами.

3) Третий этап решения задачи — проверка выдвинутых 
гипотез. Она осуществляется в разных сферах деятельнос
ти различными специфическими средствами.

4) На четвертом, заключительном, эт апе  решения за
дачи полученные результаты сопоставляются с исход
ным требованием. Их согласование означает создание
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достоверной информационно-логической модели иссле
дуемого объекта, решение поставленной задачи.

Мыслительная деятельность осуществляется в виде пере
ходящих друг в друга мыслительных операций: сравнение — 
обобщ ение, абстракция — классификация  — конкре
тизация.

М ыслительные операции — это мыслительные дей
ствия.

С равнение — мыслительная операция, раскрывающая 
тождество и различие явлений и их свойств, позволяющая про
извести классификацию явлений и их обобщение.

Обобщ ение — свойство мышления ив то же время цент
ральная мыслительная операция. Обобщение может осуществ
ляться на двух уровнях. Первый, элементарный уровень — 
генерализация — соединение сходных предметов по внешним 
признакам. Второй уровень — выделение существенных общих 
признаков.

Абст ракция  (от лат. abstractio — отвлечение) — операция 
отражения отдельных существенных в каком-либо отношении 
свойств, явлений.

На основе обобщения и абстракции осуществляются клас
сификация и конкретизация.

Классификация  — группировка объектов по существен
ным признакам. В отличие от классификации, основанием ко
торой должны быть признаки, существенные в каком-либо от
ношении, системат изация иногда допускает выбор в каче
стве основания признаков малосущественных (например, в алфа
витных каталогах), но удобных в оперативном отношении.

Конкретизация (от лат. concretio — сращение) — позна
ние целостного объекта в совокупности его существенных вза
имосвязей, теоретическое воссоздание целостного объекта.
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УЛ В опрос: 20

Виды мышления

Раньше других появилась генетическая классификация,
согласно которой выделяются три уровня развития мышле
ния.

Практически действенное мышление — вид мышления, 
для которого характерно оперирование предметами.

Наглядно-образное мышление — вид мышления, харак
теризующийся опорой на представления и образы.

С ловесно-логическое  или словесно-сим волическое
мыш ление — вид мышления, связанный с использованием аб
страктных понятий и открытием всеобщих закономерностей.

Деление мышления на виды в зависимости от того, чем 
оно оперирует: символами, образами или действиями. По это
му же критерию выделяют вербальное  и визуальное, конк
рет ное  и абстрактное мышление.

Существует также деление мышления на виды в зависимо
сти от направленности этого мышления — т еорет ическое  
и практическое. Направленность на объяснение явлений дей
ствительности приводит к появлению теоретического мышле
ния, а направленность на преобразование действительности — 
практического.

В зависимости от глубины обобщенности различают эмпи
рическое  и т еорет ическое  мышление.

Эмпирическое мышление (от греч. empeiria — опьп) дает 
первичные обобщения на основе опыта. Эти обобщения дела
ются на низком уровне абстракции.

Теоретическое мышление выявляет всеобщие отноше
ния, исследует объект познания в системе его необходимых 
связей. Его результат — раскрытие закономерностей разви
тия различных явлений, знание которых обеспечивает преоб
разовательную деятельность человека.

Л огическое мышление — вид мышления, осуществляе
мый при помощи логических операций.
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Синкретичное (от греч. synkretismos — соединение) мыш
ление связывает явления по признаку их внешнего сходства, а 
не существенных связей: связь впечатлений принимается за 
связь вещей.

В зависимости от стандартности — нестандартности 
решаемых задач и операциональных процедур различаются 
алгоритмическое, дискурсивное, эврист ическоеи твор
ческое мышление.

Алгоритмическое мышление ориентировано на заранее 
установленные правила, общепринятую последовательность 
действий, необходимых для решения типовых задач.

Д искурсивное мыш ление основано на системе взаимо
связанных умозаключений.

Эвристическое мышление —■ это продуктивное мышле
ние, состоящее в решении нестандартных задач.

Творческое мыш ление — мышление, приводящее к но
вым открытиям, принципиально новым результатам.

По характеру протекания познавательных процессов 
разделяют мышление интуитивное и аналит ическое.

Интуитивное мыш ление характеризуется быстротой 
протекания, отсутствием четко выраженных этапов, явля
ется минимально осознанным.

Также выделяют особый вид мышления — аутическое 
мышление.

Аутист ическое мышление проявляется в болезненных 
состояниях (например при шизофрении), однако в действитель
ности существуют всевозможные переходные формы, начи
ная с незначительного отрыва от непосредственного опыта 
(что необходимо при любом выводе по аналогии, при логичес
кой индукции) до самого необузданного полета фантазии.

В настоящее время особую остроту приобретает проблема 
аутистического мышления в связи с изучением влияния ком
пьютера на человеческую психику. Описаны феномены ухода 
от реальности в компьютерные игры, формирования Интер
нет-зависимости, приводящие к аутизации человека, сужению 
сферы интересов, поглощенности исключительно информаци
онными технологиями.
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Интеллект: общая характеристика, теории, 
структура

Интеллект  (от лат. intellectus — ум, рассудок, разум) — 
устойчивая структура умственных способностей индивида, 
уровень его познавательных возможностей, механизм психи
ческой адаптации индивида к жизненным ситуациям, понимание 
существенных взаимосвязей действительности, включенность 
индивида в социокультурный опыт социума.

Авторы, относящиеся к первой группе интеллектуальных 
концепций,рассматривают структуру интеллекта как набор 
независимых, хотя и по-разному организованных умственных 
способностей.

Другая группа концепций базируется на идее наличия об
щего фактора интеллекта («general factor»), определяющего в 
конечном итоге специфику и продуктивность всей интеллек
туальной деятельности человека.

Классическим примером такого подхода является двухфак
торная теория интеллекта Ч. Спирмена, полагавшего, что 
фактор *G» представляет собой особую «умственную энер
гию», различия в уровне которой и определяют индивидуальные 
способности устанавливать связи и отношения между элемен
тами собственных знаний и элементами содержания тесто
вой задачи. Кроме общего Спирмен включил в свою модель 
специфический фактор <S», который был впоследствии 
дифференцирован на группы арифметических, механических и 
лингвистических способностей.

Дж. Равен был сторонником и продолжателем идеи Спир
мена, который разработал собственный тест прогрессивных 
матриц, остающийся до сих пор одним из лучших методов «чи
стого» измерения общего интеллекта, главным показателем 
которого считается способность к научению на основе обоб
щения (концептуализации) собственного опыта в условиях от
сутствия внешних указаний.

Исследования Р. Кэттеллапозволили выделить в общем 
факторе два компонента: *крист аллизованны й инт ел
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лект » (crystallized), основанный на использовании имеющего
ся у субъекта опыта, и *текущий инт еллект »  (fluid), про
являющийся в задачах, требующих приспособления к новым 
условиям и ситуациям, обусловленный при этом наследствен
ными факторами.

Идея измерения интеллекта получила свое наиболее пол
ное воплощение в понятии коэффициент инт еллект а  (IQ), 
введенном В. Ш терном  и понимаемом как количественный 
показатель уровня интеллектуального развития. Он предло
жил определять коэффициент умственного развития человека 
путем деления его умственного возраста на хронологический 
возраст.

Однако многочисленные исследования интеллектуального 
развития людей различных возрастов и развитие математико
статистического аппарата психологических исследований вы
нудили психологов отказаться от такого способа измерения и 
ввести стандартные показатели IQ, основанные на статисти
ческом месте, которое занимает индивид в своей возрастной 
группе.

Впервые такой способ определения коэффициента интел
лекта был использован Д. Векслером . Им же была предло
жена качественная классификация уровней развития интеллек
та, основанная на частоте встречаемости определенного IQ. Он 
выделяет следующие уровни интеллектуального развития: 

весьма высокий интеллект (130 и выше IQ), 
высокий интеллект (120—129IQ),
хорошая норма (интеллект намного выше среднего — 110—

H9IQ),
средний уровень интеллекта (90—109 IQ), 
сниженная норма интеллекта (80—89 IQ), 
пограничный уровень развития (70—79 IQ), 
умственный дефект (слабоумие — 69 и ниже IQ). 
Основными качествами человеческого интеллекта являют

ся пытливость, глубина ума, его гибкость и подвиж
ность, логичность  и доказательность.

Пытливость ума — стремление разносторонне познать 
то или иное явление в существенных отношениях. Это качество 
ума лежит в основе активной познавательной деятельности.
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Гпубина ума заключается в способности отделять глав
ное от второстепенного, необходимое от случайного.

Гибкость и подвижность ума  — способность человека 
широко использовать имеющиеся опыт и знания, оперативно 
исследовать известные предметы в новых взаимосвязях и вза
имоотношениях, преодолевать шаблонность мышления.

Логичность мышления характеризуется строгой последо
вательностью рассуждений, учетом всех существенных сто
рон в исследуемом объекте, всех возможных его взаимосвя
зей.

Д оказат ельст венност ь мышления характеризуется 
способностью использовать в нужный момент такие факты, 
закономерности, которые убеждают в правильности сужде
ний и выводов.

Критичность мышления предполагает умение строго 
оценивать результаты мыслительной деятельности, подвер
гать их критической оценке, отбрасывать неправильное реше
ние, отказываться от начатых действий, если они противоре
чат требованиям задачи.

Широта мышления заключается в способности охватить 
вопрос в целом, не теряя из виду всех данных соответствую
щей задачи, а также в умении видеть новые проблемы (креа
тивность мышления).

Негативным качеством интеллекта является ригидность 
мышления — негибкое, предвзятое отношение к сущности яв
ления, преувеличение чувственного впечатления, привержен
ность шаблонным оценкам.

Различное содержание деятельности требует развития оп
ределенных ведущих интеллектуальных особенностей инди
вида. Но везде нужна чувствительность индивида к новому, к 
актуальным проблемам — его креативность, отсутствие у 
него ксенофобии, т. е. боязни нового, непривычного.

Показателем развитости интеллекта является несвязан
ность субъекта внешними ограничениями (например, его спо
собность увидеть возможности новых применений обычных 
предметов).

Существенное качество ума индивида — предвидение воз
можного развития событий, последствий предпринимаемых
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действий. Способность предвидеть, предупреждать и избегать 
ненужных конфликтов — признак развитости ума, широты 
интеллекта.

Интеллектуально ограниченные люди крайне узко, локально 
отражают действительность, не производят необходимого пе
реноса знаний.

Развитие отдельных качеств ума индивида определяется 
как генотипом данного индивида, так и широтой его жизнен
ного опыта.

УЛ В о п ро с  22

Творчество. Творческое мышление

Творчество может рассматриваться двояко — как компо
нент какой-либо деятельности и как самостоятельная деятель
ность.

В любой деятельности присутствует элемент творчества, 
т. е. момент нового, оригинального подхода к ее выполнению. 
В этом случае в качестве творческого элемента может высту
пать любой этап деятельности — от постановки проблемы до 
поиска операциональных способов выполнения действий.

Когда творчество направлено на поиск нового, оригиналь
ного, возможно, ранее неизвестного решения, оно обретает 
статус деятельности и представляет собой сложную много
уровневую систему. В этой системе выделяются специфичес
кие мотивы, цели, способы действия, фиксируются особеннос
ти их динамики.

Основой творческого процесса является интуитивный ме
ханизм.

Интуиция (от лат. intueri — всматривание) — это способ
ность непосредственно, не прибегая к развернутым рассуж
дениям, находить ответы на сложные вопросы, постигать 
истину, догадываясь о ней.

Творчество понимается как развивающее взаимодействие, 
механизм движения которого имеет определенные фазы функ
ционирования:

1. Фаза произвольного, логического поиска На этой ста
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дии актуализируются знания, необходимые для решения 
творческой задачи, решение которой не может быть 
получено непосредственно путем логического вывода из 
имеющихся посылок. Исследователь осознанно отбирает 
факты, способствующие эффективному решению, осуще
ствляет обобщение и перенос ранее полученных знаний в 
новые условия; выдвигает гипотезы, применяет приемы 
анализа и синтеза исходных данных. На этой стадии пре
обладает осознанное.

2. Фаза интуитивного реш ения. Для этой фазы характе
рен неосознанный поиск способа решения проблем, в осно
ве которого лежит принцип двойственности результата дей
ствия человека, т. е. наличие прямого (осознаваемого) и 
побочного (неосознаваемого) продуктов действия. При оп
ределенных условиях побочный продукт может оказывать 
регулирующее влияние на действия человека. Такими ус
ловиями являются:
1) наличие побочного продукта в неосознаваемом продук

те;
2) высокий уровень поисковой информации;
3) ясно и просто сформулированная задача;
4) отсутствие автоматизации способа действия. 
Необходимость в интуитивном решении задачи возникает

в случае, если на предыдущей стадии выбранные логические 
приемы были неадекватны для решения поставленной задачи 
и требовались иные способы достижения цели. Уровень 
осознанности поведения на стадии интуитивного решения сни
жен и найденное решение выглядит как неожиданное и само
произвольное.

3. Фаза вербализации интуитивного решения. Интуи
тивное решение проблемы на предыдущей стадии творчес
кого процесса осуществляется неосознанно. Осознан толь
ко результат (факт) решения. На стадии вербализации ин
туитивного решения осуществляется объяснение способа ре
шения и его вербальное оформление. Основой осознания 
результата и способа решения проблемы является включе
ние человека в процесс взаимодействия (коммуникации) с 
любым другим человеком, например экспериментатором, 
которому и описывается процесс решения задачи.
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4. Фаза ф ормализации вербализованного решения. На
этой стадии формулируется задача логического оформле
ния способа решения новой задачи. Процесс формализации
решения происходит на сознательном уровне.
Фазы творческого процесса рассматриваются как структур

ные уровни организации психологического механизма поведе
ния, сменяющие друг друга в ходе его осуществления. Реше
ние творческих задач осуществляется посредством разнообраз
ных сочетаний уровней организации психологического меха
низма творчества. Общим психологическим критерием творче
ства является смена доминирующих уровней организации пси
хологического механизма творчества, т. е. тех уровней, кото
рые вовлекаются в процесс решения творческой задачи (поста
новка проблемы, выбор средств решения и т.д.).

Творческая активность возникает в условиях решения твор
ческих задач, и любой человек на какое-то время может почув
ствовать себя творцом. Тем не менее, дифференциально-пси
хологический анализ поведения людей в разнообразных жиз
ненных ситуациях показывает, что существует такой тип лич
ности, который использует оригинальные способы решения 
любых жизненных задач, — это тип творческой личности. Ос
новной особенностью творческой личности является креатив
ность.

Креативность — интегративное качество психики чело
века, которое обеспечивает продуктивные преобразования в де
ятельности личности, позволяя удовлетворять потребность 
в исследовательской активности.

Креативная личность отличается от других людей целым 
рядом особенностей:

1) когнитивных (высокая чувствительность к субсенсорным 
раздражителям; чувствительность к необычному, уни
кальному, единичному; способность воспринимать явле
ния в определенной системе, комплексно; память на ред
кие события; развитые воображение и фантазия; разви
тое дивергентное мышление как стратегия обобщения 
множества решений одной задачи и др.);

2) эмоциональных (высокая эмоциональная возбудимость, 
преодоление состояния тревожности, наличие стеничеФ 
ких эмоций);
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3) мотивационных (потребность в понимании, исследова
нии; самовыражении и самоутверждении, потребность в 
автономии и независимости);

4) коммуникативных (инициативность, склонность к лидер
ству, спонтанность).

Творчество как один из видов деятельности и креативность 
как устойчивая совокупность черт, способствующих поиску 
нового, оригинального, нетипичного, обеспечивают прогресс 
общественного развития.

Творческое мышление — мышление, дающее принципи
ально новое решение проблемы, приводящее к новым идеям, 
открытиям и решениям.

Обычно психологами называются четыре внутренних 
барьера к творчеству.

1. Конформизм — желание быть похожим на другого. Люди 
опасаются высказывать оригинальные идеи, чтобы не вы
деляться среди других. Их опасения чаще всего связаны с 
печальным детским опытом непонимания и осуждения их 
идей среди взрослых или сверстников.

2. Цензура — внутренняя критика любой собственной идеи. 
Люди с жесткой внутренней цензурой предпочитают ждать 
естественного разрешения проблемы или пытаются пере
ложить ответственное решение на кого-то другого. Подоб
ная безынициативность обычно формируется у детей., ро
дители которых придерживаются авторитарного стиля вос
питания и склонны критиковать действия ребенка по любо
му поводу.

3. Ригидность — трудность переключения с одной стереотип
ной точки зрения на другую. Ригидность не позволяет 
совершенствовать готовые решения, «видеть» необычное в 
обычном, знакомом.

4. Желание найти ответ немедленно. Было замечено, что наи
лучшие решения приходят во время «творческой паузы», 
когда человек дает себе возможность отвлечься от упорно
го сидения над проблемой.
Творческие личности — нонконформисты: они принима

ют требования окружающей среды лишь в той мере, в какой
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последние совпадают с их собственными позициями. Их пред
ставления о жизни, обществе, окружающем мире нестандар
тны, эти люди не находятся в плену идеологических догм. Ин
теллект творческих личностей синтетичен: они стремятся 
к установлению связей между самыми различными явления
ми. Наряду с этим их мышление дивергентно: они стремят
ся увидеть самые разные сцепления одних и тех же вещей. На 
всю жизнь эта категория людей сохраняет почти детскую 
способность к удивлению и восхищению, они чувствительны, 
сензитивны ко всему необычному.

Творческая личность постоянно испытывает свои внутрен
ние возможности, ее познания не статичны, а непрерывно ре
комбинируются, приводят к новым результатам, дающим ин
дивиду эмоциональное подкрепление для новых поисков, со
здания новых материальных и духовных ценностей. Ее психи
ческая активность надсознательна, интуитивна.

В зависимости от типологических особенностей творческие 
личности находят самовыражение в искусстве, науке или тех
ническом творчестве. Художественный тип личности осваивает 
мир посредством художественных образов, овладевает меха
низмами их создания, системой знаковых средств — речевых, 
визуальных, звуковых — для реализации эстетических пози
ций, миропонимания. Между художником и его почитателями 
существует духовное созвучие, психическое единение, образ
но-эмоциональное единство, ценностное сопереживание, вли
яющее на мотивацию поведения.

В о п ро с  23

Воображение: общая характеристика и виды

Воображение дополняет восприятие элементами прошлого 
опыта, собственными переживаниями человека, преобразует 
прошлое и настоящее за счет обобщения, соединения с чув
ствами, ощущениями, представлениями.

Воображение — образно-информационное моделирование 
действительности на основе рекомбинации образов памяти.
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Благодаря воображению человек предвидит будущее и регули
рует свое поведение, творчески преобразует действительность.

Каж дый акт мышления включает в себя воображение. Во
ображение обеспечивает целостность и константность вос
приятия. Оно ориентирует человека в бескрайних пространствах 
будущего и позволяет реконструировать картины далекого про
шлого.

Основные функции воображения:
1) целеполагание — будущий результат деятельности созда

ется в воображении, он существует только в сознании 
субъекта и направляет его активность на получение же
лаемого;

2) предвосхищение (антиципация) — моделирование буду
щего (положительных или отрицательных последствий, 
хода взаимодействия, содержания ситуации) за счет обоб
щения элементов прошлого опыта и установления при
чинно-следственных связей между его элементами; в 
воображении будущее рождается из прошлого;

3) ком бинирование и планирование — создание образа 
желаемого будущего за счет соотнесения элементов вос
приятия и прошлого опыта с результатами аналитико
синтетической деятельности рассудка;

4) замещение действительности — человек может быть 
лишен возможности реально действовать или находить
ся в определенной ситуации, тогда силой своего вообра
жения он переносится туда, совершает действия в своем 
воображении, замещая тем самым реальную действитель
ность воображаемой;

5) проникновение во внутренний мир другого человека — на 
основе описания или демонстрации воображение способ
но создавать картины пережитого (переживаемого в дан
ный момент времени) другим существом, тем самым 
делая возможным приобщение к его внутреннему миру; 
эта функция служит основой для понимания и межлич
ностной коммуникации.

Таким образом, воображение является неотъемлемой час
тью человеческой деятельности и жизнедеятельности, соци
ального взаимодействия и познания.
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Все формы воображения можно подразделить на две 
большие группы:

непроизвольные — независящие от целей и намерений 
человека, их протекание не контролируется работой сознания, 
они возникают при снижении степени его активности или 
расстройстве работы;

Произвольные — подчинены творческому замыслу или 
задачам деятельности и возникают на основе работы сознания.

К  первой группе относятся сновидения. Эти образы 
рождаются нашим подсознанием или связаны с остаточной 
активностью отдельных участков коры головного мозга.

Расстройство работы сознания порождает такую форму вооб
ражения, как бред. Образы воображения, возникающие в бре
довых состояниях, как правило, имеют отрицательную эм о
циональную окраску.

Под влиянием некоторых токсических и наркотических ве
ществ появляются галлюцинации. Это обостренное нереали
стическое восприятие действительности, искаженное снижен
ным контролем сознания и преобразованное воображ ением.

Промежуточное положение между непроизвольными и 
произвольными формами воображения занимают гр е зы . С 
непроизвольными формами их роднит время- появления. Они 
возникают в  момент снижения активности сознания в расслаб
ленном состоянии или полудреме. Сходство с произвольными 
формами обусловлено наличием намерения и возмож ностью  
управлять процессом по желанию сам ого человека. Грезы все
гд а  имеют положительную эмоциональную окраску. Мы гре
зим о приятном.

К о второй группе относятся фантазии, вымыслы или 
измышления, научное, худож ественное, т ехническое  
творчество взрослых, творчество детей, мечты и т .д.

Фантазия — конструирование вымышленных, часто да
леких от реальности образов (создание легенд, мифов, сказок, 
фантастических картин иных миров). Образы фантазии при
званы осуществить новый синтез элементов ранее приобретен
ного шпата, найти образное объяснение непонятным явлениям, 
восполнить информационный дефицит.
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Мечта — образ желаемого будущего.
Воображение может быть пассивным (грезы, нереальные 

мечты) и активным, которое в свою очередь разделяют на вос
создающее (создание образа предмета по его описанию) и 
творческое (создание новых образов, требующих отбора ма
териалов в соответствии с замыслом).

К ведущим характеристикам воображения относятся яр
кость, отчетливость, реалистичность, контролируемость, 
степень активности образов.

В о п р о с  2 4

Эмоциональная регуляция поведения

Эмоции (от франц. emotion — чувство) — психический про
цесс импульсивной регуляции поведения, основанный на чув
ственном отражении потребностной значимости внешних воз
действий, их благоприятности или вредности для жизне
деятельности индивида.

Эмоции играют важную роль в поведении и деятельности 
человека. Рассмотрим основные их функции.

1) Отражательно-оценочная функция эмоций прояв
ляется в том, что на одно и то же событие разные 
люди могут эмоционально реагировать совершенно раз
лично.

2) Управляющая функция эмоций заключается в том, 
что эмоции являются одним из психофизиологических ме
ханизмов управления поведением человека.

3) Защитная функция эмоций связана с возникновени
ем страха, который предупреждает человека о реаль
ной или мнимой опасности, способствуя тем самым луч
шему продумыванию возникшей ситуации, более тща
тельному определению вероятности достижения успе
ха или неудачи. Тем самым страх защищает человека от 
неприятных для него последствий, а возможно, и от 
гибели.
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4) Мобилизующая функция эмоций проявляется, напри
мер, в том, что страх может способствовать мобили
зации резервов человека за счет выброса в кровь допол
нительного количества адреналина, например при актив
но-оборонительной его форме (спасении бегством). Спо
собствует мобилизации сил организма и воодушевление, 
радость.

5) Компенсаторная функция эмоций состоит в возме
щении информации, недостающей для принятия решения 
или вынесения суждения о чем-либо.

6) Сигнальная функция эмоций связана с воздействием 
человека или животного на другой живой объект. Эмо
ция имеет внешнее выражение (экспрессию), с помощью 
которой человек или животное сообщает другому о сво
ем состоянии.

Эмоции двувалентны — они или положительны, или отри
цательны — объекты или удовлетворяют, или не удовлетво
ряют соответствующие потребности. Эмоции генетически свя
заны с инстинктами и влечениями. Но в общественно-истори
ческом развитии сформировались специфические человеческие 
высшие эмоции — чувства, обусловленные социальной сущно
стью человека, общественными нормами, потребностями и 
установками.

Во множестве эмоциональных проявлений выделяются че
тыре исходные эмоции: радость (удовольствие), страх, гнев 
и удивление. Большинство же эмоций имеет смешанный ха
рактер, так как они обусловливаются иерархически организо
ванной системой потребностей.

Итак, эмоции, как и ощущения, — это базовые явления пси
хики. В ощущениях отражается материальность бытия, в 
эмоциях — субъективно-значимостные его стороны.

Эмоциональный тон ощущения — это наше отношение 
к качеству ощущения, психическое отражение потребностных 
Свойств объекта. Нам приятен запах цветов, шум морского 
прибоя, цвет неба при закате солнца, но неприятен запах гни
ли, скрежет тормозов.

Эмоциональный отклик — оперативная эмоциональная 
реакция на текущие изменения в предметной среде. Эмоци
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ональный отклик определяется эмоциональной возбудимостью 
человека, его эмоциональным тонусом.

Настроение — это ситуативно обусловленное устойчи
вое эмоциональное состояние, усиливающее или ослабляющее 
психическую деятельность.

Наиболее вы сокий уровень психической активности под вли
янием эмоции или чувства называется воодушевлением, наи
более низкий — апатией.

Незначительная дезорганизация психической деятельнос
ти, вызванная отрицательными воздействиями, есть состо
яние расстроенности.

Эмоциональная устойчивость человека при различных эмо- 
циогенных воздействиях выражается в стабильности его пове
дения.

Чувства — это эмоциональная форма отражения соци
ально значимых явлений. Они вызываются соответствием или 
отклонением тех или иных обстоятельств от параметров жиз
недеятельности данного человека как личности. Чувства свя
заны с личностными, социально значимыми ценностями. 
Иерархия чувств определяет Мотивационную сферу личности. 
Чувства человека иерархически организованы —у каждого че
ловека есть доминирующие чувства, определяющие его лично
стную направленность. Они регулируют различные сферы вза
имодействия человека с действительностью.

Различаются праксические, нравственные, эстетичес
кие и познавательные чувства.

Праксические чувства — чувства, возникающие в прак
тической деятельности.

Нравственные чувства — это эмоциональное отноше
ние личности к своему поведению и поведению других.

Эстетические чувства — это чуткость, восприимчи
вость к прекрасному в окружающей предметной и социальной 
среде, придание прекрасному ценностного значения.
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В о п ро с  25

Волевая регуляция поведения

Воля  — сознательная саморегуляция поведения, предна
меренная мобилизация поведенческой активности для дос
тижения целей, осознаваемых субъектом как необходимость 
и возможность.

Волевое действие ориентировано на будущее, эмансипиро
вано, в отличие от эмоций, от текущей ситуации.

Воля является социально сформированным психорегуля
ционным фактором. В основе волевой регуляции лежат объек
тивные условия деятельности, понимание человеком необхо
димости определенного поведения. Все волевые действия — 
действия сознательные. В волевом акте подавляются текущие 
эмоции: человек осуществляет власть над собой. И мера этой 
власти зависит как от его сознания, так и от системы его пси
хорегуляционных качеств.

В настойчивом достижении необходимого результата и 
проявляется сущность воли.

Основные функции волевых процессов:
1) инициирующая (непосредственно связанная с мотива

ционными факторами) заключается в том, чтобы заста
вить начать то или иное действие, поведение, деятель
ность, преодолевая объективные и субъективные препят
ствия.

2) стабилизирующая, связанная с волевыми усилиями по 
поддержанию активности на должном уровне при 
возникновении внешних и внутренних помех разного рода.

3) ингибирующая состоит в оттормаживании других, ча
сто сильных мотивов и желаний, других вариантов пове
дения, несогласующихся с главными целями деятельнос
ти (и поведения) в тот или иной момент времени.

Волевые действия бывают простые и сложные.
К простым волевым действиям относят те, при ко

торых человек без колебаний идет к намеченной цели, ему ясно, 
чего и каким путем он будет добиваться, т.е. побуждение к 
действию переходит в само действие почти автоматически.
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Д ля  сложного волевого действия характерны следую
щие этапы:

1) осознание цели и стремление достичь ее;
2) осознание ряда возможностей достижения цели;
3) появление мотивов, утверждающих или отрицающих эти 

возможности;
4) борьба мотивов и выбор;
5) принятие одной из возможностей в качестве решения;
6) осуществление принятого решения;
7) преодоление внешних препятствий, объективных труд

ностей самого дела, всевозможных помех до тех пор, пока 
принятое решение и поставленная цель не будут достиг
нуты, реализованы.

Сознательная регуляция деятельности требует системы во
левых психических состояний: инициативности, целеустрем
ленности, уверенности, решительности, настойчивости и др. 
Эти волевые состояния проявляются в своей совокупности на 
протяжении всей деятельности.

Рассмотрим волевые состояния в последовательности, со
ответствующей структуре деятельности.

Состояние инициативности характеризуется активной 
переработкой поступающей информации, определением перво
очередных проблем, постановкой наиболее значимых целей и 
путей их достижения.

Решительность — психическое состояние мобилизован
ности на быстрый и обоснованный выбор цели и способов ее 
достижения. Состояние решительности связано с повышени
ем эмоциональной и интеллектуальной активности психики.

Нерешительность — психическое состояние неспособно
сти быстро принимать решения. Оно может быть проявлени
ем особой психической пассивности личности, слабости нервных 
процессов, недостаточной их подвижности.

Целеустремленность — это психическое, состояние, ко
торое характеризуется сосредоточенностью сознания на ос
новных, наиболее значимых целях. Это состояние с физиологи
ческой точки зрения характеризуется возникновением доминан
ты, которая подчиняет все действия человека достижению по
ставленной цели.
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Уверенность — это волевое психическое состояние, ко
торое представляет собой высоковероятностное ожидание за
планированного результата деятельности на основе учета ис
ходных условий. Это состояние в значительной мере определя
ет результативность деятельности.

Настойчивость как психическое состояние состоит в дли
тельном преодолении трудностей, контролировании действия 
и направленности его на достижение цели.

Состояние сдержанности — это торможение нежела
тельных действий, требующего значительного волевого уси
лия. Эти усилия направлены на подавление возможных нега
тивных эмоций.

В о п ро с  2 6

Психические состояния: виды, 
классификации, характеристики

Психическое состояние — это временное своеобразие 
психической деятельности индивида, обусловленное содержани
ем и условиями его деятельности, личностным отношением к 
этой деятельности.

Психические состояния подразделяются на ситуативные 
и личностные.

Ситуативные состояния характеризуются временным 
своеобразием протекания психической деятельности в зависи
мости от ситуационных обстоятельств. Они подразделяются на: 
общефункциональные, определяющие общую поведенческую 
активность индивида; состояния психического напряжения в 
сложных условиях деятельности и поведения; конфликтные 
психические состояния.

К устойчивым психическим состояниям личности
относятся: оптимальные и кризисные состояния, пограничные 
состояния (психопатия, неврозы, умственная отсталость); пси
хические состояния нарушенного сознания.

Самое общее базовое психическое состояние — состояние 
бодрости.
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Состояние бодрости — это состояние оптимальной яс
ности сознания, способности индивида к сознательной дея
тельности.

Состояние утомления — это функциональное состоя
ние организма, проявляющееся во временном снижении рабо
тоспособности, в неспецифических изменениях физиологичес
ких функций, в ряде субъективных ощущений, объединенных чув
ством усталости в результате выполнения интенсивной или 
длительной работы.

Состояние психического напряжения — это комплекс 
интеллектуальных и эмоционально-волевых проявлений в слож
ных условиях деятельности.

Кризисные состояния личности — это реагирование 
человека на психотравмирующие обстоятельства. Адаптив
ная личность, как правило, реагирует защитной перестройкой 
своих установок. Душевный беспорядок, вызванный психи
ческой травмой, замещается реорганизованной упорядоченно
стью, а иног да и псевдоупорядоченностью — социальным от
чуждением личности, уходом в мир грез, пристрастием к нар
котикам.

Состояние депрессии (от naT.dcpressio — подавление) — 
отрицательное эмоционально-психическое состояние, сопровож
дающееся болезненной пассивностью.

Пограничные состояния — это психические состояния, 
смежные между нормой и патологией. К таким состояниям 
относятся: реактивные состояния; неврозы; психопатоподоб
ные состояния; задержки психического развития (умственная 
отсталость).

Существенными характеристиками психической нормы 
являются следующие поведенческие особенности: адекватность 
(соответствие) поведенческих реакций внешним воздействиям; 
детерминированность поведения, его концептуальность, упо
рядоченность в соответствии с оптимальной схемой жизне
деятельности; согласованность целей, мотивов и способов по
ведения; соответствие уровня притязаний реальным возможнос
тям индивида; оптимальное взаимодействие с другими людь
ми, способность к самокоррекции поведения в соответствии с 
социальными нормами.
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Для поведения лиц с психическими аномалиями характер
ны: конфликтность, повышенная импульсивность, спонтан
ность побуждений, дефекты второй сигнальной системы, ос- 
лабленность механизма понятийно-мотивационной регуляции.

Лица с психическими аномалиями склонны в случае воз
никновения инцидента (противоречий в интересах) к усилению 
конфликта, усугублению исходной проблемной ситуации.

Психические аномалии могут быть временными (реактив
ные состояния, неврозы) и устойчивыми личностными особен
ностями (психопатия, умственная отсталость).

Реактивные состояния— это острые аффективные ре* 
акции, шоковые расстройства психики в результате психических 
травм.

Непатологические реактивные состояния подразделя
ются на аффективно-шоковые психогенные и депрессивно-пси
хогенные реакции.

Аффективно-шоковые психогенные реакции возни
кают в острых конфликтных ситуациях, содержащих угрозу 
для жизни или базовых личностных ценностей: при массовых 
катастрофах — пожарах, наводнениях, землетрясениях, 
кораблекрушениях, дорожно-транспортных происшествиях, 
физическом и нравственном насилии.

Депрессивные психогенные реакции (реактивные 
депрессии) возникают обы чно вследствие больших жизненных 
неудач, потери близких людей, краха больших надежд.

Неврозы — это срывы нервно-психической деятельности: 
истерический невроз, неврастения и навязчивые состояния.

Истерический невроз возникает в психотравмирующих 
обстоятельствах преимущественно у лиц с патологическими 
чертами характера, с художественным типом высшей нервной 
деятельности.

Неврастения проявляется в ослаблении нервной дея
тельности, раздражительной слабости, повышенной утомляе
мости, истощении. Поведение индивида отличается несдержан
ностью, эмоциональной неустойчивостью, нетерпеливостью. 
Резко повышается уровень тревожности, беспокойства, постоян
ного ожидания неблагополучного развития событий.
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Невроз навязчивых состояний выражается в навязчи
вых чувствах, влечениях, представлениях и навязчивых мудр
ствованиях.

Фобии — это навязчивые чувства страха, сопровождаю
щиеся вегетативными дисфункциями (потливость, учащен
ность пульса) и поведенческой неадекватностью.

Нозофобия — страх различных заболеваний.
Клаустрофобия — боязнь закрытых помещений.
Агорафобия — боязнь открытых пространств.
Айхмофобия — боязнь острых предметов.
Ксенофобия — боязнь всего чужого.
Социофобия — страх общения, публичных самопроявле-

ний.
Навязчивые представления (персеверации) — это цик

лическое непроизвольное воспроизведение двигательных и сен
сорно-перцептивных образов.

Навязчивые влечения — непроизвольные нецелесообраз
ные стремления (считать сумму цифр, читать слова наобо
рот и т. п.).

Навязчивое мудрствование — навязчивые размышле
ния о второстепенных вопросах, бессмысленных проблемах.

Навязчивые движения — индивид теряет контроль за 
своими манерами, совершает неуместные действия (шмыгает 
носом, почесывает затылок, допускает неуместные ужимки, 
гримасы и т. п.).

Наиболее распространенный вид навязчивых состояний — 
навязчивые сомнения («Выключен ли утюг?», «Правильно ли 
написал адрес?»).

Психопатия — врожденная или развившаяся в ранние годы 
аномалия личности, аномальность высшей нервной деятель
ности, обусловливающая психическую неполноценность лично
сти.

Умственная отсталость — аномалия личности, пока
зателями которой являются: некритичность мышления, не
обдуманность действий, недоучет объективных условий дея
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тельности, повышенная отвлекаемостъ на случайные раздра
жители.

Дебильность — это пограничное психическое состояние 
(непатологическая психическая аномалия), легкая степень сла
боумия. Дебилы способны к обучению и овладению простей
шими трудовыми навыками.

К психическим аномалиям следует отнести и повышенную 
агрессивность.

Агрессивность — устойчивое стремление индивида на
нести другому человеку физический или психотравмирующий 
вред, ущерб.

Во п ро с  27

Понятие личности в психологии. 
Личность и общество

Психология наряду со многими другими естественными и 
общественными науками изучает человека, личность, но выде
ляет в них свой, специфический аспект.

Наряду с понятием личность мы используем и такие тер
мины, как человек, индивид и индивидуальность. Все эти 
понятия имеют специфику, но все они взаимосвязаны. Наибо
лее общее, интегративное понятие — человек.

Человек — существо, воплощающее высшую ступень раз
вития жизни, продукт общественно-трудовых процессов, не
расторжимое единство природного и социального. Но неся в 
себе социально-родовую сущность, каждый человек есть еди
ничное природное существо, индивид.

Индивид — это конкретный человек как представитель 
pbda homo sapiens, носитель предпосылок (задатков) челове
ческого развития.

Индивидуальность — неповторимое своеобразие конкрет
ного человека, его природных и социально-приобретенных 
свойств.

Индивидуальность выражается в наличии разного опыта,
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знаний, мнений, убеждений, в различиях характера и темпера
мента, индивидуальность свою мы доказываем, утверждаем,

Основные параметры индивидуальности — мотива
ция, темперамент, способности, характер и т.д.

Мотивы — связанные с удовлетворением определенных 
потребностей побуждения к деятельности, отвечающие на воп
рос «Ради чего она совершается?».

Мотивация — относительно устойчивая и индивидуально 
неповторимая система мотивов.

Темперамент — характеристика индивида со стороны 
нервно-динамических особенностей его психической дея
тельности.

Способности — психические свойства, являющиеся ус
ловиями успешного выполнения какой-либо одной или несколь
ких деятельностей.

Характер — совокупность устойчивых ценностно-ориен
тационных и поведенческих качеств личности, тип поведения 
человека.

В ряде концепций (С.Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев)
индивидуальность понимается как высший уровень развития 
личности. Иногда понятие «индивидуальность» рассматрива
ется как интегративная структура любой личности {В. С. Мер
лин).

В понятии личность на передний план выдвигается сис
тема социально значимых качеств человека. В связях челове
ка с обществом формируется и проявляется его социальная сущ
ность.

Социология рассматривает личность как представителя 
определенной социальной «группы», как социальный тип, как 
продукт общественных отношений.

Психология рассматривает личность как совокупность 
внутренних условий, через кот орые преломляются внешние 
воздействия общества. Эти внутренние условия представляют 
собой сплав наследственно-биологических свойств и социаль
но обусловленных качеств, которые сформировались под влия
нием предшествующих социальных воздействий. По мере фор
мирования личности внутренние условия становятся более глу
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бокими, в результате одно и то же внешнее воздействие может 
оказывать на разных людей разное влияние. Таким образом, 
личность не только объект и продукт общественных отноше
ний, но и активный субъект деятельности, общения, сознания, 
самосознания.

Наиболее известным определением личности является 
определение Рубинштейна, согласно которому личность есть 
совокупность внутренних условий, через которые преломляются 
все внешние воздействия. Или более подробно: личность есть 
то, чего хочет человек (это так называемая направленность 
как мотивационно-потребностная система личности, ценности, 
установки, идеалы); что может человек (это его способности 
и дарования), что есть он сам (что из его тенденций, устано
вок и поведения закрепилось в его характере).

Личность характеризуется поэтому пятью потенциалами: 
познавательным, ценностным, творческим, коммуни
кативным и художественным.

Гносеологический (познавательный) потенциал лич
ности определяется объемом и качеством информации, ко
торой располагает личность. Эта информация складывается 
из знаний о внешнем мире (природном и социальном) и са
мопознания. Этот потенциал включает в себя психологические 
качества, с которыми связана познавательная деятельность че
ловека.

Аксиологический (ценностный) потенциал личности
определяется приобретенной ею в процессе социализации сис
темой ценностных ориентаций в нравственной, политической, 
религиозной, эстетической сферах, т. е. ее идеалами, жизнен
ными целями, убеждениями и устремлениями. Речь идет здесь, 
следовательно, о единстве психологических и идеологических 
моментов, сознания личности и ее самосознания, которые 
вырабатываются с помощью эмоционально-волевых и интел
лектуальных механизмов, раскрываясь в ее мироощущении, ми
ровоззрении и мироустремлении.

Творческий потенциал личности определяется полу
ченными ею и самостоятельно выработанными умениями и 
навыками, способностями к действию созидательному или раз
рушительному, продуктивному или репродуктивному, и мерой
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их реализации в той или иной сфере (или нескольких сферах) 
труда, социально-организаторской и критической деятельнос
ти.

Коммуникативный потенциал личности определяет
ся мерой и формами ее общительности, характером и прочно
стью контактов, устанавливаемых ею с другими людьми. По 
своему содержанию межличностное общение выражается в 
системе социальных ролей.

Художественный потенциал личности определяется 
уровнем, содержанием, интенсивностью ее художественных 
потребностей и тем, как она их удовлетворяет. Художествен
ная активность личности развертывается и в творчестве, про
фессиональном и самодеятельном, и в «потреблении» произве
дений искусства.

Каждое общество формирует свой эталон личности. Соци
ология общества определяет психологические типы данного 
общества.

Личность имеет многоуровневую организацию. Высший и 
ведущий уровень психологической организации личности — ее 
потребностно-мотивационная сф ера  — это направлен
ность личности, ее отношение к обществу, отдельным людям, 
к себе и своим трудовым обязанностям. Для личности суще
ственна не только ее позиция, но и способность к реализации 
своих отношений. Это зависит от уровня развития деятельнос
тных возможностей человека, его способностей, знаний и уме
ний, его эмоционально-волевых и интеллектуальных качеств.

Человек не рождается с готовыми способностями, харак
тером и т. д. Эти свойства формируются в течение жизни, но 
на определенной природной основе.

Генотип (наследственная основа человеческого организ
ма) определяет его анатомо-физиологические особенности, ос
новные качества нервной системы, динамику нервных процес
сов. В биологической организации человека, его природе зало
жены возможности его психического развития. Но человечес
кое существо становится человеком только благодаря освоению 
опыта предшествующих поколений, закрепленного в знаниях, 
традициях, предметах материальной и духовной культуры. При
родные стороны человека не следует противопоставлять его
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социальной сущности. Сама природа человека является про
дуктом не только биологической эволюции, но и продуктом 
истории. Биологическое в человеке нельзя понимать как нали
чие в нем какой-то «животной» стороны. Все природные биоло
гические задатки человека являются человеческими, а не жи
вотными задатками. Но становление человека как личности 
происходит только в конкретных общественных условиях.

Развитие личности связано с постоянным расширением ее 
возможностей, возвышением ее потребностей. Уровень раз
вития личности определяется характерными для нее отноше
ниями. При низком уровне развития отношения личности обус
ловлены в основном утилитарными интересами. Высокий уро
вень характеризуется преобладанием у нее общественно значи
мых ценностей, ее одухотворенностью.

Особенностью личности является и ее обособленность. Со
знание своей обособленности позволяет индивиду быть свобод
ным от произвольных преходящих социальных установлений, 
диктата власти, не терять самообладания в условиях социаль
ной дестабилизации и тоталитарных репрессий. Автономия лич
ности связана с ее высшим психическим качеством — духовно
стью.

Духовность личности выражается в ее сверхсознании, по
требности стойкого отвержения всего низменного, беззаветной 
преданности возвышенным идеалам, обособленности от недо
стойных побуждений, сиюминутной престижности и псевдо- 
социальной активности. Но чем примитивнее общество, тем 
сильнее его тенденция ко всеобщему уравнительству, тем боль
ше в нем людей, слепо подчиняющихся требуемым стандар
там.

Качества личности обусловлены диапазоном ее практи
ческих отношений, включенностью ее в различные сферы жиз
недеятельности социума. Творческая личность выходит за рам
ки непосредственного социального окружения, формирует себя 
на более широкой социальной базе. В личности может прояв
ляться перспективность социума. Она может олицетворять 
будущее общество, опережать его современное состояние. Обо
собление личности означает ее независимость от узких рамок 
замкнутой группы, является показателем развитости личнос
ти.
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Развитие личности — формирование системы ее социаль
но положительных качеств — требует определенных обществен
ных предпосылок, социального запроса, нейтрализации фак
торов, ведущих к отчуждению личности.

В становлении индивида как личности существенны про
цессы личностной идентификации и персонализации.

Идентификация — формирование у индивида отождеств- 
ленности себя с другими людьми и человеческим обществом в 
целом.

Персонализация — осознание индивидом необходимости 
определенной представленности своей личности в жизнедея
тельности других людей, личностной самореализации в данной 
социальной общности.

С другими людьми личность взаимодействует на основе 
«Я-концепции», личностной рефлексии — своих представлений 
о самом себе, своих возможностях, своей значимости. Лич
ностная рефлексия может соответствовать реальному Я, но мо
жет и не соответствовать ему. Завышенные и заниженные уров
ни личностных притязаний могут порождать различные внут- 
риличностные конфликты.

Жизненный путь личности пролегает в конкретно-истори
ческом социальном пространстве. Своеобразие производства 
материальных условий, сферы потребления, социальных от
ношений определяет образ жизни человека, устойчивое свое
образие его поведения и в конечном итоге — тип личности.

Каждая личность формирует собственную стратегию  
жизни — общее направление жизнеутверждения личности, ус
тойчивую систему обобщенных способов преобразования теку
щих жизненных ситуаций в соответствии с иерархией своих цен
ностных ориентаций.

Важнейшим показателем состояния личности является уро
вень ее психической саморегуляции, опосредованность ее пове
дения социально сформированными эталонами.

Личность характеризуется комплексом устойчивых свойств 
— чувствительностью к внешним воздействиям, устойчивой 
системой мотивации, установками, интересами, способностью 
к взаимодействию со средой, нравственными принципами 
саморегуляции поведения. Все эти особенности личности яв
ляются интеграцией генетических, наследственных и социаль
но-культурных факторов.

80

В О П Р О С  2 8  'v№ № «wvnVflvflvnB*vnvftVAvnvnvftvftvnvn

Взаимосвязь биологических и социальных 
факторов в психическом развитии личности

В биологической организации челбвека, его природе зало
жены возможности его будущего психического развития.

Генотип индивида определяет схему его индивидуального 
развития. Разные стадии развития контролируются разными 
генами, но их активация осуществляется не спонтанно, а под 
влиянием внешних воздействий. В настоящее время устанав
ливаются закономерности развертывания генетической програм
мы во времени.

Процесс психического развития детерминирован не только 
генетически, но и социально. И эти детерминанты связаны меж
ду собой. Чем сложнее формирующаяся функция, тем теснее 
взаимосвязь природного и социального.

В каждом периоде развития имеет место повышенная из
бирательная чувствительность к определенным средовым воз
действиям (сензитивностъ).

Сензитивность — это фильтр, пропускающий одни сре- 
довые воздействия и блокирующий другие. Она может быть у 
одних индивидов узкой, у других — более широкой. Это и оп
ределяет спектр воздействия среды на развитие данного ин
дивида, направленность его развития.

Каждая стадия развития создает основу для последующего 
развития. Но только активность человека делает его субъектом 
развития. Психические особенности человека определяют пред
почитаемые им средовые воздействия. Модифицируя среду, 
человек создает наилучшие условия для реализации своей ге
нотипической программы. На ранних этапах развития фор
мируются преимущественно общевидовые формы поведения, а 
на более поздних — индивидуальные.

Природные стороны человека не следует противопоставлять 
его социальной сущности. Биологическое в человеке нельзя 
понимать как наличие в нем какой-то низшей структуры. Даже 
природные биологические задатки человека являются челове
ческими задатками. Человек от рождения имеет высочайшую
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биологическую организацию, в которой генетически заложены 
возможности его универсального развития. Сама биология че
ловека социально детерминирована — обусловлена его обще
ственно-историческим развитием.

Следует различать созревание и формирование психики.
Созревание психики — это внутреннее спонтанное из

менение психики человека.
Формирование психики — это развитие психики под вли

янием внешних и прежде всего социальных воздействий.
Совокупность всех морфологических, физиологических и пси

хологических особенностей индивида, развитие которых обус
ловлено действием общих генетических факторов, образует 
конституцию человека.

Проблема взаимодействия биологического и социального 
породила в истории психологии различные теории психического 
развития.

Теория биологического созревания утверждала, что 
психические функции человека наследственно определены, что 
они не зависят от внешней среды, развиваются по мере биоло
гического созревания организма. Причем развитие индивида по
вторяет развитие всего человеческого рода (биогенетический 
закон).

Теория ведущей роли среды утверждала, что среда — 
решающий фактор в психическом развитии человека. Последо
ватели этой теории не усматривали качественных возрастных 
изменений в психическом развитии и сводили его к накопле
нию знаний, умений и навыков.

Современные научные данные свидетельствуют о том, что 
определенные биологические факторы могут выступать в ка
честве условий, затрудняющих или облегчающих формирова
ние тех или иных психических качеств человека.

Пограничная с генетикой область психологии — психоге
нетика — исследует взаимосвязь генотипа и условий среды, 
проявляющуюся в особенностях поведения индивида.
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Отечественные и зарубежные концепции 
личности

Проблеме личности посвящено огромное количество 
исследований как в отечественной, так и зарубежной науке. Все 
они условно могут быть разделены на три большие группы :

1) Исследования, посвященные изучению методологичес
ких и самых общих теоретических проблем лич
ности. Это разработка методологических принципов и 
проблем: принципа единства сознания и деятельности, 
личностного принципа, проблем детерминации личности, 
соотношения биологического и социального, индиви
дуального и общественного в личности, проблема субъек
та, реализация системного подхода и т.д. К общетеоре
тическим проблемам психологии личности можно отне
сти проблему структуры личности, типологии, динами
ки, развития личности и т.д.

2) Исследования, посвященные эмпирическому изучению 
конкретных структурных составляющих лично
сти и личностных феноменов. Например, изучение 
мотивационно-потребностной сферы личности, агрессив
ности, тревожности, характера и др.

3) Целостные авторские теории личности. Например, 
теории Фрейда, Юнга, Рубинштейна и т.д.

Все три группы исследований личности взаимосвязаны.
Отечественная психология достигла больших успехов в 

решении методологических проблем, а эмпирическое исследо
вание личностных особенностей стало развиваться только в 
последнее десятилетие. Зарубежная психологическая наука, 
напротив, имеет огромный опыт их изучения.

Описывая общие подходы к изучению личности в зарубеж
ной психологии, можно выделить два основных подхода - н о -  
мотетическийтл идеографический.

Номотетический подход подразумевает описание об
щих, универсальных законов функционирования личности. Глав
ными методами здесь должны быть методы естественных
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наук — наблюдение, эксперимент, с использованием матема
тико-статистической обработки данных.

Идеографический подход подчеркивает уникальность, 
неповторимую целостность личности, а основными метода
ми должны быть рефлексия и описание «частных случаев», 
данные которых теоретически обобщаются и интерпретиру
ются.

Психоаналитическое направление в психологии лич
ности возникло на рубеже XIX — XX вв. Его основателем был 
3. Фрейд.

Главными разделами теории личности Фрейда были про
блемы бессознательного, структура психического аппарата, 
динамика личности, развитие, неврозы, методы изучения лич
ности. Впоследствии многие известные психологи разрабаты
вали, углубляли и расширяли именно эти аспекты его теории.

Психическая жизнь, по Фрейду, протекает на сознатель
ном, предсознательном и бессознательном уровнях. Область 
бессознательного, как подводная часть айсберга, гораздо об
ширнее и мощнее других и содержит в себе инстинкты и дви
жущие силы всего поведения человека.

В психоаналитической теории выделяются две основные 
группы человеческих инстинктов;эролшческие(или инстинкты 
жизни) и разрушительные (инстинкты смерти).

Энергия инстинктов жизни называется «либидо». Инстин
кты жизни включают в себя голод, жажду, секс и направлены 
на сохранение особи и выживание вида.

Инстинкты смерти — деструктивные силы, могут быть на
правлены как вовнутрь индивида (мазохизм или самоубийство), 
так и вовне (ненависть и агрессия).

Инстинкты содержат всю энергию, посредством которой 
действуют три структуры личности, описанные Фрейдом.

Ид, которая постоянно борется за инстинктивное 
удовлетворение и руководствуется принципом удовольствия (в 
ней располагаются врожденные бессознательные влечения).

Эго, которое стремится выполнять инстинктивные тре
бования Ид на основе принципа реальности (располагается как в 
сознательном слое, так и в бессознательном).
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Супер-Эго, которое представляет влияние родителей и 
общественной морали. Эта структура формируется в процессе 
жизни ребенка при идентификации с близким взрослым свое
го пола. В процессе идентификации у детей формируется так
же Эдипов комплекс (у мальчиков) и комплекс Электры (у де
вочек). Это комплекс амбивалентных чувств, которые испы
тывает ребенок к объекту идентификации. Эго личности оп
ределяют внешний мир, Ид и Супер-Эго, часто предъявляю
щие несовместимые требования. В тех случаях, когда Эго 
подвергается слишком сильному давлению, возникает состоя
ние, которое Фрейд назвал тревогой. Эго воздвигает своеоб
разные преграды против тревоги — защитные механизмы.

Фрейд одним из первых психологов-теоретиков проанализи
ровал развитие личности и указал на решающую роль раннего 
детства в формировании базовых структур личности. Он счи
тал, что личность во многом формируется к концу пятого года 
жизни, а в последующем происходит развитие этой базовой 
структуры. Под развитием личности в психоаналитической кон
цепции понимается овладение новыми способами редукции на
пряжения. Источниками напряжения могут быть процессы 
физиологического роста, фрустрации, конфликты и угрозы. 
Существуют два основных метода, посредством которых ин
дивид обучается разрешать напряжение — идентификация и 
смещение. Ребенок в своем развитии проходит ряд психосексу
альных стадий. Конечная организация личности связана с тем, 
что привнесено всеми стадиями.

Другим значительным направлением в зарубежной психо
логии личности является бихевиоризм. Предметом изучения 
бихевиоризма стало поведение человека, а психология рассмат 
ривалась как экспериментальное направление естествознания, 
цель кот орого — предсказание и контроль поведения.

Все поведение человека может быть описано в схематизиро
ванном виде с использованием терминов «стимул» (S) и «реак
ция» (R). Уотсон считал, что человек изначально наделен неко
торыми простыми реакциями и рефлексами, но количество 
этих наследственных реакций невелико. Практически все пове
дение человека является результ ат ом обучения.

Личность Уотсон определил как производное систем привы - 
чек. Описать личность можно в виде суммы действий, кото

85



рые могут быть обнаружены при практическом изучении пове
дения за достаточно длительный период времени.

Все последующие за работой Уотсона исследования были 
направлены на изучение отношений «стимул — реакция». Дру
гой известный американский ученый В. Ф. Скиннер попытал
ся выйти за рамки этой формулы, чтобы учитывать воздей
ствия окружения на организм после проявления реакции.

На основе анализа поведения Скиннер формулирует свою 
теорию научения. Главным средством формирования нового 
поведения выступает подкрепление. Скиннер детально иссле
довал проблему подкрепления: его виды, режимы, динамику.

Результаты этих исследований нашли широкое примене
ние в практике организации обучения и психотерапии.

Гуманистическое направление в зарубежной пси
хологии личности — сформировалось как противостоящее 
психоанализу и бихевиоризму. Оно не оформилось в единую те
оретическую школу, а состоит из ряда школ, подходов, тео
рий: персонологического, гуманистического, экзистен
циального, феноменологического и других направлений.

Характерной чертой, объединяющей все перечисленные на
правления гуманистической психологии, является рассмотре
ние человека как уникальной целостности, открытой миру и 
способной к совершенствованию. Основными представителями 
этого направления принято считать Г. Олпорта, А. Маслоу, 
К. Родж ерса  и др.

Главными признаками гуманистического подхода Дж. Ву- 
гентал провозгласил следующие:

1) целостный подход к человеку;
2) психотерапевтический аспект заботы о человеке;
3) первичность субъективного аспекта;
4) доминирующее значение понятий и ценностей личности;
5) подчеркивание положительного в личности, исследова

ние самоактуализации и формирование высших челове
ческих качеств;

6) осторожное отношение к детерминирующим факторам 
личности, содержащим прошлое;

7) гибкость исследовательских методов и приемов, направ
ленных на изучение личности нормальных или выдающих
ся людей, а не на частные процессы у больных людей.
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Ролевая теория личности описывает ее поведение дву
мя основными понятиями «социальный статус» и «социальная 
роль». Основные положения этой теории были сформулированы 
Г. Кули, Дж. Мидом, Р. Линтоном, Т. Парсонсом, Р. Мер
тоном и др.

Социальный статус — это определенная позиция, зани
маемая индивидом в обществе или социальной группе, связан
ная с другими позициями через систему прав и обязанностей.

Социальный статус отражается как во внутренней позиции 
(в установках, ценностных ориентациях и т.д.), так и во внеш
нем облике (одежде, манере поведения, жаргоне и иных зна
ках социальной принадлежности).

Социальный статус, если он достаточно высок, может быть 
предметом гордости и глубокой личной самоудовлетворенности, 
или напротив, если он низок, вызывать отрицательные эмо
ции, переживания и т.д.

При любом изменении социальной позиции человека в соци
альной системе серьезным изменениям подвергается сама че
ловеческая личность, собственное Я  человека, его самосозна
ние и самооценка. Трансформируется и система социальных 
отношений, в которой оказывается человек, меняются реакции 
окружающих людей, изменяется нормативная структура их 
ожиданий в отношении к данной личности.

Статусный набор — это совокупность статусов данно
го человека. В этой совокупности чаще всего выделяют ключе
вой, главный или интегральный статус, характерный для 
данного индивида.

Социальная роль — это модель поведения, ориентиро
ванная на данный статус в соответствии с ожиданиями лю
дей. Ее также можно определить как шаблонный тип поведе
ния, направленный на выполнение прав и обязанностей, пред
писанных конкретному статусу.

Социальная рель является важнейшим средством реализа
ции творческого потенциала личности. Само исполнение соци
альной роли для человека как субъекта представлено в виде 
определенного объема знаний, навыков, умений, выражающих 
его интересы и потребности.

Ролевое поведение всегда есть единство объективного, пред
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ставленного в виде ролевых требований, предъявляемых 
социальной системой, и субъективного, выражающего ценнос
тные ориентации личности, его интересы, потребности.

Поэтому выполнение человеком социальных ролей, посред
ством которых он связан с различными социальными группа
ми, а через них с обществом в целом, непосредственно прелом
ляется через его сознание и психику, его индивидуальное и не
повторимое Я.

Ролевой набор — это совокупность ролей, вытекающих 
из каждого статуса, принадлежащего данному человеку .

Понятие «ролевой набор» описывает все виды и все много
образие шаблонов поведения (ролей), закрепленных за одним 
статусом. Каждая личность обладает лишь ей присущим набо
ром ролей. Уникальность сочетания социальных ролей следу
ет рассматривать как один из аспектов индивидуальности лич
ности, ее духовных свойств и качеств.

Разумеется, кратко описанные зарубежные направления в 
изучении личности не отражают всего многообразия существую
щих концепций. Кроме того, значительный ряд теорий строит
ся на пограничных взглядах.

ул В о п ро с  3 0

Социализация личности и периодизация 
ее развития

Социализация личности (от лат. socialis — обществен
ный) — формирование способности личности к жизнедеятель
ности в обществе на основе усвоения ею социальных ценностей 
и способов социально положительного поведения.

В процессе социализации человек усваивает социальные 
нормы, овладевает способами использования социальных ро
лей, навыками общественного поведения. Социализация лич
ности основана на познании личностью социальной действи
тельности.
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Источниками социализации личности являются:
1) опыт раннего детства — формирование психических 

функций и элементарных форм поведения;
2) социальные институты — системы воспитания, обуче

ния и образования;
3) взаимное влияние людей в процессе общения и деятель

ности.
Каждая социальная роль включает множество культурных 

норм, правил и стереотипов поведения. На протяжении жиз
ни нам приходится осваивать не одну, а целое множество со
циальных ролей, продвигаясь по возрастной и служебной ле
сенке.

По своему содержанию социализация — это двусторонний 
процесс. С одной стороны, он состоит в передаче обществом 
социального исторического опыта, символов, ценностей и норм, 
а с другой — их усвоение индивидом, интериоризацию.

Под интериоризацией в данном случае понимается пе
реход внешних по своей форме процессов общественной жизни 
во внутренние процессы сознания, при которых они претерпе
вают соответствующую трансформацию: обобщаются, вер
бализуются, становятся способными к дальнейшему развитию.

Главный смысл процесса социализации для личности на ее 
ранних стадиях — поиск своего социального места. Основны
ми опорными точками в этом процессе являются: 1) осознание 
своего «Я»; 2) осмысление своего «Я».

Осознание и осмысление своего «Я» — это два разных мо
мента в процессе обретения самостоятельности личности, фор
мирования «Я-образа».

Осознание своего «Я» происходит в раннем детстве. 
Овладение прямохождением и речью, развитие мышления и со
знания в раннем детстве (от 2 до 5 лет), приобретение навыков 
сложной деятельности (рисование, познание, труд), наконец, 
обучение в школе в среднем и позднем детстве — таковы ос
новные стадии в осознании своего «Я».

Осмысление своего -— это процесс становления 
ценностного ядра личности. Он начинается в среднем детстве 
и происходит на основе постоянной оценки себя в сравнении с 
«другими людьми», такими же, как «Я». В ходе этого процес
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са формируются представления о добре и зле, цели и смысле 
жизни и другие духовно-нравственные и мировоззренческие ус
тановки.

Степень социализации, отражающая ощущение человеком 
своего собственного «Я», фиксируется понятиями идентичнос
ти и самоуважения.

Идентичность — это ощущение существования уникаль
ной индивидуальности, отделенной, отличной от других инди
видов, или ощущение себя как части уникальной группы, от
личной от других групп в использовании групповых ценностей.

Самоуважение — осознание себя в качестве личности, 
человека, у которого индивидуальная шкала ценностей в значи
тельной мере совпадает с общественной.

Выделяют два уровня социализации: уровень первичной 
социализации и уровень вторичной социализации. На каж
дом из этих уровней действуют различные агенты и институты 
социализации.

Агенты социализации — это конкретные люди, ответ
ственные за передачу культурного опыта.

Институты социализации — это учреждения, которые 
влияют на процесс социализации и направляют его.

Первичная социализация происходит в сфере межлич
ностных отношений в малых группах. В качестве первичных 
агентов социализации выступает ближайшее окружение инди
вида: родители, близкие и дальние родственники, друзья се
мьи, сверстники, учителя, врачи и т. д. Эти агенты называют
ся первичными не только потому, что они наиболее близко об
щаются с индивидом, но и потому, что их влияние на форми
рование личности находится на первом месте по степени зна
чимости.

Вторичная социализация происходит на уровне больших 
социальных групп и институтов. Вторичные агенты — это фор
мальные организации, официальные учреждения: представи
тели администрации школы, армии, государства и т.д.

Социализация проходит этапы, совпадающие с так называе
мыми жмзненнь/лш циклами.
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Жизненные циклы — это важнейшие вехи в биографии 
человека, которые могут рассматриваться качественными 
этапами становления социального «Я»: дошкольный период, обу
чение в школе, студенческая жизнь, женитьба (семейная 
жизнь), служба в армии, выбор профессии и трудоустройство 
(трудовой цикл), выход на пенсию (пенсионный цикл).

Жизненные циклы связаны со сменой социальных ролей, 
приобретением нового социального статуса, отказом от прежних 
привычек, окружения, сменой образа жизни и т.д.

Каждый этап жизненного цикла сопровождается двумя вза
имодополняющими друг друга процессами: десоциализацией и 
ресоциализацией.

Десоциализация — это процесс отучения от старых цен
ностей, норм, ролей и правил поведения.

Ресоциализация — процесс обучения новым ценностям, 
нормам, ролям и правилам поведения взамен старых.

3. Фрейд выделил психологические механизмы соци
ализации: имитацию, идентификацию, чувство стыда и вины.

Имитацией называется осознанная попытка ребенка ко
пировать определенную модель поведения. Образцами для-под
ражания могут выступать родители, родственники, друзья и 
т. д.

Идентификация — это способ осознания принадлежно
сти к той или иной общности. Через идентификацию дети при
нимают поведение родителей, родственников, друзей, соседей 
и т . д., их ценности, нормы, образцы поведения как свои соб
ственные.

Имитация и идентификация являются позитивными меха
низмами, поскольку они нацелены на усвоение определенного 
типа поведения. Стыд и вина представляют собой негативные 
механизмы, так как они подавляют или запрещают некоторые 
образцы поведения.

Стыд обы чно ассоциируется с ощущением, что вас разоб
лачили и опозорили. Это чувство ориентировано на восприятие 
поступков индивида другими людьми.

Ощущение же вины связано с внутренними переживания
ми, с самооценкой человеком своих поступков. Наказание здесь
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совершается самим собой, контролирующей формой выступа
ет совесть.

Механизм социализации через групповой опыт в рамках ро
левой концепции личности раскрывает  .теория *зеркально
го Я». Основоположник этой теории американский социальный 
психолог Ч. Кули поставил перед собой задачу исследования 
процесса постепенного понимания личностью отличия своего 
«Я» от других личностей.

Brheopuu Ч. Кули (1864—1929)решающая роль в социализа
ции индивида отводится так называемым первичным группам  
(семье, детским коллективам, соседской общине и др.), кото
рые характеризуются неформальными, интимными и довери
тельными межличностными отношениями.

Непосредственные и тесные контакты ребенка с членами 
таких коллективов вызывают своеобразные психические реак
ции в его сознании. Особое значение Ч. Кули в формировании 
сознания и самосознания ребенка придавал мнениям и пред
ставлениям окружающих его  лиц в первичных коллективах — 
родителей, друзей, соседей.

Мнения окружающих становятся настолько важными и су
щественными для индивида, что под их влиянием у индивида 
развивает ся чувство Я, которое американский социолог назы 
вает «зеркальным Я», подчеркивая специфику его образования.

Другие люди — это зеркала, в которые смотрится индивид, 
в постоянном общении с другими людьми формируется его 
собственное Я, как некая сумма зеркальных Я, т.е. человеческое 
Я  оказывает ся результатом взаимодействия индивида с окру
жающими его  людьми.

Фактически, «зеркальное Я» становится важнейшим эле
ментом самосознания ребенка. Благодаря этому у него форми
руется самооценка, умение смотреть на себя глазами окружаю
щих людей.

Он приучается осознанно выделять себя из окружающих 
его людей, вырабатывая, вместе с этим, чувство гордости, ува
жения или унижения за собственное Я.

С течением времени, вместе с расширением социального 
взаимодействия в первичных группах субъективное Я стано
вится все более устойчивым и фиксированным: под влиянием 
требований окружающих у индивида вырабатывается чувство
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самоконтроля, он все в большей степени усваивает нормы и 
ценности социальной группы.

Положительной стороной выдвинутой Ч. Кули концепции 
социализации явилось то, что он рассмат ривал процесс фор
мирования человеческого Я  как результ ат  социального взаи
модействия, от водя социальной группе решающую роль в соци
ализации индивида. Однако он явно абсолютизировал значение 
первичных групп в ущерб вторичным, т.е. социальным инсти
тутам, которые также играют значительную роль в социализа
ции индивида.

Дж. Жид (1863—1931), подобно своему предшественнику 
Ч. Кули, придавал решающее значение в процессе социализации 
индивида социальному взаимодействию, однако, в отличие от 
него, Мид пытался более глубоко раскрыт ь роль символов и 
жестов в процессе взаимодействия.

Усматривая главную особенность человеческого сознания 
в способности использовать символы и адекватно их интерпре
тировать, американский социолог полагал, что необходимой 
стороной взаимопонимания и согласованного социального вза
имодействия является способность человека, формирующая еще 
в детском возрасте, принимать на себя роли других людей.

Главное место в формировании этой способности, по его 
мнению, принадлежит детским играм. Уже само вступление в 
коллективную игру побуждает ребенка принимать на себя оп
ределенную роль, затем по мере накопления опыта и взросле
ния он учится в процессе игры принимать на себя роли несколь
ких лиц, участвующих в игре.

Вместе с этим, развивается его разум и самосознание, ре
бенок все в большей мере усваивает нормы и ценности соци
альной группы, ее требования и установки по отношению к 
нему.

Критерием формирования зрелого Я  служит способность 
индивида принимать на себя роль «обобщенного другого», под 
которым Мид понимал некий обобщенный образ коллективных 
требований и установок по отношению к данному индивиду.

Как только индивид научается принимать установки и цен
ности социальной группы, в которую он включается как актив
ный участник, он начинает формироваться как личность, обла
дающая своим зрелым субъективным Я. С этого момента он
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участвует наравне с другими членами группы в решении об
щих проблем, целиком разделяя общие заботы и интересы груп
пы.

Социализация — процесс активного самопостроения лич
ности, который стимулируется определенными социальными 
условиями. Социализация дает личности возможность функ
ционировать в качестве полноправного члена общества.

Мода, вкусы, потребительские ориентации изменчивы. 
Более стабильны мировоззренческие позиции людей, ценнос
ти общечеловеческой культуры. У каждого поколения возни
кают свои проблемы включения в жизнь. Социализация не оз
начает «подгонки» новых поколений под прежние социальные 
ценности и традиции. Исторический процесс утратил бы разви
тие, если бы отцам удалось из своих детей сделать свое подо
бие. Социализация — это присвоение подрастающим поколе
нием социально-психических механизмов полноценного функ
ционирования человека в человеческом обществе.

В тоталитарных обществах социализация сводится к безус
ловному воспроизведению младшими социальных стереотипов 
старших. В цивилизованном демократическом обществе прин
ципом взаимодействия между поколениями являются принцип 
равенства и сотрудничества, возможность свободного развития 
новых поколений в рамках фундаментальных общечеловечес
ких ценностей.

Приобщение индивида к социальному наследию — это при
общение его к культуре общества.

Культура — это достижения человечества, представлен
ные в духовных и материальных ценностях, нормах социальных 
и межличностных отношений. В понятиях культуры фиксиру
ются эталоны необходимого поведения людей в различных 
сферах труда, быта, общественной и политической жизни. Ре
зультат социализации индивида проявляется в его личност
ных особенностях, осознаваемых им и обществом как социаль
но ценные качества — качества ума, характера, манер и сти
ля поведения, воспитанности и образованности, социальной 
адаптированности индивида.

На разных возрастных этапах развития индивида суще
ствуют наибольшие предрасположенности его психики к фор
мированию определенных качеств. В процессе социализации
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очень рано формируется жизненная позиция личности — прин
ципы и обобщенные способы ее поведения, основные черты ха
рактера.

Итак, социализация  — это процесс (а также и резуль
тат) присвоения (интернализации) индивидом системы соци
альных ценностей и социально адаптированных способов пове
дения, осуществляемый как в условиях целенаправленного 
воздействия социальных институтов, так и в условиях сти
хийного воздействия на личность различных жизненных обстоя
тельств.

Качество и характер социализации в значительной мере оп
ределяются социальным устройством данного общества.

Можно выделить ряд особенност ей социализирован
ной личности, находящейся в пределах психической нормы.

Наряду с социальной адаптированностью развития личность 
обладает личностной автономией, потребностью в утвержде
нии своей индивидуальности. В критических ситуациях такая 
личность сохраняет свою жизненную стратегию, остается 
приверженной своим позициям и ценностным ориентациям 
(цельность личности). Возможные психические срывы в 
экстремальных ситуациях она предупреждает системой 
средств психологической защиты (рационализацией, вытесне
нием, переоценкой ценностей и др.).

Нормой для личности является пребывание в состоянии не
прерывного развития, самоусовершенствования и самореали
зации, постоянное открытие для себя новых горизонтов, по
знание «радости завтрашнего дня», поиск возможностей ак
туализации своих способностей, в трудных условиях — толе
рантность, способность к адекватным действиям. Психичес
ки уравновешенный индивид устанавливает доброжелатель
ные отношения с другими людьми, проявляет чуткость к их 
потребностям и интересам.

В построении жизненных планов стабильная личность ис
ходит из реальных возможностей, избегает завышенных при
тязаний. Развитая личность обладает высокоразвитым чув
ством справедливости, совести и чести. Она решительна и 
настойчива в достижении объективно значимых целей, но не 
ригидна — спосрбна к коррекции поведения. На сложные требо
вания жизни она способна реагировать тактической лабильное -
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тью, без психических надломов. Источником своих удач и не
удач считает себя, а не внешние обстоятельства. В сложных 
условиях жизни способна взят ь ответственность на себя и 
пойти на оправданный риск. Наряду с эмоциональной устойчи
востью она постоянно сохраняет эмоциональную реактивность, 
высокую  чувствительность к прекрасному и возвыш енному. 
Обладая развитым чувством самоуважения, она способна по
смотреть на себя со стороны, не лишена чувства ю мора и 
философского скепсиса.

Выделяют следующие стадии социализации-.
1. Первичная социализация или стадия адаптации (от

рождения до подросткового периода ребенок усваивает  со
циальный опыт некритически, адаптируется, приспосаб
ливается, подраж ает).

2. Стадия индивидуализации (появляется желание вы де
лить себя среди других, критическое отношение к обще
ственным нормам поведения). В подростковом возрасте 
стадия индивидуализации, самоопределения «мир и я» ха
рактеризуется как промежуточная социализация, так как все 
еще неустойчиво в мировоззрении и характере подростка.

3 . Стадия интеграции (появляется желание найти свое м е
сто в обществе, «вписаться» в общество). Интеграция про
ходит благополучно, если свойства человека принимаются 
группой, обществом. Если не принимаются, возможны сле
дующие исходы: сохранение своей непохожести и появле
ние агрессивных взаимодействий (взаимоотношений) с 
людьми и обществом; изменение себя, «стать как все»; кон
формизм, внешнее соглашательство, адаптация.

4. Трудовая стадия социализации охватывает весь период 
зрелости человека, весь период его трудовой деятельности, 
когда человек не только усваивает  социальный опыт, но и 
воспроизводит его  за  счет активного воздействия челове
ка на среду через свою деятельность.

5. Послетрудовая стадия социализации рассматривает 
пожилой возраст как возраст , вносящий существенный 
вклад в  воспроизводст во социального опыта, в  процесс пе
редачи его новым поколениям.
Более детальный анализ процесса формирования личности

возможен на основе выделения для каждого возраста той веду-
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щей деятельности, которая обусловливает главные изменения 
в психических процессах и особенностях личности ребенка на 
данной стадии его развития.

v<r> З о п р о с  31

Психологическая структура личности

Совокупность психических свойств образует психический  
склад личности. Разрешая жизненные проблемы, человек ис
ходит из своих психических возможностей, применяет свои 
способы взаимодействия со средой, осуществляет индивиду
альный стиль жизнедеятельности.

Отдельные психические свойства индивида, вступая в си
стемное взаимодействие между собой, образуют качества лич
ности. Эти психические качества личности традиционно под
разделяются на четыре группы: темперамент, направленность, 
способности, характер.

Система этих психических качеств и образует структу
р у  личности.

Элементами психологической структуры личности яв
ляются ее психологические свойства и особенности, обычно 
называемые в чертами личности».

Число свойств личности психологи пытаются условно уло
жить в некоторое число подструктур.

Низшим уровнем личности является биологически обус
ловленная подструктура, в которую входят возрастные, 
половые свойства психики, врожденные свойства типа нервной 
системы и темперамента.

Следующая подструктура включает в себя индивидуаль
ные особенности психических процессов человека, т. е.
индивидуальные проявления памяти, восприятия, ощущений, 
мышления, способностей, зависящих как от врожденных фак
торов, так и от тренировки, развития, совершенствования этих 
качеств.

Следующая подструктура включает в себя индивидуаль
ный социальный опыт личности, в который входят приоб
ретенные человеком знания, навыки, умения и привычки. Эта
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подструктура формируется преимущественно в процессе обу
чения, имеет социальный характер.

Высшим уровнем личности является ее направленность, 
включающая влечения, желания, интересы, склонности, идеа
лы, взгляды, убеждения человека, его мировоззрение, особен
ности характера, самооценки. Подструктура направленности 
личности наиболее социально обусловлена, формируется под 
влиянием воспитания в обществе, наиболее полно отражает 
идеологию общности, в которую человек включен.

В зарубежной и в отечественной психологии самых разных 
направлений мы можем встретить множество конкретных раз
работок структур личности (3. Фрейд, К.Г. Юнг, Г. Олпорт, 
К. К. Платонов, В.С. Мерлин и др.).

Примерами осмысления данной проблемы с общетеорети
ческих позиций являются структуры личности, созданные К.К. 
Платоновым, Г. Айзенком.

Динамическая, функциональная структура личности (по 
К.К. Платонову) состоит из четырех рядоположенных подструк
тур: подструктура направленности и отношений личности; зна
ния, навыки, умения, привычки, т.е. опыт; индивидуальные 
особенности отдельных психических процессов; типологичес
кие, возрастные, половые свойства личности, т.е. биопсихи- 
ческие.

Платонов выделяет также подструктуры характера и спо
собностей, как наложенные на четыре основные подструкту
ры.

Важное значение для разработки проблемы структуры лич
ности в отечественной психологии имели идеи С. Л. Рубинш
тейна и В.Н. Мясищева, хотя конкретные структуры были 
созданы их последователями.

A. Г. Ковалев выделяет следующие компоненты структу
ры личности: направленность (система потребностей, интере
сов, идеалов), способности (ансамбль интеллектуальных, во
левых и эмоциональных свойств), характер (синтез отноше
ний и способов поведения), темперамент (система природных 
свойств).

B. С. Мерлин создал теорию интегральной индивидуаль
ности, он описывает две группы индивидуальных особеннос
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тей: ксвойства индивида» — включает две подструктуры: 
темперамент и индивидуальные качественные особенности пси
хических процессов; «гсвойства индивидуальности * — имеет 
три подструктуры: мотивы и отношения; характер; способно
сти.

Все подструктуры личности взаимосвязаны благодаря опос
редующему звену — деятельности.

Б. Г. Ананьевжиопъзоът более широкую категорию «чело
век», включающую весь спектр частных категорий, таких, как 
индивид, личность, индивидуальность, субъект деятельности. 
Им предложена общая структура человека, каждый из элемен
тов которой имеет свою подструктуру.

В структуру человека как индивида включены возрастно
половые свойства, индивидуально-типические (конституцио
нальные, нейродинамические особенности и др.), психофизио
логические функции, органические потребности, задатки, тем
перамент.

Собственно личность организована не менее сложно: ста
тус, роли, ценностные ориентации — это первичный класс лич
ностных свойств; мотивация поведения, структура обществен
ного поведения, сознание и др. — вторичные личностные свой
ства.

Одной из наиболее известных зарубежных концепций яв
ляется структура личности 3. Фрейда. В концепции К.Г. 
Юнга, в которой личность, так же как и у Фрейда, предстает 
как система, выделяются следующие важные ее подструкту
ры. Эго, личное бессознательное и его комплексы, коллектив
ное бессознательное и его архетипы, персона, анима, анимус и 
тень. В рамках глубинной психологии к проблеме структуры 
личности обращались также Г. Мюррей, В. Райх  и др.

Большая группа зарубежных исследователей в качестве 
структурных единиц личности рассматривает черты. Одним 
из первых в этом направлении работал Г. Олпорт. Его теория 
личности так и называется — * теория черт*. Олпорт выде
ляет следующие виды черт: черты личности (или общие чер
ты); личные диспозиции (индивидуальные черты).

Черты личности включают в себя любые характеристи
ки, присущие какому-то количеству людей в пределах данной
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культуры, а личные диспозиции — такие характеристики 
индивида, которые не допускают сравнения с другими людь
ми, делают человека уникальным.

Все черты личности находятся в определенных отношени
ях, но относительно независимы друг от друга. Черты личнос
ти существуют реально, а не являются лишь теоретическим 
измышлением, они — движущий (мотивирующий) элемент 
поведения.

Черта — базисная категория и в теории личности Р. Кет- 
телла.

Черта — это психическая структура, обнаруживающаяся 
в поведении и обусловливающая предрасположенность посту
пать единообразно в различных обстоятельствах и с течени
ем времени.

Черты можно классифицировать по нескольким основани
ям. Выделяют поверхностные и исходные черты:

1) поверхностная черта — это ряд сопутствующих друг другу 
поведенческих характеристик личности, которые не име
ют единой основы и непостоянны;

2) исходные черты — это некие объединенные величины 
или факторы, которые определяют постоянство поведе
ния человека и являются «блоками здания личности».

В теории Г. Айзенка личность также представлена в виде 
иерархически организованной структуры черт.

Дж. П. Гилфорд рассматривал личность как иерархичес
кую структуру черт и одним из первых изучал ее с помощью 
факторного анализа. В личности он выделяет сферу способно
стей, сферу темперамента, гормическую сферу, класс парамет 
ров патологии. В сфере темперамента, например, факториаль 
но выделены десять черт: общая активность, доминирование 
эмоциональная стабильность, объективность, склонность i 
размышлениям и др.

Описанные классические исследования структуры черт лич 
ности явились образцом и стимулом для последующи 
многочисленных работ по эмпирическому воспроизведению то 
или иной факторной модели или для разработки новых основг 
ний для факторного описания личности без серьезного анализ 
их взаимосвязей в целостной концепции личности.
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В о п ро с  32

Типологии личности

Многообразие научных типологий личности можно услов
но разделить на несколько групп.

Самыми древними являются гуморальные теории. Они 
связывают тип личности со свойствами тех или иных жидких 
сред организма. Отправной точкой здесь является типология 
Гиппократа, согласно которой существует четыре вида жид
кости — кровь, желчь, черная или желтая слизь. Преобладание 
одного из этих видов влияет на тип темперамента: сангвинис- 
тический, холерический, флегматический, меланхолический.

У Гплена такие же типы темперамента обусловливают
ся взаимоотношениями артериальной и венозной крови.

С качественными особенностями крови связывает тип лич
ности и И. Кант. Он делит темпераменты на: темперамен
ты чувств (сангвинистический — темперамент человека ве
селого нрава, меланхолический — темперамент человека мрач
ного нрава); темпераменты деятельности (холерический 
— темперамент человека вспыльчивого, флегматический — 
темперамент хладнокровного человека).

Отечественный ученый П.Ф. Лесгафтрассматривал тра
диционные типы темперамента как проявление особенностей 
системы кровообращения и скорости обмена веществ.

В м орф ологических т еориях в качестве признака 
классификации личности используются особенности строения 
тела человека. Ф. Галль указывал на связь между типами 
черепа и чертами характера. Наиболее разработанными вари
антами морфологических типологий являются типологии 
Э. Кречмера и У. Шелдона.

Конституционную типологию личности предложил 
Кречмер на основе выделения четырех основных типов кон
ституции телосложения: (врожденные особенности те
лосложения человека предопределяются динамикой внутриут
робного развития младенца из трех зародышевых слоев: внут
ренний, средний, внешний).

101



Он выделяет следующие типы телосложения, с которыми 
соотносит определенные типы личности:

1) астеник (преимущественно шло развитие внешнего за
родышевого слоя) — человек хрупкого телосложения, с плос
кой грудной клеткой, узкими плечами, удлиненными и ху
дыми конечностями, вытянутым лицом, но сильно разви
той нервной системой, головным мозгом;

2) пикник (преимущественно шло развитие внутреннего за
родышевого слоя) — человек малого или среднего роста, с 
выраженной жировой тканью, выпуклой грудной клеткой, 
с большим животом, круглой головой на короткой шее;

3) атлетик (преимущественно шло развитие среднего заро
дышевого слоя) — человек, имеющий крепкий скелет, вы
раженную мускулатуру, пропорционального крепкого тело
сложения, широкого плечевого пояса;

4) дипластик — человек с неправильным телосложением. 
Астеническое телосложение имеет шизотимик, он замк

нут, склонен к размышлениям, к абстракции, с трудом при
спосабливается к окружению, чувствителен, раним. У шизо- 
тимиков происходит колебание между чувствительностью и 
холодностью, между обостренностью и тупостью чувства 
(«обидит другого и при этом обидится сам»).

Пикническое телосложение имеет циклотимик, его эмо
ции колеблются между радостью и печалью, он общителен, 
откровенен, добродушен, реалистичен во взглядах.

Атлетическое телосложение имеют искотимики, они бы
вают двух видов: энергичный, резкий, уверенный в себе, агрес
сивный либо мало впечатлительный, со сдержанными жеста
ми и мимикой, с невысокой гибкостью мышления.

Кречмер соотносит тип телосложения с психическими за
болеваниями, причем предполагает, что между нормальным 
человеком и психическим заболеванием нет резкой грани: био
типы индивидуальности нормального человека (циклотимии, 
шизотимик) могут перерасти в аномалии характера (цикло
ид, шизоид), а затем и в психическое заболевание (маниакаль
но-депрессивный психоз, шизофрения).

В психофизиологических теориях в качестве признака 
классификации личности являются психофизиологические ха
рактеристики субъекта, главным образом — типологические
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свойства нервной системы человека. Наиболее разработанными 
вариантами психофизиологических типологий являются типо
логии в работах И.П. Павлова, Б.М. Теплова, В.Д. Небы
ли цына.

Павловские четыре типа высшей нервной деятельности в 
поведенческих проявлениях соответствуют четырем гиппокра- 
товским типам темперамента. Но в последних работах Павлов 
указывал, что возможных комбинаций основных типоло
гических свойств нервной системы (силы, уравновешенности, 
подвижности, возбуждения и торможения) может быть боль
ше, по крайней мере — 24. Соответственно увеличивается и 
количество типов личности, что было убедительно доказано в 
работах его последователей.

Психиатрические типологии основаны на разнообраз
ных патопсихологических признаках и используются в основ
ном в клинической практике. Наиболее известными здесь яв
ляются типологии акцентуаций К. Леонгарда и А.Е. Личко.

На основе анализа клинического материала выделяют сле
дующие типы патологических вариантов характера, от осо
бенностей которых страдает сам человек или окружающие:

Шизоидный тип — характеризуется внутренней оторван
ностью от внешнего мира, отсутствием внутренней последо
вательности во всей психике; это странные и непонятные люди, 
от которых не знаешь, чего ждать, они холодны к другим и 
очень ранимы сами. Шизоид игнорирует то, что не соответ
ствует его представлениям, свои требования строит независи
мо от реальности, у него своя логика, и это сказывается на его 
мышлении, которое носит индивидуальный, иногда очень ори
гинальный характер; он замкнут, раздражителен, избегает об
щения.

Циклоидный тип — характеризуется многократной сме
ной периодов полного расцвета сил, энергии, здоровья, хороше
го настроения и периодов депрессии, тоскливости, понижен
ной работоспособности. Эти частые смены душевных состоя
ний утомляют человека, делают его поведение малопредсказу
емым, противоречивым.

Гипертимный тип — это постоянно веселые, беспечные, 
жизнерадостные люди, у которых постоянно хорошее настро
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ение, независимо от обстоятельств жизни («патологический 
счастливчик»), повышенная активность, энергичность, но на
правленная часто на неадекватные цели (алкоголизм, нарко
тики, сексуальные связи, хулиганство и т. п.). Деловые отно
шения с такими людьми поддерживать очень трудно, так как 
они не выполняют обещания, их интересы поверхностны, не
устойчивы, терпеть не могут критики, замечаний, у них нет 
границ между дозволенным и недозволенным.

Сензитивный тип — характерно постоянно пониженное 
настроение, во всем видят только мрачные стороны, жизнь 
кажется тягостной, бессмысленной, они пессимистичны, чрез
вычайноранимы, быстро устают физически, могут быть очень 
отзывчивыми, добрыми, если попадают в атмосферу сочув
ствия со стороны близких, но, оставшись наедине, снова впа
дают в уныние.

Психоастенический тип — характерна крайняя нереши
тельность, боязливость, постоянная наклонность к сомнени
ям, их терзает страх за себя, за родных, для уменьшения тре
воги и страхов они выполняют общепринятые суеверия, выра
батывают свои приметы и ритуалы действий по «защите себя 
от несчастий».

Эпилептоидный тип — характерна крайняя раздражи
тельность, нетерпимость к мнению окружающих, совершенно 
не выносят возражений, замечаний, в семье часто тираны, 
легко впадают в гнев, не могут сдержаться, выражают свой 
гнев в бранных словах, рукоприкладстве, теряя порой конт
роль за собственными действиями до полной невменяемости 
(«в гневе — страшен, может убить» либо «трясет от гнева»).

Истероидный тип — характерно стремление во что бы 
то ни стало обратить на себя внимание, добиться своего лю
быми средствами (ложь, демонстративные сцены, обмороки, 
болезни и т. п.).

Параноидный тип — характерно «застревание» каких-то 
чувств, мыслей, идей («мания ревности», «мания преследова
ния» и т. п.), мнительность, подозрительность, зло
памятность, фанатизм.
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Конформный тип — характерно стремление подражать 
другим «быть как все», осваивать стандарты поведения, взгля
дов, мнений, присущих данной социальной группе, не имея соб
ственных позиций.

У  социально-личностных типологий личности основ
ными признаками классификации являются собственно психоло
гические, личностные характеристики, которые всегда так 
или иначе касаются отношений личности с другими людьми.

Типология Юнга также является одной из самых извест
ных и важных в группе социально-личностных типологий. Он 
описывает две основные установки личности — экстраверти- 
рованную и интровертированную и выделяет четыре основные 
психические функции: мышление, эмоции, ощущение и интуи
цию. Если у субъекта привычно господствует одна из этих функ
ций, то появляется соответствующий тип: мыслительный, эмо
циональный, сенсорный и интуитивный. Каждый из этих ти
пов также является интровертированным или экстравертиро- 
ванным. Юнг подробно и интересно описывает каждый из вось
ми возможных типов личности.

Менее известна типология Э. Шпрангера, основанная на 
доминировании в личности той или иной системы жизненных 
ценностей. Им выделяются шесть основных типов личности: 
теоретический, экономический, эстетический, социальный, 
политический, религиозный.

Американский психолог Хорни в зависимости от отношения 
к общению с другими людьми выделила три психологических 
типа личности.

еПривязчивый тип» — человек обладает повышенной по
требностью в общении, для него важнее всего быть любимым, 
уважаемым, чтоб кто-то заботился — такой человек подхо
дит к оценке другого человека с вопросом: «Будет ли он меня 
любить, заботиться?»

4Агрессивный тип» — характерно отношение к другим 
людям как к средству достижения своих целей — такие люди 
стремятся доминировать, не терпят возражений, рассмат
ривают другого человека с точки зрения: «Будет ли он мне 
полезен?»
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♦ Отчужденный тип» — для таких людей необходима 
определенная эмоциональная дистанция с другими людьми, так 
как они рассматривают общение как неизбежное зло, они не 
склонны участвовать в групповой деятельности и считают, 
что признание им должно быть обеспечено уже в силу их дос
тоинств; встречаясь с другими людьми, они задают втайне 
себе вопрос: «Оставит ли он меня в покое?»

В зависимости от соотношения поведения и внутренних мо
тивов человека выделяют три типа личности (Норокидзе):

Гармоническая личность — нет конфликтов между по
ведением и внутренними мотивами: желания, моральные прин
ципы, чувство долга и реальное поведение человека гармонич
но сочетаются друг с другом, имеют социальную направлен
ность и адекватность.

Конфликтная, противоречивая личность — присущ 
разлад между поведением и мотивами, т. е. действия проти
воречат желаниям;

Импульсивная личность — поступает только по своему 
желанию либо, если у человека нет ярко выраженных жела
ний, то он поступает в соответствии с воздействиями извне — 
«человек-флюгер», который действует в соответствии с бли
жайшей ситуацией, хотя и может маскировать свою несосто
ятельность деловитостью, демократической коллегиальнос
тью.

Психогеометрическая типология — типология лично
сти на основе наблюдения за поведением человека и предпочи
таемого выбора человеком какой-либо геометрической фигу
ры.

Психогеометрия как система сложилась в США. Автор этой 
системы Сьюзен Деллингер — специалист по социально-пси
хологической подготовке управленческих кадров.

Согласно сенсорной типологии людей можно разделить 
на типы по трем основным сферам сенсорного опыта: визу
альный, аудиальный и кинестетический типы.

Примером современных разработок проблемы типологии 
личности могут служить исследования Э.А. Голубевой, А. И. 
Крупнова, В. С. Братуся и др. Не менее десяти лет ведутся 
исследования проблемы типологии личности под руководством

106

К.А. Абульхановой-Славской. Их отличительной особенно
стью является новый подход к сравнительному анализу при 
создании типологии: сравниваются не отдельные личности, а 
анализируется соотношение «личность — жизненный путь». В 
качестве основания личности рассматривается активность, ко
торая имеет типологический характер. Были получены типо
логии инициативы, ответственности, личностной способнос
ти к организации времени, социального мышления и ряд дру
гих.

V A В о п р о с  33

Направленность личности. Развитие личности

Направленность личности — это ценностно-ориента
ционная система личности, иерархия ее базовых потребностей, 
ценностей и устойчивых мотивов поведения, основное систе
мообразующее качество личности.

Различаются следующие особенности направленности 
личности:

1. Социальная значимость отношений личности, уровень их 
общественной ценности — нравственность ее повседневно
го поведения, соответствие нравственности личности 
прогрессивным социальным идеям, идейность личности.

2. Разнообразие потребностей личности, широта ее интересов 
и определенность центральных стержневых интересов — 
целеустремленность личности.

3. Степень устойчивости отношений — последовательность 
и принципиальность личности, или цельность личности. 
Поведение личности определяется ее направленностью. На

правленность личности — это ценностно-ориентационная ка
тегоризация ее сознания. Направленность личности определя
ет всю систему ее побуждений, систему ее стратегических и 
тактических целей. Потребность обусловливает направлен
ность организма, индивида, личности, социальной общности к 
созданию и реализации условий существования и развития.
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Потребность — это испытываемая человеком необходи
мость устранения отклонений от параметров жизнедеятель
ности, оптимальных для него как для биологического суще
ства, индивида и личности.

Наиболее значимые, базовые потребности определяют на
правленность всей психики человека — его чувств, мышления, 
воли и сенсорных систем.

А. X. Маслоу создал иерархическую модель мотивации 
личности и полагал, что высшие потребности направляют по
ведение человека в той мере, в какой удовлетворены его по
требности более низкого уровня.

Итак, иерархия потребностей человека по Маслоу выгля
дит следующим образом:

1) физиологические (органические) потребности: голод, 
жажда, половое влечение и др.;

2) потребность в безопасности: чувствовать себя защи
щенным, избавиться от страха, неудач и агрессивности;

3) потребность в принадлежности и любви: принадле
жать к общности, находиться рядом с людьми, быть при
знанным и принятым;

4) потребность уважения (почитания): компетентность, 
достижение успехов, одобрение, признание, авторитет;

5) познавательные потребности: знать, уметь, пони
мать, исследовать;

6) эстетические потребности: гармония, симметрия, по
рядок, красота;

7) потребность в самоактуализации: реализация целей, 
способностей, саморазвитие личности.
Мотивация — это обусловленное актуализированной по

требностью возбуждение определенных нервных структур (фун
кциональных систем), вызывающих направленную активность
организма.

Мотивация поведения всегда эмоционально насыщена. То, 
к чему мы стремимся, нас эмоционально волнует. При этом 
одни эмоции выполняют стратегическую функцию — являют
ся индикатором потребностей, значимости определенного класса 
объектов, другие связаны с определением значимости отдель
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ных условий, обеспечивающих достижение объекта потребно
сти.

К мотивационным состояниям человека относятся 
интересы, желания, стремления, намерения, влечения, 
страсти, установки.

Интерес — эмоционально насыщенная направленность на 
объекты, связанные со стабильными потребностями человека. 
Интерес проявляется в повышенном внимании к объекту, име
ющему устойчивую значимость.

Желание — мотивационное состояние, при котором по
требности соотнесены с конкретным предметом их удовлет
ворения. Желание представляет собой определенный этап вы
зревания потребности, соотнесение ее с целью и планом дей
ствий.

.Стремление — это повышенное эмоциональное тяготе
ние к объекту желания.

Страсть — очень стойкое аффективное стремление к оп
ределенному объекту, потребность в котором доминирует над 
всеми остальными потребностями и придает соответствую
щую направленность всей жизнедеятельности человека.

Страсть интегрирует волевые и эмоциональные побужде
ния; она может быть положительной и отрицательной в зави
симости от общественной ценности того, к чему стремится че
ловек.

Влечение — это состояние навязчивого тяготения к оп
ределенной группе объектов. Влечения могут быть естествен
ными и сформированными в социальных условиях.

Намерение — это сознательно принимаемое решение до
стичь определенной цели с отчетливым представлением 
средств и способов действия.

В намерении объединяются побуждение к действию и его 
сознательное планирование.

Установка — состояние готовности к определенному спо
собу поведения в определенных ситуациях; это нейродинами
чески закодированная устойчивая модель поведения. Установ
ка — наиболее константная, устойчивая основа поведения че
ловека. Различаются два вида установки — общая и диффе
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ренцированная (фиксированная). Общая установка возника
ет в отношении больших классов явлений- дифференцирован
ная — по отношению к индивидуализированным объектам.

vt> В о п р о с  3 4

Понятие о характере. Основные 
составляющие и структура характера

Характер — система устойчивых мотивов и способов по
ведения, образующих поведенческий тип личности.

Формируясь в социальных условиях, испытывая влияние 
требований социальной среды, характер в своих динамических 
проявлениях связан с генетическими особенностями индивида, 
типом его высшей нервной деятельности.

Характер — социально сформированная поведенческая схе
ма личности, система его поведенческих стереотипов, по
веденческий синдром. Единство характера не исключает, однако, 
того, что в различных жизненных обстоятельствах у одного и 
того же индивида реализуются различные и иногда даже про
тивоположные его качества.

В становлении характера, различных его сторон существен
ную роль играют критические требования среды, решающие об
стоятельства, возникающие на жизненном пути человека, осо
бенно в детские и юношеские годы. Однако поскольку характер 
связан с мировоззрением личности, интенсивное целе
направленное его формирование осуществляется и в зрелом 
возрасте.

Практически всеми учеными признается, что характер мо
жет быть разложен на некие элементы (черты, свойства, 
качества и т.п.).

Н.Д. Левитов предложил одну из наиболее полных класси
фикаций черт характера. Под чертами он понимает сложные 
индивидуальные показательные для человека особенности. 
Главным при изучении черт является выделение среди них ве
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дущих. Все черты он делит на две группы: черты направленно
сти и волевые черты.

Другими учеными предпринимаются попытки выделить 
синтетические черты, в которых сфокусированы многие свой
ства, например, полнота, цельность, сила, оригинальность, 
твердость.

Предлагается также разделить черты на следующие груп
пы: эмоциональные (вспыльчивость, подавленность, опти
мизм), моральные (честность, ответственность), волевые (ре
шительность, целеустремленность, самообладание), интеллек
туальные (наблюдательность, любознательность, вдумчивость, 
сообразительность, изобретательность).

Типические черты — это общие черты для определен
ной группы людей, отражающие общие условия их жизни и про
являющиеся в большей или меньшей мере у каждого предста
вителя этой группы.

Тип характера — это совокупность существенных ти
пических черт. Исследование типов характера приводит к 
построению определенной классификации (типологии).

В зависимости от фиксации личности на той или иной ста
дии психосексуального развития 3. Фрейд выделяет следую
щие типы характера: оральный (человек с таким характером 
крайне зависим от других в сохранении самоуважения); аналь
ный (основные черты — скупость, упрямство, аккуратность); 
уретральный (данный характер отличают честолюбие и склон
ность к соперничеству); фаллический (люди с фаллическим 
характером ведут себя в беспечной, решительной, самоуве
ренной манере; человек с таким характером чувствителен, 
живет в предвосхищении нападок на себя и поэтому наступа
ет первым); генитальный (самый зрелый, личность с таким
характером обладает способностью к сублимации сексуальной 
энергии).

У Э. Фромма суть характера человека определяют его 
ориентации, посредством которых индивид вступает в отно
шения с миром.

Характер личности — это сочетание нескольких ориен
таций, одна из которых доминирует.
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Э. Фромм разграничивает две главные ориентации: плодо
творную и неплодотворную, внутри каждой из них выделяют
ся типы характера.

В типологии О. Ранка (средний человек, невротик, твор
ческий человек) рассматривается генезис развития воли-, а в 
типологии Л  Лоуэна (оральный, мазохистский, истерический, 
фаллически-нарциссический, шизоидный типы характера)/>яс- 
сматриваются особенности Я-образа.

Итак, характер — это система устойчивых, обобщенных 
способов поведения, обусловленная жизненной стратегией ин
дивида. Характер — это печать ориентационно-операционных 
особенностей психики индивида. В характере закрепляются со
циально типическое и индивидуальное своеобразие человека, 
особенности его социализации, воспитания.

Одни черты характера выступают как ведущие, определя
ющие характерологический облик личности. Другие могут быть 
второстепенными. Существенным качеством характера 
является сбалансированность его черт — цельность, устойчи
вость, уравновешенность.

Волевые черты характера — устойчивые индивидуаль
но-типологические особенности сознательной регуляции по
ведения. Волевые особенности личности определяют основные 
качества характера: цельность, силу, твердость»уравновешен
ность.

Цельность характера — это устойчивость позиций и 
взглядов в различных ситуациях, согласованность слов и по
ступков.

Сила характера — энергичность человека, способность 
к длительному напряжению, преодолению трудностей в слож
ных ситуациях.

Твердость характера — сила характера в сочетании с 
личностной принципиальностью.

Уравновешенность характера — ровность, сдержан
ность поведения, эмоционально-волевая устойчивость личнос
ти.
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Эмоциональные особенности характера индивида — 
наиболее наглядный, непосредственно воспринимаемый 
индикатор его психических свойств. По эмоциональным осо
бенностям своего характера индивиды отличаются рядом пара
метров: эмоциональной реактивностью, возбудимостью, глу
биной, длительностью и устойчивостью эмоциональных про
цессов, доминирующими чувствами и их предметной отнесен
ностью.

Интеллектуальные черты характера — устойчивые 
индивидуально-типологические особенности интеллекта.

Среди качеств, характеризующих интеллектуальный склад 
личности, выделяются продуктивность ума, его оригиналь
ность, владение обобщенными способами мышления, устой
чивая интеллектуальная направленность личности (любо
знательность), рассудительность, вдумчивость и др.

Итак, в многообразии черт характеров особенно выделяет
ся то, что заметно выступает на передний план в регуляции 
поведения индивида, — волевая сторона его психики, вы
ражающаяся в повышенной способности владеть собой в слож
ных жизненных ситуациях. В этих случаях проявляется сила 
характера, которая вместе с цельностью и устойчивос
тью составляет основные динамические качества х а 
рактера. Ценностное же его качество определяется нрав
ственностью и когнитивной направленностью.

Акцентуация — это крайние варианты нормы, при кото
рых отдельные черты характера гипертрофированы и прояв
ляются в форме «слабых мест» в психике индивида — избира
тельной ее уязвимости в отношении некоторых воздействий 
при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим воз
действиям.
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В о п ро с  35

Темперамент —  биологический фундамент 
личности. Свойства и типы темперамента

Темперамент — комплекс психодинамических свойств ин
дивида, проявляющийся в особенностях его психической актив
ности — интенсивности, скорости и темпе психических реак
ций, эмоциональном тонусе жизнедеятельности.

Академик И. П. Павлов изучил физиологические основы 
темперамента, обратив внимание на зависимость темперамента 
от типа нервной системы. Он показал, что два основных не
рвных процесса — возбуждение и торможение — отражают де
ятельность головного мозга. От рождения они у всех разные: 
по силе, взаимной уравновешенности, подвижности. В зависи
мости от соотношения этих свойств нервной системы Павлов 
выделил 4 основных типа высшей нервной деятельности: «бе
зудержный» (сильный, подвижный, неуравновешенный тип 
нервной системы (н/с) — соответствует темпераменту холери
ка); «живой» (сильный, подвижный, уравновешенный тип 
н/с соответствует темпераменту сангвиника); «спокойный» 
(сильный, уравновешенный, инертный тип н/с соответствует 
темпераменту флегматика); «слабый» (слабый, неуравнове
шенный, малоподвижный тип н/с обусловливает темперамент 
меланхолика).

Название темпераментов впервые ввел древнегреческий 
врач Гиппократ  (460—377 гг. до н. э.), который связывал 
виды темпераментов с преобладанием в организме человека 
различных жидкостей: крови (сангвис) — сангвиник, т. е. 
энергичный, быстрый, жизнерадостный, общительный чело
век, легко переносящий жизненные трудности и неудачи; жел
той желчи (холэ) — холерик, т. е. желчный, раздражитель
ный, возбудимый, несдержанный, очень подвижный человек, 
с быстрой сменой настроения; слизи (флегмы) — флегматик, 
т. е. спокойный, медлительный, уравновешенный человек, мед
ленно, с трудом переключающийся с одного вида деятельнос
ти на другой, плохо приспосабливающийся к новым условиям; 
черной желчи (мелайна холэ) — меланхолик, т. е. несколь
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ко болезненно застенчивый и впечатлительный человек, склон
ный к грусти, робости, замкнутости, он быстро утомляется, 
чрезмерно чувствителен к невзгодам.

Совокупность свойств нервной деятельности, интегрирую
щихся в темпераменте, обусловливает ряд психических осо
бенностей индивида:

1. Скорость и интенсивность психических процессов, пси
хическую активность, мышечно-моторную экспрессив
ность.

2. Преимущественную подчиненность поведения внешним впе
чатлениям (экстраверсия) или преимущественная его под
чиненность внутреннему миру человека, его чувствам, пред
ставлениям (интроверсия).

3. Пластичность, адаптированность к внешним изменяю
щимся условиям, подвижность стереотипов, их гибкость 
или ригидность.

4. Чувствительность, сензитивность, восприимчивость, эмо
циональную возбудимость, силу эмоций, их устойчивость. 
С эмоциональной устойчивостью связаны уровни тревож
ности и напряженности.
В отдельных видах темперамента происходит «смешение» 

рассмотренных качеств в индивидуальных пропорциях.
Рассмотрим четыре основных вида темперамента:
1) Сангвиник отличается легкой приспособляемостью к 

изменяющимся условиям жизни, повышенной контакт
ностью с окружающими людьми, общительностью. Чув
ства сангвиника легко возникают и быстро сменяются, 
его стереотипы достаточно подвижны, условные реф
лексы быстро закрепляются. В новой обстановке он не 
чувствует скованности, способен к быстрому переклю
чению внимания и деятельности, эмоционально устой
чив. Людям с сангвиническим темпераментом больше 
всего подходит деятельность, которая требует быстрых 
реакций, значительных усилий, распределенности вни
мания.

2) Д ля  холерика характерны повышенная эмоциональная 
реактивность, быстрый темп и резкость в движениях. 
Повышенная возбудимость холерика при неблагоприят
ных условиях может стать основой вспыльчивости и
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даже агрессивности. При соответствующей мотивации 
холерик способен преодолевать значительные трудности, 
отдаваясь делу с большой страстью. Д ля него харак
терна резкая смена настроений. Наибольшей результа
тивности человек с холерическим темпераментом дости
гает в деятельности, требующей повышенной реактивно
сти и значительного единовременного напряжения сил.

3) Реакции флегматика несколько замедленны, настрое
ние устойчиво. Эмоциональная сфера внешне мало выра
жена. В сложных жизненных ситуациях флегматик ос
тается достаточно спокойным и выдержанным, он не 
допускает импульсивных, порывистых движений, так как 
процессы торможения у него всегда уравновешивают 
процессы возбуждения. Правильно рассчитывая свои 
силы, флегматик проявляет большую настойчивость в 
доведении дела до конца. Переключение внимания и дея
тельности у него несколько замедленно. Его стереоти
пы малоподвижны и поведение в ряде случаев недоста
точно гибко. Флегматик достигает наибольших успехов 
в тех видах деятельности, которые требуют равномерно
го напряжения сил, усидчивости, устойчивости внима
ния и большого терпения.

4) Меланхолик отличается повышенной ранимостью, 
склонностью к глубоким переживаниям (иногда даже по 
незначительным поводам). Его чувства легко возника
ют, плохо сдерживаются, внешне отчетливо выраже
ны. Сильные внешние воздействия затрудняют его дея
тельность. Он интровертирован — занят своими пере
живаниями, замкнут, воздерживается от контактов с 
незнакомыми людьми, избегает новой обстановки. При 
определенных условиях жизни у него легко формируется 
застенчивость, робость, нерешительность и даже тру
сость. В благоприятной стабильной обстановке ме
ланхолик может достичь значительных успехов в таких 
видах деятельности, которые требуют повышенной чув
ствительности, реактивности, быстрой обучаемости, 
наблюдательности.

Рассмотренные выше четыре вида темперамента обычно 
не бывают представлены в «чистом виде». Люди, как прави
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ло, обладают смешанными темпераментами, но тот или иной 
вид темперамента преобладает. Теоретически разделяя тем
пераменты на четыре вида, следует различать индивидуаль
ный тип темперамента и соответствующий ему комплекс осо
бенностей высшей нервной деятельности. Так, в пределах сла
бого типа высшей нервной деятельности различаются несколь
ко разновидностей по уравновешенности и подвижности не
рвных процессов.

Психические состояния, вызываемые различными жиз
ненными обстоятельствами, в значительной мере зависят от 
типа темперамента человека. Однако его культура поведения 
зависит не от темперамента, а от воспитания. В зависимости 
от того, как человек относится к тем или иным явлениям, жиз
ненным задачам, окружающим людям, он мобилизует соответ
ствующую энергию, становится способным к длительным на
пряжениям, заставляет себя изменить скорость своих реакций 
и темп работы. Воспитанный и достаточно волевой холерик спо
собен проявлять сдержанность, переключать внимание на дру
гие объекты, хотя это ему дается с большим трудом, чем, на
пример, флегматику.

От темперамента зависят динамические особенности ха
рактера человека — стиль его поведения. Темперамент — «при
родная почва», на которой происходит процесс формирования 
отдельных свойств характера, развитие отдельных способнос
тей человека.

Люди достигают одинаковых успехов разными способами, 
замещая свои «слабые» стороны системой психических компен
саций.

Под влиянием жизненных условий у холерика может сфор
мироваться инертность, медлительность, безынициативность, 
а у меланхолика — энергичность и решительность. Жизненный 
опыт и воспитание человека маскируют проявления его темпе
рамента. Но при необычных сверхсильных воздействиях, в 
опасных ситуациях, ранее сформированные тормозные реак
ции могут растормозиться. Холерики и меланхолики более 
расположены к нервно-психическому срыву. Наряду с этим 
научный подход к пониманию поведения личности несовмес
тим с жестким привязыванием поступков людей к их природ
ным особенностям.
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Итак, в зависимости от условий жизни и деятельности 
человека отдельные свойства его темперамента могут усили
ваться или ослабляться. Темперамент, несмотря на его при
родную обусловленность, можно отнести к свойствам личнос
ти, так как в нем объединяются природные и социально при
обретенные качества человека.

Темперамент человека обусловливает динамику его пове
дения, своеобразие протекания его психических процессов.

У Л В о п ро с  3 6

Способности: психологический механизм 
и структура. Задатки и способности

Способность — совокупность врожденных анатомо-фи
зиологических и приобретенных регуляционных свойств, ко
торые определяют психические возможности человека в раз
личных видах деятельности.

Каждая деятельность предъявляет комплекс требований к 
физическим, психофизиологическим и психическим возмож
ностям человека. Способности — мера соответствия свойств 
личности требованиям конкретной деятельности.

Различаются общие и специальные способности.
Общие способности необходимы для всех видов деятельно

сти. Они подразделяются на элементарные — способности 
к психическому отражению действительности, элементарный 
уровень развития восприятия, памяти, мышления, воображе
ния, воли и сложные — способности к обучению, наблюдатель
ность, общий уровень интеллектуального развития и др. Без 
соответствующего уровня развития элементарных и сложных 
способностей человек не может включаться ни в один из видов 
человеческой деятельности.

В соответствии с видами деятельности различаются спе
циальные способности— графические, художественно-лите
ратурные, конкретно-научные (математические и др.), прак- 
тически-организационные, практически-созидательные и др.

Способности не сводятся к имеющимся у индивида зна
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ниям, умениям и навыкам. Они проявляются в скорости и проч
ности овладения способами определенной деятельности, выс
тупают как регуляционные особенности психической де
ятельности индивида.

Способности имеют органические, наследственно закреп
ленные предпосылки для их развития в виде задатков.

От рождения человек не имеет способностей. Но у него 
имеются определенные природные предпосылки — задатки 
для последующего их развития в определенных условиях.

Задатками способностей являются особенности не
рвной системы, обусловливающие работу различных анализа
торов, отдельных корковых зон и полушарий мозга. Врожден
ные задатки определяют скорость образования временных не
рвных связей, их устойчивость, соотношение первой и второй 
сигнальных систем.

Исходные природные различия между людьми являются 
различиями не в готовых способностях, а именно в задатках.

Между задатками и способностями очень большая дистан
ция; между одними и другими — весь путь развития личнос
ти. Задатки многозначны; они могут развиваться в различных 
направлениях. Задатки — лишь предпосылки развития способ
ностей. Развиваясь на основе задатков, способности являются 
все же функцией не задатков самих по себе, а развития, в кото
рое задатки входят как исходный момент, как предпосылка. 
Включаясь в развитие индивида, они сами развиваются, т. е. 
преобразуются и изменяются.

Наследственность включается, конечно, в качестве одно
го из условий в развитие человека, но его способности являют
ся не прямой функцией его наследственности: во-первых, на
следственное и приобретенное в конкретных особенностях лич
ности образуют неразложимое единство; уже в силу этого нельзя 
относить какие-либо конкретные психические свойства лично
сти за счет одной лишь наследственности; во-вторых, наслед
ственны могут быть не сами психические способности в их кон
кретном психологическом содержании, а лишь органические 
предпосылки их развития. Органические предпосылки разви
тия способностей обусловливают, но не предопределяют ода
ренности человека и возможностей его развития.
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Способность исходит из требований деятельности и в дея
тельности и формируется.

Способность сохраняется за личностью как потенция и в 
тот момент, когда она не действует. В итоге способность — 
это сложная синтетическая особенность личности, которая 
определяет, ее пригодность к деятельности.

Реализуясь в тех или иных достижениях, способности че
ловека не только проявляются, но также формируются и раз
виваются.

Человеческие способности, отличающие человека от дру
гих живых существ, составляют его природу, но сама природа 
человека — продукт истории. Природа человека формируется и 
изменяется в процессе исторического развития в результате его 
трудовой деятельности. Интеллектуальные способности фор
мировались по мере того, как изменяя природу, человек позна
вал ее; художественные — изобразительные, музыкальные и 
т. п. — формировались вместе с развитием различных видов 
искусства.

По мере того как человечество создавало новые области 
культуры, материализовавшиеся в продуктах общественной 
практики, порождались или развивались новые способности и 
прежние способности получали новое содержание. Развитие 
музыки, возникновение нового музыкального строя или перс
пективного изображения были развитием нового художествен
ного восприятия, новых музыкальных или изобразительных 
способностей.

С расширением сфер трудовой деятельности и появлением 
новых видов ее у человека формировались и новые способнос
ти. Человеческие способности и их структура зависят от ис
торически изменяющихся форм разделения труда.

В ходе исторического развития у человечества вырабатыва
ются различные специализированные способности. Все они 
представляются разнообразными проявлениями способности 
человека к самостоятельной трудовой деятельности и к освое
нию в процессе обучения того, что было создано человечеством 
в его историческом развитии. В результате дифференцируются 
специальные способности к различным видам деятельности и 
общая способность.
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Общую способность часто обозначают термином «одарен
ность».

Одаренность — это комплекс способностей, обеспечива
ющих успех в определенной сфере деятельности.

Специальные способности определяются в отношении к от
дельным специальным областям деятельности. Внутри тех или 
иных специальных способностей проявляется общая одарен
ность индивида, соотнесенная с более общими условиями ве
дущих форм человеческой деятельности.

Только единство общих и специальных свойств, взятых в 
их взаимопроникновении, очерчивает истинный облик одарен
ности человека.

Особенно высокий уровень одаренности обозначают поня
тием «талант» и «гений».

Талант — это высокая способность к конкретному виду 
деятельности.

Гениальность— высший уровень способностей, воплощен
ный в эпохально значимые свершения.

Психические особенности одаренности и тем более гени
альности проявляются в высокоразвитом интеллекте, нестан
дартности мышления, в его комбинаторных качествах, мощ
ной интуиции.

Предпосылкой гениальных свершений служит творческая 
одержимость, страсть к поиску принципиально нового, стрем
ление к наивысшим достижениям в различных сферах обще
человеческой культуры. Одаренные люди отличаются ранним 
интенсивным психическим развитием. Развитию одаренности 
и гениальности содействуют благоприятные социальные ус
ловия, не сковывающие нестандартные черты личности.

Высокий уровень одаренности, который характеризует ге
ния, неизбежно связан с незаурядностью в разных или даже во 
всех областях. В качестве примера универсализма, часто свой
ственного гениям, достаточно назвать Аристотеля, Леонардо 
да Винчи, Р. Декарта, Г.В. Лейбница, М. В. Ломоносова, 
К. Маркса. Но одаренность гения имеет определенный профиль, 
и в нем какая-то сторона доминирует, какие-то способности 
особенно выявлены и оформлены в ведущем направлении его 
творчества.
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Существенным показателем значительности способностей 
в процессе их развития могут служить темпы, легкость усво
ения и быстрота продвижения. Непосредственным выражени
ем и доказательством способностей является быстрота и 
успешность овладения знаниями, овладение определенным кру
гом знаний. У разных людей освоение одного и того же круга 
знаний дает различное продвижение в мышлении, в умствен
ном развитии.

Показателем одаренности может служить и время прояв
ления способностей: раннее их проявление — при прочих раз
ных условиях — служит одним из признаков значительности 
дарований. Однако обратное заключение не обосновано: из того, 
что в раннем возрасте способности не выявились сколько-ни
будь ярко, никак нельзя делать отрицательного вывода относи
тельно перспектив дальнейшего их развития. История науки и 
искусства знает немало случаев, когда люди, ставшие круп
нейшими учеными, писателями, художниками, в раннем воз
расте не проявляли исключительных способностей. Бывает так
же, что, рано появившись, дарование затем не развивается так, 
как этого можно было бы ожидать: есть люди, которые обеща
ют в молодости больше, чем они дают в зрелости. Это нередко 
случается с вундеркиндами.

Таким образом, раннее проявление способностей не служит 
универсальным критерием одаренности. Оно может быть уч
тено лишь как один более или менее существенный момент в 
общей совокупности конкретных условий развития человека.

Умение добиться больших достижений при внешне труд
ных условиях свидетельствует, конечно, об особенно больших 
способностях. Так, нужно, конечно, иметь совершенно исклю
чительное дарование, чтобы, начав жизнь в тех условиях, в 
каких ее начинали, например, М. В. Ломоносов или А. М. Горь
кий, овладеть теми вершинами культуры и творчества, какими 
овладели они. Нужно, однако, учесть, что сила сопротивляе
мости неблагоприятным условиям и способность пробиться 
сквозь них зависит не только от способностей, но и от волевых 
качеств личности. Не подлежит сомнению, что некоторые люди, 
которые при благоприятных условиях могли бы широко раз
вернуть свои способности и очень многое создать, оказывают
ся не в силах преодолеть те внешние препятствия, которые со
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здают неблагоприятные условия для их развития. Поэтому раз
витие способностей существенно зависит от общественных 
условий.

В о п р о с  37

Понятие об общении. Общение и речь

Общение — социальное взаимодействие между людьми 
посредством знаковых систем в целях трансляции (передачи) 
общественного опыта, культурного наследия и организации со
вместной деятельности.

Различаются содержание, функции и средства обще
ния.

Содержание общения многопредметно, его цели связаны с 
его функциями. Можно выделить четыре основные функции 
общения, информационно-коммуникативную (прием и передача 
информации);регулятивно-коммуникативную (интерактивную: 
организация взаимодействия людей в их совместной деятель
ности); перцептивно-эффективную (восприятие людей как со
циальных объектов, воздействие на их эмоциональную сферу); 
аффективно-экспрессивную (эмоциональное самовыражение 
человека).

В зависимости от используемых средств общение может 
быть непосредственным и опосредственным, прямыми 
косвенным, вербальным (словесным) и невербальным (па- 
равербальным).

Техника общения — установление психических контак
тов, использование различных приемов психического воздей
ствия на партнера по общению, выбор средств общения в зави
симости от формы общения.

Формы общения: деловое, профессиональное, бытовое, 
частное и публичное.

Основное средство коммуникации — естественная ус
тная речь, имеющая лексическую и синтаксическую организа
цию. При речевом общении происходит кодирование информа
ции коммуникатором и ее декодирование реципиентом. Коди
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рование информации, ее речевое оформление, предваряются 
осознанием смысла сообщения. Получение информации сопро
вождается взаимообуславливающими процессами декодирова
ния речевых сигналов и выявления их смысла.

Процесс речеобразования — сложный вид деятельности: 
сначала у человека возникает мотив к этому действию, затем 
он программирует высказывание, лексически и синтаксически 
его конструирует, внутренне проговаривает и лишь затем осу
ществляет звукоречевое выражение. В разговорной речи все эти 
действия стереотипны.

Речь говорящего называется экспрессивной. Речевая де
ятельность воспринимающего называется импрессивной р е
чью.

Импрессивная речь связана с анализом (расчленением вос
принимаемой речи на составные части, существенные элемен
ты) и синтезом (объединением отдельных элементов речи в 
смысловую схему).

Речь индивида свидетельствует о его культурном уровне, 
внутреннем мире, особенностях психической саморегуляции. 
Тот, кто не может правильно и оригинально выражаться, не 
умеет правильно и оригинально мыслить. Манера речи, мане
ра общения определяют мироощущение человека, тонкость его 
чувств, интеллектуальные возможности, образованность.

Существенный коммуникативный фактор общения — 
использование невербальных (паралингвистических) средств об
щения средств передачи информации.

Различаются три вида паралингвистических средств: 
фонационные, кинетические и графические (в письменной речи).

К фонационным паралингвистическим средствам относят
ся тембр голоса, темп и громкость речи, устойчивые интона
ции, особенности произнесения звуков, заполнения пауз.

К кинетическим компонентам речи относятся: жесты, 
позы, мимика.

Мимика человека уходит корнями в мир животных. У жи
вотных и человека немало общих мимических выражений — 
мимика страха, испуга, тревожности и т. п. Однако у челове
ка имеются специфические чувства и их мимические выраже
ния — состояние вдохновения, восхищения, сочувствия, энту
зиазма и др.
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Вербальные и паравербальные средства общения должны 
соответствовать цели общения, его форме, демонстрировать со
ответствующее отношение к партнеру. Многие эмоционально
экспрессивные проявления могут быть подсознательными и 
выдавать скрытые цели общения. Обмолвки, речевые затруд
нения, проговорки также свидетельствуют о подсознательной 
направленности субъекта общения.

Основными механизмами взаимопонимания в про
цессе общения являются: идентификация, эмпатия и реф
лексия.

В проблематике общения идентификация — это мыслен
ный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью 
познать и понять его мысли и представления.

Эмпатия— это мысленный процесс уподобления себя дру
гому■ человеку, но с целью понять переживания и чувства по
знаваемого человека.

Рефлексия в проблеме понимания друг друга — это ос
мысление индивидом того, как он воспринимается и понима
ется партнером по общению. В ходе взаимного отражения реф
лексия является своеобразной обратной связью, которая спо
собствует формированию и стратегии поведения субъектов об
щения, и коррекции их понимания особенностей внутреннего 
мира друг друга.

В процессе общения широко используется обратная 
связь — реакции партнера, его отношение к содержанию об
щения. Возможно и специальное провоцирование этих реакций 
для прояснения позиций партнера, скрываемой им информа
ции.

Искусство общения состоит и в способности партнеров по
ставить себя в положение другой стороны, проявлять рефлек
сию (думать за другого), учитывать особенности социальной 
перцепции (восприятия социальных объектов), адекватно ин
терпретировать поведенческие проявления партнера, его эмо
циональные реакции.
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V * В о п р о с  38

Психология межличностных отношений

Межличностные отношения — это объективно пере
живаемые, в разной степени осознаваемые взаимосвязи меж
ду людьми.

В их основе лежат разнообразные эмоциональные состоя
ния взаимодействующих людей и их психологические особен
ности (Н. Н. Обозов). В отличие от деловых отношений меж
личностные связи иногда называют экспрессивными, эмоцио
нальными.

Развитие межличностных отношений обусловливается по
лом, возрастом, национальностью и многими другими факто
рами. В межличностном общении женщины испытывают по
требность в самораскрытии, передаче другим личностной ин
формации о себе. Они чаще жалуются на одиночество (И. С. 
Кон). Для женщин более значимы особенности, проявляющи
еся в межличностных отношениях, а для мужчин — деловые 
качества. В разных национальных общностях межперсональ
ные связи строятся с учетом положения человека в обществе, 
половозрастных статусов, принадлежности к различным соци
альным слоям и др.

Процесс развития межличностных отношений включает в 
себя динамику, механизм регулирования межперсональных 
отношений и условия их развития.

Межличностные отношения развиваются в динамике: они 
зарождаются, закрепляются, достигают определенной зрелос
ти, после чего могут постепенно ослабляться.

Динамика развития межличностных отношений про
ходит несколько этапов: знакомство, приятельские, товари
щеские и дружеские отношения. Знакомства осуществляются в 
зависимости от социокультурных норм общества. Приятельс
кие отношения формируют готовность к дальнейшему разви
тию межличностных отношений. На этапе товарищеских отно
шений происходит сближение взглядов и оказание поддержки 
друг другу (недаром говорят «поступить по-товарищески», «то
варищ по оружию»).
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Дружеские отношения имеют общее предметное содержа
ние — общность интересов, целей деятельности и т.д.

И. С. Кон выделяет утилитарную (инструментально-де
ловую) и эмоционально-экспрессивную  (эмоционально-ис
поведальную) дружбу.

Механизмом развития межличностных отношений являет
ся эмпатия — отклик одной личности на переживания дру
гой.

Н.Н. Обозов выделяет несколько уровней эмпатии:
1) Первый уровень включает когнитивную эмпатию, про

являющуюся в виде понимания психического состояния 
другого человека (без изменения своего состояния).

2) Второй уровень предполагает эмпатию в форме не 
только понимания состояния объекта, но и сопережива
ния ему, т. е. эмоциональную эмпатию.

3) Третий уровень включает когнитивные, эмоциональ
ные и, главное, поведенческие компоненты. Данный уро
вень предполагает межличностную идентификацию, ко
торая является мысленной (воспринимаемой и понимае
мой), чувственной (сопереживаемой) и действенной.

Между этими тремя уровнями эмпатии существуют слож
ные иерархически организованные взаимосвязи. Различные 
формы эмпатии и ее интенсивности могут быть присущи как 
субъекту, так и объекту общения. Высокий уровень эмпатий- 
ности обусловливает эмоциональность, отзывчивость и др.

Условия развития межличностных отношений существен
но влияют на их динамику и формы проявления. В городских 
условиях, по сравнению с сельской местностью, межличност
ные контакты более многочисленны, быстро заводятся и также 
быстро прерываются.

Психология межличностного взаимодействия определяет
ся социальными позициями общающихся, системой их смыс- 
лообразования, способностью к социально-психологической 
рефлексии. Межличностное взаимодействие обусловлено пси
хологическими механизмами социальной перцепции и каузаль
ной атрибуции.
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Социальная перцепция — социальная обусловленность 
восприятия социальных объектов — людей, этнических групп и
т. д.

Каузальная атрибуция — субъективное объяснение при
чин и мотивов поведения других людей, субъективная интер
претация их личностных качеств.

Аттитюды — это устойчивые установки людей в отно
шении друг к другу.

Воспринимаемый социальный объект включается в смыс
ловую систему имеющихся у данного человека связей. При сход
стве или взаимодополнительности отдельных качеств у обща
ющихся людей возникают положительные установки-, при не
приемлемых качествах, психологической несовместимости — 
отрщателън ы е установки.

Воспринимаемый социальный объект стремится создать оп
ределенное впечатление, формирует свой определенный образ 
— имидж, отражающий социальные ожидания определенных 
социальных групп, обеспечивающий успех взаимодействия.

Воздействуя на партнера по общению, люди, как правило, 
стремятся создать впечатление, благоприятное для достиже
ния своих целей, делают стереотипные умозаключения в отно
шении поведения и внешнего облика партнера по общению.

Внешний облик человека интерпретируется как комплекс 
многочисленных информационных сигналов о его национальной 
и социальной принадлежности, психических качествах, уровне 
культуры и т. п. Воспринимая друг друга, люди делают выво
ды о характере и психическом состоянии партнера, его комму
никативных и деятельностных качествах.

Эффект ореола  — общее оценочное впечатление о чело
веке в зависимости от его социального статуса в условиях де
фицита информации о нем, доминирование первого впечатле
ния о человеке при последующем взаимодействии с ним.

Эффект положительного ореола  — если первое впе
чатление о человеке благоприятно, то возникает тенденция 
положительной оценки и всех его последующих поступков.

Эффект отрицательного ореола — если первое впе
чатление отрицательное, связано с неприятными проявления

128

ми в поведении личности, то в оценке ее последующего поведе- 
ния будет преобладать, как правило, негативная тенденция.

Оценки поведения других людей часто не только поспеш
ны, предвзяты, но и алогичны. Те или иные причины поведе
ния преувеличиваются или преуменьшаются. Оценки и само
оценки мужчин и женщин неидентичны. Мужчины, как прави
ло, характеризуют себя и других в категориях качеств, жен
щины — в категориях состояний. Свои особенности женщины 
склонны объяснять ситуативными факторами.

Во взаимодействии людей проявляются не только оценоч
ная система личностей, но и тип их интеллекта. Так, эмпири
ческий тип жестко привязан к частностям, деталям, он с боль
шим трудом усваивает системную организацию явлений, их 
разноплановость и динамичность. Мотивы поведения других 
людей он склонен примитивизировать. Абстрактный тип скло
нен к отвлечению от частностей.

Разные оценочные критерии актуализируются в условиях 
сотрудничества и противоборства. В условиях конфликта 
доминирует направленность на выявление слабых мест про
тивника.

Разностатусное положение субъектов общения также оп
ределяет характер их взаимных оценок. Начальник ценит под
чиненного за одни качества, а подчиненный начальника — за 
другие, причем внешние признаки руководителя оцениваются 
особенно тщательно. Особо выделяются признаки, свидетель
ствующие о тех качествах руководителя, которые значимы для 
подчиненного.

Соответствующие схемы использования внешних сигналов 
существуют во всех межролевых отношениях. В каждой более 
или менее типичной ситуации люди ожидают друг от друга 
определенных поведенческих проявлений. Оправдание этих ожи
даний вызывает удовлетворение, неоправдание — чувство до
сады, разочарования и неприязни.

Социальная перцепция подвержена стереотипизации. Рас
хожие штампы часто деформируют восприятие человека чело
веком, ведут к неадекватным интерпретациям.

На основе взаимооценок у людей формируются соответ
ствующие социальные эмоции — чувства. Возникает явление 
аттракции— эмоциональная насыщенность межличностных
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отношений. У каждого человека имеется своя мотивационная 
система, определяющая его предпочтение в межличностных 
отношениях.

Большинство людей ведут себя в соответствии со своими 
поведенческими установками. Заранее планируя определен
ный результат общения, они своим поведением его и провоци
руют. Человек обидчивый обычно ведет себя так, как будто 
его уже обидели, а человек агрессивный не пропустит ни одно
го повода, чтобы не «дать отпор». На передний план люди 
выдвигают те свои качества, которые больше всего ценят в себе.

Около 70% информации о партнерах по общению человек 
получает по внешним, непосредственно наблюдаемым особен
ностям их поведения: по мимическим, пантомимическим, тем
поритмическим, вокально-интонационным характеристикам.

Особой сферой коммуникативного поведения является об
щение человека с самим собой — аутокоммуникация. Каж
дая личность склонна признавать свои особенности нормой, а 
особенности других людей — отклонением от нормы. Между 
тем внешние стороны поведения нередко лишь маскируют под
линные мотивы и цели поведения. Только специальные мето
ды диагностики позволяют выявить объективную сущность 
субъективных поведенческих проявлений.

Определенные впечатления формируются на основе внеш
него выражения человеком своих эмоций (поза, мимика, эксп
рессия движений), однако и здесь следует опасаться поспеш
ных суждений. Понять другого человека можно, лишь анали
зируя его поведение в различных условиях, когда сбрасыва
ются ситуативные маски.

Часто общение между близкими людьми более затрудни
тельно, чем общение с людьми малознакомыми. Это объясня
ется тем, что чем лучше мы знаем человека, тем больше мы 
знаем то, что неприемлемо им. Лучше понимают друг друга 
люди, имеющие общую ценностную ориентацию. Но только 
духовная общность — основа долговечного единения.

Каждый человек имеет свои масштабы измерения других 
людей. Познавая другого человека в процессе общения, инди
вид определяет возможную стратегию его поведения и стре
мится к адекватному построению собственной поведенческой 
стратегии. При этом учитывается и то, как данная стратегия
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будет оцениваться партнером по общению — возникает явле
ние социальной рефлексии. Люди заботятся о том, чтобы их 
образ занял достойное место во внутреннем мире тех, с кем 
они активно взаимодействуют. В процессе общения люди стре
мятся к утверждению своих достоинств.

ул В о п ро с  3 9

Психология конфликта

Конфликт — противодействующее состязание сторон с 
разнонаправленными интересами.

Важнейшее значение для анализа конфликтных взаимодей
ствий имеет вычленение их основных типов.

В зависимости от субъектов конфликтного взаимодействия 
конфликты подразделяются на несколько типов: внутрилич- 
ностные, межличностные, между личностью и груп
пой, внутригрупповые, межгрупповые и т.д.

В межиндивидных конфликтах и в конфликтах между ма
лыми группами происходит противостояние интересов, реали
зуемое в поведении противоборствующих сторон.

В конфликтах между большими группами сталкиваются на
строения и общественные мнения.

Конфликты могут возникать по горизонтали (внутри 
социально однородных структур) и по вертикали. Но во всех 
случаях конфликт порождает отчуждение, противоборство и во 
многих случаях — вражду и ненависть. Возникнув в одной сфере 
отношений, конфликты распространяются и на другие сферы, 
порождая систему новых противоречий.

Конфликтные ситуации могут быть реальными и нере
альными, возникшими в результате их неадекватного отра
жения взаимодействующими сторонами. Нередко преувели
чиваются размеры возникших противоречий, частным проти
воречиям придается гипертрофированное значение, недооце
ниваются простые пути их разрешения.

В ряде случаев возникает ситуация мнимого конфлик
та, когда стороны вступают в противоборство из-за ложных 
противоречий. Такие конфликты могут быть вызваны неадек
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ватной оценкой намерений другой стороны, неправильной ин
терпретацией ее действий. Нередко люди не понимают дву
смысленности речевых сообщений, вырывают сообщение из его 
контекста. Порой к конфликту приводят даже не действия дру
гой стороны, а ее негативный психический потенциал, возмож
ность враждебных действий — возникают конфликты по ошиб
ке.

По своей роли в развитии социальных систем различают 
конфликты конструктивные и деструктивные.

Конструктивные конфликты — это конфликты, спо
собствующие лучшей адаптации системы к изменяющимся ок
ружающим условиям и повышению эффективности ее функци
онирования.

Деструктивные конфликты — это конфликты, приво
дящие к снижению эффективности соответствующей органи
зации и к ее разрушению.

Конфликтное противоречие — основа саморазвития инди
вида и социальных систем. Человек должен не избегать конф
ликтов, а находить адаптированные выходы из них.

Участвующие в конфликте стороны находятся, как правило, 
в ситуации выбора, нередко связанного с большим риском. И 
часто выбор, осуществляемый в состоянии крайнего психичес
кого напряжения, бывает неадекватным. Входя в конфликт, 
индивид не знает, как из него выйти, а его решения могут быть 
ущербными для него.

Участники конфликта находятся в состоянии реф лексив
ного взаимодействия — предвидения возможного поведе
ния другой стороны. В этой ситуации стороны часто прибега
ют к так называемому рефлексивному управлению — стре
мятся дать противоборствующей стороне ложную информа
цию для принятия ею невыгодных для нее решений.

Среди участников конфликта различаются три поведен
ческих типа:деструктивный, конформный, конструктивный.

Деструктивный тип всецело поглощен своими интере
сами и с целью их реализации идет на постоянное усугубление 
конфликта. Лицам такого типа свойственна постоянная 
оборонительная готовность, захваченность своей целью, 
невосприимчивость к тактическим особенностям поведения
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другой стороны. (К этому типу относятся большинство терро
ристов, лица с авторитарной схемой поведения, ригидные лич
ности.)

Конформный тип склонен к безоговорочным уступкам, 
побуждая другую сторону к наращиванию агрессивного пове
дения.

Конструктивный тип стремится к снятию конфликта 
путем нахождения взаимоприемлемых решений.

Значимость конфликтов в межличностных и межгруппо
вых отношениях, социальном управлении и правовом регули
ровании породила в наше время самостоятельную отрасль зна
ний — конфликтологию.

Контроль над конфликтными ситуациями состоит из ряда 
процедур:

1) оперативный обмен достоверной информацией об инте
ресах, намерениях и предполагаемых действиях участ
ников возможного конфликта;

2) воздержание от всех действий, способных придать кон
фликтной ситуации неуправляемый характер;

3) подключение к разрешению конфликта беспристрастных 
авторитетных арбитров;

4) выявление и использование всех возможностей взаимо
приемлемого разрешения конфликта;

5) создание и поддержание атмосферы делового партнер
ства, избежание постконфликтного отрицательного 
эмоционального противостояния.

Большое внимание в современной конфликтологии прида
ется овладению методами разрешения конфликтов-.

1) уклонение от конфликтного взаимодействия, исключе
ние социальной демонстрации, когда один из партнеров 
стремится всячески продемонстрировать свои успехи, 
достоинства и т.п., унижая тем самым другого, подтал
кивая его к противостоянию;

2) «правило совместного решения проблемы», соблюдая 
которое, соперники не стремятся добиться своей цели за 
счет других, а пытаются найти наилучший вариант со
вместного, взаимовыгодного решения конфликтной си
туации;
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3) компромисс, когда достигается соглашение путем вза
имных уступок;

4) обращение к третьей стороне, не участвующей в кон
фликте непосредственно, в целях прекращения противо
борства и налаживания отношений и др.

ул В о п ро с  4 0

Психология малой группы

Малые группы — это такие объединения людей, в кото
рых все члены находятся в непосредственном контакте друг с 
другом', как правило, они насчитывают от двух до нескольких 
десятков человек.

К таким группам относятся: семья, компания друзей, со
седская общность, школьный класс, студенческая группа, 
спортивная команда и т.д.

По характеру объединения людей в малые группы выделя
ют следующие их виды:

1) диффузная группа — члены группы вступают в меж
личностные отношения, которые опосредуются не со
держанием групповой деятельности, а только личными 
симпатиями (приятельский коллектив);

2) ассоциация — члены группы вступают в межличност
ные отношения, которые опосредуются только лично 
значимыми целями (например, объединение охотников, 
рыболовов, нумизматов и т.д.),

3) корпорация — члены группы вступают в межличност
ные отношения, опосредуемые частно-групповыми ин
тересами;

4) коллектив — члены группы вступают в межличност
ные отношения, опосредуемые единством личных и 
общественных интересов.

По разновидности каналов коммуникации различаются груп
пы централизованные и децентрализованные (иерархи
ческие), цепные, круговые и др.

Группа с централизованными каналами коммуника
ции отличается тем, что лишь один ее член (руководитель,
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лидер) организует групповую коммуникацию и единолично вли
яет на ее жизнедеятельность.

При децентрализованном типе групповой коммуни
кации все участники групповых отношений находятся в усло
виях коммуникативного равенства, вступают в открытые 
ничем не ограниченные отношения.

Особой разновидностью социальных групп является рефе
рентная группа.

Референтная группа — это реальная или воображае
мая социальная общность, с которой индивиды соотносят себя 
как с эталоном и на нормы, мнения, ценности и оценки кото
рой они ориентируются в своем поведении и самооценке.

Структура малой группы — это совокупность связей, 
складывающихся в ней между индивидами. Поскольку основ
ными сферами активности индивидов в малой группе являют
ся совместная деятельность и общение, при исследовании ма
лых групп наиболее часто выделяют структуру связей и отно
шений, порождаемых совместной деятельностью (функцио
нальных, организационных, экономических управленческих), 
и структуру связей, порождаемых общением и психологичес
кими отношениями (коммуникативную структуру, структуру 
эмоциональных отношений, ролевую и неформально-статус
ную структуру).

Коммуникативная структура малой группы — это
совокупность связей между индивидами. В этой структуре осо
бое значение имеют: положение, которое занимают индивиды 
в системе коммуникаций (доступ к получению и передаче ин
формации, циркулирующей в группе, объем информации, важ
ной для осуществления жизнедеятельности группы), направ
ленность и интенсивность коммуникаций в группе.

Ролевая структура малой группы — это совокупность 
отношений между индивидами.

В этой структуре особое значение имеет распределение груп
повых ролей, т. е. типичных способов поведения, предписы
ваемых, ожидаемых и реализуемых участниками группового 
процесса.

Структура социальной власти и влияния в малой
группе — это совокупность связей между индивидами, харак
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теризуемая направленностью и интенсивностью их взаимного 
влияния. В зависимости от способа осуществления влияния вы
деляют различные типы социальной власти: вознаграждения, 
принуждения, легитимной, экспертной и референтной.

VA В О П Р О С  4 1

Межличностные отношения в группе. Лидер
группы

Гоупреобразование — это реорганизация первоначаль
ной диффузной социальной общности в объединение взаимодей
ствующих и взаимозависимых лиц.

Гоупповая дифференциация — это иерархия взаимоот
ношений членов социальной группы.

Формальная групповая дифференциация — взаимо
зависимость формально-ролевых положений (директор завода 
— начальники цехов, участков — бригадиры — рабочие).

Неформальная групповая дифференциация определя
ется положением индивидов в группе в зависимости от отно
шения к ним различных членов группы.

Основными явлениями (феноменологией) малых групп
являются: место и положение ее членов в структуре внутри
групповых отношений, их позиция, статус, роль, социально-пси
хологическая динамика группы — ее возникновение, развитие, 
руководство группой, внутригрупповые отношения, групповые 
нормы и групповой контроль.

Позиция члена малой группы — устойчивая система ее 
отношений к внутригрупповым явлениям. Зрелость позиции 
определяется ее устойчивостью, непротиворечивостью и соци
альной значимостью.

Групповой статус — положение члена группы в системе 
внутригрупповых отношений, его авторитет в группе.

Регулятивной основой жизнедеятельности группы являют
ся групповые нормы и групповые ценности.

Руководителем группы осуществляется организация жиз
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недеятельности формальной группы. Лидером осуществляет
ся регуляция неофициальных межличностных отношений в 
группе. Лидер обладает высокооцениваемыми психическими 
качествами, руководитель — официальными полномочиями 
управления и подчинения.

Лидер — признание группой за одним из ее членов преимуще
ственного права принимать решения в определенных ситуаци
ях.

Достойный руководитель, как правило, является и лиде
ром, но нередко руководитель является не лидером, а только 
администратором.

Лидер в отличие от руководителя не обеспечивает всей жиз
недеятельности группы и не несет ответственности за дости
жение ее целей. Но в отдельных моментах жизнедеятельности 
группы лидер может превосходить руководителя.

Лидерство в малой группе — это феномен воздействия 
или влияния индивида на мнения, оценки, отношения и поведе
ние группы в целом или отдельных ее членов.

Основными признаками лидерства являются:
1) более высокая активность и инициативность индивида при 

решении группой совместных задач;
2) большая информированность о решаемой задаче, о чле

нах группы и о ситуации в целом;
3) более выраженная способность оказывать влияние на 

других членов группы;
4) большее соответствие поведения социальным установкам, 

ценностям и нормам, принятым в данной группе;
5) большая выраженность личных качеств, эталонных для 

данной группы.
Основные функции лидера: организация совместной жиз

недеятельности в различных ее сферах, выработка и поддержа
ние групповых норм, внешнее представительство группы во 
взаимоотношениях с другими группами, принятие ответствен
ности за результаты групповой деятельности, установление и 
поддержание благоприятных социально-психологических отно
шений в группе.
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Выделяют два основных вида лидерства — лидер
ство в деловой сфере («инструментальное лидерство») и лидер
ство в эмоциональной сфере («экспрессивное лидерство»).

Эти два вида лидерства могут быть персонифицированы в 
одном лице, но чаще они распределяются между разными чле
нами группы.

В зависимости от степени выраженности направленности 
на ту или иную сферу жизнедеятельности группы можно вы
делить типы лидеров, ориентированных: на решение группо
вых задач; на общение и взаимоотношения в группе; на универ
сальных лидеров.

Феномен лидерства определяется взаимодействием ряда 
переменных, основными из которых являются психологиче
ские характеристики личности самого лидера, социально-пси
хологические характеристики членов малой группы, характер 
решаемых задач и особенности ситуации, в которой находит
ся группа.

Лидерство — феномен воздействия или влияния индивида 
на мнения, оценки, отношения и поведение группы в целом 
или отдельных ее членов.

В настоящее время имеются серьезные возражения по по
воду существования универсального набора психологических 
качеств, делающих человека лидером. В частности, Р. Сто- 
гдилл, проведя комплексный обзор исследований в области 
лидерства, отмечает, что изучение личностных качеств лиде
ров дает противоречивые результаты.

К числу наиболее часто упоминаемых исследователями 
личных качеств эффективных лидеров относятся: интеллект, 
стремление к знаниям, доминантность, уверенность в себе, 
эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, кре
ативность, стремление к достижению, предприимчивость, 
надежность, ответственность, независимость, общитель
ность.

Однако, как показывают исследования, взаимосвязь меж
ду степенью выраженности отдельных качеств и эффективнос
тью лидерства носит неоднозначный характер, в разных ситуа
циях эффективные лидеры обнаруживают разные качества. 
Р. Стогдилл сделал вывод, что не существует такого набора 
личных качеств, который присутствует у всех эффективных ли
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деров, и что структура личных качеств лидера должна соотно
ситься с личными качествами членов группы, содержанием 
групповой деятельности и конкретными решаемыми задачами.

Представители поведенческого подхода к исследованию 
лидерства считают, что лидером становится человек, кото
рый обладает нужной формой поведения. В рамках этого под
хода были выполнены многочисленные исследования стилей 
лидерства и разработаны их классификации.

Руководство может осуществляться различными способа
ми — стилями. Наиболее распространены три стиля руковод
ства — авторитарный, либеральный и демократический.

Авторитарный стиль руководства характеризуется 
преобладанием командного тона, поощрения и порицания но
сят субъективный характер.

Либеральный стиль руководст ва характеризуется 
невмешательством в принципиальные вопросы жизни группы.

Демократический стиль руководства характеризует
ся товарищеским общением руководителя со всеми членами 
группы, внимательным отношением к их инициативе, свобод
ным обсуждением всех вопросов деятельности группы.

Во многих случаях своеобразие ситуации требует выдви
жения ситуативного лидера, хорошо ориентирующегося в 
условиях данной ситуации и способного к принятию адекват
ных решений. Сторонники ситуационного подхода {Ф. Фид- 
лер, Т. Митчел, Р. Хаус, П. Херси,К. Бланшар) пришли к вы
воду, что эффективность лидерства определяется соответ
ствием качеств лидера и особенностей его поведения в ситу
ации (по характеру решаемой задачи, степени благоприятнос
ти отношений лидера с членами группы, величине реальной 
власти, которой обладает лидер в группе и др.). Выделяются 
следующие ситуативно-обусловленные типы лидеров: 
лидер-вдохновитель, лидер — генератор идей, лидер — орга
низатор отдельных видов деятельности, эмоциональный ли
дер и т. п.

Групповые руководители и лидеры осуществляют свои 
функции посредством принятия единоличных и групповых ре
шений.
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Групповое принятие решений — осуществляемый груп
пой выбор цели и средств ее достижения в альтернативных, 
проблемных ситуациях.

Групповая динамика — совокупность внутригрупповых 
социально-психологических процессов, присущих различным 
этапам развития группы. К явлениям групповой динамики от
носятся руководство и лидерство, принятие групповых реше
ний, групповое нормообразование, формирование функциональ
но-ролевой структуры группы, сплочение, групповое давление, 
конфликты, групповой социальный контроль — все процессы, 
влияющие на психологию поведения личности в группе.

Групновая сплоченность — степень приверженности к 
группе ее членов, показатели которой: взаимные симпатии в 
межличностных отношениях, единство базовых ценностей, 
привлекательность групповых целей, демократический стиль 
жизнедеятельности группы, социальный престиж группы.

Групповая изоляция — длительное пребывание группы в 
условиях ограниченного пространства, в результате которого 
возникает эмоциональная напряженность в межличностных 
отношениях; общение нарушается в результате астенизации 
(ослабления) нервной системы в силу ограниченности сенсор
ных воздействий, утрачивается адекватность восприятия 
партнеров по общению, активизируются импульсивные поведен
ческие проявления.

Групповая нормализация — социально-психологический 
феномен, возникающий в результате конструктивной группо
вой дискуссии, выработка общего группового мнения. (Расхож
дение мнений называется групповой поляризацией.)

Гоупповое давление — это процесс влияния установок, 
норм, ценностей и поведения членов группы на мнения и пове
дение индивида. Нормативное влияние характеризуется приня
тием индивидом мнения большинства в качестве групповой 
нормы, зависимостью индивида от группы и его стремлением 
к согласованию своего поведения и своих установок с поведе
нием и установками группы. Информационное влияние харак
теризуется влиянием других членов группы как источника ин
формации, важной для принятия решения и учитываемой ин
дивидом.

140

Конформизм — это изменение мнений, установок поведе
ния индивидов под влиянием окружающих. В классических экс
периментах М. Шерифа, С. Аша, Р. Кратчфилда и С. Милгра- 
ма было показано, что под влиянием высказываний и поведе
ния, демонстрируемых специально проинструктированными ис
пытуемыми (так называемой подставной группой), значитель
ная часть участников эксперимента изменяла свои первоначаль
ные суждения, оценки и поведение.

Внешний конформизм (уступчивость, приспособление)ха
рактеризуется внешним согласием с мнением группы или пове
дением, соответствующим групповым нормам, при котором 
внутренне индивид проявляет несогласие, но не демонстриру
ет его, чтобы не вступать в открытую конфронтацию с груп
пой.

Внутренний конформизм (одобрение, согласие) харак
теризуется изменением первоначальной позиции индивида в 
пользу группы.



Словарь психологических терминов

Авиационная, космическая психология — это психоло
гическая дисциплина, которая анализирует психологические осо
бенности деятельности летчика, космонавта.

Автономия личности — обособленность личности, ее 
способность к самоопределению своих позиций. Сознание сво
ей автономности позволяет индивиду быть свободным от про
извольных преходящих социальных установлений, диктата 
власти, не терять самообладания в условиях социальной деста
билизации и тоталитарных репрессий.

Агорафобия — боязнь открытых пространств.
Агрессивность — устойчивое стремление индивида нанести 

другому человеку физический или психотравмирующий вред, 
ущерб.

Агрессия — действие, наносящее физическую или психи
ческую травму окружающим людям, связанное с сильными 
негативными эмоциями — гневом, ненавистью, враждебнос
тью. По степени интенсивности агрессивное поведение может 
варьироваться от демонстрации неприязни до словесных оскор
блений (вербальная агрессия), применения грубой физической 
силы.

Адаптация (от лат. adaptatio — приспособление) — это из
менение чувствительности анализатора в результате его при
способления к силе и продолжительности действующего раз
дражителя. Быстрее адаптируются обонятельные и тактильные 
(от греч. taktilos — прикосновение) анализаторы. Медленнее 
адаптируются слуховой, вкусовой и зрительный анализаторы.

Адаптация социальная — приспособление индивида к 
условиям социальной среды. Социальная адаптация связана с 
принятием индивидом различных социальных ролей, адекват
ным отображением себя и своих социальных связей. Наруше
нием социальной адаптации являются асоциальное поведение, 
маргинальность, алкоголизм и наркомания.
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Ажитация — состояние сильного возбуждения в конфлик
тных, аварийных ситуациях, нарушение целенаправленности 
действий, суетливость, понижение способности к рассудочной 
деятельности — аномальное психическое состояние.

Аксиологичеекий (ценностный) потенциал личности —
это приобретенная ею в процессе социализации система ценно
стных ориентаций в нравственной, политической, религиозной, 
эстетической сферах, т. е. ее идеалы, жизненные цели, убежде
ния и устремления.

Акцентуации характера — «слабые места» характера инди
вида, крайние варианты нормы, граничащие с психопатиями: 
повышенная уязвимость личности в отношении отдельных пси
хотравмирующих факторов, неустойчивость настроения, его 
ситуативная обусловленность, боязливость, тревожность, по
ниженный или завышенный уровень притязаний, повышенная 
склонность к самоанализу и самообвинению, затрудненность в 
установлении эмоциональных контактов, пониженная интуи
тивность в процессе общения, дисфория (злобно-тоскливое на
строение), вязкость мышления, конфликтность, повышенная 
обидчивость, склонность к доминированию, повышенная по
требность в признании. Акцентуации характера диагностиру
ются специализированными методиками.

Алгрритмическое мышление — вид мышления, которое 
ориентировано на заранее установленные правила, общеприня
тую последовательность действий, необходимых для решения 
типовых задач.

Амбивалентность чувств — противоречивость одновремен
но испытываемых эмоций к одному и тому же объекту.

Амнезия — нарушение памяти.
Амнезия антероградная — нарушение памяти на собы

тия, происходившие после начала заболевания.
Амнезия защитная — вытеснение из памяти, забывание 

травмирующих событий.
Амнезия ретроградная — нарушение памяти на события, 

предшествующие заболеванию.
Аморальность — неприятие моральных устоев общества, 

нигилистическое отношение к нравственным нормам, духов
ный распад личности и социальных групп.
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Андрогиния — сочетание в одном индивиде мужских и 
женских качеств, способность в различных ситуациях прояв
лять либо маскулинные, либо фемининные особенности пове
дения.

Антиципация — способность индивида предвидеть разви
тие событий, все возможные результаты действия, способность 
к опережающему отражению действительности.

Апатия — это наиболее низкий уровень психической ак
тивности под влиянием эмоции или чувства: ослабленность 
побуждений и интересов, безразличие к событиям окружаю
щей действительности, эмоциональная пассивность.

Апперцепция — зависимость восприятия предметов и яв
лений действительности от прошлого опыта, индивидуальных 
особенностей и психического состояния личности.

Ассоцианизм — одно из основных направлений мировой 
психологии, объясняющее функционирование психики посред
ством образования ассоциаций — устойчивых связей между 
образами явлений.

Астения — нервно-психическая слабость, проявляющаяся 
в повышенной утомляемости и раздражительности.

Атрибуция — приписывание индивиду или социальной 
группе непосредственно невоспринимаемых особенностей, сте
реотипное достраивание образа.

Аутизм — крайняя форма психического отчуждения, уход 
индивида от контактов с окружающей действительностью, по
ниженная возможность саморегуляции, привязанность к узко
му кругу идей и представлений, эгоцентризм, неадекватность 
эмоциональных реакций на поведение окружающих людей.

Аутоагрессия — это агрессивность, направленная индиви
дом на самого себя.

Аффект (от лат. affectus — душевное волнение, страсть) — 
это внезапно возникающее в острой конфликтной ситуации 
чрезмерное нервно-психическое перевозбуждение, проявляю
щееся во временной дезорганизации сознания (его сужении) и 
крайней активизации импульсивных реакций.

Аффективное действие — действие, направляемое и регу
лируемое определенным эмоциональным состоянием субъек
та — отвагой, страстью, ненавистью, воодушевлением, мсти
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тельностью, любовью и др. Аффективные действия погранич
ны между сознательным поведением и подсознательными ре
акциями. Они характеризуются минимальной осмысленностью; 
переход за эту минимальную границу вызывает дезорганизацию 
психической деятельности — состояние аффекта.

Аффективно-шоковые психогенные реакции — это ре
акции, возникающие в острых конфликтных ситуациях, содер
жащих угрозу для жизни или базовых личностных ценностей: 
при массовых катастрофах — пожарах, наводнениях, землетря
сениях, кораблекрушениях, дорожно-транспортных происше
ствиях, физическом и нравственном насилии.

Айхмофобия — боязнь острых предметов.
Барьер смысловой — непонимание людьми друг друга из- 

за придания одним и тем же явлениям различного смысла.
Барьеры психологические — неадекватная пассивность в 

результате усиления отрицательных эмоций в отношении оп
ределенных явлений, избирательное торможение активности в 
результате низкой самооценки. Барьеры в социальном обще
нии возможны в результате неразвитости коммуникативных 
качеств, эмпатии и других негативных личностных качеств.

Бессознательное — психические процессы, осуществляе
мые без сознательного контроля (инстинкты).

Бессознательный уровень психической деятельности 
— это врожденная инстинктивно-рефлекторная деятельность. 
Поведенческие акты на бессознательном уровне регулируются 
неосознаваемыми биологическими механизмами. Они направ
лены на удовлетворение биологических потребностей — само
сохранение организма и вида (продолжение рода).

Биографический метод — это метод исследования лич
ности, который состоит в выявлении ключевых факторов фор
мирования индивида, его жизненного пути, кризисных перио
дов развития, особенностей социализации. Анализируются так
же текущие события в жизни индивида, прогнозируются воз
можные события в будущем, составляются графики жизни.

Биотипы человека — типология человека, осуществляе
мая по нейрогуморальному основанию, индивидуальным осо
бенностям симпатико-адреналиновой системы (САС). Разли
чаются три биотипа: адреналиновый (A-тип), норадреналино-
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вый (Н — A-тип) и смешанный. Представители A-типа отлича
ются повышенной тревожностью, повышенным чувством от
ветственности, неудовлетворенностью достигнутым, стремле
нием к предельным нагрузкам. Представители Н — A-типа ха
рактеризуются повышенной внутренней напряженностью, зам
кнутостью, скрытностью, властностью, целеустремленностью; 
неудачи могут привести этих людей к нервным срывам, сер
дечно-сосудистым заболеваниям. Представители смешанного 
типа характеризуются повышенной эмоциональностью, 
неустойчивостью настроения, повышенной чувствительностью, 
эмпатией — способностью к сопереживанию. Особенно интен
сивно биотипические особенности людей проявляются в экст
ремальных условиях.

Бихевиоризм (от англ, behaviour — поведение) — одно из 
основных направлений американской психологии, трактующее 
психику как совокупность реакций организма на внешние сти
мулы. Основателями бихевиоризма были Джон Бродес Уот
сон (1878—1958) и Эдуард Торндайк (1874—1949). Все направ
ления бихевиоризма основаны на биологизаторской концепции.

Болевые ощущения — это ощущения, вызванные меха
ническими, температурными и химическими воздействиями, 
достигшими сверхпороговой интенсивности.

Вера — полное и безоговорочное принятие человеком ка
ких-либо постулатов и представлений, которые входят в струк
туру личности, определяют ее поступки и отношение к дей
ствительности.

Верхний абсолютный порог ощущений — это максималь
ная величина раздражения, дальнейшее увеличение которой 
вызывает болевые ощущения или исчезновение ощущения.

Взаимодействие межличностное — личный контакт двух 
или многих людей, следствием которого являются изменения 
в их деятельности, поведении, взглядах и установках.

Вибрационные ощущения — это ощущения, возникаю
щие в результате отражения колебаний от 15 до 1500 герц в 
упругой среде. Эти колебания отражаются всеми частями тела. 
Вибрации для человека утомительны и даже болезненны. Мно
гие из них недопустимы.

Вкусовые ощущения — это ощущения, вызываемые хи
мическими веществами, растворенными в слюне или в воде.
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Все многообразие вкусовых ощущений состоит из комбинации 
четырех вкусов: горького, соленого, кислого и сладкого.

Власть — институционализированное, т.е. узаконенное 
право субъекта (индивида или группы) навязывать свою волю 
другим людям или организациям вопреки оппозиции с их сто
роны. Власть является необходимым компонентом управлен
ческой деятельности в любой группе, организации, обществе в 
целом.

Влечение — подсознательно возникающая направленность 
на определенные объекты, удовлетворяющие актуализирован
ную потребность, влияющая на формирование интересов и мо
тивов поведения. В системе фрейдизма выделяется влечение к 
саморазрушению, смерти, проявляющееся в агрессивности лич
ности. Различаются также и другие патологические влечения 
— садизм, мазохизм, содомия, педерастия, некрофилия и др.

Влияние — процесс и результат изменения индивидом или 
социальной группой поведения других людей, их позиций, оце
нок и установок. Механизмом направленного влияния являют
ся убеждение и внушение. Механизм ненаправленного влия
ния — подражание и заражение. Влияние может быть прямым 
и косвенным.

Внимание — оптимальное состояние сознания, его орга
низованность и направленность на деятельностно значимые 
объекты. Внимание обеспечивает согласованность различных 
звеньев поведения, сосредоточенность на его конечной цели, 
скорость и точность решения задачи.

Внутренняя речь — использование языковых значений вне 
процесса реальной коммуникации (в уме) как средства мышле
ния, оперирования понятиями, как диалог с мыслимым дру
гим. От внешней речи внутренняя отличается свернутостью 
структуры.

Внушаемость — субъективная готовность подвергнуться и 
подчиниться внушающему воздействию, связанная с неуверен
ностью в себе, низкой самооценкой, стеснительностью, дове
рительностью, повышенным уровнем тревожности.

Внушение — внедрение в психическую сферу индивида 
помимо его воли, процесс воздействия на психику человека в 
условиях снижения его сознательности, критичности.
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Военная психология — это психологическая дисциплина, 
которая изучает поведение человека в условиях боевых дей
ствий.

Воля — самодетерминация активности человека, основан
ная на осознании значимости планируемого результата; реали
зуется в форме простых и сложных волевых действий. Схема 
простого действия: цель — действйе — оценка результата. Схе
ма сложного волевого действия: потребность — возможные цели 
— борьба мотивов — принятие решения — система исполни
тельских действий — их оценка и корректировка — завер
шающие действия — итоговая оценка конечного результата.

Воображение — генерирование новых образов в качестве 
ожидаемых результатов деятельности, программ поведения, а 
также образов, возникающих на основе описания; образы вооб
ражения замещают информационные пробелы; воображение 
обеспечивает предвосхищение (антиципацию) событий.

Воодушевление — это наиболее высокий уровень психи
ческой активности под влиянием эмоции или чувства.

Воспоминание — это отнесение индивидом образных пред
ставлений к определенному месту и моменту своей жизни. 
Локализация воспоминаний облегчается при воспроизведении 
целостных поведенческих событий, их последовательности.

Восприятие — отражение предметной действительности 
при ее непосредственном воздействии на рецепторную систему 
человека, отнесение чувственного образа к определенной груп
пе явлений.

Восприятие межличностное — понимание, интерпрета
ция и оценка человека при его восприятии (первое впечатление 
о человеке), достраивание его образа на основе экстраполяции 
исходной чувственной информации под влиянием психическо
го состояния воспринимающего лица. Возможны искажающие 
эффекты эффект статуса, эффект ореола, эффект первичнос
ти и др. Восприятие человека человеком сопровождается комп
лексом эмоционально-когнитивных процессов — идентифика
цией, рефлексией (пониманием другого путем размышления и 
чувствования за него), стереотипизацией — распространением 
на него общепринятых штампов — каузальной атрибуцией (ис
толкованием причин его поведения).
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Воспроизведение — восстановление (реконструкция) ра
нее запомненного материала. Процесс воспроизведения вклю
чает в себя процессы припоминания и воспоминания.

Вытеснение — это механизм психологической защиты (по 
Фрейду), при котором энергия либидо загоняется внутрь — не 
реализуется в деятельности, остается в человеке, вызывая на
пряженность его психического состояния. Подавленные жела
ния постоянно дают о себе знать в виде оговорок, ошибок, опи
сок и в виде символов, наполняющих сновидения человека.

Галлюцинации — это обостренное нереалистическое вос
приятие действительности, искаженное сниженным контролем 
сознания и преобразованное воображением.

Гендерная идентичность — это частное, внутреннее вос
приятие своего пола.

Гендерная роль — это публичное, внешнее выражение 
гендера, которое выражается в демонстрации окружающим, на
сколько они по отношению к обществу занимают мужскую, 
женскую или кроссгендерную позицию, своими высказывани
ями на эту тему, стремлением к сексуальной привлекательнос
ти, поведением.

Гендерная схема — это сложная система представлений 
мужского и женского начал, существующая практически во всех 
культурах, начиная с типичных мужских и женских видов ра
боты и заканчивая религиозной символикой.

Генотип — это наследственная основа человеческого орга
низма, т.е. анатомо-физиологические особенности человека, 
основные качества нервной системы, динамика нервных про
цессов.

Гибкость и подвижность ума — способность человека ши
роко использовать имеющиеся опыт и знания, оперативно ис
следовать известные предметы в новых взаимосвязях и взаи
моотношениях, преодолевать шаблонность мышления.

Гипноз — состояние сознания, характеризующееся его су
жением и гипердоминированием внушенного содержания.

Гипотеза (от греч. hypothesis — предположение) — инфор
мационно-вероятностная модель, мысленно представляемая 
система, отображающая элементы проблемной ситуации и по
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зволяющая преобразовать эти элементы с целью восполнения 
недостающих звеньев реконструируемой системы.

Глубина ума — это способность отделять главное от вто
ростепенного, необходимое от случайного.

Гносеологический (познавательный) потенциал личнос
ти — это объем и качество информации, которой располагает 
личность. Эта информация складывается из знаний о внешнем 
мире (природном и социальном) и самопознания. Этот потен
циал включает в себя психологические качества, с которыми 
связана познавательная деятельность человека.

Группа социальная — общность людей, объединенных 
общими интересами, целями и ценностными ориентациями, 
функционирующими на основе социальных норм и в условиях 
социально-группового контроля. Виды социальных групп: боль
шие, малые, формальные, неформальные, референтные (зна
чимые), реальные, условные, сплоченные, диффузные.

Групповая динамика — совокупность внутригрупповых 
социально-психологических процессов, присущих различным 
этапам развития группы. К явлениям групповой динамики от
носятся руководство и лидерство, принятие групповых реше
ний, групповое нормообразование, формирование функциональ
но-ролевой структуры группы, сплочение, групповое давление, 
конфликты, групповой социальный контроль — все процессы, 
влияющие на психологию поведения личности в группе.

Групповая сплоченность — степень приверженности к 
группе ее членов, показатели которой: взаимные симпатии в 
межличностных отношениях, единство базовых ценностей, 
привлекательность групповых целей, демократический стиль 
жизнедеятельности группы, социальный престиж группы.

Групповая изоляция — длительное пребывание группы в 
условиях ограниченного пространства, в результате которого 
возникает эмоциональная напряженность в межличностных 
отношениях; общение нарушается в результате астенизации 
(ослабления) нервной системы в силу ограниченности сенсор
ных воздействий, утрачивается адекватность восприятия парт
неров по общению, активизируются импульсивные поведен
ческие проявления.

Групповая нормализация — социально-психологический 
феномен, возникающий в результате конструктивной группо
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вой дискуссии, выработка общего группового мнения. (Расхож
дение мнений называется групповой поляризацией.)

Групповое принятие решений — осуществляемый груп
пой выбор одной из ряда возможных альтернатив поведения. 
Рискованность групповых решений может быть выше, чем 
решения каждого члена группы.

Группообразование — превращение диффузной социаль
ной общности в социальную группу определенного уровня раз
вития. Уровень развития группы опосредствуется социальной 
значимостью ее деятельности.

Дебильность — это пограничное психическое состояние (не
патологическая психическая аномалия), легкая степень сла
боумия.

Девиация (от позднелат. deviatio — отклонение) — отклоне
ние в поведении человека от общепринятых норм.

Дедуктивное умозаключение — это вероятностное умо
заключение: от общего к частному.

Дедуктивный метод — это метод восхождения от общего 
к частному, от абстрактного к конкретному.

Делинквентность (от лат. delinquens — совершающий про
ступок) — обозначение противоправных действий трудновос
питуемых подростков, стоящих на учете в комнате милиции 
или замеченных за регулярно совершаемые нарушения, спо
собные повлечь за собой уголовное наказание.

Депрессивные психогенные реакции (реактивные депрес
сии) — это реакции, возникающие обычно вследствие боль
ших жизненных неудач, потери близких людей, краха боль
ших надежд.

Десоциализация — процесс отучения от старых ценнос
тей, норм, ролей и правил поведения.

Детская психология — это психологическая дисциплина, 
которая изучает развитие сознания, психических процессов, де
ятельности, всей личности растущего человека, условия уско
рения развития.

Деятельность — человеческий способ овладения действи
тельностью посредством достижения сознательно поставленных 
целей на основе общечеловеческого опыта.
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Диада — состоящая из двух человек малая группа.
Дидактогения — негативное психическое состояние инди

вида, вызванное бестактностью воспитателя, учителя или ро
дителя.

Динамический стереотип — система устойчивых услов
но-рефлекторных реакций в ответ на пусковой раздражитель, 
нейрофизиологическая основа навыков и привычек.

Диспозиция — предрасположенность человека к восприя
тию социальной ситуации, условий деятельности и к опреде
ленному поведению в этих условиях.

Дисфория — негативное эмоциональное состояние раздра
жительности, озлобленности, готовности к агрессивным про- 
я в л е н и я м .

Доказательство — мыслительный процесс утверждения ис
тинности какого-либо положения (тезиса) системой других ак
сиоматических суждений.

Доказательственность мышления — это способность ис
пользовать в нужный момент такие факты, закономерности, 
которые убеждают в правильности суждений и выводов.

Долг — превращение социального требования, относяще
гося ко всем людям, в личную задачу индивида в определен
ной ситуации.

Долговременная память — запоминание на длительный 
срок информации, имеющей большую значимость. Отбор ин
формации, входящей в долговременную память, связан с веро
ятностной оценкой его будущей применимости, предвидением 
будущих событий.

Доминанта — господствующий очаг возбуждения в цент
ральной нервной системе, придающий поведению определен
ную направленность.

Достоинство — отношение человека к самому себе и отно
шение к нему общества, в котором признается самоценность 
личности, основа самосознания и самоконтроля личности.

Духовность — система высших нематериальных ценнос
тей, высшая самореализация человека путем присвоения этих 
ценностей.
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Естественный эксперимент — это эксперимент, который 
протекает в обычных условиях труда, учебы, общения, и чело
век не знает, что над ним экспериментируют.

Жизненные циклы — это важнейшие вехи в биографии 
человека, которые могут рассматриваться качественными эта
пами становления социального «Я» — дошкольный период, обу
чение в школе, студенческая жизнь, женитьба (семейная 
жизнь), служба в армии, выбор профессии и трудоустройство 
(трудовой цикл), выход на пенсию (пенсионный цикл).

Забывание — процесс, обратный сохранению, характери
зующийся уменьшением возможности воспроизвести или уз
нать запомненный материал.

Зависть — проявление мотивации достижения, при кото
ром чьи-либо преимущества в приобретении благ воспринима
ются субъектом с эмоционально-негативной оценкой, интер
претируется как угроза личному благополучию, побуждение к 
блокированию чуждого успеха, его дискредитации. Зависть 
деструктивно влияет на психику индивида, побуждает его к 
агрессивным действиям.

Задача — цель деятельности, которая может быть достиг
нута путем преобразования исходных условий.

Запоминание — это организация (кодирование, удержа
ние, «присвоение») вновь поступающей информации.

Заражение — процесс перехода эмоционального состоя
ния от одного индивида к другому на психофизиологическом 
уровне контакта, фактор спонтанного социального сплочения.

Защищенность психологическая — состояние психичес
кой стабильности, возникающее в результате осознания инди
видом возможности устойчивого удовлетворения его основных 
потребностей, подкрепляемое принадлежностью личности к 
элитной группе, реальным уровнем притязаний, механизмами 
подавления тревожности.

Зоопсихология — это психологическая дисциплина, кото
рая изучает особенности психики животных.

Идентификация — процесс эмоционального и иного само- 
отождествления человека с другим человеком, группой, обра
зом.
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Идентичность — это ощущение существования уникальной 
индивидуальности, отделенной, отличной от другщх индивидов, 
или ощущение себя как части уникальной группы, отличной от 
других групп в использовании групповых ценностей.

Индивид — это конкретный человек как представитель рода 
homo sapiens, носитель предпосылок (задатков) человеческого 
развития.

Индивидуальность — неповторимое своеобразие конкрет
ного человека, его природных и социально-приобретенных 
свойств.

Индивидуальная мобильность — это социальное переме
щение конкретного человека.

Индивидуальный стиль деятельности — устойчивая ин
дивидуально-специфическая система способов и приемов вы
полнения отдельных видов деятельности, избирательная ин
тенсивность деятельностной мотивации.

Индуктивный метод — это метод обобщения фактов, вос
хождения от частного к общему.

Индуктивное умозаключение — это вероятностное умо
заключение: по отдельным признакам некоторых явлений де
лается суждение обо всех предметах данного класса.

Инженерная психология — это прикладная отрасль пси
хологии, которая изучает закономерности процессов взаимо
действия человека и современной техники с целью использо
вания их в практике проектирования, создания и эксплуата
ции автоматизированных систем управления, новых видов 
техники.

Инстинкт — совокупность врожденных поведенческих 
комплексов, активизирующихся при воздействии ключевых 
раздражителей.

Интеллект — устойчивая структура умственных способно
стей индивида.

Интеллектуальные процессы (от лат. intellectus — ра
зум) — процессы отражения существенных взаимосвязей и осо
бенностей предметов и явлений; интеллектуальные процессы 
(мышление) характеризуются опосредованным и обобщенным 
отражением действительности (путем сравнения, абстрагиро
вания, аналогии, экстраполяции и интерполяции); при реше
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нии проблемных задач различаются этапы познавательной де
ятельности и мыслительные действия, операции: сравнение, 
обобщение, абстракция, конкретизация, классификация и 
систематизация.

Интеракция (англ, interaction) — взаимодействие людей в 
группе, обществе.

Интерес — эмоционально насыщенная направленность лич
ности на объекты, связанные с удовлетворением его потребно
стей.

Интериоризация — формирование внутренних, психичес
ких структур на основе усвоения структур внешней, социально 
обусловленной деятельности, формирование ориентировочной 
основы поведения.

Интерорецептивные ощущения — ощущения, находящи
еся во внутренних органах (органические ощущения).

Интровертированный тип личности — это тип личности, 
который характеризуется преимущественной обращенностью 
сознания личности на внутренний мир, приданием ему выс
шей ценности, повышенным самоанализом, недостаточной 
адаптированностью к социальной среде.

Интуитивное мышление — вид мышления, которое ха
рактеризуется быстротой протекания, отсутствием четко выра
женных этапов, является минимально осознанным.

Интуиция — познавательное предчувствие, познавательное 
озарение, внезапное усмотрение истины без развернутой сис
темы предварительных рассуждений, результат высокого обоб
щения приемов познавательной деятельности в определенном 
направлении.

Инфантилизм — сохранение у взрослого индивида 
особенностей детского поведения, пониженная самокритич
ность, повышенная требовательность к заботе о себе со сторо
ны других лиц, эгоцентризм.

Инфразвуки — это звуки самых низких частот, человек их 
не ощущает. Однако подпороговые низкочастотные звуки вли
яют на психическое состояние человека. Так, звуки с частотой 
в 6 герц вызывают у человека головокружение, ощущение ус
талости, угнетенности, а звуки с частотой 7 герц способны даже 
вызвать остановку сердца. Попадая в естественный резонанс
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работы внутренних органов, инфразвуки могут нарушить их 
деятельность. Другие инфразвуки также избирательно воздей
ствуют на психику человека, повышая его внушаемость, обу
чаемость и т. п.

Истерический невроз возникает в психотравмирующих об
стоятельствах преимущественно у лиц с патологическими чер
тами характера, с художественным типом высшей нервной де
ятельности.

История психологии — это психологическая дисциплина, 
в центре внимания которой — исторический процесс формиро
вания и развития психологического знания.

Каузометрия (от лат. causa — причина и греч. metre из
мерение) — причинный анализ межсобытийных отношений, 
анализ психологического времени личности, обозначаются сфе
ры приложения событий, локализуется личный временной 
центр, выявляются стартовые события отдельных периодов 
развития личности или ее деградации.

Кинестезические ( от греч. kineo — двигаюсь и aisthesis — 
чувствительность) ощущения — это ощущения положения и 
перемещения частей собственного тела.

Клаустрофобия — боязнь закрытых помещений.
Климат социально-психологический — качество меж

личностных отношений, влияющих на продуктивность совме
стной деятельности, зависящее от уровня группового развития.

Когнитивная психология — ведущее направление совре
менной зарубежной психологии, возникшее в 60-х годах XX века 
как реакция на бихевиоризм с его отрицанием психической орга
низации регуляционных механизмов поведения. В рамках это
го направления были выделены структурные составлющие по
знавательных и исполнительных процессов, была постулиро
вана решающая роль знания в организации поведения.

Коллективное бессознательное — сверхличное бес
сознательное, древнейшая (архаичная) психика индивида, сфор
мированная в процессе исторического развития человечества. 
Форма проявления коллективного бессознательного — инстинк
ты и архетипы — различные верования, мифы, предрассудки, 
архетипические образы и символы.
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Компенсаторная сенсибилизация — это повышение чув
ствительности других органов (например, повышение слухо
вой и обонятельной чувствительности у слепых) при недостат
ке какого-либо вида чувствительности.

Комплексный подход к человеку — рассмотрение психики 
человека как результата взаимодействия естественных и куль
турных факторов в процессе его развития.

Комплекс неполноценности — стойкая уверенность инди
вида в своих личностных дефектах, возникает в силу стойких 
жизненных неудач, в результате недостаточной компенсатор
ной деятельности.

Комплексы — это нереализованные желания, подавлен
ные стремления, различные опасения и беспокойства, амби
ции и завышенные претензии (комплекс Наполеона, неполно
ценности, застенчивости и др.). Эти комплексы формируют 
устойчивую подсознательную направленность поведения лич
ности.

Коммуникация — смысловой аспект социального взаимо
действия.

Коммуникативные действия — действия, ориентирован
ные на смысловое их восприятие другими людьми.

Коммуникативный потенциал личности — это мера и фор
ма ее общительности, характер и прочность контактов, уста
навливаемых ею с другими людьми.

Константность восприятия (от лат. constants — постоян
ный) — это независимость отражения объективных качеств 
предметов (величины, формы, характерного цвета) от изменен
ных условий их восприятия — освещенности, расстояния, угла 
зрения.

Конституция человека — это совокупность всех морфо
логических, физиологических и психологических особенностей 
индивида, развитие которых обусловлено действием общих ге
нетических факторов.

Контент-анализ — метод выявления психологических 
особенностей текста (других носителей информации), в кото
ром выделяются смысловые единицы и осуществляется замер 
частоты их повторения. На этой основе делаются выводы о
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личностной направленности автора сообщения; скрытые тен
денции определяются посредством факторного анализа.

Контраст ощущений (от франц. contraste — резкая проти
воположность) — это повышение чувствительности к одним 
свойствам под влиянием других, противоположных, свойств 
действительности.

Контроль социальный — система средств воздействия 
общества и социальных групп на личность и малые группы с 
целью регуляции их поведения в соответствии с социальными 
нормами.

Конфабуляции — ложные воспоминания.
Конфликт — столкновение противоположно направленных 

интересов, целей, желаний и позиций взаимодействующих 
субъектов.

Конформность — внешняя податливость индивида груп
повому давлению при сохранении внутренней позиции.

Конформистский — приспособленческий, согласующий
ся с другими.

Концентрация внимания — это интенсивность сосре
доточения и степень отвлечения от всего, что не входит в поле 
внимания.

Кратковременная память — непосредственное запечат
ление совокупности объектов при одноактном восприятии си
туации, фиксация объектов, попавших в поле восприятия. Крат
ковременная память обеспечивает первичную ориентировку при 
одномоментном восприятии обстановки. Время функциониро
вания кратковременной памяти — не более 30 сек. Объем ее 
ограничен 5—7 объектами.

Кризисные состояния личности — это реагирование че
ловека на психотравмирующие обстоятельства.

Критичность мышления — это умение строго оценивать 
результаты мыслительной деятельности, подвергать их крити
ческой оценке, отбрасывать неправильное решение, от
казываться от начатых действий, если они противоречат требо
ваниям задачи.

Ксенофобия — боязнь всего чужого.
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Культура — совокупность социально приобретенных и 
транслируемых из поколения к поколению значимых симво
лов, идей, ценностей, верований, традиций, норм и правил 
поведения, посредством которых люди организуют свою жиз
недеятельность.

Лабораторный эксперимент — это эксперимент, который 
протекает в специальных условиях, используется специальная 
аппаратура, действия испытуемого определяются инструкци
ей, испытуемый знает, что проводится эксперимент, хотя до 
конца истинного смысла эксперимента может не знать.

Лидер — признание группой за одним из ее членов 
преимущественного права принимать решения в определенных 
ситуациях.

Лидерство — доминирование в межличностных отноше
ниях.

Личность — это совокупность внутренних условий, через 
которые преломляются все внешние воздействия.

Логическое мышление — вид мышления, осуществляе
мый при помощи логических операций. Логическое мышле
ние предполагает умение выполнять дедуктивное и индуктив
ное умозаключения, определять истинность и обоснованность 
выводов, полученных в результате этих умозаключений.

Логичность мышления — это способность учитывать все 
существенные стороны в исследуемом объекте, все возмож
ные его взаимосвязи, характеризующаяся строгой последо
вательностью рассуждений.

Малая группа — небольшое по численности объединение 
людей, куда входит от двух до нескольких десятков человек. 
Оптимально 7—9 человек. Для малой группы характерны тес
ные эмоционально-личностные контакты, порождающие осо
бое психологическое чувство — «мы-группа».

Манипулирование — система средств идеологического и 
социально-психического воздействия с целью изменения пози
ций и поведения людей вопреки их интересам.

Маргинальность (от лат. merginelis — находящийся на 
краю, на границе) — это феномен нахождения индивида или 
социальной группы на грани двух общностей, как бы между
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двумя культурами, связанный с социальными перемещения
ми.

Маскулинность и фемининность — нормированные пред
ставления о соматических (телесных) и психических особенно
стях мужчин и женщин.

Медицинская психология — это психологическая дисцип
лина, которая изучает психологические особенности деятель
ности врача и поведения больного, разрабатывает психологи
ческие методы лечения и психотерапии.

Межгрупповая дискриминация — заниженная оценка чле
нами группы деятельности других социальных групп, приво
дящих к враждебности в межгрупповых отношениях.

Метод — это способ построения и обоснования научного 
знания, а также совокупность приемов и операций практичес
кого и теоретического освоения действительности.

Метод моделирования — это метод исследования, кото
рый выражается в знаковой имитации психических явлений или 
в организации различных видов человеческой деятельности в 
искусственно сконструированной среде.

Метод в психологии — это способ получения фактов о 
психике и способ их интерпретации.

Метод тестов — метод испытаний, установления опреде
ленных психических качеств человека.

Мечта — образ желаемого будущего.
Мнемические процессы (от греч. mneme — память) —

процессы запечатления, сохранения, воспроизведения и забы
вания ранее воспринятого материала; различаются виды памя
ти (образная, логическая, слуховая, эмоциональная), системы 
памяти (сенсорная, кратковременная, оперативная и долговре
менная) и типы памяти (индивидуально-типологические осо
бенности памяти, обусловленные особенностями направленно
сти памяти, ведущей ролью отдельных ее видов, быстротой, 
объемом и прочностью запоминания); различаются также фор
мы памяти — произвольная и непроизвольная с присущими 
им специфическими закономерностями.

Мнемические способности — это средства запоминания,
сохранения и воспроизведения информации.
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Мнемотехника (от греч. mneme — память и techne — ис
кусство; искусство запоминания) — искусственные приемы об
легчения запоминания: создание вспомогательных искусствен
ных ассоциаций, мысленное размещение запоминаемого мате
риала в хорошо знакомом пространстве, привычной схеме, легко 
запоминающемся ритмическом темпе.

Например, мнемонический прием запоминания последова
тельности цветов светового спектра: «Каждый Охотник Жела
ет Знать, Где Сидит Фазан».

Мобильность вертикальная — переход индивида (соци
альной группы) на более высокую социальную позицию, обла
дающую большим престижем, властью, доходом, привилегия
ми.

Мобильность горизонтальная — социальное перемеще
ние индивида, которое не связано с изменением его социаль
ной позиции: переход на другую работу без изменения соци
ального статуса, смена места жительства и т.д.

Мобильность нисходящая — перемещение индивида (со
циальной группы) на низшую социальную позицию, что обыч
но сопровождается утратой престижа, власти, привилегий и т.п.

Мобильность социальная — изменение индивидом (со
циальной группой) своей социальной позиции.

Модальность — это качественная характеристика ощуще
ний, в которой проявляется специфичность ощущения как про
стейшего психического сигнала по сравнению с сигналом не
рвным. Каждый вид ощущений имеет свои модальные харак
теристики. Для зрительных ощущений таковыми могут быть 
цветовой тон, светлота, насыщенность; для слуховых — высо
та тона, тембр, громкость; для тактильных — твердость, шеро
ховатость и т.д.

Мотив — осознанная причина, смысл, необходимость со
вершения определенного действия, фактор само детерминации 
поведения.

Мотивация — потребность индивида добиваться успеха и 
избежания неудачи, субъективная оценка вероятности успеха в 
определенных видах деятельности; побуждения (осознанные и 
неосознанные), вызывающие активность организма в опреде
ленном направлении (пищевая, половая, защитная, агрессив
ная и другие разновидности мотивации).
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Мыслительная деятельность — система мыслительных 
действий, операций, направленных на решение определенной 
задачи.

Мышление — психический процесс обобщенного и опос
редованного отражения устойчивых, закономерных свойств и 
отношений действительности, существенных для решения по
знавательных проблем, схематической ориентации в конкретных 
ситуациях.

Мышление абстрактно-теоретическое — вид мышления, 
связанный с использованием абстрактных понятий и открыти
ем всеобщих закономерностей.

Мышление наглядно-действенное — вид мышления, при 
котором решение мыслительной задачи осуществляется при 
помощи физического (предметного) преобразования ситуации.

Мышление наглядно-образное — вид мышления, связан
ный с образным представлением ситуации и производимых в 
ней изменений.

Наблюдение — научный метод исследования — переход 
от описания факта к объяснению его внутренней сущности. Не
обходимые условия: четкий план наблюдения, фиксация ре
зультатов наблюдения, построение гипотезы, объясняющей на
блюдаемые явления, и проверка правильности гипотезы в по
следующих наблюдениях.

Навязчивые влечения — непроизвольные нецелесообраз
ные стремления (считать сумму цифр, читать слова наоборот и 
т. п.).

Навязчивые представления (персеверации) — это цикли
ческое непроизвольное воспроизведение двигательных и сен
сорно-перцептивных образов.

Навязчивые состояния — непроизвольно возникающие 
состояния навязчивых представлений, мыслей и побуждений, 
сопровождаемые отрицательным эмоциональным тоном. У 
здоровых людей эти состояния возникают при крайнем пере
утомлении, психической ослабленности.

Наглядно-образное мышление — вид мышления, харак
теризующийся опорой на представления и образы.

Надсознательное — не поддающийся сознательному 
контролю высший уровень психической активности человека
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(вдохновение, интуитивное решение сложной задачи, высоко
нравственный порыв).

Напряженность психическая — психическое состояние 
ожидания неблагоприятных для индивида событий или острое 
переживание прошедших травмирующих событий, сопряжен
ное с чувством повышенной тревожности, дискомфорта. Сте
пень психической напряженности зависит от личностного смыс
ла психотравмирующего события.

Настойчивость как психическое состояние состоит в дли
тельном преодолении трудностей, контролировании действия 
и направленности его на достижение цели.

Настроение — это ситуативно обусловленное устойчивое 
эмоциональное состояние, усиливающее или ослабляющее пси
хическую деятельность.

Невменяемость — неспособность лица нести ответствен
ность за совершенные им антиобщественные деяния в силу 
болезненного состояния психики, неспособности отдавать от
чет в своих действиях и руководить ими. Для установления 
невменяемости достаточно одного из указанных признаков.

Неврозы — это психогенные нервно-психические расстрой
ства — неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний.

Невроз навязчивых состояний выражается в навязчивых 
чувствах, влечениях, представлениях и навязчивых мудр
ствованиях.

Невротизм — состояние эмоциональной неустойчивости, 
тревожности.

Негативизм — немотивированное противодействие требо
ваниям и ожиданиям других людей, прием псевдосамоутвержт 
дения; наиболее часто возникает в период возрастных кризи
сов.

Непроизвольная память — вид памяти, когда информа
ция запоминается сама собой без специального заучивания, в 
ходе выполнения деятельности, в ходе работы над информаци
ей.

Нерешительность — психическое состояние неспособнос
ти быстро принимать решения. Оно может быть проявлением 
особой психической пассивности личности, слабости нервных 
процессов, недостаточной их подвижности.
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Неформальная социальная группа — складывается сти
хийно, на основе общих интересов и устремлений. Поведение 
членов этих групп регламентируется особыми неписанными пра
вилами .

Например: дружеские компании, дворовый коллектив, кри
минальные структуры.

Нижний абсолютный порог ощущений — это минималь
ная величина раздражения, необходимая для возникновения 
едва заметного ощущения.

Нозофобия — страх различных заболеваний.
Нравственные чувства — это эмоциональное отношение 

личности к своему поведению и поведению других.
Обобщение — свойство мышления и в то же время цент

ральная мыслительная операция. Обобщение может осуществ
ляться на двух уровнях. Первый, элементарный уровень — 
генерализация — соединение сходных предметов по внешним 
признакам. Второй уровень — выделение существенных общих 
признаков.

Обонятельные ощущения — это ощущения, возникающие 
в результате раздражения частицами пахучих веществ, находя
щихся в воздухе, слизистой оболочки носовой полости, где 
находятся обонятельные клетки.

Образ мира — целостная система представлений индиви
да о мире.

Общая психология — это психологическая дисциплина, 
которая изучает наиболее общие законы, закономерности и ме
ханизмы психики.

Общество — социокультурная система, представляющая 
собой результат взаимодействия двух подсистем — культуры и 
социальной системы. От других социальных образований — 
групп, общностей, организаций, общество отличается длитель
ностью существования и самодостаточностью, т.е. оно облада
ет всеми необходимыми ресурсами для своего воспроизводства 
и нормального развития.

Обыденное сознание — совокупность эмпирических зна
ний и представлений, доминирующих в данной социальной 
общности.
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Обычай — стереотип поведения, базирующийся на опреде
ленной культурной традиции, привычках; является одним из 
главных регуляторов поведения в традиционном обществе.

Объем внимания — это количество не связанных объек
тов, которые могут восприниматься одновременно ясно и от
четливо.

Одаренность — общие способности, обеспечивающие ин
дивиду возможность высокопродуктивной деятельности в оп
ределенном направлении (математическая, музыкальная, ли
тературная, художественная, научная, спортивная).

Одиночество — психическое состояние индивида, находя
щегося в социально-коммуникативной изоляции, характеризу
ющееся тревожностью и депрессией.

Ожидания социальные — ожидание социальной общнос
ти должного исполнения личностью социально-ролевых тре
бований (роли родителей, учителя, администратора, полити
ческого лидера, депутата парламента и т. д.).

Онтогенез — процесс развития индивидуального организ
ма.

Оперативная память — избирательное сохранение и ак
туализация информации, необходимой только для достижения 
цели данной деятельности. Продолжительность оперативной 
памяти ограничивается временем соответствующей деятельно
сти.

Органические ощущения — ощущения, связанные с ин- 
терорецепторами, расположенными во внутренних органах. К 
ним относятся ощущения сытости, голода, удушья, тошноты 
и др.

Ориентировочная деятельность — система интеллекту
альных действий субъекта, направленная на ориентировку в си
туации, ее обследование и планирование предстоящего поведе
ния.

Отбор психологический — определение психической при
годности кандидатов к профессиональной или учебной деятель
ности с учетом результатов психологического тестирования.

Относительная чувствительность — чувствительность к 
изменению интенсивности воздействия. Относительная чув
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ствительность измеряется порогом различения (разностным по
рогом).

Ощущение — психический процесс отражения элементар
ных (физических и химических) свойств действительности, 
непосредственно воздействующих на органы чувств (сенсорная 
чувствительность).

Память — интегрированное психическое отражение про
шлого взаимодействия человека с действительностью, инфор
мационный фонд его жизнедеятельности.

Патопсихология — это психологическая дисциплина, ко
торая изучает отклонения в развитии психики, распад психики 
при различных формах мозговой патологии.

Педагогическая психология — это психологическая дис
циплина, которая изучает закономерности развития личности 
в процессе обучения, воспитания.

Первичная группа — разновидность малой группы, кото
рой присущи непосредственные «лицом-к-лицу» контакты, от
личающиеся интимностью, доверительностью и взаимной сим
патией. К первичным группам относят семью, коллектив близ
ких друзей, соседские общины.

Переключение внимания — это сознательное, преднаме
ренное, целенаправленное изменение направленности психи
ческой деятельности, обусловленное постановкой новой цели.

Персерверация (от лат. perseveratio — упорство) — это 
непроизвольное, навязчивое воспроизведение каких-либо мыс
лей, переживаний, намерений или представлений, симптом 
острого переутомления.

Персонализация — осознание индивидом необходимости 
определенной представленности своей личности в жизнедея
тельности других людей, личностной самореализации в дан
ной социальной общности.

Перцепция социальная — особенности восприятия, по
нимания и оценки людьми социальных объектов (других лю
дей, самих себя, социальных групп и общностей).

Перцептивные (от лат. perseptio — восприятие) процес
сы — это отражение предметов и явлений в их целостном виде 
благодаря осознанию их существенных отличительных призна
ков. Психический результат этих процессов называется воспри
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ятием. Перцептивные процессы наряду с видовой спецификой 
(особенности зрительных, слуховых и осязательных процессов) 
подчинены общим закономерностям: предметности, избира
тельной направленности, целостности, структурности, аппер
цепции, константности.

Поведение — присущее живым существам адаптивное 
взаимодействие со средой, опосредованное психической и дви
гательной активностью.

Поведение человека — основанная на природных пред
посылках, но социально обусловленная, знаково (понятийно) 
опосредованная система действий, поступков, направленных на 
удовлетворение определенных потребностей.

Пограничные состояния — это психические состояния, 
смежные между нормой и патологией. К таким состояниям 
относятся: реактивные состояния; неврозы; психопатоподобные 
состояния; задержки психического развития (умственная отста
лость).

Подсознательный уровень психической деятельности —
это обобщенные, автоматизированные в опыте данного инди
вида стереотипы его поведения — умения, навыки, привычки, 
интуиция. Это поведенческое ядро индивида, сформированное 
на ранних стадиях его развития.

Позиция — устойчивая система отношений индивида к 
различным, наиболее значимым явлениям действительности.

Позиция социальная — положение индивида или группы 
в системе социума, регламентирующее стиль их поведения (со
циальный статус). Другое значение — отношение к социально
му явлению, обусловленное уровнем социализированности лич
ности.

Понимание — постижение значения и смысла какого-либо 
явления.

Понятие — форма мышления, в которой отражаются су
щественные свойства однородной группы предметов и явле
ний.

Порог ощущения — величина (сила) раздражителя, вызы
вающего или меняющего интенсивность ощущения (нижний и 
верхний абсолютные пороги, разностный порог).
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Порог различения — минимальное различие в силе двух 
однотипных раздражителей, необходимое для изменения ин
тенсивности ощущения. Порог различения измеряется относи
тельной величиной (дробью), которая показывает, какую часть 
первоначальной силы раздражителя надо прибавить (или уба
вить), чтобы получить едва заметное ощущение изменения в 
силе данных раздражителей.

Поступок — сознательный поведенческий акт, связанный 
с нравственным самоопределением личности, реализация по
ступка обусловлена определенным внутренним планом дей
ствия, включающим в себя намерение, прогнозирование опре
деленного ожидаемого результата, выбор необходимых средств 
исполнения. Поступок может быть представлен действием или 
бездействием, высказанной позицией, проявлением отношения 
в виде жеста, мимики, взгляда, речевой интонации. При оцен
ке поступка учитываются его истинные мотивы и ценностно
нормативная система данного социума, его нравственный 
смысл.

Практическое мышление — это познание, подготавлива
ющее преобразование некоторого объекта и дающее субъекту 
возможность преобразовать, изменить объект, т.е. обеспечи
вающее адекватные действия субъекта по переводу объекта из 
одного состояния в другое.

Праксические чувства — чувства, возникающие в прак
тической деятельности.

Практически-действенное мышление — вид мышления, 
для которого характерно оперирование предметами.

Предмет психологии — это человек как субъект деятель
ности, системные качества его саморегуляции; закономерности 
становления и функционирования психики человека, его спо
собности отражать мир, познавать его и регулировать свое вза
имодействие с ним.

Предметность восприятия — это отнесенность мозговой 
информации о предметах к реальным предметам. Предметность 
восприятия означает адекватность, соответствие образов вос
приятия реальным предметам Действительности.

Представления — образцы предметов, явлений и собы
тий, возникающие в результате их припоминания или вообра
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жения. В отличие от образов восприятия, представления несут 
в себе признаки обобщенности и, как правило, фрагментарны.

Предубеждение — установка, блокирующая адекватное 
отражение явлений.

Принятие решения — структурный, стартовый элемент 
сложного волевого действия, формирующий цель действия на 
основе преобразования исходной вероятностной информации, 
выбор одного действия из ряда возможных действий, построе
ние программы действия, определение способов достижения 
результатов действия — построение концептуальной модели 
действия.

Припоминание — это воспроизведение, связанное с пре
одолением трудностей. Преодолению трудностей припоминания 
содействует установление различных ассоциаций.

Проблема — осознание субъектом познавательного вопро
са, исходя из анализа проблемной ситуации, порождение по
знавательного мотива, преобразование проблемной ситуации в 
познавательную задачу.

Проблемная ситуация — противоречивое соотношение об
стоятельств, не имеющее однозначного решения, стартовое 
условие проблемного мышления.

Произвольная память — вид памяти, когда информация 
запоминается целенаправленно с помощью специальных при
емов.

Проприорецептивные ощущения (от лат. proprius — соб
ственный), ощущения собственных движений и пространствен
ного положения тела. Это кинестезические (двигательные) и 
статические ощущения, рецепторы которых находятся в мыш
цах, связках и вестибулярном аппарате.

Профессиография — описание системы требований, 
предъявляемых определенной профессией к психофизиологи
ческим и психическим качествам индивида, основа профессио
нальной психодиагностики.

Психика — системное отражательно-регуляционное свой
ство высокоорганизованных живых организмов, обеспечиваю
щее их приспособление к окружающей среде.
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Психика человека — субъективное отражение объектив
ной действительности в идеальных образах, на основе которых 
осуществляется регуляция взаимодействия человека со средой.

Психический образ — целостное, интегративное отраже
ние относительно самостоятельной, дискретной части дей
ствительности, информационная модель действительности, ис
пользуемая человеком для регуляции своей жизнедеятельности.

Психические процессы — совокупность актов психичес
кой деятельности. Каждый психический процесс имеет общий 
объект отражения и единую отражательно-регуляционную спе
цифику. Психические процессы подразделяются на познаватель
ные, волевые и эмоциональные.

Психическая реабилитация — комплекс медико-психоло
гических средств, направленных на восстановление или кор
рекцию нарушенных психических функций, личностного ста
туса травмированного индивида.

Психические свойства личности — типичные для чело
века особенности его психики, особенности реализации его пси
хических процессов. К психическим свойствам личности отно
сятся: темперамент, направленность личности (потребности, 
интересы, мировоззрение, идеалы), характер, способности.

Психическое состояние — это временное своеобразие пси
хической деятельности индивида, обусловленное содержани
ем и условиями его деятельности, личностным отношением к 
этой деятельности.

Психогенетика — область психологии, пограничная с 
генетикой, изучающая генезис (происхождение) психологичес
ких особенностей индивида, взаимосвязь генотипа и среды его 
формирования.

Психодиагностика — область психологии, разрабатываю
щая методы и процедуры выявления и измерения индивиду
ально-психологических особенностей личности.

Психологический тест — краткое, стандартизированное, 
как правило, ограниченное во времени испытательное задание 
для установления отдельных индивидуальных особенностей ис
пытуемого.

Психология — наука об общих закономерностях развития 
и функционирования психики и индивидуально-типологичес
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ких особенностях ее проявления, наука об общих закономерно
стях взаимодействия человека со средой.

Психология труда — это психологическая дисциплина, ко
торая рассматривает психологические особенности трудовой 
деятельности человека, закономерности развития трудовых 
навыков.

Психопатия — врожденная или развившаяся в ранние годы 
аномалия личности, аномальность высшей нервной деятель
ности, обусловливающая психическую неполноценность лич
ности.

Психосексуальная ориентация — направленность поло
вого влечения и предпочитаемые способы его реализации.

Психотропные средства — химические соединения и при
родные продукты, влияющие на изменение психики: успокаи
вающие, стимулирующие активность, дезорганизующие и т. п.

Психофизиология — наука, изучающая психические яв
ления в их единстве с нейрофизиологическими процессами.

Пытливость ума — это стремление разносторонне познать 
то или иное явление в существенных отношениях. Это каче
ство ума лежит в основе активной познавательной деятельно
сти.

Распределение внимания — это такая организация 
психической деятельности, при которой одновременно выпол
няются два или более действия.

Рационализация — это механизм психологической защи
ты (по Фрейду), при котором инстинктивным стремлениям 
придается добропорядочная видимость. Человек, не осознавая 
своих подлинных побуждений, оправдывает их защитными 
мотивами, морально приемлемыми доводами.

Реактивные состояния — это острые аффективные ре
акции, шоковые расстройства психики в результате психических 
травм.

Релаксация — расслабление, состояние иокоя, достигае
мое путем принятия свободной позы, актуализации приятных, 
успокаивающих образов, которые создают ощущение тепла, при
ятного света и т. п.
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Религия — социокультурный институт, представляющий 
совокупность верований, символов, образцов действий, посред
ством которых регулируется отношение людей к экзистенци
альным проблемам человеческого существования — жизни, 
смерти, страданиям, добру, злу и т.п.

Реминисценция — более полное и точное воспроизведе
ние сохраненного в памяти материала по сравнению с его пер
вичным воспроизведением.

Ресоциализация — повторная социализация взрослых с 
целью овладения новыми социальными ролями — профессио
нальными знаниями и умениями.

Рефлексия — самопознание субъектом своих психических 
состояний и состояний других людей (размышление за друго
го), процесс зеркального многократного взаимоотражения 
субъектов общения.

Решительность — психическое состояние мобилизован
ности на быстрый и обоснованный выбор цели и способов ее 
достижения. Состояние решительности связано с повышени
ем эмоциональной и интеллектуальной активности психики.

Ригидность мышления — негибкое, предвзятое отноше
ние к сущности явления, преувеличение чувственного впечат
ления, приверженность шаблонным оценкам.

Ритуал (от лат. ritualis — обрядовый) — вид обряда, форма 
сложного символического поведения, упорядоченная система 
действий, выражающая определенные социальные и культур
ные ценности.

Ролевой конфликт — переживаемые индивидом противо
речивые требования, связанные с одновременным выполнени
ем нескольких ролей, что приводит к стрессам и социальной 
напряженности.

Ролевые требования — совокупность предписаний и тре
бований, необходимых для выполнения социальной роли. В слу
чае невыполнения индивидом ролевых требований начинает 
действовать механизм социального контроля.

Саморегуляция — целесообразная самоорганизация пове
дения: формирование значимых целей, учет условий деятель
ности, реализация последовательной программы действий, ори
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ентация на объективные критерии успешности деятельности, 
объективная оценка реально достигаемых результатов.

Самосознание — представление индивида о своих взаи
мосвязях со средой, концептуальное самоотражение своего «Я», 
установки в отношении самого себя, осознание своей социаль
ной значимости и социальной ответственности, личностный 
уровень притязаний, оценка своих возможностей, моделирова
ние своего идеального «Я», стремление к идеальному представ
лению себя в сознании других людей.

Семья — социальный институт, выполняющий функции 
малой группы, реализующей потребность общества в биологи
ческом воспроизводстве своих членов и их социализация. В 
качестве малой первичной группы семья и семейно-родствен
ные отношения отличаются глубокой интимностью, доверитель
ностью, эмоциональной привязанностью.

Сензитивность — повышенная чувствительность индиви
да к затрагивающим его событиям, повышенная тревожность, 
ксенофобия (боязнь нововведений), акцентуация характера в 
направлении комплекса неполноценности.

Сенсибилизация (от лат. sensibilis — чувствительный) — 
это повышение чувствительности анализаторов под влиянием 
внутренних (психических) факторов.

Сенсибилизация компенсаторная — повышение чувстви
тельности некоторых анализаторов при повреждении других 
анализаторов.

Сенсорная организация личности — это присущие ин
дивиду уровни развития отдельных видов его чувствительнос
ти и особенности их системного функционирования.

Сенсорная память — непосредственное запечатление сен
сорных воздействий, т.е.  сохранение наглядных образов в виде 
четкого, полного отпечатка чувственных воздействий объекта 
на очень краткий промежуток времени (0,25 сек).

Сенсорные (от лат. sensus — чувство) процессы — это 
процессы чувственного отражения отдельных свойств действи
тельности (химических и физических). Психический результат 
этих процессов называется ощущением. Сенсорные процессы 
наряду с видовой спецификой имеют общие психические зако
номерности: они ограничены нижним и верхним порогами чув
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ствительности, дифференцировочным (разностным) порогом, 
подчинены адаптации, сенсибилизации, контрасту и синесте
зии.

Сигнальные системы — первая и вторая, сенсорная 
(чувственная) и знаковая (словесно-понятийная).

Синестезия (от греч. synaisthesis — совместное ощуще
ние) — ассоциативное (фантомное) иномодальное ощущение, 
сопутствующее реальному (вид желтого лимона вызывает ощу
щение кислого).

Синкретичное (от греч. synkretismos — соединение) мыш
ление — вид мышления, которое связывает явления по при
знаку их внешнего сходства, а не существенных связей: связь 
впечатлений принимается за связь вещей.

Синтония — сопереживание эмоционального состояния 
других людей.

Ситуационная оппозиция личности — резкая отрицатель
ная оценка отдельных лиц, их поведения и деятельности, аг
рессивность по отношению к ним.

Словесно-логическое или словесно-символическое 
мышление — вид мышления, связанный с использованием 
абстрактных понятий и открытием всеобщих закономерностей.

Совместимость межличностная — взаиморасположение 
партнеров по ощущению и совместной деятельности, основан
ное на оптимальном сочетании (сходстве и взаимодополнитель- 
ности) их психических качеств, ценностных ориентаций и спо
собов деятельности, высокий уровень взаимопонимания, взаи
моуважения и симпатии. Особое значение приобретает в экст
ремальных условиях жизнедеятельности.

Сознание — высшая форма психики, присущая человеку, 
характеризующаяся категориально-ценностным отражением 
действительности.

Созревание психики — это внутреннее спонтанное изме
нение психики человека.

Состояние бодрости — это состояние оптимальной ясно
сти сознания, способности индивида к сознательной дея
тельности.
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Состояние депрессии (от naT.depressio — подавление) — 
отрицательное эмоционально-психическое состояние, сопровож
дающееся болезненной пассивностью.

Состояние негативизма — превалирование у личности от
рицательных реакций, утрата положительных социальных кон
тактов.

Состояние расстроенности — это незначительная дезор
ганизация психической деятельности, вызванная отрицатель
ными воздействиями.

Состояние сдержанности — это торможение нежелатель
ных действий, требующего значительного волевого усилия. Эти 
усилия направлены на подавление возможных негативных эмо
ций.

Состояние утомления — это функциональное состояние 
организма, проявляющееся во временном снижении работо
способности, в неспецифических изменениях физиологических 
функций, в ряде субъективных ощущений, объединенных чув
ством усталости в результате выполнения интенсивной или 
длительной работы.

Сохранение — активное или пассивное (произвольное и 
непроизвольное) преобразование (трансформация) запомненной 
информации.

Социализация личности (от лат. socialis — обществен
ный) — формирование способности личности к жизнедеятель
ности в обществе на основе усвоения ею социальных ценно
стей и способов социально положительного поведения. Это 
трудный, продолжающийся всю жизнь процесс обучения. Вы
деляют социализацию первичную и вторичную.

Социализация вторичная — см. ресоциализация.
Социализация первичная — формирование у ребенка речи, 

мышления, сознания и самосознания в процессе общения с ок
ружающими его людьми, усвоение социальных норм и ценно
стей. Особая роль в первичной социализации принадлежит се
мье и школе.

Социальное взаимодействие — процесс взаимного влия
ния людей на сознание и поведение друг друга, в ходе которого 
происходит взаимное согласование действия, благодаря чему
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становится возможной нормальная деятельность социальной 
группы (организации).

Социальная группа — совокупность людей, объединяемая 
наличием общих интересов, целей и задач деятельности. Со
циальные группы различаются между собой по целому ряду 
критериев; наиболее распространенным является деление групп 
по количественному признаку на большие (классы, этнические 
и территориальные общности) и малые группы.

Социальное действие — элементарный акт поведения ин
дивида, обладающий определенным смыслом и значением, ори
ентированный на поведение других людей.

Социальный контроль — механизм регуляции поведения 
индивидов и групп, включающий нормы и санкции.

Социальный конфликт (от лат. conflictus — столкнове
ние) — столкновение интересов различных социальных общ
ностей, частный случай проявления социального противоречия.

Социальная норма — средство социальной регуляции по
ведения индивидов и групп.

Социальные отношения — это отношения между людь
ми (или группами людей), происходящие в соответствии с за
конами социальной организации общества.

Социальная отчужденность (аутизм) личности — устой
чивая самоизоляция индивида в результате конфликтных вза
имодействий с социальным окружением.

Социальная позиция — означает устоявшуюся тенденцию 
реагировать определенным образом в определенных ситуациях 
(часто выступают как синонимы: социальный статус и соци
альная позиция).

Социальные потребности — это потребности человека в 
трудовой деятельности, социально-экономической активности, 
духовной культуре, общении в группе, т.е. во всем, что являет
ся продуктом общественной жизни.

Социальный престиж — оценка обществом различных ви
дов деятельности в соответствии с господствующими культур
ными стандартами и ценностями. Социальный престиж озна
чает то место, которое с точки зрения общественного мнения 
занимает тот или иной социальный статус в иерархии других 
статусов.
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Социальная психология — отрасль психологии, изучаю
щая закономерности поведения и деятельности людей в усло
виях социального взаимодействия, психологические особенно
сти жизнедеятельности организованных и неорганизованных 
социальных общностей.

Социальная роль — совокупность действий, которые вы
полняет человек, занимающий определенную социальную по
зицию в обществе. Выполнение роли должно соответствовать 
определенным социальным нормам и ожиданиям окружающих 
людей.

Социальная система — определенное целостное образо
вание, основными элементами которого являются люди, их свя
зи и взаимодействия.

Социальная среда — совокупность социальных условий 
жизнедеятельности человека, оказывающих влияние на его 
сознание.

Социальный статус — позиция человека в обществе, свя
занная с определенными правами и обязанностями. Социальные 
статусы могут быть профессиональные, семейно-брачно-род
ственные, политические, религиозные, экономические и т.д.

Социальные ценности — разделяемые в обществе (общ
ности) убеждения относительно целей, к которым люди долж
ны стремиться, и основных средств их достижения.

Социограмма — графическое изображение математичес
ки обработанных результатов, полученных с помощью социо
метрического теста при исследовании межличностных отноше
ний в малой группе (отображение взаимных симпатий и анти
патий между различными членами группы).

Социофобия — страх общения, публичных самопроявле- 
ний.

Социум — социальное окружение человека, общество.
Способности — индивидуально-психологические возмож

ности личности в различных видах деятельности. Различаются 
общие и специальные способности, элементарные и сложные. 
Развитие способностей базируется на природных психофизио
логических особенностях индивида — его задатках.

177



Сравнение — мыслительная операция, раскрывающая тож
дество и различие явлений и их свойств, позволяющая произ
вести классификацию явлений и их обобщение.

Сравнительно-генетический метод — способ изучения 
психических закономерностей посредством сравнения отдель
ных фаз психического развития индивидов.

Статические ощущения — ощущение положения тела в 
пространстве относительно направления силы тяжести, ощу
щение равновесия. Рецепторы этих ощущений (гравиторецеп- 
торы) находятся во внутреннем ухе.

Статус достигаемый — место индивида в социальной иерар
хии, которого он достигает своими усилиями (трудом, талан
том, предприимчивостью и т.д.)

Статус предписываемый — место индивида в социальной 
структуре, которое определяется присущими ему от рождения 
качествами (знатностью происхождения, возрастом, полом, 
этнической принадлежностью и т.д.)

Стереотип социальный — устойчивый упрощенный образ 
социального объекта, тенденция к наделению сходными харак
теристиками всех членов одной социальной группы, негатив
ные установки в отношении чужих групп.

Стиль жизни — социально-психологическая категория, вы
ражающая определенный тип поведения людей. Стиль жизни 
по содержанию уже категории «образ жизни», охватывающей 
всю жизнедеятельность людей в целом, но позволяет сосредо
точить внимание на субъективной стороне человеческой дея
тельности, мотивах, формах поступков, повседневного поведе
ния индивида, семьи, других социальных групп.

Страсть — сильное и очень стойкое чувство приверженно
сти к какому-либо объекту, слияние волевых и эмоциональных 
компонентов психической регуляции, движущая сила как низ
менных, так и великих дел.

Стратегия жизни — общее направление жизнеутвержде- 
ния личности, устойчивая система обобщенных способов пре
образования текущих жизненных ситуаций в соответствии с 
иерархией ценностных ориентаций.

Страх — острая негативная эмоция, возникающая в обста
новке угрозы биологическому или социальному благополучию
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индивида; имеет различные степени интенсивности: опасение, 
боязнь, испуг, ужас (аффект).

Стресс (от англ, stress — напряжение) — вызванное сверх
сильным воздействием нервно-психическое перенапряжение, 
адекватная реакция на которое ранее не сформирована, но дол
жна быть найдена в сложившейся ситуации.

Сублимация (возвышение) — это наиболее эффективный 
механизм психологической защиты (по Фрейду), направление 
сексуальных и агрессивных инстинктов в другое русло, в сфе
ру культурной деятельности. Произведения искусства, научные 
открытия и изобретения Фрейд считал результатом сублима
ции.

Тактильные ощущения — ощущения прикосновения, раз
новидность кожных ощущений, к которым относятся также 
ощущение давления, температурные и болевые ощущения.

Творческое мышление — мышление, приводящее к но
вым открытиям, принципиально новым результатам.

Творческий потенциал личности — это полученные ею и 
самостоятельно выработанные умения и навыки, способности 
к действию созидательному или разрушительному, продук
тивному или репродуктивному, и мера их реализации в той 
или иной сфере (или нескольких сферах) труда, социально-орга
низаторской и критической деятельности.

Темперамент — характеристика индивида с точки зрения 
динамики протекания его психической деятельности — скорос
ти и интенсивности реакций, эмоциональных и энергетических 
особенностей поведения, невротизма, интровертизма-экстравер- 
тизма.

Температурные ощущения — это ощущения, возникаю
щие от раздражения терморецепторов кожи. Существуют от
дельные рецепторы для ощущения тепла и холода, которые на 
поверхности тела расположены неравномерно. К холоду более 
чувствительна кожа спины и шеи, а к горячему — кончики паль
цев и языка. Различные участки кожного покрова сами имеют 
разную температуру.

Теоретическое мышление выявляет всеобщие отношения, 
исследует объект познания в системе его необходимых связей. 
Его результат — раскрытие закономерностей развития различ
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ных явлений, знание которых обеспечивает преобразователь
ную деятельность человека.

Толерантность (от лат. tolerantia — терпение) — это устой
чивость к трудностям, терпимость к поведению других людей.

Ужас — это наивысшая степень страха, сопровождающая
ся резкой дезорганизацией сознания (безумный страх), оцепе
нением (предполагается, что оно вызывается чрезмерно боль
шим количеством адреналина) или беспорядочным мышечным 
перевозбуждением («двигательная буря»).

Уверенность — это волевое психическое состояние, кото
рое представляет собой высоковероятностное ожидание запла
нированного результата деятельности на основе учета исход
ных условий.

Узнавание — идентификация (опознание) объектов или 
явлений как ранее известных в момент непосредственного кон
такта с ними.

Ультразвуки — это звуки, лежащие за верхним порогом 
звуковой чувствительности (свыше 20 тыс. герц) человека.

Умозаключение — форма мышления, при которой на ос
нове нескольких суждений делается определенный вывод.

Умственная отсталость — аномалия личности, показате
лями которой являются: некритичность мышления, необдуман
ность действий, недоучет объективных условий деятельности, 
повышенная отвлекаемость на случайные раздражители.

Установка — готовность к упрочившимся стереотипным 
действиям в типовых для данной личности ситуациях. Разли
чаются смысловые, операциональные и другие виды устано
вок.

Фантазия — конструирование вымышленных, часто дале
ких от реальности образов (создание легенд, мифов, сказок, 
фантастических картин иных миров). Образы фантазии при
званы осуществить новый синтез элементов ранее приобретен
ного опыта, найти образное объяснение непонятным явлениям, 
восполнить информационный дефицит.

Феномен «зомби» — поведение, которое проявляется в 
виде определенной реакции на серию слов, фраз, очевидно, не
известных человеку в его нормальном состоянии. В состоянии 
«зомби» человек может вставать с постели во время сна, пере
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двигаться, нажимать на курок пистолета. Известны случаи, 
когда целые отряды зомбированных убийц систематически вы
полняли смертельные задания своих хозяев, которые владели 
секретом зомбирования — гипнотического внушения лицам, на
ходящимся в наркотическом состоянии.

Филогенез — процесс эволюционного развития вида.
Фобии — это навязчивые чувства страха, сопровождающи

еся вегетативными дисфункциями (потливость, учащенность 
пульса) и поведенческой неадекватностью.

Формирование психики — это развитие психики под вли
янием внешних и прежде всего социальных воздействий.

Фрустрация (от лат. frustratio — неудача, обман) — кон
фликтное отрицательно-эмоциональное состояние, возника
ющее в связи с крахом надежд, неожиданно возникшими не
преодолимыми препятствиями на пути достижения высоко
значимых целей.

Характер — совокупность устойчивых ценностно-ориента
ционных и поведенческих качеств личности, тип поведения 
человека.

Художественный потенциал личности — это уровень, со
держание, интенсивность ее художественных потребностей и 
то, как она их удовлетворяет.

Цвет — это психическое явление, ощущение человека, вы
зываемое различной длиной электромагнитных излучений. Глаз 
человека чувствителен к участку электромагнитного спектра от 
300 до 700 нм (нанометров). Длина волны 700 нм дает ощуще
ние красного; 580 — желтого; 520 — зеленого; 430 — синего; 
3 9 0  _  фиолетового цветов. Смешение всех воспринимаемых 
электромагнитных волн дает ощущение белого цвета.

Целеустремленность — это психическое состояние, кото
рое характеризуется сосредоточенностью сознания на основных, 
наиболее значимых целях. Это состояние с физиологической 
точки зрения характеризуется возникновением доминанты, ко
торая подчиняет все действия человека достижению поставлен
ной цели.

Целостность восприятия — это отражение предмета в каче
стве устойчивой системной целостности (даже если отдельные 
его части в данных условиях не наблюдаются).
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Человек — существо, воплощающее высшую ступень раз
вития жизни, продукт общественно-трудовых процессов, нера
сторжимое единство природного и социального.

Чувства — это эмоциональная форма отражения социально 
значимых явлений. Чувства связаны с личностными, социаль
но значимыми ценностями. Иерархия чувств определяет моти
вационную сферу личности.

Широта мышления — это способность охватить вопрос в 
целом, не теряя из виду всех данных соответствующей задачи, 
а также в умении видеть новые проблемы (креативность мыш
ления).

Эвристическое мышление — это продуктивное мышле
ние, состоящее в решении нестандартных задач.

Экзистенциальная психология (от лат. existentia — суще
ствование) — это одно из направлений гуманистической психо
логии, которое предполагает анализ личности во всей полноте 
и уникальности ее бытия и акцентирует внимание на проблеме 
жизни и смерти, проблемах общения, любви и одиночества, 
поиска смысла существования.

Эксперимент — активное вмешательство исследователя в 
деятельность испытуемого с целью создания условий, в кото
рых выявляется психологический факт.

Экстерорецептивные ощущения — ощущения, связанные 
с рецепторами, находящимися на поверхности тела, — зритель
ные, слуховые, обонятельные, вкусовые и кожные.

Экстравертированный тип личности — это тип личнос
ти, который отличается некоторой отчужденностью субъекта 
от себя, пониженной значимостью для него субъективного мира. 
Этот тип личности отличается повышенной социальной адап
тацией, активным воздействием на социальную среду, адек
ватным отражением своих социальных связей, оптимальным 
уровнем притязаний.

Экстремальная психология — отрасль психологии, изу
чающая психологические закономерности жизни и деятельно
сти человека в крайне усложненных условиях.

Эмоции (от франц. emotion — чувство) — психический про
цесс импульсивной регуляции поведения, основанный на чув
ственном отражении потребностной значимости внешних воз
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действий, их благоприятности или вредности для жизне
деятельности индивида.

Эмоциональность — свойство индивида, характеризующее 
преимущественное содержание, качество и динамику его эмо
циональных состояний.

Эмоциональный отклик — оперативная эмоциональная ре
акция на текущие изменения в предметной среде.

Эмоциональный тон ощущения — это наше отношение к 
качеству ощущения, психическое отражение потребностных 
свойств объекта. Например, нам приятен запах цветов, шум 
морского прибоя, цвет неба при закате солнца, но неприятен 
запах гнили, скрежет тормозов.

Эмпатия — способность к постижению эмоционального со
стояния другого человека, эмоциональная рефлексивность ин
дивида.

Эстетические чувства — это чуткость, восприимчивость к 
прекрасному в окружающей предметной и социальной среде, 
придание прекрасному ценностного значения.

Эйдетические (от греч. eidos — образ) представления — 
это полные, яркие представления после однократного и непро
извольного восприятия объекта.

Эффективность памяти — это производительность, каче
ство и надежность мнемической деятельности.

Эффект ореола — общее оценочное впечатление о челове
ке в зависимости от его социального статуса в условиях дефи
цита информации о нем, доминирование первого впечатления 
о человеке при последующем взаимодействии с ним.

«Эффект первичности» — это когда первоначально вос
принятые сведения о человеке могут иметь доминирующее зна
чение.

Юридическая психология — это прикладная отрасль 
психологии, которая изучает психологические особенности по
ведения участников уголовного процесса, психологические 
проблемы поведения и формирования личности преступника.

Я-концепция — концептуальная система представлений 
индивида о самом себе, образ собственного Я, определяющий 
отношение индивида к самому себе и другим людям, самосоз
нание индивида.
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