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Т. И. Гусева, Т. В. Каратьян
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Конспект лекций
 

Введение
 

Вопрос о сущности становления вида «человек разумный» получил новые подходы в
концепции гармонизирующей эволюции. Согласно этой концепции основным фактором био-
логической эволюции было влияние социальных потребностей. Путем отбора мутаций и их
рекомбинаций постепенно преобразовывалась генетическая программа, которая все больше
отвечала необходимости, порождаемой формирующимися общественными отношениями. Это
выражалось в нараставшей социализации биологических свойств человека.

Животные предки человека имели биологическую сущность. Процесс их гармонизиру-
ющей эволюции был проявлением единства биологического и социального. Именно под влия-
нием возникавших социальных потребностей стала изменяться направленность самой биоло-
гической эволюции предков человека, и к моменту возникновения вида «человек разумный»
сложилась особая генетическая программа, свойственная только этому виду. Эту программу
можно назвать социализированной. Генетическая программа отразила в молекулярных струк-
турах ДНК необходимость сложного мозга, развитой руки, прямохождения, анатомических
особенностей гортани, обеспечивающих способность к членораздельной речи, высокочувстви-
тельных сенсорных органов зрения и слуха и много другого, что составляет морфологические
особенности человека. Именно в этом выразилась прежде всего специфика эволюции биологи-
ческих черт человека при со-хранении значительных степеней свободы в функциях рук, сен-
сорных органов и так далее, что в целом делает человека необыкновенно пластичным.

Биологическое в человеке имеет огромное значение для его жизнедеятельности. Для
человека как общественного существа биологическое выступает в качестве необходимой пред-
посылки развития надбиологических свойств. Человек в своем онтогенезе, т.  е. в процессе
индивидуального развития, как бы воспроизводит общие черты своего происхождения. В тече-
ние времени от оплодотворения яйца до рождения человек, хотя и обладает социализиро-
ванной генетической программой, но, будучи только биологическим существом, подчиняется
лишь законам биологии. После рождения человека на базе биологических предпосылок про-
исходит сложный процесс формирования сознания, мышления, языка. Этот период в развитии
ребенка связан с преобразованием его биологической сущности в социальную и характеризу-
ется тем, что внешнее в виде социальной программы становится внутренним, преломляясь
через интеллект и чувственно-эмоциональную сферу человека. Происходит становление лич-
ности как индивидуализированной совокупности общественных отношений.

Генетическая программа человека не потеряла своего значения, однако ее роль суще-
ственно изменилась: в процессе эволюции эта программа приобрела свойства, обеспечиваю-
щие готовность новорожденного к последующему развитию в адекватных социальных усло-
виях. Такая готовность имеет достаточно универсальный характер и является типологическим
свойством всех представителей вида «человек разумный». Все люди благодаря биологическим
особенностям их мозга способны развивать сознание и связанную с ним способность к члено-
раздельной речи. Универсальность такой готовности хорошо видна на примере языка. Созна-
ние и речь развиваются практически у каждого ребенка. Надо отметить, что как таковые они
не записаны в структурах ДНК, а возникают в процессе общения. Об универсализме челове-
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ческих предпосылок к речи убедительно свидетельствует тот факт, что ребенок способен овла-
деть любым языком, который он слышит после рождения.

Важной особенностью мозга является его неспециализирован-ность. Благодаря суще-
ствованию комплексов, ансамблей взаимодействующих нейронов, служащих материальной
базой познания и деятельности, человек создает и использует в своем сознании и поведении
неограниченное число программ.

Целостность человека, обладающего единой социальной сущностью и наряду с этим наде-
ленного природными силами живого, чувственного существа, основана на динамике взаимо-
действия социального и биологического.

Взаимодействие социального и биологического в человеке основано на том принципе,
что более простая форма движения материи (в данном случае – биологически эволюционная)
явилась основой для возникновения высшей, более сложной формы, в данном случае – обще-
ственной. Общественная форма движения несводима к биологической, однако в целостной
системе человека между ними налицо неразрывная связь, взаимодействие и единство.

Социальная сущность человека возникла на гребне биологической эволюции. Обще-
ственное содержание человека с его трудовыми способностями и социальными потребностями
– это новое свойство, не известное остальной природе. Труд, интеллект, человеческие эмоции
и воля – все это возникает прежде всего как отражение человеком исторически сложившихся
общественных отношений.

Для каждого данного человека как представителя поколения действует стихийно сложив-
шаяся социальная программа, в которой находят свое отражение состояние материальной и
духовной культуры, тип общественных отношений, уровень развития производительных сил,
а также те конкретные материальные и идеальные взаимоотношения, посредством которых
формируется это поколение. Социальная программа вещественно представлена технологией,
произведениями искусства, архитектурой и множеством других «очеловеченных» предметов.
Она выражена в знаковых системах – научной и художественной литературе, живописи и через
разнообразные взаимоотношения людей в больших и малых социальных группах.

Социализация биологии человека пронизывает всю его жизнь. В этой связи следует ука-
зать на методологическую необоснованность дуализма в подходе к проблеме биосоциального.

Изучение человека на стыке биологического и социального – одна из важных проблем
науки. Многое в этой области еще не изучено. Требует своего изучения, в частности, вопрос об
установлении границ влияния на человека и его развитие биологических, природных факторов
и механизмов этого влияния.
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ЛЕКЦИЯ № 1. Личность и индивидуальность

 
Индивидуальность – это своеобразие отдельного человека, совокупность только ему

принадлежащих особенностей. В психологии проблема индивидуальности ставится в связи с
целостной характеристикой отдельного человека в многообразии его мыслей, чувств, проявле-
ний воли, способностей, мотивов, желаний, интересов, привычек, настроений, переживаний,
качеств персептивных процессов, интеллекта, склонностей, способностей и других особенно-
стей.

Вопрос об индивидуальности рассматривается с учетом анализа темперамента и харак-
тера человека, поиска оснований для выделения типов людей и ставится как проблема соот-
ношения в человеке типологических черт и индивидуальных различий, поэтому индиви-
дуальность описывается как набор признаков, присущих данному человеку. Предпосылки
человеческой индивидуальности заложены в анатомо-физиологических задатках, которые пре-
образуются в процессе воспитания, имеющего социально обусловленный характер, порождая
широкую вариативность проявлений индивидуальности.

Только что родившиеся дети, так похожие друг на друга, с первых минут своей жизни
демонстрируют свою индивидуальность в поведении и восприятии окружающего мира. Пусть
это проявляется в реакции на приход и уход мамы, особенностях подачи самых примитивных
сигналов окружающим или выражении негативного отношения к чему-либо. Ребенок прояв-
ляет свободную волю, которая приобретает все более конкретные формы в ходе его разви-
тия. По мере взросления индивидуальность претерпевает изменения под влиянием внешних
и внутренних факторов.

Индивидуальность реализуется как через поведение человека в ситуации общения, так и
через культивирование им различных способностей в деятельности.

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

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

Индивидуальность, таким образом, есть личность в ее своеобразии. Когда говорят об
индивидуальности, то имеют в виду оригинальность личности. Обычно словом «индивидуаль-
ность» определяют какую-либо главенствующую особенность личности, делающую ее непохо-
жей на окружающих. Индивидуален каждый человек, индивидуальность одних проявляется
очень ярко, выпукло, других – маловыразительно, малозаметно. Иногда пики внешних прояв-
лений оригинальности личности приходятся на ранние стадии развития человека (от 3 до 5
лет), а затем стихают или приобретают скрытый характер.

Индивидуальность может проявляться в интеллектуальной, эмоциональной, волевой
сфере или сразу во всех сферах психической деятельности.

Оригинальность интеллекта, например, состоит в способности видеть то, что не замечают
другие, в особенностях переработки информации, т. е. в умении ставить проблемы (интеллек-
туального и морального характера) и решать их, в большой подвижности эмоций. Особенно-
сти воли проявляются в силе воли, удивительном мужестве, самообладании. Оригинальность
может состоять в своеобразном сочетании свойств конкретного человека, придающем особый
колорит его поведению или деятельности.

Значительную роль в современном процессе развития индивидуальности личности
играют средства массовой информации. Телевизионные программы и передачи например
побуждают личность к несколько одностороннему, стандартизированному развитию. Яркие
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образы восприятия угнетают такие функции мышления, как анализ и самоанализ. Часто
акценты в предоставляемых телевидением программах уже расставлены и как бы подталки-
вают зрителя к определенным выводам. Особенно это опасно для развивающейся личности,
которая только начинает свой процесс социализации и часто принимает любую авторитетно
заявленную теорию за истину.

Индивидуальность характеризует личность конкретнее, детальнее и тем самым полнее.
Она является постоянным объектом исследования при изучении как психологии личности, так
и других направлений психологии.

Одним из важнейших, определяющих свойств индивидуальности является способ-
ность, выражающаяся в степени качества выполнения той или иной деятельности. Способ-
ности – это такие индивидуально-психологические особенности, которые имеют отношение
к успешности выполнения одной или нескольких дея-тельностей. Основой для развития спо-
собностей могут быть всевозможные комбинации общих и специальных индивидуально-пси-
хологических качеств. Среди самых распространенных можно назвать такие способности, как
трудоспособность, выносливость и т. д. Э. А. Голубева выяснила, что сочетание природных
предпосылок социальных способностей составляет сложные системокомп-лексы. Так, напри-
мер, при развитых лингвистических способностях люди отличаются пассивностью, преоблада-
нием зрительной памяти над всем другим, развитыми второсигнальными функциями. Люди с
коммуникативными склонностями запоминают информацию большей частью на слух, в каче-
стве общих характеристик у них наблюдается подвижность психики и нервной системы. При
способностях к музыкальному самовыражению на первый план выходят лабильность нервной
системы в разных возрастах, большая восприимчивость и чувствительность, а также преобла-
дание непроизвольного уровня регуляции.

Способности – это те особенности психологии человека, которые определяют продук-
тивность получения различных навыков и умений, но наличие способности к чему-то не озна-
чает изначального обладания уже заложенными умениями и навыками. Способности человека
выступают только тенденцией к более легкому освоению тех или иных знаний. Так же, как засе-
янное поле является лишь возможностью по отношению к будущему урожаю, который может
вырасти из семян, но лишь при благоприятных условиях, способности человека являются лишь
возможностью для приобретения знаний и умений.

В том случае, когда определенный набор свойств личности совпадает с требуемыми в
данной сфере труда, а освоение профессии происходило достаточно легко и в установленные
сроки, есть смысл говорить о наличии у данного человека способностей к этой конкретной
деятельности.

Поскольку человек отличается от другого как раз своими способностями, этот набор
качеств можно назвать индивидуально-психологическими особенностями. Система способ-
ностей, присущих человеку, включает в себя качества основные (свойства, непосредственно
относящиеся к преобладающей деятельности (музыкальный слух певца или зрительная память
художника)) и дополнительные (свойства, не имеющие прямого отношения к выполняемой
основной деятельности, но помогающие справляться со своими обязанностями достаточно
качественно (хороший глазомер у строителя или выносливость у водителя-дальнобойщика)).

Но и ведущие, и вспомогательные компоненты образуют единство, обеспечивающее
качественный уровень обучения и воспитания, и вместе с тем определяют особенные способы
и методы, связанные с личными качествами педагога.

К числу общих качеств личности, которые в условиях конкретной деятельности могут
выступать как способности, относятся индивидуально-психологические характеристики, опре-
деляющие принадлежность индивида к одному из трех типов людей. И. П. Павлов классифи-
цирует их как «художественный», «мыслительный» и «средний» типы. Эта типология образо-
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вана в процессе учения о том, что высшая нервная деятельность определяется существованием
в ней двух сигнальных систем:

1) образной и эмоциональной;
2) сигнализации образов посредством слова – сигнала сигналов.
Художественный тип характеризуется преобладанием сигналов первой сигнальной

системы, мыслительный – относительным преобладанием сигнала сигналов, средний тип
людей – равным наличием обеих сигнальных систем.

Например, художественному типу присуща красочность образов, формируемых непо-
средственным воздействием реального впечатления, переживаний, эмоций. Мыслительному
типу – абстрактное восприятие и построение логических систем, теоретизирование. Но в то же
время наличие у человека например художественных способностей вовсе не означает, что он
должен стать или станет в дальнейшем выдающимся или даже посредственным художником.
Просто представителю этого типа легче, чем другому, освоиться в деятельности, требующей
впечатлительности, эмоционального отношения к событиям, образности и живости фантазии.
Поэтому часто существуют стереотипы представлений о той или иной профессии, которые в
реальной жизни очень часто подтверждаются.

Способности мыслительного типа дают возможности для наиболее благоприятного раз-
вития деятельности, связанной с оперированием абстрактным материалом, понятиями, мате-
матическими выражениями и др. Применение своим способностям представители этого типа
могут найти в таких предметах, как математика, философия, физика, языкознание и т. д. Здесь
должны пригодиться перечисленные качества для овладения основами этих наук, а возможно,
и для достижения некоторых высот в них.

В заключение надо сказать, что присутствие у человека ярко выраженных предпосылок
конкретного типа не означает его полной бездарности в других областях. Можно говорить
лишь об относительном преобладании одних компонентов психики над другими. Но при этом
все же вторая сигнальная система абсолютно преобладает над первой, поскольку языковые и
мыслительные свойства имеют решающее значении в профессиональной деятельности, а твор-
ческое отражение мира опосредуется мыслями, выраженными словесно. Областью преоблада-
ния первой сигнальной системы можно назвать эмоциональные образные реакции, пережива-
емые человеком во сне, здесь осознанные процессы мышления теряют свою силу.
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ЛЕКЦИЯ № 2. Проблема описания структуры личности

 
Проблема структуры личности занимает важное место в психологии личности. На этот

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

Первый компонент структуры личности характеризует направленность личности как
избирательное отношение к действительности. Направленность включает различные свой-
ства, систему взаимодействующих потребностей и интересов, идейных и практических уста-
новок. При этом одни компоненты направленности доминируют и имеют ведущее значение,
в то время как другие выполняют опорную роль. Доминирующие компоненты направленно-
сти определяют всю психическую деятельность личности. Так, доминирование познавательной
потребности приводит к соответствующему волевому и эмоциональному настрою, что активи-
зирует интеллектуальную деятельность. Одновременно естественные потребности несколько
притормаживаются, повседневные заботы отодвигаются на второй план, личность начинает
обосновывать целесообразность своего увлечения, придавать ему особую общественную и лич-
ную значимость.

Второй компонент определяет возможности личности и включает ту систему способ-
ностей, которая обеспечивает успех деятельности. Способности взаимосвязаны и взаимодей-
ствуют друг с другом. Как правило, одни способности доминируют, другие – им подчиняются.

На характере соотношения способностей сказывается структура направленности. В свою
очередь дифференцирование способностей влияет на избирательность отношения личности к
действительности.

Третьим компонентом в структуре личности является характер или стиль поведения
человека в социальной среде.

Характер, разумеется, не выражает личность в целом, однако представляет сложную
систему ее свойств, направленности и воли, интеллектуальных и эмоциональных качеств, типо-
логических особенностей, проявляющихся в темпераменте.

В системе характера можно выделить ведущие свойства. К ним относятся в первую оче-
редь моральные (чуткость или черствость в отношениях, ответственность по отношению к
своим обязанностям, скромность), во вторую очередь – волевые качества (решительность,
настойчивость, мужество и самообладание), которые обеспечивают определенный стиль пове-
дения и способы решения практических задач. Поэтому можно сказать, что морально-волевые
качества составляют действительную основу характера.

Четвертым компонентом, надстраивающимся над остальными, будет система управле-
ния, которую обозначают понятием «я». «Я» – образование самосознания личности, оно осу-
ществляет саморегуляцию: усиление или ослабление деятельности, самоконтроль и коррекцию
действий и поступков, предвосхищение и планирование жизни и деятельности. Самоуправле-
ние имеет огромное значение в нормальной целенаправленности жизни. В структуре личности
важное значение имеют психологические процессы и состояния. Рассмотрим, как определяет
личность и ее структуру К. К. Платонов.

Личность – человек как общественное существо, субъект познания и активного преоб-
разования мира.

Человек как целостность и как индивидуум, т. е. как единичность, самостоятельно взя-
тая из множественности, имеет только две подструктуры. Он может рассматриваться либо как
организм, либо как личность. Индивид – это конкретный человек как единица общества.
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Индивидуальное – это особенное в индивиде. Ряд индивидуальных особенностей (в
частности, множество черт личности) делает человека (личность) индивидуальностью.

Личностный подход (один из принципов психологии) – это понимание личности как
воедино связанной совокупности внутренних условий, преломляющих все внешние воздей-
ствия. Личность – это конкретный человек как субъект преобразования мира на основе его
познания, переживания и отношения к нему. Можно сказать короче: личность – это человек
как носитель сознания.

В структуре личности выделяют следующее: направленность, отношения и моральные
черты личности. Элементы (черты личности), входящие в ее подструктуру, не имеют непосред-
ственных природных задатков и отражают индивидуально-преломленное общественное созна-
ние. Эта подструктура социально обусловлена. Можно сказать иначе: это установки, ставшие
свойствами личности. Сюда входят, по мнению К. К. Платонова, несколько связанных иерар-
хией форм. Это влечение как наиболее примитивная биологическая форма направленности.
Это смутная потребность в чем-то, генетически ранняя и наиболее простая форма, входящая
в структуру всех последующих.

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

Интерес – познавательная форма направленности на предметы. Генетически в его
основе лежит ориентировочный рефлекс, связанный с эмоцией, но у человека интересы разви-
ваются на базе условного рефлекса второй сигнальной системы и комплексно, становясь любо-
знательностью. Интерес может быть пассивным, но при включении в его структуру волевого
компонента направленности – стремления – он становится склонностью, которую можно опре-
делить как интерес к определенной деятельности.

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

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

В направленности личности в целом надо различать ее уровень, широту, интенсивность,
устойчивость и действенность. Эти качества присущи всем формам направленности.

Вторая подструктура личности включает знания, навыки, умения и привычки, приобре-
тенные в личном опыте, путем обучения, но уже с заметным влиянием биологически обуслов-
ленных свойств личности.

Ее называют иногда индивидуальной культурой или подструктурой опыта. Именно через
эту подструктуру наиболее отчетливо объективизируется личность в ее индивидуальном раз-
витии, и именно через эту подструктуру развитие личности аккумулирует исторический опыт
человечества.

Третья подструктура охватывает индивидуальные особенности отдельных психических
процессов или функций как форм отражения. Эта подструктура формируется путем упражне-
ния, взаимодействуя с другими подструктурами. Ее называют подструктурой форм отражения.

Четвертая подструктура объединяет свойства темперамента (типологические свойства
личности), половые, возрастные свойства личности и ее патологию, так называемые органиче-
ские изменения. Формируются нужные черты, входящие в эту подструктуру, а точнее, переде-
лываются путем тренировки. Они зависят от физиологических особенностей мозга в большей
степени, чем от социальных влияний на человека, и потому эту структуру называют биологи-
чески обусловленной подструктурой.

В эти четыре подструктуры могут быть уложены все известные свойства (черты) лично-
сти. Причем часть этих свойств относится к одной подструктуре направленности; начитанность
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и умелость – к подструктуре форм отражения; истощаемость и возбудимость – к биологически
обусловленной подструктуре. Другие свойства лежат на пересечении этих подструктур.
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ЛЕКЦИЯ № 3. Споры о главенстве влияний

среды и наследственности на развитие личности
 

Среди основных движущих сил развития личности выделяют влияние социальной среды
и наследственности (по-другому – степень «животности» и «человечности») на поведение
индивидуальности. Причем существуют приверженцы теории как о главенстве социального в
поведении личности, так и о главенстве индивидуального.

Первые считают человека результатом внешнего влияния, которое формирует основные
черты личности, аксиомы, на которые человек опирается на протяжении всей своей жизни.
Ведь нельзя вычеркнуть факты воздействия на формирование личности среды, в которой
индивид пребывает большую часть времени суток (детский сад, школа, дом). Копируя поведе-
ние других детей, ребенок усваивает представления о жизни в целом и о законах существова-
ния в конкретной среде. Уже в детском саду индивид сталкивается с необходимостью выпол-
нения социальных ролей. Подтверждение своей теории ее сторонники видят и в том, что люди,
населяющие разные части планеты, но имеющие по сути одну и ту же физиологию, отличаются
по «окраске» своей культуры – разнообразию традиций, стереотипов поведения и мышления.
Анализ личности невозможен без исследования этих субъективных факторов.

Сравнительно недавно (в 1970-х гг.) появилась концепция ситуационализма В.
Мишель, которая настаивает на том, что такие свойства личности, как порядочность и темпе-
рамент, формируются под действием ситуации. Были проведены исследования, доказывающие
эту версию.

Но в то же время психолог Вильям Штерн находил не менее правдоподобные доказа-
тельства, подтверждающие концепцию наследственности, которая считает определяющими
факторами развития личности заложенные в нее от природы генетические и физиологические
особенности. Разновидностями теории наследственности можно считать разнообразные дис-
позиционные концепции, видящие причины поведения личности во врожденных или приоб-
ретенных ее качествах, объективных отличиях конкретной индивидуальности. Приверженцы
этих теорий считают: какое бы негативное воздействие ни оказывала среда, по-настоящему
сильная индивидуальность найдет возможности самореализоваться.

Х. Хеккаузен выделяет три показателя индивидуального поведения личности, которые
не объяснить влиянием среды.

Первый показатель – это уровень влияния действий окружающих на действия кон-
кретного человека. Отклонения от общепринятого поведения, как правило, объясняются
именно предрасположенностью к определенного рода действиям. Например, шокирующее
поведение в общественном месте, выходящее за рамки приличного, может означать как склон-
ность человека к нонконформности, так и проявление естественного для него поленезави-
симого стиля поведения.

Второй показатель – уровень соответствия поведения личности поведению этой же
личности, продемонстрированному при других обстоятельствах.

Третий показатель – уровень сходства поведения в одинаковых ситуациях, но в разное
время.

Одни и те же доказательства часто можно интерпретировать по-разному – как подтвер-
ждение концепции наследственности, так и как доказательство концепции среды. Например, в
преемственности поколений в одном роду первые видят свидетельство наследования таланта,
а вторые – подтверждение значения направленного воспитания.

А. М. Эткинд выявил невозможность отдельного существования концепции наслед-
ственности и концепции среды, когда в результате экспериментальных исследований выяснил,
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что по-настоящему изменение ситуации влияет на перемену в поведении в 1 случае из 10.
Проведенные эксперименты показали, что поступки каждого индивида определяются одно-
временно и влиянием среды, и внутренней предрасположенностью.

На смену изжившим себя теориям пришли концепции двухфакторной детерминации
развития личности, которые изучают степень влияния внешней и внутренней сред. Среди
многообразия подобных концепций можно выделить две наиболее развитые: теорию конвер-
генции двух факторов (В. Штерн) и теорию конфронтации двух факторов (З. Фрейд).

В. Штерн высказывал мысль о том, что личность формируется факторами среды и
наследственных диспозиций. Взаимодействие этих двух факторов дает импульс для нового
состояния личности. Эта схема, названная принципом конвергенции, служила аксиомой в спо-
рах о значении внутренней и внешней сред.

З. Фрейд предполагал, что развитие имеет под собой две движущие силы: стремление
к удовольствию и принцип реальности .

Краеугольным камнем между этими двумя стремлениями становится воспитание, оно
дает возможность человеку справляться с примитивными желаниями, насаждая пусть менее
сильное, но все же желание соответствовать ожиданиям окружающих людей. В то время как
индивид подчинен стремлению получить удовольствие (или избежать неудовольствия), та
среда, в которой он находится, сдерживает или подавляет эти стремления, используя такие
формы социального контроля, как закон, табу, обычаи, традиции, мораль, нравы и т.  д. З.
Фрейд условно называет две противоборствующие силы – сверх-я и оно. Сверх-я в структуре
личности отвечает за социальные ограничения и принципы, глубоко усвоенные индивидом под
влиянием реальности. Оно означает животное начало, свойственное каждому человеку.

Теория З. Фрейда о противоборстве двух сил неоднократно подвергалась критике со сто-
роны психологов и философов. Более всего оспаривалась теория З. Фрейда о полярных отно-
шениях отдельного человека и всего общества в целом. По мнению А. Г. Асмолова, упорное
стремление З.Фрейда видеть в метаморфозах ли-бидоносных первичных порывов объяснение
любых проявлений активности как личности, так и общества в целом повлекло за собой появ-
ление «отступников» среди сторонников психоанализа. Такие представители неофрейдистов,
как К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни и Э. Фромм, пытались опровергнуть теорию З. Фрейда, аргу-
ментируя версию о значительно меньшем влиянии сексуальных влечений на формирование
личности, чем о том говорит З. Фрейд.

В своей работе «По ту сторону принципа удовольствия» З. Фрейд исследует противобор-
ство склонности к ассимиляции (самосохранению) и стремления к диссимиляции (склон-
ности к самоуничтожению). Диссимиляцию З. Фрейд объясняет как свойственное любому
живому существу стремление принять исходное состояние. Это стремление ученый называет
либидо – тот импульс, который и определяет по большому счету суть противоборства оно и
сверх-я. Эту схему З. Фрейд противопоставляет своим критикам, объясняя несостоятельность
их версий изначально неправильным подходом. Он утверждает, что схема борьбы биологиче-
ского и социального объясняет лишь адаптацию личности, а также эволюцию вида, но не
объясняет более глобальных и значимых склонностей в поведении человека и общества.
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