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Гусева Т.И., Каратьян Т.В
Экзамен по психологии личности

 
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
структурах ДНК необходимость сложного мозга, развитой руки, прямохождения, анатомиче-
ских особенностей гортани, обеспечивающих способность к членораздельной речи, высоко-
чувствительных сенсорных органов зрения и слуха и много другого, что составляет морфоло-
гические особенности человека. Именно в этом выразилась прежде всего специфика эволюции
биологических черт человека при сохранении значительных степеней свободы в функциях рук,
сенсорных 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 над биологических 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—эмоциальную 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 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-
ческих предпосылок к речи убедительно свидетельствует тот факт, что ребенок способен овла-
деть любым языком, который он слышит после рождения.
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Важной особенностью мозга является его неспециализированность. Благодаря существо-
ванию комплексов, ансамблей взаимодействующих нейронов, служащих материальной базой
познания и деятельности, человек создает и использует в своем сознании и поведении неогра-
ниченное 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 не сводима 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 сло-
жившаяся «социальная программа», в которой находят свое отражение состояние материаль-
ной и духовной культуры, тип общественных отношений, уровень развития производительных
сил, а также те конкретные материальные и идеальные взаимоотношения, посредством кото-
рых формируется это поколение. «Социальная программа» вещественно представлена техно-
логией, памятниками искусства, архитектурой и множеством других, «очеловеченных» пред-
метов. 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 на его развитие биологических, природных
факторов и механизмов этого влияния.
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Вопрос 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
преобразуется в процессе воспитания, имеющего социально обусловленный характер, порож-
дая широкую вариативность проявлений индивидуальности. 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 обозна-
чения неповторимости совокупности признаков, присущих отдельному организму и отличаю-
щих данной 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 непо-
хожей на окружающих. Индивидуален каждый человек, индивидуальность одних проявляется
очень ярко, выпукло, других – маловыразительно, малозаметно.

Индивидуальность может проявляться в интеллектуальной, эмоциональной, волевой
сфере или сразу во всех сферах психической деятельности. Оригинальность интеллекта,
например, состоит в способности видеть то, что не замечают другие, в особенностях пере-
работки информации, т.  е. в  умении ставить проблемы и решать их (интеллектуального и
морального характера), в большой подвижности эмоций. Особенности воли проявляются в
силе воли, удивительном мужестве, самообладании. Оригинальность может состоять в своеоб-
разном сочетании свойств конкретного человека, придающем особый колорит его поведению
или деятельности.

Индивидуальность характеризует личность конкретнее, детальнее и тем самым полнее.
Она является постоянным объектом исследования как при изучении психологии личности, так
и других направлений психологии.
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Вопрос 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 такие три компонента, как мотивационный, интеллектуальный
и деятельностный.

Первый компонент структуры личности характеризует направленность личности как
избирательное отношение к действительности. Направленность включает различные свой-
ства, систему взаимодействующих потребностей и интересов, идейных и практических 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
очередь, моральные (чуткость или черствость в отношении, 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—воле-
вые качества составляют действительную основу характера.

Четвертым компонентом, надстраивающимся над остальными, будет система управле-
ния, которую означают 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
огромное значение имеют психологические процессы и состояния. Рассмотрим, как опреде-
ляет 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 част-
ности, 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 непо-
средственных природных задатков и отражают индивидуально—преломленное общественное
сознание. Эта подструктура социально обусловлена. Можно сказать иначе: это установки, став-
шие свойствами личности. Сюда входят, по мнению К. К. Платонова, несколько связанных
иерархией форм. Это влечение как наиболее примитивная биологическая форма направлен-
ности. 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 стремле-
нием.

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 и в
которой мировоззрение связанно 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.
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В эти четыре подструктуры могут быть уложены все известные свойства (четыре) лично-
сти. Причем часть этих свойств относится к одной подструктуре направленности; начитанность
и умелость – к подструктуре форм отражения; истощаемость и возбудимость – к биологически
обусловленной подструктуре. Другие свойства лежат на пересечении этих подструктур.
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Вопрос 3. Представление о структуре личности

в различных психологических теориях.
Факторный анализ в изучении личности

 
Существует ряд психологических теорий, описывающих структуру личности. Русская и

советская психологическая школа представлены в работах И. П. Павлова, А. Н. Леонтьева, Б.
Г. Ананьева, К. К. Платонова и др.

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

Человек, по мнению А. Н. Леонтьева, как природное существо – есть индивид, облада-
ющий той или иной физической конституцией, типом нервной деятельности, темпераментом,
динамическими силами биологических потребностей, аффективности и другими чертами,
которые в ходе онтогенетического развития частью развертываются, а частью подавляются.
Однако, по его мнению, не изменения этих врожденных свойств порождают его личность.

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

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

дии онтогенетической эволюции) и половой диморфизм, интенсивность которого соответ-
ствует онтогенетическим стадиям;

2)  конституциональные особенности (телосложение и биохимическая индивидуаль-
ность), нейродинамические свойства мозга, особенности функциональной геометрии больших
полушарий (симметрии—ассиметрии, функционирование парных рецепторов и эффекторов).
Определяя указанные свойства как первичные, а психофизические функции и органические
потребности – как вторичные, названные авторы отмечают, что в темпераменте и задатках
происходит высшая интеграция всех этих свойств, а также, что онтогенетическая эволюция,
осуществляемая по определенной филогенетической программе, является формой развития
свойств индивида.

Определяя отличие личности от индивида, А. Н. Леонтьев писал, что личность, как и
индивид, есть продукт интеграции процессов, осуществляющих отношения субъекта. В каче-
стве фундаментального отличия личности он называл специфические для человека обществен-
ные отношения, в которые он вступает в своей предметной деятельности.

Для Б. Г. Ананьева исходным моментом структурно—динамических свойств личности
является ее статус в обществе, где складывается и формируется данная личность. На основе
этого статуса формируются системы «общественных функций—ролей» и «целей и ценностных
ориентаций».

Выделение в человеке биологического и социального начал само по себе правомерно и
к миру природы, и к социальной общности. А. Н. Леонтьев считает, что личность есть отно-
сительно поздний продукт общественно—исторического и онтогенетического развития чело-
века.
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Во взглядах на личность и факторы ее развития отечественные ученые мало чем отли-
чаются, хотя у каждого существует своя точка зрения как на процессы и факторы развития,
так и на структуру личности. Хотя, при определенном анализе все они могут быть сведены к
взгляду К. К. Платонова на структуру личности.

В западных теориях личности зрительную роль играет теория З. Фрейда, аналитическая
теория К. Юнга, Э. Берна. Разработанную З. Фрейдом психоаналитическую теорию личности
можно отнести к типу психодинамических, охватывающих всю жизнь человека и используемых
для описания его как личности, внутренние психологические свойства индивида, в первую
очередь его потребности и мотивы. Он считал, что на самом деле происходит в душе человека
и характеризует его как личность, актуально им осознается.

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

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

мотивации. Подобно тому как образ и действие – суть реалий, выполняющих жизненные функ-
ции в системе отношений индивида и мира, а не внутри замкнутого в самом себе рефлексиру-
ющего сознания, одной из главных реалий является мотив.

В психической жизни З. Фрейд выделяет три уровня: бессознательное, предсознательное
и сознательное. Источником инстинктивного заряда, придающего мотивационную силу чело-
веческому поведению (как в его моторных, так и в мыслительных формах) является бессозна-
тельное. «Оно» насыщено сексуальной энергией (Фрейд обозначает ее термином «либидо»).
Эта сфера закрыта от сознания в силу запретов, налагаемых обществом.

З. Фрейд занимался проблемами неврозов, разработал психоанализ – психотерапевти-
ческий метод лечения неврозов, основанный на технике свободных ассоциаций и анализе
ошибочных действий и сновидений как способов проникновения в бессознательное. Он изу-
чал психологические аспекты развития сексуальности, в которых выделил ряд стадий. З.
Фрейд выдвинул психологическую теорию строения психического аппарата как энергетиче-
ской системы в основе динамики которой лежит связь между сознанием и бессознательными
влечениями – учение о психических структурах личности («я» и «оно»). Расширяя сферу при-
менения психоанализа, Фрейд пытался распространить его на сферу социальной психологии
и на различные области формы коллективного невроза.

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

К фрейдистской школе относится А. Адлер, который стал основателем индивидуальной
психологии, где движущей силой развития психики является комплекс неполноценности, в
результате преодоления которого осуществляется развитие психики. Представители неофрей-
дизма несколько отходят от биологизаторства Фрейда, приближаясь к антропологическому
психологизму и экзистенциализму. Разрабатывая целостную концепцию развития личности,
Э. Фромм, например, пытался выяснить механизм взаимодействия психологических и соци-
альных факторов в процессе ее формирования. Связь между психикой индивида и социальной
структурой общества, по мнению Э. Фромма, имеет социальный характер, в формировании
которого особая роль принадлежит страху. Страх подавляет и вытесняет в бессознательное
черты, не совместимые с господствующими в обществе нормами. Типы социального характера
совпадают с различными историческими типами самоотчужденного человека (накопитель-
ским, эксплуататорским, рецептивным, пассивным, «рыночным»). Различные формы социаль-
ной патологии связываются с отчуждением.
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