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Самое широкое понятие:  
Человек- это  общественное существо, 
обладающее разумом и сознанием, а также субъект общественно-
исторической деятельности и культуры.
биологическое существо, принадлежащее к классу 
млекопитающих вида Homo sapiens. Человек в отличие от 
животных наделен сознанием. У него особая телесная 
организация: прямохождение, наличие рук, приспособленных к 
труду, развитый мозг и т.п.
существо общественное. Человек — носитель сознания, которое 
само по себе является общественным продуктом. 
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Индивид — человек с точки зрения его психофизиологических 
особенностей (индивидуальные особенности). Понятие индивида 
обозначает человека как единичного представителя 
человеческого рода, принадлежащего природе, как некая 
совокупность биологических свойств человека. 

Понятие «индивид» выражает неделимость, целостность и особенности 
конкретного субъекта, возникающие уже на ранних ступенях развития жизни. 
Формирование индивида берет начало в филогенезе. Индивид как 
целостность - это продукт биологической эволюции вида, в ходе которой 
происходит не только процесс дифференциации органов и функций, но также 
процесс их интеграции. Индивид – это, прежде всего, генотипическое 
(наследственное) образование, продукт филогенеза. Но его формирование 
продолжается и в онтогенезе, прижизненно. 
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Онтогенез – процесс  индивидуального  развития организма; весь цикл 
индивидуального развития человека от рождения до смерти. Онтогенез – формирование 
основных структур психики индивида в течение его индивидуального развития.
Филогенез – 1) процесс возникновения, исторического развития и эволюции психики и 
поведения животных и человека; 2) процесс возникновения эволюции форм сознания в 
ходе истории человечества.
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В понятии индивид выражаются два основных признака:

1) своеобразный представитель других живых существ, продукт фило- 
и онтогенетического развития, носитель видовых черт;

2) отдельный представитель человеческой общности; выходящее за рамки 
природной (биологической) ограниченности социальное существо, 
использующее орудия, знаки и через них овладевающее собственным 
поведением и психическими процессами.

Наиболее общими характеристиками индивида являются: 
❑ целостность и своеобразие психофизиологической организации;
❑ устойчивость во взаимодействии с окружающей средой; 
❑ активность.



Личность – это? 

Ею рождаются или 
становятся?
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Личность — это сознательный индивид. 

Личность — социальное качество человека, степень включенности в системы 
социальных отношений. Человек рождается биологическим существом, в 
процессе социализации становится собственно человеком (индивидом), далее 
— личностью, качество которой зависит от среды, культуры и других 
многочисленных социальных характеристик его окружения.

 
Личность - это единство психологической структуры и социальной 
индивидуальности человека.

Личность социальна по своей сущности, но индивидуальна по способу своего 
существования. Она представляет собой единство социального и 
индивидуального, сущности и существования. 







Индивидуальность – это?
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Индивидуальность — это личность в ее своеобразии. Когда говорят об 
индивидуальности, то имеют в виду оригинальность личности. Обычно 
словом «индивидуальность» определяют какую-либо главенствующую 
особенность личности, делающую ее непохожей на окружающих. 
Индивидуальность — это совокупность психических, физиологических и 
социальных особенностей конкретного человека с точки зрения его 
уникальности, своеобразия и неповторимости. Предпосылкой формирования 
человеческой индивидуальности служат анатомо-физиологические задатки, 
которые преобразуются в процессе воспитания, имеющего общественно 
обусловленный характер. Разнообразие условий воспитания и врожденных 
характеристик порождает широкую вариативность проявлений 
индивидуальности.
Индивидуален каждый человек, но индивидуальность одних проявляется ярко, 
других — малозаметно.



Примеры 
индивидуальности или 

чем мы отличаемся друг от 
друга







ЛИЧНОСТЬ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

⚫ Движущие силы и условия
⚫ Индивид, личность, индивидуальность
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СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ: А.Г.Ковалев 

1. Направленность – определяет отношение человека к 
действительности. Включает различные свойства,  
потребности, идеалы, интересы.

2. Характер – определяет стиль поведения личности в 
социальной среде (система отношений и способов 
поведения).

3. Возможности – система способностей, обеспечивающая 
успешное осуществление деятельности.

4. Система упражнений – обеспечивающая саморегуляцию, 
самоконтроль и коррекцию действий и поступков.





СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ: В.С.Мерлин
Система индивидуальных свойств организма, которую образуют 
подсистемы:

⚫ Биохимические
⚫ Общесоматические
⚫ Нейродинамические (свойства нервной системы)

Система индивидуальных психических свойств с подсистемами:
⚫ Психодинамических свойств (свойств темперамента)
⚫ Психических свойств личности

Система социально – психологических индивидуальных свойств с 
подсистемами:

⚫ Социальных ролей, исполняемых в группе и коллективе
⚫ Социальных ролей, исполняемых в социально – исторических 

общностях





СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ: К.К.Платонов
Первая подструктура — это биологический фундамент личности, 
который определяется полом, возрастом и особенностями протекания 
биохимических и нервных процессов.
Вторая структура — формы отражения, которые зависят от 
особенностей познавательных процессов человека — его внимания, 
памяти, мышления, восприятия и ощущений.
Третья подструктура — жизненный опыт, основу которого составляют 
знания, умения, навыки и привычки.
Четвертый уровень личности — ее направленность, которая 
определяется убеждениями человека, его ценностями, мировоззрением, 
желаниями, влечениями, стремлениями и идеалами.

Каждый следующий уровень в процессе индивидуального развития 
надстраивался над предыдущим. При этом высшие уровни, с одной 
стороны, зависят от низших, а с другой — активно влияют на них.





СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ: Б.Г.Ананьев 
В структуру личности входят такие свойства:

⚫ определенный комплекс коррелируемых свойств индивида (возрастно-половых, 
нейродинамических, конституционно-биохимических);

⚫ динамика психофизиологических функций и структура органических 
потребностей, также относимых к индивидным свойствам. Высшая интеграция 
индивидных свойств представлена в темпераменте и задатках;

⚫ статус и социальные функции-роли;
⚫ мотивация поведения и ценностные ориентации;
⚫ структура и динамика отношений.

Структура личности строится одновременно по:
▪  субординационному принципу соподчинения более общих свойств 

элементарным, частным социальным и психофизиологическим свойствам
▪ координационному принципу, при котором взаимодействие коррелируемых 

свойств сочетается с их относительной автономией (например, система 
ценностных ориентации, установок).







Что влияет на 
формирование личности?











СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ

⚫Психические процессы и состояния
⚫Сознание  и  Самосознание
⚫Темперамент
⚫Характер
⚫Способности и задатки













Возникновение и развитие сознания
⚫ Решающим для формирования сознания человека 

стало изготовление им орудий труда (трудовая деятельность) и 
появление речи (языка). 

⚫ Только с возникновением сознания у человека появилась 
способность выделять себя из природы, познавать и овладевать 
ею.

⚫ Главным условием возникновения и развития человеческого 
сознания является совместная продуктивная опосредованная 
речью орудийная деятельность людей. Это такая деятельность, 
которая требует кооперации, общения и взаимодействия людей друг 
с другом. Она предполагает создание продукта, который всеми 
участниками совместной деятельности сознается как цель их 
сотрудничества.



Возникновение и развитие сознания
⚫ В начале своего развития сознание человека является 

направленным на внешний мир. Человек осознает, что 
находится вне его, благодаря тому, что с помощью данных ему от 
природы органов чувств видит, воспринимает этот мир как 
отделенный от него и существующий независимо от него. 

⚫ Позднее появляется рефлексивная способность, т.е. осознание 
того, что сам человек для себя может и должен стать объектом 
познания. 

⚫ Индивидуальное сознание человека формируется в процессе 
воспитания, усвоения им выработанных за длительное время 
существования человечества понятий, взглядов и социальных 
норм, причем это усвоение требует опоры на непосредственные 
впечатления от предметов и явлений действительности.



Стадии развития сознания
1. Начальная стадия, когда сознание существует лишь в форме 

психического образа, открывающего субъекту окружающий его 
мир.

2. На следующем этапе развития объектом сознания становится 
также деятельность. Человек начинает осознанно относиться к 
действиям других людей и к своим собственным действиям. Это 
тесно связано с процессом формирования языка, который дает 
обозначения предметам и действиям.

3. Осознание предметных действий приводит к интериоризации 
внешних действий и операций, переходу их в план сознания в 
словесно-логической форме. Вместо разрозненных образов у 
человека формируется целостная внутренняя модель 
реальности, в которой можно мысленно действовать и 
планировать деятельность.





Функции сознания
⚫ регуляторная (учет, оценка и сопоставление разных 

факторов и выполнение действий на основе анализа 
окружающей среды, регуляция собственного поведения и 
влияние на коллектив);

⚫ творческая (познание природы, явлений механизмов и 
обретения опыта многообразия и свободы из которого 
можно творить что-то новое);

⚫ познавательная (в результате преобразования 
материального и идеального представлений добывать 
знания о действительности);



Функции сознания
⚫ коммуникативная (использование сознание различных 

вербальных и невербальных систем, современных средств 
связи для коммуникации);

⚫ аккумулятивная (сознание опираясь на память 
накапливает знания, которые конкретный человек добыл 
сам, или знания предшествующих поколений);

⚫ аксиологическая (способность сознания оценивать 
полученные знания, действия и поступки других людей и 
применять в зависимости от своих актуальных 
потребностей).



Уровни сознания
Бытийное сознание – содержит в себе исток 
рефлексивного начала, здесь рождаются образы и смыслы 
(опыт, свойства движения, практическая деятельность, 
сенсорные образы), отражается и творится бытие (сложные 
задачи)

Рефлексивное сознание – мышление о мире, регуляция 
поведения (самосознание, самопознание, самооценка, 
размышление о себе или интроспекция). Этот слой 
сознания выполняет задачу анализа ситуации, дробление 
целого на части и выявление причинно-следственных 
связей. Это значения и смыслы.



Главные особенности сознания
Активность. Эта характеристика относится ко многим животным, 
однако отличительной чертой человека является способность 
психологически отражать действительность, воспринимать 
окружающий мир не пассивно и равнодушно, а по степени 
значимости. Такая дифференциация происходит осознанно, но без 
вмешательства человека в психологические процессы мозга.

Интенциональность. Эта характеристика означает «стремление», 
«направленность». Характеристика сознания выражается в 
желании человека реализовать цель, появившуюся в 
результате осознанного мышления или же бессознательного 
намерения. В буквальном смысле «интенция» подразумевает 
влечение человека к осуществлению поставленной задачи без 
непосредственного вмешательства.



Главные характеристики 
сознания

Доминирование языка и речи во 
взаимодействии с людьми





СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ: 
характеристики по А.В.Петровскому

1. Сознание является совокупностью знаний об окружающем мире – 
познавательная состовляющая. 

Кроме того, оно позволяет делать эти знания совместными для всех людей. 
Само слово «сознание» подразумевает это: сознание – совместное, 
совокупное знание, т. е. индивидуальное сознание не может развиваться 
обособленно от общественного сознания и языка, являющегося основой 
абстрактного мышления – высшей формы сознания. 

Таким образом, в структуру сознания входят все познавательные процессы 
– ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, с помощью 
которых человек непрерывно пополняет свои знания о мире и о самом себе. 
Нарушение любого из познавательных процессов автоматически становится 
нарушением сознания в целом.



СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ: 
характеристики по А.В.Петровскому

2. В сознании зафиксировано четкое различие между субъектом и объектом, 
между «я» и «не я». 

Человек – единственное существо, которое способно выделить себя из 
остального мира и противопоставить себя ему. На начальной стадии своего 
развития человеческое сознание направлено вовне. Человек, наделенный от 
рождения органами чувств на основе данных, доставляемых анализаторами, 
осознает мир как нечто отдельное от него, и более не отождествляет себя со 
своим племенем, с явлениями природы и т. п. Помимо этого, только человек 
способен обращать свою психическую деятельность на самого себя. 

    Это означает, что в структуру сознания входят самосознание и 
самопознание – способность производить сознательную оценку своего 
поведения, своих индивидуальных качеств, своей роли и места в 
общественных отношениях. Выделение себя как субъекта и развитие 
самосознания происходило в филогенезе и происходит в процессе онтогенеза 
каждого человека.



СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ: 
характеристики по А.В.Петровскому

3. Сознание обеспечивает осуществление целеполагающей деятельности 
человека. 

По окончании трудового процесса достигается реальный результат, который в 
идеальной форме уже был сформирован в сознании, прежде чем трудовой 
процесс был начат. Человек заранее представлял конечную цель и продукт 
своей деятельности, формируя тем самым мотивацию. Он планировал 
действия в соответствии с этим представлением, подчинял ему свои 
волевые усилия, корректировал деятельность уже на стадии ее 
осуществления, чтобы конечный результат максимально соответствовал 
изначальному представлению о нем. Нарушение в осуществлении 
целеполагающей деятельности, ее координации и направленности является 
одним из видов нарушений сознания.



СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ: 
характеристики по А.В.Петровскому

4. В структуру сознания входит эмоциональная сфера человека. 
Она отвечает за формирование эмоциональных оценок в межличностных 

отношениях и самооценки, эмоциональных реакций на явления 
окружающего мира, на внутренние явления. Если эмоциональные оценки и 
реакции человека адекватны, это способствует регулированию его 
психических процессов и поведения, коррекции взаимоотношений с 
другими людьми. При некоторых душевных заболеваниях нарушение 
сознания выражается расстройством именно в сфере чувств и отношений.



СВОЙСТВА СОЗНАНИЯ
1) реактивность (способность к реагированию);
2) чувствительность (способность чувствовать и сочувствовать);
3) диалогизм (способность к восприятию себе подобных, а также 

самосознание как возможность вести внутренний диалог с собой);
4) полифоничность (множественность протекания психических 

процессов одновременно);
5) спонтанность развития (сознание каждого человека уникально, 

его развитие в онтогенезе не может жестко обусловливаться ни 
индивидными качествами, ни воздействием социальной среды – 
вмешивается нечто, не поддающееся контролю и классификациям, 
и именно это составляет загадку человека, над которой бьются 
психологи и философы, богословы и антропологи).





Формирование сознания в онтогенезе
1. Бодрствующее сознание (8-10 мес). 
В первый год жизни ребенок много спит, и его сознание проявляется только 

периодами бодрствования. Постепенно в периоды бодрствования появляются 
первые «реакции выбора наиболее удовлетворяющих ситуаций». Например, 
можно заметить, что ребенок явно предпочитает находиться на руках у матери или 
засыпать при покачивании. Можно также заметить, что начинаются попытки 
исследования (сравнения и сопоставления) объектов окружающего мира. Такого 
рода реакции составляют первые элементы сознания, так как свидетельствуют о 
начале формирования и развития отношений ребенка к среде и начале выделения 
своего тела из окружающего. Ряд исследователей заметили и описали в этом 
возрасте своеобразные состояния «сытого бодрствования», при которых ребенок 
не реагирует даже на слова матери, хотя и не спит, а мимика его выражает полное 
удовлетворение. Полагают, что в этом возрастном периоде в мозге происходят 
процессы формирования «схемы» тела: импульсы, приходящие из различных 
частей тела, фиксируются в прогрессивно созревающих мозговых структурах. 
Формирование в мозге структур в виде «схемы тела» закладывает основу 
будущего самосознания.



Формирование сознания в онтогенезе
2. Предметное сознание (от 10-12 мес до 3 лет). 
    В этом возрасте главную роль играют непосредственные впечатления от 

действительности. Формирование сознания более связано с развитием первых 
образных представлений, образного мышления и речи. Однако ребенок еще не 
выделяет себя из окружающего, и в его речи отсутствует местоимение «Я». 
Элементы самосознания в виде употребления личного местоимения «Я» и 
соотнесения с собой собственных действий и действий окружающих 
(высказывания типа «я упал», «дай мне») появляются уже на 2-3-м году жизни. В 
зеркале он начинает узнавать других людей в 8 мес, а себя лишь в 26 мес. На 
фотографиях других людей он узнает в 1,5 года, а себя - значительно позднее.

3. Индивидуальное сознание (от 3-4 до 7-9 лет).
   Появление у ребенка сознания своего «Я» и началом развития самосознания. 

Возможность выделения себя из окружающей среды становится возможной в связи 
с уже достаточным развитием первых представлений ребенка о пространстве и 
времени. Сознание собственного «Я», сугубо индивидуальное в начале, в 
последующем претерпевает изменения по мере расширения общения ребенка со 
сверстниками и близкими.



Формирование сознания в онтогенезе
4. Коллективное сознание (от 7-9 до 14-16 лет) характеризуется появлением в 

сознании ребенка к 7-9 годам новых качеств. Знание о предметах действительности и 
о себе начинает сочетаться со знанием простейших форм отношений и взаимосвязей 
между собой и коллективом сверстников. Обучение в старших классах школы 
сопровождается участием подростков в общественных событиях и появлением у них 
общественного, социального сознания. Все эти новые качества сознания 
обеспечивается началом постепенного перехода после 3-4 лет от представлений об 
объектах пространства воспринимаемого (реального) к формированию 
представлений об объектах своего внутреннего мира, т.е. пространства 
интрапсихического, субъективного (представляемого и воображаемого).

5. Рефлексивное сознание (от 14-16 до 22 лет) характеризуется совершенствованием 
сознания и приобретением им качеств, которые создают основу для научного 
мышления. Постепенно сознание приобретает возможность не только создания некой 
внутренней модели (фотографии) мира, но и как бы «рассматривания» изнутри 
полученной картины («отражение отражения»).Таким образом, при рефлексии 
сознание обращается на само себя, и происходит размышление над своими 
психическими состояниями. Рефлексия знаменует окончательное становление 
самосознания.







НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ
Наиболее четко главные симптомы нарушенного сознания описал немецкий психиатр 
К. Ясперс (1923). Он сформулировал три главных признака синдромов 
нарушенного сознания: отрешенность от окружающего мира, дезориентировка и 
амнезия в период нарушенного сознания.

1. Отрешенность от окружающего мира - утрата способности воспринимать 
окружающее или восприятие фрагментарное, неотчетливое, беспорядочное. Кроме 
того, у больного утрачивается способность к мышлению - оно отличается 
затруднениями анализа и синтеза, установления причинно-следственных связей, но 
относительной сохранностью механических ассоциаций.

2. Дезориентировка - полное или частичное нарушение ориентировки человека в месте, 
времени, собственной личности.

3. Амнестические расстройства (полная или частичная амнезия), распространяющиеся 
на события всего периода расстроенного сознания.
Важно подчеркнуть, что для установления состояния нарушенного сознания 
необходимо обязательное наличие совокупности перечисленных признаков. Один 
или несколько не связанных между собой симптомов не могут в достаточно точной 
степени свидетельствовать о патологии сознания.



Состояния выключения 
сознания

Количественные нарушения сознания связаны с нарушениями 
процессов активации, что приводит к снижению уровня 
бодрствования со своеобразным «выключением» сознания. В 
зависимости от степени выраженности выключения сознания 
выделяют кому, сопор и оглушение.
Коматозное состояние характеризуется полным выключением 
сознания, больной лежит с закрытыми глазами, и его 
невозможно разбудить - он не реагируют ни на какие 
раздражители, даже сильные болевые. Выражена мышечная 
атония, постепенно угасают все рефлексы, а в терминальных 
стадиях происходит угнетение центров дыхания и 
кровообращения.



Состояния выключения 
сознания

СОпор - глубокое угнетение сознания с сохранностью 
координированных защитных двигательных реакций и открывания 
глаз в ответ на боль, патологическая сонливость, аспонтанность. 
Больной обычно лежит с закрытыми глазами, словесные команды не 
выполняет, неподвижен или производит автоматизированные 
стереотипные движения. При нанесении болевых раздражителей у 
больного возникают координированные защитные движения 
конечностями, направленные на их устранение, поворачивание в 
постели, а также страдальческие гримасы, стоны. Возможно 
открывание глаз в ответ на боль, резкий звук. Зрачковые, 
глотательные и глубокие рефлексы сохранены. Контроль за 
функциями тазовых органов нарушен. Жизненно важные функции 
сохранены, либо умеренно изменен один из их параметров.



Состояния выключения 
сознания

Оглушение - угнетение сознания, характеризующееся умеренным или 
значительным снижением уровня бодрствования, сонливостью, повышением 
порога восприятия всех внешних раздражителей, торпидностью психических 
процессов, неполнотой или отсутствием ориентировки, ограниченностью 
представлений. Возникает при экзогенных или эндогенных интоксикациях, 
при мозговой травме, повышении внутричерепного давления. Оглушение 
может быть умеренным или глубоким.

⚫ При умеренном оглушении активное внимание снижено, речевой контакт возможен, иногда 
требуется повторение вопроса, ответы на вопросы лаконичные. Больной открывает глаза 
спонтанно или сразу же при обращении к нему. Двигательная реакция на боль активная, 
целенаправленная. Отмечаются истощаемость, вялость, обеднение мимики, сонливость. 
Контроль за функциями тазовых органов сохранен. Ориентация во времени, лицах, окружающей 
обстановке может быть неполной, и в связи с этим поведение временами неупорядоченное.

⚫ В случаях глубокого оглушения отмечается выраженная сонливость, речевой контакт 
существенно затруднен. Вопросы и задания нередко приходится повторять. Больной отвечает на 
вопросы с выраженным промедлением, чаще односложно, возможны персеверации, выполняет 
лишь элементарные задания. Реакция на боль координирована. Выражена дезориентация. 
Контроль за функциями тазовых органов ослаблен.



САМОСОЗНАНИЕ
⚫ это сложная психологическая структура, включающая в себя в 

качестве особых компонентов:
❖ сознание своей тождественности, 
❖ сознание своего собственного "я" как активного, 

деятельного начала, 
❖ осознание своих психических свойств и качеств,
❖ определенную систему социально-нравственных 

самооценок. 



САМОСОЗНАНИЕ
⚫ сознание субъектом самого себя в отличие от иного — других 

субъектов и мира вообще; 
⚫ это сознание человеком своего взаимодействия с объективным 

миром и миром субъективным (психикой), своих жизненно 
важных потребностей, мыслей, чувств, мотивов, инстинктов,    
переживаний, действий.



САМОСОЗНАНИЕ



Критерии самосознания

⚫ выделение себя из среды (физической, 
социальной), осознание себя как субъекта, 
автономного от среды;

⚫ осознание своей активности - ″Я управляю собой″;
⚫ осознание себя ″через другого″;
⚫ моральная оценка себя, наличие рефлексии – 

осознание своего внутреннего опыта.





ИНДИВИДУАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ

⚫ Самосознание
⚫ Самооценка



Развитие самосознания
⚫ 1 этап (до 3-х лет). Осознание границ своего тела. 

Способность к самостоятельным действиям с предметами. 
Ребенок начинает воспринимать себя как активного 
субъекта. К трем годам в лексикон входит местоимение ″
Я″, что окончательно закрепляет осознание им тождества 
своей личности.

⚫ 2 этап (дошкольный возраст). Начинается длительный 
период развития самооценки. Самооценка основывается на 
чужих мнениях, преимущественно родителей и 
воспитателей. Представления о себе достаточно 
ситуативны, неустойчивы и эмоционально окрашены.



Развитие самосознания
⚫ 3 этап (школьный возраст). Складывается логическое 

мышление, возрастает роль друзей и их мнений, 
расширяется круг общения. Происходит сопоставление 
подростком разных мнений о себе и на их основе выработка 
собственного мнения. Оценки становятся все более 
обобщенными, стабильными, наряду с аффективными 
компонентами поведения появляются и рациональные. 

⚫ 4 этап (подростковый и юношеский возраст) – моральная 
самооценка. Задачи: найти себя, собрать знания о 
собственной идентичности.



Факторы, влияющие на 
формирование самосознания :

⚫ Оценки окружающих и статус в группе сверстников.
⚫ Соотношение «Я-реальное» и «Я-идеальное».
⚫ Оценка результатов своей деятельности.





ФУНКЦИИ самосознания
⚫ Регулирование собственного поведения. Самосознание позволяет человеку 

посмотреть на себя со стороны, как на другую личность. Благодаря этому он 
понимает, как ему следует себя вести, какие решения принимать, что говорить и 
как взаимодействовать с окружающими.

⚫ Самосовершенствование и самоактуализация. Благодаря наличию самосознания 
личность стремится от «Я-реального» к «Я-идеальному». Самосознание 
обладает мощным мотивационным потенциалом, заставляющим человека 
предпринимать шаги для улучшения себя и качества своей жизни.

⚫ Экзистенциальная функция. Под влиянием самосознания у человека 
формируется потребность в наличии и понимании смысла жизни.

⚫ Интегративная функция. Самосознание играет важную роль в формировании 
целостного внутреннего мира, отдельные элементы которого не противоречат 
друг другу и гармонично вписываются в понимание внешнего мира.

⚫ Защитная функция. У человека формируется потребность охранять 
устойчивый образ своего «Я».



ЗНАЧЕНИЕ самосознания
⚫ Самосознание способствует достижению внутренней 

согласованности личности, тождественности самому 
себе в прошлом, настоящем и будущем.

⚫ Определяет характер и особенности интерпретации 
приобретённого опыта.

⚫ Служит источником ожиданий относительно себя и 
своего поведения.



ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

⚫ Самосознание
⚫ Самооценка



САМООЦЕНКА
 - Ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в 

целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, 
поведения. 
Основу самооценки составляет система личностных 
смыслов индивида, принятая им система ценностей.
Самооценка создает основу для восприятия собственного 
успеха и неуспеха, постановки целей определенного уровня, 
т.е. уровня притязаний личности. 
Самооценка формируется на базе оценок окружающих, 
оценки результатов собственной деятельности, а также 
на основе соотношения реального и идеального 
представлений о себе.



ФУНКЦИИ САМООЦЕНКИ
⚫ Регуляторная – обеспечивает принятие личностью задач и выбора 

решений.
⚫ Защитная – обеспечение относительной стабильности личности и ее 

независимости.
⚫ Развивающая – стимулирует личность к развитию и 

совершенствованию.
⚫ Отражающая (или сигнальная) – отображает реальное отношение 

человека к себе, своим поступкам и действиям, а также позволяющая 
оценить адекватность своих действий.

⚫ Эмоциональная – позволяет человеку ощущать удовлетворенность 
собственной личностью, своими качествами и характеристиками.

⚫ Адаптационная – помогает человеку приспосабливаться к социуму и 
окружающему миру.



ФУНКЦИИ САМООЦЕНКИ
⚫ Прогностическая – регулирует активность человека в начале 

выполнения деятельности.
⚫ Корригирующая – обеспечивает контроль в процессе выполнения 

деятельности.
⚫ Ретроспективная – обеспечивает возможность оценки человеком 

своего поведения и деятельности на заключительном этапе ее 
выполнения.

⚫ Мотивирующая – побуждает человека действовать для получения 
одобрения и позитивных самооценочных реакций 
(удовлетворенности собой, развития самоуважения и гордости).

⚫ Терминальная – заставляет человека остановиться (прекратить 
деятельность), если его действия и поступки способствуют 
появлению самокритики и недовольства собой.



Самооценка характеризуется по 
параметрам:

⚫ уровню (величине) - высокая, средняя и низкая 
самооценка;

⚫ реалистичности - адекватная и неадекватная 
(завышенная и заниженная) самооценка;

⚫ особенностям строения - конфликтная и 
бесконфликтная самооценка;

⚫ временной отнесенности - прогностическая, 
актуальная, ретроспективная самооценка;

⚫ устойчивости.



ИНДИВИДУАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ

⚫ Самосознание
⚫ Самооценка



Плюсы 
заниженной 
самооценки!



Плюсы 
завышенной 
самооценки!













Уровень притязания -
⚫ Это стремление к достижению целей той степени сложности, 

на которую он считает себя способным.
⚫ В основе уровня притязаний лежит оценка своих 

возможностей, сохранение которой стало для человека 
потребностью.

⚫ Уровень притязаний может быть адекватным возможностям и 
неадекватным.

⚫ Расхождение между притязаниями и реальными 
возможностями человека ведет к тому, что он начинает 
неправильно себя оценивать, его поведение становится 
неадекватным, возникают эмоциональные срывы, 
повышенная . 







Я-концепция (образ Я): 
⚫ Формируется в результате работы самосознания, как образ 

собственного Я.
⚫ Я-концепция (или образ Я) представляет собой 

относительно устойчивое, в большей или меньшей 
степени осознанное и зафиксированное в словесной 
форме представление человека о самом себе. 

⚫ Я- концепция — результат познания и оценки самого 
себя через отдельные образы себя в условиях самых 
разнообразных реальных и фантастических ситуаций, а 
также через мнения других людей и соотнесения себя с 
другими.







ИНДИВИДУАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ

⚫ Я-концепция: структура, функции
⚫ Самосознание
⚫ Самооценка
⚫ Темперамент
⚫ Характер
⚫ Способности 



ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

⚫ Я-концепция: структура, функции
⚫ Самосознание
⚫ Самооценка
⚫ Темперамент
⚫ Характер
⚫ Способности 





Когнитивная составляющая
Это набор убеждений о самом себе.
Эти убеждения могут иметь разную значимость для 
индивида. 
Эта иерархия не постоянна и может меняться в 
зависимости от контекста или с течением времени.
Сочетание и значимость характеристик на тот или иной 
момент в значительной степени обуславливают установки 
индивида, его ожидания относительно себя.
Когнитивная компонента «Я-концепции» 
представлена в сознании индивида в виде социальных 
ролей и статусов.





Оценочная составляющая
⚫ Индивид не только полагает, что обладает определёнными 

характеристиками, но и определённым образом 
оценивает их, относится к ним. Ему может нравиться или 
не нравиться что он, к примеру, сильный. 

⚫ Важную роль в формировании этой оценки играют:
o соотнесение представлений о себе с «идеальным „я“»;
o соотнесение представлений о себе с социальными 

ожиданиями;
o оценка эффективности своей деятельности с позиции 

своей идентичности





Поведенческая составляющая
⚫ Кем бы человек себя ни считал, он не может игнорировать 

то, как он на самом деле себя ведёт, то что ему на самом 
деле удаётся. Эта «объективная» часть и есть 
поведенческая составляющая «Я-концепции».



ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ «Я-КОНЦЕПЦИИ»

⚫ «Я реальное» – образ себя в настоящем времени;
⚫ «Я динамическое» – образ, к которому субъект 

стремится, каким намерен стать;
⚫ «Я идеальное» – образ, соответствующим 

которому субъект должен был бы стать, исходя из 
моральных норм;

⚫ «Я фантастическое» – образ, соответствующим 
которому субъект желал бы стать,  если это было 
бы возможно.





ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Темперамент Характер





ТЕМПЕРАМЕНТ
Создатель учения о темпераменте - Гиппократ (5 в. до н.э.). 

▪ Люди различаются соотношением 4-х основных соков или 
жидкостей организма – крови, желчи, лимфы и флегмы. 

▪ Оптимальное соотношение этих соков определяет здоровье 
организма.

Гален (2 в. н. э.), ученик Гиппократа, разработал первую 
типологию темперамента. 

▪ В труде «Темперамент» (лат. temperamеntum – соразмерность, 
правильная мера) он указал, что смесь этих жидкостей лежит 
в основе 4-х типов темперамента: сангвиники, холерики, 
меланхолики и флегматики.



Основные компоненты темперамента

⚫ Общая психическая активность: энергичность, 
стремительность, быстрота, медлительность.

⚫ Моторика.
⚫ Эмоциональность: качество (положительные, 

отрицательные) и модальность (радость, горе, 
печаль и т.д.).



Темперамент влияет на:

⚫ Скорость возникновения и протекания 
психических процессов, их устойчивость.

⚫ Темп и ритм деятельности, поведения, речи, 
мимику и пантомимику.

⚫ Интенсивность психических процессов.
⚫ Формирование характера и поведения.



СВОЙСТВА 
ТЕМПЕРАМЕНТА

⚫ Сензитивность – определяется наименьшей силой 
внешнего воздействия, необходимого для возникновения 
какой-либо психической реакции и скоростью 
возникновения этой реакции.

⚫ Активность – степень интенсивности воздействий человека 
на окружающий мир и энергичности в преодолении 
препятствий на пути к поставленным целям (настойчивость, 
целенаправленность, сосредоточенность внимания при 
длительной работе и т.д.).



СВОЙСТВА 
ТЕМПЕРАМЕНТА

⚫ Реактивность – степень непроизвольности реакций человека на 
внешние или внутренние стимулы одинаковой величины (от резкого 
звука до агрессивного или обидного вербального обращения). 
Реактивность тем сильнее, чем выше возбудимость индивида или 
чем слабее необходим раздражитель, вызывающий хотя бы еле 
заметную реакцию.

⚫ Пластичность/ригидность – диада противоположных свойств, 
определяющих легкость и гибкость приспособления человека к 
меняющимся условиям, или, наоборот, инертность его поведения.

⚫ Темп реакций – характеристика скорости реагирования на внешние 
воздействия и протекания различных психических процессов 
(скорость движения, запоминание, выполнение интеллектуальных 
операций).



СВОЙСТВА ТЕМПЕРАМЕНТА
⚫ Интроверсия/экстраверсия – диада противоположных 

свойств, определяющих преимущественную 
обусловленность реакций и поведения человека либо 
представлениями, образами и мыслями, связанными с 
прошлым или возможным будущим (интроверт), либо 
актуальными впечатлениями внешнего мира (экстраверт). 

⚫ Эмоциональная возбудимость – определяется наименьшей 
интенсивностью воздействия, необходимого для 
возникновения эмоциональной реакции, а также скоростью 
возникновения этой реакции.











Теории темперамента: 
гуморальные

Гиппократ: темперамент зависит от преобладающей в организме 
человека жидкости:

⚫ * если преобладает кровь (сангвис), то темперамент будет сангвинический -
энергичный, быстрый, жизнерадостный, общительный тип, легко переносящий 
жизненные трудности и неудачи;

⚫ * если преобладает желчь (холе), то человек будет холериком - желчный, 
раздражительный, возбудимый, несдержанный, очень подвижный, с быстрой сменой 
настроения;

⚫ * если преобладает слизь (флегма), то темперамент флегматичный - спокойный, 
медлительный, уравновешенный тип, медленно, с трудом переключающийся с одного 
вида деятельности на другой, плохо приспосабливающийся к новым условиям;

⚫ если преобладает черная желчь (мелэна холе), то темперамент будет меланхолический 
- несколько болезненно застенчивый и впечатлительный тип, склонный к грусти, 
робости, замкнутости, быстро утомляющийся и чрезмерно чувствительный к 
невзгодам.



Теории темперамента: 
конституциональные

Типология Э.Кречмера (1921) – указывал, что люди, 
обладающие определенным типом телосложения, 
имеют наследственную предрасположенность к  
определенным психическим заболеваниям.

⚫ Выделяет 4 типа телосложения: лептосоматик, пикник, 
астеник, диспластик. 

⚫ В соответствии с ними 3 типа темперамента:        
шизотимик, цикломатик, иксотимик.





Теории темперамента: 
конституциональные

Типология У.Шелдона - сформулирована в 40-х гг. в США.
⚫ Основное положение – тело и темперамент – это два параметра 

одного и того же объекта – человека. 
⚫ Структура тела определяет темперамент, который является его 

функцией. 
⚫ Существует соматотип – типа телосложения, который можно 

описать посредством основных параметров: эндоморфия, 
мезоморфия, эктоморфия.

⚫ Соответственно им существуют три типа телосложения. 
⚫ Этим типам телосложения соответствуют определенные типы 

темперамента: висцеротоники, соматотоники, церебротоники.







Теории темперамента: факторные
Г.Хейманс и Е. Вирсме выделили три основные биполярные характеристики 
темперамента:

1. Эмоциональность – отсутствие эмоциональности. Это свойство определяется 
измерением частоты и силы эмоциональных реакций по отношению к ситуациям, 
вызвавшим эти реакции.

2. Активность – пассивность. Основанием для оценки этого свойства является 
активность в труде, школе, дома, при проведении досуга.

3. Первичная функция – вторичная функция как показатель силы и скорости 
возникновения и угасания реакции на раздражители внешнего мира.

⚫ Индивиды с первичной функцией сильно и немедленно реагируют на стимулы окружающей 
среды, причем эффект быстро угасает. Люди с первичной функцией оцениваются как 
импульсивные, легко примиряющиеся, находящиеся в постоянном движении, шутливые, 
поверхностные, с легкостью устанавливающие контакт с окружающими. 

⚫ Индивиды с вторичной функцией – первичная реакция на раздражитель слабая, затем она 
постепенно усиливается и сохраняется более длительное время. Индивиды с преобладанием 
вторичной функцией (интроверты– серьёзные, педантичные, спокойные, выдержанные, 
замкнутые, педантичные, добросовестные, склонные к депрессии.



В результате соответствующего комбинирования вышеназванных трех 
характеристик Г.Хейманс и Е.Вирсма получили восемь различные типов 
темперамента







Теории темперамента: 
факторные (Г.Айзенк)



Теории темперамента: 
психологические

Карл Юнг выделил:
 Два общих типа - экстравертированный и интровертированный.
⚫Для экстравертов характерна направленность на объект, поэтому мнения других людей, 

общепринятые нормы, объективные обстоятельства определяют их поступки в 
значительно большей степени, чем их собственное, субъективное отношение к 
окружающей действительности.
⚫У интроверта субъективное всегда превалирует над объективным, и ценность субъекта 

всегда выше, чем ценность объекта. Испытывая какую-нибудь эмоцию, интроверт 
обращает внимание не на события или людей, которые вызвали эту эмоцию, а на 
собственные переживания. Собственное мнение для него важнее, чем окружающая 
реальность или мнение других людей.

Различная степень развитости четырех основных психических функций: мышления, 
эмоции, ощущения и интуиции.



Теории темперамента: К.Юнг



Теории темперамента: 
психофизиологическая

И. П. Павлов связал тип темперамента человека с типом его нервной системы. 
Павлов выделил четыре типа нервной системы:
⚫ первый тип - сильный, уравновешенный, подвижный;
⚫ второй тип - сильный, неуравновешенный; возбудимый;
⚫ третий тип - сильный, уравновешенный, инертный;
⚫ четвертый тип - слабый.
Выделив четыре типа нервной системы, Павлов сопоставил их с классическими типами 

темперамента, показав высокую степень соответствия между ними. Это дало ему 
основание для вывода: именно свойства нервной системы определяют давно 
описанные темпераменты.



Теории темперамента: 
психофизиологическая

Сангвиник (нервная система первого типа) - человек, легко приспосабливающийся к 
изменениям условий жизни. Реакции быстрые, обдуманные. Настроение уравновешенное, 
жизнерадостное. В высшей степени подвижен, общителен, часто меняет привязанности. Имеет 
широкий круг знакомств. При большом интересе к делу продуктивен, энергичен; в противном 
случае вял, скучен, неинтересен. Характеризуется высокой сопротивляемостью к различным 
трудностям.

Холерик (нервная система второго типа) - человек, нервная система которого характеризуется 
преобладанием возбуждения над торможением. Отличается энергичностью при недостатке 
выдержки и самообладания. Вспыльчив, несдержан, нетерпелив. Увлекаясь чем-то, полностью 
истощает свои силы и теряет интерес к начатому. Неуравновешенность его нервной системы 
предопределяет цикличность в смене его активности и бодрости: увлекшись каким-нибудь делом, 
он страстно, с полной отдачей работает, но сил ему хватает ненадолго, и, как только они 
истощаются, он дорабатывается до того, что ему все невмоготу. Появляется раздраженное 
состояние, плохое настроение, упадок сил и вялость ("все падает из рук"). Чередование 
положительных циклов подъема настроения и энергичности с отрицательными циклами спада, 
депрессии обусловливает неровность поведения и самочувствия, его повышенную 
подверженность к появлению невротических срывов и конфликтов с людьми. Плохо приспособлен 
к деятельности, требующей спокойного темпа, плавных движений.



Теории темперамента: 
психофизиологическая

⚫ Флегматик (нервная система третьего типа) - человек, который очень медленно 
реагирует на любые раздражители, но устойчив, хорошо сопротивляется сильным и 
продолжительным раздражителям. Характеризуется уравновешенностью, 
стабильностью настроения и работоспособности. Спокоен, терпелив, выдержан. В 
мимике и интонациях невыразителен и однообразен. Сохраняет спокойствие даже при 
серьезных неприятностях, но иногда способен давать волю чувствам.

⚫ Меланхолик (нервная система четвертого типа) - человек, плохо сопротивляющийся 
воздействию сильных стимулов. Часто заторможен и пассивен. Отличается слабой 
выносливостью, тревожностью. Теряется в новой обстановке, среди новых людей.



Соотношение типов ВНД с типами 
темперамента по Павлову







Темперамент: теория В.Д.Небылицына
3 ведущих компонента темперамента: общая психическая активность индивида, 
его моторика,  эмоциональность. 
Каждый из этих компонентов обладает весьма сложным многомерным строением и 
разными формами психологических проявлений. 
Важнейшая роль принадлежит первому компоненту — психической активности 
индивида, сущность которого заключается главным образом в тенденции личности к 
самовыражению, эффективному освоению и преобразованию внешней 
действительности. 

Степени активности распределяются от вялости, инертности и пассивного 
созерцательства на одном полюсе до высших степеней энергии, мощной 
стремительности действий и постоянного подъема — на другом.



Темперамент: теория В.Д.Небылицына
Второй компонент — двигательный, или моторный, компонент, ведущую 
роль в котором играют качества, связанные с функцией двигательного (и 
специально речедвигательного) аппарата. 
Необходимость специального выделения в структуре темперамента этого 
компонента вызывается особым значением моторики как средства, с 
помощью которого актуализируется внутренняя динамика психических 
состояний со всеми ее индивидуальными градациями. Среди динамических 
качеств двигательного компонента следует выделить такие, как быстрота, 
сила, резкость, ритм, амплитуда и ряд других признаков мышечного 
движения (часть из них характеризует и речевую моторику). Особенности 
мышечной и речевой моторики легче других поддается наблюдению и оценке 
и поэтому часто служит основой для суждения о темпераменте их носителя.



Темперамент: теория В.Д.Небылицына
Третьим основным компонентом темперамента является 
“эмоциональность”, представляющая собой “обширный комплекс свойств и 
качеств, характеризующих особенности возникновения, протекания и 
прекращения разнообразных чувств, аффектов и настроений. По сравнению с 
другими составными частями темперамента этот компонент наиболее сложен 
и обладает разветвленной собственной структурой”. 
В качестве основных характеристик «эмоциональности» выделяют 
впечатлительность, импульсивность и эмоциональную стабильность. 



Темперамент: теория В.Русалова
темперамент - психосоциобиологична категория, одно из независимых 
базовых образований психики, определяющий богатство 
содержательных характеристик человека. 
темперамент:

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

2) характеризует индивидуально-типичную мере энергетического 
напряжения и отношение к миру и себе;

3) универсальный и проявляется во всех сферах жизнедеятельности;
4) может проявляться уже в детстве;
5) устойчив в течение длительного периода жизни человека;
6) высоко коррелирует со свойствами биологических подсистем (нервной, 

гуморальной, телесной и др.);
7) передается по наследству





Структура темперамент (В.Русалов)
Предметная эргичностъ характеризует желание умственного и физического 
напряжения, избыток или недостаток сил. 
Социальная эргичность определяет открытость для общения, широту контактов, 
легкость в установлении связей. 
Предметная пластичность означает вязкость или гибкость мышления, способность 
переключаться с одного вида деятельности на другой, стремление к разнообразию.
Социальная пластичность – это сдержанность или расторможенность в общении, 
широта социальных программ, естественность взаимодействия. 
Предметный темп – это скорость моторно-двигательных операций. 
Социальный темп – речедвигательная активность, способность вербализации.
Предметная эмоциональность – это мера чувствительности к расхождению 
реального результата и желаемого. 
Высокая чувствительность к несовпадению выражается в преобладании 
негативных эмоций, а низкая чувствительность – в присутствии положительных 
эмоциональных переживаний. 
Социальная эмоциональность характеризует ощущение уверенности в процессе 
общения, эмоциональную сензитивность, меру тревоги по поводу неудач в 
общении.



ТЕМПЕРАМЕНТ
Я.Стреляу:  Темперамент – это совокупность формальных и относительно 
устойчивых характеристик поведения, проявляющихся на энергетическом 
уровне поведения и во временных параметрах реакций.
Характеристики темперамента: 

1. Формальность – т,е. сам по себе он не составляет содержания поведения и не 
определяет это содержание. Сам факт обладания теми или иными свойствами 
темперамента не указывает прямо, в каком направлении будет развиваться 
личность. 

Темперамент обусловлен функционированием сложных физиологических механизмов 
и оказывает влияние на человеческие действия и реакции в 2-х основных 
измерениях: энергетического уровня (сила реакции) и временной характеристики 
поведения (скорость действия). Он является устойчивой особенностью, благодаря 
которой психические и психомоторные явления возникают легче или труднее, 
медленнее или быстрее, слабее или сильнее.

2. Относительная устойчивость темперамента.



Темперамент: общие тезисы (по Стреляу)
1. Проявления темперамента непосредственно влияют на обращение с ним 

окружающих, что оказывает косвенное воздействие на формирование его личности.
2. Те формы поведения, которые входят в совокупность свойств темперамента и 

проявляются уже в раннем онтогенезе, не могут быть безразличными для 
окружающих. Так, младенец, который много плачет, подвергается иным 
воздействиям взрослых, чем ребенок спокойно лежащий. К ребенку, который на 
любую новую ситуацию реагирует страхом и бегством, родители применяют иные 
воспитательные меры, чем к ребенку, проявляющему в подобных ситуациях интерес 
и любопытство.

3. Свойства темперамента – определяют способ воспитания и обращения с ребенком – 
опосредованно влияют на образование познавательных и деятельностных структур 
или мотивов поведения.

4. Темперамент ребенка оказывает модифицирующее влияние на окружающую его 
обстановку и систему воспитания.



Темперамент: общие тезисы (по Стреляу)
5. Несмотря на одинаковые влияния среды (воспитательные воздействия), каждый 

индивид обладает особой, неповторимой личностью. Темперамент является одним из 
факторов дифференцирующим личности у детей. Один и тот же воспитательный прием 
(наказание) может оказывать разное влияние, т.к. у детей с разным темпераментом 
разные реакции на стимулы одинаковой силы. Это проявляется в том, что свойства 
темперамента наряду с другими факторами определяют необходимую ребенку 
интенсивность воспитательных действий, что оказывает опосредованное влияние на 
условия формирования личности.

6. Существует тенденция к предпочтению индивидом ситуаций и действий, 
характеризующихся определенным уровнем стимуляции, обусловленной 
темпераментом.

7. Высокореактивные индивиды предпочитают ситуации и способы поведения с 
небольшим количеством раздражителей, тогда как низкореактивные ищут ситуации и 
организуют своё поведение так, чтобы они были богаты стимулами. Ребенок, который 
постоянно предпочитает те или иные ситуации и действия, избегая других, со временем 
вырабатывает в себе определенные навыки и стереотипы поведения. Они 
распространяются на различные ситуации и формы поведения, могут сформироваться 
как соответствующие особенности личности.



Методики определения типа 
темперамента

⚫ 1. ОПРОСНИК ФОРМАЛЬНО-
ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ (ОФДСИ) В.М. 
РУСАЛОВА

⚫ 2.ТЕСТ-ОПРОСНИК Г. АЙЗЕНКА 





ХАРАКТЕР
Термин характер был введен в науку древнегреческим ученым 
Теофастом (4 в. до н.э.).

По-гречески характер – это черта, примета, признак, особенность. 

Понятие характера можно представить в двух значениях: общем 
(широком) и более специальном.

❑ В широком смысле характер – это индивидуальные ярко выраженные 
и качественно своеобразные психологические черты человека, 
влияющие на его поведение и поступки.

❑ В более узком смысле характер определяется как психический склад 
личности человека, выраженный в её направленности и воле.



ХАРАКТЕР
А.Ковалев и В. Мясищев определяют характер как индивидуально своеобразное 
сочетание  существенных свойств личности. 
К.Платонов к характеру относит совокупность наиболее выраженных и 
относительно устойчивых черт личности, типичных для данного человека и 
постоянно проявляющихся в его действиях и поступках. 
К.Корнилов характер – это основная индивидуально-психологическая 
особенность человека, выражающая его основные жизненные установки: 
мировоззрение, интересы, моральные убеждения, идеалы – и получающие свою 
реализацию в своеобразии деятельности человека.
Б.Теплов считает, что характер проявляется как в целях, которые человек 
ставит, так и в средствах или способах, которыми он эти цели осуществляет. 
Характер определяется отношением человека к миру, к другим людям, к самому 
себе. 
Б.Ананьев к характеру относит те свойства личности, которые отражают 
основную направленность и проявляются в своеобразном для личности образе 
действий.



Особенности характера
⚫ характер является прижизненным образованием человека, 

так как свое отношение с миром человек строит в 
процессе жизни;

⚫ характер является динамическим образованием в 
процессе онтогенеза, в процессе жизни может меняться;

⚫ характер является системным интегральным 
образованием, так как в нем находит отражение все 
многообразие отношения человека с окружающим 
миром;

⚫ характер тесно связан с потребностно-мотивационной 
сферой личности, которая определяет: содержание 
поведения; смысл поступка человека.



ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА
⚫ Главное условие формирования и развития характера 

выступает социальная среда. Формирование характера 
происходит в дошкольном возрасте по мере включения 
ребенка в социальные и деловые отношения через 
групповые игры, общение и учебу. Наиболее интенсивное 
формирование характера происходит в период от двух до 
десяти лет. 

⚫ Физиологические условия, т.к. особенности 
функционирования головного мозга (процессы 
возбуждения, торможения, степень подвижности нервных 
процессов) во многом предопределяют различия 
психических реакций на одни и те же воздействия. 



Черты характера в зависимости от 
системы отношений

1. отношение человека к другим людям (общительность, чуткость и 
отзывчивость, уважение к другим людям, и противоположные 
черты — замкнутость, черствость, грубость, презрение к людям);

2. отношение человека к труду, к своему делу (трудолюбие, 
аккуратность, ответственное отношение к делу, инициативность, 
настойчивость, недобросовестность в работе, безответственное 
отношение к делу, пассивность);

3. отношение к самому себе (чувство собственного достоинства, 
самомнение, наглость, обидчивость);

4. отношение человека к вещам (опрятность или неряшливость, 
бережное или халатное обращение с вещами).



Черты характера в зависимости от 
преобладающего влияния психики на 
активность человека
1. интеллектуальные черты характера: аналитичность 

мышления; любознательность; вдумчивость.
2. эмоциональные черты характера: выдержанность; 

впечатлительность; вспыльчивость; влюбчивость.
3. волевые черты характера: напористость; уступчивость; 

самостоятельность; решительность; 
дисциплинированность.

4. моральные:  честность, отзывчивость, доброта.



Черты характера, в зависимости от 
времени формирования
1. Первичные (базисные), проявляющиеся ранее других в 

онтогенезе:
⚫ интроверсия;
⚫ экстраверсия.
2.Вторичные (ситуационные), проявляющиеся в типичных 

жизненных ситуациях:
⚫ мотивация на успех;
⚫ избежание неудачи.



Черты характера по сфере проявления

1. Деловые, проявляющиеся в профессиональной 
деятельности:

⚫ профессионализм;
⚫ пунктуальность;
⚫ трудолюбие.
2. Коммуникативные, проявляющиеся в общении:
⚫ общительность;
⚫ внимательность.



Конституционная типология характера Э.
Кречмера (исходя из конституции человека)

1. Астенический тип – это человек хрупкого телосложения, с плоской 
грудной клеткой, узкими плечами, длинными и худыми конечностями, 
вытянутым лицом, слабой мускулатурой и слабыми жировыми 
накоплениями. 

2. Атлетический тип. Характеризуется сильным развитием скелета, 
мускулатуры, кожи. Средний или высокий рост, широкие плечи, статную 
грудную клетку, упругий живот. 

3. Пикнический тип отличается сильно развитыми внутренними полостями 
тела (головы, груди, живота) и склонностью торса к ожирению при 
слаборазвитых мышцах плечевого пояса и конечностей. Общее впечатление 
о пикниках довольно характерно: среднего роста плотная фигура с мягким 
широким лицом, короткая массивная шея, основательно жирный живот.



Типология характеров К.Леогарда 
(акцентуации характера )

⚫ Акцентуация - чрезмерная выраженность 
отдельных черт характера и их сочетаний, 
представляющие крайние варианты нормы

⚫ Акцентуации проявляются не постоянно, а лишь в 
некоторых ситуациях. Они могут сглаживаться во 
времени, проявляться в «местах наименьшего 
сопротивления» человека, обусловленных его 
темпераментом.



Типология характеров К.Леогарда 
(акцентуации характера )

1) Гипертимный тип- Чрезвычайная контактность, словоохотливость, 
выраженность жестов, мимики, пантомимики

2)Дистимный тип -Низкая контактность, немногословие доминирующее 
пессимистическое настроение

3)Циклоидный тип- Частые периодические смены настроения в результате чего 
также часто меняется манера общения с окружающими людьми

4) Возбудимый тип- Низкая контактность в общении, замедленность 
вербальных и невербальных реакций

5) Застревающий тип- Умеренная общительность, занудливость, склонность к 
нравоучениям, неразговорчивость

6) Педантичный тип -Последовательный, упорный, внимательный к мелочам
7) Тревожный тип -Низкая контактность, робость, неуверенность в себе, 

минорное настроение



Типология характеров К.Леогарда 
(акцентуации характера )

8) Эмотивный тип -Представители этого типа предпочитают общение в узком 
кругу избранных, с которыми устанавливаются хорошие контакты

9) Демонстративный тип- Представители этого типа характеризуются 
легкостью установления контактов, стремлением к лидерству, жаждой 
власти и похвалы

10) Экзальтированный тип- Высокая контактность, словоохотливость, 
влюбчивость. Такие люди часто спорят, по не доводят дело до открытых 
конфликтов

11) Экстравертированныи тип- Высокая контактность, наличие большого 
количества друзей, знакомых, словоохотливость до болтливости, открытость 
для любой информации

12) Интровертированный тип- Очень низкая контактность, замкнутость, 
оторванность от реальности, склонность к философствованию.



Типология характера З.Фрейд         
(основание - стадия психического развития, на которой 

произошла фиксация либидо)

1.Оральный тип - фиксация либидо на оральной стадии. 
Это люди раздражительные, склонные к перееданию, грызущие 
ногти, сосущие пальцы, много говорящие, непрестанно курящие, 
любящие жевательную резинку, леденцы и семечки. Различают 
орально-пассивный (веселый, зависимый, доверчивый, 
пассивный) и орально-агрессивный (вербальная агрессия, 
цинизм) подвиды орального типа. 
В целом, среди типичных черт выделяют оптимизм либо 
пессимизм, доверчивость либо подозрительность, восхищенность 
либо завистливость, манипулятивность либо пассивность. 



Типология характера З.Фрейд
2.Анальный тип - фиксация на анальной стадии. 

У ребенка формируются качества характера (аккуратность, 
опрятность, пунктуальность, великодушие, гибкость мышления, 
но и упрямство, и скрытность, агрессивность, накопительство, 
экономность, склонность к коллекционированию), являющиеся 
следствием особенностей приучения к опрятности. 
Выделяют анально-удерживающий (характеризуется 
выраженными упрямством, скупостью, педантизмом); анально-
выталкивающий (эмоциональная нестабильность, агрессивное 
лидерство) виды анального типа. 



Типология характера З.Фрейд
3.Фаллический тип. 

Среди типичных черт можно выделить тщеславие либо ненависть 
к себе, элегантность либо склонность к простоте, целомудрие 
либо неразборчивость в связях и др. Попытками доказать свою 
зрелость, дерзость, хвастливость. 

4.Генитальный тип. 
Обладает максимальным психическим здоровьем, типичные 
черты свидетельствуют о полной социализации, адаптации и 
эффективности деятельности.









СПОСОБНОСТИ
⚫ Способности – это личностные образования, включающие в свой состав определенным 

образом структурированные знания и умения человека, сформированные на базе его 
врожденных задатков и как единое целое определяющие его возможности в успешном 
овладении тех или иных деятельностей (трудовая, учебная, творческая). 

⚫ Способности можно характеризовать по их проявлению.
      Уровень способностей зависит от трех факторов:
1. от качества отдельных элементов знаний и умений, которыми располагает индивид
(верные-неверные, твердые-нетвердые), от их объединение в единое целое, от качества
структуры этого целого. В одних случаях целое может напоминать хорошо
организованную библиотеку, в другом – склад книжной макулатуры;

2. от природных задатков человека, от качества тех первичных нервных механизмов
элементарной психической деятельности, с которой рождается ребенок;

3. от большей или меньшей тренированности самих мозговых клеток, участвующих в
осуществлении познавательных и психомоторных процессов.

















ЗАДАТКИ
⚫ Влияют на процесс формирования и развития способностей. 

При всех прочих равных условиях наличие благоприятных для 
данной деятельности задатков способствует успешному 
формированию способностей, облегчает их развитие. 

⚫ К задаткам относятся некоторые врожденные особенности 
зрительного и слухового анализаторов. 

⚫ В качестве задатков выступают также типологические свойства 
нервной системы, от которых зависит быстрота образования 
временных нервных связей, их прочность, сила сосредоточенного 
внимания, выносливость нервной системы, умственная 
работоспособность. 

⚫ Задатки не предопределяют развитие способностей, а задают 
границы возможностей.

















ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ
1. по сферам деятельности:
⚫ потребности труда
⚫ познания
⚫ общения
⚫ отдыха

2. по объекту потребностей:
⚫ материальные
⚫ биологические
⚫ социальные
⚫ духовные
⚫ этические
⚫ эстетические и др.



ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ
3. по значимости:
⚫ доминирующие/второстепенные
⚫ центральные/периферические

4. по временной устойчивости:
⚫ устойчивые и ситуативные

5. по функциональной роли:
⚫ Естественные и обусловленные культурой

6. по субъекту потребностей:
⚫ групповые
⚫ индивидуальные
⚫ коллективные
⚫ общественные







Характеристики мотива
1. Пространственные: направленность на 

удовлетворение потребностей; обусловленность 
внешними или внутренними воздействиями.

2. Временная: устойчивость.
3. Энергетическая: сила возбуждения.
4. Информационная: модальность, отражающая 

природу потребности; вид деятельности, способной 
удовлетворить потребность.

5. Интегративная: адекватность и осознанность 
мотива.



Классификации мотивов

1. По происхождению: биологические и 
социальные.

2. По направленности: личные и общественные.
3. По силе: сильные, средние, слабые.
4. По длительности: устойчивые, средней 

длительности, кратковременные.
5. По цикличности возникновения: ситуативные, 

периодические.



Классификации мотивов
7. По степени осознанности: неосознаваемые, 

частично осознаваемые, полностью 
осознаваемые, ошибочно осознаваемые.

8. По виду социальной активности: общения,  
трудовой деятельности, творчества, игры, 
учения, общественной деятельности, и т.д.

9. По актуальности: актуальные, латентные, 
фоновые.

10. По значимости: доминирующие, 
второстепенные.



Интересы
⚫ Это избирательное отношение личности к объекту 

в силу его жизненного значения и эмоциональной 
привлекательности.

⚫ Интересы возникают на основе потребностей; 
выражают личную приязнь.



Установки
⚫ неосознанное психологическое состояние, внутреннее 

качество субъекта, базирующееся на его предшествующем 
опыте, предрасположенности к определенной активности в 
определенной ситуации. Установка предваряет и определяет 
развертывание любой формы психической деятельности. 
Она выступает как состояние мобилизованности, готовности 
к последующему действию. Обусловлена соответствующей 
ситуацией наличия у субъекта потребности и 
необходимостью её удовлетворения. Наличие у человека 
установки позволяет ему реагировать тем или иным 
конкретным способом на то или иное политическое или 
социальное событие или явление.



Влечения
⚫  инстинктивное желание, побуждающее индивида 

действовать в направлении удовлетворения этой потребности. 
⚫ Психическое состояние, выражающее 

недифференцированную, неосознанную или недостаточно 
осознанную потребность субъекта, — уже имеющее 
эмоциональную окраску, но ещё не связанное с выдвижением 
сознательных целей. Преходящее явление, ибо явленная в нем 
потребность либо угасает, либо осознается, превращаясь в 
конкретное желание, намерение, мечту и пр.

⚫ первичное эмоциональное проявление потребности человека;







Связь успешности деятельности с 
силой мотивов

⚫ Первый закон Йеркса-Додсона: успешность 
деятельности повышается с увеличением 
интенсивности мотивации до определенного 
уровня, после чего дальнейшее увеличение 
интенсивности мотивации ведет к снижению 
успешности деятельности. Уровень мотивации, 
соответствующий максимальной успешности 
деятельности, называется оптимумом мотивации.





Связь успешности деятельности с 
силой мотивов

⚫ Второй закон Йеркса-Додсона: оптимум 
мотивации тем меньше, чем сложнее деятельность 
для исполнителя.






