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КАК РАБОТАТЬ С ПОСОБИЕМ? 
/От авторов/

Предлагаемое пособие преследует несколько целей. Являясь учеб
ным пособием по курсу "Общей психологии" для студентов непсихоло
гических факультетов, оно направлено на снижение дефицита учебно- 
методической литературы по психологии, который явно ощущается сту
дентами и преподавателями. Б пособии рассматриваются основные темы 
курса общей психологии. К каждой теме подобрана литература, обра
щаясь к которой, студенты могут углубить свои знания, самостоятель
но получить интересующую их информацию. Каждая т е ш  заканчивается 
контрольными вопросами и заданиями, работая с которыми студенты 
получают возможность предварительно /до экзаменационной проверки/ 
получить представление о своих знаниях и умениях, что позволяет 
корректировать процесс осмысления и изучения программного материа
л а .

Ответ на контрольный вопрос считается правильным как по со
держанию, так и по форме, если он удовлетворяет следующие требова
ния:

1/ смысл ответа точно соответствует сш сл у  вопроса;
2/ содержание ответа совпадает по объему о содержанием вопро

с а ,  то ест ь  суть вопроса в ответе освещена достаточно полно;
3/ ответ имеет обоснованный характер /научно аргументирован/;
4/ построение мысли в ответе логически завершено.
Если работа с контрольными вопросами выявила недостаточность 

„энп..гш1я ^какого-либо психологического явления или теш  в целом, 
необходимо самостоятельно конкретизировать непонятный вопрос и об
ратиться з а  разъяснениям-; к  преподавателю или дополнительным лите
ратурным источника:/..

Темы каждого раздел а, освещаемые в них понятия, а  также воп
росы и задания к к аадл, теме определяют яруг знаний и умений, к о-
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торыми должны овладеть студенты в  процессе курса обвей психологии.
Уровень овладения программным материалом задается двумя неза

висимыми критериями -  уровнем сложности г  уровнем трудности. Ь 
связи  с чем экзаменационная оценка по принятой пятибалльной систе
ме определяется в зависимости от достигнутого студентом уровня 
сложности и трудности.

Уровень трудности /коэффициент^/ -  это усвоенный студентом 
уровень интеллектуальных операций с данным материалом. Таких уров
ней четыре:

уровень узнавания /способность отлпчатъ друг от друга! 
узн авать, классифицировать различные психологические 
феномены или содержание различных психологических тео
рий.

-  уровень воспроизведения /целостное воспки зведеппе ус
военной информации о психологическом 'феномене млн тео
рии/.

-  уровень применения /возможность применения знании о 
психологоческом ^еног.ене iсг : теории щ прахен/а/.

-  уровень творчества /способность переноса зкапп.., уманл. 
и навыков в новые ситуации дли условия/.

Уровень сложности /коэффициент _j$/  -  это уровень абстракции 
или уровень обобщенности материала.

Можно выделить четыре таких уровня:
феноменологический уровень /уровень о jr e -c .c e [этичного

л -Ч нерасчлененного описания рано;

J & j -  анали ти ко-систетти часкп. уровень /анализ . -.чох.ека '...т 
теории, выявление общих закокоызрнооте. , отр^ч туриы;: 
составляющих элементов ;ош единиц/.

-  прогностический уровень /указание прал лглского  ::сно.д 
зоваяия или проявленш: .еноГ'.ена в реально.. л > 5: тп '.з; 
прогноз развития феномене./, 

k  -  аксиоматический уровень /возможность .:сцо.»ззоечн:;л .г- 
номена :ии; тзорю. для описания и обоснования друг:;.. 
реномешЕ .. т-:ор*пУ.

}, связи  с тем, что преподавание психолог:.:: д о .  чехе.; ’.oxoroi 
обладает определенной .чэц щ .—О. , конкретная те:.:-, пр-;:л  У - . ; :  /я
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значит и должна быть усвоена/ на определенном уровне сложности- 
трудности. Этот уровень, соответствующий оценкам "отлично", "хоро
шо" s  "удовлетворительно" указы вается для каждой темы. Опираясь 
на указанные коэффициенты студент может заранее определить необ
ходимый для него уровень освоения материала. Таким образом, ои 
получает в  свои руки инструмент управления своим учебным трудом.

для каждого контрольного вопроса также указаны коэффициенты 
сложности и трудности. Ориентируясь на эти коэффициенты, студент 
может самостоятельно диагпосцнров&ть достигнутый им уровень и 
прогнозировать свою оценку на экзам ене.

Использование коэффициентов сложности-трудности восстан ав
ливает утраченную в учебном процессе психологическую структуру 
деятельности, возращая ей ориентировочные и контрольно-коррекци
онные компоненты.

Несмотря на структурную привязку содержания пособия к име
ющейся программе курса общей психологии, его фактическое содер
жание порой выходит з а  рамки программы и призвано расширить пред
лагаемые на лекциях и в других учебных пособиях сочетания по изу
чаемому предмету. Таковы, например, тема "Сознание и самосозна
ние личности", т е ш , входящие в третий раздел "Теории личности 
в зарубежной психологии", тема "Группы и групповая динамика" из 
седьмого раздел а.

Значительная часть содержащегося в пособии учебного материа
л а изложена в виде схем , таблиц или диаграмм. Икрокое использова
ние такого способа выражения информации не случайно. Во-первых, 
такая 'форма позволяет существенно "уплотнить" информацию, а 
иногда и более адекватн о, чем в форме развернутого словесного 
описания, передать сложность и многообразие взаимосвязи различ
ных психических 'феноменов. Бо-вторых, такой способ представляет
с я  чям в  высшей степени эффективным приемом, активизирующим и 
направляющим мышление обучаемого, дело в том, что различного ро
да схемы, устат-ряммн и таблицы являются способом объективации 
особой формы анализа -  анализа через синтез, являющейся основой 
процесса мышления.

Таким образ о:'., работа с  предлагаемыми схемами к таблицами 
позволяет более глубоко и всесторонне осваивать предлагаемый ма
териал.

2 -6 9 0
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Б процессе написания учебного пособия, авторы пользовались 
рлассической и современной психологической литературой, использо
вал. достижения педагогической науки.

"I i£.k работать с пособием", тема 1  раздела "Предает психоло
ги и ", темы 1/ раздела "Познавательные процессы", темы 7  раздела 
' смоцЕональио-волевые процессы", темы 71  раздела "Индавидуально- 
тлпо.огическке свойства личности" написаны Березиным С .Б .

Такие теш  1  раздел а, как "Методы психологии” , "Развитие пси
хики б  ."и лэген езе", "Краткий очерк истории психологии", а  также 
ге;л: -I р...йдела "деятельн ость, сознание, личность", темы раздела Ш 
"Теории личности зарубежной психологии", т е ш  раздела УП "Общение 

и группы", тема "Воля" написаны Турусовой О .В.

УАЗДЕ1 1 .  ВЬП«ЗНПБ В ПСИйОЛОДСО 

Те..:а 1 .  ЛРДДМЕТ ПСИлОЮПЫ 

План:
1 .  Понятие о психологии.
2 .  Психика как предмет психологии.
3 .  Осаоьчые отрасли современной психологии.

Унтература:
Ананьев Б .Г .  Человек как предает познания. П ., ЛГУ. 1986.

2 7 6 -3 3 5 .
Г ам езз M .L ., Дамипенко П.А. Атлас по психологии. М ., Просве

щение, 1966 . С. 12—2 3 .
j-эоитьев А.Н. Понятие отри..2ння и его значение для психоло

гии //хрестоматия по пскхологии /Сост. ь.^,широненко, под ред.
A .L .Петровского. М ., Просвещение, 1 987 . С. 1 3 -2 6 .

Помов Б .У , Система наук о ч ел о век е^ хп х о л о ги ч . журнал. 1967 . 

й 1. 6 .  3—13•
Общая психология /Под ред. А.Ь.ПетроЕСКого. - - е  и з д .,  перзраб. 

и доп. л . ,  Просвещение, ..„ 3 6 . С. 5 -2 9 .

Б ко*<шлексе о человеке важнейшая роль принадлежит психо
логии. По су п ' дела Г любая проблема, относящаяся к изучению чело
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в е к а , в  конечном счете приводит к необходимости, анализа крута яв
лений, которые .-традиционно определяются как психические /психичес
кие свой ства , состояния, процессы, функции и т .д ,/ .  Мир психичес
ких явлений чрезвычайно разнообразен, но есть одна существенная 
особенность, которая, будучи свойственной всем этки явлениям, объ
единяет и х в  один к л а сс . Она заключается в отнесенности этих явле
ний к внутреннему миру чел овека. Так™  образом, психология -  это 
наука о внутреннем /психическом/ мире человека.

предметом психологии являются рак ты психической жизни, меха
низмы и закономерности психики человека и формирование психологи
ческих огп.1р .н н п п тй ^ до личног.тй. Япихику принято понимать как" 
особую форму жизнедеятельности., как свойство высокоорганизованной 
материи заключающееся в  субъективном отражении объективного мира* 
Бее в  психике и сама она в  целом -  субъективный образ объективно
го  мира, идеальное отражение реальной действительноопт. При этом 
необходимо иметь в виду, что психическое отражение илеет ряд с у -  
ществе.чккх особенностей, отличающих эго от других рорм отражения.

Прежде всего  это -  его  яктипт-гй характер. Психическое отраже
н ие, нормирующее психический о б р аз, не зеркально, не пассивно! Оно 
сопряжено с активным поиском, активным выбором того , что станет 
псюсмчзскпм образом. По е с т ь  сам по себе "образ” необходимо пони
мать не как "картинку" или "фотографию", а как множество состояний 
его носителя. Следовательно, психическое отражение -  это отражение 
не оыруллызвго :.зкрэб" среда или воздействий, а  отражение тенденции 
изменений всего  то го , что е с т ь  вовне и внутри; психическое отраже
ние -  это "  ю строзниз знаний," о более менее близком и отдаленном 
будущем субъект-обьективном системы. Психическое отражение -  это 
яктикное ;лодзлипор.янпа об р аза , а  не просто его пассивное возникно
вение. В таком моделировании образа внешней действительности заклю
чается еще одна, особенность психического отрамзния -  его  опережа
ющий характер.

Образы окружающей дейстзптзльн ости , понимаемые нами как ш о -  
мэство субъек' сителя этих образов, хар.л.теоизу-
:отся разной с  i ,  т . е .  соответстви я отоормленому
объекту. Но ь; ое отражение, как моделирование
образа, спосо: ься & углубляться. Б этом заключа
ется  Т р ет ье  CHn .от'чо Ч- i .  .*!•:■ *I чл.-О ОТраЖЗНЙЯ.

Х'.кое представление о сущности психического отражения ш з в о -
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ляет глубже понять осясьную функцию психики, заключающуюся в иост
роении прогноза того что произойдет, в  отражении то го , чего еще 
пока н ет.

В есь процесс только в том, как , каким образом оказывается 
возможным отображать в  состояниях субъекта то , что в действительнос
ти еще н ет, при этом, отражать более или менее адекватно? Другими 
словами: ка?, отражаемое преобразуется в отраженное?

Этот вопрос является главной, проблемой психологической науки.

Основная функция 
психики

Дне. .

Бею совокупность психических явлений, составляющих предает 
пскхологии, можно /словно разделить на три к л асса : процессы, сво! 
ства  личности и состояния /рис, 2/ . ___

Основные а.ормы проявления психики

I поэкава- 
| тельные

мышление
„оображе-

- .-лимание

-  '/ х етва
-  .нР.ЦИК

• устойчивый 
интерес

Психические
процессы

Состояния Свойства
личности

подъем
-  апатия
-  угнетенность

и Т .П .

-  темперамент
-  характер
-  способносг.1
-  направлен

ность

Л ю , Б . О оаовже форм: проявления психики



Строго говоря, любой психический ^еномен является процессом, 
характеризующимся своей динамикой, вместе с тем, деление психичес
ких явлений на процессы, состояния и свойства вполне правомерно, 
поскольку каждый из выделенных классов обладает своими специфичес
кими особенностями. Так, ттсиггтчаг.тцгУ тотгяг.с -  о?о наиболее крат
ковременное психическое явление, всегда >;ме г\ге достаточно четко 
выраженное начало и конец.

Психические состояния занимают по продс.дв.тьльносги промежу
точное положение между кратковоеменны. пск-слвскльш цуогросаш  и 
свойствами д п ч н о сп у  Психические состояния могут быта достаточно 
продолжительными, хо тя при изменении условий пли вследств: г адап
тации могут и быстро меняться.

Психические свой ства личности в отличие от процессов п состо -  
яний характеризуются большей стабильностью _  стойкостью. Стабиль
ность свойств личности заключается б  сходимости их проявлений в 
одинаковых условиях. Стойкость свойств личности вовсе не означает 
их неизменности: под воздействием воспитания к самовоспитания они 
претерпевают порой существенные изш нения.

Понятно, что разделение явлений, изучаемых в пси холокя на 
процессы, свойства и состояния довольно условно. Всякий процесс, 
если он длится достаточно долго, можно характеризовать как сущест
вующее состояние организма. С другой стороны, .многие состояния не 
существуют иначе как в форме процессов. Волзе того реальная псн- 
хска -  это непрерывно ыенящийся поток психического отражения дей
ствительности и взаимодействия с этой действительностью ,л котоуок 
в се  психические явления оказываются неразрывно связанны:® друг с 
др .том , в буквальном смысле сл о ва , растворены друг в др^га.

Запрещенная психология, как наука, изучающая факты, -акон о- 
дс^постп механизмы психики, представляет собой шире:.о развета- 
лзкну.о область человеческих знаний. 3  нэй выделяют гоюго различных 
отраслей, ка/дал пз потери •: .является относительно сагтосто.яс льк ■ . 
налу -ьльннэ-л научных исследовании. Задачи, стоящие перед этя-.ы 
отраслями, являются '-'онкретизапивй основной проблемы психологии, 
имея это в виду» правильнее бкло ба говорить не об одной в.а/ке 
чсь.-'.оло.г г , а о комплексе п си хблотдеских наук. Лх и сзоч очзрср. 
:.о.-.до р:.сдв.щ ть ::а  о б е д ;, .или базовые, :: специальны? /оно. л / .

3-:.йовыа отрасли ноихологхп кадра?.. . и понимание оба. -



ной деятельностью они занимаются. Задача базовых отраслей психоло-- 
гаи , часто объединяемых названием "общая психология" -  поиок наи
более общих универсальных закономерностей развития и функциониро
вания психики.

Специальные отрасли психологии направлены на исследование по
ведения ц психологии людей в условиях конкретной теоретической или 
практической деятельности. Их задача -  поиск особенностей проявле
ния общепсихологическшх закономерностей. Таким образом, специаль
ные отрасли психологии активно используют достижения общей психо
логии, которая явл яется фундаментальной основой их развития.

Психология

Общая психология Специальные отрасли 
психологии

Психология Возрастная
познаватель психология
ных процес
сов

Психология Социальная
ЛИЧНОСТИ психология

Психология Зоопсихоло- 
ивдивидуаль- гия 
яму различий

Педагогичес
кая  психоло
гия

Поенная
психология

Рис. 3 .  Комплекс психологических наук

Психология
управления

-  х о р ., удоьл.

Вопросы:
i .  Что является предметом психологической наук

Чем объяснить трудность определения прз.тдзтя пси холога.?

3 .  Какие псп:а:чесул.е ъьлания лзучаат психология? лгш гр/ип\- 
уются ьтл явления?



4 .  Психика -  субъективное отражение объективного ж р а .  Как Вы 
это понимаете?

5 .  Какова роль общей психологии в системе психологических
знаний?

6 . Как Вы дум аете, каковы перспективы развития психологии в 
современных усдовлях? (

Тема 2 .  МЕТОД» ПСИлОЛОШИ 

План:
1 .  Общая характеристика методов психологии.
2 .  Основные и вспомогательные метода психологии.
3 .  Организация психологического исследования.

Литература:
Артемьева Е.Ю ., Мартынов Е.М . Вероятные метода в психологии.

М., 197 5 .
Гамезо М .В ., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М., Просвеще

н ие, 198S . С. 2 4 -4 3 .
Готтсцанкер Р . Основы психологического эксперимента. М ., 1982 .
Гласс д а . ,  Стенлп д а .  Статистические метода в педагогике и 

психологии. М ., 1976 .
Налимов В .Б .  Теория эксперимента. М ., 1971 .
Общая психодцагностиба /Под р ед . А .А.Бодалева. М ., 1987 .
Общая психология /Под р ед . А .В.П етровского. М ., Просвещение, 

1 9 3 6 . С. 5 3 -6 3 .

Методы психологии -  основные пути и приемы научного познания 
психических явлений и их закономерностей.

Система методов объединена наличием общей методологии науки.
На ри с. 4 показана взаимосвязь методологии, методов и методик иссле
дования.

Ь психологии используются общзкаучдар Ц специальные метода, с 
помощью которых выявляются существенные психе логические •,факты, за
кономерности подданы, основные метода: психологии /рис. 5/.

Паб.-_ п ';:а :е  -  метод фактической п целенаправленной д;да
даческхх .уактов по одец х.гьпс создачпо! прогрсс-ке.



Рис. 4 .  Взаимосвязь методологии, методов и методик 
исследования
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Эксперимент -  основной метод психологии, опирающийся на точ
ный учет изменяемых независимых переменных, влиятщил на зависимую 
первою иную.

Обучататий шш (nonwo'/mtmrvr аирдеоимент -  метод пскхологии, при 
котором имеет место планомерное формирование требуемого психичес
кого процесса иле качества личности.

При построении программы исследования, выбора методов и конк
ретных методик исследования современная психология исходит из прин
ципов культурно-исторической теории развития псиддк::, сознания и. 
деятельности.

Основшши принципами являются неравномерность /гетерохронность/ 
психического развития /Б.Г.А нааъев, Б.П.Зинченко/; аншшфзшщия 
как необходимое условие разностороннего развития человека /А.Ь.За
порожец/. Последний принцип подчеркивает значение б огатства возмож
ностей на ранних, ступенях детского развития как психологическое 
средство выявления задатков и способностей, специфической чувстви
тельности к объектам.

Методологические принципы определяют выбор методов и построе
ние программы психологического исследования: адаптированность 
/соответствие психологического инструмента возрасту- исследуемых/, 
комплексность, оперативность, развивающее и прогностическое значе
ние /в детском возрасте/ .

Наиболее обоснованные и устойчивые пспхологпчасш'е факты до
зволяет получить полевое наблюдение. О полевом наблюдении гозорят, 
когда исследование проводится в реальной жизненной ситуации, б  не
посредственном контакте с изучаемым объектом..

Важно отм етать, что получена о надевднх результатов способсщ уа: 
соблюдение следующих правил:

1/ наблюдать од::-: .. тот ле объект в сг :в :.: разнообразных ситуг- 
циях /нормальных :: стр ессов.:.., стандартных п необычных/;

2/ пе смешивать спыоачнз событий с их интерпретацией: фшсспрэ- 
веть  чтопро-сход::'.1 как проыолод "т , я не свои впечатления о проис
ходящем.

Бажпую р о л ь  наблюдение з а  поведени е..: р а у н д а  е  естеств ен н ы м  
у с л о в и я х  и гр а е т  в  психологии д е т с к о го  х о р и с т а :  поведени е ребеныа 
о б л а д а ет  явной л е л о ср ед с тве та о ст ъ .., большей вы р ази тел ьн о стью , л .о ::-  
л о  половое :it  блюд^таз п о з в о л я е т  р э и а т ь  разнообразны е и сланные з а 

д е т а  по „  .’ о т ч е с к о г о  п р о гн о за  пэррс:-/' ;ы : д е т с к о го  раз.-...ты л



М .Я.Басов считал, что использование длительного систематичес
кого наблюдения е  качестве основного методического приема исследо
вания детеп позволяет реализовать целый комплекс взаимосвязанный, 
цела; / ряс. о/.

-О Ерздч-ю е понятые эксперимента включает,с одной сторону, 
представление о его логической структуре как объективного способа 
доказать.-ьства ги п отез, а  с другой. стороны, как определенного вп- 
,.д дрз.д.!етно-чуБотБенной деятельности исследователя /А.Ц.Йуцриян/„ 

.-опнка построения эксперимента предполагает возможность про
верки прпчпнно-сдедственянх ги потез. "Новые гипотезы выдвигаются 
лцбо для объяснения вновь наблюденных, подчас неожиданных явлений,

; >о для ус.ране;ц:.-: о о тав ж х ся  нез-.:!зчзнны;д[ противоречий в ранее

Ь ро.пьно^ экспериментально:. процедуре експерпзлектадьц! с г-оз- 
д е-етвия наступают в качестве упраЕляегях исследователем .дкторез 
-  назяв[;сс ,.;:у  пеоел.еннкх /Щ/. Ъ югчззтве зависимых дере?:-ццд:х /S3/ 
вчетупают показатели процесса, па который, согл-с-'о  гипотезе, 
мпгяют нзс_в.:с:п.ще пзрекенкне / Г.Гогтсдчнкер, ^ .Ь .В е л ш о в / .

•-кепер-: антпльная проверка позволяет поднять ...с; о т з з р г е .'т ь  
л :п о т е з у  в  завпсююсты от то го  с о о твет с гв^пот :и г: .чет е: иолучзн- 
:.йЗ результаты.

'  ^ .Ь .К алк::ое.  j -огика. принятия гипотез в развитии научного позна
ния /уНа,,.а в социальных, гносеологических п ценностных аспектах.

l i s t .  j . j .

15



Ьспопогательнке метод: психологического 
доследования

диогра&гческхН г.:ето-г ь  психологии -  изучение дневников, а ь т о -  
охограчип и д р уги х документов с  целью реконструкции , л р н  лично с т е , 
ее сам осознани я.

ш.Ьржяер -  позначны;' «о метода. Она соб
рала свыше 700 юношеских дне ix  тематики отрзпл-
ет  духовные /стремления: голо к :дле!лпи:.~ дзн ке-
ш ш  души, чувство о д л о ч зст

Современные б ::о г р а /::ч з с  н-:е изучении лич
ности  в к он тек сте  е ; и стор и и , перспектив пси хи ческого разви ти я и 
взаимоотношений с о  значнмш и другими, направлены на. в оссоздан и е  
жизненных программ я  сценариев индивидуального р азви ти я , простран

ственно-врем енной организации ее  дел озо :'!, семенной, духовной жеэ-  
ни.

Гневным ксточкпког. получения к н /ор м ац я: являются автоби огр а
фические методики /оп р о ск п га:, интервью, т е с т и , спонтанные л ш сщ ап -  
рованные ав тоби огр аф е ,  з  гв а  очевидцев т .д .

Опрос -  м етод я  е ,  отношзнгц., аттигю дов в ситуа
ции н еп оср едствен ного в ш з  ^ ’з х я  с  опралпва-з’.о я г :.

Качпнащ щ ! и ссл ед ов ател ь  стали: тв ается  с такой проблемой, что 
опрашиваемые м огут отвеч ать  на вопроси с учетог.5 требовании ситуации, 
ожиданий, дряп и сы Еаеш х имя и ссл едовател ю , а  такие социально одоб
ряемых н о р : и ц е н к о с т э " . И ск усство оп роса г агл о ч ае т с я  б  м кееицзе-  
ции данным 'а к т о р о в  путем использования более и :б т<-но^технпк г. про
цедур оп р оса.

1> г :я 1'янг>-ц1й метод -  м етод изучения близнецов, направленный на 
выявление роли :■ и  о л з ; г,с те  s  :■ но о гм ,  o p e :j  -  воспитания в психическом  
развитии личности, 

с т о  надбо."
то д о в . Он СЛОЕ -Ю /  Ц.
ШьвЮТ НДв.Ч'Х.Ч ■ . ,: .ii.’U'i'.i.' i: / л., t ’ И'■*-/ — ,.X '1 'I ■'iir ■
З е л : при JO' 4 
Д/ BOCni-'i’Eii'
•:31‘0 ?  ПО 0..Ц.



.-COJ.C ■' . _ _ v rtpv- з  >чозжГО'г:ш,. бли зп ец о ь  . .х п .т  .ш е т ; ■ г е -
ПСТлЧО ■ - . : "вта: - .

п р акти ч еско м у л ся и слю гу па-счо у ч и т ы в а ть , ч то  о Н опотор.. слу
ч а я х  б л и зн ец о вая  еи ту р д :::: п ри вод ят к  зн ачительн ы ,: т р у д ю с т я ;] ,  с в я 
занны:.. ■ . . ульноп адап тац и ей  б л и з к зц о г . а с и х о л о г  должен оп-эевре- 
л еян о  пр'- у  ту:-: " ; т ь  зам ы н у то ссь  д е т е й . Ус Гсн овл еи о ,  ч то  чем  пип- 

к р у г  о У _ . с л цое .  са м о го  р ан н его  д е т с т в а ,  тем  л е гч е  г._ одо
л е в а й т е .-  тр„дл> *  . д х  р п з ь п т ч я , связан н ы е с  близн ецовой е м у  д н ей .

боц--.к...е.оця- ” у - : ,н :: . .  о оц оп п тел к  дан ного  м ето д а  и с с л  вап и я 
■л...кЬрз::о  ■ с о :  о тр асл ь  н а у к -., занимающ аяся м атематик-„.ними и о -
с л е д с в а а п д ::-  . . . о д е .  - з е к к х  с в о й с т в  популяций лю дей; ?/ пкеп ар к- 
м е.-.тлль-я  с т а  ес.тедовацн я пелл и чкостн ы х отыо;:;е.-г,;Г;  >е-
з у л ь т п д .., . о  - . ;  помощью.

теор и я  в  зн ач ..тел ь н о й  с теп е н и  была : : ' с т г" е -  
н а  к а  н аб л о д ы -ш я: "п си хо л о ги ч еск о й  г е  птра-Лш!" в  школе у я  .„к  
в  й ад сО н е. Р е з у л ь т 'т ь . с т и х  л се д е д о  ' :  :п‘~  были продотцвл-.ш  .р еп . 
р а з н о п в п л --  :  п р о ст р а н с ,  енно отражающими структур/ л т ; 0-

шешд. ь к у .р п  .рулг. . с а д /  н д п .  Ун них :  о к ц е .л у е л ъ к о  д  в а з у а д ь -  
но -  д P p .п  ? у п г г..ть:-д ' о jo o со:  -  к р и ст ал л и зо вал и сь  понятия " с  " ,  
" т р у  сод ьн зп .о з” , " ц е п о ч е к " , 'пчруго*" :.  " з в е з д " ,  типы езо ляцн

Ь  гр у п п овой  р або те п си хо л о г  пплг/енявт социометрию к ак  п е д х о -  
т д а гн о ст и ч ес к / й  м ет о д , р е зу л ь т а т ы  к о то р о го  чаще о ст а ю тся  с к р . л е с :  

у ч а с т н и к е :.,
. .  „ д е т о . '.о д  т а . : :п  у ч п т н з а т ь , ч то  применен: е со. сы

т о  oonn:oi... .а д  _ к а ч е с т в е  о п ., нап р авлен н ого  к-?..решение г.-спхо- 

•тг.,-. . :  . . .  ' подпита'.' л ьн н х  з а д а ч ,  .-Езлпзтся екл ьн од е; .- 'в у -
&цпм Сре д с т е е м .  П о ел : е г о  применения некоторы е уч астн и к*. -  " с т р п -  
пу тел ьн ы е"  , з . и н огд а и "п о . о .п .п  п_ьн. я "  зв е зд ы  н у ж д ае тся  в  " д н д г -н -  
Ди’-'о.ь'.о . »  c j'Pfep-•:::. ’ / т й д о о в р п о л л о / . до:: по р ек о  сзвдоб'-' . л е п х о -  
.~оOj с _ *. то с .’ддьь .. - .Л-П*.;’. с .еяр.*: . , i j o b .  '.и-' -

*  . . .  . .   ̂ п -я д  " . а . . : :  у  и о стич еский 1е т о д " .

а с . . . . . .  ■ х у  о -  й ан к  Конкретных п си х о л о ги ч е ск и х  м ето ди к.
лр д к ..3 й^ч£:-цдп. д л я  пропори:: теэр ети к о -к сп х о д .о ги ч ер к д х  по с  греемой 

на п р ц х ти к е , В. плОцзниа t i л с а ::о л о г ::ч е с к г "  твер д- ■ .л д р и ч е с-

Зйхтсяь.
3-690



Ри с. 7 .  Беды  психодиагностики

Ориентация практического психолога на психодиагностическое 
обследование отличается от научного исследования. Незнание этого 
отличия приводит к тому, что начинающий, психолог "тонет" в обилии 
.акто в и , вместе с тем , не макет дать точный диагноз и тем более 
прогноз психического свой ства, -icли психолог-исследователь ориенти
рован на поиск неизвестных, закономерностей, использует "известных" 

пчтуеш х" /определенных по какому-либо признаку/ и пренебрегает 
.... индивидуальными различиями, получая те?, самым общие вывода, свя
зывающие абстрактные переменные. То для психодиагноста -  практика 
-'•зпяо эти индивидуальные различия .. эмпирическая целостность лич- 
:о .;е : являются главным объектом 43/чзния: он ориентируется на поиск 

известных закономерностей в "неизвестных" об сяедуеш х, осуществляет 
на основе психодиагностического обследования эмпирическую) типологю 

д-.т/еш х.
Б подборе методах 2 батаре-) /программу обследования/ психолог 

.. г ' р„.п о кодстьоваться не субъективными предпочтениями и предубзд- 
...п н ч .н , а  исходить из требований максимальной эффективности дщаг- 
,с т.-кл и выбора комплементарных методов /рис. 8/.

исходя из вышеприведенной класс.-фл-кацин можно отметить, что 
-.'._.иодев многочисленную группу методов психодщагносгикп составляют 
тест»-1 -  стандартизированные измерительные метода.

•'снобы. з  требования ' тестам : надежность, валидность, дкскрпмЕ—
:.П"1.ВЕОСТЬ.

дадежно-ть теста  -  это ха рад: ■ иТ.пл его точности как пзлор -  
тельного инструмента, л _ .коерисг._л. е -о устой1-.э о ст п  :: действию 
по:.ех /состояние 1 сп  оуем х ,  inc от:.с .: :з процедуре тестирования 
и г . д . ,  .

Ьалйпд;, стз  гсо л  -  сто соот .отстань то го , что измеряет психо- 
,д а  ■ стп- о- кпд. метод, таиу, что о:-: призван измерить.

U
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Рис. 8 . Классификация психоди агностических процедур

по х а р а к т е р и с -



о. р ч\ ec j2 „ станввливается область действлтель-
для которой :,чтод дает репрезентативные данные.

теста  отделять псп>;т/зшх, получивших высоких б ел . читаннях
от т ех , кто подучил н. з н п  'ал л .

_ качестве ддагнос• а:ческоп ме о зр е ч :. . рс Кслт-и.
общего интеллекта ь наше; стране л те гея '-•д-’птпроЕанЕД
вариант методики американского психолог.; /_—■екелзр ?.

Методика является стандаргизг гкогаехчк устных енст-
ру:сдп. пспь т г/ш ощ , в рорме предъяви ?Лякк:'., vстановления ли- 
гд'та времени на кандое задание, решения относительно момента повто
рения инструкций и ок азан гя помощи, а  главное -  в установлены:; 
единообразия в системе оценок.

бис тема ст а н д а р т а х  оценок методще; Еекслзра позволяет сделать 
днтдпиптайиц-.альноа сравнение по отношению к обще;, популяции, на 
моторов шкала оц-:-.у. бнла стчвдартпзкровава, п хнтрлшшпп^-гг/^лы.-ое 
сравнение уровня различили психических. рункщгй, лечащий в основе 
выполнения различных т е с у 'ь .  итоговая статистическая оценка называ
е т ся  интеллектуальным коэ'Лп-гииентом.

Напомним, что ранее ; у- .сложенных коэффициент Вине определялся 
отношением интеллектуального .возраста •: хронологическое.:/.

Интеллектуальный коэффициент, применяемый в тесте  общего ин
теллекта Векслера, выводится с подог,д : ар&фмэтическоС суммы оц еп.::, 
полученных на И  су б тестг .., ..а< аь  :з которых /6 вербальных :: 5 не
вербальных/ качественно своеобразен.

Таким образом, методике Е-кслеое являете1' хор о п т ; пером 
стандартизированного тьотг-, отвечающего токованиям надзккости -  
валидности, является достоверным показателем о ■1; интеллектуаль
ных. способностей.

Ьюдарицированный вариант ^ т о д :; Ьс-гслсры позволяет . ..о с -  
тировать уровень интеллектуального развития neve:' 7-<j возраста 
/ р яс. 9/.



Тип нарушения и субтесты, 
На выполнение которых, он 
влияет

В чем он проявляется

оамедленносгь темпа пси
хической деятельности /Ш; 
7П; УШ; 1 2 ;  а ;  X I ;  W

Ребенок практически'не делает ош бок, 
сосредоточенно выполняет задания, но 
очень медленно, долго не присыпает к 
заданию, молчит, часто не укладывает
ся  в отведенные лимиты времени, не
редко появляются внешние признаки 
утеш ения.

Психомоторная растормоп^н- 
н ость в сочетании с плохим 
самоконтролем /Lj. 7 1 ; УН; 
УИ; 1 7 ;  д ;  X I ; Хй/

Ребенок все время торопится, часто 
отвл екается , суетится, приступает к 
заданию, не дослушав инструкции, де
л ает много ошибок и не исправляет их.

ларутпанпэ планирования, 
регулпоованпя деятельности 
/И-, 1 Г ; 7Ш; 1 7 ?  7  и W

Не оЕЭЛГРИруЗТ исходных условий, 
ориентируется на случайные, внешние 
доиэняхп, решает путем проб и ошибок, 
о тсутствует логика суждений и ДеЙСТ-
БПЙ.

Собирает совершенно неверные конст
руктах, не соответствующие образцу 
:л е  реальному объекту /например, со
бирая лошадь, может приставить ноги 
к голова/.

Несйор:.пгровэ.кпос?ь умствен- 
яого плана действий /Ш; 17 
и Уй: печь улучшает выпол
нение/

Не может выполнить задание в уме, 
постоянно требуется Енешняя опора 
/посчитать на пальцах, записать,, про- 
го вош ть вслух/ , наличие которой 
улучшает выполнение.

1ц<. нуль- Не знает многих вещей, никогда не ви-
я / 1, И дел их, не слышал о :ш х, бедный сло

варный зап ас ; задания, требующие сию
минутной сообразительности выполняет 
довольно хорошо.

'.ое;.ор руки, прерывистость л ж й ,  ре
бенок часто выходит за  предел.-: лаби

ринта, отрывает карандаш от бумага, 
кубики и детали у  него падают, разъ
езжаются, затруднен их подгон.
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2_
Карушекие^крат^овремекнок Ребенок воспроизводит одну-две пдрры,
памяти / 1 1  ъ Щ  иногда появляются контаминации, плохо

удеркивает промен-уточине результаты.

Речевые недостатки / 1 , П, Путает слова по звучанию, неверно про- 
1У и У/ износит отдельные звуки, отвечает

дометлями, появляются " с о р т е "  слова, 
B.SCTK л  Проч.

Р к с . S . ОсноБнхз качественные тпга нарупекия интеллектуаль
ной деятельности у  детей 3 -3  лет /по Б.Б.йейгврн:::/

Допросы и задалия по теме:
1 *  Охарактеризуйте взаимосвязь методологии, методов и метод::-’ 

исследования.
2 .  Б чем главное отличие естественного эксперимента от наблю- 

Д«НШ(?
3 .  Б чем состоит значение программы психологического исследо

вания?
4 .  Придумать самому методику стандартного опроса :_тг: наблюде

ния, эксперимента для исследования персон т а к и : человека.
5 .  Разработайте программу психодаагносгт-'ческого .оселедовакхя 

интеллектуальной с^вры учалросоя-подростков. ^ 3  < j& s)
6 .  Перечислите известные Вам методы пекхологц^эеных исследо

ваний. ( с ^ ' Х ^ > Л )
7 .  Дайте характеристику стандартпздроьандог > подход..еДиоатч- 

ческого метода. I ^ C i

Тема 3 .  РАЗЬППчЕ ГПЙкЗЕКД Б й'ЛОГП

1 .  Диалектпхо-.'-атериол::отччаское ло:-г::-а:г:е р .?ь ::т"к .
2 .  Проблема материальных основ психики.



Концепция происхождения !i развития психики.
4 .  биологически к  социально детерминированное развитие форм 

поведения.

Литература:
Гаыезо . 'i .E . , „омашенко И.А. Атлас по психологии. М ., Просве- 

ц г-л е , 1 .6 6 .  2 .  4 3 -5 9 .
Леонтьев А.Н. Проблемы развития псих::кп. X :  ЛГУ, 1972.
Немов Р .С . Психология. id.,  Просвещение, 1990 . 3 .  2 4 -2 7 .
Общая психология /Под р ед . А .В.П етровского. М., Просвещение, 

1 9 3 6 . 0 .  6 3 -3 2 .
Рубинштейн C.JL. Основы общей психологии. М., Педагогика, 1989 . 

С. 1 0 6 -1 6 7 .

Исследование проблемы развития психики в филогенезе мы начнем 
с рассмотрения глатериалпсточеской концепции развития психики.

Развитое потппгп является не только интересной частной об
ластью исследования, но и общиы ппиягдтпм иди методом последования 
любой психологической проблемы. Закономерности в с е х  психических яв
лений познаются в  их развитой: в процесса -их движения и изменения, 
возникновения и отмирания, диалектический принцип определяет слож
ную трактовку самого процесса развития.

а/ При диалектическом понимании развитое психики рассматрива
ет ся  не только как рост /увеличение или уменьшение/, не главным об
разом как изменение. как постоянный просдсс.

Согласно дц алекточес::о:у пониманию психическое развитие являет
с я  не только увзлпчеынгк изначально данхи-х качеств , а  такие и появ
лением новых. Так—-.-: сбрело:: непрерывность развития прерывается: в 
целостном процессе психического развития выделяются самостоятельные 
этапы ш  с  ауле н е .

Процесс психического р азвитая происходит при этом не как "ре
капитуляция", а  как сло-ный и часто зигзагообразный поступательный 
процесс -  от одной, к другой качественно своеобразной ступени пси- 
ххчесхого развития.

б/ Лсихичео:сг: явленпл: свойственны внутренние противоречия. 
Подлинны:,: оодерлкннем психического развития является борьба этих 
внутренних противоречий.

•v0.ac.49 психологге заключается в том, "тобы вскрыть преемствен
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ность в развитии высших, роры психики, проследить происходящих -- 
борьбе процесс развития их существенных закономерностей.

в/ Возникновение новой ступени психического развития не явля
е т ся  чисто внешней надстройкой. Внутри предшествующей стадии осу
ществляется подготовка: внутри нее нарастают -  сначала в  качестве 
подчиненных моментов -  те процессы, которые став  всд/гспии, дают 
начало новой ступени развития.

Идеалистическая трактовке iicniai- 
ческого развития

первичны: идея, дух, сознание, 
психика

вторичны: материя, бытче -  про- 
изводны

Рис. 1 0 . Трактовка идеалистическая

Материалистическая трактовка, пси
хического развитая

первичны: материя, бытие

вторичны: сознание, дух, идеи -  
произврднн

Рис. 1 1 . Трактовка материалистическая

Согласно материалистической трактовке развит::.® пенимо., его 
научное и зм ени в должно исходить пз зхепсгмости пе.-лсм:::, сознания 
от их материальных основ /рис. 12/.



Рис. 1 2 . Рченрытпе внутренней взаимосвязи неринои системы 
как механизма деятельности с самой осуществляемой 
деятельностью /по С. 1 .РубпнштеГ.ну/

Ра основе некпредаетных научных. исследований установлено, что 
прямо гл :; езевенмо, образ ылзни играет определяющую роль -  г. разви
тии и строен;::-:, и 'ункции в их единстве, причем, влияние образа 
:-д :з е е  на строение опосредовано ’тункцпей. Только принятие этого по
ло: линя созд ает биологические л естественнонаучные предпосылки для 
еддю го  целостного учения о развитии, в которое органичным звеном 
-ходггт проблема развития психики б филогенезе.

Развитие психик:: ъ к в о тн о м  :т:рз тесно связано с возникновени
ем :: развитием нервной системы, особенно головного м озга, обуслов- 
j-s.-.ного из: екениен образа пнэкл. Уровень развития нервной системы 
.. крг.-.-:оя чувств главным образо:-: определяет уровень и 'ормы психи- 
'.ес-:ого отрг-;. э-;п я/ р и с. 13/ .
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Ри с. 1 3 . Влияние на развитие психического отражения строе
ния нервно:" системы и характера взаимоотношений 
организма со средой /по А.К.Леонтьеву/

Тропизм -  обусловленная симметричным строением  организм а вы
нужденная реакция -  у стан ов к а или движение -  организм а под в о з 
дей стви ем  внешних яизш .о-и и м и несш х раздраж ителей.

Тропизм -  э то  вынужденная ориентировка, организма по отноше
нию к внешним силовым линиям.

Рис. 1 4 . Основные тропизмы



РаздпяттпгФ  ь  _  представляет собой способность ;ж вого орга
низма реагировать на воздействия биологически значимых /биотичес
ких/ ВЛИЯНИЙ.

Чувствитз.тсьность -  способность некоторых хивых организмов 
ЕocnpKHiij-1ать раздражители, облададщ е сигнальной функцией по отно- 
"oi-jc.: :: рг здрахитедям, 2 <йж :  прямое биологическое значение.

Согласно гипотезе А.Н.Йзонтьеьа, ч у в с тзителъно сть -  есть ге 
нетически "не что иное, как ра-здравплость по отношению к такого 
рода воздействия:.! сред.;, которые соотносит организм к другим в о з
действия:ч, т . е .  хотоонз ориентируют организм в  среде, выполняя 
сигнального ^унхцжо". ̂

Ри с. 1 5 .  Тенденция прогрессирующего развития 
нервной си стем !

Уровень разьитп. “  тем ; и органов чувств /в ч а ст -
-г0СТЛ тэецегщшг/ определяют уровень и Лоры: психического отражения. 
Репедтоо -  орган, ед пособлепнпй для восприятия разд
ражений , отличающих с ’V - ствптельное тью.



Таким образом эволюция форы психики выражается в усложнении 
Форм фушщда. рецепторов, а  т а к т  сигнальной деятельности. Разви
тие специализированных дистантный рецепторов увеличивает еозмое-  
ность отражения действительности, способствует развитию более со
вершенных -Лорм. поведения.

Позднее гипотеза А.Н..Аеонтъева была уточнена на основе но
вейших зоопсихологичееких данных К.&.2абри* Согласно взглядам 
Леонтьева-Забри, развитие психического отражения я  поведения от 
животных до человека можно представить так, как это показ ело на 
рис. 17.

Стадии и уровни развития психики и поведения 
животных /по А.Н.Леонтьеву и К.З.Фабри/

Стадия и уровень 
психического от
ражения, его х а -  
оактерис-шкг

Особенности пове- 
д еш я , связанные 
с данной стадией 
и уровнем

ВИДЫ КИБЯХ С/ЩеСТБ, 
находящихся на 
этом уровне

1 . Стадия элемен
тарной сенсоо- 
НОх' психики 

А. Низший уровень. 
Примитивные элемен
ты чувствительнос
ти, развитая разд
ражительность .

Б . Биотип уровень.

Появле.
.го органа ькнип/лп- 
рования -  чалме те... 
Способность к . ор- 
: хроваш п элемен
тарных условных 
ре л зк со з .

А. Четкие реакции 
на биологически 
значише свойства 
среды через изме
нение скорости и 
направления движе
ния. Элементарные 
формы движений. 
Слабая, пластичность 
поведения. Слабая; 
вецеленаправленная 
двигательная ак
тивность.

Б . Четкие реакции 
на биологически 
нейтральные раздражи 
тели. Развитая дви
гательная активность 
Способность избе
гать неблагоприят
ные условия среды, 
весюи поиск поло-

А. Простейшие.
Многие низшие одно
клеточные организма, 
дивутще в годной 
среде.

Б . Высшие /кольча-

черш , улитки, неко
торые другие беспоз
воночные.



X
талей. Главное зна
чение ъ поведении 
имеют кесткие врок- 
деяные программы.

П. Стадия перцеп
тивной психики

А. Низший уровень. 
Отр-адение внешней 
действительности в 
*орде образов, 
предметов., и нтегоа- 
ш д  в целостный об
раз ведЕ . Главный 
орган ./дншг/лирово
ни я  -  челюсти.

д .  _ысший вровень, 
о-дементарше ._ормы 
мышления. Складьша- 
кае "картины ;л о а " .

Выделение в  практи
ческой деятельнос
ти оржентирозочно- 
исоле, ;овр.тёльской 
''а зк . Сносо )ность 
решать задачу раз
ними методами. Пе
ренос б  новые у с 
ловия. Созерцание 
и исчользоЕелие
НПИУПТИВНИД ОПУПЕЙ.

о ть

дреоолада.ют ригидные, 
оапоограшированные 
когдюненты. Двига
тельные способности 
разнообразны и слож
ны. Активный поиск 
положительных разд
ражителей, избегание 
отрицательных -  ва
т т н о е  поведение.

Б . Высокоразвитые 
инстинктивные 'о о ж  
доведения. Способ
ность к научению.

В . Выделение с п ец г.-  
'■лыг’:;. оптапов м=ни- 
: глпрованЕЯ. Газви - 

ю вател ь- 
поЕ -.д е.-пя 
и сп о л ъ зо : а  

г прЕОбре-

• vpoeh:;: р а зв и т и я  психики и 
тс/вотнхх / по Р .С .Н ем о ву

А. Рыбы, низшие 
ч >зьожг-'кче, неко
торое высшие б ес- 
: -о ■: оночпке.

Б , Высшие п о ззо - 
но гаке /птиц:: и не
которы е м лск о п и т а- 
пди е/ .

пс ведения 

/



хЪведение -  определенным образом организованная деятельность, 
осуществляющая связь \ г°кизм а с окружающей средой.

В то время как у человека внутренний план сознания отдиффе
ренцирован от поведения, у г.ивстннх психика и поведение образуют 
непосредственное единство. Доэтоц/ измен ив развития психики не
обходимо предполагает из • тние психики в единстве с поведением. 
Согласно гипотезе С.1.Рубинштейна, биологические у п лвотш х и ис
торические формы психики у человека детерминированы и образуют 
различные, связанные друг с другом, многообразные отношения и 
взаимогореходы /рис. 18/ .

0 Предысторические с точки зрения развития психики фор
мы поведения -  у  простейших, которые определяются фи
зико-химическими процессами.

1 Основанные на биологических формах существования, вы
рабатывающиеся в процессе приспособления организма к 
ср ед е , инстинктивные, т . е .  несознательные, формы пове
дения.

Е Основанные на исторических форма:-: существования, выра
батывающиеся в  процессе общественно-трудовой практики, 
изменяющей среду, сознательные фермы поведения.

Ри с. 1 8 .  Гипотеза С.л.Рубинштейна о развитии психики, 
которое определяется изменением форм сущест
вования, образа 5'изни
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Поведение, регулируемое Поведение, которое регу
. изико-хп\нче с там про лируется через посредст
цессом во органов чувств и нерв

ной системы

Р ис. 2 0 .  динамика форм регуляции поведения

£ормы психического отражения, возникая внутри тех или иннх 
форм поведения и в  зависимости от них, г свою очередь, опосредует 
переход от о „ной формы позедекпг. к другой.

i . - d s o j b i .

. сепцзечдот-ся ;:дс-‘: ; ’г . ' :г ‘ ;ы с :й  п о дво д  „ с н я т и е  " р а з : '' '-  
з Г ? ч ' д/

! д л я  схвер п ау дггп ч ео т.о г’о пош -панпя псп -о кл  
"о  ед и н ств е с ср о е н .::. ф

3 .  нем о б 'го.;.О Е се::с  о .-д вксхс "o n :: п о . : ' '  ' о : 1'.' гго дд зк п я?

( М _ / Ь з )
. .  ie :.: о бусловлен  п ер ехо д  о т  стад и :: сенсорной

..спи: в. с т сд .п : перцептивн о: пси чд кд ? ( ^ / о  ^ л \

' -- - z^ -  ( ^ ■ z  А  х
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I. Рас':-. .. .-:те об особенности д ; ю . ,л г 2 с к о г о  о г д о  ени.'. нг р ".:- 
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Литература:
едан А.Н. история психологии, м . :  иад-во МГУ, 1990.
Кузьмин К .С ., лкунин Б .А . Развитие психологии внутри естест

вознания. Л .:  изд-во ЛГУ, 1965.

Ярошевский М .Г. История психологии. М., Мысль, 1985.

психология и очень древняя, и совсем еще юная наука. Она тле
ет  з а  собой тысячелетнее прошлое, и тем не менее, она еще в буду
щем. Ив существование в качестве самостоятельной научной дисцип
линой исчисляется лишь столетиями, но ее основные проблемы зани
мали мудрецов-философов со времен зарождения философии. Десятиле
тиям экспериментальных исследований предшествовали столетия фило
софских размышлений, с одной стороны, и тысячелетия практического 
познания психологии людей -  с  другой стороны.

В ся история психологии, несмотря на внешнюю мозаичность пси
хологических концепций, рассматривается как единый процесс, раз
вивающийся в  зависимости от общего развития науки, познания, со
циальных условий, любую психологическую теорию следует понимать 
как закономерный, исторически обусловленный процесс, имеющий глу
бокие гносеологические корни в предшествующем опыте и создающий 
возможность дальнейшего развития психологического звания,

Гтгаднпй особенностью развития иеихологии является конфронта
ция 2 - х  главных направлений в  психйке: материализма /основатели -  
Демокрит, Зпикур/ и идеализма /Платон/.- Действительно научное зна
чение идеалистических систем заключается в том, что они ставят 
важные проблемы, выявляют слабые стороны в материалистических тео
риях психики. Каждая историческая эпоха ставит свои проблемы в 
психологии. Психология испытала.н§ себе глубокое влияние е ст е ст 
венных наук: физики, химии; гуманитарных, наук.
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г 'х с . 2 1 .  Тиш-: св я зей  психологии с д о у з г ч . -»

Гл авн ая  з ад ач а  истории психологии -  ак ал .:*  .. •■'л е -. ? и х  пэед- 
стяБленид в развитии и х  ез г л л д о в ,  начиная о т  нот .-о ч е с :. .  Лоле г 
ранн и х, первоначальных :дорм э ти х щ>едстчвл?.кнп, до f a :  . ’ ■*
времени, и стор и ч еск ое значение и м еет т о , как ?• b j l . ::к;  . .  .^ло
ги ч еск ая  теория приближает няс к изучению од аекта л ;-"-:о д огхи . 
ноеого  ск азан о  б  не: о психике.

п р ед ает психологии как наутш и зм ен л тс- на . дот,. всего
е е  р азви ти я  / д у г а ,  созн ан и е,  б ессо зн ат ел ь н о е , , :о ^ - . . истори
чески  наблю дается сужение предм ета психологии о т  области  :ш вого. 
одуш евленного к  об л асти  неп оср едствен но псн-д: : • о.-лх двлгнп.-.

ди ск усси и  о предайте психологи-: и дуг до настоящ его ьсенеяи.

jt z , -  о т л . . ^ у Д -  -  у--о

допри : ............  н..я:
1 .  лаким законом ерности: .д._,хиняется процесс р? ’да; . ■> 

логик как науки?
2 . даксвы особенност? исторг гея :о го  оазв. гея пен^олег. f.

2 .  и  '-=ем захл ю ч °егсл  ; . , ' с : :  :о ;о Г '„

'М
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4 .  Какой кз этапов психологии имел решающее значение для 
формирования методологических и экспериментальных основ науки?

-И чем особенность современного этапа развития психологии?
< Н к А )

6 . Расскажите об основных этапах развития психологии как 
науки (оС ±  J & 2 )

РАЗДЕЛ П. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОЗНАЖЕ. ЛИЧНОСТЬ 

Тема 1» Психологический анализ деятельности 

План:
1 .  Шесто и назначение категории "деятельность" в  системе 

общепсихологических категорий. Общая характеристика структуры 
деятельности.

2 .  Операциональная структура деятельности.
о .  мотивационная структура деятельности.
4 .  Содержательная структура деятельности.

Литература:
Вол к о е А.М ., ш кад зе  Ю .Б., Солнцева Г.Н . деятельность: 

структура и регуляция. Психологический анализ, м . : и зд-во ГЛ*У, 
1 987 . С. 6 9 -8 5 .

Леонтьев А.Н. деятельность. Сознание. Личность. М ., Политиз
д а т , 197 7 , С. 1 3 -1 0 1 , 1 8 9 -2 0 3 .

ломов B .s .  Методологические и теоретические проблемы психо
логии. М., 1984.

Общая психология /Под ред. А .Ь.П етровского. М.: Просвещение, 
198 6 . С. 9 3 -1 0 6 , 1 1 7 -1 2 6 .

Петровский А .Ь . Личность. Д еятельность. Коллектив. М.: По
л итиздат, 1 2 8 2 . С. 8 2 -3 9 .

иДясщев Ь .Н . Основные проблемы и соуременное состояние пси
хологии отношение человека/^Сб. Психологическая наука в  СССР. 4 .II. 
1960 .
6 -690
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Радзиховскии Л.А. Деятельность: структура, п ен ез, единицу 
анализа /Допросы психологии. 193 3 . №о. С. 12 1 -1 2 7 .

l, данный оаздел содержания курса включены основные, ключе
вые категории общей психологии. Ограничение круга ключевых идей 
и рндополокное их оассыотрение пороадазт эклектичность и ч/раг- 
ментаоность ггаедстаьлений студентов, включение оошеаскхолох’ичес- 
хях категории з  целостата систем}* позволяет охватить, изучить 
все OTODOHK, все  свя зи , все опосиздоьаннке проявления сущности 
психического /рис. 23/ .

Данный раздел открывает тег.'а "Психологических анализ дзя- 
тельности", раскомьалкцая сущность реальной фошы. существования 
:лгоа психического отражения, субъектом которой является л е 
н о с т ь , включенная ь  систему общения с дрчгиш людьми.

Под деятельностью понимается активность субъекта., направ
ленная на изменение мира, на производство или порождение опреде
ленного продукта.

емым сознание:., видок активности, имеющим слокную иерархическую 
структуру /рис. 2 4 ,  25/ .

Операциональная структура деятельности 
Всякая .деятельность включает з  себя внешние и внутренние 

компоненты. По своему полисхокдению внутренняя /психическая/ 
деятельность производна от внешней /предметной/ деятельности.

Пнтериорияагтоя -  переход процессов физического взаимодейст
вия с  миром в процессы, протекающие в  сознании.

В процессе интериоризацпи внешние действия подвергаются 
специфической трансформации /рис. 26/.

является специфически человеческим, регулиру-
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Мотивационная
структура

Мотивы
---------------1 деятельность

Внешняя
матери

единство
строения

Внутрен
няя пси

альная хическая

Внешние
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ные
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хичес

*экс терио- кие

Ри с. 2 4 . Психологическая структура деятельности.

J

Р ис. 2 5 . Структура деятельности



Л ю . 2 6 .  Развитие действий во внутреннем плане

а та к , интешоркзяття- -  это не просто процесс "погружения" 
внешних действии во внутренний план, это правде всего  формирова
ние самого этого плана, янтериоризуясь, действие становится спо
собным к дальнейшему развитию во внутреннем плане, которое перехо
дит границы возможностей внешней деятельности.

окстеоиоризагтия -  это развертывание и реализация умственного 
действия во Енешнем плане.

Важно подчеркнуть, что интериоризация и зкстериоризация рас
сматриваются как основные механизмы психического развития. Здесь 
равно важны перехода от внешнего к внутренне^ и от внутреннего к 
внешнему как отдельных сторон психической деятельности, так и 
всей психики в целом.

с т  внешнего пред- к операциональным, 
ыетного действия ^  значениям, образам, 

мыслям

умственные
усилия

от мысли -------------------►  к образу
волевые

усили я
от мысли ------------------►  к тгейстнкю

от содействия — » -  к сочувствию, со -
пеоежизанию 

от чувства — к поступку

Л ю . 2 7 . дзаилюперехода интариоризации-экстериоризации.
обуславливающие динамику психической деятельности



“ так , наличие данных психически* механизмов позволяет рас
сматривать процесс психического развития как образование серш  
превращенных форм поведения, деятельности и сознания.

действие -  это относительно завершенный элемент деятельнос
ти , направленный на достижение определенной промежуточной осозна
вавш и  цели.

Действие имеет сложную многокомпонентную структуру /рис.26/.

моторные /дви
гательные/

исполнение

Рис. 2 3 . Компоненты действия и их функции

Одно и то же действие в  разных условиях может выполняться 
по-разному.

Операцией называется способ, которым выполняется действие в 
конкретных условиях.

Мотивационная структура деятельности характеризует проявле
ние личности /направленности личности/ в деятельности.

Рис. 25?. проявления личности в^деятельности 

\



•ивятельность субъекта в сегд а  направляется некоторой потреб
ностью. потребность является объективной нуздок челозека в  чем- 
либо и выра;кает зависимость человека от ъакторов природа, культу
ры и социума, необходимых для его функционирования как нивого че
ловека к липкости.

ь  связи  с эти:.: долно выделить насколько классов человеческих 
потребностей. .оозм.одны несколько классификаций по разным основа
ния-.!. Ьахшимер / эи с. 3 0 , рис. 31/:

Ри с. 3 0 .  ллассп'фикатщя потребностей /по Л .Б.Ительсону и 
А.^.йетоокског-у/

Ри с. 3 1 .  Битш потоебностей /по й.Гамеэо и д.А.ломашенко/

Регулируадло и направляющую угнкщпо з  деятельности потреб
ность приобретает в  процессе выделения из предметной соеды клас
с а  предметов или конкретного пое.ддета, "усвоение” ко то ро го  спо
собно удовлетворить эту потребность.

Опредмечивание -  воплощение способностей человека в продукте 
•-деятельности, удовлетворяющем потребности.

"Опоелмеченная" теким образом потребность становится мотивом 
деятельности.
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Мотивы -  побуждения к деятельности, связанные о удовлетво
рением потребностей субъекта.

Мотивы характеризуются разной степенью осознанности /рис.32/.

Р ис. 3 2 .  Классификация мотивов

Влияние мотивов на результаты деятельности опосредовано 
сложностью деятельности»

Па.пр.мй закон керкса-Лодсона: при высокой мотивации эффект 
выполнения деятельности низкий /рис. 3 3 , 34/.

В торой зако н  *,еокса-Додсон а : выполнению легкой деятельности  
с о о т в е т ст в у е т  высокий уровень мотивации, для успеш ного выполнения 
трудной д ея тел ьн ости  уровень мотивации должен быть низким.

Притязания -  желаемый личностью уровень достижения в дея
тельности. Цель, выбранная человеком среди задач разной степень 
сложности, определяется как уровень притязания.

Динамика уровня притязания происходит лишь в интересной и 
значимой для иеловека делтельности/рис. 35/.

При адекватно., самооценке после успеха уровень притязания 
повышается -  человек выбирает более сложную цель. После неуспе
ха. -  понижается, если он относит неудачу к собственной личности.
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-Фозни мотивации /ровни мотивации
  легкое задание
—  трудное задание

Рис. 3 3 . Первый закон 
леркса-додсона

Р и с. 3 4 . Второй закон 
йеркса-Додсона

Уровень притязаний

Результаты деятельности

Оценка и самооценке, 
достигнутого уровня

Ри с. 3 5 . Гргняшгкя уровня притязания
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Цель -  это то , что реализует -.еловаческу) потребность и выс- 
Г'/пает в качестве образа конечного результата деятельности.

Предлагается класспонкацил целей по их значимости, характе
ру развития, сашпоЕчиненности и т .д .  /Рис. 36/.

Р ис. 3 6 . Ьласси дкадия целе/ /по Б.С.Украинцев://

Процесс иормирования дели -  делео-т а зозанне -  однозоемекно 
является порождением новых действии. Пягьнд. м едндзм  целеобразо- 
вания -  превращение динаьдчноя цели в усто..чпв.у:о в  определенных 
психологических условиях. ,/Рис. 37/.

цели

-.стою-двая
осознание

Рио. 3 7 , Психологические условия приобретения устойчивости 
цели /ilo .'рант;/, Гулд, ?алту/

Отношения -  основанная нс янд:д.д/яльно:: од .те избирательная, 
осознанная связь ело: ека со зн=ч:ппя: дл/ него оП-зктом Д -.П .-.я- 
епщев/.



‘-•bOiioTsa сознснкя человека проявляются в познавательно!.: к 
ценностно^: огноллнаи человека к действительности. /Рис. 38/.

Ри с. 3 8 .  Познавательная и оценочная деятельность сознания

Психологически отношения представляют и нтегральн а оцсте:.у 
м ьбц р 8 .л .ън ы х  связен человека с  действительностью, определяощзв. 
его  х ен ст  икания. /Рис. 39/.

Сг2д *в*атал ьн ая сгрукд/рг. деятельности включает знания, уше- 
HW*,H3oifK« , которые находятся в определенно;,: соотношении.

Р й £ ,



3  I

отношения человека 
к деятельности

успех и неуспех

удовлетворение

ответственность

Ри с. 3 9 .  Переживание отношения к деятельности и факторы 
его обуславливающие

Интериоризадая 
общечеловечес
кого опыта

Подражание про-

Упражнение, обоб
щенный опыт

Объединение ряда 
навыков и теоре
тических знании

Теоретические

^лирические

Общечеловеческие

Индивидуальные

Сенсорные

Умственные

двигательные

Р ис. 4 0 . Соотношение знании, умений, навыков и механизмы 
их 1*оршрования
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онания -  система представлении и понятий, которыми владеет 
человек.

Умения -  сознательный уровень выполнения действия с ччетом 
различных чсловий.

Навык -  действи е, сначала требовавшее для своего выполнения 
сознательного контроля, а  затем  выполняемые пш  меньшем контроле 
сознания идя при  его  полном отсутствии.

армирование навыка ггооисходит в  несколько этапов при н аш - 
•пш определенных условий. /Рис. 41/.

- т а н ы  У с л о в и я

Аналитический j Вычленение и овладение от
дельными элемента.™ дейст
вия

Синтетически?: | ибъединение элементов в 
целостное действие

АвтС' ;а тгза щ я  | Упражнение с целью прида
ния действию плавности, 
нужной скорости, снятия 
напряжения

Ри с. tj_ . -тал ь ; и у с л о е е я  рормирования навыка

-  о т .п ., Д Д -  кор  . - U 3J n ]  f i t

Вопросы:
1 .  Почему понятия "^ вятзльность", "Отражение", "Общение", 

"Лхуноеть" образуют систем:; общепсихологических кате го р и Й Т ^ ^ х ) 
й . в  чем заключается причина различных способов представле

ны.. пс^гходотпческо.. структуры деятельности?
С. iM-.y.ие преобразования пооисходят при кнтериоризации д ей ст- 

ь . ?..<)
4 .  Д п::::соло1тг-'ео:-.ур характеристик/ компонентам мотива- 

ц.оннсч' л.' бухту?»: личности. ^Сд,j b / )



5 . Ь чем поичина снижения эффективности деятельности пои 
высоко! мотивации и повышения ее при низкой?

в .  При каких условиях происходит динамика /оовыя п ш тя эа- 
шгя в  деятельности? ( оСа

I . Раковы психологические условия сохоанекия устокчньостк 
целе!:? '  ( J i j k i )

3 .  Б чем отличие познавательного отнозенкя "елонека дейст
вительности от эыощонБльно-ценкостного? ( ^

9 .  ллв.те характеристику понятии: "знания", "умения", "навы
к и ". Каковы психологические механизмы ии .ормпуоваыия?

Тема 2 .  .шпЧНОСТЬ и ;ICilA.QiOBiii 

план:
1 .  Понятие о личности.
2 .  Онтогенетическое развитие личности.
3 .  Психологическая структура личности.
4 .  ЙШ31'1ИЗМ и  устой чи вость  личности.
5 .  Воспитанность лй 'о ю с т е .

Литература:
Ананьев Ь .Г .  Человек как предает познания. A ., 1963.
Биологическое и социальное в развитая человека /Под ред.

Б .Ф,Ломова, З.Б .ш орохоЕ О й , А.Ь.Ьрушлинского. У .,  1977 .
Грановская Р .м . Клементы практической психологии. I . ,  1980,

С. 24 0 -2 8 3 .
Общая психология /Под ред. А .Ь.П етровского. М., Просвещение, 

1986 . С. 1 97 -225 .
Платонов К.К. Структура и развитие личности. У . ,  1966 .
Теплов Б .м .. Избр. т р . : Б 2 -х  т .  , Г ; 8 5 .

Личность -  системное качество , приобретаемое индивидом з  
предаетнои деятельности и общении, характеризующее его со сторо
ны включенности в общественные отношения.

«лгашндтальное развитие ч°ловека осущ ествляется в постоян
ном активном взаимодействии с хИ;0о:л -  природой и общество:;,Бла
годаря открытости систем: "ч злокекч Е р " возкоке: обь-о,ти:ьнгя

сО



познаваемость субъективных психических явлений, управление про
цессом человеческого развития. Человека иомяо представить не 
только как "открытую" систему, но к как систему "закрытую", -  
"встроенную" б  "открытую" систему взаимодействия с миром /рис.
42/.

"В  этом -  относительно обособленном от окружающего внутрен
нем мире складываются комплексы ценностей /жизненных планов и 
перспектив, глубоко личных переживаний/, определенные организа
ции образов / "портретов", "пейзаж ей", "сюжетов"/ и концептов, 
притязании и самооценки."^

Онтогенетическое развитие -  становление целостного человека 
как индивида, субъекта, личности, индивидуальности. /Вис. 43/.

йктгаштт -  человек как единичное природное существо, отдель
ный представитель вида.

Общие характеристики индивида:
-  целостность бжзиологическсй организации;
-  устойчивость во взаимодействии с миром.
субъект -  активно, целенаправленно действующий индивид. Пси

хологические характеристики человека как субъекта труда, общения 
и познания:

-  знание основных жизненных ценностей и стремление к их реа
лизации;

-  знание своих возможностей и цены з а  самостоятельное раз
витие;

-  активность.
Активность человека как субъекта деятельности проявляется в 

установлении избирательных, осознанных- связей  со значимыми объ
ектами -  субъективных отношений /В.Н.и1ясшцев/. ценностей, оценок. 
О бъектам оценочного отношения человека могут быть природа, об
щ ество, "Л" оценивающего субъекта.

Алчность -  "особого рода целостность", .^орг-жрущаяся во внеш
нем пространстве социальных отношений.^

А АканьеЕ п .Г ,  человек как предают познания. I . :  и зд-во ЛГУ, 1386.

*  -'еонтьег- деятельность. Сознание. Личность. й . ,  1 375 . С . 304 .
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Рис. 4 4 . Схема монистической концепции многомерного 
развития личности /Моргун В.Ф ./
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Моргун Б .Ф . предпринял попыиг/ построения монистической кон
цепции многомерного развития личности. /Рис. 44/.

Развитие индивида в личность согласно этой концепции, про
исхо дит в  результате разрешения основного противоречия между ог
раниченностью индивида как биологического существа и универсаль
ностью личности как родового общественного существа, реализующе
го в  деятельности надиндкзиданз процессы.

Социально-психологические характеристики личности:
Статус личности -  объективное положение человека в системе 

межличностных отношений. /Осознается человеком частично или пол
ностью, адекватно или неадекватно/.

Позиция личности -  характеризует субъективную деятельную 
сторону положения человека в  структуре отношении

Роли ли ч н о сти  -  динамический аспект стату са , реализация свя
зей , заданных позициями человека в обществе.

Лиапозон и количество ролей определяются многообразием со
циальных групп, видов деятельности и отношений, в  которые включа
ется  личность. /Рис. 45/.

В теории ролей /Д.Мид, М.Кун, И.Блумер/ главное внимание уде
ляется индивидуальному исполнению человеком роли, раскрытий меха
низмов активности личности, определяемых требованиями и ожидания
ми, а также активностью самой личности. /Рис. 46/.

Индивидуальность -  своеобразие психического склада, личности, 
ее неповторимость.

Общие характеристики индивидуальности:
-  многоуровневость и интегральность;
-  творческая активность;
-  вариативность поведения.
Неравномерность, гетарохронность и целостность -  главные за 

коны развития, обеспечивающие единство развития человека как ин
дивида, субъекта, личности и индивидуальности.
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Критерии зрелости |

Индивида |----------------------- ------ ъ. Ф и зи ческая з р е л о ст ь

Личности |«---------------------------- * Грашханская, социальная

Субъекта труда Трудоспособность -  уро
вень освоения содарка- 
ей я  трудовой деятель
ности

Субъекта познания -----------------------------* J  Умственная

Ри с. 4 7 . дк_£есйнцировашше критерии развития личности

Психологическая структура личности выполняет йункции обеспе
чения деятельности и социального взаимодействия, а  также самоуп
равления личности. /Рис. 48/.

' Психологическая структура личности представлена на рис. 49, 
Ведущим компонентом струн.тупы личности выступает направлен

н ость.
"Направленность личности -  ...системообразующее качество, 

определявшее ее психический склад. Направленность выступает в ро
ли "побудительной силы", определяющей избирательность отношений 
и активности личности".

Отечественные психологи называют, различные ведущие компонен
ты в структуре направленности личное® . /Рис. 50/. -

диалектика развития личности проявляется в устойчивости -  
динамизме личности. /Рис. 5 1 , 52/. ,

^ Ломов Ь .4 .  ййтодат-еские и теоретические проблемы психологии 
/Отв.ред. Д.Ы.оабродан, К.Б.шорохова. М. , 1984 . С. -144
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Структура личности 
/К.К.Платонов/
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Устойчивость личности

осознание себя 
в потоке време
ни и простран
стве

образа
Я

самоорганизация 
личности во 
времени и прост
ранстве

самоопен-

§ осознание себя 
как представи
теля поколения 
и носителя опы
та

пепи лич- 
ностно зна
чимых событий

Рис. 51

Рис» 5 1 . Социальный и индивидуально-психологический 
смысл устойчивости личности
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Рис. э2

ЬостпттакЕость личности -  интегральная социально- психологи
ческая хараь; те он с така целостно.*. личности.

Критерии воспитанности:
1 .  Соответствие поведения,отношении, установок человека об - 

цече.товеческш.: ценностям .
2 ,  Степень практического проявления з  личности чувств долга, 

ответственности, качеств активности, самостоятельности, надеялос-

.1. Соотношение б направленности и поведении ц ен н остя х  орп- 
ечтадк.. к> себ я , на деятельность, на вэакглоделотЕие,

-1. Соотношение внутреннего гуманизма и внешней воспитанности.
Способность т: орчес.а. менять поведение человека б  неотан- 

днртннх ./еловая::.



г к д ° 3 .

Вопросы:
1 .  Проанализируйте определения понятно; "индивид", "личность", 

"швдивидуальность" и выпилите отличительнее особенности опреде
ляемых явлений. О /.л  j& t,)

2 .  Перечислите вое компонент, составляющие каждую из под
структур личности, T .0 .

-  компоненты системы обеспечения деятельности;
-  компоненты системы обеспечения социального взаимодействия:
-  компоненты систем ; самоуправления,

3 .  дайте психологическую характеристику качеств и элементов 
норм направленности ли-.ностк значимого для Ьас человека. Z jq  A tS

4 .  В чем заключается диалектика развития личности?
5 .  Приведите известные Ван определения личности,

Тема 3 .  СОЗНАНИЕ И САМОПОЗНАНИЕ ЛйЧЕОСЩ 

План:
1 .  Психологическая характеристика сознания: структура, функ

ции, закономерности.
2 .  Предпосылки развития сознания как интегральной рормн пси

хического отражения.
3 .  Самосознание: психологический подход к его исследования.
4 .  Развитие самосознания в структуре личности.
5 . "Я-концепция" -  результат пслхич°ского развитая личности.

Литерат/па:
Верне Р . Развитие .-«-концепции и воспитание. .п., 1й86.
Галицын Г.А. Рефлексия как уактор оазЕытия/Проблемы оейжек- 

сии. Новосибирск, 12-37.
Леонтьев А.Н. деятельность. Сознание, личность. П ., 1975.
Общая психология /Под ред. A .L .Петровского. М.: Поосведсные,

?убкнтте.;Е С.Л. J c  овп оыде.. психологии.. М., Педагогика. 1 .1 .

Столин в . 1 .  Проблема самосознания лп коси : с- позиций' теории 
деятельности A .ii..-.еэнтьеьа //A.ii..-еонтьег п зовое..енная психологи.'!.
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СО. статей  памяти Л.Н .Леонтьева /Под ред. А.В.Запорожца и др.
‘•1.: и зд -зо  МГУ, 1983. С. 2 2 0 -2 3 1 .

Чамата П .? .  Вопроси саыосознания личности в советской психо
логии //Психол.на/ха р СССР. Сб. статей /Под ред. Б.Г.Ананьева и 
др. Б 2 - х  т .  .д .: иэд-ио Акад.лед.на/к РС5СР 1959-1960 . 2 т .
С. 5 1 -1 0 9 .

Со.'наше -  висшая ‘интегративная /орма психического отражения 
об'свгтионол действительности, свойственная только человек;/, как 
общественно-историческому существ/.

Ри с. 5 3 . Психологические характеристики сознания
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Практически сознание выступает как непрерывно меняющаяся 
картина чувственных и умственных образов.

Динамическая работа человеческого сознания подчинена опре
деленным закономерностям. /Рис. 55/.

1 .  Закон творческого синтеза

в  каждом психическом образе 
обнаруживаются новые свойст
в а ,  несводимые к сумме 
свойств составляющих его эле
ментов

2 .  Закон гетерогоний целей

в процессе целенаправленной 
деятельности исходные мотивы 
и цели обогащаются новым пси
хическим содержанием__________

3 .  Закон связующих отношений

разрозненные чувства и в п е ч а т 
ления в  целостных образах 
приобретают новые свойства

4 .  Закон психических контрастов

человеческие чувства полярны: 
актуальнее переживание усили
в а ется  хгоотевоположным________

Рис. э 5 .  Законы человеческого сознания /По Вундту/

Образы сознания предстают перед субъектом в его внутреннем 
опыте и выполняют ваяние психйче.ские функции в жизнедеятельности 
человека. /Рис. 56/.

Рис. 5 6 . психические функции сознания /По С.Л.Рубинштейну/
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Сознание -  о со б ен н о сть  ч ел о в еч е ск о го  бы тия, -_ормы жизни, 
с у б ъ е к т  которой с п о со б е н , вы ходя з а  пределы с о б с т в е н н о г о , оди
ночного  су щ ество ван и я , о со з н а в а т ь  с в о е  отношение к ш р у ,  к  дру
гим  людям, подчинять свою жизнь о б я з а н н о с т и ,  н е ст и  о т в е т с т в е н 
н о с т ь  з а  собствен н ы е п о ступ ки ,- с т а в и т ь  п ер е д  собой ц е л и , бл аго 
д а р я  сознан ии ч е л о в е к  не о гр ан и ч и в ается  приспособлением  к  налич
ным условиям  ж изн и, но и зм ен я ет мир, а  вм есте  о тем  и зм ен я ет , 
*оры ир/ет и р а з в и в а е т  тенденции с о б стве н н о го  п си хи ч еско го  отраче- 
н и я .

б и с. 57 , Исторические предпосылки -елозечзского сознания

Первой предпосылкой развития человеческого сознания было 
развитие ..;озга. Но самый мозг и в целом природные особенности -  
продукт исторического развития человека.

Основной закон исторического развития сознания -  человек 
разви вается , трудясь; изменяя природу, он изменяется о-;.:

Основной принцип развития -  единство строения и „уг-дизп: раз
витие новых трудовых функций отразилось на изменении строения 
м озга, -  а  оазвитие его строения обусловило ооз о о ть р г  
и развития новых функций: двигательных, сенсоры 

Важной предпосылкой развития сознания внст 
тельность, основанная на совместном тпотреблени 

Ьслед за  трудом и Еместе с ш л  возникшая р 
венным стимулом развитая человеческого ..озга и сознаны:'.



Рис. 58 . Социальные условия развития и продукты функцио
нирования сознания



Значение -  обобщенная (]юрма отражения человеком оощестьенао- 
истодачоского опыта.

Значение в  еж н стве с лично о this : сж слом и чувственной 'xk-i b j  
образует структуру ищзогщгуального сознания.

«ичноотшй смысл -  "значение для меня" расссгатрЕвагтел как 
единица сознания /А.П.Аеонтьев/.

дранное понятие сгорело ватту/) :,е тодологича скул роль г  рзте- 
гаш проблемы соотношения цндкЕкд/ального и общественного созна
ния в низки личности.

Ри с. 5S . Субъективные пер&ызаная в ууккщц: оценки 
личностного сш сла

Ри с. 6 0 .  Личностный Ci-ЛЫ 
и эмоциональна

Проблема самосознания i 
во аспектов и уровней исслед 
психологический/. Тг.чая "мне 
обусловлена тем обстоятельс*: 
отношениях с миром человек в
ТОЛЬКО СВОИХ ДЗЙСТЕГСЙ, М-’ СЛб
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ситуации з  целом. Подход человека х определению ситуации зависит 
от того , какова его и с т и н а  сира /Т.бибутагш/.

: i ,s  пол..тсл, что отлычгтельные цризтидги человека -
ото способность к абстрактному мышлению, рор^ашований представ
ления о садам себе как о чувственном объекте и включение в целе
направленное и моральное поведение,

и так, самосознание -  ото жизненно необходимы!; субъекту про
ц есс , направленный на постоянное созидание самого себя.

Анализ самосознания со структртжоп точки зрения позволяет 
вскрыть психологические механизмы его функционирования. В струк
турном отношении, считает Д .Р.Ч ам ата, самосознание представляют 
собой единство тоех сторон -  познавательней /самосознание/, эмо
ционально-ценностной /самоотношение/ и действенно-волевой /само
регуляция/. /Рис. 61/ .

Важно о тш ти ть, что самопознание это не какой-то законченный 
продукт /набор квалификаций самого себя/, но процесс, постоянная 
внутренняя деятельность человека, являющаяся источником развития 
личности, способом ее  человеческого существования.

более то го , постоянная незавершенность -  одно из внутренних 
условии ее способности к безграничному развитию / В .б . Анциферова/.

психологическим механизмом самопознания выступает рефлексия 
/логическая -  t  сфере мышления, личностная -  в  сфере самосозна
ния/. /Рис. 62/.

Г.А.Валццын счи тает, что суть рефлексии -  в  изменении средств 
к основали., деятельности с целью управления состоянием, его опти- 
гжвятптч, лучшего и более полного достижения цели. "Рефлексы о 
собственных внутренних деятельностях" есть необходимая предпосыл
ка изменения и развития.

Тр1_п; образом, с одной стороны, рефлексия есть деятельный 
механизм из.лензкйя, с .другой -  принадлежит -же самому изменяемому 
объекту.

же зто возмогло?
Разрэшить зто противоречие можно только диалектически: реф

лексия ъ  действительноети саморазвития /деятельности самопознания/ 
выступает как: основной механизм егхкад.нхення образования психи
чески.-: новообразование, раскрытие етаоого в  новое. Рефлексия т а -
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Р к с. 6 2 .  Т и т  рефлексии
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ким образом оказывается, с одно!: стороны, совпадающей с деятель
ностью самопознания, с другой -  осковн?:м механизмом развития его 
структур.

Самосознание, по мнении с .Г .л к а н ь ев а , я е .-л з т с я  неотъемлемы;: 
компонентом психологическое структуры личности ы развивается 
вместе с ней от низшего :: вксшз! у  „'ровно своей организации, что 
выражается в  самооценке личности. /Рис. 63/.

Рис. 6 3 . Развитие самосознания от низгасго к высшему уровню 
своей организащи, что вырахзетсг в развитии са
мооценки /Б.Г.Ананьев/

Различные грани индк^чц.чдвногз са:осозн?-нля личности вхл'->- 
чает глобальная Я-концепцья. /Рис» 64/.

"Я-кондапция" -  ото тянамкческая система представлений чело
века о самом себ е, в ооторуч входит как собственно осознание сво
их .Физических, интеллектуальных и других качеств, три и самооцен
ка , а таю..е субъективное восприятие влияющих ка ;:днк;гс .чххоеть 
внешних факторов.

-б-нонцеппия -  закономершг: 'унпкадьчпу результат псявзг-тзехо-
го развития ли’-’носта:.
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Глобальная
Я-кокцепция

'-концепция как совокупность 
установок на себя

реальное Я пли 
представление 
о том, каков Я 
ка самом деле

ьегаоукческ;

идеальное Я зеркальнбе Я или
или представление представление о 
о том, каким Я том, как меня
хотел бы быть воспринимают дру-

'мственное
эмоциональное 

(Р.Берн)
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o t z j t s i - хор. ; J i i -УДОв.
Вопросы:

1 .  Какие методологические принципы служат обоснованию соци
альной природа сознания? . . .

2 .  Каковы предпосылки развития сознания человека? (< лЯ _р£)
3 .  Почему совместная деятельность людей является главным 

историческим условием развития сознания? ( с б л ^ > ()
4 .  Как соотносятся общественное и индивидуальное сознание 

в  жизнедеятельности личности? ( о б  А $ з )
5 .  Определите основные идеи психологического исследования 

самосознания. (а ^ Л ^ А з )
6 .  Дайте дсихолотаческую характеристику личностной рефлек

сии.
7 .  Как связаны развитие личности и развитие самосознания?

8 .  Почему формирование "Я-кокцепдаи" является уникальным 
результатом психического развития личности? ( о б ^ ^ з )

9 .  Дайте определения понятиям: "сознан ие", "самосознание", 
"Я-концепция” .  (< ^ 6 i

рАздаи Ш. ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЖНОИ 
ПСИХОЛОГИИ

ЕЬВДЗНИЕ

До недавнего времени мы, поихологи-профвссионалы, интуитив
ные психологи и все интересующиеся психологией, ощущали на себе 
психологическое давление единого подхода, утвердившегося в совет- 
свод психологии. Отмечая некоторые интересные достижения зарубеж
ной психологии, мы выносили общий суровый приговор: научная и ме
тодологическая несостоятельность.

Но это не мешало зарубежной психологии развиваться, порсадяя 
в се  новые психологические течения.

Широта, многовариантность подходов, настоящая полибония, 
личная обусловленность -  яркие особенности зарубежных теорий лкч-
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Особое внимание мы обращали на те аспекты каждой психологи
ческой теории, которые особенно яяжнк студентам для лучшего по
нимания личностного роста и развития. Причем некоторые зарубеж
ные теории личности /например, классический психоанализ 3 . Фрейда/ 
акцентирует внимание на внутренних препятствиях психического рос
т а , а  гуманистическая психология ошентирована преимущественно 
на самоактуализацию и психологический рост личности.

Тема 1 .  ПСИХОАНАЛИЗ З.ШРЕИДА 

План:
1 .  Основные представления психоаналитической теории.
2 .  Структурные инстанции психики: функционально-психологи

ческая характеристика.
3 ,  Психическое развитие личности.
4 ,  Препятствия росту и психологический рост личности.

Литература:
Добреньков З .И . Неофрейдизм в поисках "истины", т . :  Мысль,

197 4 .
.чмитриев А.Н. Философский анализ проблемы бессознательного. 

Саратов: изд-во Саратовского у н -та , 1935.
Зейгарник Б .Б .  Теории личности в зарубежной психологии. М.: 

и зд-во МГУ, 1 9 8 2 . С. 1 8 -3 0 .
Фрейд 3 .  Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989.
Флоренская Т .А . Социализация фрейдизма в  теориях личности 

К.А.Хорни и Г.С.Садливена //Вопросы психологии. 1 974 . .£3. С. 13—19.
Дорохова Е .В . Теоретические проблемы психологии личности.

М.: Наука, 1974.

Психоанализ -  психологическая школа, созданная 3 . Фрейдом 
/1355-1939/.

Психоанализ -  понятие, ьоторое употребляется в трех основных 
смыслах:

, .1/ особый подход к исследованию дущезякх процессов, предпо
л агает ряд технических приемов, шсехщих целью вскрыть бессозна- 

— 'дельный смысл ошибочных действий, скрнтпе млели сновидений к т .д . ;
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2/ метод лечения невротических заболеваний, заключающийся в 
доведении до сознания пациента бессознательного психического ма
териала;

3/ теория о структуре душевной жизни, взаимодействии отдель
ных. подструктур»

Предметом нашего рассмотрения является психоанализ как тео
рия психики.

Основные представления 
Психический детепминжям; каждая мысль, возникшее воспоминание, 

чувство или действие человека имеют причину. В самых загадочных 
проявлениях, психики проявляются скрытые биологические предпосылки 
или их следствия.

Первоначально система психики была представлена в  учении
3 . Фрейда тремя инстанциями: сознание, нредсозяание, бессознатель
ное. /Рис. 65/.

Рио. 6 5 .  Первоначальная система психической жизни 3 . Фрейда

Ппаияндй -  небольшая ч асть ума: включает то , что мы осознаем 
в каждый дянннй момент обыденной жизни.

Пцддсоэнание. — часть б ессознательного, которая легко может 
стать сознательной. Оно подобно большому складу памяти, в которой 
сознание может нуждаться ежеминутно для выполнения своих функций.

Вяг>ппвш»к>я.внм З.Фрейд называет такой психический процесс, 
о существовании которого можно предполагать, выводить по известным 
причинам из его следствий.

Бессознательный материал -  это нереализованные влечения пси
хосексуального характера, которые и з -за  конфликта с требованиями 
социальных норм не допускались в сознание,  отчуждались с помощью 
механизма вытеснения, обнаруживая себ я в обмолвках, оговорках, 

сновидениях.
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Бессознательный материал обладает жизненностью, непосредст
венностью а  эмоциональной силой, внутренней связностью.

Побуждения или инстинкты -  это те напряжения, которые нап
равляют организм к определенным целям, т . е .  являются последними 
причинами всякой деятельности.

[потребности] келакия

Рис. 6 6 .  Характеристика инстинктов

Фрейд счи тает, что человек, ощущающий потребность, начнет 
поисковую деятельность, ища возможность уменьшить первоначальное 
напряженке.

"Напряжение -  уменьшение напряжения'' -  полный цикл поведения 
человека от релаксации к напряжению и деятельности, и вновь к 
релаксации.

Р ис, Б7. Бе инстинкты человека
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Фрейд предполагает существование фундаментального,  биологи
чески продолжающегося ■ неразреинмога иисинктжвного конфликта* 
Из смешения основных, влечений, анергия которых подчиняется соб - 

законам, возникает огромное разнообразие человеческого

Дибидо -  психосексуальная энергия, доступная, инстинктам жиз
ни.

Пластичность

Кятаксис -  процесс, посредством которого имеющаяся в  душе 
либидозвая энергия привязывается иди помещается в психическую 
репрезентацию личности.

Свободное Зшссированвое
либидо Т либидо

Неподвижное Нединамичное

Рис. 6 9 . Процесс катектирования либидо

Психоаналитическая теория стремится и сследовать, где либидо 
могло быть неверно катактировано. Со времен Фрейда проблема обна
ружения и кянядияяпни психической энергии становится ведущей проб
лемой в понимании личности.

Стремление высвободить связанные психические энергии мы 
встретим также в гуманистической психологии К*Родаероа и А.Маслоу, 
хотя каждая из теорий строит свои заключения об источнике психи
ческой энергии.
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Сначала 2 0 - х  годов Фрейдом выделяются иные инстанции психи
ки: Я /Эго/, Оно /Ид/ и Сверх-Я /Супер-эго/. /Рис. 70/.

Я -  целостная инстанция, которая управляется психическими 
процессами* руководит цензурой сновидений, процессом вытеснения. 
Олицетворяет то , что можно назвать разумом, рассудительностью.

"Оно* — вместилище бессознательных влечений /психосексуаль
ных, влечений к смерти/, с трудом управляемых Я. Это образ котла, 
гд е бурлят и кипят агрессивные, подавленные желания. "Я " и  "Оно" 
не разделены резкой границей, вместе с последним Я разливается к 
низу и постепенно переходит в  "Оно". /Рис. 70/ . "Я " стремится 
заменить принцип удовольствия, безраздельно господствующий .в 
"Оно” , принципом реальности.

или и д еа льн ая  "Я"

"Сверх-Я" -  адвокат внутреннего мира или "Оно". 1  ча#ть дан
ной подструктуры -  наследник Эдннова комплекса; Z часть -  система 
унаследованных табу и запретов. Отношения между *Я" и идеалом "Я" 
отражают противоречия реального и психического, внешнего и внут
реннего миров.

Общая цель души -  поддерживать, а  если оно нарушено, то вос
станавливать приемлемый уровень динамического равновесия, которое 
увеличивает удовольствия и минимизирует неудовольствие. Энергия, 
которая используется для работы системы, возникает в  Оно с его 
примитивной инстинктивной природой. Я, появляющееся из Оно, ра-
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циональсшчески обращаемся с  его основныш побуждениями "С верх-Я", 
появляющееся из "Я !', действует как моральный тормоз или противо
вес практической заботе Оно и Я  и устанавливает границы подвиж
ности Оно.

Психическое развитие личности -  внутренне конфликтный про
цесс с последовательно сменяющими друг друга стадиями пеню  сек
суального развити я. /Рис. 71/ .

По мере психосексуального развития личности происходит дина
мика желаний, способов и физических областей удовлетворения жела
ний. Нормальное психическое развитие подразумевает своевременное 
прохождение стадий^ Отставание в психическом развитии -  "фиксация", 
имеет м есто , когда человек о ста ет ся  слишком привязанным к опреде
ленной стадии, предпочитая удовлетворять свои потребности инфан
тильными способами.

Препятствия росту и 
психологический рост личности

Тревожность -  состояние, вызываемое ожидаемым или предвиди
мым возрастанием напряжения или неудовольствия, которое развивает
ся в  реальной или воображаемой ситуации, когда угроза слишком ве
лика, чтобы ее  игнорировать, чтобы с ней справиться или разрядить.

Способы искажения шш отрицания самой ситуации, вызвавшей 
состояние тревожности называются задитныыи механизмами.

Ри с. 7 2 . Ситуации, искажаемые или отрицаемые под действием 
защитных механизмов
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Р и с. 7 1 .  Стадии психосексуального развития личности 
/По 3 . Фрейну/

84



Механизмы психологической 
защиты личности

Сублимация -  это процесс, посредством которого энергия, пер
воначально направленная на сексуальные или агрессивные цели, пере- 
напоавляатся к другим целям, часто художественным, интеллектуаль
ным или культурным.

Сублимированная энергия уменьшает первоначальные побуждения 
- это "успешная защ ита".

Регрессия /подавление/, отрицание, рационализация, акре.швное 
образование, изоляция, проекция -  "патогенные" механизмы зашиты -  
блокируют прямое выражение потребностей.

Рагрессдя -  удаля е т  потенциально вызывающее тревожность со
бытие, идею иди восприятие из сознания, "удерживает’’ их на рас
стоянии от сознания, препятствуя таким образом возможному и х раз
решению.

"Я  сделал э т о " ,  -  говорит ш я  память. -  "Невозможно, чтобы я 
сделал э т о " , -  говорит моя гордость, и о стается  непреклонной. В 
конце концов память уступает.

Рапяпяялизагтия -  это нахождение приемлемых причин или основа
ний для неприемлемых мыслей или действий.

Например: "Этот эксперимент был логическим продолжением моей 
предыдущей работы" /он начинался, как сшибка, н о , к счастью , из 
этого что-то получилось/.

Итак, рационализация препятствует психическому р о сту , потоку 
что не позволяет рационализирующему работать с истинными, менее 
похвальными, рационализирующими силами.

Реактивные обпяаовяния
Этот механизм подменяет поведение или чувствование таким, ко

торое диаметрально противоположно действительно^ желанию; это 
явная бессознательная инверсия желания.

Главные психологические характеристики реактивных образова
ний -  преувеличение, ригидность и экстравагантность.

Реактивные образования можно видеть в любом преувеличенном 
поведении: -  Хозяйка, которая постоянно моет и чистит свой дом, 
может сосредотачивать свое сознание на пребывании в гр язи . -  Ро
дители, не принимающие упреки д етей , может быть, настолько "вме
шивались" в  их жизнь под предлогом заботы об их благополучии, что 
эта сверхзабота могла быть формой наказания.
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Проекция -  приписывание другому человеку или объекту качеств, 
чувств иди намерений, которые исходят от самого приписывающего.

Например: "Все мужчины и женщины хотят одного и того же"
/Я много думаю о сексе/.

Люди, которые имеют тенденцию стереотипизировать других, об
наруживают мало понимания собственных чувств.

Изодяпия -  это отделение вызывающей тревожность части ситуа
ции от остальной сферы души. Например, дети, взяв  игрушечную зве
рушку, "дают" ей делать и говорить то, что родители не разрешают 
самому ребенку в обычных обстоятельствах.

Итак, психологическая защита и збегает реальности, переопреде
ляет реальность, помещает внутреннее чувство во внешний мир, раз
деляет реальн ость. В каждом случае либидозная энергия, необходи
мая для поддержания защиты, существенно ограничивает подвижность 
и силу Я.

Психический рост 
личности

Цель психоанализа состоит в том, чтобы освободить ранее не
доступный бессознательный материал, чтобы с ним можно было опери
ровать сознательно.

Бессознательный психический материал, полагал Фрейд, остает
ся  бессознательным, при условии постоянного и значительного рас
ходования либидо. Если этот материал становится доступным созна
нию, то энергия Оно может быть использована на более здоровые 
цели.

Высвобождение бессознательного заблокированного материала с 
помощью психоаналитических техник /толкование сновидений, метод 
свободных, ассоциаций, перенесение, анализ забывания, описок, ого
ворок, шуток/ -  может уменьшить саморазрушительные тенденции и 
способствовать психическому росту личности.

НйпгЬпайтгсгпткиа тяппии -  направление в психологии, сторонники 
которого пытались преодолеть биологизм классического ортодоксаль
ного фрейдизма и ввести  основные его положения в социальный кон
текст развития личности. / Рис. 72/.
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Вопросы:
1 .  Если психику человека уподобить айзбергу, то какое пси

хическое образование по 3 . Фрейду будет вершиной, а какие -  неви
димой частью айзберга? Jt> £ )

2 .  На каком предположении 3 . Фрейд обосновывает свои теорети
ческие психологические построения? (с/%

3 .  Что такое побуждения или инстинкты и каковы и х  психичес
кие функции?

4 .  В каких позициях по отношению к жизни-смерти и друг другу 
состоят основные инстинкты человека? ( c /lJ& & )

5 .  В чем, на ваш взгл яд , состоит отличие более ранних и позд
них представлений 3 . Фрейда о структуре психики? ( c / i у^ Ц )

В. В чем состоит нормальное психическое развитие личности?

7 .  Почему 3 . Фрайд полагает, что основная проблема д у ш : как 
справиться с тревожностью? .  ( o l j ,

3 .  Каковы механизму успешной и "патогенной" психологической 
защиты? (  _ у $ х )

9 .  Какие базовые бессознательные мотивы и способы их реали
зации в поведении выявляют неофрзйдмсты? ( о б л _ / ^ *)

Тема 2 .  АШИТИЧЕСКАЯ !ГС;Ш)Я0ГИЯ К.:0Н1!А 

План:
1 .  Основные представления о структуре психического по Юнгу.
2 .  Психологический рост,
3 .  Типология Юнга,

Литература:
Аверинцев С .С . "Аналитическая психология” К.Г.Юнга и законо

мерности творческой фантазии//О современной буржуазной эстетике.
М .: Искусство, 1S72.

Днцыферова Л.И. Некоторые вопросы исследования личности в 
современной психологии капиталистических стран//Теоретические проб
лемы психологии личности. М.: Наука, 1974 .

Юнг К .Г . Психологические типы. У..: Алфавит, 1992 .
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Основные представления
КоЮнг / 1875-1961/ рассматривал человеческую психику как це

лостное динамическое взаимодействие сознания и бессознательного. 
Область бессознательного он делил на индивидуальное и коллектив
ное бессознательное. /Рис. 73/.

Индивидуальное бессознательное включает забытые, подавленные, 
неосознаваемые переживания, накапливающиеся в  процессе жизнедея
тельности индивида. Представление К.Юнга о личном бессознательном 
подобно представлению о бессознательном 3 . Фрейда.

Коллективное бессознательное включает в себя наслоение семей
ного, родового, национального, раосового, общечеловеческого опыта. 
Зто вне-личное или сверх-личное бессознательное. Врожденные струк
туры коллективного бессознательного содержат уникальное психоло
гическое наследство.

Архетипы -  "первичные образы" организации психического мате
риала /архетип матери: Дева-Мария, Венера, Мать-природа/.

Символы -  слово или образ, которые, кроме непосредственного 
значения, включают более широкий "бессознательный асп ект".

I пенно в символах, прежде в се г о , выражает себя бессознатель
ное. Поэтому символы для ;3нга не безжизненные слова и пустые фор
мы: это мощные, живые реальности, которые люди проживают в своей 
жизни и за  которые умирают. Психическое развитие включает в себя 
не только намерения, но нуждается в привлечении символа.

Хичность имеет целостное архетипическое строение: каждая из 
основных структур личности -  тоже архетип.

Архетипы личности
"Е г о "- возникшее из бессознательного образование, которое 

создаст последовательность и направленность психической лизни 
личности.

"Персона" -  это то , каким мы представляем себя миру /соци
альные роли, индивидуальный стал ь , род одежды/.

"Тень" /тень "Его"/  -  центр личного бессознательного, кото
рое было вытеснено из сознания -  тенденции, желания, воспомина
ния, пезехтзакия, которые отрицаются человеком как несовместимые 
с 1. г'соног, к противоречащие социальным стандартам п идеалам.

ц "еддпд с ” -  психические структуры,которые фокусиру
ют весь психологический материал, не удовлетворяющий сознательно-
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Р и с . 7 3 .  С труктура психики /по 11.Г '.£кгу/
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му представлению индивидуума о себе как о женщине или мужчине 
/это источник проекций и создания образов творчества/.

" Самость'' -  первичный архитип гармонии, порядка и целостнос
ти личности.

Психологический рост 
По Юнгу каждый индивидуум обладает тенденцией, к индивидуали- 

зацни и саморазвитию.
Индивидуальность -  это наиболее внутренняя, постоянная, ни с 

чем не сопоставимая уникальность. „ и
Индивидуализация понимается как становление собой или само

реализация.
Индивидуализация -  это процесс развития целостности личности 

не только по оси "э го -с а м о с т ь " , но и интеграция в с е х  сторон пси
хики: эго , персоны, тени, анимы щш анимуса и других бессознатель
ных архетипов. /Рис. 74/.

Психологическая сущность индивидуализации -  развитие самости 
путем единения сознания и бессознательного.

ттр-тт процесса иятгивиттуя-ттзятгич -  целостность, объединение, 
примерение полярностей, -  достижение динамического равновесия пси
хики.

Рис. 7 4 .  Развитие целостности архетипов структуры личности 

/По Х.Юнгу/



Стадии процесса 
индивидуализации

1 .  Раскрытие персоны

2 .  Встреча с тенью

3 .  Встреча с анимой или аяимусом

4 .  Развитие самости

Рис» 7 5 .  Последовательность стадий индивидуализации 
/По Юнгу/

Анализируя персону, мы как бы снимаем маску, и обнаруживаем, 
что т о , что казалось индивидуальным, на своем дне оказывается 
коллективным. Признание реальности тени позволяет нам освободить
с я  и з-под ее влияния. Кроме то го , мы можем ассимилировать ценный 
материал личного бессознательного. На пути самопознания нам пред
стоит не просто встреча с анимой или аниыусом, но обращение с 
этим архетипом как реальной психической силой.

Последняя и самая важная стадия процесса индивидуализации -  
развитие самости.

"Самость -  наша жизненная ц ель, потому что это наиболее пол
ное выражение того судьбоносного сочетания, которое мы называем 
индивидуальностью" Л

В действительности процесс индивидуализации имеет более слан
ный характер, чем описываемые стадии. Индивидуализация скорее 
похожа на спираль, в  которой человек каждый раз продолжает стал
киваться с теми же самыми вопросами, но только в более тонкой 
форме.

К.Юнг разработал интересную классификацию психологических 
типов.

1 Щ т. по Г.Бодлер "Личность и личностный р о ст " . М .: ВЦП, 1985.
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Рис. 7 6 . Классификация психологических типов К.Юнга

Среда юнговских понятий интроверсия и экстраверсия получили 
широкое распространение. Юнг полагал, что каждый индивидам может 
быть охарактеризован как ориентированный первично на внутреннее 
или на Енешнее. Энергия интровертов более естественно направляет
ся к их внутреннему миру, а  энергия экстравертов -  к внеш не^.

Никто не является чистым интровертом или экстравертом. Вре
менами интроверсия является более подходящей, временами -  экстра
версия. В идеале -  следует быть пластичным, уметь принимать любую 
из двух ориентаций там, где она более подходит, и действовать с  
точки зрения и х  равновесия.

Сочетание четырех функций в индивидууме составляет целостный 
и уравновешенный подход к миру обычно, одна функция сильно домини
рует, и еще одна, относительно разви тая, является дополнительной. 
Остальные две функции бессознательны и действуют с меньшей эффек
тивностью, /Рис. 77/.
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IfQHUUQ 
CDiHQNUЯ

a/ интуитивно- б/ сенсо-шслителъный
чувствующий

1 -  ИНТуИТЩЯ
2  -  чувствовавже
3  -  мышление
4  -  ощущение
5 -  сознание
6  -  бессознательное

Р и с. 7 7 . Примеры функциональной типологии К.Ш га

А теперь остановимся на более подробном психологическом 
анализе типологии К.Юнга.

Типология К.Юнга опирается на обширное исследование культуры 
и представляет собой вариацию, сложного диалектического единства 
осознаваемого и неосознаваемого в структуре личности.

Приведем краткую характеристику личностной типологии К.Юнга.
Зкстрзвертированкый тип личности характеризуется направлен

ностью. на мир внешних объектов, окружающих людей, которые, подоб
но магниту, определяют его интересы и "жизненную энергию".

экстравертам свойственны инициативность, импульсивность, гиб
кость доведения, потребность з  непрерывном социальном подкреплении 
актов поведения, адаптирсванность.

Идтровертиапвяннкй тип личности характеризуется направлен
ностью личности на явления своего собственного внутреннего мира, 
которым придается высшая ценность. Интроверт -  это человек мало
общительный, пассивный, склонный к рефлексии и мечтательности.
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Экстравертировянррй тип -  рассудочный тип лич
ности, действующей исходя из обдуманны! мотивов с ориентавдей на 
факты, общепризнанные идаи и ценности. Чувства людей этого типа 
поддерживают интеллектуальную установку и приспосабливаются к ней.

Экстравартиповяшшй опплцашгой титт характеризуется стремлени
ем к непосредственному переживанию различных ощущений, У людей 
этого типа главный критерий ценности -  та или иная сила ощущений, 
как конкретных.проявлений жизни, ее  полноты.

Экстраворпгоованный эмопигшазгъний тип -  это люди, руководст
вующиеся чувством, согласовавшим с общезначимыми ценностями. 
Чувства таких людей в процессе ориентации на общепринятое утрачи
вают личный характер.

3KCTga£SEBB2B§Bffijft-BS2B2S2BS—2ЖЙ обладает тонким чутьем, 
способностью к бессознательным умозаключениям, предвидением теи- 
денций, которые зарождаются и имеют будущее.

Ингровертированннй мыслительный тип. главные ценности которо
го связаны с развитием субъективных символических образов. Харак
теризуется яркой ориентацией мышления на субъективный фактор.

Интровврч’инпвянннй ошушашпптй Tim ориентируется на субъектив
ную интенсивность ощущений, вызванных объективными раздражителями. 
Часто утрачивает понятие об объективных источниках своих ощущений.

Интроваптиппвяитта змппипняльт/й титт стремится к внутреннему 
переживанию ч у в ств . Ценность внутреннего мира чувств такого чело
века высока, когда он обладает художественными способностями и не 
слишком озабочен эгоцентрическим "Я ".

Интроввртшзованннй интуитивный тип характеризуется углублен
ной направленностью интуиции на внутренние субъективные образы. 
Углубление интуиции влечет з а  собой удаление о т  осязаемой дейст
вительности. И человек становится загадкой для окружающих .

йяш функциональный тип показывает относительно сильные и от
носительно слабые места в нашем функционировании и стиль деятель
ности, который мы предпочитаем.

Особенно полезна данная типология вб взаимоотношениях с дру
гими: позволяет понять социальные отношения, вариативность восп
риятия и интерпретации явлений мира.

Например, интуитивно—'чувствующий оратор не прочтет такую 
логичную, высоко-организованную лекцию как мыслительно-оаущатедь-
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Htdt тип. У первого разговор будет перескакивать с предмета на 
предмет, проблема будет рассмотрена с  разных сторон, но не систе
матично.

о т л .: х о р .-. сУ/J $ i -  у д о б .
Вопросы:

1 .  В чем состоит главное отличие аналитической психологии 
К»Юнга от психоанализа 3 . Фрейда? ( o L i j b i )

2 .  Какова психологическая структура коллективного бессозна
тельного?

3 .  Каково строение психологической структуры личности?)
4 .  Как понимается психологический рост в  аналитической пси

хологии? ( d i -  p b  ,
5 .  Каков характер процесса иитгавитту я лптаятгии? faC *
6 .  Как отражается в учении о психологических типах идея це

лостности психической организации? (p C iJb & )
7 .  Каково практическое значение типологии К.Юнга? у & з)
8 .  Как и в  чем могут проявляться архетипы коллективного 

бессознательного в жизни конкретного человека? (p lx у & з )

Тема 3 .  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПС1ШЛ01ИЯ А.АДЛЕРА 

План:
1 .  Принципы индивидуальной психологии.
2 .  Социальная обусловленность индивидуальной психологии.
3 .  Психологический рост.

Литература:
Бодлер Г . Личность и личностный р о ст . М .; ВЦП, 198 5 . С. 104-

127 .
Зейгарник Б .В .  Теории личности в зарубежной психологии. М.: 

изд-во Ш , 1 9 8 2 . .С. 1 4 -1 8 .
Ярошевский М.Г. История психологии. М .: Мысль, 1985.
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" Ии7пттТ7туя-7ГЬИЯ я ПСИХОЛОГИЯ твердо 
с т о и т  н а то ч ке зр ен и я  эволюции и 
с  этой  точки зр ен и я р ассм а тр и в а ет  
в с е  ч ел о в еч е ск и е  стрем лени я как 
борьбу з а  совер ш ен ство ван и е"

А.Адлер1

А .Адлер / 1 8 7 0 -1 9 3 7 /  был о сн о в а т ел ем  хо ли сти ческо й  системы  

индивидуальной п си хо л о ги и , рассматривающ ей индивидуума к а к  и н тег
рированную ц е л о с т н о с т ь  в  р а м к а х  социальной си стем ы . ОсноЕнке 

принципы индивидуальной п си хо л о ги и :
-  холи зм  / ц е л о ст н о ст ь / ;
-  ед и н ств о  инди видуального  с т л я ;
-  н ап р авл ен н ость  п о вед ен и я  к  цели /актуальн ы е ц е л и , а  не 

прошлый опыт л и ч н о сти  определяю т по вед ен и е/ ;
-  социальный и н те р ес  к а к  проявлен ие социальны х влиянш . на 

индивидуальную п си хи к у .

С труктура ли ч н о ст и , по мнению А д л ер а, ц е л о стн а  и ед и н а. / Р и с. 
7 8 / . Формирование л ичности о п р ед ел я ет  ч у в с тв о  неполноценности -  
врожденное ч у в с т в о , возникающее и з о р ган и ч еско го  несо вер ш ен ства 
и сл аб о сти  ч е л о в е к а .

Ч увство  неполн оц ен ности вы зы вает  стрем лени е к  п р е в о с х о д с т в у . 
Оно п р о я в л я е т ся  в  ви де "ц ел и  победы " и "ц ели  п р е в о с х о д с т в а " , ко 
торые созд аю т определенны е "ст и л и  ж и зн и ":

1 .  Успатттяя ком пенсаци я ч у в с т в а  неполноценности -  р е з у л ь т а т  
совпаден ия стр ем лен и я  к  п р е в о с х о д с т в у  с  социальными ин тересам и 
личности.

2 .  Сверхкоштанояттая -  одностороннее приспособление к жизни, 
сущность которого в том, что болезненное состояние неполноценнос
ти вызывает столь энергичные защитные реакщ и, которые способны 
парализовать не только непосредственную опасность, но и то, что 
может возникнуть в будущем.

Так п си хи ч ески е явл ен и я  ч е л о в е к а  ст р е м я т с я  и з прошлого в  бу
дущ ее.

3 .  Уход в  б о л езн ь  -  неудазш ийоя сп особ  ком пенсации, при к о то 
ром ч е л о в е к  "вы р а б а ты ва е т"  симптомы б о л езн и , чтобы о п р авдать  свою  

неуд ачу .

1  Цит. п о : Б одлер Г .  Л ичность и личностный р о с т . М .:  ВЦП., 1 9 8 5 .
С . 1 0 6 .
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Таким образом, успешная компенсация -  самый оптимальный с 
точки зрения психической энергии стиль жизнедеятельности, побуж
даемый развитым социальным чувством.

Социальное чувство ш  сот^ ял-ьннй интерес проявляются в  чув
стве общности с людьми /способность к  любви и кооперации/ и в  глу
боком стремлении к общественному благу.

Итак, индивилуяльняя психология отрицает фатальную свя зь  пси
хического развития личности с биологическим субстратом, психичес
кое развитие человека подчинено логике общественных отношений.

Остановимся подробнее на анализе целостной, системы индивиду
альной психологии.

Основные' представления 
индивидуальной психологии 
А Д длера

Чу в с т в о  неттпдяппяннлг’.ти
Б ее дети глубоко испытывают чувство неполноценности, явля

ющееся неизбежным следствием и х  физических размеров, недостатка 
сил и возможностей.

Умеренное чувство неполноценности может побудить индивидуума 
к конструктивным усилиям и достижениям.

Чувства неполноценности. -  причина в с е х  улучшений в  положении 
человечества.

Борьба з а  превосходство
Ранний. Адлер утверждал, что агрессивные тенденции и борьба 

за  власть были решающими в  индивидуальном и родовом выживании.
Позже Адлер рассматривал агрессию и волю к власти как прояв

ление побуждения улучшать се б я , развивать овои способности, свою 
потенциальность.
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Рио. 7 9 . Жизненная цель как сосредоточие стремлений и 
достижений, направляет жизнь индивида
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ита к , именно позитивная цель превосходства адекватна стрем
лению человека к совершенствованию, составляющему часть его жиз
ни, стремлению, без которого жизнь немыслима.

Жизненные цели

бессознательный 
личный опыт

отношения

особенности
личности

Рис. 8 0 .  Факторы, влияющие на формирование жизненных целей

жизненных целей начинается в детстве как компен
сация чувства неполноценности, небезопасности, неуверенности и 
беспомощности в мире взрослых. Жизненные цели обеспечивают направ
ление на задачи деятельности, позволяют со стороны интерпретиро
вать поведение человека.

Жттзняняий стиль -  это уникальный способ, выбранный каждым 
индивидуумом для следования своей жизненной цели.

В общий стиль жизни включаются, на первый взгл яд , изолирован
ные привычки, черты поведения, эмоциональные отклики личности и

Как часть своего жизненного стиля, каждый человек создает се
бе представление о себе и о мире.

^апвраепщ я -  психологическое понятие, означающее восприятие, 
включая субъективную интерпретацию воспринятого.

Процессы формирования 
жизненной цели стиля жизни

Процессы формирования 
схемы апперцепции

 _____ I----------- ,
Творческие акты личности

Р и с. 8 1 . Творческие акты или самость, посредством которых осу
щ ествляется психическое управление процессом развития -sec 101



Индивидуум -  и картина, и художник одновременно.
Чувство  общ ественного
Общественное чувство -  "чувство человеческой солидарности, 

связи, человека с ч е л о в е к о м ..., расширенное ощущение товарищества 
в  человеческом обществе".^

Чувство общности -  не просто интерес к ближайшему человечес
кому окружению, это ощущение родства, связанности со всем целым.

Кооттапаштя
Только посредством сотрудничества с другими, внесения ценного 

вклада в общественную деятельность, мы можем преодолеть действи
тельную неполноценность или наше чувство неполноценности.

Таким образом, развитие кооперативного поведения -  есть об
щественное чувство в  действии.

Работа, дружба, любовь -  триединая задача, аспекты одной и 
той же проблемы -  необходимости для людей поддерживать и развивать 
жизнь в той среде, в  которой находится человек.

лить -  значит развиваться . Психическое развитие отражает врож
денное стремление человека к совершенствованию, к совершенствова
нию отношений с окружающими, на пути к которому личность преодоле
вает серьезные препятствия.

Адлеровская теория личности оказала воздействие на гуманисти
ческую психологию, психотерапию и теорию личности. Усиление соци
ального интереса стало стержневым направлением психотерапии.

"Я  говорю пациентам: "Вы можете вылечиться з а  две недели, 
если будете следовать предписанию: попытайтесь каждый день думать 
как вы можете сделать кому-нибудь приятное."^

Цит. по Бодлер Г .  Личность и личностный р ост. М.: ВЦП, 1985. 
“ Там ж е.
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t / i j b b - o n . ,  a t i J b i -  ю р  ■ i / j j b i - ИДОЬ.

1 .  Каковы основные принципы индивидуальной психологии А.Ад- 
лера? ( d j j b i )

2 .  Как соотносятся представления о детерминантах, поведения 
у  неофрейдистов и в  теории Адлера? (c C i

3 .  Дайте общую характеристику развитию индивида в обществе?

4 .  Каковы общие и специфические характеристики жизненных це
лей? (c C t

5 .  Дайте социально-психологическую характеристику, "чувства 
общности" и его влияния на жизненный сш л ь индивида. ( o i l  /З з )

6 .  Какова динамика психологического роста индивида?

Тема 4 .  СОЦИАЛЬНЫЙ китампш ям 
План:

1 .  Общая характеристика предмета, целей, основных понятий 
классического бихевиоризма.

2 ,  Ключевая характеристика радикального бихевиоризма Б.Скин-

3 ,  Виды обусдавливания поведения и подкрепление.
4 .  Психологический рост и препятствия к росту.

Литература:
Бодлер Г .  Личность и личностный р о ст. М .: ВЦП, 198 5 . С. 266-

3 1 1 .
Фаш М.Х. Судьбы бихевиоризма: Социальный бихнвиоризм Скинне

ра' /'Вопросы психолош и. 1 977 . № 2 .  С. 7 3 -8 3 .

Виуя-ниппидм -  направление в  американской психологии, отрица
ющее сознание как предмет научного исследования и сводящее пси

хику к различным формам поведения, понятого как совокупность реак
ций организма на стимулы внешней среды.
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Ри с. 8 4 .  Основные функции психологии

Первоначальные представления о предаете и санкциях сложились 
в  раннем бихевиоризме /Д.Уотсон, ТЬлмен/.

Ри с. 8 5 . Основная схема поведения

Стимул -  включает в себ я наиболее сложные изменения ситуации, 
которая вызывает определенные реакции.

Рааячгия -  отЕет организма, которая включает не только простой 
рефлекс, но и сложные акты приспособления.
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Врожденные формы поведения -  инстинкты занимают в  раннем би
хевиоризме центральное место.

Инстинкт -  врожденная стереотипная реакция, отдельные сос
тавные части которой являются комбинацией врожденных реакций, 
развертывающихся сериально при соответствующей мотивации.

Основные виды инстинктов

Инстинкт приобретения и владения

Инстинкт охоты

Инстинкт собирания и накопления

Инстинкт жилья

Инстинкт скитания

| Инстинкт стадности и материнства 

Рп с. 8 6 . Основные виды инстинктов человека

— Социальные инстинкты

Ч
Выделение лица

4 1
^ и с, 8 7 . Социальные инстинкты человека



Социальный бихевиоризм 
Б.Скиннера / 1904- /

Б.Скиннер -  наиболее яркий представитель радикального бихе
виоризма. Его идеи относительно личности и социального повеления, 
обуелавливания функций объяснения и управления поведением выдви
нули Скиннера з  ряд ведущих теоретиков обучения.

Основные представления
Человек -  носитель поведенческих процессов, сложившихся в  ре

зультате воздействия на него обстановки, включающей в  себ я куль
турную среду.

Доведение -  это то , что делает организм и что можно наблюдать; 
это та часть функционирования организма, которая занята взаимодей
ствием с внешним миром и воздействием на внешний мир.

Дичность -  сумма паттернов поведения. Каждая индивидуальная 
реакция основана исключительно на предыдущем опыте и генетической 
истории.

Понятия "об у сл ав л и Б ан и я" и "подкрепления" л еж ат в  основе со 
циального бихевиоризма Скиннера.

I Обуславливание поведения

Реактивное Оператное
рефлекторное пове
дение, когда орга
низм автоматически 
отвечает на стимул

процесс формиро
вания и поддеп- 
жания определен
ного поведения, 
посредством его 
следствий

легко прививается 
и легко исключает
ся

усиливается или 
ослабляется Со
бытиями, кото
рые следуют за  
реакцией

ке нуждается в  под
креплении

нуждается в под
креплении

Рис. 8 8 . Научный анализ поведения на основе изоляции частей 
целостного поведения



Подкрепление -  любой стимул, увеличивающий вероятность опре
деленной реакции.

Ри с. 8 9 . Титтн подкрепляющих символов поведения

Среди в с е х  видов подкрепляющих символов деньги один из глав
ных подкрештелей поведения. Деньги не имеют собственного значе
ния как награды, но человек научается ассоциировать их с первич
ными подкрепителями. Идея дегуманизации человека пронизывает уче
ние Скиннера.

Психологический рост 
С точки зрения Скиннера психологический рост -  минимизация 

дурных условий и возрастание благотворного контроля над средой.
Ш должны лучше использовать доступные психологические средства, 
чтобы поддержать свое поведение и управлять им. Начав изменять 
среду, мы начинаем управлять поведением.
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функциональный янядия -  это анализ поведения в терминах, от
ношений причин и следствий. Он рассматривает каждый аспект пове
дения как "(функцию" определенных условий. Точное описание поведе
ния дает возможность управлять им. /-Рис. 90/.

Рис. 9 0 . Психологические возможности р о ста , заключающиеся 
в  точном описании поведения

в  высшей степени селективный, эффек
тивный способ контроля над пЬведением.

Препятствия росту 
Наказание информирует о том, что не надо дел ать, но не сооб

щает, что делать.

| Наказание по отношению к наказываемому |

Способы поведения| | Наказание [ t— |. Новые способы поведений

I реакция на наказание

' Наказание по отношению к наказываемому

I селективно поощряет наказывающего, под-
| крепг.яет его способы поведения___________

Ри с. 9 1 . Неэффективность наказания



Наказание -  препятствие психологическому росту личности. 
Неведение -  незнание причин данного поведения. /Рис. 92/.

Неведение

Изменение поведения, 
подчеркивающего не
ведение

Ри с. 9 2 . Преодоление неведения поведения как путь к росту

Итак, основные выводы бихевиоризм основывает на наблюдаемом 
поведении людей и животных. Сознание, высшая психическая деятель
ность человека оставались за  рамками схем бихевиоризма. Тезис, 
что в ся  психическая деятельность человека обусловлена и обуславли
ваем а, независимо от генетических, различий условиями внешней сре
да нуждался в гораздо большем фактическом подтверждении, чем было 
наработано ранними бихевиористами.

Скиннер предлагает бескомпромиссный взгляд на человеческую 
природу. Скиннер не отрицает употребление в психологии таких по
нятий, как "в о л я ", "воображение", "разум ность", "сво бод а". Он ут
верждает, что объяснения психики, построенные на этих терминах, 
не функциональны. Они не описывают что происходит в  действитель
ности, а  скорее затушевывают происходящее. В научном подходе нет 
места для "внутренних факторов".

В своем стремлении сделать жизнь более понятной, Скиннер 
предложил такую интерпретацию человеческой природа, эффективность 
применения которой далеко вышла за  рамки "крыс и пищи". Его уче
ние отражает методологическую тенденцию современной мысли к рацио
нальному и является последовательно социологизаторским подходом к 
психике.
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Вопросы:
1. В чем заключается основная психологическая ориентация 

бихевиоризма? (  o£ ij & j)
2. Каковы преемственность и новизна бихевиористских традиций 

в учении Скиннера? р/ у  ̂ > л )
3» Какие типы подкрепляющих символов оперантного поведения 

более эффективны и почему? 6/,^ р Л
4. Какими способами достигается понимание себя и к каким 

психическим новообразованиям это приводит?
5. Проанализируйте наказание и неведение как препятствия к 

росту. (  X i  J & i )
6. Шжно ж  сравнивать по аналогии фрейдизм-неофрейдизм, 

классический с^еи^изм-раддкальный бихевиоризм и почему?

Тема 5. ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ Б ГЕШТАЛЬТ-ШЖХОЛОШИ 

План:
1. Организм и среда как единое поле психической деятельности.
2. Психологические механизмы осознавания настоящего.
3. Психологический рост.

Литература:
Бодлер Г. Личность и личностный рост. М.: ВЦП, 1985. С. ISO-

212.
Зейгарник Б.Б. Теория личности К,Левина. М.: изд-во МГУ, 1981,
Левин К. Определение понятия "поле в данный момент" ^Хресто

матия по истории психологии. М.: изд-во МГЦ, 1980. С. 131—145.

Основные представления гештальт- 
психологии Ф.Перлса /1893-1970/

Организм как целое
В основе теории Перлса лежит представление об организме как 

целом и о единстве его функционирования. "Организм действует в 
среде и реагирует на среду с большей или меньшей интенсивностью; 
когда интенсивность уменьшается, физическое поведение превращает



ся б ментальное; когда интенсивность увеличивается, ментальное 
поведение превращается в физическое".

Таким образом любой аспект поведения индивидуума может рас
сматриваться как проявление целого бытия человека.

Теория психологического поля КДевина стала основополага
ющей в гештальт-теории. К.Левин представлял поведение как функцию 
сил, действующих в психологическом "жизненном пространстве" инди
видуума. Совокупность всех действующих сил он рассматривал как 
психологическую реальность индивидуума в каждый момент и образу
ющих единую конфигурацию. Позднее теория КДевина стала основой 
для развития групповой .динамики.

Сам индивидуум.понимается как постоянно являющийся частью 
более широкого поля, включающего как организм, так и его среду.

действия невротика,
где: 1 -  подвижная контактная граница индивида со 

средой /психически здорового/;
2 -  контакт со средой -  формирование гешталь

та;
3 -  отход от среда -  завершение формирования;
4 -  искаженный характер взаимодействия со сре

дой -  гештальт не завершен.

"̂ Бодлер Г. Личность и личностный doct. 1J.: ВЦП, 1935. С. 190.
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Ритм контакта и ухода определяется иерархией потребностей 
индивида.

Рис. 94» Психологическая фигура и фон потребностей

Доминирующая потребность личности проявляется как фигура на 
фоне остального, что есть в личности.

Действия личности в психологическом поле должны быть направ
лены на удовлетворение потребностей.

В отличие от Фрейда, Перле акцентирует внимание на очевидном, 
а не подавляемом психическом .латериале.

ЭсЬйективное действие -  личности в психологическом пола -  та
кое действие, которое направлено к удовлетворению доминирующей 
потребности, что в итоге укрепляет сущность индивида как целое.

Психология “ здесь и теперь"

Рис. 95. Модель соотношения временных "зон сознания": "убе
гание” из настоящего в прошлое или будущее, порожда
ющее личностную неудовлетворенность
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Рис. 96. Переживания мгновений настоящего

Переживание настоящего в любой данный момент есть единствен
но адекватный для личности психический опыт. Принятие с отрытым 
сердцем опыта настоящего -  психологическое условие удовлетворен
ности и чувства полноты жизни.

Осознавания -  замечание, осведомленность человека о своем 
поведении.

Рис. 97. Прерывание континуума осознавания, вызванное не
приятными переживаниями
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Фрейдовская проблема "сопротаЬления" находит отзвук в теории 
Перлса. Но фрейдовский акцент на специфическое содержание смещен 
Перлсом на специфическую Форму как прерывание континуума осозна
вания.

Оо.оака-вятк значит уделять внимание постоянно возникающим фи
гурам в собственном восприятии, прямо соприкасаться, вопреки по
мехам фантазии, с миром и с собой.

Психологический рост -  это процесс расширения зон самосоэна- 
вания. /Рио. 98/.

Рис. S3. Модели расширения зон осознавания себя и мира, все 
более тесного их взаимопроникновения



Психологический рост
Психологическое здоровье и зрелость личности определяются 

способностью переходить от опоры на среду и регулирование средой 
к опоре на себя и саморегуляцию. /Рис. 99/. Центральным психоло
гическим понятием, раскрывающим сущность саморегуляции является 
равновесие.

"Любое нарушение оргакизмического равновесия составляет не
полный гештальт, незаконченную ситуацию, заставляющую организм 
становиться творческим, находить средства и пути восстановления 
равновесия... Формирование фигуры /фона/, оказывающихся наиболее 
сильными, временно принимает на себя управление всем организмом. 
Это основной закон органической саморегуляции"

Саморегулируемые. опирающиеся на себя индивидуумы характери
зуются свободным протеканием и определенностью значения фигуры 
/фона/ в проявлении своих потребностей в контакте и отходе.

Каждый человек обладает способностью достигать оптимального 
равновесия, внутри себя и между собой и средой.

Перле исследует возможные пути психологического роста. /Рис.
100/.

И-так, Перле рассматривает человеческую личность, находящуюся 
в психологическом поле, от которого она дифференцируема, но от ко
торого неотделима.

Функции контакта и отхода являются решающими в определении 
социального существования индивида.

Чувство принадлежности к социальному окружению, группе сос
тавляет, по Перлсу, первичный психологический импульс выживания.

Неврозы, внутренне блокирующие психическое развитие личности, 
возникают золедствие нарушения чувствования границ взаимодействия, 
неспособности найти и поддержать надлежащее равновесие в отноше
ниях с другими людьми.

Различение границ взаимодействия,чувствование их расширяет 
способность индивида, опираться на себя, осуществлять психическую 
регуляцию поведения.

1 Пит. по Бодлер Г. Личность и личностный рост. М.: ВЦП, 1SC5. 
С. 194.
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Рис. 100. Психологические пути достижения уровня подлин
ной личности, способной переживать и выражать
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1. Кого из зарубежных психологов вы можете отнести к предста
вителям холического направления?

2 . Почецу Ф.Перло рассматривал свои идеи как ревизию фрейдиз
ма и неофрейдизма?

3. Какие ключевые понятия составляют психологическую основу 
рассмотрения Перлсом осознавания? ( c ^ t

4. Как раскрывает Перле понятие "психологический рост" лич
ности в процессе взаимодействия идттвитта со средой? ( j C i  з )

5. В чем выражается психологическая зрелость подлинной лич
ности?

Тема б . ТЕОРИЙ ЛИЧНОСШ Б ГУЩНИСШЧЕСКОЙ. ПГЖШГОШИ 

План:
1. Основные представления теории личности К.Роджерса.
2. Психологическая характеристика "модели роста" К.Родозрса.
3. Иерархия уровней потребностей как центральная характерис

тика личности в теории А.Маслоу.
4 . Самоактуализация как метамотивация и тип поведения лич

ности.
5. Самоактуализируювдеся люди.
6. Гуманистическая ценность экзистенционального анализа

Бодлер Г. Личность и личностный рост. М.: втр, 1985. С. 311-
386.

Зейгарник Б.Б. Теории личности в зарубежной психологии. М.: 
изд-во МГУ, . С. 38-42, 52-57.

Психология личности: Т екст  /Под ред. Ю.Б.Гишенрейтер, 
А.А.Пузырея. М.; изд-во МГУ, 1982.

Фраякл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.
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Руманистическя-я психология -  К„Ролхеро /1900/, А.Маслоу 
/1907-1970/ — психологическая школа, которая рассматривает лич
ность как продукт развития человеческого опыта, усвоения общест
венных форм поведения.

Ядром человека является представление о себе /образ "Я"/, 
самооценка. Развитие личности определяется врояденными гуманои- 
дальтами, альтруистическими потребностями и стремлениями.

Основные представления 
теории К.Роджерса

Поле опыта -  уникальный для каждого индивида опыт: содержит 
события, восприятия, ощущения, воздействия, которые человек не 
всегда осознает, но может осознать, если будет фокусироваться на 
ник,

В поле опыта находится самость. Самость или представление о 
себе -  есть взгляд человека на себя, основанный на поошлом опыте^ 
данных настоящего и ожиданиях будущего.

Иляя-лвняя самость -  это представление себя, каким индивидуум 
более всего хотел бы располагать, которому он придает наибольшую 
ценность для себя.

Как и самость -  это сдвигающаяся, изменяющаяся структура, 
постоянно подлежащая перераспределению.

Для гуманистической психологии Роджерса основополагающей яв
ляется идея, что психологический рост возможен и является централь
ным для структуры личности.

"Модель роста" К.Роджерса утверждает: человек обладает собст
венной, изнутри идущей активностью, стремлением к росту, к прогрес
су , к реализации своего внутреннего потенциала.

Тенденция к самоактуализации -  не просто один из мотивов лич
ности. Тянлетшя к самояктуялизшши -  единственный мотив, постули
руемый в теоретической "модели роста" К.Роджерса.
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Подлинность : чувствую = осознаю -  
выражаю в общении

Безусловное принятие другого

Эмпатическое понимание, сопереживание

Рис. 10 1 . Психологические условия актуализации внутреннего 
потенциала и стремления личности к росту

Подлинность /искренность/ К.Родаерс обозначает как конгруэн
тность. Конгруентностъ/выоокая/ означает, что сообщение /то, что 
мы выражаем/» опыт /то, что происходит в нашем поле/ и сознавание 
/то, что мы замечаем/ более или менее адекватны.

Неконгруентность между сознаванием и опытом означает репрес
сию по отношению к себе.

Безусловное принятие другого человека -  принятие его таким, 
каков он есть. По глубокому убеждению К.Роджерса ядро, сердцевина 
каждого человека конструктивно, и если у человека есть выбор, он 
всегда выбирает позитивный путь развития.

Змттятическое понимание, сопереживание -  это способность гла
зами другого человека посмотреть на мир, проникнуть во внутренний 
мир человека, чтобы сопровождать его э  "путешествие к истокам са
мого себя".

Реализация этих психологических условий в повседневном обще
нии нормирует "фасилитаторский" тип взаимодействия. Опыт принятия 
и любви сформируют адекватную и гибкую самооценку личности, кото
рая сагда превращается ь источник саморазвития. Целостная картина 
развития личности по К.Родаерсу представлена на рис. 102. Данные 
принципы составили основу "недирективной” , централизованной на 
клиенте психотерапии.

К.Роджерс был и а жизни "фасилитатором": он на практике воп
лощал свою мечту: путем установления сасилитатарского стиля обще
ния между враждующир.'М группировками людей установить мир на земле, 
способствовать духовному развитию всех людей.



сопереж
ивай»'!



Основные представления психологии 
самоактуализации А.Маслоу

А.ЬЬслоу в качестве центральной характеристики личности i 
деляет иерархические уровни потребностей. /Рис. 103/.

Выживание или 
биологические потребности

Рис. 103. Пирамида мотивов А.Маолоу

По Масдоу ранее называемые потребности доминируют, т .е .  долж
ны удовлетворяться прежде называемых, позже. Как только удовлетво
ряются потребности более низкого уровня, сразу же появляются дру
гие, более высокие потребности и начинают доминировать в организ
ме. Когда и они удовлетворяются -  на сцену выходят еще более высо
кие потребности и т .д .

i/eтамотивяттстсг касается такого поведения личности, которое вы
зывается потребностями и ценностями роста.

Самоактуалияаттид -  полное использование талантов, способнее- 
тей и возможностей личности.
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Рис. 104. Тиш поведения человека, ведущие к самоактуализа
ции /По А.Маслоу/
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Самоактуализация подразумевает длительную систематическую 
вовлеченность в работу роста, когда индивидуум довольствуется не 
просто удовлетворением потребностей, а стремится к развитию спо
собностей до максимально возможного уровня.

Для исследования самоактуализации А.Маслоу изучил следующих 
индивидуумов: А.Линкольна, Т. Джефферсона, А.Знштейна, 3.Рузвельт, 
Д.Адамс, У.Джемса, А.Швейцера, О.Хаксин и др.

Самоактуадизнрующиеся люда

"Более эффективное восприятие реальности и более комфорта
бельные отношения с ней"

"Принятие /себя, других, природа/"

"Спонтанность, простота, естественность"

"Центрированность на творческой задаче"

"Автономия, независимость от культуры и среда”

"Постоянная свежесть, непредвзятость оценки"

"Мистичность и опыт пиковых эмоциональных переживаний"

"Чувства сопричастности, единения с другими”

"Более глубокие межличностные отношения1.

'Демократическая структура характера

"Различение средств и целей, добра и зла"

"Философское невраждебное чувство юмора"

"Самоактуализирущеася творчество"

Рис. 105. Психологические характеристики самоактуализиру- 
ющихся людей



Психологически самоактуажзация -  это не отсутствие проблем, 
а движение от нерешенных проблем к проблемам реальным. А.Маслоу 
указывает, что мотивация роста сравнительно слаба по отношению к 
физиологическим потребностям в безопасности.

j Ограничения процессу самоактуализации 

Негативное влияние прошлого опыта личности

Дурные привычки, закрепляющие непродуктивное поведение

Групповое давление, групповые нормы, не ориентирован
ные на личностный рост

 ̂ Психологическая защита, отрывающая нас от себя__________ |

Рис. 106. Препятствия росту

Итак, хотя экспериментальные работы А.Маслоу носят скорее 
"разведывательный" характер, они направлены на позитивные измере
ния человеческого опыта, позитивной человеческой потенциальности.

А теперь кратко рассмотрим учение В.Франкла -  одного из лиде
ров экзистенционального анализа, -  направления в гуманической пси
хологии. В его учении подчеркивается уникальность личного опыта 
каждого человека и его бытия, решается проблема смысла жизни как 
реализации общечеловеческих ценностей. /Рис. 107/.
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J -J .P 3  -от-/ ,. P p  P z  -  t o p .  -  У Д О В Л .

Вопросы:
1 . Как вы считаете, для чего люди используют свой опыт, ка

ковы предположения Родаерса? ( j C l f j b b )
2. Дай те психологическую характеристику "модели роста" Роджерса.

(оС р  с$ а )
3. Чем отжчается взгляд на природу человеческих потребнос

тей психоаналитиков и гуманистической психологии? (
4. Самоактуадизирующиеся люди в концепции А.Маслоу -  идеаль- 

ные люш? ( Х я  р > з )
5. Можно ли стать самоакдуализирующейся личностью только на 

основе желания? ( a C j  J&J-)
6. Как можно, по мнению В.Франкла, достичь уникальной личной 

идентичности? ( <?С

РАЗДЕЛ 1У. ЮЗНАВАТЕЛЬШЕ ПРОЦЕССЫ 

ВВЕДЕНИЕ

Познавательные процессы /ощущения, восприятие, мышление, па
мять, воображение и внимание/ входят как составные единицы в любую 
человечеокую деятельность обеспечивая ту или иную ее эффективность. 
/Рис. 108/. Познавательные процессы осуществляются в виде отдель
ных познавательных действий, каждое из которых представляет собой 
целостный технический акт, состоящий нераздельно из всех видов 
психических процессов. Но обычно один из вит является ведущим, оп
ределяющим характер данного познавательного действия, И только в 
этом смысле познавательные процессы можно рассматривать отдельно.
В реальной, "живой" психике они "растворены" друг в друге. Все 
вместе, в своей целокупности, познавательные процессы входят в 
структуру интеллекта, составляя его содержательную и операциональ
ную стороны и обеспечивая рациональное познание субъектом окружа
ющей его действительности.
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Основная йунквдя познавательных процессов, реализуемая на 
разных уровнях /рис. 109/ отражения объективных свойств и качеств 
предметов, явлений, и их взаимосвязей. Таким образом, отражение 
окружающей действительности на уровне познавательных процессов су
щественно отличается от ее отражения на эмоциональном уровне. Поз
навательные процессы обеспечивают отражения объективного содержа
ния стимулов из внешней и внутренней среды, тогда как эмоциональ
ные -  их субъективное /"значение для меня"/ содержание.

Операцио- \ Опущение ") Сенсорно-
нальная j ( коррективны!
сторона /Восприятие Г уровень
интелл.ек- j  J

<{ Мышление "1 Бербально-
(  логический

!чь J  уровень

Чувственная
картина
шва

Вообоажение) Уровень
содержа- r  i
тельная / Е1амять f
стооона \ J

Вис. 109. Уровни реализации познавательных функций

Но важно, что познавательные процессы не просто "отражают" 
внешнюю по отношению к субъекту действительность, но и моделиру
ют ее, "отражая" в своих моделях ситуации, которые объективно еще 
не существуют. Именно это позволяет человеку заранее намечать це
ли, планы и содержание предстоящей деятельности, проигрывать в 
уме ход этой деятельности, свои действия и поведение, предвидеть 
результаты своих действий и управлять ими по мере выполнения. 
/Рис. 108 на стр. 130/.

Тема 1. ВНИМАНИЕ 

План:
1. Внимание и его свойства.
2. Виды внимания и их сравнительная характеристика*
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3. Индивидуальные особенности внимания и его регуляция.

Литература:
Грановская Ф.М. Элементы практической психологии. Ji.: изд-во 

ЛГУ, 1934. С. 41-60.
Общая психология /Под ред. В.В.Богословского и др. -  3-е изд ., 

перераб. и доп. -  М.: Просвещение, 1981. С. 153-168.
Общая психология /Под ред. А.В.Петровского -  3-е изд., перераб. 

и доп. -  М.: Просвещение, 1986. С. 231-246.
Хрестоматия по вниманию /Под ред. А.Н.Леонтьева, А.А.Пузырея,

В.П.Романова. М.: изд-во МГУ. 1976. С. 259.

Внимание -  это психическое состояние, характеризующее интен
сивность познавательной деятельности и выражающееся в направлен
ности и сосредоточенности сознания человека на определенных объек
тах. Внимание само по себе не является познавательным процессом, 
но характеризует протекание любого познавательного процесса. У 
внимания, в отличие от остальных познавательных процессов нет 
своего специфического содержания: его содержанием становится то, 
на что оно направлено.

Внимание характеризуется следующими основными свойствами: 
объемом, распределением, концентрацией, устойчивостью и переклю
чением.

Объем внимания определяется количеством одновременно воспри
нимаемых объектов. Расггоеделение внимания характеризуется 
возможностью одновременного эффективного выполнения нескольких 
различных видов деятельности. Переключение определяется скоростью 
произвольного переноса внимания с одного объекта на другой. Кон- 
пр.ятпятппт внимания выражается в степени его сосредоточения на 
объекте, а устойчивость -  длительностью концентрации внимания на 
объекте.

Поскольку в процесс реальной деятельности внимание включено 
всеми своими свойствами, если одно из них оказывается нарушенным 
или не сформированным, го снижается эффективность деятельности в 
целом.

Различают 3 вида внимания: непроизвольное, произвольное и 
послепроизвольное. /Рис. 110/.
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Непроизвольное

Внимание

Послепроиэвольное

Рис. 110.

В процессе жизни, обучения и воспитания, деятельности и об- - 
щения у человека развиваются свойства внимания, его вида, .инди
видуально-типологические качества. /Рис. 111/.

Устойчивые сочетания различных качеств формируют такие лич- - 
ностные особенности как внимательность, наблюдательность или, 
наоборот, рассеянность.
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Качества внимания

у ё >3 - 0 Г Л } < ^ а  f i l ' C C x j h i - X O p j o & J b i  t C t f e - y f l ,

Вопросы:
1. Что такое внимание? Какова роль внимания в протекании пси

хических процессов? ( f C j  jb & ,
i 8-690 . . .



2. Назовите свойства внимания. (<^V J£)A/)
3. Какие виды внимания вам известны? Какова их. взаимосвязь?

,  к . J > i , )
‘t .  какие объективные качества раздражителя привлекают к се- 

бв внимание? ^  Q A

5. Расскажите об индивидуальных особенностях внимания и его 
рефляции.

6. Охарактеризуйте внимание как познавательный процесс.
f i > £ )

Тема 2. ОЩУЩЕНИЯ 

План:
1. Понятие об ощущениях. Вида ощущений.
2 . Особенности отдельных видов ощущений.
3. Общие закономерности ощущений.

Литература:
Ананьев Б .Г. Теория ощущений. Л .: изд-во ЛГУ, 1961.
Гамезо MJ3., Дошшенко Н.А. Атлас по психологии. М.: [^осве

щение, 1986. С. 120-137.
Душлов Б .А ., Чудинов В.А. Психика и классификация уровней 

отражения действительности //Психол.дурнал. 1980. Т.1. Л 2. С. 122- 
132.

Общая психология /Под ред. В .В .Богословского и др. 3-е изд. 
церераб. и доп. М.: Просвещение, 1981. С. 169-183.

Общая психология /Под ред. А.Б.Петровского. 3-е. изд ., перераб. 
и доп. М.: Просвещение, 1986. С. 247-255.

Хрестоматия по ощущению и восприятию. М., 1975.

Подавляющее большинство психологических теорий отводят ощу
щениям место самых простых из всех психических явлений. Они пред
ставляют собой осознаваемый или субъективно представленный резуль
тат переработки центральной нервной системой значимых для челове
ка раздражителей.

■i Ощущения -  это отражение отдельных свойств и качеств предме
тов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств.
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Ощущениями называются так же недифференцированные и неопредмечен- 
ные впечатления об окружающей действительности.

Отражая в своем качестве и многообразии широчайший спектр 
свойств окружающего мира, ощущения выступают как первооснова для 
восприятия и познания.

Отражения мира на уровне ощущений присутствуют практически у 
всех живых существ -  от высших до простейших. Генетически ощуще
ния возникли на основе раздражимости, понимаемой как особое свой
ство живой материи избирательно реагировать на биологически зна
чимые воздействия среды. Но в отличие от раздражимости, ощущения 
характеризуются как чувствительность к раздражителям, не имеющим 
прямого экологического значения, фиксируя тем самым объективную 
связь между биотическими и абиотическими факторами среды.

Ощущения и сохранение их следов нервной системой является 
природной основой развития психики в филогенезе и онтогенезе. В 
отличие от ощущений животных, ощущения человека опосредованы его 
практической деятельностью. Так, предметная трудовая деятельность 
может вызвать существенные изменения чувствительности /художники 
способны различать до 200 оттенков одного и того же цвета/.

Возникновение ощущений начинается с воздействия раздражителя

Физический Физиологи- Психический
процесс ческий процесс

процесс

i'nc. 112, Динамика процессов ощущения

Органы чувств получают, отбирают, накапливают информацию и 
передают ее в мозг.

Однако для возникновения ощущений недостаточно лишь воздей
ствия материального раздражителя на орган чувств. Необходима не
которая работа самого органа чувств.
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Чтобы лучше видеть, слышать, осязать и т .п ., человек меняет 
свое местоположение, позу, наклон, поворачивает в сторону появив
шегося объекта голову, прищуривается, прислушивается, активно 
взаимодействует с объектом.

1о есть анализатор является системой с обратной связью, ко
торая заключается в изменении функционального состояния рецепто
ров под влиянием сигналов из соответствующих отделов мозга. Бла
годаря обратной связи мозг непрерывно регулирует деятельность 
внутренних органов и органов движения.

Рис. 113. Многообразие ощущений

Многообразие ощущений отражает качественное многообразие ок-
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ружающего мира. Классификация ощущений может осуществляться по 
разным основаниям. Наиболее распространено разделение ощущений по 
модальности, в связи с чем выделяют ощущения зрительные, слуховые, 
осязательные, ЕкусоЕые и др. Но такая классификация не учитывает 
существование интермодальных ощущении или синестезий. По характе
ру отражения и месту расположения рецепторов принято делить ощу
щения на 3 группы: 1/ экстероцептивные, возникающие при воздейст
вии внешних раздражителей на рецепторы, расположенные на поверх
ности тела; 2/ дродркорецептивнь'а /кинестетические/, рецепторы ко
торых расположены в мышцах и связках; они дают информацию о дви
жении и положении нашего тела; 3/ интероцептивные /органические/, 
сигнализирующие о помощью специализированных рецепторов внутренних 
органов о протекании обменных процессов во внутренней среде орга
низма.

Ькстероцептивнне ощущения делятся на 2 подкласса: дистантные 
/например, зрительные/ и контактные /например, вкусовые/.

Существует и генетическая классификация ощущений, в соответ
ствии с которой выделяют более древнюю -  протопатическую -  и более 
молодую, эпикритическую чувствительность. Одна позволяет локализо
вать объект в пространстве, оценить его размеры, форму, получить 
сведения о явлении. Это более молодая и совершенная чувствительность, 
[фотопатические ощущения скорее субъективны, всегда окрашены аф
фективно.

Свойства ощущений

Интенсивность Пространст
венная лока
лизация

Рис. 114. Основные свойства ощущений

Каждый вид ощпдений тлеет свои специфические особенности, 
отличающие его от других видов.

Так, зрительные ощущения возникают в результате действия 
электромагнитных колебаний,* соответствующих видалой части спектра,



на световой рецептор глаза. Дпагодаря зрительным ощущениям чело
век познает освещенность, цвет предметов, их величину, пропорции, 
конструкцию, объем, пространственное расположение.

Орган слуха -  ухо -  реагирует на мехнические воздействия, 
связанные с периодическими изменениями атмосферного давления в 
соответствующем диапазоне /звуковая волна/.

Обоняние -  вид чувствительности, порождающий специфические 
ощущения запаха. Это самый простой и самый древний вид чувстви
тельности /протопатическая чувствительность/. Обонятельные опуще
ния вызываются действием химических свойств летучих веществ на 
рецепторные клетки в полости носа и носоглотки.

Вкусовые ощущения вызываются действием химических свойств ве
ществ, растворенных в слюне или воде, на вкусовые рецепторы /вку
совые почки/, расположенные на поверхности языка, задней поверх
ности глотки, небе ж надгортанште. Вкусовые ощущения разделяются 
на 4 группы: ощущения сладкого, кислого, горького и соленого. Раз
ные участки языка по-разному чувствительны к каждой группе вкусо
вых ощущений.

Кожная чувствительность, или осязание. -  это самый широко 
представленный и распространенный по всему телу зид ощущений. В 
их основе лежат механические и термические свойства предмета, воз
действующего на поверхность кожи. Любое тактильное ощущение есть 
комбинация четырех других, более простых видов осязательных ощу
щений: давления, боли, тепла и холода, причем для каждого из них 
существует специфический вид рецепторов, неравномерно расположен
ных в различных участках кожной поверхности.

Некоторые авторы выделяют в отдельную группу кинестетические 
ощущения, идущие от рецепторов, расположенных в мышцах и работа
ющих при их сокращении или растяжении и рецепторов равновесия, 
расположенных во внутреннем ухе. Эти опущения обеспечивают коор
динацию движений, способствуют оценке направления, скорости и рас
стояния до предметов. Они нормируются автоматически вне контроля 
сознания и регулируют движения на подсознательном уровне.

Итак, все виды ощущений возникают ь результате воздействия 
соответствующих стимулов -  раздражителей. Однако ощущение не воз
никает сразу, как только нужный стимул начинает действовать на 
орган чувств, мяя того, чтобы ощущение возникло, необходимо, что
бы стимул достиг определенной величины, называемой пороговой.
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Минимальная сила раздражителя, вызывающая едва заметное ощу
щение, называется |ршиш абсолютным порогом чувствительности. 
Верхним абсолютным порогом чувствительности называется максималь
ная сила раздражителя, при которой еще возникает адекватное дей
ствующему раздражителю ощущение. Дальнейшее увеличение силы разд
ражителя вызывает лишь болевое ощущение.

iiepexofl от невоспринимаемых стимулов /не вызывающих ощущения/ 
к воспринимаемым /порождающим ощущения/ происходит не постепенно, 

а скачкообразно.
Изменение раздражителя влечет за собой и изменение /увеличе

ние или уменьшение/ силы ощщения. Наименьшая величина изменения 
силы раздражителя, которая может быть зафиксирована данным орга
ном чувств, называется порогом различения /или относительным по

рогом/.

Рис. 115. Пороги ощущений

Пороги ощущений не являются постоянными и способны изменять
ся при переходе от одних условий восприятия к другим.

Различают две основные формы изменения чувствительности, из 
которых одна зависит от условии среды и называется щ и тащ ей , а 
другая -  от условие: состояния организма и называется сенсибш - 
защей. Яри адаптации:- чувствительность изменяется в сторону по
вышения и в сторону поникания. Зри сенсибилизации: -  чувствитель
ность меняется только в сторон,- повышения; -  чувствительность за 
висит от Физиологических или психологических состояний самого ор- 

ганизма.
Отдельные органы чувств взаимодействуют друг с другом, что 

взаимодействие метает протекать в двух уОрмах«
-  отдельные ощущени.-. могут влиять друг на друга, т .е . работа



одного органа чувств может стимулировать или угнетать работу дру
гого органа чувств;

-  органы чувств могут работать вместе, обуславливая новый 
вид чувствительности, при которой качества ощущений одного вида 
/например, слуховых/ переносятся на другой вид ощущений /например, 
зрительный/. Это явление переноса качеств одной модальности на . 
другую называется синестезией. /Например, "цветной слух"/.

об*.Jk  - oTA'jjC&Jhjt, outfit' *°р , dtj3£-yp,oa
Вопросы:

1. Что такое ощущение? Приведите примеры ощуще ник.
2. Расскажите о-работе анализаторов. Как ощущения классифици

руются? f o x )
3. Какие виды ощущений имеют наибольшее познавательное зна

чение для человека? 1^6 &
4. Охарактеризуйте отдельные вида .ощущений. (&6х _fos)
5. Назовите общие свойства ощущений. (°С  £. /£>■*■)
6. ято такое порог ощущения? Какие бывают пороги? f o « )
V. Какое влияние могут оказывать друг на друга ощущения раз

ной ;.;од. лькогти?
8. Охарактеочзу тс ощущение как познавательный процесс. ,

( ^ г  & )

'I.'Ma 3. ВОСПРИЯТИЕ

восприятия.
'Слтибнпх действии. 
:.;пр?.рлеиности личности и дру-

Гамезо .ю психологии. М.: Просве
щение, icuO.

г-уяго? :: классификация уровней
о:?цы-:и.: -е..,?.; . . л . - ;  риал. 1980. Т.1, гё 2.

■c.vjr -: ■. . ..._ . ..э гровского, 3-е изд. перераб.



Смирнов С.Д. Психология образа: проблема активности психи
ческого отражения. М.: изд-во МГУ, 1985.

Выготский Л.С, Восприятие и его развитие в детском возрасте 
//Выготский 1.С. Собр.соч. В 6т. М., 1982. Т.2.

Лурия А.Р . Ощущение и восприятие. М., 1975.
Хрестоматия по ощущению и восприятию. М., 1975.

Восприятие -  форма целостного психического отражения предме
тов или явлений объективного мира при их непосредственном воздей
ствии в данный момент на рецепторные поверхности органов чувств.

В ходе восприятия происходит группировка отдельных ощущений 
в целостные образы вещей и событий. Однако образ восприятия не 
сводится к простой сумме ощущений, хотя и включает их в себя. В 
акте восприятия проявляется взаимосвязь сенсорной и мыслительной 
деятельности человека. Уже на уровне восприятия происходит пер
вичный анализ воспринимаемой ситуации, всякий предмет приобретает 
определенное обобщенное значение, выступает в определенном отно
шении к другим предметам.

Всякое восприятие включает двигательный /моторный/ компонент 
/в виде ощупывания предмета, движения глаз, проговаривания и т.д./. 
Поэтому процесс восприятия рассматривают как перцептивную деятель
ность субъекта, как систему перцептивных действий.

Рис. 116. Структура перцептивного действия

Классификация восприятий осуществляется на основе преоблада
ния того или иного анализатора в перцептивной деятельности. В со
ответствии с этим выделяют зрительные, слуховые, осязательные, 
обонятельные, вкусовые и кинестетические восприятия.
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Свойства восприятия

Предметность ------------------------ I Осмысленность

Целостность 1-----------— _________________I Константность

Структурность |— -----------------   ] Избирательность

Рис. 117. Свойства восприятия

Восприятие человека предметно и осмысленно. Сведения о внеш
нем мире, получаемые благодаря восприятию, относятся к объектам 
этого глира.

Предметность выражается я так называемом акте объективации, 
т .е . е  отнесении сведений о внешнем мире, получаемых благодаря 
восприятию, к объектам этого вира. Это свойство восприятия лежит 
в основе его ориентирующей и регулирующей функции в практическо:'1 
деятельности человека. Несмотря на то, что восприятие возникает 
щи непосредственном воздействии раздражителей на рецепторы, пер
цептивные образы всегда имеют определенное смысловое значение. 
Восприятие тесно связано с мыслительными процессами; сознательно 
воспринять предмет -  это значит мысленно назвать его, отнести к 
известной группе, классу, обобщить его в слове.

С целостностью восприятия связана и его структурность. Не
смотря на то, что восприятие включает в себя отдельные ощущения, 
мы воспринимаем фактически абстрагированную от этих ощущений обоб
щенную структуру.

Ьосприятие характеризуется константностью, т .е . способность:; 
перцептивной системы компенсировать все те изменения, которые 
постоянно происходят с окружающими j .o лаки, -благодаря этому 
свойству мы воспринимаем окружтюциг предметы как относительно пос
тоянные по iopMe, величине, и-ет,/ и т.п.

Предметы и явления действуют на человека е таком многообра
зии, :то он не в состоянии поспркнимгть и., все одновременно. у3 
огромного числа воздействии ь данных ло-:.-:кт выделяются ; 'сльшей 
отчетливостью и осознанностью ладь некоторые. Йзбгоатедьность ю с- 
.рпятия зависит главным образок от пноересод и u .тап.к.ох  ̂л"ност::.



Такая зависимость восприятия от прошлого опыта, от общего со
держания психической деятельности человека и его индивидуальных 
особенностей называется япгтярряттиай.

Влияние прошлого опыта человека на восприятие приводит к то
му, что один и тот же предмет может восприниматься по-разному 
разными людьми. Чем больше опыт человека, чем большим объемом 
знаний он обладает, тем богаче его восприятие, тем больше он уви
дит в предмете.

Разнообразие предметного мира порождает выделение таких спе
циализированных по объему и содержанию восприятия, как восприятия 
пространства, времени, восприятия человека человеком. Эти виды 
восприятия выделяются в силу содержания самой лредметиой деятель
ности.

Рис. 118. Векторы восприятия пространства

В познании пространственных свойств объектов ведущую роль иг
рает зрительно-двигательная функциональная система восприятия при 
рассматривании, а также нервные связи между обоими полушариями в 
анализаторной деятельности бинокулярное зрение, бинауральный олух, 
бимануальное осязание, дкриническое обоняние и т.д.

Восприятие пространства играет большую соль во взаимодействии 
человека со средой, являясь необходимым условием ориентировки.

Восприятие времени -  это отражение объективно!; длительности, 
скорости и последовательности явлений или событий действительности.

.жзнолзлтгесг'о.о оснзво.. восприятия времени является ритмичес
кая смена возбуждения и торможения е центральной нервной системе, 
в больших полушария.: голон ого  мозга.

. осприятие оеменп то много:: определяется содержанием дея-
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тельности, характером переживаний. Время, заполненное значи
мыми для человека событиями, течет быстро. Если же событий мало и 
они малосущественны, минуты кажутся часами. При воспоминаниях же 
о событиях прошлого -  напротив, время,проведенное в безделии и 
скуке,ыожйт казатся короче. Положительные эмоции дают иллюзию 
быстрого течения времени, отрицательные -  субъективно растягивают 
временные промежутки.

Восприятие движений -  это отражение направления и скорости 
пространственного существования предметов. Оно является важнейшим 
элементом ориентировки человека в окружающей среде.

Восприятие человека человеком, или межличностное восприятие 
отличается большей пространственностыо, более выраженной оценоч
ной стороной, большей зависимостью от мотивационно-смысловой струк
туры деятельности воспринимающего субъекта.

Рис. 119. Психологические механизмы социальной перцепции
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Однако не всегда восприятие дает человеку адекватное отраже
ние предметов объективного мира. Существуют так называемые "ошиб
ки" в восприятии или зрительные иллюзии. Причины их различны. Это 
и практический опыт человека, и особенности анализаторов, и изме
нение условий восприятия.

e i l ' f i i  -  в гл -.с & ^ я ,  '  Х °/ >  e £ j j b t , U t J b t  - У р ,о & .

1. Дайте определение восприятия. В чем его отличие от ощуще- 
ШИ? ( £ 4 f a )

2. Классификация восприятий. I ,  ,
3» Каковы основные свойства восприятия? (
4. Какую роль играет система перцептивных действий? Ц/
5. Какие типы восприятий вам известны? { < ? С х у )
6. Что такое апперцепция? (г У у ^ й г )
7. Как зависят индивидуальные свойства восприятия от жизнен

ного пути личности? (

Тема 4. ПАМЯТЬ 

План:
1. Общее понятие о памяти.
2. Вида памяти.
3. Индивидуальные особенности и типы памяти.
4. Характеристика процессов памяти.

Литература:
Гамезо М.В., домашенко И..А. Атлас по психологии. М.; Просве

щение, 1936.
Общая психология /Под ред. А.В.Петровского. 3-е изд ., перераб. 

и доп. М.: Просвещение, 1986.
Смирнов А.А. Избранные психологические труды. Т.П. Психология 

запоминания. М.: Педагогика, 1987.
Ляудис Б.Я. Память в процессе развития. М.: изд-во М1У, 1976. 
ipecc П., Пиаже П. Экспериментальная психология. М.: Прогресс, 

1973. Вып. 1У.
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Жезер Ф. Тренировка памяти. М., 1978.
Асмолов Д.Г. Принципы организации памяти человека: Учебно- 

методическое пособив. М., 1985.

Образы внешнего мира, возникающие в процессе постоянного 
взаимодействия человека со средой не исчезают бесследно. Они ос
тавляют "след” , который может сохраняться в течение неопределен
ного длительного времени. Процессы организации и сохранения птют- 
лого опыта, делающие возможным его повторное использование в дея
тельности или возвращение в сферу сознания, называются памятью.

Традиционно память изучается в системе познавательных процес
сов, но она является той основой, на которой строится любое психи
ческое явление. Распад памяти -  это распад личности, ведь все ее 
отношения, навыки, привычки, желания, притязания существуют благо
даря памяти.

Итак, память -  это запечатление, сохранение и последующее вос
произведение того, что было содержанием прежнего опыта.

Основаниями для классификации процессов памяти могут быть:
1 . характер психической активности. /Рис. 120/.

Обпяяняя память -  это память на представления, картины приро
ды и жизни, а также на звуки, запахи, вкусы. Б соответствии с мо
дальностью ведущего анализатора различают зрительную, слуховую, 
вкусовую, осязательную, обонятельную память. Зрительная и слуховая 
память играют важнейшую роль в жизненной ориентировке человека. 
Своеобразным феноменом образной памяти является так называемая эй

146



детическая память. эйттйтиям -  это способность человека к сохране
нию и воспроизведению чрезвычайного, живого и детального образа 
воспринятых ранее предметов и схем.

Содетжанием сдовасно-допгчаской памяти является содержание 
мыслительных процессов: - смысл событий, логина доказательства, 

"смысл читаемого текста и т .п . Ори этом второстепенные детали не 
воспроизводятся.

Змпггапня.ггьная память -  это память на чувства. Так как эмоции 
играют большую роль в регуляции поведения, пережитые и сохраненные 
в памяти чувства выступают как сигналы, побуждающие к определенным 
действиям или удерживающие от них.

Мпторияя память -  это запоминание, сохранение и воспроизведе
ние различных- дайкений и их совокупностей. Эта память' служит осно
вой для'фбршрования различных, практических навыков от ходьбы, 
письма до сложнейших трудовых операций.

П. Характер целей деятельности, наличие иди отсутствие специ
альной мнемической задачи.

Запоминание и воспроизведение, в котором отсутствует специ
альная цель что-то запомнить или припомнить, называется непроиз
вольной памятью. Намерение сохранить материал в памяти характери
зует произвольную память. Результаты непроизвольного запоминания 
зачастую много лучше произвольного. Это касается тех случаев, ког
да оно осуществляется в процессе интенсивной мыслительной деятель
ности.

Ж, Длительность сохранения материала. /Рис. 121/.

Рис. 121. Виды памяти

Долговременная память обеспечивает длительное сохранение ма
териала, продолжительное удержание знаний, а также умений и навы
ков. Эта подсистема памяти характеризуется огромным объемом сохра
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няемой информации. Мзханизмом ввода этой информации является ча
ще всего многократное повторение, которое осуществляется на уров
не памяти кратковременной.

Взаимосвязанная рабата кратковре
менной и долговременной памяти 
/Р.Аткинсон и Р.Шифрин/

Рис. 122. Механизм перевода информации из кратковременной 
памяти в долговременную.

Кратковременная память отличается очень кратким сохранением 
материала после однократного и очень краткого восприятия, а также 
немедленным воспроизведением.

Средний объем кратковременной памяти ограничен 7+2 единицами 
интегрированной информации. Этот объем характеризует так называ
емую механически память. которая функционирует без включения в 
процесс запоминания активного мышления.

Механизмом кратковременного запоминания считают временное ко
дирование, т .е . отражение предназначенной для запоминания информа
ции в виде определенных, последовательно расположенных символов в 
слуховой и зрительной системах человека.

Выделяют еще и оперативную память -  запоглинание, проявляющее
ся в конкретной деятельности, действиях, операциях. Содержанием 
оперативной памяти являются некоторые промежуточные результаты 
деятельности.
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В оперативной памяти образуется как бы смесь из материалов, 
поступающих как из кратковременной, так и из долговременной памя
ти.

В памяти людей можно наблюдать больше индивидуальные разли
чия. Они могут касаться:

-  различной скорости запоминания;
-  прочности сохранения;
-  легкости воспроизведения.

Индивидуальные особенности порождают существование различных ти
пов памяти. Их выделяют на основе преобладания памяти той или иной 
модальности:

а/ наглядно-образный тип памяти; 
б/ словесно-логический тип памяти; 
в/ эмоциональный тип памяти.

Кроме типов и видом памяти выделяют еще ее пропессы. Это запомина
ние /ввод информации в память/, воспроизведение /актуализация/, 
сохранение /удержание/ и забывание материала. Все эти процессы 
тесно связаны друг с другом: так, организация запоминания влияет 
на прочность сохранения, качество сохранения влияет на воспроизве
дение.

Рис. 123. Процессы памяти

Запоминание -^процессы памяти, обеспечивающие удержание_мате- 
риала.в ней путам связывания новой информации о прошлым опытом. 
Процесс запоминания может протекать как мгновенное запечатление -  
импринтинг. При этом человек находится обычно в состоянии сильного 
эмоционального напряжения.
20-690
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Различают произвольное запоминания, когда оно определяется 
сложнои целенаправленной умственной деятельностью, подчиненной 
специальной мнемич^ской задаче; и непроизвольное запоминание, 
когда оно лишь сопровождает другую деятельность.

По механизму выделяют логическое и механическое запоминание; 
по результату -  дословное и смысловое.

Рис. 124. Факторы, обуславливающие продуктивность запоми
нания

Сохранение обеспечивает длительное удержание воспринятой ин- 
*• .ации е памяти в скрытом состоянии. Сохранение зависит от ор
ганизации мнемических средств, от осмысленности и прочности запо
минания, а также от мер, предупреждающих забывание -  повторения.

Процесс, противоположный сохранению -  забивание. Забывание 
биологически целесообразно для человека. Темп забывания зависит 
от:

-  объема запоминаемого материала;
-  от его содержания и степени осознанности;
-  от личностной значимости материала;
-  от i.-люченности в деятельность
Воспроизведение -  актуализация, возо^ьо”ление ранее ооразо- 

вавжхся в мозгу связей.
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Рис. 125. Форш воспроизведения прошлых образов

Эффективность воспроизведения зависит от применяемого метода -  
чем больше ситуация воспроизведения напоминает ситуацию запомина
ния, тем лучше воспроизведение.

Содержанием памяти -являются образы предметов и явлений, осно
ванные на прошлом восприятии-. Эю. тгоеттптявленшт.

В отличие от образов восприятия, они носят более обобщенный 
характер, так как предполагают интеллектуальную переработку, выде
ление в предмете существенных признаков, отнесение его к опреде
ленной категории; являются следами не одного восприятия, а сложной 
многоструктурной деятельности.

0 7 Л . - ' М р л XOp' ,oi i jbt ,et i
Вопросы:

1. Что такое память? (a t/  J&x)
2. Что такое тип памяти? Какие известны индивидуальные раз

личия в памяти? ( оСа. ц&а )  ,
3. Какие виды памяти вам известны? А у  ,
4. Какие процессы входят в структуру памяти?
5. Что является содержанием памяти? Что такое представления? 

В чем их отличия от образов восприятия? -ф
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6. В чем заключается принципиальное отличие кратковременной 
памяти от оперативной? ,  , ,

V. Какие факторы влияют на продуктивность памяти?
8. Как, зная общие закономерности памяти, повышать ее про

дуктивность? (е>С Л  J & 3)

Тема 5, ЖЖЕНИЕ 

План:
1. Общая характеристика мышления.
2. Мышление и решение задач.
3. Виды мышления.
4. Показатели умственного развития и индивидуальные особен

ности мышления.

Литература:
Выготский Л.С. Мышление и речь^Йзбр.психол.исследования. М.: 

изд-во АШ РСФСР, 1956. С. 119-122.
Мышление: процесс, деятельность, общение /Отв.ред. А.Ъ.Бруш- 

линский. М.: Наука, 1982. С. 5-80.
Рубинштейн С.Л. 0 мышлении и путях его исследования. М.: 

изд-во АПН СССР, 1958.
Тихомиров O.K. Психология мышления. М.: изд-во МГУ, 1984.
Общая психология /Под ред. В.В.Богословского и др. 3-е изд ., 

перераб. и доп. М.: Просвещение, 1981. С. 238-258.
Общая психология /Под ред. А.В.Петровского. 3-е изд ., перераб. 

и  доп. М.: Просвещение, 1986. С. 322-347.
Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. М.: 

изд-во МГУ, 1981. С. 60-78.

В психологии мышление определяют обычно как опосредованное и 
обобщенное отражение человеком действительности в ее существенных 
связях и отношениях.

Являясь высшим познавательным процессом, мышление неразрывно 
связано с ощущениями и восприятием, с которых собственно и начина
ется познавательная деятельность. Через ощущения и восприятие мыш
ление непосредственно связано с внешним миром. Но если на чувствен

152



ной ступени познания внешнее воздействие приводит к возникновению 
соответствующих образов в нашем сознании прямо и непосредственно, 
т .е . образ возникает в процессе его восприятия, то отражение ок
ружающего мира на уровне мышления осуществляется опосредовано че
рез понятие, слово с помощью системы мыслительных операций; ана
лиза, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, системати
зации, классификации. /Рис. 126/.

Процесс Операции Результат Фодаы реали
зации

?— ] Синтез Продукты
\\| сравнение у/ мышления

Рис. 126. Процессуальный анализ мышления

Возникновение опосредованной формы отражения действительности 
является важным моментом е  эволюции психики. Оно позволило субъек
ту "оторваться", эмансипироваться от конкретной ситуации и безгра
нично расширило его возможности. Благодаря мышлению человек позна
ет не только то, что непосредственно воспринимает, или может вос
принимать, но и то, что скрыто от прямого восприятия и может быть 
познано лишь в результате анализа, сравнения и других мыслитель
ных операций.

Являясь непосредственным выражением ситуации, чувственные об
разы не выходят за ее пределы, а значит, не позволяют до конца 
расчленить общий, суммарный, непосредственный эффект взаимодейст
вия субъекта с познаваемым объектом. Осуществляясь с помощью своих 
операций, мышление обеспечивает дальнейшее, более глубокое позна
ние мира, позволяя познавать не только явления, но и их сущность.

Существенной особенностью мышления является его неразрывная 
связь с речью, которая выступает как его материальная основа.
Мысль опирается на свернутую внутреннюю речь и протекает в форме 
внутренних речевых проттессов.

мышление, опирающееся лишь на непосредственно воспринимаемый 
образ носит примитивный характер, так как не позволяет субъекту
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выйти за пределы этого образа и наглядно-действенного оперирова
ния о ним.

Другой важной особенностью мышления, отличающей его от ос
тальных познавательных процессов, является то, что оно всегда но
сит' целенаправленный, произвольный характер. Любой акт мышления 
направлен на решение определенной мыслительной задачи, на поиск 
ответа на вопрос так или иначе возникающий в нашем сознании. Обыч
но решение мыслительной задачи проходит в несколько этапов: воз
никновение проблемы, построение различных гипотез возможного ре
шения, проверка решения.

Более развернутая схема мыслительного процесса представлена 
на рис. 127.

Рис. 127. Психологический анализ мыслительного процесса
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Б зависимости от стиля действенной деятельности человека и 
доступности для него содержания задачи ее решение может осуществ
ляться различными способами. Наиболее примитивным /и наименее эф
фективным/ является способ проб и ошибок. Более эффективными спо
собами решения мыслительных задач, обеспечивающими накопление опы
та и создающими условия для умственного развития человека являют
ся пассивное использование алгоритма /обеспечивает высокую эффек
тивность при решении однотипных задач/; целенаправленное переструк- 
турирование условия задачи /обеспечивает высокую эффективность в 
том случае, если новую задачу можно разбить на ряд подзадач, алго
ритм решения которых хорошо известен/; активное применение алго
ритма; эвристические способы решения /выход за пределы имеющихся 
алгоритмов и построение новых алгоритмов решения задачи/.

По разным основаниям в психологии выделяют несколько видов 
мышления. /Рис. 123/.

Виды мышления, выделенные 
по разным основаниям

По характеру реша
емых. задач

□о форме — наглядно-дейс твенное
— наглядно-образное
— абстрактно-логическое

— Понятийное
_ теоретическое

— практическое
Наглядно-образ-

- Наглядно-дейст-

[— Дискурсивное 
(— Интуитивное

t Репродуктивное /воспроизведение/ 
Продуктивное /творческое/

1о5
Рис. 123. Вида мышления

По степени развер
нутости

По степени новизны 
и оригинальности



Наглядно-действенное мышления -  наиболее простая форма мыш
ления, возникающая в практической деятельности и неразрывно с ней 
связанная. Наглядно-действенное мышление является основой лля 
формирования более сложных форм мышления.

Наглядно-образное мышление является более сложной по сравне
нию с наглядно-действенной формой мышления. Она связана с перехо
дом от Непосредственного оперирования с познаваемым объектом к 
оперированию с образами этого объекта. То есть, наглядно-образное 
мышление опирается на образы и представления, а сами мыслительные 
операции протекают во внутреннем плане.

Наиболее сложной формой мышления полностью протекающей во 
внутреннем плане и не нуждающейся в опоре на внешний образ являет
ся абстрактно-логическое /словесно-логическое/ мышление. Оно осу
ществляется с помощью логических операций с понятиями.

Теоретическое понятийное мышление характеризуется тем, что в 
ходе решения мыслительной задачи человек использует уже готовые 
знания, выраженные в понятиях, суждениях, умозаключениях и не об
ращается непосредственно к опытному изучению действительности.

Теоретическое образное мышление отличается от понятийного 
тем, что материалом, который используется для решения мыслительной 
задачи являются не понятия, суждения или умозаключения, а образы и 
представления.

Оба вида теоретического мышления в действительности существу
ют одновременно в едином мыслительном потоке дополняя друг друга, 
раскрывая разные стороны познаваемого бытия.

Практическое мышление направлено, как правило, на разрешение 
частных конкретных задач, возникающих в реальной жизни. Практичес
кое мышление /реализуемое в обеих его (формах/ всегда связано с 
конкретной действительностью и его результаты проверяются практи
кой здесь и теперь.

Дискурсивное /аналитическое/ мышление характеризуется тем, 
что отдельные его этапы четко выражены и полностью осознаются; 
при необходимости они легко вербализуются. Е чистом виде аналити
ческое мышление принимает форму строгого дедуктивного вывода, дис
курсивное мышление всегда протекает в форме развернутых речевых 
внутренних рассуждений.

*1нт.штивное мышление характеризуется тем, что в нем отсутст
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вуют четко определенные этапы, оно носит свернутый, в основном 
неосознаваемый характер. Человеку в этом случае представлен в 
сознании лишь результат интуитивного мышления.

Интуитивное и дискурсивное мышления дополняют друг друга. 
Интушгия означает акт одномоментного "схватывания" структуры за
дачи или ситуации, однако правильность /или ошибочность/ интуи
тивных. догадок устанавливается с помощью аналитического /дискур
сивного/ мышления.

Репродуктивное /воспроизводящее/ мышления. в решении мысли
тельных задач заключается в воспроизводстве и применении готовых 
и хорошо усвоенных знаний и умений. Как правило, репродуктивное 
мышление не выходит за пределы наличных, условий данной мыслитель
ной задачи.

Продуктивное /творческое/ мышление характеризуется созданием 
принципиально нового мыслительного продукта. Творческое мышление 
всегда носит инновационный характер, т .е . по ходу решения мысли
тельной задачи меняются и способы ее решения. Новообразование, 
возникающее внутри творческой мыслительной деятельности, касается 
мотивации, целей, оценок, смыслов и т.п. Именно поэтому результа
та творческого мышления всегда шире чем условия задачи, решаемой 
субъектом. Творчество -  это всегда выход за пределы наличной си- 
Туации.

Все перечисленные виды мышления могут быть представлены в 
одной и той же деятельности. При решении задач словесные рассуж
дения опираются на яркие образы. В то же время решение даже самой 
простой конкретной практической задачи требует словесных обобщений 
и опирается на них.

Однако в зависимости от ее характера, в мышлении человека 
преобладает тот или иной вид мыслительной деятельности. Именно' 
этот факт и дает основания для выделения различных видов мышления.

Особенности мышления каждого конкретного человека, проявля
ющиеся по-разному на различных этапах решения мыслительной задачи, 
показывают глубинную зависимость индивидуального мышления от лич
ностных особенностей человека. Свойства личности человека, кото
рые устойчиво характеризуют его мыслительную деятельность, приня
то называть иячаптнями ума. Принято выделять:

Самостоятельность .ума -  умение использовать индивидуальный и 
общественный опыт, независимость собственной мысли.
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Критичность ума заключается в способности объективно оцени
вать еабя.и.других.

Еибкость ума -  построение и проверка гипотез, умение нахо
дить пути. решения задачи.

Едубиия умя -  способность анализировать, сравнивать, нахо
дить существенное.

Пычдуирлть ума *■ стремление к постоянному поиску наиболее 
эффективного решения.

дьтптя умя -  разносторонность подходов к решению задачи.
Мышление разных людей монет различаться не только преоблада- 

юцим типом мыслительной деятельности или качествами ума, завися
щими от личностных особенностей, но и уровнем развитая.

Существует несколько критериев умственного развития.
Первый /и далеко не самый надежный/ -  это запас знаний, дос

тупный свободному оперированию.
Второй показатель -  системность знаний.
Третий -  владение рациональными приемами умственной деятель

ности, сформированность интеллектуальных умений. О сформированных 
интеллектуальных умениях у  человека можно говорить тогда, если в 
его мышлении проявляются критичность, самостоятельность, продук
тивность, гибкость и др.

1. Что означает целенаправленность, опосредованность и обоб
щенность мышления? Дайте определение мышления.

2. Назовите и охарактеризуйте виды мытлеа
3. В чем заключается принципиальное отличие словесно-логи

ческого мышления от наглядно-действенного и наглядно-образного?

4. Назовите основные характеристики творчв' ения и
эойте их смысл. J&Z)
5. Как протекает мышление в процессе решения задач? Какова

Вопросы:

структура мыслительной деятельности 
6. Что такое качество ума? Охар
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Тема 6. ВООБРАЖЕНИЕ

План;

1* Понятие о воображении как о специфически человеческом ви
де психического отражения.

2. Виды воображения. Мзчта как особый вид воображения. Фор
мы творческого синтеза.

3. Этапы творческого воображения. Воображение в художествен
ном и научном творчестве.

Литература:
Выготский 1.С. Воображение и его развитие в детском возрасте. 

Собр.соч., т .2 . М.; Педагогика, 1932..
Беркинблит М., Петровский А. Факторы и реальность. М.: Полит

издат, 1963.
Общая психология /Под ред. В.В.Богословского и др. 3-е изд ., 

перераб. и доп. М.: Просвещение, 1981.
Общая психология /Йод ред. А.В.Пвтровского. 3-е изд ., перераб. 

и доп. М.: Просвещение, 1936.
Розет И.М. Психология фантазии. Ыинок: изд-во ун-та, 1991.

С. 339.
Страхов И^В. Психология творчества. Саратов, 1968.

В структуре познавательной деятельности человека особое мес
то занимает воображение или фантазия. Вппбпяжяштвм называют пси
хический процесс, сущность которого заключается в создании новых 
образов /представлений/ предметов, ситуаций путем переработки ма
териала восприятий и представлений, накопленных прежним опытом.

Говоря о воображении, обычно подчеркивают его исключительную 
принадлежность человеческой психике. Дело в том, что важнейшее 
значение воображения состоит в представлении результатов труда до 
его начала, причем не только конечных, но и промежуточных продук
тов труда. Ь этом проявляется ориентировочная, направляющая функ
ция воображения и в этом состоит коренное отличие человеческого 
труда от инстинктивного поведения животных. Участие воображения в 
процессе труда тем значительнее, чем больше творчества в этом тру
де. Как своеобразная форма отражения, воображение дает возможность 
осуществить выход за пределы непосредственно воспринимаемого, спо-
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собствует предвосхищению будущего, "оживляет" то, что было ра
нее.

Образы воображения формируются в процессе мысленного конст
руирования таких объектов, прообразы которых не существуют в ок
ружающей среде о Эти образы в известном смысле предвосхищают ре
зультаты деятельности или служат средством оазрешения определен
ных умственных задан. Преобразование наличного наглядного матери
ала, в результате чего возникает добавочная информация о нем, сос
тавляет главный, момент творческого воображения. Таким образом, в 
проблемной ситуации, которой начинается деятельность, существуют 
две системы опережения сознанием результатов этой деятельности: 
организованная система образов-представлений /воображение/ и ор
ганизованная система понятий /мышление/.

Если об исходных данных известно многое, то ход решения зада
чи подчиняется в основном законам мышления, если же данные с тру
дом поддаются анализу, то действуют механизмы воображения.

Какие же вида воображения существуют?

На активное и пассивное воображения разделяют его по степени 
выраженности активности.

Для пассивного воображения характерно создание образов, кото
рые никогда не воплощаются в жизнь или не могут быть осуществлены. 
Иными словами, здесь воображение заменяет собой деятельность, выс
тупая ее суррогатом, с помощью которого человек отказывается от 
необходимости действовать.

Пассивное воображение может быть преднамеренным, и тогда го



ворят о грезах -  образах воображения, не связанных с волей, кото
рая способствовала бы их воплощению в жизнь. Натта намеренное 
пассивное воображение наблюдается при ослаблении деятельности 
сознания, при его расстройствах, в состоянии аффекта, прн времен
ном бездействии.

Активное воображение разделяют на творческое и воссоздающее. 
Воссоздающее воображение -  это создание образов по их описанию, а 
творческое -  это создание новых образов, требующих отбора материа
ла в соответствии с замыслом; эти образы реализуются2 оригинальных 
и ценных продуктах деятельности. Именно этот вид воображения явля
ется неотъемлемой частью технического, художественного и других 
видов творчества.

Мечта -  особый вид воображения. Ее можно рассматривать как 
форму особой внутренней деятельности по созданию образа желаемого 
будущего.

Мечта -  необходимое условие преобразования действительности, 
побудительная причина, мотив деятельности, результат которой отсро
чен.

Характеризуя воображение со стороны его механизмов необходимо 
рассмотреть способы создания образов воображения.

Воображения, фантазия -  это отражение реальной действительнос
ти в новых, непривычных неожиданных сочетаниях и связях. Процессы 
воображения носят аналитико-синтегический характер. Синтез в про
цессах воображения осуществляется в различных формах:

-  агглютинация -  соединение несоединимых в реальности качеств, 
свойств, частей;

-  гиперболизация -  увеличение или уменьшение объекта или изме
нение количества отдельных частей или их смещение;

-  схематизация -  сглаживание, слияние отдельных представлений 
и выявление между ними черт сходства;

-  типизация -  выделение существенного, повторяющегося в одно
родных явлениях и воплощение его в конкретном образе;

-  заострение -  подчеркивание каких-либо отдельных признаков.
Особую роль играет фантазия, а именно -  творческое воображе

ние в художественном и научном творчестве. Воображение -  необходи
мый элемент творческой деятельности на всех ее этапах.
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I "Вынашивание" замысла

Реализация замысла

Рис. 130. Последовательные этады творческого процесса

В художественном творчестве реализуется такая важнейшая осо
бенность воображения как его значительная эмоциональность. Пережи
вая чувства и воплощая их в художественные образы, художник, пи
сатель, музыкант заставляют и зрителей, читателей, слушателей 
страдать, радоваться, переживать вместе с ними.

Б научном же творчестве воображению принадлежит решающая роль 
на ранних, стадиях изучения научной проблемы, оно нередко ведет к 
замечательным и гениальным догадкам.

Вопросы;
1. Чем отличается воображение от других познавательных про

цессов? Что такое воображение? (&С *
2 . Какие виды воображения вам известны? Приведите примеры 

каждого из них. ( a l t  А Л
3. Какое значение имеет воображение для практической деятель

ности человека? С ^ Л  ̂ А з )
4. Что общего между творческим воображением и твор/ ■ ■ •"г-

лением?
5. Какие известны приемы создания творческих образу . г *
6. Дайте общую характеристику воображения как поз--- ильно

го процесса. {
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Тема 7. РЕЧЬ Б СТРУКТУРЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ

План:
1» Общая характеристика речи. Функции речи.
2 . Вида речи.
3. Характеристики речи.

Литература:
Выготский Л»С, [Лшпление и речь. Собр.соч. Т.2. М.: Педагоге- 

ка, о С. 6-361,
Жинкин Н.И. Механизмы речи. М., 1958. С. 158.
Жтшкин Н.И. Психологические основы развития речи. / /  В

защиту живого слова. Сост. В.Я.Коровина. М., 1966. С. 78-92.
Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1971. С. 135.
Люблинская А.А. Детская психология^чебн. пособив для пед. 

инст. М., 1971.

Речевая деятельность человека теснейшим образом связана со 
всеми сторонами его жизни, деятельности и сознания.

Речь -  сложившаяся исторически в процессе материальной преоб
разующей деятельности людей форма общения, опосредованная языком 
и средство мышления.

В отечественной психологии речь рассматривается как особая, 
речевая деятельность, выступающая или в виде целостного акта дея
тельное™ /если она имеет ового специфическую мотивацию, ее реали
зуемую другими видами деятельности/, иж  в виде речевых действий, 
включенных в неречевую деятельность. Структура речевой деятель
ности или речевого действия в принципе совпадает со структурой лю
бого действия.

Речь имеет две основные функции -  коммуникативную и сигнифи- 
кативную, благодаря которым речь является одновременно и средст
вом общения /см. тецу "Общение"/, и формой существования мысли, 
сознания. /Рис. 131/. При этом важно отметить, что обе эти функ
ции взаимодействуют одна в другой и формируются одна через другую.

Обобщая, классифицируя, речь является по существу первой эле
ментарной формой знания. Через посредство языка и речи формирует
ся мышление ребенка, складывается структура его сознания.
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Рис. 131. Функтгии речи

В психологии выделяют несколько видов речи, каждый из которых 
отличается от других по структуре, мере произвольности, формам ре
гулирования, направленности и функции, использованию вспомогатель
ных неречевых средств. /Рис. 132/.

Речь

Внешняя I Внутренняя

ус тн а я J J письменная | J аффективная J

диало
гичес
кая

моно-
л о ги -
ч ес -
кая

Рис. 132. Виды речи

Внутренняя речь -  "речь для себя" -  различные виды языковых 
значений существующие- вне процесса реальной коммуникации. Выделя
ют зри основных типа внутренней речи: внутреннее проговаривание, 
собственно внутренняя речь, внутреннее программирование. /Рис. 133/.
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Внутренняя речь

Структура внеш
ней речи

Собственно Внутреннее
внутренняя программирование
речь

Специфическая
структура

Программы речево
го высказывания

Средство
мышления

Построение рече
вого высказыва
ния

Рис, 133, Хитты внутренней речи

В онтогенезе внутренняя речь формируется в процессе интерио- 
ризацни внешней речи.

Внешняя речь -  "речь для других" -  является, как правило, 
средством общения и чаде всего является диалогической.

Внешняя устная печь -  вербальное общение при помощи языковых 
средств, воспринимаемых на слух. Устная речь характеризуется тем, 
что отдельные компонента речевого выссказывания порождаются и 
воспринимаются последовательно.

Внешняя письменная речь -  вербальное общение при помощи пись
менных текстов.

Письменная речь отличается от устной не только тем, что ис
пользует графику. Если устная речь формируется в процессе естест
венного общения ребенка со взрослыми, то для усвоения специфичес
кого для письменной речи грамматического и стилистического строя, 
необходимы специальные условия /обучение в школе, например/- По 
своему строю письменная речь всегда представляет собой полные, 
грамматически организованные развернутые структуры.

АгГфяктивияя внешняя речь является простейшей формой речи функ
ции которой заключается в передаче или формировании определенного 
эмоционального состояния /типа: "Ух ты!", "А ну-ка, н у -ка ..."/ . 

Важнейшими характеристиками речи человека являются:
-  содержательность /объем выраженных мыслей; обеспечивается 

подготовленностью и общим интеллектуальным уровнем говорящего/;
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-  понятность /обеспечивается способностью говорящего адапти
роваться к интеллектуальным возможностям собеседника или слушате
лей/;

-  выразительность /эмоциональная насыщенность, обеспечивает
ся владением паралингвистичееких составляющих речевого выссказыва- 
нид/;

-  действенность /влияние на мысли, чувства, ценности, поведе
ние других людей; обеспечивается учетом индивидуальных особеннос
тей слушателей/.

a / ij b s -огл  ;  - х о р .  • УДОЗ._
Вопросы: ,  ,

1. Что такое речь? Дайте определение,
2. Какая функция речи наиболее тесно связана с мышлением?

( U i j i i )
3. Чем отличается структура внутренней речи от структуры 

внешнее речи? ( ,  , ,
4. Как взаимосвязаны внешние и внутренниеТречи? (
5. Назовите характеристики речи, конкретного человека.
6 . Какова роль речевых процессов в решении мыслительных за

дач? ( я ^ Д з )

РАЗДЕЛ У. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Тема 1. ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА 

План:
1. Эмоциональные переживания и их основные виды.
2. Сущность и. психологический смысл эмоции.
3. Психологические теории эмоции.

Литература:
Василюк Ф Л . . Психология переживания: Анализ преодоления кри

тических ситуаций. М,: изд-во МГУ, 1984. С. 31-77, 156-176.
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Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. М.: изд-во 
МГУ, 1976. С. 28-34, 78-135.

Вилюнас В.К. Основные проблемы психологической теории эмо
ций. В кн.: Психология эмоций: тексты. М., 1984. С. 3-18.

Гамезо MJ3., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: [^осве
щение, 1986. С. 193-216.

Дэдонов Б.И. Эмоция как ценность. М.: Политиздат, 1978.
С. 23-126.

Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. В кн.: Психология 
эмоции: тексты. М., 1984. С. 164.

Общая психология /Под ред. А.В.Петровского. 3-е изд ., перераб. 
и доп. М.: Просвещение, 1986. С. 366-384.

Общая психология /Под ред. В.В.Богослозского и др. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Просвещение, 1981. С. 293-314.

Эмоции -  особые классн психических процессов, отражающих в 
форме непосредственных переживаний удовольствие-неудовольствие, 
приятного-неприятного процесс и результат практической деятель
ности, направленной на удовлетворение актуальных потребностей. 
Поскольку все, что делает человек, в конечном счете, направлено 
на удовлетворение его разнообразных потребностей, любые проявле
ния активности человека сопровождаются эмоциональными пережива
ниями.

Эмоции выполняют очень важную сигнальную функцию: не неся 
непосредственно никакой информации о внешних объектах их связях 
и о самой ситуации их существования, они отражают отношения между 
мотивами деятельности и ее результатами, lb  есть эмоции отражают 
значение предметов и явлений "для меня".

Б структуре эмоциональных процессов можно выделить три ос
новных компонента, эмоциональное возбуждение, знак эмоций, сте
пень контроля эмоций. /Рис. 13V .
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I Компоненты эмоциональных
Эмоциональное| Знак эмоций Степень контроля
возбуждение 1 ЭМОЦИЙ -------------

Мобилизацион
ные сдвиги в 
организме. 
Нарастание 
возбужденнос
ти, скорости 
и интенсивнос
ти псюэгчвс— 
ких* моторных 
и вегетативных 
процессов

_ L
Полоаительная 
эмоция побуж
дает действия, 
которые ее 
вызвало и под
держивает их. 
Отрицательная 
эмоция побуж
дает дейст

вия, напцавлен- 
ные на устране
ние контакта 
с негативным 
событием

Частично контролиру
емые: страх, гнев, 
тадостъ.
Полностью неконтро
лируемые: паника, 
ужас, экстаз, от-

п _

Рис. 134. Компоненты эмоциональных пропассов

Эмоциональные процессы и состояния выполняют несколько важ
ных функций: сигнальная, мобилизационная, регулятивная.

Основные эмоциональные состояния, которые испытывает человек 
делятся на собственно эмоции, аффекты, чувства и настроения.

Эмотгии -  непосредственное, временное переживание какого-ни
будь более постоянного чувства. Различают стенические и астени
ческие эмоции.

Аффект -  особо выраженное эмоциональное состояние, сопровож
даемое видимыми изменениями в поведении человека, который их ис
пытывает. Аффекты характеризуются значительными изменениями соз
нания, нарушением контроля за действиями, утратой самообладания.

Чувства -  высший продукт культурно-эмоционального развития 
человека. В отличие от эмоций, которые обычно возникают в ответ 
на воздействие отдельных аспектов окружающей среды, чувства свя
заны с переживаниями сложных явлений, событий, людей, ситуации.

Настроение -  общее эмоциональное состояние, окрашивающее в 
течение значительного времени все поведение человека. Основными 
источниками настроений .являются удовлетворенность или неудовлет
воренность всем ходом жизни, в частности тем-как складываются от
ношения человека со своими ближайшими людьми, как разрешаются 
проблемы и трудности, возникающие в жизни.

<//Р¥Ф\ч 
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На сегодняшний день в психологии сосуществуют несколько 
теорий, по-разному отвечающих на вопрос о происхождении эмоций. 
Наиболее известными из них являются теория Ч„Дарвияа, фиксиру
ющая прежде всего сигнально-коммуникативную функцию эмоций; тео
рия Джеймса-Ланге./У.Джеймс и К.Ланге/, основная идея которой 
заключается в том, что эмоции возникают и изменяются в соответст
вии с изменениями физиологического характера, происходящими в ор
ганизме.

Теория эмоций Л.Фестингера, связавшая возникновение эмоций 
и характер с реализацией или вербализацией субъективной програм
мы /когнитивный диссонанс/; когнитивно-физиологическая теория 
эмоций С.Шехтера связывает их возникновение с памятью и мотиваци
ей. Советский физиолог П.В.Симонов предложил теорию эмоций, свя
зывающих потребность и необходимую для ее удовлетворения информа
цию. Суть этой теории может быть кратко выражена формулой: 

Э ^ ( П ,  ( И н - 2 1 с )  
где; Э -  эмоция, ее сила и качество; >

II -  величина и специфика актуальной потребности;
Ин -  информация о средствах, необходимых для удовлетворения 

данной потребности;
lie -  информация о средствах, которыми человек в данный мо

мент располагает.
Каждая из этих теорий, по-своему "схватывающая" момент воз

никновения эмоций, в той или иной степени может считаться научно 
респектабельной.

Вопросы;
1. Охарактеризуйте особенности эмоциональной сферы личнос

ти. ( <£&
2. Какие в-иды эмоциональных переживаний вам известны? Б чем 

их отличие друг от друга? (<5с/J & jlj
•3. Какую роль играют эмоции в психической жизни человека? 

Какие функции эмоций вы можете назвать?
4. Каким образам эмоции и чувства влияют на познание и прак

тическую деятельность человека?
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5. Как психологи объясняют происхождение эмоций?
6. Охарактеризуйте различные виттн эмоциональных состояний.

Тема 2. ВОДЯ 

План:
1. Понятие о воле, критерии, функции воли.
2. Волевое действие: общая характеристика, виды и структура.
3. Принятие решения.
4. Волевые качества личности.
5. Регуляция: Теоретические и эмпирические критерии.

Литература:
Асмолов А.Г, Личность как предмет психологического исследо

вания. М., 1984.
Божович Л*И«, Славина JI.C., Ендовицкая Т.В. Опыт эксперимен

тального поведения //Вопросы психологии. 1976. К 4.
Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. 

М., 1991.
%здыбаев К. Психология ответственности. Д ., 1983.
Селиванов В Л . Психология волевой активности. Рязань, 1974.
Селиванов В Л .  Волевая регуляция активности личности //Воп

росы психологии. 1982. Я 4.

Водя -  сознательное регулирование человеком своего поведения 
и деятельности, связанное с преодолением внутренних и внешних 
препятствий.
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■Рис. 135. Четыре типа критериев проявления воли и ее

Рис. 136. Психологическая структура самостимуляций 
волевой активности

Волевое действие -  это действие, необходимыми признаками ко
торого являются осознанность и намеренность , а главным признаком 
-  недостаток побуждения /торможения/ и восполнение его.
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Рис. 137. Общие характеристики критериев волевого 
действия

Рис. 138. Вида волевого действия
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Рис. 138. Схема этапов волевого действия 

Принятия решения.

Борьба мотивов и выбор

и:
к  К

9Г If

%

ц; 'и .

и?

Р1 Р2

6- Ь



Решительность

1. Какие приятные последствия могут быть у каждого 
из событий и насколько это вероятно?

2. Какие неприятные последствия могут быть у каж
дого из событий и насколько это вероятно?

3. Насколько реально осуществление каждого из же
ланий? I [

благоприятс тву-

Принятие и претворе
ние в жизнь быстрых., 
твердых, обоснован
ных решений

Рис. 139. Психологическая основа принятия решения



Болевые качества личности:
-  целеустремленность -  умение человека подчинять свои дейст

вия поставленным целям;
-  настойчивость -  умение человека мобилизовать свои возмож

ности дня длительной борьбы с препятствиями;
-  выдердка -  умение затормозить действия, чувства и мысли, 

мешающие осуществлению принятого решения;
-  самостоятельность -  умение не поддаваться влияниям различ

ных факторов, которые могут отвлечь от достижения цели, критичес
ки оценивать советы и предложения других, действовать на основе 
своих взглядов и убеждений;

-  организованность -  разумное планирование и упорядоченная 
организация своей деятельности;

-  дисциплинированность -  сознательное подчинение своего по
ведения общепринятым нормам, установленному порядку.

Эмогшонально-волевая регуляпин -  ато и произвольная саморе
гуляция эмоциональных реакций и состояний, и регуляция действий 
через измерение эмоционального состояния и отношения к действию. 
/Рис. 141/.

Рис. 141. Способность человека к преднамеренной регуляции
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Механизм регуляции -  самоконтроль -  который цредполагает 
двойственность, всех, структурных элементов системы регуляции и 
обеспечивает связь между ними и всей, структурой в целом.

Расхождение идеальной и реальной подструктур внутри системы 
самоконтроля направляет-активность личности на устранение обнару
женного рассогласования, препятствующего достижению результатов 
деятельности.

Направления этой активности связаны с изменением целей дея
тельности или с изменением способов достижения целей -  тактик, 
или с изменением самооценки личности своей, структуры, т .е .  с изме—  
ненкам самой личности. /Рис. 142/.
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QTA ; Д Д .  - A C - ' ; ' < / '3 «.
Вопросы:

1. Дайте характеристику проявлений воли в учебной и трудовой 
деятельности человека. ( ^ я Д б з )  ,

2. Что является оппозицией волевого действия?
3. Какие характеристики волевого действия отражают содержа

ние сознания человека?
4. Что необходимо для осознанного принятия решения? ( j h d .
5. Иногда мы сталкиваемся со случаями, когда, приняв решение, 

человек вновь начинает сомневаться в правильности и не выполняет 
принятого решения.

Бывает и так, что он откладывает исполнение намеченного, не 
может побудить себя начать действовать в избранном направлении, 
пытается убедить себя, что с исполнением решения можно подождать.

Чем объяснить возникновение этих противоречий? О каких осо
бенностях воли личности это говорит? £

6 . Каков главный механизм эмоционально-волевой регуляции 
поведения? /<//  /£>Л

раздел п. индивидуАХЬно-таологачЕскиЕ
СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

Тема 1. ТЕМПЕРАМЕНТ 

План:
1. Общее понятие о темпераменте.
2» Темперамент и титш высшей нервной деятельности.
3. Психологическая характеристика типов темперамента.

Литература:
Ковалев А.Г. Психология личности. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Просвещение, 1970. С. 187-205.
Мерлин B.C. Очерк теории темперамента. 2-е изд. Пермь, 1973. 

Гл. 1, 2, 3.
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Мерлин Б ,Cl. Очерк интегрального исследования индивидуаль
ное™. М.: Педагогика, 1986. Гл. 1, 2, 3, 4-.

Небылицын В.Д. Психофизиологические исследования индивиду
альных, различий. М.: Наука, 1976. С. 111-144, 178-186, 208-235.

Общая психология /Под ред. А.В.Петровского. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Просвещение, 1986. Гл. 16.

Русанов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 
ичтптвитгуялТ'Нчи свойств человека. //Вопросы психологии. 1985. Ji 1 .

Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. М.: 
Прогресс, 1982. С. 49-86, 141-162, 217-227.

Темперамент -  это динамическая характеристика психической 
деятельности индивида. Имеются в виду прежде всего степень интен
сивности психических процессов и состояний, а так же скорость их 
протекания. Темперамент, как ж потребности индивида, принадлежит 
к первичным, наиболее глубинным формам объединения различных 
процессов и свойств человека. Динамические черты, присущие инди
виду -  общая активность индивида, особенности его моторики и эмо
циональности -  внутренне взаимосвязаны между собой и составляют 
своеобразную структуру.

То есть, темперамент -  это индивидуально своеобразная, при- 
родно обусловленная совокупность динамических проявлений психи
ки.

В силу природной, генетической обусловленности, свойства 
темперамента, определяя динамическую сторону личности, наиболее 
устой1ивы и постоянны по сравнению с другими психическими асо-
бенностями человека.__________________________________________

рПринято выделять четыре основных типа темперамента-? !  
холерический 
сангвиниче ский 
меланхолический 
флегматический

Рис. 143. Типи темперамента

Причина индивидуальных отличий в структуре темперамента 
обусловлена особенностями нервных процессов возбуждения и тормо
жения,их различными сочетания!®.
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?йс„ 144» Зависимость темперамента от типа нервной 
системы

Тиш нервной 
системы

Сильные Слабые
безудерж
ный

живой инертный

Особен
ности
нервных
процес
сов

Сила,
урав-
нове-
шен-
ность
под
виж
ность

Сильный,
неуравно
вешенный,
подвиж
ный.

сильный, 
уравно
вешен
ный, по
движный

Сильный,
уравнове
шенный,
инертный

Слабый, не
уравнове
шенный, 
инертный 
или подвиж
ный

Темпера
мент

Холерик Сангви
ник

Флегматик Меланхолик

Рис. 145. Соотношение типов нервной системы и темперамента

Задавая динамические характеристики психической деятельности 
и являясь основой формирования характера, различные сочетания ос
новных типов темперамента в структуре индивидуального темперамен
та создают различные предпосылки для адаптации индивида к окружа
ющее предметной и социальной среде.
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Подвижность Флегматик
Сангвиник

Рис. 146. Схема убывания свойств нервных процессов
снижающая адаптивность личности /по К.К.Платонову/

Психологическая характеристика различных типов темперамента, 
зависимость некоторых личностных черт и общей адаптированности 
личности может быть легко определена по таблице. /Рис. 147/.

Свойства темперамента
Ш  Свойства 

темпера
мента

Типы тешерамента
холерик сангвиник флегматик меланхолик

1 . ЕСИХИЧ.
сила

наибол. большая большая малая

2 . ус ТОЙЧИ-
ность

большая большая наибол. малая

3. эмоциональ
ность

внешне
сильные,
краткие
эмоции:
гнев,
злоба,
радость,
возмущение

внешне
сильные,
краткие
эмоции

спокоен,
невозь^тим

внутренние 
глубокие 
чувства и 
пережива
ния

4. сеязитив-
ность

средняя малая наименьшая наибольш.

5. самооценка завышен. высокая объектив. заниженная
ь. оценка

трудностей
заник. снижен. объектив. завышенная
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Продолжение рис. 147

J№ Свойства
темпера
мента

Типы тежерамента
холерж сангвиник флегматик мелан

холик

7. активность оч.болып. большая средняя средняя
3. реактиз-

ЕОСТЬ
внешняя
гипэрак-
тивн".

внешняя
адекв.
реактивы.

гипорек-
тив

внутрен
няя ги
перреак
тивность

У. пластич
ность

большая наибодьш. наименып. средняя

10 . скорость
психических.
реакций

оч.болып. большая низкая средняя

и . уравнове
шенность

не уравн. уравнов. уравнов. не уравн.

13. экстра-
интраверсия

экстра экстра интра интра

13. агрессивн,-
дружелюбие

внешн.
агрессив.

миролюбив. различен внутрен
не агре
ссивен

£ис. 147. Психологические свойства основных, типов темпера
мента

DT_A_; У  O p  ?
Вопросы: .  ч

1. Дайте определение темперамента. ( .
1. Какие типы высшей нервной деятельности вы знаете?
о. Раскройте связь между типами темперамента и типами выс

шей нервной деятельности.
4. Существует ли прямая зависимбсть умственных возможностей 

человека от свойств темперамента? ( оСл^&з \
5. В чем сходство и различие между холерическим и сангвини

ческим, флегматическим и меланхолическим тешерамекташ?(лУу^Ц)
6 . Какие качества личности легче и какие труднее всего сфор

мировать у  представителей холерического, сангвинического, флег
матического и меланхолического темпераментов? (

24-690
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Тема 2. СПОСОБНОСТИ И ЗАДАТКИ

План:

1. Понятие о способностях.
2. Вида способностей.
3. Природа человеческих способностей. Развитие способностей.

Литература:
Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей, 

м .: Наука, 1977. С.8-47, 94-151.
Бодалев А.А. 0 направлениях и задачах научной разработки 

проблемы способностей //Вопросы психологии. 1984. й 1. С. 119-124.
Общая психология /Под ред. В.В.Богословского к др. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Просвещение, 1981. С. 361-377.
Общая психология /Под ред. А.В.Петровского. 3-е изд ., перераб. 

и доп. М.: Просвещение, 1986. С. 439-447.
Нудновский В.Э. Актуальные проблемы психологии способностей. 

//Вопросы психологии. 1986. й 3. С. 78-89.
Шадриков В.Д. О содержании понятий "способности" и "одарен

ность" //Психол.журнал. 1983. Т.4. № 5. С. 3-11.

Термин " способности" имеет в психологии давнюю и широкую исто
рию применения; литература, посвященная психологическому анализу 
способностей весьма разнообразна. Вместе с тем проблема способнос
тей, особенно ее прикладной аспект, далека от своего окончательно
го решения. Эта ситуация нашла свое отражение в одновременном со
существовании нескольких интерпретаций термина "способности".'

1. Способности -  свойства психики человека, являющиеся сово
купностью различных психических свойств, процессов и состояний.

2. Способности -  высокий уровень развития общих и специаль
ных знаний, умений и навыков.

JL Способности -  это то, что не сводится к наличным знаниям, 
умениям и навыкам, но обеспечивает их быстрое приобретение и эф
фективное использование на практике.

Е современном психологическом мире под способностями принято 
понимать индивидуально-психологические особенности личности, явля
ющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной дея
тельности.



Таким образом, важно различать способности и знания.умения 
и навыки по отношению к которым способности выступают как 
в о з м о ж н о е  т и их формирования и эффективного исполь
зования.

Способности являются прижизненными образованиями, в их разви
тии и формировании актизио участвуют среда и воспитание.

Природной, т .е . физиологической и функциональной, основой 
способностей, создающей предпосылки их развития,являются задат
ки. Задатки неспецифичны по отношению к конкретному содержанию и 
конкретным формам деятельности, т .е „  задатки многозначны. Задат
ки, в отличие от способностей, направленных на содержание конк
ретной деятельности, ни на что сами по себе не направлены.

Воспользовавшись различными основаниями, можно предположить 
несколько классификаций способностей. /Рис. 148/.

Рис. 148.
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Способности являются сложными структурными образованиями. 
Структуру так или иначе составляет совокупность психических ка
честв, обеспечивающих высокую успешность выполнения конкретной дея
тельности. Так, структура математических способностей совершенно 
отличается от, например, литературных, художественных или педаго
гических способностей.

Рис. 149. Структура педагогических способностей

Личность как носитель определенных психических качеств имеет 
потенциальные возможности для развития способностей. Они превраща
ются в актуальные, когда под влиянием требований деятельности начи
нают складываться во взаимодействующую систему качеств, благодаря 
которой достигается успех деятельности. Но способности не только 
формируются, проявляются в деятельности, -  они только в ней и "су
ществуют".Способность, которая "выпадает" из деятельности, которой 
человек перестает на практике пользоваться, со временам теряется.

Только благодаря постоянному использованию в деятельности, 
только благодаря постоянным упражнениям мы подчеркиваем у  оебя и 
развиваем дальше соответствующие способности.

Таким образом, основными условиями развития способностей
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но назвать наличие задатков, создающих предпосылки формирования 
способностей, включенность человека в конкретную деятельность, 
задающую определенный уровень требований к его способностям, и 
активный характер "использования" им своих способностей.

o6iJb a -J2TA‘r  А ,  х ор  ;
Вопросы: , . «

1. Дайте определение способностей. (  ^
2.  Что такое обще и специальные способное™? Как они соот

носятся? ( оСц, /Эх)
3. Какова взаимосвязь между способностями человека и сово

купностью его знаний, умений и навыков? ^ <_/&>&)
4. Под влиянием каких внешних факторов происходит формирова

ние способностей? /  у & з )
5. Какие внутренние психические условия необходимы для ус

пешного развития способностей? Что представляют собой природные 
задатки способностей? (

6 . Что такое задатки? (

РАЗДЕЛ УП. ОБЩЕНИЕ И ГРУППЫ 

Тема 1. ОБЩЕНИЕ 

План:
1. Психологический анализ категорий общения.
2. Психологическая структура общения.
J. Уровни общения.
4. Комь^никативная компетентность личности в общении.
5. Психологичесете средства общения.
6 . Речевые средства общения. Стили речи.

Литература:
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. М.,

1932.
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Горелов И ., Енгаяычев В. Безмолвный мысли знак. М.: Молодая 
гвардия, 1991. С ..240.

Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене обще
ния. М., 1987.

Емельянов Ю.Н. Обучение паритетному диалогу. Д .: изд-во 
ЛГУ, 1991. С. 3-21.

Мзжличностное восприятие в группе /Под ред. Г.М.Андреевой и 
А.И.Донцова. М., 1981.

Общая психология /Под ред. А .В.Не тровского. М.: Просвещение, 
1986. С. 127-157.

Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жес
там, Новгород: Дй Кью, 1992. 262 с.

•Осупов И.М., Бевзова Л .В. Учителю об искусстве общения. Фрун
зе : Ыектей, 1990. 48 с.

Общение -  многоплановый процесс развития контактов между 
людьми, порожденный потребностями совместной деятельности /А.Е.Пет
ровский/.

Структуру общения образуют вида общения и механизмы их реали
зации. /Рис. 150/.

Общение как коммуникация.
Коммуникация -  обмен информации между людьми, в результате 

которого прибавляется что-то новое к уже имеющимся представлениям.
Коммутатор -  человек, адресующий информацию другому человеку, 

а реципиент -  тот, кто ее принимает.
Общение как восприятие /перцепция/.
Пергтештая -  восприятие партнерами друг друга как заслужива

ющего доверия.
Механизмы восприятия.
Идентибдикашгя -  это способ понимания другого человека через 

сознательное или бессознательное уподобление его характеристикам 
самого объекта.

Рефлексия -  осознание субъектом того, как он воспринимается 
партнером по общению.

Стереотипизация -  классификация форм поведения и субъектив
ная интерпретация их причин путем отнесения к явлениям, отвеча
ющим социальным стереотипам.
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Слушание как восприятие

Эмпатическое Автоматическое
слушание оценивание

 ̂ Максимум понимания  ̂

 ̂ говорящего с точки I 
I зрения говорящего |

I ----------------------------------|выделение критических 
I точек I

согласие

несогласие

L заключение  |

Рис. 150.
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Общенье как взаимодействие
Лнтеракдкя -  обмен действиями, осознанно пли неосознанно 

направленными на регуляцию позиции саотнева.
Каждый контакт -  это целостный акт сознания, двигательной 

реакции и чувства -  кооперация сенсорной, мускульной и вегетатив
ной систем человека /Перке 3., Гудман Р./.

Уровш общения

Рис. 151. Взаимосвязь уровней общения

Коммуникатиьная компетентность /КК/ -  такой уровень обучен
ности взаимодействие с окружающими, который требуется индивиду, 
чтобы в рамках своих способностей и социального статуса успешно 
функционировать в данном обществе.

Лоточники и методы формирования КК, имеющие для каждого че
ловека различную субъективную значимость, представлены на рис. 
152 /й.Н.Емельянов/.

Особое значение для формирования КК имеет йт*якянт.гй опыт -  

эмпирические знания, вырабатываемые интуитивным психологом в хо
де жизни и постоянно проверяемые на практике.

"Проектирование человека" -  основная психолого-педагогичес- 
кая проблема /Б.А.Сухсгшшский/ -  формулируется как задача проек-
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тирования воспитывающей среды.Процесс непроизвольного Нормирова
ния индивидом целостного жизненного опыта определяет "эФФект 
трансситуапионного научения” .Научение в межличностном контексте 
предшествует Нормированию структуры личности."Я-конпепиии ’ и са
мооценки,которые также Нормируются в межличностном контексте.

Важным эмпирическим показателем коммуникативной компетент
ности, по крайней мере, для интуитивного психолога выступает 
эмпатия.

Такой психологический Феномен, как эмпатия, достаточно слож
ный, связан с сущностными характеристиками функционирования пси
хики.

Так, коммуникативная *ункция в сФере сознания реализуется 
через общение и состоит в обмене замыслами, идеями, образами, 
т .е . во взаимной презентации субъектами совместной деятельности 
процесса и результата психического отражения. Коммуникативная 
Функция оказывается имплицитно включенной в Функции психического 
отражения и регулирования.

На рис. 157 представлена структура эмпатии. Понятийное поле 
вокруг центрального понятия "эмпатия" разбито на подмножества, 
находящиеся между собой в Формально-логических отношениях и об
разующих понятийный тетрабаэис, каждая сторона которого являет
ся ведущей и объединяющей для триада ее составляющих.
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Область аффективного регулирования

яттсекция СИНТОНИЯ сопереживание

неосознанная привле
кательность одного 
человека для другого 
как результат его 
эмоционального отно
шения

инстинктивное созву
чие с окружающей сре
дой, '‘массовое чувст-

ная желательная инди
видуальная эмоциональ
но окрашенная реакция

Область подсознательного отражения

интроекция социальная сенситивность сочувствие

приписывание себе субъ
ектом обобщенно отра
жаемых качеств и осо
бенностей других людей

повышенная чувствитель
ность к происходящим со
бытиям

жение субъектом пси
хического состояния 
эмпатии при установке 
на него

Область произвольного регулирования

интеракция реФлексия содействие

социальное взаимодействие, 
психологическая особен
ность которого состоит в 
способности человека при
нимать роль другого, пред
ставлять, как его воспри
нимает партнер по обще
нию или группа

осознание субъектом того, 
как он воспринимается 
партнером по взаимодей
ствию

высший регулятивный ком
понент эмпатии, компленс 
альтруистических актов, 
основанных на сострада
нии, сопереживании, со
чувствии

Рис. . Понятийный тетрабазис
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ti данном контексте уделяется большое внимание межличностной 
ситуации как единице анализа общения.

Межличностная ситуация -  "человеческая чувственная деятель
ность" в поле "человек-среда". Межличностная ситуация уникальна, 
поскольку обусловлена субъективными истолкованиями событий участ
никами общения с последующими действиями, зависимыми от этих ис
толкований. Самовосприятие составляет еще один аспект ситуацион
ного контекста. /Двумерность межличностной ситуации показана на 
рис. 156 е помощью координат c/l.jb-cmy&um/-

Тогда в задачу психолога входит изучение психических процес
сов, посредством которых человек определяет и истолковывает для 
себя происходящие события, выбирает средства и меру участия в них.

На рис. 157 показана схема средств вербального и невербаль
ного общения. Функции речи в общении схематически изображены на 
рис. 158 . Психологию особенно интересует коммуникативная функция 
речи: наличием эмоционально-выразительной функции общение отли
чается от коммуникации.

Коммуникативная компетентность на уровне вербального обще
ния выражается в выборе стиля речи, адекватного одномерной модели 
типовой ситуации общения /где, с кем, с какой целью?/.

Каждый стиль речи в общении характеризуется ведущими стиле
вым/ чертами, которые проявляются как в содержании высказывания, 
так к в его языковом оформлении. /Рис. 159/.
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Номинативная Обобщавдая Коммуникативная

I------------- i---------------------------------- J i

определение]

_| порицание

Эмоциональ
но-вырази
тельная

I Регулятивная

само регу- регу
регу ляция ляция
ляция ДРУ других

ГИХ
через М.К.

3-

I благодарность! \ пожелание

Р] j просьба ~|—

Р] | совет ]—

| распоряжение }___

У -

|~убеждение

|~Ткутдение

Рис. 153. функции речи в общении
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Тип Сиф чяпик Стилевые
чертыречи речи

где с кем зачем

Р а з го 
ворный

Р а з го 
ворны?

Неофици
альная
обстан ов 
ка

I - I Общение
/ п о г о 
вор ить /

Непринужден
ность  расп
лывчатость ,
ЛИЧНОСТНЫЙ
смысл

X

Научный- Офици
альная
обстанов
ка

I -
МНОГ'О

Сообще
ние
/о б ъ я с 
н и ть /

Абстрактность
то чно сть ,
логичность

1

Офици
альн о -
деловой

Офици
альная
обстанов
ка

много
Сообще
ние
/проин -
с т р у к -
ти р о -

Официальность 
то ч н о с ть , 
б е сстр а ст 
н о с т ь , объек
тивность

П
Л

клИН
}{

.публицис
тический -  -  -  ”  ■ Воэдей -

с твие
/ у б е 
д и т ь /

Пр изывность, 
эмоциональ
н ость

:1

Худож ест
венный

Воздей
ствие
/и зо б 
р а з и т ь /

Конкретность , 
о б р а зн о с т ! , 
эмоциональ
ность

Ри с . 159 ^ сихологичсеы ог х арактеристика  ст '-лр? речи 
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Большинство психологов сходятся во мнении, что словесное об
щение б беседе занимает не менее 55% , более 65% информации пере
дается с помощью невербальных средств общения. Жест и мимика не
сут в общении до 40% информации. Ритмически согласованные с инто
нацией, ударениями и паузами, хесты выралают и формируют эмоцио
нальное отношение говорящего.

1S9



Продолжение Рдс* 160

Статические позы

/
стоит с опорой на 
стол, кафедру

Динамические движения

*
прохаживание взад-впе
рёд

Рис. 160 . Элементы графического словаря /статические и 
динамические движения/ /по И.М. ;Зсупову/

Итак, в повседневной жизни коммуникативная компетентность 
человека проявляется в осознании своей "телесности", в практичес
ком овладении языком мимики, жестов и телодвижений. Эмоционально 
значимые мимические обозначения ; црищур век, движения глазных 
яблок, бровей, движения мускулов на нижней части лица. /Рис. 161/.

Части и элементы 
лица

Гнев През
рение

Стра
дание

Страх Удив
ление

Ра
дость

Положение рта Рот
отк
рыт

Рот закрыт Рот открыт Рот
зак
рыт

губы Уголки губ опущены Уголки губ приподняты

Форма глаз Глава
раск
рыты
или
при
щуре
ны

Глаза сужены Глаза широко 
раскрыты

Глаза
прищу
рены
или
раск
рыты

Яркость глаз Глаза блестят Глаза
туск
лые

Блеск глаз не 
выражен

Глаза
блес-

Положение бро
вей

Брови сдвинуты к пе
реносице

Брови подняты вверх

Уголки бровей Внешние угол
ки бровей 
подняты ввеох

Внутренние уголки бровей под
няты вверх

Лоб Вертикальные складки 
на лбу и переносице

Горизонтальные склад
ки на лбу

Подвижность лица 
и его частей

Лицо динамичное Лицо застыв
шей

Лицо
дина-
шчное

Рис. 151



Рис. 162. Язык мимики



1* Каковы психологические различия в структура общения на 
деловом и игровом уровне? ( сябJ 5 P )

2. Назовите источники коммуникативной компетентности личнос
ти.

3. Дайте психологический анализ межличностной ситуации как 
единицы анализа общения. ( Жя_/Йи)

4. Расположите перечисленные средства общения по их значи
мости:

физиологическая маска
поза
дистанция

/ А \
пантомимика (
5. Какими чертами характеризуется стиль речи в общении?/^P i )
6 . Какие свойства из указанных являются речевыми?
-  Общительность

-  Замкнутость
-  Болтливость .
-  Теш проговаривания ( я /  __у2Ы
71. Используя таблицу эмоционального значимых мимических

обозначений, определите эмоции на рис. 7. (

Теш 2. РРУШЫ И ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА

План:
1» Социально-психологическая характеристика групп.
2. Классификация групп.
3. Модели развития малой группы.
4. Психологические измерения групповой структуры.
5. Сплоченность группы.
6 . Эффективность групповой деятельности.
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Группа -  социальная общность людей, объединенных на основа
нии ряда признаков, относящихся к содержанию совместно выполня
емой гош деятельности или характеру общения.

Групповые
интересы

Групповые
потребности

Групповые
нормы

Группа

Групповые
ценности

Групповое
мнения

Групповые
цели

Рис. 163. Психологические характеристики групп

Классификация групп 
Исследование психологии групп начинается с операдаонализации 

понятий. Классификация групп по дихотомическое принципу позволя
ет очертить принципиальные различия между группами. /Рис. 164/,

Группа условная -  общность людей, не имеют прямых или косвен
ных объективных взаимоотношений друг с другом.

Рпятптя. паяльная -  ограниченная в размерах общность людей, 
существующая в общем пространстве и времени и объединенная реаль
ными отношениями.

Гпуппя поминальная -  реальная или условная социальная общ
ность, имеющая юридически фиксированный статуо, члены которой объ
единены социально заданной деятельностью,организующей их труд.
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Группа рагоапантяяя -  реальная или условная социальная общность, 
с которой иитпгкитт соотносит себя как с эталоном, и на нормы, мне
ния, ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении 
и в самооценке,

Гпугтпя большая -  реальная значительная по размерам и сложно 
организованная общность людей, вовлеченных з ту или иную обществен
ную деятельность.

Группа малая -  относительно небольшое число непосредственно 
контактирующих индивидов, объединенных общими целями или задачами.

Каждая разновидность группы выступает специфическим объектом 
изучения динамических процессов, механизмов группообразования и меж
личностных отношений.

Группы

Рис. 164. Классификация групп

Почему люди образуют группы?
Люда вступают в группы с целью удовлетворения некоторых индиви

дуальных потребностей: БЛИЗОСТЬ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ открывают возмож
ность удовлетворения социальных потребностей в признании, уважении 
и аффилитации.

Грутшообпааовянир. -  динамичное превращение в процессе совместной 
деятельности реальной и первоначально диффузной человеческой общйос̂ -
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Р и с .  165

парам етрическая  концепция Л .И .Ум анско го

признаки Стадии развития

Т р уп п а  -  коллектив  

син те ти че ски е  п р о и е с у 'Г р у п п а  -  автономизация_ 
су групповой  иден
тиф икации, сл и т 
н о с т ь , спаянность ,
р а зв и та я  и у с -  /  Группа  ' -  корпорация, 
пешно д е й ст 
вующая гр уп 
повая  с т р у к 
т у р а ,  сот- '
р у л н и - / f-p vn ra -sccouH au nn  
ч е ст в о  /  г-

-минальнал

/гр у п га -к о н гл о м е р а т

н ткко ллектив

обозначение контуроь 
групповой  с тр у к т ур у  

ю рмальная определен
ность

'группа неэнакомь'х люлев

Стадии ра зви ти я  

Г сихологическ)

27-690 Рис. 166 205



ти в объединение взаимодействующих и взаимозависимых лип, пред
ставляющие собой группу определенного уровня развития.

Уровень группового развития -  характеристика сфюрмирован- 
ности межличностных отношений, выражающаяся в группообразовании.

Ери всем разнообразии имеющихся подходов к определению па
раметров грушюобразования /рис. 165, 166/ -  они позволяют со
ставить картину динамики реального процесса развития малой груп
пы.

Двумерная модель группового 
развития /Б.Такмен/

Сферы жизнедеятельности группы
Деловая
/инструментальная/

Эмоциональная 
/экспре ссивнад/

4. Стадия, принятия 
решения

___ _ конструктивное
сотрудничество

Стадия "функционально
ролевой соотнесенности"

____^.образование ролевой
структуры группы

3. Стадия максималь
ного информацион
ного обмена 
проникновение в 

*“  намерения друг друга

Стадия развития группо
вой сплоченности

____^.гармонизация отношений

2. Стадия эмоциональ
ного ответа на тре
бования задачи 
противодействие тре- 

*■ бованиям задачи

Стадия "внутреннего 
конфликта"

___нарушение взаимодейст
вия

1. Стадия ориентировки 
в задаче
поиск оптимального 
способа решения

Стадия "проверки зави
симости"

___ поиск взаимоприемлемого
межличностного поведе
ния

Рио. 167 Динамика группового процесса исходя из условий 
групповой активности -  деловой и межличностной

Групповая структура представляет собой сложное многомерное 
образование../Рис. 168/.
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в груше

Вера в то, что организация облегчает достижение целей, явля
ется психологической доминантой групповой структуры.

Формирование групповой структуры развивается в той степени, 
в которой члены группы нуждаются в структуре и в индивидуально
благоприятном положении в груше.

Групповые нормы -  совокупность правил и требований, выраба
тываемых каждой реально Функционирующей общностью и играющих 
роль средства регуляции поведения членов группы.
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в/ повышение устойчивости

Рис. 170 Групповые нормы как многофункциональные средства 
регуляции поведения и общения членов группы

Следует отметить, что член группы с высоким статусом может 
отклоняться от групповых норм, если такое отклонение способству
ет достижению общегрупповых целей.

Г-рактический интерес представляет феномен "генерализации 
статуса": внешний статус оказывает существенное влияние на " внут
ренние " статус участников группы.

Модели коммуникативных сетей представляют собой совокупность 
путей передачи информации в группе. Различные сети коммуникаций 
/рис. 171 а,б/ оказывают различное влияние на работу группы. Об
ладание информацией, касающейся группы, позитивно связано с вели- 
чино{ официального статуса. Шофициальный статус членов группы в 
системе межличностных отношений определяет сеть коммуникаций в
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Рио. 171* Кощгника





группе. /Рис. 171 в, г ,  д, е/. Окно "Лво-Гарри" служит удобной 
моделью пространственного взаимодействия индивида и группы.
/Рис. 172/.

Позиции отражают субординированность вертикальных располо
жений индивидов в зависимости от их способности оказывать влия
ние в группе. Измерения специальной власти могут совпадать с 
коммуникативным и социометрическим измерением: наиболее влиятель
ный субъект воспринимается другими членами группы как центр ком
муникации, лицо, обладающее личностной привлекательностью.

Открытость во взаимоотношениях, которая зависит от уровня 
доверия, существующего в группе, способствует решению групповых 
и ; ттнтптвидуЯЛТ.ШЛГ проблем.

Попоит обватнчю
связь

То,что я знаю То .чего я не
знаю

So,

1
что Арена Слепое

i s
зна О

пятно

л ют о
S Е-
2 О,
X о - > 1
ев t* -7 1

То, -S '
?  ° что |
з  & они Видимость

не /скрытая |
зна область/ Неведомое
ют

1

1
Бессознательное |

"Окно Jteo-Гарри"
Рис. 172. Пространственная модель взаимодействия 

индивида и группы
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Векной разновидностью социальной власти является феномен 
лидерства.

Дидепптр.о -  способность эффективно влиять на мнения,атгитю- 
ды и поведение людей. Индивидуальный стиль деятельности лидера в 
группе определяется 3 психологическими факторами. /Рис. 173  ̂

Рйс. 173. Трехмерная модель деятельности лидера /Фидлер/

Вывод, согласно Фидлеру, таков: легче быть лидером любимым, 
имеющим власть и ясно представляющим групшвне задачи, чем наобо
рот.

Представленные выше измерения групповой структуры позволяют 
дифференцированно подойти к ее анализу, построить развернутое пси
хологическое описание группы.

Сплоченность малой группы является на протяжении десятилетий 
предметом пристального научного внимания.

Одни авТоры стремятся исследовать проблему на эмпирическом 
уровне обыденного взаимодействия людей.

1ак, С.Кратохвил рассматривает сплоченность как взаимное тя
готение членов группы друг к другу. /Рис. 174/.
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Межличностная привлекательность

-  позитивная функция физической привлекательности;
-  подобия аттитюдов и личностных черт;
-  экономической, расовой и национальной схожести;
-  способности воспринимать партнера /успехи, неудачи/;
-  совместимости потребностей и тенденций личностного 

роста

Рис. 174. Факторы межличностной привлекательности 
/по С.Кратохвил/

другие исследователи сплоченности пытаются включить анализ 
проблемы в контекст других, более определенных социально-психо
логических феноменов. /Рис. 175? 176/.

Сплоченномть 
как межличная аттракция

Сплоченность -  такое bttvttttobop. свойство. котопоя является 

производным от количества и силы взаимных позитивных ус
тановок членов группы

А. и Б.Лотт

Причины симпатии :

-  ча
-  ко
-  де 

гр
-  ус

стота взаимодействия индивидов; 
шеративный характер взаимодействия; 
сократический стиль руководства 
/ппой;
тех групповой деятельности

Рис. 175. Трактовка сплоченности как эмоционального 
феномена межличностных отношений

212



Рис. 176. Рассмотрение проблемы сплоченности в рамках 
стратометрической концепции коллектива 
/по А.В.Петровскому/

Итак, члены высокосплоченных групп общаются друг с другом в 
большей степени, чем члены низкосплоченных груш.

/частники сплоченных групп действуют как коллективисты -  они 
дружественны и кооперативны, в несплоченных группах каждый отстаи
вает себя -  отсюда проявления взаимной агрессии.

Зысокосплоченные группы оказывают большее влияние на своих 
членов, чем низкосплоченные. Высокосплоченные группы обнаруживают 
большее единство целей, эффективность в достижении общегрупповых 
целен, чем низкосплоченные группы.

Члены высокосплоченных групп обнаруживают большую эмоциональ
ную удовлетворенность, чем члены низкосплочепяых групп.
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Групповая деятельность по многим параметрам эффективнее ин
дивидуальной. Присутствие других, само по cede увеличивает уро
вень мотивации действующего индивида. Данный (феномен получил 
название социальной фасилитации /К.Леви /.

В группах возникает больше решений и лучшего качества, чем 
у индивидов, работающих в одиночку. На рис. 177 представлены мо
дели группового принятия решения.

Однако групповая деятельность не может быть сведена к груп
повому принятию решения. Результат групповой деятельности шире и 
богаче. Он проявляется в психических новообразованиях членов 
группы и в качественно-новом уровне развития межличностных отно
шений. /Рис. 174/.

Вопросы:
1. Почещ люди объединяются в группы? Приведите примеры, 

показывающие что через объединение в группу человек реализует

2. Каковы к̂  : моделей развития группы?
3. Какие психологические измерения групповой структуры 

конструируют инструментально-деловую, а какие- эмоционально-

5. Какой вид, по вашему мнению, примет "Окно ,
если в группе образуются доверительные межличностные отношения;

7. В чем выражается, как вы считаете, эффективность груп-

яфуЙз-07/1 ; XOp^c/i

личные интересы

экспрессивную сферы жизнедеятельности группы?
4. Как связаны положение индивидов в группе /социальный 

статус/ с отношением к групповой информации?

повой деятельности?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы рассмотрели основные теш курса "Общая психология".
В каждой теш определены пентабазис основных понятии во всем мно
гообразии связей и отношений, а также уровни трудности и сложнос
ти его усвоения, которые студенты могут программировать в соответ
ствии с личностным уровнем притязания и целями познавательной дея
тельности.

Активное восприятие и понимание содержания каждой темы пред
полагает конкретизацию понятий, насыщение их личностным смыслом, 
интериоризацию путем включения в собственную систему представлений, 
иллюстрацию примерами, формирование интеллектуальных операций и 
способностей путем решения задач и проблемных вопросов по соответ
ствующим темам.
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