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Раздел I  ЭМОЦИИ

Заполнить пробелы.

I .  Эмоции -  . 
. . . . . .  и

. .  отражение в  форме переживаний 
процесса и р езультатов практической дея

тельности.
2 . Эмоциональные процессы и состояния в жизни организма выпол

няют ............................ .. , -  .......................
Функции.

3 . в  античности эмоциональные процессы рассматривались как 
особый вид  ....................

4 .  Биологическая теория эмоций, разработанная . . . . . . . . . . . . .  ,
неразрывно связы вает эмоции человека с .................. .

5 . Согласно теории . . . . . . . . . . . .  -  . . . . . . . . . . . .  , первопричина
ми возникновения эмоциональных состояний являются изменения

.................  хар актера, происходящие в  организме.
6 .  Теория эмоций Кеннона-Барда утверж дает, что ............. ..

и соответствующие им . . . . . . . . . .   ...............................
порождаются .................  и их источником я в л я е т с я ......................  .

7 .  Согласно теории . . . . . . . . . . . . .................. .. Л .^ ести н гер а,
положительное эмоциональное переживание возн и кает, когда реальные
результаты д е я т е л ь н о с т и ............................  ожидаемым, а  .............................
в условиях их н есоответстви я .

8 . с .ф е й д  установил, что при н е в е р н о м  ................ эмоций
или .......................... мотивационная сила эмоций приводит к ...........................
поведению.

9 .  Теория дифференциальных эмоций рассматрива
е т  как базовые ................................. ................................

19 . К .И зард: ................................  переживание эмоций -  .................................
организующий ф а к т о р ............................  о с н о в а ......................  ,

............................  человеческого разума.
I I .  С Д .  Рубинштейн утверж дает, что,  как форма проявления

личности, эмоции выступают в качестве 
к деятельности .
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1 2 . ....................  необходимо зарождается из соотношения
................................   или -  р езультатов........ ................... ................... ...................  к потреб
ности, являющейся исходным . . . . . . . . . . . . .  .

13 . Эмонии,обусловленые р еальн ы м и человека к ми
р у , отражают строение его  . . . . . . . . . . . . .  , выявляя еэ сущность,

14 . до мнению А .Н .Л еонтьева, ............... .. непосредственно
отношения между . . . . . . . . . . . . .  и реализацией отвечающей

этим м о т и в а м  .
1 5 . Согласно информационной т е о р и и . . . . . . . . . . . . .  есть  . . . . . . . . .

мозгом человека или животных какой-либо . . . . . . . . . . . . . .  потребности,
которую м озг на основе...генетического и ранее приобре

тённого индивидуального .......................  ■
1 6 . Эмоциональное регулирование .......... .. -  иерархическая

си стем а, включающая ряд уровней: уровень .......... .. . . . . . . . . . . .  ,
уровень .................................  и , уровень . . . . . . . . . . . . . .  и
уровень .................................................................................

Верно или неверно?

1 . Переживание -  непосредственное отражение человеком своих 
собственных состояний.

2 . Эмоция отражает отношение человека к объекту, поэтому несёт 
только субъективную информацию о состоянии самого организма.

3 .  Процесс отражения объекта е ст ь  познавательный компонент 
эмоции, а отражение состояния человека в данный момент -  еэ  субъек
тивный компонент.

4 . Субъективный компонент эмоций позволяет реали зовать вероят
ностно-прогностические функции регуляции поведения.

5 . Эмоции -  двухуровневый процесс, включающий субъективное пе
реживание (чувственный тон образов восприятия) и внешнее выражение.

6 . Наиболее существенной чертой эмоций явл яется  их субъектив
н о сть .

? .  Человек не способен осозн авать и осмысливать свои эмоции, 
но только переживать их.

8 .  Эмоции обладают свойством изменять восприятие человеком 
причинных с вя зей , что обычно называют "логикой ч у в ст в " .

9 . Структура эмоциональных процессов аналогична структуре по
знавательных процессов.
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1С« Многое 1т;а;.-ныь проявления эмоциональной жизни человека 
д елятся  на аф$ьктк, собственно эмоции, ч у вст ва , настроения и 
с т р е с с ,

1 1 . Тревога как эмоциональное состояние хар актеризуется у с 
тойчивой склонностью человека воспринимать угр озу своему "Я ” в р а з 
ных ситуациях и реагировать на них усилением тревоги.

1 2 . важными функциями тревоги являются поиск и обнаружение 
источников угрозы , Функция оценки сложившейся ситуации.

1 3 . В состоянии тревоги ослабляются логические связи  рацио
нального анализа, ситуации, работает воображение, эмоции, опыт под
брасывает варианты поведения, т .е ,  происходит деформация позн ава
тельной деятельное тг'.

Выбрать правильный о твет .

I .  В трёхмерной теории чу вств В . Вундт выделяет три изме
рения ч у вст в :

а) удовольствие -  неудовольствие;
о) напряжение -  разрешение;
в ) возбуждение -  успокоение.
г ) Все ответы верны.

2 . По К. Изарду, фундаментальные эмоции;
а) образуют основную мотивационную систем у;
б) обеспечивают аффективно-когнитивное взаимодействие
в) регулируют работу гом еостатической систем а.
г ) Все ответы неверны.

3 . К. Изард выделяет такие фундаментальные эмоции, к а к :
а) интерес -  воодушевление:
0) р адо сть ;
в ) удивление;
г ) горе -с  традавие;
д) г н е в ;
е ) все  ответы верны.

4 . Тревожность -  комплекс эмоций:
а) гор я;
б) отвращения;
в ) презрения;

2-4 1.1 1
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г )  робости.
д ) Все ответы неверны.

5 . Любовь -  комплексная эмоция, включающая:
а) романтическую любовь;

0 ) интерес;
в )  р адость;
г )  сексуальное влечение.
д ) все  ответы верны.

6 . психическое состояние -

а ) целостное;
б) динамическое;
в )  уровневое;
г )  характеристика индивидуального актц сознания.

д )  Все ответы верны.
7 .  Состоянию пониженной психической активности соответствую т

такие отрицательные эмоции, как :
а )  неудовлетворённость;
б) гр у сть ;
в )  печаль;
г )  то ск а .
д ) Все ответы верны.

-8. Состоянию повышенной психической активности соответствую т:
а ) мобилизация;
б) активность;
в )  во сто р г.
г )  вое ответы неверны.

9 . В теории деятельности эмопии в форме переживания отражают 
отношения:

а) между мотивами и отвечающей им деятельностью ;
б) между целью и результатом  дей ствия.
в ) Все ответы верны.

1 0 . Ч увства усп еха, удачи, ликования прежде всего  связаны с :  
а '  положительным исходом деятельн ости ;
б) удовлетворением физиологической потребности;
в )  процессом игры.
г )  Все ответы верны.
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11 . Сообщество осущ ествляет контроль нал индивидуальными аф
фективными проявлениями на таком уровне эмоционального регулирова
ния поведения, как :

а) уровень полевой реактивности;
б) уровень эмоционального контроля;
в )  уровень экспансии.
г )  Все ответы неверны.

12 . Эмоции как компонент структуры эмоциональных процессов:
а ) длительные состояния;
б) реакция на свершившиеся события;
в ) вероятностные события;
г )  предвосхищают р езу л ь та т .
д ) Все ответы верны.

13 . Отличительной чертой аффекта я вл я е т ся :
а ) предметный характер;
б) тесная св я зь  с соотношением между самооценкой человека

и уровнем его притязаний;
в ) интенсификация соматических показателей ;
г )  большая интенсивность.
д ) Все ответы неверны.

1 4 . Ч увства человека -  это :
а ) эмоциональный тон процесса ощущения;
б) органическое самочувствие индивида;
в )  чувствования, связанные с удовлетворением органических 

потребностей;
г )  неопредмеченные эмоциональные состояния.
д ) Все ответы неверны.

15 . На межличностном уровне стр есс  запускает такие поведен
ческие реакгии, как :

а) игнорирование;
б) бой;
в )  б егство .
г )  Все ответы верны.
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ЗАДАЧИ

Задача I

Познакомьтесь с некоторыми классическими определениями эмоций 
и эмоциональных состояний:

 1 .................................... определял эмоции как состояния, которые
"увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию, бла
гоприятствуют ей или ограничивают е ё " .

 2.................................... : "Телесное возбуждение следует непосредствен
но за  восприятием вызвавшего его  факта и осознание нами этого в о з 
буждения в то время, как оно соверш ается, и е ст ь  эмоция".

3 .  "Эмоции, -  п и с а л ............................... , -  выполняют роль внутрен
них сигналов. Они являются внутренними в  том смысле, что сами . . .  
нэ несут информацию о внешних объектах, об их связях и отношениях,
о тех объективных ситуациях, в  которых протекает деятельн ость субъ
ек та. Особенность эмоций состоит в том, что они непосредственно от
ражают отношения между мотивами и реализацией отвечавшей этим моти
вам деятельности1' .

4 . "Совокупность образов, . . .  связанных с ситуацией, породив
шей сильное эмоциональное переживание, образует в памяти прочный 
комплекс, актуализация одного из элементов которого вл еч ёт , даже
против воли субъ екта, немедленное "введение в сознание других эле
м ентов" .

5 . Всю систему ч у вст в , -  писал он, -  можно определить как много
образие трех измерений" (удовольствия и неудовольствия, напряжения 
и разрядки / разрешения, возбуждения и успокоения), "в  котором каж
дое измерение имеет д ва  противоположных направления, исключающих 
друг друта” .

6 .  Согласно формуле, предложенной ..............  , сила и к а 
ч ество  возникшей у  человека эмоции в конечном счете определяются 
силой потребности и оценкой способности ее  удовлетворения в сложив
шейся ситуации.
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2 .  "каждая радость уже е с т ь  новый п уть, новая возможность.
А каждое уныние уже будет потерею даже того малого, чем в данный 
ч ас мы располагаем, каждое взаимное ожесточение, каждое прощение 
обиды уже будет прямым самоубийством или явною попыткою к нему. Ок
риком не спасёшь, приказом не убедишь, но светлое ’’радуйся", истин
н ое, как светильник во тьме, р а ссеет  все  сердечные стеснения и за 
тмения" .

Кто,  по Вашему мнению, являются авторами приведённых опреде
лений?

Н.А.Рерих, В.К.Вилюнас, У.Джемс, В .Вун дт, А .Н .Леонтьев,
Б .Спиноза, П.В.Симонов?

Заполните пропуски соответствующими фамилиями.
Какие сходные взгляды на порождение и функционирование эмоций 

Вы можете отметить, в  чём заключаются различия?

Задача 2

На какие группы можно разделить данные понятия? Обосновать 
критерий классификации.

Любопытство; стенические ч у вства ; удивление; враждебность; 
привязанность; стр а х ; любовь; интерес -  воодушевление; радостное 
открытие истины, н ега  (сладкая л е н ь ), я р о сть , сомнение, лю бовнатель- 
н ость , чувство обожания кого-ли бо; до гадка; уверенность; восхищение 
шедевром и ск у сства ; удовольстви е; предчувствие; симпатия; неудоволь
ст ви е ; чувство таинственного; интерес -  волнение; сладостр асти е; 
тревожность; увлечённость работой; жалость к людям; депрессия; стыд; 
положительные эмопии; отрицательные; астенические чу вства .

Кто авторы соответствующих теорий эмоций?

Задача 3

Согласно концепции В .А .Ган зен а о восьмиуровневой структуре 
сознания, на каждом уровне психической активности имеют место св о е 
образные аффективные психические состояния, возникающие на актуаль-
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нне раздражители /см. стр . 1 5 7 ,1 'Л /
Определите, какие положительные и отр: яые эмоции соот

ветствую т состоянию повышенной, а  какие -  пс.....--,>..юй психической 
активности человека:

р адость, грёзы , стр ах, негодование, я р о сть , сч а ст ь е , ужас, 
э к с т а з , сч а ст ь е , гр у сть , печаль, во сто р г, страдание, тоска, паника, 
подавленноеть, наслаждение.

Задача 3 а

Проанализируйте предложенную таблицу уровней эмоционального 
регулиэования поведения человека. Уцените теоретическое и прикладное 
значение выделенных уровней регулирования. В исследовании каких пси
хических феноменов, по-вашему мнению, наиболее эффективно использо
вание данной схемы?

Можете ли Вы н азвать культурные формы проявления соответствую 
щих уровней регуляции поведения? Как вы п олагаете, каковой должна 
быть возрастная динамика уровней эмоциональной регуляции поведения, 
возрастная динамика культурных форм их проявления?

Задача 4

Какие проблемы теории эмоций (классификация, описание, при
чинность) затрагивают приведённые примеры?

Какие .компоненты образуют эмоциональные переживания?
Какую взаим освязь компонентов эмоций раскрывает и обосновыва

е т  автор? Для Вас это обоснование убедительно?

А. "Я совершенно не могу вообразить, что за  эмоция стр аха  о с 
тан ется  в нашем сознании, если устранить из него ч у вства , связанные 
с усиленным сердцебиением, коротким дыханием, дрожью губ , с р асслаб
лением членов, "гусиной кожей" и"возбуждением во внутренностях",

Б . "Может ли кто-нибудь представить себе состояние гн ева  и 
вообразить при этом тотчас же не волнение в груди, прилив коови к 
лицу, расширение ноздрей, стискивание зубов и стремление к энергии-
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ным поступкам, а , не 
с п ок о йкое липо?"

абдекнке мышцы, ровное дыхание и

3 . "То зге рассуждение применимо и к эмоции печали; что такое 
была бы печаль без с л ё з , рыданий, задержки сердцебиения, тоски, со 
провождаемой особым ощущением под ложечкой! Лишённое чувственного 
тона признание того факта, что известные обстоятельства  весьм а печа
льны, -  и больше ничего. То же самое обнаруживается при анализе лю
бой другой страсти . Человеческая эмоция, лишенная всякой телесной 
подкладки, е ст ь  пустой зв у к ".

Кто автор (авторы) приведённых взглядов на сущность эмоний? 
Согласно приведённым теоретическим положениям, телесные проявления -  
причина или р езультат возникновения эмоций?

Назовите основные достоинства и недостатки теории.
Какие нерспегявы психокоррекционной работы открывает данная 

теория?

Задача 5

Какого пункта теории эмоций Джемса ка са ется  приведённый отры
во к ? Какую экспериментальную процедуру исследования эмоций разрабо
тал Джемс?

"Многие не могут только понять самого вопроса. Например, про
сишь их устранить из сознания всякое чувство смеха и всякую склон
ность к смеху при виде смешного предмета и потом ск а за т ь , в чём бу
д е т  тогда заключаться его смешная сторона, не остан ется ли в -с о зн а 
нии простое восприятие предмета, принадлежащего к кл ассу  "смешных". 
На это они упорно отвечают, что такое физически невозможно и что 
они в се гд а  вынуждены см еяться , видя смешной предмет. Между тем пред
ложенная задача заклю чаю сь не в том, чтобы, глядя на смешной пред
м ет, на самом деле уничтожить в себе всякое стремление к смеху. Это 
задача чисто спекулятивного характера, сводится она к мысленному 
устранению некоторых чувственных элементов из эмоционального со сто я 
ния, взя то го  в его целом, и к определению того, каковы были в таком 
случае остаточные элементы".

11



Почеs f "многие не могут понятх" вопроса”’ Почему сам лжемс 
сч и та ет , что поставленная в эксперименте задача -  "задач а чисто спе
кулятивного характер а"? Приведите примеры, подтверждающие теорию 
Джемса, а также опровергающие е ё .

Задача 6

Проанализируйте отрывки из работ /.Джемса. Как взаимосвязаны 
переживания чувств и понимание личности, эмоций и "я-концеппии"?

Ш еет ли данная св я зь  исторический характер? Ноче;ду?

А. ' ’Чтобы заботиться о своём " я " ,  надо, чтобы Природа дала 
е го  вместе с каким-нибудь другим объектом, достаточно для меня ин
тересным, чтобы вы звать у меня инстинктивное желание присвоить его 
ради него с а м о г о ...  Моё собственное тело и то , что служит удовлет
ворению его  потребностей, и выступают таким примитивным инстинктивно 
определяемым объектом моих эгоистических интересов. Другие объекты 
могут п редставлять интерес, лишь как нечто производное, второстепен
ное, ассоциируясь либо со средством, либо с привычными соп утствую 
щими обстоятельствам и; итак, самыми многообразными способами прими
тивная область эгоистического интереса может расширяться, изменяя 
свои границы. Подобного рода интерес е ст ь  истинное значения слова 
мой. в сё , что оно имеет, е ст ь  /  часть меня сам о го !"

Б . В другом месте Джемс пишем: "Ясно, что между тем, что че
ловек называет "Я" и что он попросту называет "моё” , трудно провес
ти чёткую границу. №  относимся к опредлэнным вещам, принадлежащим 
нам, почти так же как мы относимся к самим с еб е . Наша репутация, 
наши дети , вещи, сделанные нашими руками, -  всё  это может быть столь 
же дорого нам, как и собственные наши тела, и, если кто -то  покуша
е т ся  на них, это вызывает то же чувство протеста и защитные действия, 
как и в случае с покушением на наше т е л о . . .  В наиболее возможном 
широком смысле "Я" -  это совокупность в с е г о , что человек может н аз
вать  "своим” , -  не только своё тело и физические силы, но и свою
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одезду, свой дом, свою жену и детей , своих родителей и друзей, 
свою репутацию и работу, свою землю и лошадей, и яхту , и сч ёт  в 
банке. Все это вызывает у него одни и те же эмопии. Если они множа
тся  и процветают, человек ликует, если они истощаются и даже поги
бают, он впадает в уныние -  не обязательно сожалея в равной мере о 
каждой потере, но в сё  равно одинаково".

/ Цит. по Э.Фромму/

Проанализируйте приведённые отрывки с точки зрения теории об 
уровневой эмоциональной регуляции поведения, какие уровни регуляции 
преобладают в  данном поведении? / См, табл. на стр . 67 /•

Задача 7

Много интересных наблюдений, раскрывающих роль эмоций в чело
веческих взаимоотношениях, сделал великий философ Б.Спиноза. Вот что 
он писал:

1 . "Природа людей по большей части такова , что к тем, кому ху
д о , они чувствуют сострадание, а кому хорошо, тому завидуют и . . .  
относятся с тем большей ненавистью, чем больше они любят что-либо, 
что воображаю? во владении д р у г о г о .. ."

2 . "Если кто воображает, что любимый им предмет находится с 
кем-либо другим в такой же или ещё более тесной связи  дружбы, кото
рой он владел им один, то им овладевает ненависть к любимому им 
предмету и зави сть к этому д р у г о м у ..."

3 . "Эта ненависть к любимому предмету будет тем больше, чем 
больше было удовольствие, которое ревнивец обыкновенно получал от 
взаимной любви любимого им предмета, а  также чем сильнее был тот аф
фект, который он питал к тому, кто, по его  воображению, вступ ает в 
с в я зь  с любимым п р ед м ето м ..."

4 .  "Если кто начал любимый им предмет ненавидеть, так что лю
бовь совершенно уничтожается, то . . .  он будет питать к нему большую 
нен ави сть, чем если бы никогда не любил е г о , и тем большую, чем 
больше была его  прежняя л ю б о в ь ..."
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5 . "Если кто воображает, что го т , кого он любит, питает к не
му ненависть, тот будет в одно и то же время и ненавидеть, и любить 

е г о . . . "

6 . "Если кто воображает, что его кто-то  любит, и при этом не 
дум ает, что сам подал к этому какой-либо п о в о д ...  то он ,со  своей 

стороны ,будет любить е г о . . . "

7 .  "Ненависть увеличивается вследствие взаимной ненависти и, 

наоборот, может быть уничтожена лю б овью ..."

8 . "Н енависть, совершенно побеждённая любовью, переходит в лю
б о вь , и эта  любовь будет вследствие этого сильнее, чем если бы не

нависть ей во все не п р ед ш ество вал а ..."
/ Б.Спиноза /

Какие базисные чувства выделяет Спиноза?
От чего зависит качество эмоциональных переживаний человека 

( в  отличие от животных)?
Насколько всеобщий характер носят положения Спинозы?

Задача 8

В чем, на Ваш взгл я д , состоит вклад К.Юнга в развитие учения 
об эмоциях? Какие представления традиционной психологии были им пе
ресмотрены? Определите, где приводятся описания эмоций в экстр авер ги - 
рс • т о й  устан овке, а  где -  в интровергированной?

Возможны ли ситуации "пересечения" бессознательных эмоциональ
ных установок?

А. Я могу почувствовать, что меня влечёт к предикату "краси
вый" или "хороший" не потому, что я  из субъективного эмоционального 
переживания нахожу объект "красивым" или "хорошим", но потому, что 
подходит н азвать  его так. Например, картину можно н азвать красивой, 
потому что вообще предполагается, что , вися в салоне, подписанная 
известным художником картина -  красива. Или потому, например, что 
предикат "безобразная" может огорчить семью счастливого обладателя 
картины, или потому, что среди гостей  салона имеется намерение со 
зд ать  приятную эмоциональную атмосферу, для чего необходимо, чтобы
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в е з  к азало сь  приятным.

Б. Отношение к объекту по возможности сохраняется в спокойном 
и безопасном среднем состоянии эмоций, между упорным сдерживанием 
страсти  и её безграничностью. .Выражение эмоций поэтому о стаётся  
умеренным, и объект все гд а  чувствует свою недооценку, если он её 
о со зн ает .

Так как этот тип по большей части холоден и сдержан, то по
верхностное суждение легко отказы вает ему во всякой эмоции. Но это 
неверно, эмоции развиваются в глубину -  интенсивное сострадание за 
мыкается перед всяким выражением и дости гает болезненной глубины, 
которая объемлет бедствие мира и поэтому немеет. Вдруг оно внезапно 
проявится в избытке и приведёт к изумляющему поступку, так ск а за т ь , 
героического характера, которому ни окружающие, ни сам человек не 
могут найти истолкования.

Перед самим собою он выражает свою цель и свое содержание, 
быть может, в скрытой и боязливо хранимой от гл аз профана религиоз
ности, или в такой же не вызывающей изумления поэтической форме, не 
б ез  тайного честолюбивого стремления осуществить этим превосходство 
над объектом.

В. Эмопии такого человека соответствую т объективным положени
ям и общепринятым ценностям. Это сказы вается  особенно ясно в выборе 
объекта любви: любят "подходящего" человека, а  не кого-нибудь дру
г о г о , он подходит не потому, что он вполне со о тветству ет  субъектив
ной скрытой сущности женщины -  об этом она в большинстве случаев 
ничего не знает -  но потому, что он по своему знанию, во зр а сту , со 
стоянию, величине и почтенности своей семьи соо тветству ет  всем ра
зумным требованиям. Такие разумные браки существуют без числа. Та
кие жёны хорошие подруги своим мужьям и хорошие матери, потому что 
"правильно" чувствовать они могут только тогд а, когда ничто другое 
не мешает эмоциям. Ничто, однако, так сильно не может помешать, 
чувствованию, как мышление. Такая женщина может очень хорошо думать, 
насколько это позволяют эмоции, но каждое логическое заключение, 
которое могло бы помешать чувствованию, просто о твер га ется . О нём 
обычно не думают. И, таким о б р азш , ценят и любят в с ё , что считает

ся  хорошим согласно объективной оценке.
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Г .  Преобладание такого вида чувствования К.Юнг нашзл главным 
образом среди женщин. Пословица "Тихая вода -  глубока" ка са ется  
именно этих женщин. Они по большей части молчаливы, труднодоступны, 
непонятны, часто скрываются за  детской или банальной маской, быва
ют меланхолического склада темперамента. Они не блистают и не вы
двигаются вперёд. Так как в  отношениях они руководствуются преиму
щественно своими субъективно ориентированными эмоциями, то их ис
тинные мотивы остаются по большей части скрытыми. Внешне они прояв
ляют приятное спокойствие, не стремятся принуждать др угого, влиять 
на н его , или даже воспитывать и изменять е г о . Если внешняя сторона 
более выражена, то появляется оттенок индифферентности и холоднос
ти, который может усилиться до равнодушия к благополучию и несчастью 
др угого. Тогда ясно ч у вству ется , как эмоции "отворачиваются" от объ
екта.

/  К.Ю нг /

Какой новый компонент эмоций выделил К. Юнг? Какова природа 
этого компонента?

Задача 9

Основной особенностью, отличающей условия воспитания в Домах 
ребёнка, являются трудности установления прочных взаимоотношений 
ребёнка со взрослым. В работе Мещеряковой С.Ю. была предпринята по
пытка изучить особенности аффективно-личноешых связей  д етей , в о с 
питывающихся в Домах ребёнка, с персоналом и семейных детей с ма
терью, а  также выявить роль эмоционального общения в установлении 
этих свя зей . В экспериментах использовались две эмониогенные ситу
ации: отрицательная и положительная, в положительной эмопиогенной 
ситуации ребёнку презенгировался радующий его  объект: новая инте
ресная игрушка. В отрицательной -  пугающий объект: м аска, надетая 
на лицо человека, в каждой ситуации ребёнок находился сначала без 
близкого взр о сло го , затем -  в его присутствии. Установите, в каких 
случаях анализируется поведение семейных детей , для которых близким 
взрослым явл яется  м ать, а  в  каких -  воспитанников Дома ребёнка, 
близкий взрослый которых -  ухаживающая за  ними м едсестра.
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A. для таких детей средством для снятия стр аха  я вл я ется  ком
плекс действий, позволяющий им ощутить любовь и заботу взр о сло го , 
дети  активно стремились к физическому контакту, обнимали женщину, 
прижимались к ней, заглядывали в г л а з а , прятали личико неё на пле
ч е . В разульгате у детей стабилизировалось эмоциональное состояни е, 
страх перед маской сменялся интересом к ней и разворачивалось ори
ентировочно-исследовательское поведение, окрашенное положительными 
эмоциями., .

Ь . С приходом взрослого ребенок п ереставал плакать, но о ст а 
вал ся настороженным, переводил взгляд  с взрослого на маску и пы
тался отвлечься посторонними предметами. При этом в к ач естве тако
го  "предмета" выступала сама женщина. Ребенок теребил её одежду, 
пристально смотрел в лицо, стар ясь  отвернуться от путающего предмета.

B. в ситуации с предъявлением радующего объекта социальное 
поведение детей протекало отдельно от предметной деятельн ости , эмо
ции (есл и  таковые имели м есто) выражались гораздо скуп ее.

Г . Такие дети неизменно встречали взр ослого  улыбкой, пытались 
привлечь к совместной деятельности взглядом , протягивали игрушку.

/ С.Ю.Мещерякова /

Раскройте особенности аффективно личностных связей  у  ребёнка 
с матерью и у воспитанников домов ребёнка с м едсестрой. В какой 
ситуации выражение чувств детьми имело "субъектную" адресацию; они 
овладевали психологическими средствами, позволяющими преодолеть 
отрицательные змоики? Почему? Пак. влияет эмоциональный опыт детей 
на личностное и познавательное развитие?

Задача 10

Как влияют эмоиии на познавательные процессы ■■ зосприягие, 
воображение, память, мышление?

Аткинсон, Сан'ёсрд, Шериф экспериментально установили, что под 
влиянием эмоций усиливается тенденция к фантазированию, какие мето

: — 1 1 1 1
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дики Вы бы привлекли, чтобы подтвердить достоверность полученных 
р езул ьтато в?

От чего зависит содержание фантазий? Какова Ваша ги п отеза? 
Как можно осуществить ее проверку? Какие методы обработки р езуль
татов необходимо применить?

Задача I I

Как влияет разлука с матерью на развитие эмоциональной сферы 
ребёнка? Проанализируйте мнения психологов по данной проблеме.

1 . 3 . Фрейд р азви вает в ряде работ мысль о том, что разлука с 
матерью за ста в л я ет  младенца остро переживать сво® беспомощность, вы
зывает у него повторно эмоцию стр а ха , в  р езультате чего это пережи
вание фиксируется, вступ ает в с в я зь  с каким-нибудь внешним объектом 
и переходит в  фобию.

2 .  Джерсшщ счи тает, что выросшие вне семьи дети не способны
к богатым эмоциональным переживаниям; способность ребенка любить ок
ружающих оказалась тесно связаной с тем, сколько любви получил он 
сам и в  какой форме она выражалась.

3 . А .Фрейд обнаружила, что в подростковом во зр асте  дети , вы
росшие без близких взрослых, развивают примитивные связи  с окружаю
щими, у них появляются "замещающие" связи  со сверстниками или с 
группой сверстников; многие дети шцут истинных материнских отноше
ний с каким—нибудь липом, без чего их переход к зрелости становится 
невозможным.

4 . Салливен развивает мысль о том, что "Я" ребёнка социально 
по своему происхождению, так как оно рождается и постепенно Формиру
е т ся  под влиянием опенки взрослыми поступков ребенка. Позиция близ
ких взрослых со зд а ет  как бы "эмоциональный климат", "психологическую 
с р е д у ", в которой соверш ается процесс самораскрытия и саморазвития 
ребёнка. Личность склады вается из отражённых похвал, пишет Салливен.
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Представителями какого психологического направления собраны 
данные психологические факты? Какое объяснение и толкование Вы мо
жете д ать  этим психологическим фактам?

Что же по существу означает ''molherinc/ " (а н г л .)  -  материн
ская  заб о та , опека?

Во многих современных руководствах по детской психологии мож
но встрети ть ссылки на классическую работу У.Денниса. Эта работа 
была посвящена исследованию двух девочек-близнецов в  течение перво
го  года жизни в условиях строгой социальной изоляции и минимальной 
практики.

Эксперимент длился 14 м есяцев, начавшись в конце первого и 
закончившись в конце пятнадцатого месяца жизни д етей . За это время 
двое взрослых -  экспериментатор и его  жена ( с  ними жила их малень
кая дочка) -  входили в комнату не более I 2 раз в  сутки и только для 
ухода за  детьми; они никогда не улыбались им, не поощряли и не пори
цали их, не ласкали и не играли с ними. Комната, в которой жили д е 
ти, имела только необходимую м ебель, в открытое окно они могли ви
д еть  лишь клочок неба и верхушку одного д ер ева . Ни игрушек, ни кар
тин, ни украшений в комнате не было. Перегородка между кроватями 
мешала сёстрам  видеть друг д р уга.

Несмотря на это,  развитие детей шло нормально. Тщательно з а 
регистрировав появление каждого нового акта у детей , (в с е г о  их было 
отмечено 154) и сравнив эти сроки с данными изучения других 2 0 -4 0  
д етей , известными по литературе, автор уЗедился, что отставание у 
его  подопечных касалось только проявления трёх реакций: хватания 
подвешенного качающегося кольца, сидения б ез  поддержки и твёрдого 
уверенного стояния. Однако введение минимального количества упраж
нений быстро ликвидировало и это о тставан и е. Более т о го , дети не 
только хорошо развивались, но и проявляли глубокую эмоциональную 
привязанность к своим воспитателям.

/ М. И.Лисина /

Как Вы объясняете полученные Деннисом результаты ? Сопоставьте 
данные денниса с результатами других исследования. Полученные Денни
сом результаты подтверждают м и  опровергают известные Вам психоло
гические факты? Как Вы это объясняете?
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Задача 12

Может ли человек одновременно переживать и размышлять над со 
держанием переживаемого? Способен ли сам человек выделить структуру 
собственной эмоции (отрицательной) и сделать её  предметом аналити
ческого  рассмотрения?

Какие привычные способы мышления автоматически "за п у ск а ется " 
в ситуации отрицательного переживания? Удаётся ли вам обычно р азд е
лить отражаемое в эмоции содержание от сво его  отношения к данному 
содержанию?

Я вернулся домой и нахожу свою квартиру запущенной, а дочь, 
хотя она была в е с ь  день дома, не потрудилась сделать уборку, я на
чинаю о ней думать как о законченной эго и стк е, которая знает только 
себ я  и свои интересы, а родителей воспринимает только как условие 
удовлетворения своих желаний. Она отказы вается вносить свой посиль
ный вклад в нашу общую жизнь. Ведет себя как квартирантка. Стано
ви тся  ласковой , когда ей что -то  нужно. Вот и сейчас она, как видно, 
ушла на свидание к своему прыщавому оболтусу. Стоит этому типу по
звони ть, как она ср азу  забывает и о н ас , и о своих обязанностях в 
придачу. Нет, я больше этого терпеть не буду. Вели ты хочешь проя
вить сам остоятельность и нас ни во что не ставишь, то придётся эту 
самую сам остоятельн ость ей и предоставить, я ей откажу в поездке на 
теплоходе. Просто скажу, что путёвка стоит д ен ег, и их нужно зар а
б о та ть . Рели ты еще не можешь работать и зарабатывать деньги , го 
хотя бы помогай взрослым, веди домашнюю работу. Нет, она не хочет. 
Да, я  ей скажу, что мне придётся воздерж аться o r материальной покоти 
если она вздум ает в е з -т а к и  продолжать так себя ве ст и , и?в особеннос
ти, вздум ает выходить замуж за  этого субъекта.

Стоп!

/ По <0. М. Орлову /

Какое чувство целиком поглотило отца? Как образовалось это 
ч у вство ?  Из каких элементов оно состои т? К появлению каких мыслей 
приводит развитие этого ч у вства , какими переживаниями они сопровох:- 
даю гея? П редставьте себя в  роли отца. Как бы Вы стали размышлять над
этим чувством, сосредоточив внимание на когнитивной структуре эмоции?
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Каких тен и й  и остей трзбует такая деятельн ость от субъ ек

та?
А как переживается положительная: эмоция? Е сть  ли отличия и в 

каком компоненте эмоции?
Приведите пример развития положительной эмоции.

Задача 13

Познакомьтесь с литературными примерами описания эмоциональных 
состояний человека.

А. "Дельмар позеленел от злости и изумления, -  Неужели вы наде
е т е сь  в се  скрыть от меня? -  ск а за л  он дрожащим голосом. -  Не собира
ю сь, -  ледяным тоном ответила о н а . . .  -  № так п олагаете? -  спросил 
о н ,с  силой сжимая её руку. -  Полагаю, -  ответи ла она, нисколько не 
меняясь в лине. Ральф сделал д ва  шага, схватил полковника за  локоть, 
согнул его руку как: т р о с т и н к у " ...

Б . Художник Томас Хадсон живёт и работает над своими картина
ми вдалеке от шумной цивилизации континента, мальчики, его  сыновья, 
навещают его летом. Не вот наступил конец л е т а , и гидросамолет уно
сит ребят в Европу. Томас Хадсон вновь может продолжить работу, ра
ди которой он и живёт вдали от любимых сыновей, хотя и тоскует по ним.

Вскоре после расставания к Хадсону я вл я ется  почтовый посыль
ный с телеграммой: "ваши сыновья Дэвид и Эндрью погибли вм есте с ма
терью в автомобильной катастр о ф е..

Э.Хемингуэй пишет: "Он прочитал телеграмму. Потом положил е з  
в карман, вышел на веранду и сел  в кресло. Он вынул телеграмму и про
читал её еще р аз" / . . . /  "Как такое могло случиться, Том? -  Не знаю,
-  сказал  Томас Хадсон. -  Наверно, они на что-нибудь налетели или их 
кто-нибудь ударил. -  Уж наверное, не Дэви вёл машину. -  Наверно, не 
Дэви. Но теперь это ке имеет значения. -  дум аете, она правила? -  
■Вероятно. А может, у них был шофёр. Какая разница? -  Думаете, Энди?
-  Может быть. Она могла ему позволить. -  Он малый самонадеянный, -  
ск азал  Здци -  Был самонадеянный, -  сказал  Томас Хадсон. -  Теперь уже 
вряд, л и " .

•1-1 ; 11
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В . "Но что же чу вствовала она то гд а , когда Эраст, обняв её  в 
последний р а з , в  последний р аз прижав к своему сердцу, с к а за л : "Прос
ти, Л и за !"  Какая трогательная картина! Утренняя зар я, как алое море, 
р азли валась по восточному небу, Эраст стоял под ветвями высокого ду
б а , держа в  объятиях свою бледную, томную, горестную подругу, кото
р а я , прощаясь с  ним, прощалась с душою своею . Вся натура пребывала 
в  молчании, Лиза рыдала -  Эраст плакал -  оставил ее  -  она упала -  
ст а л а  на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который 
удалялся -  далее -  далее -  и, наконец, скрылся -  воссияло солнце, и 
Л и за, оставлен ная, бедная, лишилась ч у вств  и памяти".

В каких случаях ч у вства  выражаются открыто, а  в  каких -  имеет 
м есто изоляция аффекта? Какие психологические предрасположенности 
обуславливают выражение ч у вств?  Какое значение имеет выражение чувств 
в  межличностных отношениях (в  критических ситуациях, деловых, интим
но-личностных) в  контексте психотерапевтического процесса? Отделение 
аффектов сво его  опыта от содержания -  сознательная или бессознательная 
стр атеги я ? Почему? Приведите примеры изоляции. Насколько адаптивны
ми являются выражения чувств в  описанных ситуациях?

Задача 14

Какое чувство описано в примере? На переживание какого ч у вства  
это очень похоже? В чём отличие? Приведите критерии отличия.

"Она в с е г д а  опасалась каких-то жестоких и безобразных выходок, 
неминуемо ожидающих е ё , в с е г д а  чуяла завистливую чернь, п одстер ега
ющую е ё ,  как нечто исключительное, и это ощущение наложило резкий 
отпечаток на её  внутренний мир. Где бы она ни находилась -  в  школе 
или среди друзей на улице, в п о езд е , -  она в с е г д а  инстинктивно сжи
м ал ась , стар алась  ста ть  меньше и незначительнее из стр аха , что ее 
внутреннее " я "  будет открыто, извлечено и подвергнется жестокому на
падению со сторона обиженной пошлости, среднего " я " .

Д .  Лоуренс/

К каким психологическим последствиям это приводит?
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Задача 15

Познакомьтесь с  поведением людей в  различных ситуациях. Что 
общего в  их переживаниях?

A. Одна одарённая писательница полностью о тказал ась  от литера
турной работы, потому что её  мать начала писать и добилась усп еха. 
Когда спустя как ое-то  время она вновь вернулась к любимой р аб оте,
то сама ст а д а  испытывать страх не от т о го , что ч то -то  не получалось, 
а  наоборот, что в с ё  шло слишком гладко . Эта женщина в течение длите
льного времени была неспособна что-либо делать и з - з а  боязни вы звать 
отрицательные ч у вст ва . Она потратила м ассу энергии, чтобы нравиться 
людям. И сейчас она о п асается  потерять друзей и з - з а  сво его  у сп еха .

Б. При игре в теннис человек п очувствовал , что нечто удержива
е т  его  и не д а ёт  ему выиграть, хотя он близок к победе.

B . Человек не может чётко и внятно изложить свои мысли и та 
ким образом произвести хорошее впечатление. Причём, в р азговоре с 
одними людьми он уверен и твёрд, в то время как о другими -  пасует 
и смущается. Разговаривая с человеком, который интеллектуально ниже 
е г о ,  он вынужден снижать свой интеллектуальный уровень, о п асаясь 
своим превосходством зад еть и унизить собеседника.

Г .  человек хорошо справился с  порученной работой, но тем не 
менее сч и тает , что другие выполнили бы эту работу лучше или что его 
усп ех был случайным и он, вероятно, не сможет добиться такого же хо
рошего р езу л ьтата  ещё р а з . Или он будет искать в  проделанной работе 
какой -то  н едостаток, чтобы обесценить достижение в  целом. Так, учё
ный может ч у вствовать  себя несведущим в  вопросах, относящихся к об
ласти  его  собственных исследований, пока друзья не напомнят ему об 
этом.

Д. Если человек действительно имеет у сп ех , то часто  не только 
не получает от него уд овольстви я, но даже не ощущаэт его  как свой 
собственный. Или он умаляет свой у сп ех , приписывая его  некоторым
благоприятным обстоятельствам  или чьем у-то содействию.

/К.Хорни/



Какие конкретные проявления имеет базовая тревожность в при
ведённых примерах? Считаете ли вы, что е ст ь  внутренняя с в я з ь  между 
страхом возможной неудачи и боязнью усп еха? Почему? каковы источни
ки их возникновения? как Вы воспринимаете ситуацию, в случ ае, когда 
добились усп еха?

Задача 16

"Преимущество других, связан о ли оно с куклой, девушкой, до
сугом  или работой, каж ется столь значительным и желанным, что порой 
человек ощущает полнейшую справедливость своей зави сти . Такое оп
равдание возможно лишь с  помощью некоторой неумышленной фальсификации 
ф актов: недооценки т о го , что он имеет сам , и иллюзии то го , что пре
имущества других действительно ему крайне необходимы. Самообман мо
жет зайти столь далеко, что человек действительно начинает верить в 
св о ё  жалкое положение, потому что не может получить то преимущество, 
в  котором другой человек превосходит е г о , полностью забывая о том, 
что во в с е х  других отношениях ему не хотелось бы с ним поменяться, 
ценой, которую приходится ему платить з а  эту фальсификацию, явл яет
с я  его  неспособность наслаж даться и ценить те возможности для д о с
тижения с ч а ст ь я , которые доступны. Однако, эта  неспособность служит 
ему защитой от весьм а пугающей его  зависти со стороны других людей.
Он не просто из осторожности воздерж ивается от довол ьства  тем, что 
им еет, подобно многим нормальным людям, у  которых е с т ь  веские при
чины защищать себя от зависти определённых лиц,и которые поэтому 
представляют в  ложном свете  сво ё  реальное положение. Таким образом 
он крушит собственные планы: он хочет иметь в с ё ,  но и з -з а  своих р а з
рушительных побуждений и тревог оказы вается в конечном счете ни с 
чем.

/ К.Хорни /

Какое чувство  описывает К.Хорни? чем отличается проявление 
это го  ч у вства  у  здоровой и невротической личности? Связано ли про
явление этого  чу вства  с  враждебными тенденциями? почему?



Задача Г?

В каких ситуациях возникает стр ах? Следствием чего  он явл яет
с я ?  Как можно преодолеть страх?

А. Известна старинная притча о стр ахе . "Куда ты идёш ь?", -  
спросил странник, повстречавшись с чумой. "Иду в  Багдад. Мне нужно 
уморить там пять тысяч ч ел о век". Через несколько дней тот же человек 
снова встретил Чуму. "Ты ск а за л а ,ч т о  уморишь пять тысяч, а уморила
п я ть д еся т", -  упрекнул он е ё .  "Н ет, -  возразила она, -  я  погубила 
только пять тысяч, остальные умерли от ст р а х а ".

Б . Мужественный французский врач Ален Бомбар, взявший на себя 
труд разобраться в причинах гибели терпящих бедствие в  открытом мо
ре и доказавший личным примером, что можно переплыть океан в  резино
вой спасательной шлюпке, пришёл к выводу, что главной причиной ги
бели людей в  море явл яется  чувство обречённости, ужас перед стихией.

Он писал: "Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преж
девременно, я  знаю, ва с  погубила не жажда. Раскачиваясь на волнах 
под жалобные крики чаек , вы умерли от с т р а х а !"

/А.Бомбар/

Задача 17 а

Эмоциональное р асстрой ство , сопровождаемое чувством тревоги 
и бессилия, часто бывает связано с искажениями сложной когнитивной 
интерпретации человеком тех или иных событий, а  не с самими этими 
событиями /рис. I  /.

В своей теории ABC Эллис показы вает, каким образом эмоциональ
ную реакцию (С) человек чаще всего  приписывает "активирующему собы
тию" ( А) ,  тогда как, на самом деле она обусловлена теми представле
ниями (В ) об этом событии, которые имеются у человека.

На наш взгл я д , теория Б.Б.Ерш ова, имеющая глубокие корни в 
психоаналитической концепции, конкретизирует и углубляет теорию 
ABC Эллиса, показывает дальнейшее развитие реакции на ситуацию, 
оцениваемую как значимую, ход этой реакции в нормальном и невротиче
ском случ ае. Также отмечает большую роль в  развитии такой ситуации
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с т р е с с а , тревоги, тем самым объясняя их функциональное назначение 
при адаптивном и деоадаптивном ходе реакции.

Проанализируйте предложенную схему. Объясните динамику возни
кновения тревоги с точки зрения данной схемы. Что происходит в с о 
стоянии тревоги?

Происходит ли в  состоянии тревоги искажение познавательных 
процессов и с чем это связано?

Рис. I Схема, составленная на. основе "теории ABC" Эллиса и теории 
тревоги Ершова Б .Б .
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Задача 18

Какую функшю эмопий экспериментально исследовал Л азарус?
Целью эксперимента было выяснение, от чего зависит волнение 

зрителей -  от содержания, т . е .  от то го , что происходит на экране, 
или от субъективной оценки то го , что показывают. Четырём группам 
здоровых,взрослых испытуемых показали кинофильм о ритуальном обычае 
австрийских аборигенов -  инициации -  посвящении мальчиков в мужчины, 
при этом создали три разных версии музыкального сопровождения. Пер
вая  -  с  тревожной музыкой; вторая -  с  мажорной музыкой; а  третье 
сопровождение было нейтрально-повествовательным, и, наконец, конт
рольная группа смотрела фильм б ез  музыки -  немой. Во время демонст
рации фильма вел ось  наблюдение за  всеми испытуемыми. В минуты тяжё
лых сцен , изображавших саму ритуальную операцию, у  испытуемых всех  
групп были зарегистрированы признаки с т р е с с а : изменение пульса, 
электропроводимости кожи, гормональные сдвиги . Зрители были спокой
н ее , когд а воспринимали немой вариант, а  самое высокое напряжение 
эмоций переживали при первой (тревожной) версии музыкального сопро
вождения.

Почему демонстрация одного и того же кинофильма может вызы
в а т ь , а  может и не вызывать стрессовую  реакцию?

Какова функциональная роль музыки в  эксперименте?
Какими иными экспериментальными средствами можно реализовать 

поставленную цель?

Задача 19

Проанализируйте такие составные понятия, как :
-  "умные эмоции" /Л.С.Выготский/;
-  "эмоционально насыщенная мысль" /Б.С.М ейлах/;
-  "эмоциональное познание" /Б.М .Теплов/.

Каковы особенности художественных образов и в какой форме они
представляю тся сознанию?

Обосновать взаим освязь эмоционального и интеллектуального в

когнитивном процессе.
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Задача 20

_ -_„~ аиИ1гу основана классификация ин-На каких теоретических положениях основа

теллектуальных чувств?
Какие функции выполняют и н тел л ектуальн ы е эмоции в позн аватель

ной деятельности? каким фазам мыслительного процесса соответствую т 

ведущие интеллектуальные эмоции?

Фазы мышления:

1 .  Постановка проблемы.
2 .  Формирование догадки.
3 .  Первичная проверка, принятие догадки.

Интеллектуальные эмоции:

Д огадка;
Стремление проникнуть в суть проблемы,- 
Динамика Сомнение -  Уверенность; 
Удивление;
Радость открытия истины;
Удовлетворение от получения знаний.

Задача 21

Раневская и Г а ев  разорены. Имение продано с торгов. После тор
г о в  возвращ ается Лопахин. Г аев  в с л е за х , Любовь Андреевна угн етен а, 
а  Лопахин ли кует: "я  купил! Погодите, госп ода, сделайте м илость, у 
меня в голове помутилось, говорить не м о г у . . .  Вишнёвый сад теперь 
мой! Мой! Боже мой, Господи, вишнёвый сад теперь мой! . . .  Музыка, 
играй отчётливо! Пускай в с ё , как я  желаю! Идёт новый помещик, вла
делец вишнёвого са д а ! За в сё  могу зап л ати ть!"

/ А .П .Чехов. "Вишневый сад" /

Какие ч у вства  проявились у  гер оев А.П.Чехова?
С какими свойствами личности связаны проявления ч у вств?
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A. урок английского язы ка. Ребята принесли е класс ворону. Мо
лодая преподавательница Н. забралась на подоконник, чтобы поймать 
птипу и выпустить е ё . в это время учитель Мельников загляды вает в 

.к л а сс . Сн резко отчитывает Н. Смущённая, расстроенная, она выбегает 
в коридор, чтобы объяснить своему учителю, любимому человеку, суть 
происходищего. Но тот холоден и стр о г. Н. возвращ ается в  к л а сс , 
хватает  ворону, которую к т о -т о  из ребят завернул в тряпку, выбрасы
ва е т  беспомощную птипу в окно. Взволнованные и возмущённые ребята 
грубят учительнице. Одного за  другим она выгоняет их з а  двер ь.

Б. "Не знаю, -  пишет юноша девушке, -  люблю я  тебя или нена
вижу. Мне каж ется, что эти ч у вства  во мне странным образом переме
шаны. Ставлю вопрос: почем;' я могу тебя любить? Не нахожу о твета .
Но н ет, каж ется, оснований и для ненависти. Может быть, ты поможешь 
мне понять самого себя и чем вызвано моё такое нелепое состояние по 
отношению к т е б е ".

B . Сталевар 41 го д а  переживает тяжёлое состояние по поводу 
смерти единственной 18-летней дочери. Раньше он очень любил свою 
профессию, отличался сознательным и ответственным отношением к тру
ду . Во время войны работал по 2 -3  смены, не выходя из ц еха. Теперь 
работа ему тяго стн а, он жалуется на крайнюю у стало сть  и аппатию.

Г .  Анна Каренина накануне гибели размышляет с своём отношении 
к Вронскому: "Моя любовь в с ё  дел ается  страстн ее и себ я л ю б и вее ... У 
меня в сё  в нём одном, и я тробую, чтобы он в сё  больше и больше от
д авался м н е . . .  Если бы я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы, 
страстно любящей одни его ласки ; но я  не могу и не хочу быть ничем 
другим ".

/ Л .Н .Толстей . "Анна Каренина"/

Какие индивидуальные особенности чувств /сила, глубина, устой
ч и во сть , амбивалентность/ проявляются б  приведенных- примерах?

Определите, какое влияние /регулирующее, стимулирующее, дезор
ганизующее/ оказали, в данных примерах, чувства на поведение и об
раз жизни?

Задача 22
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Задача 22 а

Как сила, глубина, устойчивость, амбивалентность чувств про
я вл я ется  в  данном примере? Чем их проявление в данной задаче отли
ч а е т ся  от тех  особенностей, которые были описаны в предыдущих зада
чах?

" . . .  Он пришёл к себе уже к вечер у, стало быть, проходил в с е 
го  часов ш есть. Где и как шёл обратно, ничего он этого не помнил. 
Раздевшись и в е с ь  дрожа, как загнанная лошадь, он л ёг  на диван, на
тянул на себя шинель и тотчас же за б ы л ся .. .

Он очнулся в  полные сумерки от ужасного крику. Боже, что это 
з а  крик! Таких неестественных звук о в, такого вопля, скреж ета, с л ё з , 
побой и р угательств он никогда ещё не слыхивал и не видывал. Он и 
вообразить не мог себе такого зве р ст ва , такого иссупления. В ужасе 
приподнялся он и сел  на своей постели, каждое мгновение замирая и 
мучаясь. Но драки, вопли и р у гател ьства  становились в сё  сильнее и 
сильнее. И вдруг, к величайшему изумлению, он вдруг расслышал голос 
своей хозяйки. Она выла, визжала и причитала, спеша, торопясь, вы
пуская сл о ва , так что и разобрать нельзя было, о чём-то умоляя, -  
конечно, о том, чтоб ее перестали бить, потому что её  беспощадно би
ли на лестнице. Голос бившего стал  до того ужасен от злобы и бешен
с т в а , что уже только хрипел, но всё -т а к и  и бивший тоже ч то -то  такое 
говорил, и тоже скоро, неразборчиво, торопясь и захлёбы ваясь. Вдруг 
Раскольников затрепетал , как л и ст : он узнал этот го л о с: это был г о 
л о с  Ильи Петровича. Илья Петрович зд есь  и бьёт хозяйку! Он бьёт её 
ногами, колотит её  головою о ступени, -  это ясн о , это слышно по зву
кам, по воплям, по ударам! Что это , св е т  перевернулся, что ли! Слыш
но было, Как во в с е х  этажах, по всей лестнице собиралась толпа, 
слышались го л о са , восклицания, всходили, стучали, хлопали дверями, 
сб егал и сь . "Но за  что же, за  что ж е . . .  и как это можно!” -  повторял 
он, серьёзно думая, что он совсем  помешался. Но нет,  он слишком ясно 
сл ы ш и т !... Но стало быть, и к нему сейчас придут, если так, "потому 
ч т о . . .  верно, в сэ  это из того ж е . . .  и з -з а  вч ер аш н его ... Госп оди !"
Он хотел было запереться на крючок, но рука не п о д н я л а сь ... д а  и 
бесп олезн о!

Страх как лёд обложил его душу, замучил е г о , окоченил его



Но в о т , наконец, в е с ь  этот гам , продолжавшийся д еся ть  минут, 
стал постепенно ути хать. Хозяйка стонала и охала, Илья Петрович 
все  ещё грозил и р у г а л с я ...  Но в о т , уже и не слышно е г о ; "неужели 
ушёл! Г о сп од и !" Да, вот уходит и хозяйка, в сё  ещё со стоном и пла
ч е м . . .  вот и дверь у  ней за х л о п н у л а сь ... вот толпа расходится с 
лестниц по квартирам, -  ахают, спорят, перекликаются, то возвышая 
речь до крику, то понижая до шёпоту. Должно быть, их много было; 
чуть ли не в е с ь  дом сбеж ался. "Но, боже, р азве всё  это возможно! И 
зачем, зачем он приходил сю да!"

Раскольников в  бессилии упал на диван; но уже не мог сомкнуть 
г л а з ; он пролежал с полчаса в  таком страдании, в таком нестерпимом 
ощущении безграничного уж аса, какого никогда ещё не испытывал. Вдруг 
яркий с в е т  озарил его  комнату: вошла Н астасья со свечой и о тарел
кой с у п а . . .

-  Н ебось, со вчерашнего не е л . целый-то день прошлялся, а  с а 
мого лихоманка бьёт .

-  Н а с т а с ь я ...  з а  что били хозяйку?
Она пристально на него посмотрела.
-  Кто бил хозяйку?
-  С е й ч а с ...  полчаса н азад , Илья Петрович, надзирателя помощник, 

на л е с т н и ц е ...  За что он так её избил? и . . .  зачем п р и ходи л?...
. . .  -  Никто не приходил. А это кровь в  тебе кричит. Это когда 

ей выходу нет и уж печёнками запекаться  начнёт, тут и начнёт мере
щ и т ь ся ... Е ст ь -т о  станешь, что ли?

Он не отвечал. Н астасья в с ё  стояла над ним, пристально гляд е
ла  на него и не уходила.

-  Пить д а й . .1: Настасьюшка.
Сна сошла вниз и минуты чер ез две воротилась с водой в  белой 

глиняной кружке; но он уже не помнил, что было дальше. Помнил толь
ко , что отхлебнул один глоток холодной воды и пролил из кружки на 
грудь. Затем наступило беспам ятство. . . .  это было лихорадочное со 
стояние, с бредом и полусознанием.. . "

/Ф.М.Достоевский/

О ч ём ,в  данном случае, сви детельствует "т а к а я "-си л а  и глубина 
чу вств Раскольникова?
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Задача 23

О какой эмоции идёт речь в приведенном отрывке. С ка  ими физи
ологическими реакциями связано её  проявление? Какова динамика зарож

дения и развития эмоции?

"Началось эго предыдущей ночью, когда он проснулся и услышал 
рычание л ь в а , г д е -т о  вверх по ручыо. Это был низкий рев и кончался 
он ворчанием и кашлем, отчего к а за л о сь , будто л ев у самой палатки, 
и когда <грэнсис Макомбер, проснувшись ночью, услышал е г о , он испу
г а л с я . Он слышал ровное дыхание жены, она спала. Некому было расска
за т ь  , что ему страшно, некому разделить его  с т р а х . . .  Позже, когда 
они закусывали в обеденной палатке при свете  Фонаря, ещё до восхода 
солнца, л ев  опять зарычал, и Фрэнсису почудилось, что он совсем  ря
дом с л а г е р е м ...

Они медленно ехали по высокому берегу р у ч ь я . ..  Малина остано
ви лась.

-  Вот он, -  услышал он шёпот Уилсона. Впереди, справа, выхо
дите л стреляйте. Лев зам ечательн ы й...

Он сидел потный, во рту пересохло, сосало под л ож ечкой ...
В тридцати пяти шагах от них большой л ев лежал, распластавшись 

на земле. Он лежал неподвижно, п о ж а в  уши, подрагивал только его 
длинный хво ст с черной к и ст о ч к о й ...

Макомбер услышал захлёбывающееся кровью ворчание и увидел, 
как со свистом разошлась трава. \ '  сейчас же вслед за  этим он о со з
нал, что бежит, в  безумном страхе бежит сломя голову , прочь от з а 
рослей, бежит к ручью."

/Э. 'емингуэй/

Задача 24

А. Чернышевский Я .Г . писал, что светск а я  красавица покажется 
крестьянину "решительно невзрачной", аристократу милей "бледный 
ц в е т " ,  "тоски  примета", маленькие р у ч к и , хрупкая ■"игу он. Для крес
тьянина признаком женской красоты я вл я ется  румяный цвет липа, креп
кая Фигура, большие, способные к труду руки.
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Б . Приятель князя Дашкова выражал ему удивление, что он уха
живает за госпожою, которая не хороша собою, да и не молода. "Всё  
это так , -  отвечал князь, -  но если бы ты знал, как она благодар
н а !"

/  Вяземский П.А. /

В. Еенщины многих африканских племён носят на руках и ногах  
железные кольца. Жёны богатых людей носят иногда чуть ли не целый 
пуд таких украшений. Они -  символ б огатств а . Благодаря им женщина 
кажется красивой и себе и другим.

Г .  Нет, ты только посмотри, Валя, что это за  чудо! Прелесть! 
Точно и зв ая н и е... а  краски? Смотри, смотри, ведь это она не белая, 
то есть  она белая, но сколько оттенков -  желтоватых, розовых, ка
ки х-то небесных, а  внутри, с этой влагой, она жемчужная, просто 
ослепительная.. .

/  ладеев А.А. /

Какие закономерности в происхождении эстетических и нравствен
ных чувств проявились в каждом примере?

Задача 25

Какой вид стыда проявился в следующих примерах? каковы пси
хологические особенности порождения и функционирования чувств стыда?

A. Аристотель считал, что стыд -  полезная вещь для отроков, 
что он избавляет их от плохих поступков. "Но мы не хвалим взросло
г о ,  если он стыдлив".

Б . Император Максимилиан был настолько стыдлив, что в своём  
завещании потребовал, чтобы, прежде чем надеть на него одежду для 
погребения, на него надели бы подштаники и, более то го , человеку, 
который будет обмывать е г о , завязали г л а з а , чтобы он не видел наго
ты императора.

B. в возр асте , когда ребёнок научается отличать лило матери



от незнакомого женского лица, ему было предъявлено несколько фото
графий -  изображений его матери /н а  разном расстоянии, с разной ос
вещённостью и т . д . / .  у  ребёнка возникают реакции, похожие на стыд: 
вдруг он обознается и примет за мать другую женщину?

Г .  "Этот мужчина восхищается мной, -  говорит себе женщина. -  
Думаю, что это простое проявление вежливости или благодарности вос
питанного человека. Ему не хотелось обижать меня, показав, насколь
ко я неприятна".

Задача 26

$ . М.Достоевский писал, что "в  болезненном состоянии сны отли
чаются часто необыкновенной выпулостью, яркостью и чрезвычайным 
сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, 
но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом 
до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно 
соответствующими всей полноте картины подробностями, что их не вы
думать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, 
как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, в сегд а долго 
помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже воз
буждённый организм человека".

/  Ф.М.Достоевский ./

Что побуждает Ф.М.Достоевского обратиться к болезненному с о с 
тоянию сновидения? По каким симптомам нормальный сон отличается от 
снов в болезненном психическом состоянии?

Задача 27

Какое функциональное назначение танца в человеческой коммуни
кации Вы можете отметить, как самое главное?

Каково современное назначение танцев? Проанализируйте выска
зывания экспрессивной танцовщицы Мери Уитман ( I )  и танцевального 
психотерапевта Дильдера ( 2 ) .



1 . "Танец -  это живой язык, которым говорит человек, это ху
дожественное обобщение, парящее над реальной основой, для того, что
бы высказаться на более высоком уровне, в образах и аллегориях со 
кровенных человеческих эмоций. Танец прежде в сего  требует общения 
прямого, потому что его носителем и посредником является сам чело
в ек , а  инструментом выражения -  человеческое тело, естественные 
движения которого создают материал для танца, единственный материал, 
являющийся его  собственным и самостоятельно им используемым".

2 . "Межде мышечной последовательностью  напряжения и р ассл аб 
ления (включённой во все  выразительные движения) и психической у с 
тановкой столь тесные взаимоотношения, что не только психическая 
устан овка свя зан а  с  мышечным состоянием, но также каждая последова
тельн ость напряжения и расслабления вызывает физическую устан овку . 
Специфическая мышечная последовательн ость изменяет внутреннее с о с 
тояние, установки и даже вызывает воображаемую ситуацию, которая с о 
о т ве т ст ву е т  мышечной последовательности” .

/  Цит. по К.Рудестам /

Сопоставьте приведённые отрывки. По каким линиям Вы предпола
г а е т е  провести их сравнительный анализ?

Танеп моделирует внешнюю или внутреннюю реальность?
Каковы психологические механизмы этого  моделирования?'

Задача 28

Что Вам известно о группах танцевальной терапии? каковы их 
цели? какие подходы к рассмотрению танцевальной терапии Вы можете 
сформулировать на основе анализа следующего материала и ваших зна
ний (практического опыта)?

А. Занятия часто начинались с движений взаимодействия, перехо
дивших затем в сильные, быстрые, направленные паттерны движений. 
Доверие возникло, когда Бетси разрешили излить подавленные эмоции 
гн ева в психомоторных ситуациях. Терапевт играл роль терпящего по
ражение агрессивного всепобеждающего объекта из её прошлого, кото
рый подвергается "разрушению” под ударами, пинками, шлепками.
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Движения одновременно сопровождались гневными выкриками. Голос и 
движения Бетси становились сильнее и увереннее, выражая вместе с 
движениями других участников гнев по поводу несостоятельных требо
ваний матери. Изменения установок и внутреннего эмоционального со 
стояния проявлялись в изменениях телесных поз и танцевальных движе
ний.

/  П.Бернстайн /

Б . Терапевт, таниуя с папиентом, говорит: "я ощущаю каждую 
твою эмоцию, мне знакомы ненависть, печаль, одиночество; я понимаю 
в се настроения, которые отделяют тебя от лвдей. я тоже могу в сё  эго  
чувствовать, и у  меня это не вызывает отвращения. Танцуя с тобой, я 
принимаю тебя -  и мы на минуту понимаем друг др уга".

' /  М.Чейс /

В. "Труднее всего мне было "д остать" Брайана. Высокий, темново
лосый, напряжённо наэлектризованный, он танцует под свою музыку, 
отбивая ритм по телу, как по барабану. Его танцы не имеют ни начала, 
ни середины, ни конца. Это как бы короткие вспышки припадка. Он не 
позволяет спрашивать, интерпретировать и структуировать. Когда мы 
образуем круг, он б е га е т , прыгает и скачет вне е г о . Иногда я присое
диняюсь к нему в его "одушевлённых" прыжках, которые напоминают 
прыжки какого-то лесного зверя, и зачарованно слежу за ним. В ту ми
нуту, когда наши шаги выравниваются, ритмы совпадают, он смотрит на 
меня с признанием и удовольствием. Но этот момент проходит, и он 
снова погружается в свой внутренний мир” .

/  Э.Лефко /

Чем отличается, по Вашему мнению,спонтанное поведение в танце
вальной психотерапии и в психодрамме, и чем они похожи? Каким прин
ципам и каких именно психотерапевтических подходов созвучны принци
пы танцевальной терапии? /Для ответа на вопрос обратитесь к табли
це на ст р . 67 /  Какой уровень эмоционального регулирования поведения 
осуществляется в танцевальной терапии?



Задача 29

Как человеку уд ётся  контролировать собственные эмоции (неу
местные в  данном к о н тек сте)?  Какие реакции человека могут быть наи
более информативными в плане передачи эмоциональных состояний в 
процессе общения?

А. Пример применения методики А.Р.Лурии к липам, находящимся 
под следствием .

Субъекту, причастному к убийству, предъявляется слово "поло
тен ц е". (Для него это значимое сло во , так как во время преступления 
жертва при сопротивлении поранила ему руку, и он оторвал кусок поло
тенца, чтобы п ер евязать ран у). Следует период молчания в  течении V 
се к . Одновременно в  моторной сфере (п оказатели КГР) наблюдается то
ническое волнение -  на записи медленно поднимается "горб" с  неров
ной, колеблющейся формой; внешняя же реакция так и не н аступ ает.

/ Лурия А. Р . /

Б . Испытуемым студентам (мужчинам и женщинам) предъявлялись 
картины различного содержания.

Среди них была фигура обнажённого мужчины, фигура обнажённой 
женщины, изображение матери с ребёнком и пейзаж.

Р езул ьтата  показали, что у испытуемых -  мужчин ширина' зрачка 
оказалась  наибольшей при рассматривании фигуры обнажённой женщины, 
а у женщин -  при восприятии матери и ребёнка.

Задача 30

Какое психическое состояние описывается в приведённых приме
рах? каковы его  функциональные характеристики?

А. " . . .  сердце его  вдруг стукнуло и на мгновение к у д а-то  про
валилось, потом вернулось, но тупой иглой, засевшей в нем. Кроме 
то го , Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный ст р а х , что 
ему захо тел о сь  бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо 
оглянулся, не понимая, что его  напугало, он побледнел, вытер плат
ком л о б ,  п о д у м а л :  "НТО со мной?"

/ Булгаков М.А. /

6-4111
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Б . " . . .  Час спустя он (кн язь  Мышкин) уже был в Петербурге . . .  
Главн о е, он спешил теперь в Измайловский полк, на бывшую недавно ква
ртиру Н астасьи филипповны. . . .  К совершенному поражению е г о , у 
учительши не только не слыхали ни вч ер а, ни сегодня о Н астасье Фи
липповне, но на него самого выбежали смотреть как на чудо. . . .
Князь встал  совершенно убитый; они рассказы вали потом, что он "уж ас
но как побледнел"; дей ствительн о, у  него почти подсекались ноги. На
конец, ск во зь  ужасную трескотню голосов он различил, что они у го ва 
р и вается  д ей ствовать вм есте с ним и спрашивают его  городской адрес. 
Адреса у него не о к азал о сь ; посоветовали где-нибудь остановиться в 
гостинице. Князь подумал и дал адрес своей прежней гостиницы, гой 
самой, где с ним недель пять назад был припадок. Затем отправился 
опять к Рогожину. . . .  На этот р аз не только не отворили у  Рогожи
н а , но не отворилась даже и двер ь в  квартиру старуш ки, . . .  Все это 
было подозрительно и нечисто. . . .  Он вспомнил, однако, что ему 
нужно остановиться в трактире и поспешил на Литейную, там тот час 
же оставили ему нумер. Коридорный осведомился, не желает ли он з а 
к у си ть ; он в рассеянии ответил, что ж елает, и, спохвативш ись, ужас
но бесился на с еб я , что закуска  задержала его  лишних полчаса, и 
только потом д о гад ал ся , что его  ничто не связывало оставить поданную 
закуску и не закусы вать. Странное ощущение овладело им в  этом туск
лом и душном коридоре, ощущение, мучительно стремившееся осущест
ви ться  в какую-то мысль; но он в с ё  не мог д о га д а ть ся , в чём состояла 
э т а  новая напрашивающаяся мысль. Он вышел наконец,сам не сво й ,и з  
трактира; голова его  кружилась; но -  куда, однако же, е х а т ь ?  Он бро
сился опять к Рогожину. . . .  Странно: то был он чрезвычайно зам ет
л и в , то вдруг становился рассеян  до невозможности. . . .

Несмотря на в се  утешения и обнадеживания, совершенное отчая
ние овладело душой кн язя . В невыразимой тоске дошёл он пешком до 
сво е го  трактира. Летний, пыльный, душный Петербург давил его  как в 
т и ск ах , он толкался между суровым или пьяным народом, всматривался 
б е з  цели в  лица, может быть, прошёл гораздо больше, чем следовало; 
был уже совсем  почти веч ер , когда  он вошёл в свой нумер. Он решил 
отдохнуть немного и потом идти опять к Рогожину, как советовали , сел  
на диван, облокотился обоими локтями на стол и задумался.
Он вздрогнул: давешняя напрашивавшаяся мысль вдруг вошла ему теперь 
в го ло ву . Она состо ял а  отчасти в  том, что если Рогожин в Петербурге,
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то хотя бы он и скрывался на время, а  в с ё -т а к и  неприменно кончит 
тем, что придёт к нему, к князю, с добрым или с дурным намерением.

. . .  он как будто не мог вынести своей новой мысли, вскочил, 
охватил шляпу и побежал. В коридоре было уже почти совсем  темно:
"Что, если он вдруг теперь выйдет из этого у гл а  и остановит меня у 
лестницы?" -  мелькнуло ему, когда он подходил к знакомому м есту . Но 
никто не вышел. Он спустился под вор ота, вышел на тротуар, подивил
ся  густой толпе народа, высыпавшего с закатом солнца на улицу (как 
и в с е г д а  в Петербурге в каникулярное вр ем я), и пошёл по направлению 
к Гороховой. В пятидесяти шагах от трактира, на первом п ерекрестке, 
в толпе, к т о -т о  вдруг тронул его за  локоть и вполголоса проговорил 
над самым ухом:

-  Лев Николаевич, ступай, бр ат, со мной, надоть.
Это был Рогожин."

/ Ф.М.Достоевский /

Какие эмоции сопровождают переживание тревоги?
В чём выражается приспособительное значение тревоги? Механизм 

развёртывания какой функции тревоги блестяще описал Достоевский?
Как Вы понимаете тр евогу : как внутреннюю призму, преломляющую 

угрожающие воздействия извне или как состояние целенаправленного по
иска угрожающей ситуации? Почему?

Как Вы объясняете тот факт, что в  критических ситуациях смер
тельной опасности, например, во время войны, нередко наблюдается ис
чезновение невротических проявлений?

Задача 31

Какой внутренний невротический конфликт описан в примере? Ка
кая индивидуальная форма тревожности имеет м есто? П рисутствует ли 
зд есь  базальная тревожность? Почему?

Женщина в во зр асте  45  лет ж аловалась на сильное сердцебиение 
и состояние тревоги по ночам, сопровождавшиеся обильным потоотделе
нием. Не было установлено каких-либо органических причин, и в с ё  ука
зывало на то , что она здорова и производила впечатление сердечной 
и открытой женщины. Двадцать лет тому н азад , по причинам, лежащим



не столько в ней самой, сколько в  сложившейся ситуации, она вышла 
замуж за  человека , который был старше её на двадцать пять л е т . Она 
была с  ним очень счастл и ва, удовлетворена сексуальн о, имела троих 

здоровых д етей , была хорошей матерью и хозяйкой. В последние пять или 
шесть л ет  её  муж стал  несколько эксцентричным, а его  сексуальная 
потенция уменьшилась, но она перенесла это б ез  какой-либо невроти
ческой реакции. Затруднения начались з а  бемь месяцев до её  обраще
ния к специалисту, когда приятный мужчина е ё  во зр аста  начал прояв
л я т ь  к нейособое внимание. В результате этого  у  неё зародилось чу вс
тво негодования и обиды на сво его  престарелого мужа, но она полно
стью вытеснила это чувство по причинам, которые были очень весомы
ми с точки зрения в с е х  её  нравственных и социальных правил, и ,в  осно
в е  своей,хороших супружеских взаимоотношений.

В чём зд е сь  сущность базальной тревоги? Какую помощь Вы пред
п олагаете оказать  женщине?

Задача 32

Как вы понимаете, что такое "невротическая тревож ность"? Ка
ков её  главный источник? Какова структура тревожных чу вств в  р ас
смотренных примерах?

А. Ф. отправился с любимой девушкой по имени Мери в горы. В 
дороге между ними ч то -то  произошло, что привело Ф. в  дикое бешенст
во и з - з а  разбуженной ревности. Проходя по отвесной горной тропинке, 
он испытывает страшный приступ тревоги , с затрудненным дыханием и 
сильным сердпебиением, вследстви е осознаваемого им побуждения стол
кнуть девушку в  пропасть.

Б . Химик С. находился в состоянии, которое сочли нервным ис
тощением в  р езультате чрезмерной работы. Он был одарённым и крайне 
честолюбивым человеком, причём сам не осознавал это . По некоторым 
причинам он вытеснил свои честолюбивые стремления и выглядел в е с ь 
м а тихим и скромным. Когда он поступил на работу в  лабораторию 
крупной химической фирмы, некий Г . ,  который был немного старше С. 
и занимал более высокое положение, взя л  его  под свою опеку.



Вследствие ряда личных факторов -  зависимости от расположения дру
ги х людей, боязливости, вызванной ранее критическим отношением к 
нему, отсутствия осознания собственного честолюбия и поэтому неуме
ние увидеть его  в других -  С. был счастлив принять такую дружбу и 
не смог зам етить, что в  действительности Г .  заботила только со б ст
венная карьер а. Его лишь однажды смутно встревожило то обстоятель
с т в о , что Г .  выдал идею, которую он сообщил Г . в  дружеской б есед е , 
за  свою. На мгновение С. испытал недоверие, но, гак как его  со б ст
венное честолюбие в  действительности возбудило в нём чрезмерную, на
путавшую его враждебность, он немедленно вытеснил не только эту 
враждебность, но и свою правомерную критику и недоверие. Поэтому он 
сохранил убеждение, что Г .  -  его  лучший друт. В р езу л ьтате , когда 
Г .  отговорил его от продолжения определённой линии работы, он при
нял этот со вет  за  чистую монету. Когда же Г .  обнародовал изобр ете
ние, которое по праву принадлежало С .,  последний посчитал, что Г .  
более талантлив и образован, чем он сам. Он был счастлив иметь та 
кого замечательного друга.

/ К.Хорни /

Задача 33

Как проявляется потребность в любви и привязанности в следу
ющих примерах? Как взаимосвязаны тревожность и потребность в любви?

А. встречаю тся женщины, которые чувствуют себя несчастными и 
полны тревоги , если рядом с ними нет мужчины; они будут заводить 
любовную с в я з ь , вскоре разрывать е ё , опять чувствовать себя н есчаст
ными и полными тревоги , начинать другую любовную св я зь  и так д алее. 
То, что это не явл яется  подлинным стремлением к связи  с мужчинами, 
видно по тому, что данные связи  являются конфликтными и не приносят 
удовлетворения. Обычно эти женщины останавливаются на первом попав
шемся мужчине, для них важно само его  присутствие, а  не любовная 
с в я з ь . Как правило, они не получают в таких отношениях и физическо
го  удовлетворения.

Б . самоотречение может проявиться в желании заболеть сахарным 
диабетом, потому что тот человек, чьей любви он ж авдет, занят ис



следованиями в  этой области. Таким образом, обладая данной болезнью, 
он, возможно, мог бы заво евать  интерес этого человека.

В . Встречаются отношения, в  которых человек становится беспо
мощно зависимым от др угого, несмотря на то , что он полностью осозна
ё т ,  что данные отношения являются несостоятельными. У него такое 
ч у вство , словно ве сь  мир разлети тся на куски, если он не получит 
доброго олова или улыбки. Его может охватить тревога во время ожи
дания телефонного звонка или чувство покинутости, если человек, в 
котором он так нуждается, не может увидеться с  ним. Но он не в  с о с 
тоянии порвать эту зависимость.

Г .  Девушка, прошедшая чер ез несколько любовных историй, каждая 
и з которых заканчивалась её  полнейшей зависимостью от очередного 
партнёра, выработала независимое отношение ко всем  мужчинам, ст р е 
м ясь лишь к удержанию своей власти  над ними, не испытывая никаких 
ч у вст в .

/  К.Хорни /

Задача 34

Какую окраску имеет потребность в любви и привязанности, опи
санная в  данных примерах?

К акова метафора такой любви: "я хочу быть любимым и наслаж
даюсь любовью" или "Необходимо, чтобы меня полюбили, чего бы это ни 
стои л о "?  Почему?

A. Жена может быть субъективно убеждена в своей глубокой пре
данности мужу и в  то же время ненавидеть его  з а  то , что он слишком 
занят своей работой или часто встр еч ается  с  друзьями.

Б . Сверхзаботливая мать может быть убеждена в том, что делает 
в с ё  ради сч астья  сво его  ребёнка, и в то же время полностью пренеб
р ега ть  потребностью ребёнка в самостоятельном развитии.

B . Человек п олагает, что любовь несовместима с деловой крити
кой тех или иных кач еств или отношений; счи тает, что любая критика -
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это унижение. В любви он предъявляет невыносимое требование: "Горе 
теб е , если ты не соверш енен!"

Г .  Можно ожидать, что человек, стремящийся к любви, примет 
любую предлагаемую ему любовь с таким же горячим желанием, с каким 
страждущий от жажды припадает к вод е. В действительности , любовь, 
предлагаемая такому человеку, встр еч ает  недоверие и даже вызывает оп
ределённую- тревогу. Такой человек , во-первы х, любой ценой и збегает  
всякой разновидности собственного положительного эмоционального от
клика, потому что он порождает опасность взаимности. Во-вторых, ч е 
ловек сужает св о з  сознание, чтобы не ви деть, не слышать всякое сви
детельство  расположения (женщине искренне высказывают комплимент о 
её  внешности, а она в это время с удвоенным вниманием перелистывает 
бумаги) и упорствовать в убеждении, что другие лвди недружелюбны, 
не интересуются им и даже злы. Ситуация, развивающаяся таким обра
зом, сходна с  ситуацией человека, который голод ает, но не осмелива
е т ся  съ е ст ь  ни кусочка и з -з а  стр аха  быть отравленным.

/ К.Хорни /

Может ли жажда любви и привязанности,выражаемая как сверхси
л а , рассм атриваться показателем существования тревожности? Почему?

Задача 35

Герой романа Кафки "Процесс" обнаруживает себя "арестованным 
в одно прекрасное утро" з а  преступление, о котором он не имеет ни 
малейшего представления и так ничего и не у зн ает до самой смерти. 
Герой переживает чувство вины перед лицом обвиняющего его н еи звест
ного ему авторитета -.вины  за  неповиновение этому авторитету; одна
ко, этот авторитет настолько недостижим (и  даже непостижим) для не
г о , что он не может даже у зн ать , в  чём же, собственно, его обвиня
ют, и поэтому как ему надо защищаться. Он чувствует давление авто
р и тетов, переживает чувство вины, но при этом ненавидит их и о со з
наёт их моральное несоверш енство.

Одновременно К. понимает, что его  "а р е ст "  означает остановку 
в развитии его личности. Он ощущает пустоту и бесплодность сво его  
сущ ествования. Вот как он жил:
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"Этой весной К. большей частью проводил вечера так : после ра
боты, если ещё оставалось время, чаще все го  он сидел в конторе до 
девя ти , -  прогуливался один или с кем-нибудь из сослуживцев, а по
том заходил в  пивную, где обычно просиживал с компанией пожилиых г о 
спод за  их постоянным столом часов до одиннадцати. Бывали и наруше
ния этого расписания, например, когда директор банка, очень ценив
ший К. за  его  работоспособность и надёжность, приглашал его  поката
ться  на автомобиле или поужинать у  него на д ач е. Кроме то го , К. раз 
в неделю посещал одну барышню по имени Э льза, которая всю ночь до 
утра работала кельпершей в рестор ане, а днём принимала го стей  ис
ключительно в постели".

К. испытывает чувство вины, вовсе не понимая его  причины. 7  
инспектора, арестовавш его е г о , он пытается р азузнать о суде и соб
ственных шансах на процесс. И получает единственный возможный в дан
ной ситуации со в е т . Инспектор говорит ему: "Хотя я  и не могу о тве
тить на ваш вопрос, я  могу, по крайней,мере дать вам один с о в е т . По
меньше думайте о нас и о том, что с вами произошло; вместо того по
больше думайте’ о с е б е ."

В другой раз его с о в е ст ь  предстала перед ним в виде тюремного 
священника, который показал ему, что он должен поедъявить счёт с а 
мому себе и что ни подкупом, ни мольбами ему не уд асться  решить 
свою моральную проблему. Но К. привычно усмотрел в священнике лишь 
новый авторитет, который мог бы походатайствовать за  него , и един
ственн ое, что занимает его мысли, -  рассердился ли на него священ
ник или н ет,

Священник закончил свою беседу с К. следующими словами: "По
чему же мне должно быть что -то  нужно от тебя? Суду ничего от тебя 
не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отп ускает, ко г
д а  ты уходишь".

Впоследствии, в самый момент приведения приговора в исполне- 
н ю , его  впервые озарило понимание то го , что с ним случилось. Он 
ощутил свою непродуктивность, неспособность по-настоящему любить, 
отсутствие веры:

"Взгляд его упал на верхний этаж дома, примыкавшего к каме
ноломне. И,как вспыхивает с в е т , так вдруг распахнулось окно там, 
наверху, и человек, казавшийся издали, в вы соте, слабым и тонким, 
порывисто наклонился далеко вперёд и протянул руки ещё дальше. Кто
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это был? Друг? Просто добрый человек? Сочувствовал ли он? Хотел ли 
он помочь? Был ли он одинок? Или за ним стояли в се?  Может быть, 
в се  хотели помочь? Может быть, забыты ещё какие-нибудь аргументы? 
Несомненно, такие аргументы существовали, и ,хотя логика непоколеби
ма, но против человека, который хочет жить, и она устоять не может. 
Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд , куда он 
так и не попал? К. поднял руки и развёл ладони” .

/  По Э.Фромцу /

Что же такое был этот высокий су д , о котором вопрошает К .?  
Какую совесть  знал К. и когда, в каких ситуациях, он осознавал  
чувство вины? В чём, по мнению Э.Фромма, заключается различие меж
ду гуманистической и авторитарной совестью? Сущность какой морали 
выражали слова священника? В чём истинная трагедия К .?  какой уровень 
эмоциональной регуляции характеризует поведение героя? /с м . табл. 
на стр . 67 / .

Задача 36

Назовите факторы,определяющие го р е. На какие группы Вы можете 
разделить следующие факторы /согл асн о  теории эмоций К .И зарда/?

Биологическая реакция, обеспечивающая групповую сплочённость; 
обычай улыбаться в состоянии горя;
сильное, но чрезвычайно кратковременное переживание горя; 
утрата аффективной привязанности; 
ощущение потери чего-либо ценного и любимого; 
генетическая детерминанта горя;
утрата привлекательного качества в самом се б е , приспособление 

к потере.
/  по К.Изарду /

Задача 37

Как Вы понимаете, что такое острое горе? Из предлагаемого спи
ска симптомов выберите те , которые отражают симптоматику острого  
горя с нормальным ходом реакций и болезненных реакций, являющихся
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искажениями нормального горя.

а )  отсрочка реакций;
б) постоянные вадохи, особенно заметные, когда человек говори, 

о своём го р е;
в )  искаженные реакции -

-  повышенная активность без ч у вства  вины,
-  появление у человека симптомов последнего заболевания 

умершего;
г )  чувство вины: обвинение себя в невнимательности и преуве

личение малейших оплошностей;
д ) враждебные реакции;
е )  ажитированная депрессия с напряжением, возбуждением,, б ес

сонницей, с чувством малоценности и потребностью в наказании;
ж) утрата моделей поведения;
з )  особенно яростная враждебность против опредлённых лип,
и) активность, наносящая ущерб собственному экономическому и 

социальному положению.
/ По Э.Линдеманну /

Задача 38

Какие симптомы описывают проявления нормального гор я, острого 
горя и болезненного горя?

А. Наблюдаются некоторые изменения сознания.' Возникает лёгкое 
чувство нереальности, ощущение увеличения эмоциональной дистанции, 
отделяющей человека от других людей (иногда человек выглядит приз
рачно и кажется маленьким), сильная поглощённость образом умершего. 
Одному человеку к а за л о сь , что он видит свою погибшую дочь, которая 
зо в ё т  его из телефонной будки. Он был так захвачен этой сценой, в 
особенности тем, с какой ясностью и отчётливостью он услышал своё имя, 
что в этот момент перестал замечать окружающее.

Б . в  поведении человека проявляются черты умерщего или манера 
его  поведения в  момент трагедии. Сын обнаруживает, что походка у 
него стал а как у умершего отца. Он смотрит в зеркало, и ему каж ется, 
что он выглядит точно так же', как умерший.



В. Общим для большинства людей явл яется  следующий синдром: 
периодические приступы физического страдания, длящиеся от двадцати 
минут до одного ч а с а , спазмы в го р л е, припадки удушья с учащённым 
дыханием, постоянная потребность вздохн уть, чувство пустоты в живо
т е , потеря мышечной силы ("почти невозможно подняться по лестн и це", 
" в с е ,  что я  поднимаю, кажется таким тяжёлым"); интенсивное субъек
тивное страдание, переживаемое как напряжение или душевная боль.

Г .  человека, недавно перенесшего тяжёлую утрату, охватывает 
горе о людях, умерших много лет н азад. Так, 38-летняя женщина, у  
которой только что умерла мать и которая очень болезненно отреаги
ровала на эту утрату, как оказалось, была лишь в небольшой степени 
сосредоточена на смерти матери; она была поглощена мучительными фан
тазиями, связанными со смертью её брата, трагически погибшего двад
цать лет назад.

Д. Переживание горя имеет адаптивный характер, потому что 
действует как мотивация к обретению утраченного объекта вновь (Б о -  
улби). Некоторые внешние проявления горя могут выполнять коммуника
тивную функцию, вызывая сочувствие и помощь.

Е. Человек испытывает повышенную активность без чу вства  утра
ты, а  скорее с ощущением хорошего самочувствия и вкуса к жизни. Пред
принимаемая в ситуации потери деятельн ость носит экспансивный и 
авантюрный характер, приближаясь по виду к занятиям, которым в  своё 
время,посвящал себя умерший.

Ж. у человека, потерявшего близкого, часто наблюдается утрата 
теплоты в отношениях с другими людьми, тенденция разговаривать с ни
ми с раздражением и злостью , желание, чтобы его  вообще не беспокои
ли, причём,всё это сохраняется, несмотря на усиленные старания дру
зей и родных поддержать с ним дружеские отношения.

С чего чы начнёте коррекционную работу с каждым из вышеперечи
сленных типов реакций горя? Какие методы, методики, методические при
ёмы и каких именно психологических школ наиболее уместны?
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Задача 39

Познакомьтесь с примерами. 7 каковы
В каких ситуациях проявляется патологический аффект- 

его  наиболее характерные черты?

А. м .,  31 го д , в детстве часто болел, в школе учился плохо. 
Был в армии и на фронте, ранен. Всегда отличался впечатлительностью 
и раздражительностью, временами нападалитоска и разочарование в жиз
ни, были мысли о самоубийстве. Находился под наблюдением районного 
психиатра с  диагнозом "психопатия". Несколько раз лечился в санато
риях. С женой часто ссорится, к ребенку очень привязан, уделяет ему 
много времени, заботится и нянчит е го .

Обстоятельства правонарушения.

Около полуночи соседи М., молодые супруги, "подняли возню в 
своей комнате", танцевали, бегали друг за другом и, наконец,"упали" 
к себе на кровать. Тонкая фанерная перегородка, отделявшая их комна
ту от комнаты М. при этом повалилась. От сильного шума падащей 
стены ребёнок проснулся и начал "дико кричать".

М., в это время закрывавший форточку с помощью палки, внезап
но впал в резко возбуждённое состояние, изменился в лице, что-то  
бессвязно закричал, оттолкнул от себя жену, бросился в коридор, на
кинулся на стоявшего здесь испуганного сосед а и нанес ему несколько 
ударов палкой по голове. Еатем с криком побежал к себе в комнату, 
бросился в постель и некоторое время лежал как бы в забытьи. Очнув
шись и узнав о происшедшем, был очень удивлен, так как ничего не по
мнил, начиная с того момента, когда он отскочил от окна. С избитым 
у  него до этого никаких столкновений не было.

физиче ское с ос тояние.

без отклонения от нормы. с о стороны нервной системы отмечается лишь 
повышенная общая возбудимость.

Психическое состояние.

Ясное сознание, правильная ориентировка в м есте, времени и 
обстановке, настроение подавленное; эмоционально неустойчив, раздра-
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жителей, капризен, обидчив, требует повышенного к себ е внимания, 
несколько назойлив.

Б . К. вм есте с товарищами пил вино в  р есторане. Что было по
том -не помнит. Из уголовного д ела видно, что он, будучи пьяным, за 
шёл в  не знакомый ему двор, по лестнице забрался на крышу дома, вы
ломил слуховое окно и чер ез чердак попал на кухню зтого  дома, пере
бил в  окнах квартиры стёк л а , побил посуду, разрушил печь, начал 
душить перепуганную хозяйку квартиры и затем  тут же у л ёгся  сп ать . 
Отсюда он был доставлен в вы трезвитель.

В . Ш., 52 го д а , в прошлом болел брюшным и сыпным тифом. Ра
ботая машинистом железной дороги, несколько р аз попадал в крушение 
п о езд а , получал ушибы головы. Злоупотреблял алкоголем. — . Рабо
тоспособность его  сни зи лась, и он был переведён на инвалидность, 
хотя урывками продолжал р аботать .

После эпизодического заболевания он представил для оплаты 
больничный бюллетень. Кассир страховой кассы задержал бюллетень для 
уточнения вопроса, может ли Ш .,как инвалид,получать по бюллетню 
деньги. От кассира Ш. ушёл с чувством обиды и оскорбления, считая, 
что его  без  основания заподозрили в противозаконном поступке. Через 
д в а  дня Щ. снова явился з а  деньгами и отобранный пенсионной книжкой. 
Так как кассир заявил, что по его  делу ничего ещё пока не выяснено, 
Ш. впал в возбуждённое состояние и нанёс кассиру несколько ран пе
рочинным ножом.

По описанию свидетелей, он в  этот момент был”похож на сум ас
шедшего", " г л а з а  были безумные", лицо бледное. Затем он упал и не
которое время был в бессознательном состоянии. Из происшедшего пом
нит лишь эпизоды, относящиеся к самому началу. Помнит, как он тре
бовал у  кассира вернуть пенсионную книжку, помнит, как тот отказал  
в его просьбе и затем подошёл к шкафу, оттуда взя л  ч то -то  и положил 
в карман. Ему п оказалось , что это был револьвер . В гл а за х  потемне
л о , сердце забилось. Что было дальше -  не помнит.

/ Я.М.Калашник /

Через какие фазы проходит патологический аффект? Чем отлича
е т ся  деяние ( правонарушение) ,  совершённое в состоянии патологическо
го аффекта, от обычного преступления?

7-4111

49



Задача 40

„„^ионное выявление ма- 
Большое практическое значение имеет своевр „ПППР полтча-

ниакально-депрессивного психоза (ШШ) -  заболевания, ко ^
е т  в сё  большее распространение во многих странах. В частности^ 
это заболевание ответственно более чем з а  25000  смертей в год .

Помимо основной формы ВДП сущ ествует ещё так называемая скры
тая депрессия (замаскированная -  депрессия без деп р есси и ), а также 
депрессивный н евроз. Каждая из этих форм депрессии имеет свою нозо
логию (симптомы, синдромы, течение болезни ) и, вследствие этого , 
различные виды коррекции и лечения. Познакомьтесь с таблицей диф
ференциальной диагностики следующих форм депрессии: ЩЩ и невроти
ч еская  депрессия. / Табл. I  /



Различия между формами депрессии

Таблица I

Признаки Психотическая 
форма (ММ)

Невротическая форма

I .  Настроение тр евога , тоска подавленность

2 . Эмоциональная о тсу тству ет присутствует
лабильность

3 . Пессимистичес суецид ограничивается
кое отношение ( " в е с ь  мир зонами конфликтной

умер” ) ситуации

4 . Отношение Самообвинение жалость к с е б е ,
к себе (угрызения с о в е с  обвинение себя

ти, чувство вины) и других

5. Суточные самочувствие самочувствие
колебания хуже по утрам хуже по вечерам

6 . Жалобы на отсутствую т присутствуют
эмоциональную 
изоляцию, не
понимание

7 .  Активная о тсу тству ет присутствует
борьба с бо
лезнью и по
пытка понять 
причину

8 . С ом атовегета- Чаще все го  проявляете I снижение аппетита и с
тивные нару 9 : I
шения

Триада тахикардия, 
запор, медриаз 
(расширенный зрачок) 
Нарушение водно
электролитного обмена
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( продолжение )

зубные боли,
бели в пояснице

9 . Ригидная пе
дантичность в присутствует отсутствует
преморбиде (до
обращения, до
возникновения
симптома)

1 0 . Алекситимия (не присутствует отсутствует
возможность выра
зить свои жалобы)

Д О К Т О Р ; я  знаю, что вы чувствуете себя подавленной, но 
я думаю, у  в сех  есть  свои спады и подъёмы, а то и подчас периоды 
хандры. Отличается ли депрессия, которую вы испытываете, от нашей 
" обычной”хандры?

К Э Т И :  Д а, несомненно.
Д О К Т О Р : Но что же в ней, на ваш взгляд, такого особен

ного?
К Э Т И ;  Ну, вам настолько плохо, что ничего нельзя с  этим 

поделать.
Д О К Т О Р  : Так что, когда у вас депрессия, вам трудно зани

маться делами?
К Э Т И :  В ер н о .. .
Д О К Т О Р  : Вы испытываете какую-то печаль? Или нечто боль

шее?
К Э Т И ;  Скорее б е зн а д ё ж н о ст ь ... Я не могу говорить об э т о м .. .
Д О К Т О Р :  Вам действительно тяжело говорить на эти темы?
К Э Т И ; Да.
Д О К Т О Р :  Сейчас, когда у  вас  депресси я, можете ли вы об

думывать своё состояние?
К Э Т И :  Нет, и это меня ещё больше р асстр аи вает.
Д О К Т О Р  : Может быть, во время такой депрессии у  вас  на

рушается сон?
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К Э Т И :  я ,н авер н о е,н е  сплю уже несколько м есяцев.
Д О К Т О Р  : Как вы боретесь с  этими чувствами -  унынием и 

неловкостью  в  общении с людьми?
К Э Т И :  С казать по правде, в  последнее время я от этого  от

к а з а л а с ь . У меня совсем  ничего не получается. Д о к т о р ... Не думайте 
ли вы временами и з -з а  т о го , что вам незачем жить?

Д О К Т О Р : . . .  Не думаете ли вы временами и з -з а  т о го , что 
вам незачем жить?

К Э Т И : Да.
Д О К Т О Р :  Будет ли вам л е г ч е , если вы у зн а е т е , что ч у вства  

вины и тоски -  это все го  лишь симптомы заболевания и что вы во все 
не должны себя так чу вство вать?

К Э Т И : я думаю, д а  -  если бы я  смогла в это поверить.
Д О К Т О Р :  А вы склонные этому не верить?
К Э Т И :  Сейчас мне трудно р азобраться в своих мыслях об этом. 

Задача 41

Рассмотрите примеры заключений комиссионной судебно-психоло
гической экспертизы.

Каковы особенности личности ,хар актера подэкспертных А лексеева 
и Гаврилова? В каком случае преступление совершено в  состоянии аф
ф екта? Обоснуйте свой о твет .

Пример I .

Помимо изучения материалов уголовного дела,ком иссия провела 
экспериментально-психологическое исследование подэкспертного. Отец 
А лексеева страдал алкоголизмом. Брат и сест р а  подэкспертного умерли 
в д е т с т в е . Алексеев рос физически слабым, часто  болел. В отношениях 
со  сверстниками стесн ялся своей физической слабости , "драк и зб егал , 
но уж если дрался, то до к о н ц а ...  либо я  его  (оби дчи ка), либо он
меня Чаще доставалось мне” . Тяжело переживал обиды, в мечтах видел
себ я  сильным, с 16 лет с этой целью начал заниматься спортом. Про
являл большое старание, выполнил норму кандидата в ма'стера спорта 
по гр ебле.

Отчим подэкспертного также пил, конфликтовал с подэкспертным

8-4111
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и его  матерью. Рассказы  матери о поведении пьяного отца, а  также 
общение с отчимом, злоупотребляющим алкоголем, воспитали у  А лексее
в а  острую неприязнь ко всеьцу, что связан о с пьянством.

После окончания школы и профтехучилища Алексеев начал работать 
на стройке каменщиком, но вскоре был призван в армию. После увольне
ния в запас он вновь продолжил работу на стройке.

По данным характеристики с м еста работы и по показаниям това
рищей, А лексеев в  р аб оте, в  выполнении порученных ему заданий и в 
отношениях с  окружающими отличался добросовестностью , высоким чув
ством  о тветствен н о сти ,с  окружающими был доброжелателен, сдержан, 
несколько замкнут, молчалив. Отмечается .высокое чувство собственно
го  д остои н ства , болезненная реакпия на обиды и оскорбления.

В последнее время у А лексеева сложились неприязненные отноше
ния с рабочим соседней бригады Кузнецовым, который часто допускал 
оскорбительные высказывания в адрес А лексеева, вёл  себя р азвя зн о , 
цинично выражался.

0 4 .1 2 .8 7 ,  днём, когда А лексеев находился в  бытовом помещении 
на стройке, туда вошли Кузнецов и Захаров с намерением распить бу
тылку вина. Кузнецов в грубой форме потребовал от А лексеева д ать  или 
р азы скать кружку для распития вина. А лексеев воспринял это требова
ние как оскорбительное для себя -  " . . .  Почему я  должен искать ему 
кружку, чтобы они пили тут и вообще, я  не хо тел , чтобы они пьянство
вали в  нашей каптерке, я  не люблю, когда лвди вино пьют1; -  и отка
зал ся  выполнить это требование. Тогда Кузнецов набросился на Алексе
е в а , сбросил его  с топчана, прижал спиной к лежавшему на полу обору
дованию и начал бить е г о . как показывает А лексеев, за  спиной о к аза
ли сь д в а  электродвигателя, "они впились мне под лопатки, у меня д а
же дыхание сп ёр ло ". А лексеев просил отпустить е г о , несколько раз 
спрашивал Кузнецова -  з а  что он его  б ь ёт . "Я почувствовал себя стр а
шно униженным -  он меня б ь ёт , а я должен просить его не бить меня, 
хотя  никакой вины за  мной н е т " .

Кузнецов при этом приговаривал: "Будешь ещё, чур бан ?!" Отпус
тив А лексеева, Кузнецов сел на топчан и, как показывает Захаров, 
продолжал вы сказы вать угрозы в адрес А лексеева. Алексеев в ст а л  с 
пола в  состоянии крайней обиды и озлобленности и услышал новые у г 
розы и оскорбления со стороны Кузнецова в свой адр ес. Как показыва
е т  А лексеев, " . . .  у  меня бала страшная злоба, но я  в с ё  равно сдер
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жался б ы .. .  я  не хотел д р а т ь с я . . . "  В этот момент Кузнецов поднял
ся  с м еста и снова крайне цинично оскорбил А лексеева, выразившись 
нецензурно. О дальнейшем А лексеев помнит неотчётливо -  ” . . .  меня 
просто в з о р в а л о .. .  я  вспомнил случай, когда  меня били шесть человек 
з а  то , что я  не поставил им бутылку в и н а . . .  Не помню, какие мысли 
ещё б ы л и .. ."  Затрудняется с к а за т ь , какой рукой схватил нож, лежав
ший на столе ("П оказал ось, что это отвёр тка, я  до этого клал на стол 
о т в ё р т к у . . . " )  и нанёс удар Кузнецову в область живота.

Кузнецов, который после нанесения ему удара, вырвал у  А лексе
е в а  нож и вм есте с Захаровым выталкивал его  из помещения, показыва
е т ,  что "А лексеев был в  разъярённом со с т о я н и и ... Я знаю А лексеева 
как спокойного парня, что с ним случилось, я  и сам не знаю, но он 
был слишком обижен, как я  считаю, и з - з а  п устяка".'

Захаров показы вает, что лицо у А лексеева при нанесении удара 
было "напряжённым", что когда у  него отобрали нож, и он уви д ел ,ч то  
Кузнецов корчится от боли, он громко разрыдался и потом долго не 
мог успокоиться, плакал, выражал сожаление в  свя зи  с  происшедшим.

Пример 2 .

Постановлением старшего следователя прокуратуры Волосовского 
района Ленинградской области Степановой М.И. от 1 8 .1 0 .8 6  назначена 
судебно-психологическая эксперти за гражданину Гаврилову С .Г . ,  1965 
го д а  рождения, который обвиняется в  убийстве гражданина Сорокина.
В материалах уголовного дела у к азы вается , что Гаврилов родился в 
рабочей сем ье, старший из двух сыновей. Сам подэкспертный отм ечает, 
что в семье чувствовал себя несколько отчуждённо, так как родители 
в с ё  внимание уделяли младшему брату, который часто болел и "был 
любимым у них” . Подэкспертный разви вался нормально, учился средне.
И в  школьные годы, и в  последующем с людьми сходился трудно, был 
застен ч и в, переживал свой "деф ект" -  шрам на подбородке и правой 
щеке от полученной в д етстве  травмы. Тянулся к товарищам, дорожил 
их отношением к с е б е , но в с е г д а  был крайне чувствительным к шуткам 
и насмешкам в свой адр ес. После службы в армии пошёл работать по 
своей  прежней специальности -  каменщиком на стройку.

2 3 .0 8 .8 6  на рабочем объекте возник конфликт между работающим 
вм есте с Гавриловым рабочим Сорокиным и Зайцевым. Гаврилов сделал
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замечание Сорокину, с  которым у  н его , как он считал, были теплые 
приятельские отношения. Неожиданно для Гаврилова Сорокин и Зайцев 
вм есте начали оскорблять Гаврилова, а  затем  вм есте же стали пинично 
и зд евать ся  над ним. Они связали Гаврилова, толкали е г о , наваливали 
на него г р у з , когда он был в связанном состоянии, сами садились на 
н его . Гаврилов при этом плакал, просил прекратить и зд евател ьства .

После то го , как Зайцев и Сорокин ушли, р а звя за в  Гаврилова, но 
остави в е го  с привязанной к нему сзад и  доской, он снял куртку, от
кинул её  с доской и, ощущая сильную боль в  н огах, с е л . При этом он 
испытывал крайнюю озлобленность, чувство глубокого стыда, унижение 
человеческого достои н ства. Особое впечатление произвело на него "пре
д а т е л ь ст во " Сорокина, которого он считал своим приятелем. После у х о - 
д а  Зайцева и Сорокина прошло около 20 минут, когда вернулись с обеден

ного перерыва и приступили к работе остальные рабочие. Гаврилов так
же приступил к р аботе, начал кладку кирпичей. До прихода Зайцева и 
Сорокина он уложил, с  его  сло в, 1 5 -2 0  кирпичей. При возвращении 
Зайцева и Сорокина Гаврилов обернулся к ним, они обменялись взгл я  
дом с  Сорокиным, при этом Сорокин цинично выразился в адрес Гаврило
в а . Новое оскорбление вызвало сильное волнение у  Гаврилова, по его 
словам , он не в состоянии был работать и начал ходить по площадке. 
Появилось стремление "проучить" обидчика. При этом, как показал 
Гаврилов, он выбирал момент, чтобы Сорокин о стался один. Сорокин, 
получив распоряжение м астера, пошёл работать в  соседнюю комнату. 
Гаврилов ср а зу  же пошёл за  ним, предварительно убедившись в том, что 
никто не обращает на него внимания. По показаниям Гаврилова, подтвер
ждённым во время экспертизы, после возвращения Сорокина с  обеда, 
когд а тот снова цинично оскорбил Гаврилова, до того момента, когда 
Сорокин пошёл в соседнюю комнату, и следом за  ним устремился Гаври
л о в , прошло около 10 минут. В это время Гаврилов старался не пока
за т ь  Сорокину и окружающим, что он ч то -то  замышляет, стар ался не 
привлечь внимание к себе ни внешним видом, ни поведением.

По показаниям свидетельницы Романовой, видевшей Гаврилова в 
это время, она не заметила "возбужденного состояния" Гаврилова. За
бежав вслед  з а  Сорокиным в комнату, Гаврилов сильно волнуясь, сх в а 
тил молоток и нанёс три удара Сорокину по го л о ве . При этом Гаври
л о в , по его  показаниям, "убить Сорокина.. .  не хо тел , и поэтому уда
ры наносил молотком не со всей  силой ". Когда к ним подбежал Зайцев,
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схватил Гаврилова за  руку и крикнул "брось молоток".'
Гаврилов бросил молоток и отошёл в  сторону (показания 2 9 .1 0 ) .
В другом месте (показания 2 3 .1 0 )  Гаврилов отмечает, что молоток 

выпал у  него из рук от нервного перенапряжения, что этот момент он 
плохо помнит, "потому что был не в с е б е ; я  пришел в  себ я , когда меня 
трясли рабочие и говорили: "Что ты н ад елал?".

Сорокин от полученных ударов вскоре скончался.
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У П Р А Ж Н Е Н И Я

I  Изучение настроения с помощью цветописи.

Чтобы научиться управлять своим настроением, необходимы пос
тоянное самонаблюдение, а  также анализ причин и факторов, вызываю
щих у ва с  го или иное настроение. Ещё древние отмечали, что людей 
расстраиваю т не события их жизни сами по с е б е . Великий французский 
философ Монтень сделал следующие слова девизом своей жизни: "чело
век  стр адает не только от то го , что происходит, сколько от то го , 
как  он оценивает то , что происходит". А наша оценка то го , что про
исходит, всецело зависит от нас. Эпиктет, великий философ-стоик, 
предупреждал, нам следует уделять большее внимание устранению дур
ных мыслей из головы, чем удалению "опухолей и нарывов, появляющих
ся  на нашем т е л е " .

Предлагаемая методика позволит вам с помощью цветописи следить 
з а  уровнем сво его  душевного комфорта, осозн ать своё настроение и 
формировать его  в  повседневных житейских ситуациях.

Цветопись -  своеобразный дневник настроения. Каждый цвет -  
условный знак эмоционального состояния: 

красный -  восторженное, 
оранжевый -  радостное ве с ё л о е , 
зелёный -  спокойное, ровное, 
синий -  печальное, гр устное, 
фиолетовый -  тревожное, напряжённое, 
чёрный -  унылое, крайне неудовлетворительное.

В своём карманном календарике закрашивайте каждую дату  соо т
ветствующим цветом, отражающим ваше преобладающее в  течение дня на
строение. Если вы испытываете затруднения с ответом о преобладающем 
цвете сво его  настроения в  этот ден ь, то число не закраш ивается, о с
т а ё т ся  бесцветным. Постепенно можно переходить к цветовой записи 
сво его  настроения за  более короткие промежутки времени: пол-дня, 
три ч а с а , д в а  ч а са , ч а с .

Цветопись д а ёт  вам возможность "уви деть" динамику сво его  на
строения изо дня в ден ь, от часа  к ч а су ; определить периоды его 
спада и подъёма, осозн ать свои значимые отношения с  действительно
стью , влияющие на динамику душевной жизни.
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I I  Программа стимулирования жизнерадостности и 
оптимистического настроения

Если вы и я  будем следовать этой программе, упражняя ежеднев
но свою жизнерадостность, мы устраним большую ч асть  наших тревог и 
безмерно увеличим то , что французы называют радостью жизни.

ИМЕННО СЕГОДНЯ

1 . именно сегодня я  буду сч астл и в. Это озн ачает, что я  буду 
р у ководствоваться  словами Авраама Линкольна, который ск а за л , что 
"большинство людей счастливы примерно настолько, насколько они пол
ны решимости быть счастливыми". Счастье заключено внутри нас,он о не 
я вл я ется  результатом  внешних о бсто ятельств.

2 .  Именно сегодня я постараюсь приспособиться к той жизни, ко
торая меня окружает, а  не пытаться приспособить её  к моим желаниям.
Я приму мою семью, мою работу, и обстоятельства  моей жизни такими,' 
какими они е с т ь , и постараюсь приноровиться к ним.

3 .  Именно сегодня я  позабочусь о своём организме, я сделаю з а 
рядку, буду ухаживать за  своим телом, правильно пи таться , постараюсь 
не наносить вреда своему здоровью, и не пренебрегать им, чтобы мой 
организм стал  идеальной машиной для выполнения моих требований.

4 . Шенно сегодня я  постараюсь уделить внимание развитию сво 
его  ума. Я изучу что-нибудь полезное. Я не буду ленивым в  умственном 
отношении. Я прочитаю то , что требует усилия, размышления и сосредо

точенности.

5. Именно сегодня я  займусь нравственным самоусоверш енствова
нием. Для этого я  рассчитываю осуществить три д ел а : я  сделаю кому- 
нибудь ч то -то  полезное, так , чтобы он не знал об этом; я  сделаю по 
крайней мере д ва  дел а , которые мне не хочется д ел а ть , -  просто для 
упражнения, как советует  Уильям Джеймс.

6 .  Именно сегодня я  ко всем буду доброжелательно настроен. Я
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постараюсь выглядеть как можно лучше; по возможности надену то , что 
мне больше все го  идёт, буду разговаривать тихим голосом, любезно 
ве ст и  с е б я , буду щедрым на похвалы, постараюсь никого не критико
в а т ь , ни к кому не придираться и не пытаться кем-то руководить или 
к о го -т о  исправлять.

7 .  Именно сегодня я  постараюсь жить только нынешним днем, не 
буду стремиться решить проблему всей  своей жизни ср азу . В течение 
двенадцати часов я  смогу сделать такие вещи, которые привели бы ме
ня в  уж ас, если бы мне пришлось Заниматься ими всю жизнь.

8 . Именно сегодня я  намечу программу своих д е л . Я запишу, что 
я  собираюсь делать каждый день и ч а с . Возможно, я  не смогу точно 
следовать этой программе, но я  составлю  е ё .  Это избавит меня от 
двух зол -  спешки и нерешительности.

9 .  Именно сегодня я  не буду бо я ться , в особенности не буду 
бояться  быть счастливым, наслаждаться красотой, любить и вери ть, 
что т е , кого я  люблю, любят меня.

1 0 . Именно сегодня я  полчаса проведу в  покое и одиночестве и 
постараюсь р асслаби ться .

Если вы хотите выработать у  себя умонастроение, которое при
н е се т  вам покой и с ч а ст ь е , выполняйте правило первое:

Думайте и ведите себя жизнерадостно, и вы почувствуете себя 
жизнерадостным.
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I I I  Овладение собственным гневом

Прежде чем начать думать о чём-нибудь другом, вы должны су 
м еть справиться с  гневом.

Рассмотрим эти приёмы.

1 . Техника остановки.

Когда вы начинаете ч у вствовать  гн е в , скажите себе "С т о п !" . 
Затем несколько раз глубоко вдохните и замените ваши "горячие" мыс
ли на спокойное размышление или перцептуальные альтернативы. Вы мо
жете сделать это несколько р а з , пока гнев не начнёт уменьшаться^и 
вы сможете думать о чём-нибудь другом.

Старинный способ "сч и тать  до 10" явл яется  одной из форм "с т о п - 
техники". Когда вы ведёте с ч ё т , вы разрушаете гн ев .

2 .  вовлечение в  физическую активность.

Б ега й те , совершайте прогулки, занимайтесь стиркой, или чем-ни
будь ещё. физическая активность позволит вам разрушить гн ев и даст 
возможность подумать. В то время, пока вы упражняетесь, срабатывают 
новые мысли.

3 .  Произнесение в свой адрес успокаивающих фраз.

Создавайте и припоминайте фразы, которые помогают вам успоко
и ть ся . Используйте глубокое дыхание и говорите эти фразы с е б е . На
пример: "Р ассл а б ь ся , не принимай близко к сердцу, будь спокоен". 
Запиши выражения в свою тетр адь, это поможет тебе успокоиться.

4 .  Отслеживание вашего гн ева .

Гнев ранжируется от простого раздражения до полного разгн евы - 
в а н ш . Давая случаям гн ева  счёт в  очках от I  до 1 0 0 , вы узн аете, 
случаи какого типа вы находите наиболее нестерпимыми. Вы начнёте 
рассм атривать примеры случ аев, которые более всего  провопируют 
в а с .  Более высокие оценки показывают ситуацию, которая требует
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максимальных усилий для то го , чтобы думать о чём-нибудь другом. 
Если вы произведёте оценку случая максимального гн ева  несколько 
р аз в  течение недели, вы не раз обнаружите, что ваша оценка идёт 
вниз в  то время, как вы подробно остан авливаетесь на этом случае. 
Если ваш счёт очков оп ускается , изучите ваши мысли. Какие новые 
перспективы вы открыли перед собой. Также, если ваш счёт очков 
о ст а ё т ся  тем же, или р а с т ё т , исследуй те, почему вы продолжаете 
сер ди ться , в вашей тетради оцените случаи, которые вы внесли в 
список до сих пор. Проставляйте им очки ежедневно в  течение недели. 
Отмечайте любые изменения в  вашей расстановке очков. Записывайте 
любые новые мысли.

5 . визуализация.

Наглядное для себя представление может быть использовано, 
чтобы помочь вам в альтернативном реагировании на будущие ситуации, 
в  которых, по вашему мнению, вы склонны гн е ва т ь ся , прочитайте с л е -  
дущие пункты и затем выполните упражнение.

1 )  Начните с ситуации, которой вы дали низкую оценку, когда 
вы оценивали гневные переживания, (после то го , как вы научились ра
ботать с  пунктами, у  которых низкое значение, вы можете заняться 
более напряжёнными стуалиями).

2 ) Закройте г л а з а  и глубоко подышите, пока не почувствуете 
расслабление.

3 )  П редставьте ситуацию, провоцирующую ваш гн е в . Постарайтесь 
представить зрительно и услышать вашего противника и себ я .

4 ) как только вы начнёте ч у вствовать  гн е в , в ст а в ь т е  одну из 
ваших успокаивающих фраз, которые вы составили. Если это трудно, то 
скажите себе "С топ ". Глубоко дышите и используйте "Стоп-технику" до 
тех  пор, пока гн ев не утихнет и вы не сможете принять вашу успокаи
вающую фразу.

5) Повторите сценку несколько р а з , пока вы не почувствуете се
бя спокойным, невзирая на то , что делает в  вашей сценке другой чело 
в е к . Наглядно представьте себе ч асть  заведённого порядка вашего дня



Практикуйтесь три р а за  в день по 10 минут на каждый сеа н с . Когда 
вы р азо вьёте  умение наглядно пр едставлять , вы научитесь, как быст
ро успокоить себ я .

Визуализацию можно использовать в "пылу сражения". Когда вы 
ловите себ я  на том, что р азгн евали сь , подышите, в  сжатом виде пред
ст а вь т е  себе приятный образ -  такой, как озеро или горы -  и скажите 
себ е успокаивающие фразы.

6 .  воспоминания о прошлых усп ехах .

Лщци обычно имеют период, когда их искушают почувствовать 
г н е в , но они решают не д ел ать  это го . Поищите в вашем прошлом такой 
опыт. Запишите ситуацию в  вашу тетрадь. Как вы удержались от того , 
чтобы начать гн евать ся ?  О чём вы думали?

7 .  Использование кмора.

Вы можете жить без кмора, но тогда вы не будете наслаждаться 
жизнью! Когда вы видите юмор в  расстраивающих событиях, ваш гнев 
р аство р я ется . Когда возникает "потенциально гневная" ситуация, вы 
можете заим ствовать мысль у военных: "Не принимай близко к сердцу, 
эго  только другой ВПВД!" Эта аббревиатура озн ачает: "В сё  в Порядке 
-  Щам ко Дну!" -  или другие слова  подобного эффекта.

Британцы используют слово "а гр о " как шотландцы, для
аггравации -  преувеличения значения какого-либо явления. Вы можете 
высчитать "агр осы ", когда наступает ситуация обострения.

Подсчёт агросов может п оказать в цифровом выражении, что в 
жизни может быть значительное число агграваций, по крайней мере 
1 .0 0 0 .3 0 0 !  Когда вы сталки ваетесь  с  негативной ситуацией, вы можете 
с к а за т ь  с е б е : "Т ак , вот и "а гр о ” , впереди ещё 9 9 9 .S99 может вст р е 
т и т ь ся !"  -  и так д ал ее .

В вашей тетради запишите и другие юмористические высказывания 
(п е р л а ), которые вы можете вы сказать для себя при столкновении с 
"а гр о со м ". Возможно, у  ва с  е ст ь  примеры в  прошлом опыте.



8 . Пополнение списка со в ето в .

Запишите, что вы будете д е л а т ь , когда начнёте чу вствовать  в 
себе гн е в . Храните список так удобно, чтобы вы могли его видеть в 
момент, когда вы начинаете ч у вство ва ть , что "шерсть у вас дыбом по
ш ла". Ваш список "что д елать" может включать идеи из этой брошюры 
и' любые другие по вашему усмотрению.

9 .  Когда и как выражать гн е в .

Решение о том, выражать или не выражать гн е в , зависит от то го , 
чего  вы хотите достичь. В ваших взаимоотношениях, вероятно, присут
ствуют попытки сдерживаться и чувство справедливости, которые 
нуждаются в  разрешении. Если вам необходимо облегчить душу, най
ти решение проблемы, которая обоюдно принимается, то ваш гнев мо
жет быть полезным. Вам также необходимо считаться с тем, как дру
гие люди будут реагировать. Если ваш опыт говорит вам , что дру
гой человек не принимает ваш гнев и хочет р азо зл и ться , тогда вы 
рискуете ухудшить ситуацию. Некоторые люди не примут гн е в , неважно 
как он выражается.

Самонадеяно п олагаться на пользу гн ева , учитывайте наиболее 
эффективные способы выражения е г о . Предпочтительным способом р а зг 
н еваться  я вл я ется  форма "обращённости на себ я” . "Обращённость на 
себ я " предлагает вам п очувствовать ,н е обвиняя кого-ли бо. "Обращён
ность на другого" атакует и в о зл а га е т  вину на другого человека за
ваши ч у вства  -  зд есь  можно получить тем же по тому же м есту.

"Обращённость на себ я " имеет три части :

1 . Констатация расстраивающего поведения: Когда (т о -т о  и т о -то ) 
случилось.

2 .  Констатация ваших ч у в ст в : Я чувствую (обиду, г н е в ) .
3 .  Констатация т о го , как поведение воздей ству ет на в а с .

Пример обращённости на себ я :

Ваш супруг опаздывает на ужин: "В  то время, как мы договорились 
о времени ужина, а  ты опоздал, я  начинаю сердиться, потому что мне 
пришлось покрутиться, чтобы приготовить ужин во время” .



Свяжите ваши ч у вства  с тем, как поведение во зд ей ству ет  на в а с , 
а  не с  поведением самим по с е б е , связывание ваших чу вств с  послед
ствиями поведения имеет для ва с  эффект "смягчения у д ар а".

Если вы п о л агаете , что ваш гн ев не будет воспринят, примите 
во  внимание выражение первоначального, предшествовавшего гн еву , 
ч у в ст в а . Ч увства, предшествующие гн е ву , часто лучше принимаются, 
потому что человек тогда не стави тся  в положение обороняющегося, 
особенно, если вы используете позицию "обращённости на с е б я " .

В конфликте очень важно быть внимательным к чувствам  другого 
ч еловека и его  точке зрения. Если вы понимаете, у  в а с  лучшие шансы 
на разрешение ситуации. Понять ч у вства  другого человека наилучшим 
способом вы сможете, используя рефлексивное (размышляющее) слушание. 
Рефлексивное слушание включает в  себ я  вовлечённость в те ч у в с т в а , о 
которых говорит партнёр. Такие утверждения, как "Я понимаю ваше 
ч у в с т в о . . . " ,  "Я слышу, что вы г о в о р и т е . . . " ,  "Мне каж ется , что вы 
ч у в с т в у е т е . . . " ,  могут помочь вам отрефлекеировать ч у вст ва .

1 0 . Г н ев : особые проблемы.
С

Некоторые люди не переживают чувство  гн е в а , или они пережива
ют е г о , но подавляют это ч у вство . Они могут происходить из сем ей, 
гд е  выражение чувств -  особенно гн ева  -  было неприемлемо и попытка 
р а згн ева ть ся  имела негативные п оследствия, у них е с т ь  скрытое наме
рение р ассер д и ться . *

Если чувство сдерж ивается, то проблема в  том, что и другие 
ч у в с т в а , такие, как сердечность и р ад о сть , могут также сдерж иваться. 
Если вы страдаете от давления, головной боли, болей в  животе или 
нервозности , вы можете не у зн ать  г н е в . Члущайте ваше тел о , и ссле
дуйте свою жизнь. Е сть  ли у  ва с  какие-либо неразрешённые конфлщсгы 
или несбывшиеся ожидания? Если это т а к , найдите ваши "скрытые наме
рения" . Разрешите себ е рассердиться и решите, что вы хотите для это
г о  сделать .

Иные лвди злоупотребляют гневом -  они проводят в  гн еве много 
времени. Они,возможно, происходят из сем ей, где гн ев был способом 
достижения то го , что хо ч ется . Но их хронический гн ев вредит здо
ровью и взаимоотношениям с другими людьми. Они достояЙНо предъявля
ют требования к другим, к жизни и , по возможности, к с е б е .

9-4111
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Если вы один из тех лвдей , обмозгуйте -  как вы могли бы полу
чить то , что вам надо, не впадая во гн е в . Также обдумайте возможнос
ти кооперации. Поймите, что словом можно ранить. А также, если вы 
склонны к применению физической силы, немедленно обратитесь за  по
мощью!

/Г.Маккэй/.

Вопросы для заключительного обсуждения 
в группе:

1 . Какие "мифы" о гневе вы слышали? Что вы чу вству ете при р а з
говоре об этих миФых?

2 .  Каким образом внутренний монолог со зд а ёт  гн ев?  Приведите 
примеры внутренних монологов, индуцирующих гн е в .

3 .  Что такое "горячие” мысли? Что означает "уж асолизация", 
нетерпимость и склонность к обвинениям?

4 . Каким образом нечто из нашего прошлого влияет на наш сего д 
няшний гн е в?  Кто хотел бы р а сск а за т ь  о таком прошлом событии, кото
рое привело в  актуальное гневное состояние?

5 . Что озн ачает выражение "контролировать ситуацию предпочти
тельней контроля з а  другим человеком "?

6 . К огда самоконтроль пом огает, а  когда -  вредит?
7 .  Что такое "холодные” мысли? Чем они отличаются от "горячих" 

мыслей? Какие ч у вст ва  образуются в  результате спокойного размышления?
8 . что озн ачает выражение "ч у в ст в а , предшествующие гн е ву "?  Кто 

может войти в состояние гн ева  и позволить группе помочь ему в  выяв
лении и исследовании первичных ч у вств?

9 . Что такое перцептуальные альтернативы? Приведите несколько 
примеров. Как вы себя ч у вству ете?

1 0 . Обсудите каждую технику прекращения гневных мыслей. Попро
сите группу поделиться своим опытом проявления гн ева  и работы с 
техниками по управлению своим гневом.

11 . На каком уровне эмоционального регулирования поведения
человека применяются такие культурные формы, как сказк и , притчи, 
истории (в  частн ости , восточные истории в  "позитивной психотерапии"
Н .пезеш кяна)? /Таблица 2 /• Приведите соответствующие примеры.
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Раздел I I  ВОЛЯ

Заполнить пробелы.

1.В оля - ------f регулирование человеком сво его  поведения и д ея 
тельн ости , связанное с преодолением.......................  и ...........................  препят
ствий.
2 . Благодаря .................................  разумное решение претворяется в........................
3 .В оля - человека управлять по своему .............................р е
шению..................................... процессами..и состояниями различными параметра
ми .......................
4 . Сам*регуляция -  как способность человека к .................................  регули
рованию,имеет ..............................................- ..........................  и . . . . ..........  уров
ни.
5 ....................................... поведение ....................... . выполняет функцию .....................
мотивационной сферой. ■

Верно или неверно?

1.Единственный критерий проявления воли в поведении-волевые качества
личности.
2 . Главным признаком волевого поведения явл яется  недостаток побужде
ния и восполнение е г о .
3 . 'Волевым называют действие,принятое на основе внушающего воздей
стви я .

4 . Аристотель впервые рассмотрел действия человека,принимаемые к ис
полнения как обязательные.
5 . Волевое действие предполагает переход от самоетимуляции к принятию 
решения и его осуществлению.

Выбрать правильный ответ

I.Критерием проявления воли я вл я ется : 
а/волевое д ей стви е; 
б/выбор мотивов и целей; 
в/волевые кач ества  личности; 
г/ вее ответы верны.



2 . Волевое поведение выполняет функцию: 
а/преодоление препятствий на пути достижения цели; 
б/гармонизация мотивов;
в/устранение внутренних конфликтов ; 
г/ все ответы неверны.

3 . Структурным элементом самоконтроля я вл я ется : 
а/цель;
б/операциональный со ст а в  деятельн ости ; 
в/способы достижения цели; 
г/самооценка; 
д/все ответы верны.

4.Реф лекси я-
а/мысленно выводит человека в позицию наблюдателя; 
б/инициирует активность личности на изменение самооценки; 
в/обеспечивает поиск мотива или ценности; 
г/ все  ответы верны.

5 . Эмоционально-волевая регуляция -  
а/саморегуляция состояний и реакций; 
б/регуляция действий; 
в/регуляция отношений к действию; 
г/ все  ответы верны.

1 0 - 4 1 1 1
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Проанализируйте, какие причины породили необходимость
введение и сохранение понятия воли в  психологии?

A. Одним из первых в  европейской культуре, кто рассмотрел 
дей ствия, лишенные стремления к цели, но принимаемые человеком 
как "обязательны е к исполнению',' был Аристотель. Он считал , что 
дей стви я, осуществляемые по разумному решению, можно объяснить, 
только допустив наличие особой способности-воли, которая придает 
разумному решению стремление или возможность инициировать и дово
дить до цели намеренное дей стви е.

Б. Второй реальностью , оправдывающей введения понятия воли, 
явилась необходимость выбора действий при конфликте мотивов, це
лей, когда человек не находит разумных оснований выбора. В такой 
ситуации воля наделяется способностью совершать такой выбор по 
собственному критерию.

B . Обращение к понятию воля было обусловлено способностью 
человека управлять по своему сознательному решению психическими
и физиологическими процессами и состояниями, различными параметра
ми двигательных актов (силой, скоростью, темпом, длительностью и 
т . д . ) .

Проанализируйте современную ситуацию: сохранились ли в  неиз
менном виде исторические р еали и, породившие необходимость введения 
понятия воли в  психологию? Какие способности к свой ства  постепенно 
утратили св я зь  с проблемой воли? Сохранились ли неизменными функ
ции воли и каковы они?

Задача 2

Какие физиологические механизмы воли проявляются в  каждом из 
описанных случаев?

А. И звестно, что Вальтер Скотт, пораженный болезненным неду
гом , диктовал свои произведения. Усилиями воли он заставл я л  себя 
говори ть. Увлекаясь особенно оживленными диалогами, он вскакивал с 
постели, и, бегая по комнате, совершенно входил в  роль своих г е 
р о ев, забывая о боли.

З А Д А Ч И

Задача I

70



Б. Когда учатся ездить на велоси пед е, то достаточно бывает 
новичку подумать о том, что он сейчас уп ад ет, как он действитель
но падает.

В . Как показывают исследования, проведенные с детьми различ
ного в о зр а ст а , только после трех лет ребенок может выполнять дей
ствие по словесной инструкции типа: когда будет гореть зеленая 
лампочка -  нажать на мячик; когда красная -  не надо нажимать.

Задача 3

Определите, какие волевые к а ч ества  (возбудимость волевого 
усилия, длительность волевого усилия, энергичность, подавление 
действия или способность к задержке) проявились в  каждой из опи
санных ситуаций.

A. Согласно преданию, греческий воин, пробежав более сорока 
километров из м естечка Марафон в  Афины и сообщив в е ст ь  о победе 
греков над персами, упал мертвым на городской площади.

Б. Один конструктор р асск азы вает , что он плохо чертил, учась 
в УН к л а сс е , и решил усоверш енствовать свое умение. Для начала 
стал  заниматься в  чертежной группе. Поскольку занятия кружка наз
начались на понедельник, ему приходилось каждое воскр есен ье прово
дить з а  чертежами. Много раз ему хотелось бросить, но он чертил,
переделывал каждую работу по пять-ш есть р а з . Через два го д а  заня
тий учитель с к а за л , что его  чертежи лучшие в школе.

B . Д есятиклассник, комсомолец Б . , возвращ аясь из школы вдоль 
берега замерзшей реки, вдруг услышал слабый крик: "П ом огите!" -  и
увидел двух барахтающихся в  обломках льда ребятишек. Юноша сбросил
обувь, пальто и прыгнул в  ледяную воду.

Г . Шестиклассник К . , чтобы разви ть свою волю, часто  прибегал
к такому приему: прерывал чтение интересной книги на самом за х в а 
тывающем м есте и не прикасался к ней два-три дня.

Д. Внезапно з а  спиной М атвеева (командира корабля) раздался 
характерный звук электрического р азр яда, Обернувшись,командир уви
дел сначала сноп искр из приборного щитка, а  потом уже бледное 
лицо бортмеханика К олесова:

-  Короткое замыкание!



-  Отказали в с е  приборы контроля двигателей!
-  Отказ свя зи , командир!
Теперь в  небе летел  оамолет, наполовину оглохший и ослепший.
И то гд а Матвеев решил садиться "с  подбором". Фраза э та  зву

чит спокойно и буднично, и только специалисту понятно в с е  ее тре
вожное содержание. Предстояло уйти от путеводной Волги и о воздуха 
отыскать большое п оле, л у г, -  еловой, любое м есто , пригодное для 
посадки.

Это решение далось командиру н елегко , хотя он и имел полное 
право его  принять. Судьба сорока четырех человек в  пассажирском 
салон е, судьба товарищей, наконец, судьба самолета -  все  сейчас 
зависело от н его , насколько верное решение принял командир.

/По В.С.Мерлину/

Задача 4

Как применяется понятие "саморегуляция" в  различных областях 
научного знания? Применительно к живым и неживым системам? Как она 
рассм атривается в различных психологических школах и направлениях?

Связаны ли разработка проблемы саморегуляции с реализацией 
гуманистической ориентации в психологии?

Какие уровни саморегуляции выделяются с позицией теории дея
тельности?

Можете ли ли Вы привести пример моделей первого уровня само
регуляции?

В предлагаемой Вашему вниманию таблице мы систематизировали 
по ряду критериев две формы саморегуляции: саморегуляцию как воле
вое поведение и саморегуляцию как одну из составляющих деятельности 
переживания. Д а б л . 3  /
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Задача 5

В повести Г .Г е с с е  "Курортник" мы встречаем пример саморегу
ляции как волевого поведения или переживания? Почему?

Напомним, что пребывание главного героя (писателя) на курор
те в  Бадене было непоправимо омрачено его  соседом по номеру, гол
ландцем. Чувствительный к малейшему шуму, он вынужден был в  тече
ние долгих часов слушать разговоры и смех нескончаемых го стей , 
тяжелые шаги ранним утром, прогонявшие его  чуткий, тревожный сон. 
Вое отчаянные попытки работать в  этих условиях были обречены на 
неудачу. В конце концев он стал  испытывать неподдельную ненависть 
к голландцу, и его жизнь на курорте превратилась в  настоящий ад .

Старания застави ть себя работать и спать усилием воли о каза
лись неэффективными. Тогда он пытается дать выход накопившемся 
чувствам в  фантазиях и воображении, но безуспешно.

Тогда он принимает оптимальное решение -  полюбить ненавистно
го голландца.

Процесс выполнения решения протекает поиотине драматично и 
содержит в себ е : развенчание своих агрессивных ч у вст в , постановку 
задачи на их изменение, поиск опорной для их перестройки ценности 
и обращение к евангелиотской заповеди "Полюби ближнего сво его " 
облачение этой ценности в  конкретную форму посредством положитель
ного эмоционального насыщения образа голландца с помощью специаль
ных профессионально-писательских ср едств (голландец становится 
главным героем созданного той же ночью литературного произведения, 
героем , вызывающим сочувствие и симпатию а вт о р а ). Мучительный 
творческий процесс закончился, как пишет автор , "полной победой над 
голландцем". Сам он уже не вызывал тех  мучительных переживаний, 
которые мешали главному герою работать и слать .

Проанализируйте процесс саморегуляции героя. Каковы в дан
ном случае механизмы саморегуляции? Какие психологические ср едст
ва  были использованы героем?

Задача 6

Рефлексия (как обращенность субъекта на себя и свою деятель
ность) является универсальным механизмом процесса саморегуляции 
как на операционально-техническом, так и на мотивационном уровне.
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Прекрасной экспериментальной моделью для изучения процесса 
саморегуляции в  условиях конфликта явл яется  решение творческой з а 
дачи. Не случайно, что на таком материале и были выделены две фор
мы рефлексии: предметная и личностная, различающиеся по своему 

объекту (табл . З а  ) .  Таблица 3 а

Рефлексия как механизм саморегуляции

Функция
рефлекции

Форма рефлексии

Предметная Личностная

Контрольная Саморегуляция на уров
не действий без п ерест
ройки предметных основа
ний

Саморегуляция на уровне 
мотивации без перестрой
ки смысловой сферы (воля)

Конструктив
ная

Саморегуляция на уров
не дей ствия, направлен
ная на перестройку его 
предметных оснований

Саморегуляция на уровне 
мотивации, направленная 
на перестройку смысловой 
сферы (составляющая про
ц е сс  переживания).

Предметная рефлексия направлена на осознание предметных осно
ваний или исходной модели реальности, лежащей з а  тем или иным дей
ствием . Личностная рефлексия направлена на собственное "Я" субъ екта, 
на осознание смыслов, отношений конфликтов. Контрольная и конструк
тивная функции рефлексии описаны Ю.Н. Кулюткиным как позиции "конт
ролера" и '"кон структор а" по отношению к собственному действию.

Богатый материал для понимания роли рефлексии в  процессах са 
морегуляции дает клиническая патология.

Каковы общие характеристики рефлексии у здоровых людей? Чем 
они отличаются у здоровых людей и больных (органическая патология, 
психопатия, шизофрения?) Как связаны характер саморегуляции и осо
бенности протекания деятельности в  сложных конфликтных ситуациях?

Сопоставьте собственные наблюдения и умозаключения с литератур
ными данными. Для это го  может быть рекомендован следующий список 
литературы:

Зарецкий В .К . Ковалева Н .Б.Введение в психологию научно-техни
ческого творчествацМ .1987.
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Зейгарник Б .В . Патопсихологиями.. 1986.
Зейгарник Б .В . Опосредование и саморегуляция в  норме и пато

логии
// В естн . Моск. у н -т а . С ер.14 "Психология"— 

I 9 9 I - № 2 - с .  9 -1 5 .

Зейгарник Б .В . Холмогорова А .Б . Нарушения саморегуляции поз
навательной деятельности у больных шизофренией // Журн. невропа
тологии и психиатрии и м .С .С .К о р сак ова .-19 8 5 №  I 2 - C . I 8 I 3 - I 8 I 9 .

Исследование проблемы психологии твор чества /Под ред.Я .А .П о
номарева— М. , I 9 8 3 . - C .2 7 -1 5 4 .

Коченов М.М. Николаева В .В . Мотивация при шизофренииг М .,1 9 7 8 .
Семенов И.Н. Степанов С.Ю. Рефлексия в  организации творческо

го  мышления и саморазвития личности //Вопр. психологии-1983-.№ 2 — 
с . 3 5 -4 2 .

Фрейд 3 .  По ту сторону принципа удовольствия —М ., 1920 .

Задача 7

Г .Т .Б ер его во й  и 0 . И.Жданов установили, что в  экстремальных 
условиях деятельности операторов имеют месте следующие стили пове
дения : '

I .  Интропсихический способ адаптации, обеспечивающий реализа
цию уравновешивания индивида с его ближайшим окружением благодаря 
собственным возможностям.

I .  Волевой стиль поведения.

Главным критерием волевого стиля поведения явл яется  чувство 
усилия. Обладающие этим стилем отличались развитии чувством долга, 
обязательностью , дисциплинированностью,бескомпромисным отношением 
к себе и окружающим.

Желание во всем  быть максимально результативным приводило к 
тому, что каждая ситуация эксперимента воспринималась ими как р е
шающая при испытании своего  "Я " . Это вызывало обостренное реагиро
вание на успехи или неудачи. Результатом этого  явилось состояние 
выраженного психофизического напряжения, длительное переживание 
которого приводило к истощению психофизиологических, резервов и 
снижению продуктивности в деятельности.
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2 . Рефлексивный стиль поведения предполагает способность к 
управлению мотивационной сферой главным образом посредством пере
живания. В данном случае переживание направляется на гармонизацию 
мотивационной сферы, устранение в  ней конфликтов путем целенаправ
ленной перестройки значимых смыслов.

В этом случае появляется возможность сохранить оебя, находясь 
в  сложнейших условиях деятельности неопределенно долго.

П. Аллолсихическая адаптация соответотвовала конструктивному 
стилю поведения. Характерные черты стиля: целесообразная транс
формация взаимодействия оператора с экспериментатором для органи
зации социальной поддержки; поиск союзников в  достижении значимой 
цели. Помимо способности к рефлексии, лица, реализующие данный по
веденческий сти ль, отличались коммуникативной компетентностью, вы
зывали чувство аттракции, доверия и симпатии.

Именно этим лицам удалось наиболее полно реализовать свои в о з
можности в  профессиональной деятельности , сохранив при этом хоро
шее здоровье и обеспечив перспективу на будущее.

В каких условиях имеет место яркое проявление индивидуальных 
поведенческих стилей?

Эффективность деятельности непосредственно определяется силой 
прилагаемых волевых усилий, Как Вы считаете?

Какой стиль поведения является  показателем зрелой личности, 
самоактуализирующейся личности? Каковы возможности активного фор
мирования приоритетных стилей поведения?

Является ли для Вас актуальной проблема мотивационного конф
ликта? Если д а , то как Вы ее разрешали раньше (в школьные годы )?

Изменились ли механизмы регуляции поведения теперь? Если д а , 
то какие о бстоятельства  способствовали этому?

Задача 8

Приводится пример переживания конфликта больной неврозом.
Какие нарушения саморегуляции как произвольного управления своим 
поведением Вы можете отметить? Проведите психологический анализ 
смысловой структуры, осуществляющей детерминацию поведения больной.

Происходит ли окончательное разрешение ее конфликта?
Какие направления психокоррекционной работы по развитию произ

вольного управления своим'поведением у невротиков Вы можете пред-

78



дожить? Какова роль психотерапевта в  этом п р оцессе? Какие реко
мендации по развитию рефлексивных способностей Вы можете привести?

Больная Д ., 1919 года рождения, образование высшее, пенсионер
ка.

Диагноз: невростеническая депрессия с истерическими особеннос
тями личности.

Из анамнеза:

Росла и разви валась нормально. Окончила философский факультет 
МГУ. Вышла. замуж, семейная жизнь не сложилась. Р асстал ась  с мужем, 
оставив ему маленькую дочь, и сошлась с другим мужчиной, который 
ушел от нее за  .два месяца до рождения сына. Жила одна, сын воспи
тывался сначала в доме ребенка, а  позднее -  в  интернате. Работала 
редактором, преподавателем русокого язы ка. В 58 лет вышла замуж за  
мексиканца, человека, который был на 28 лет моложе е е . В течение 
нескольких лет жила с мужем в Мексике. Вначале испытывала состоя
ние эйфории, но вскоре сын стал  забрасывать письмами с просьбой 
верн уться. Появилась т о ск а : "Зачем я это сделала?" Большую часть 
времени стала проводить одна. В течение последнего года живет с 
мужем в  Москве. Испытывает в се  большее раздражение по отношению к 
нему, иногда возникает желание прогнать е г о . Общение с детьми так
же раздраж ает, так как ч у вству ет , что они осуждают е е . Никак не 
может принять решение -  уехать с мужем или остать ся  с детьми. Наст
роение подавленное, сон нарушен, испытывает физическую слабость , 
страх перед будущим.

Из данных психологического обследования.

Больная эгоцентрична, импульсивна, конфликтна в  общении,_ 
склонна к доминированию, самооценка неадекватно завышена. Проек
тивные методы выявляют конфликтные переживания больной, связанные 
с отношением к детям , мужу, тревогу за  будущее, стремление к спо
койной жизни. Подробно рассказы вает о своей жизненной ситуации, 
которую сравнивает с сидением на двух стульях. Никак не может ре
шить, что ей д елать . Не хочет покидать родину, однако ее надежды 
на благополучную жизнь дома не оправдались: друзей не о стал о сь , 
отношения о детьми плохие.

Говорит, что хотела бы о стать ся  с детьми, но не пытается



улучшить отношения с ниш , постоянно жалуется на них. Делает вы
вод , что ей нужно общаться с детьми как можно меньше: "Я просто 
должна поберечь с е б я " . Постепенно склоняется к мысли, что ей будет 
лучше с мужем, хотя ее и страшит жизнь в  Мексике. Р ассказы вает, 
что цуж даег® сделал для нее хорошего, что она не может его  о ст а 
ви ть , так как он единственный человек, которому она нужна. Выска
зывает надежду, что он сможет обеспечить ее спокойную стар о сть . 
Называет мужа свеим идеалом и в  то же время продолжает думать о 
р азво д е , т .к .  ее не покидает желание р асстаться  с ним. В конце 
концов принимает решение уехать с мужем, но не чувствует уверен
ности в  правильнее™  этого выбора.

Задача 9

Проведите анализ такого важного механизма саморегуляции, как 
смысловое связывание по следующим пунктам:

1 .  Смысл, смысловые образования являются единицами анализа 
личности /Асмолов Л .Г . , Братусь B .C . ,  .Зейгарник Б .В ./ .

2 . Смысловые образования личности представляют собой единст
во аффективных и когнитивных компонентов. Сознательная реф ляция 
возможна и задается  иерархической структурой смысловых образова
ний личности.

3 . Процесс саморегуляции предполагает перестройку смысловых 
образований, условием которой явл яется  их осознанность.

4 .  На, основе осознанной иерархизированной смысловой структуры 
формируется олосредованность как особое, формирующееся в процессе 
саморегуляции, кач ество  личности (Зейгарник Б .В . ) .

5 .  Благодаря осознанию смысловых образований осущ ествляется 
произвольное изменение смысловой направленности, контроль з а  не
посредственными побуждениями, оценка и коррекция действий и .п ос
тупков /Мазур Е .С ./

6 . Процесс саморегуляции, предполагающий формирование новой 
смысловой системы, обеспечивается целым рядом механизмов, задаю
щих принципы соотнесения образований внутри структуры мотивацион
ной сферы (между мотивами и см ы сл ам , мотивами и целями).
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7 . Рефлексия явл яется  необходимым условием осознанной смыс
ловой перестройки, оптимального функционирования механизма смыс
лового связывания.

8 . Процесс саморегуляции, условием которого явл яется  осозна
ние и изменение смысловых образований, предполагает наличие сфор
мированной системы значений.

Имеются данные, что неосознаваемые смыслы переводятся в  зна
чения посредством внутренней речи (Цапкин В .Н .) .

9 . В он тогенезе механизм смыслового связывания первоначально 
выступает в  форме развернутого внешнего дей стви я, которое произ
водит взрослый.

/Запорожец А .В .
Неверович Я .З/

1 0 . По мере формирования волевой регуляции это действие пере
носится во внутренний план и формируется механизм смыслового связы 
вания, участвующий в  произвольной регуляции поведения.

1 1 . йш словая регуляция может осущ ествляться посредством как 
осознанных, так и неосознанных компонентов смысловых образований; 
их соответстви е явл яется  необходимым условием процесса саморегу
ляции.

/По Зейгарник Б. В.
Холмогоровой А .Б .
Мазур Е .С ./ .

Какое значение имеет проблема смысловой регуляции в свете  
идей Л .С .Вы готского?

Образуют ли приведенные положения концептуальную модель меха
низма саморегуляции -  смыслового связывания? Почему?

Какие нарушения функционирования данного механизма Вы могли 
бы гипотетически априорно обозначить?

Как Вы п о л агаете , какими будут перспективы дальнейшей р азр а
ботки проблемы смысловой регуляции в асп ектах воспитания, психоло
гической помощи и реабилитации больных?

1 1 - 4 1 1 1
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Познакомьтесь с экспериментальным исследованием, проведенным 
К.М.Гуревичем под руководством А .Н .Л еонтьева.

Константин Маркович предварительно поступил на работу в д ет
ский сад помощником восп итателя. Лети привыкли к нему. Для опыта 
были выбраны дети дошкольного во зр а ста  (младшего, среднего и стар
ш его). Причем, это были дети , которые по тем или иным причинам 
(простуда, семейная ситуация) были лишены прогулки.

Константин Маркович приносил им игрушки, которые служили 
главным инструментом в  р аботе. Для эксперимента нужны были игруш
ки, которые экспериментаторы называли глупыми, но очень привлека
тельными, и тщательно подбирали их, отыскивая по различным м ага
зинам.

Первые опыты шли по такой схем е: надо было что -то  выполнить 
неприятное, неинтересное и нудное, при этом выполнение нудного з а 
дания обуславливалось тем, что по окончании его ребенок мог поиг
рать в  игрушку, которую ставили перед ним. Вариант этого опыта 
заключался в  том, что игрушку не ставили перед ним, а  показывали 
и убирали в шкаф. В одном случ ае, этот привлекательный предмет 
был в  поле восприятия, в  другом случае -  н ет. Результаты оказались 
таковыми, что произвольное действие раньше идет при отсутствии по
будительного предмета чем в присутствии е го .

Мамам детишек был задан воп р ос: "Если Ваш ребенок плохо ку
шает, а  Вы ему обещали после т о го , как он с ъ е ст , скажем, манную 
кашу, дать  конфету, то что надо -  обещать или положить конфету 
перед ним?"

Мамы согласно отвечали: "Конечно, не надо кл асть перед ним, 
иначе совсем  прекратит есть  кашу, а  будет в се  смотреть на эту кон
ф ету".

В арсенале экспериментального материала имелись и процессу
ально привлекательные игрушки, с которыми можно очень долго хорошо 
и гр ать , повторяя игровые действия снова и сн ова. Игра заключалась 
в  том, что пускался волчок, он сбивал шарики, устанавливаемые на 
маленьких платформочках по окружности. Чтобы возобновить игру, надо 
было разложить опять эти шарики по 4 штуки (три внизу и один на
верху) на платформочки, а  они были плоскими, шарики скаты вались,

Задача 10
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это была большая кропотливая работа, хотя и увлекательная. Т .о . в 
данном эксперименте выполнение игровых действий обуславливалось 
предметной обстановкой. В другом варианте выполнение обуславлива
лось социальной обстановкой, т . е .  требованиями экспериментатора -  
К.?.;. Гуревича. (А .II.Л ео н тьев), с .  3 -1 4  Воля ^ В естн и к М осковского 
университета,Серия 1 4 ,Психология-# 2 -1 9 9 3  г . ) .

Как Вы п о л агаете , каково целевое назначение проведенных экс
периментов?

Проанализируйте модель построения эксперимента.
Какие интересные в  методическом отношении "находки" экспери

ментаторов Вы можете отметить? К каким выводам пришли эксперимен
таторы?

Как Вы сч и таете , предметная необходимость дей ствует слабее 
или сильнее, чем социальная? Почему?

Какие жизненные аналогии полученным данным Вы можете привести?

Задача I I

В сегд а  ли волевые явления бывает действиям!’? Почету?

Рассказываю т, что некогда во времена инквизиции некий колодой 
итальянец был ар естован , заключен в тюрьму, ему было предъявлено 
обвинение в  тяжких гр е х а х , и на основании этих обвинений италья
нец был подвергнут пытке. Пытка в гл а за х  святой инквизиции -  это 
было своеобразное испытание на правоту или неправоту подозр евае
м ого, обвиняемого.П редполагалось, что если человек не грешен, 
чист перед Богом, то он вытерпит любые пытки, не в зя в  на себя лож
ного признания, и то гд а , если он вытерпит пытку, святая инквизиция 
объявляет его невиновным и не подвергает казни без пролития кр о ви ", 
т .е .  путем сжигания на ко стр е . К вот бедный итальянец был подвер
гнут ужасным пыткам; сидели секретарь инквизиции и инквизитор, ко
торый вел допрос. И допрос ничего не дал : итальянец ни в чем не 
признал себя виновным. Когда пытка кончилась,и инквизитор объявил 
решение признать этого  итальянца невиновным, а  тюремщики стали р ас
ковывать и освобождать узника, то инквизитор, обратившись к ранее 
обвиняемому, а  теперь реабилитированному молодому итальянцу спро
сил: "Ты не вымолвил ни одного слова признания, но я слышал, как 
у ст а  твои шептали: "Я вижу т е б я " . Не иначе как сама святая дева
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являлась тебе и укрепляла тебя на т о , чтобы перенести жестокие 
пытки". "Ваше святейш ество, -  отвечал бывший теперь уже у зн и к ,-  
перед моими глазами мне действительно являлось нечто, но это неч
то было тем костром, на котором вы сожгли бы меня, вырвись у меня 
хоть одно слово признания".

/По А .Н .Л еонтьеву. /

Как Вы дум аете, каковы психологические функции представлений 
в  регуляции поведения человека? Приведите соответствующие примеры.

Как Вы п о л агаете , аналогично ли описанное явление тому, что 
автор первой русской военной психологии генерал Драгомиров назвал 
упругостью: отступаем , но не ослабляем давления в  сопротивлении, 
опять отступаем , но не ослабляем сопротивление? Почему?

Задача 12

Какое значение для определения содержания волевого акта  лич
ности имеет внушение? Какие главные психологические признаки с о с 
тояния внушения Вам известны?

Проанализируйте некоторые точки зрения на психологическую 
природу внушаемости.

1 . Внушаемость свя зан а  с общей личностной и интеллектуальной 
незрелостью , имеет определенную функциональную роль в  онтогенезе -  
как фактор первичных, еще не интериоризованных, интерпсихических 
отношений между людьми /Куликов В .Н ./ .

2 . Внушаемость -  черта истерической личности, для которой 
характерны подражательные формы истерического поведения

/Якубик А./

3 .  Внушаемость -  черта личности, связанная с интеллектуальной 
недостаточностью , отрицательным отношением субъекта к самому себ е , 
неуверенностью в  своих силах, низкой самооценкой -  определяющими 
ориентацию в  поведении на мнения и оценки других людей.

4 . Внушаемость -  относительная черта, проявляющаяся в  значи
мой ситуации -  личностно -  значимое чаще принимается на веру.

/Кравков С .В .
Бакеев В .А ./
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Почему проблема внушаемости дискуссионна? Для каких разделов 
психологии внушение представляет особый интерес?

Задача 10

Какое значение проблема внушения и внушаемости имеет в кри
минальной патопсихологии?

Рассмотрим пример преступного действия.

Б . ,  29 л е т , обвинялась в  хищении денежных ср ед ств . С д етства  
отличалась усидчивостью, прилежностью, исполнительностью. Окончи
ла 8 классов и медицинское училище с отличием. В 23 года вышла 
замуж, от брака имеет двоих детей . Длительное время жила у родите
лей мужа, отношения с которыми были конфликтными. Сильно у ст а ва л а , 
настроение было подавленным, часто плакала, была раздражительной, 
плохо спала, похудела. Устроилась работать кассиром в парихмахер- 
скую, намеревалась в  последующем работать по специальности.

По дороге с работы к Б. на улице подошла женщина, которая 
ск а за л а  ей, что она "плохо вы гляди т", спросила, где и с кем она 
живет, где р аб отает , обещала "гаданием" помочь ей. Следующую в стр е
чу она назначила в  день получения Б. из банка крупной суммы д ен ег.

При этом присутствовали соучастницы, две другие женщины, " а с 
систирующие" лидеру, подтверждавшие ее "возм ож ности". Через 10 
дней Б . ,  получив деньги из банка и достави в их на р аб оту , отправи
лась на встречу с этой женщиной. Узнав, что Б. пришла без д ен ег , 
соучастницы стали требовать деньги , необходимые для "гад ан и я ", 
угрожали ей ухудшением состояния ее здоровья и отношений с мужем.
Б. вернулась в  бухгалтерию, взя л а  из сейфа деньги.

На улице в  процессе "гадани я" она отдала деньги одной из 
женщин, после чего в се  трое скрылись. Была привлечена к уголов
ной ответствен ности за  хищение.

В период следствия обвиняла в  случившемся с еб я , говорила, что 
"гад ал к а" подействовала на нее своей внешностью. Когда "гад ал к а" 
подошла к ней на улице и с участливым лицом осведомилась о ее с а 
мочувствии, пообещав помочь, у нее не возникло сомнений в  искрен
ности слов "га д а л к и ". В этот момент рядом оказались женщина, кото
рая была намерена принести "га д а л к е" за  якобы оказанную ранее у с 
лугу значительную сумму д ен ег. Была как "заворож ена" словами " г а -  

. далки", что была го това  выполнить любое ее приказание. Первые два
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дня после встречи самочувствие ее улучшилось, в  последующие дни 
она с тревогой ч е г о -т о  ж дала, часто  вспоминала о происшедшем с ней, 
охотно пошла на повторную встр ечу .

При встр ече ощущала некоторую тр ево гу , волнение, сказал а  
"га д а л к е " , что не может принести деньги , но та  стад а  угрожать ей, 
что и з - з а  этого  ее ожидают н есч астья " То же самое твердили и 
"а сси стен ты ". Б . и сп угалась, пошла з а  деньгами и отдала их гадал
к е . Затем по ее распоряжению закрыла г л а за  и стояла так три мину
ты. Открыла гл а за  и не увидев "га д а л к и ", некоторое время считала, 
что так и должно быть, затем  поняла, что ее обманули, у нее "вн ут
ри в с е  обор валось", она ста л а  м етаться  по улице, искать "гад алку " 
и ее спутниц, но их нигде не было.

Вернувшись на работу , сообщила о случившемся в  милицию.

/Ю.М.Антонян
В . В . 1уль дан/

Какие личностные параметры и с помощью каких личностных ме
тодик необходимо в  данной ситуации и сслед овать? Полагаете ли Вы, 
что психологические сво й ства  Б. образуют патопсихологический 
синдром? Почему?

Проанализируйте свойственные ей особенности личности и пси
хическое состояни е, в  котором находилась Б. при совершении преступ
ления. Применимо ли к данной ситуации понятие органической вменя
емости?

Задача 13

Какое психологическое условие нормального волевого действия 
о тсу тству ет  у больных?

С нарушением какой области м озга  связаны описанные заболева
ния?

А. Больные апраксией (нарушение деятельности м о зга , связан 
ные с расстройством речи и мышления) часто  бывают не в  состоянии 
совершать действия в  отрыве от конкретной ситуации. Например, они 
могут постучать в  дверь комнаты, прежде чем в  нее войти, или обмо
чить губы перед тем как попить из ста к а н а , но они не в  состоянии 
сделать эти же движения по просьбе вр ача.
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Б. У больных с поражением премоторной зоны головного м озга  
нарушаются произвольные движения. Нарушения проявляются в  том, 
что если больному надо в зя т ь  в  руки звонок и позвонить няне, он 
берет звонок в  руку и засты вает в  такой п о зе .

,/А.Р.Лурия/

Задача 14

Укажите, от каких свой ств личности зависит исход конфликтов 
у больных.

По каким признакам вы это установили?

В годы Великой Отечественной войны в  госпитале изучалось по
ведение больных, ослепших вследстви е ранения. И звестно, что о со з
нание невозможности вернуть зрение у в с е х  этих людей вначале вызы
ва ет  острый психологический конфликт, йгло отмечено, что исход кон
фликта (желание выписаться из госпиталя и самостоятельно трудиться) 
у разных людей происходил по-разному и в  разные сроки.

Так, больной Л. (в  анамнезе преобладают материальные потреб
ности) то решает поступить в  специальную школу для слепых, потому 
что там, как он слышал, дают хромовые сапоги ; то решает идти на 
за во д , потому что там сразу же будешь получать зарплату и хороший 
паек; то решает жить на иждивении у брата. Словом, ему присущи дли
тельные и очень остро протекающие колебания.

Больной Ш. (в  анамнезе преобладают нравственно-трудовые моти
вы) обосновывает создаваемую перспективу несколькими мотивами: 
"Пользу принесу и семье пом огу", "В се  время с людьми буду, а  на 
людях в е с е л е е " ,  "Заработать см огу , и перед людьми не отыдно". Ко
лебания при выборе жизненного пути менее острые и менее продолжи
тельные.

/По В.С.Мерлину/

Задача 15

Какие нарушения волевой сферы раскрывают примеры поведения
Н. Того ля?

А .Берг р ассказы вал, что Гоголь ничуть себя не беспокоил в  соб
людении самых элементарных правил требования общежития.

87



Шевырев жаловался B ep i^ , что Гоголь стал  принимать ближайших 
к ному людей "чересчур по-царски',1 так что свидания их стали похожи на 
аудиенции царственных о со б ".

У Хомяковых, по словам Бар тен ева,Гоголь в се гд а  так держал 
себ я : "Он капризничает неимоверно, приказывая по несколько р аз то 
приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, которым никак не 
могли ему угоди ть: то ему чай оказывался слишком горяч, то креп
ким, то слабым, то слишком полно налито, и это его сердило очен ь".

Берг говорил: Появление его (Гоголя) на веч ер е, иной раз на
рочно для него устроенном, было почти в с е г д а  минутное. Пробежит по 
комнатам, взгл я н е т , посидит где-нибудь на диване, большею частью 
совершенно один; скажет с иным приятелем 2 -3  слова из благоприли
чия, небрежно, Бог в е с т ь , где витая в то время своими мыслями: 
был т а к о в ".

В другое время Го го ль, наоборот, был чрезвычайно любезен, в е 
с е л , разговор чи в, шутил, пел песни и т .д .

Но переходы эти были неожиданны, и этим он, как человек с 
неустойчивым настроением, поражал и удивлял овоих близких и совре
менников. Вот пример, который приводит Арсеньев:
"У Капниста был в го ст я х  Го го ль; приезжает в  это время М.Н.Муравь
е в , с которым тут же Каприст знакомит Г . и рекомендует Гоголя т а 
кими словами:

"Рекомендую Вам моего доброго знакомого, хохла, как и я ,
Г о г о л я !"

Гоголь рассердился на эту "непрошенную" (по выражению Гоголя) 
рекомендацию, ск а за л  д ер зо сть  Муравьеву (а  не хозяину рекомендо
вавш его) и , ни с кем не простившись, тот час же у е х а л ".

/Сегалин Г .В ./

Б. В а вгу ст е  1829 г .  Гоголь совершенно неожиданно и без в ся 
кой подготовки сел  на пароход и уехал в  Любек. Даются в с е  возмож
ные объяснения этой п оездке, но лучше в с е х  дает объяснение своему 
поступку сам Гоголь:

"Это противувольное мне самому влечение было так сильно, что 
не прошло 5 месяцев по прибытии моем в Петербург, как я сел  уже 
на корабль, не будучи в силах противиться чу вству , мне самому непо
нятному. Проект и цели моего путешествия были очень неясны "./Н .Гоголь/

Акт поведения в данном случае был совершен автоматически или 
ему предшествовала борьба мотивов?

/По Сегалину Г .Б ./
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Задача 16

Изучение классических психоаналитических работ позволяет 
с новой стороны подойти к проблеме воли, познать ее возможности 
и ограничения.

"Активное руководство со стороны психоаналитика, вероятно,
особенно необходимо, когда пациент пришел к осознанию, которое 
имеет далеко идущие п оследствия, например, когда пациенту удалось 
увидеть невротическую наклонность и осознать ее как первичную 
движущую силу. Это может быть то гд а , когда многие предыдущие на
ходки выстроились в линию и дополнительные отвлечения стали понят
ными. Но часто вместо этого  пациент разви вает сопротивление и пы
тается  уйти, используя различные способы. Например, он может не
произвольно выискивать и давать какое-либо находящееся под рукой 
объяснение. Или же более или менее искусным образом принизить зна
чение выявленного. Он может реагировать твердой решимостью держать 
под контролем данную наклонность посредством одной лишь силы воли. . 
Наконец он может преждевременно поднять вопрос о том, почему данная 
наклонность получила такую вл асть  над ним, начинает углубляться в 
изучение сво его  д е т ст ва  и в  лучшем случае сообщит- каки е-то  свед е
ния, способствующие пониманию истоков этой наклонности, ибо в  дей
ствительности использует это погружение в  прошлое с целью ухода от 
осознания т о го , что обнаруженная наклонность означает для его  жиз
ни в данное время.

И эти попытки ухода от важного осознания вполне понятны. Че
ловеку трудно смириться с фактом, свидетельствующим о том, что 
всю свою энергию он тратил на погоню з а  призраком. Важнее т о , что 
такое осознание ставит его перед необходимостью радикального изме
нения. Вполне естествен н о , что он стремится закрыть гл а за  перед 
осознанием этой необходимости, столь разрушительной для его  равно
веси я . Но факт о стается  фактом: посредством быстрого ухода он пре
пятствует такому осознанию "проникнуть внутрь" и вследствие этого 
лишает себя тех преимуществ, которые такое проникновение могло 
принести ему. Здесь помощь, которую может оказать психоаналитик, 
заключается в  том, чтобы взя ть  на себя руководство, показать па
циенту его тактику отступления, а  также, вселяя в  него силы, тща
тельно проработать все  те следстви я , которые э та  наклонность имеет
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для его  ж и зн и ... о наклонностью можно оправиться лишь в  том слу
ч а е , если ее степ ен ь, интенсивность и внутренние смыслы полностью 
подчинены пациенту".

/К. Хорни/

Можно ли посредством собственной силы воли разрешить внутрен
ние конфликты?

Рассмотрите, каким образом функционируют в  рамках психотера
певтического процесса такие волевые кач ества  личности, как реши
тельн ость, целеустремленность, настойчивость со стороны пациента и 
со стороны психоаналитика? .

Проанализируйте динамические и содержательные аспекты борьбы 
мотивов у пациента и у психоаналитика.

Способен ли человек усилием воли ослабить или подавить страх 
изменения?

Задача 17

К.Хорни приводит материал из своей психотерапевтической прак
тики.

"Пациент", чувствуя подавленность, пришел к психоаналитику. 
Накануне вечером он встрети л др уга, который р асск азал  ему о своем 
восхождении на гору Пиз-Палу в Швейцарии. Этот р асск аз пробудил в ’ 
нем воспоминание о посещении Швейцарии. Когда-то и он мечтал взо б
р аться на эту гору, но она постоянно была окружена туманом. Ему 
пришлось о тказаться  от своей затеи . Тогда он был взбешен. И прошлой 
ночью п очувствовал, что старое бешенство вновь поднялось в  нем.
Он лежал без сна несколько ч асо в , строя планы осуществления своего  
желания, он думал о том, как преодолеть в се  препятствия, связанные 
с войной, нехваткой ден ег и времени.

Даже во сне его ум продолжал бороться с препятствиями, стоящими 
на его пути. Проснулся он подавленным. Во время психоанализа ему 
пришла на ум явно не относившаяся к делу картина предместий одного 
из маленьких городков на Среднем Западе, который был для него ми
ниатюрным воплощением сер ости , однообразия и запущенности.

Этот образ выражал те ч у вст ва , которые он испытывал в тот мо
мент к жизни. Но какая зд есь  была с в я зь ?  Жизнь казал ась  ему опусто
шенной, потому-что он не мог взобраться на Пиз-Палу?
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Действительно, то гд а , во время сво его  пребывания в Швейцарии, 
он страстно желал взобраться  на эту гору, но фрустрация этого  кон
кретного желания едва ли могла быть объяснением. Альпинизм не был 
его страстью . Очевидно, что не Пиз-Палу беспокоила е г о . Когда он 
успокоился, то осознал, что не будет теперь даже и пытаться взой
ти на эту гору.

Пробуждение этого  швейцарского переживания означало ч то -то  
намного более остр ое. Это переживание поколебало его иллюзорную 
веру в  т о , что если он направит свою волю на достижение чего-ни
будь, то непременно будет способен добиться эт о го . Любое непреодо
лимое препятствие означало для него фрустрацию его  силы воли, даже 
если оно было настолько не в его  вл асти , как тот туман в гор ах.

Ассоциации, касающиеся заброшенных окраин одного из провинци
альных городков на Среднем Западе, указывали на непомерно важное 
значение, которое он придавал своей вере в  абсолютную силу воли.
Эта ассоциация означала, что жизнь невозможна для него без этой 
веры ".

/К. Хорни /
Когда воля приобретает черты невротической наклонности? Как 

соотн осятся : воля, с одной стороны, и свобода,спон танн ость, смысл, 
с другой стороны?

Как Вы определяете ценность невротика: человек обладает силой 
воли, властью или сила воли обладает человеком. Почему?

Какие психоаналитические техники позволяют определить т о , ка
кое значение придает он воли, а  также т о , что человек действитель
но хочет или просто принужден х о теть ?

Задача 18

Ц.Ломброзо приводит автобиографию молодого человека, страдающе
го манией самоубийства. Как он изображает сво е  душевное состояние?

"Противуволя -  ужасная вещь, и я могу говорить о ней по опыту, 
слишком даже горькому, потому что она отняла для меня всякую пре
лесть от окружающего мира и превратила мою спокойную, приятную 
прошлую жизнь в  тяжкое и мучительное бремя . . . .  Привыкший к тихой 
и спокойной жизни, я вдруг увидел себя вовлеченным в  водоворот жес
токих страданий; бедный мозг мой, потрясенный такой-нелепостью ,от
к азался  работать как прежде, я не мог уже свободно рассуждать о 
моих делах и этсю да-то именно родилась противуволя или стеснение
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естественной свободы человека, невозможность работать и дей ство
в а т ь , точно будто как ая-то  материальная сила связы вает индивиду
альн ость. У меня нет теперь достаточной власти над собою, чтобы 
дать моим поступкам желательное для меня направление, вследствие 
чего являются стр ах , т о ск а , отвращение к жизни. Вначале я чу вст
вовал как ое-то  неопределенное беспокойство, мучительную тяж есть, 
затем  эта  сила р осла, становилась в с е  могущ ественнее, настойчивее, 
так что наконец уничтожила во мне всякое довольство и застави ла 
проводить время в самой томительной скук е. По ночам я не мог сп ать , 
засыпая обыкновенно на час или на д в а , а  дни сделались для меня 
мучительным препровождением времени, так как я решительно не знаю, 
что делать с собой, куда приклонить голову, какое направление дать 
моим мыслям -  и все  по милости противуволи. Я слышу разговоры о 
семейном с ч а ст ь е , о душевном спокойствии, об удовлетворении само
любия, о взаимной привязанности между людьми, но сам не могу испы
тывать ничего подобного, медленно измеряю я часы, и вся  моя забота 
состоит в  том, чтооы скучать по возможности меньше. Поэтому я 
попросил бы произвести сильную реакцию в  моем мозгу и позволить мне 
увидеться о сем ьей. Благодетельное потрясение могло бы принести 
мне громадную пользу: жеотокое душевное волнение погубило меня, 
другое волнение, только в  ином роде, могло бы спасти м еня".



УПРАЖНЕНИЯ

I .  Бесполезное упражнение -  усиление воли.

Джемс пишет, что воля поддается тренировке, что ее можно уси
лить.

Один из предлагаемых им способов -  выполнять бесполезное 
упражнение в  течение пяти минут в  день. Вот пример для экспери
ментирования.

1 .  Возьмите коробку спичек.
2 . Положите ее на стол  перед собой.
3 . Вынимайте спичку одну з а  другой.
4 .  Закройте коробку.
5 . Откройте коробку.
6 . Положите спички обратно, одну за  другой.
7 .  Закройте коробку.
8 .  Продолжайте выполнять 3 -7  пока не истечет время.
После выполнения упраждения запишите, что вы чувствовали во

время выполнения. Обратите специальное внимание на в с е  причины, 
которые вы находили для то го , чтобы прекратить это бесполезное 
заняти е. Если вы будете повторять это в  течение нескольких дней, 
начнутся изменения. Каждый день вы будете находить множество но
вых причин, по которым это надо прекратить. Первые несколько дней 
это упражнение может п оказаться чрезвычайно трудным. Если, однако, 
вы будете продолжать, последует период, когда не только будет лег
ко Еыдержать пять минут, но вы обретете ощущение личной силы и 
самоконтроля после упражнения.

Причины, которые вы находите для т о го , чтобы не делать упраж
нение, -  частичный список элементов вашей личности, которые пре
пятствуют вашей вол е.

Д .  Джемс/



РАЗДЕЛ I I I  ТЕМПЕРАМЕНТ

Заполнить пробела.

I. Под темпераментом понимают ........................... характеристики

2 . Известны три сферы проявления темперамента: ......................
особенности ............................................................  и свой ства

3 . Издавна темперамент связы вался с .....................................................
или  особенностями организма.

4 .  Физиологическая ветвь  учения о темпераменте начинается 
с ............................... который выделил четыре типа темперамента: .............

5 . Психологические описания-"портреты" различных темпера
ментов были даны .................................  а  много позже .................................

6 .  Развитие физиологической линии состояло в  последователь
ной смене представлений об ...............................................................  темперамен
т а .

7 .  В р езультате исследований к трбм основным свойствам НС
..............................  , были добавлены ещэ д ва
............................  и .................................

8 .  Физиологическая концеппия И. П.Павлова, получившая н азва
ние учения о ..................................................................................................  трансформи
ровалась в  учение о ..................................................................................................

9 .  Свойства нервной системы трактуются как базовые характе
ристики ......................................................................  , обеспечивающих ..........................
деятельности м озга и всей ..................................................................

1 0 . Темперамент - категория, охватывающая лишь
............................  аспекты поведения, а  ............................... -  социопсихологи
ческая категория, охватывающая ........................  характеристики пове
дения человека.
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Верно или неверно?

1 . У Гиппократа был чисто физиологический подход к темпера
менту.

2. Дальнейшее развитие физиологической линии состояло в  пос
ледовательной смене представлений о психофизиологических основах 
темперамента.

3 .  Психологический подход к изучению темперамента начался с 
выявления "Формально-динамических свой ств поведения".

4 .  Физиологическая концепция И.П.Павлова получила название 
учение о типах нервной системы, каждому из которых со о тветству ет  
своя "картина" поведения.

5 . Первым обнаружил свою несостоятельность тези с "общих
свой ств НС” , который был заменён понятием "частых свой ств НС".

6 .  Слово "темперамент" И.П.Павлов заменил на генотип и опре
делил как прирождённый тип нервной системы.

7 .  Ученики И.П.Павлова Б.М .Теплов и В.Д.Небылицин доказали 
фундаментальную роль подкорковых структур и лобных долей в актива
ции поведения и его эмоциональной регуляции.

3 . Концепция И.П.Павлова и его  учеников стал а  рассматривать
ся  как частный случай концепции функционально-системной организа
ции работы м озга П.К.Анохина.

9 .  Темперамент стал рассм атриваться как прямое проявление 
биологических свой ств человека.

10. в рамках целостной теории индивидуальности /  Мерлин B . C . ,
Анохин П. К . , Русалов В.И . / индивидуально биологические свой ства 
человека, организованные в специальные программы, являются причи
нами индивидуального поведения.

1 1 . Благодаря "системному обобщению" систем а индивидуально
биологических свой ств человека, включаясь в разные виды д еятель
ности, образует обобщённую качественно новую индивидуально-устой
чивую систему инвариантных свой ств индивидуального поведения.



Выбрать правильный о твет .

1 . Динамику психической жизни человека определяет: 
а/ направленность личности;
б/ эмоциональность; 
в/ темперадант; 
г/  способности.
2 . По параметру общей активности человек может быть: 
а/ инертным;
б/ пассивным; 
в/ стремительным; 
г/  вое ответы верны.
3 .  Понятие "способности" находится в том же отношении к по

нятию "за д а т к и " , что и "темперамент" / по И.П.Павлову / к понятию:
а/ активность; 
б/ талант;
в/ тип нервной системы; 
г/  индивидуальность.
4 .  Проявление темперамента в моторной сфере: 
а/ темп;
б/  агр есси вн ость;
в/ аккуратность; 
г/  все  ответы верны.
5 . Основные свой ства  нервной системы: 
а/ Вспыльчивость;
б/ импульсивность; 
в/ чувстви тельность; 
г/  все  ответы неверны.
6 .  Понятия "психика" и "м о зг" находятся в некотором соотно

шении. Из приведённых ниже понятий выбрать то , которое находится
в том же отношении с понятием "темперамент” : 

а/ ретикулярная Формация; 
б/ лимбические образования; 
в/ лобные доли; 
г/  все  ответы верны.
V . X предметно-содержательным характеристикам темперамента
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отн осят таки е, к а к :
а/ общая акти вн ость ; 
б/ интересы -  мотивы; 
в/ вп еч атли тельн ость; 
г/  в с е  ответы неверны.
8 .  Под биологическими факторами индивидуального развития по

нимаются:
а/ телесн ая организация; 
б/ социобислогическая программа; 
в/  программа р о ст а ; 
г/  в се  ответы верны.

1 :3- 4 1 1 ).
9?



Задачи

Как и зв е ст н о , психические с в о й с т в а  личности подразделяют на 
три основные группы: св о й ст в а  темперамента, св о й ст в а  хар актер а и 
способности. Ниже приведён перечень понятий, обозначающих психичес 
кие св о й ст в а  личности.

Классифицируйте приведённые сл о в а  по трём группам.

Услужливый, медлительный, инициативный, честный, эгои сти ч
ный, живой, энергичный, чуткий, возбудимый, самоуверенный, о ст о 
рожный, предприимчивый, хороший о р ган и затор , доброжелательный, не
брежный, с  чувством  юмора, последовательны й, н едотёп а, с  золотыми 
руками, краснобай, с горячим сердцем , находчивый, неряшливый, л е 
нивый, необузданный, ловкий, решительный, н еп осед а, спокойный, глу  
пый, суетливый, послушный, красноречивый, пылкий, отходчивый, ум
ный, деловой , чёрствы й, горячий, трудолюбивый, остроумный, смелый, 
справедливый, нежный, вспыльчивый.

Задача 2

Какие представления о темпераменте бытуют на уровне житейс
кого  сознан ия? Какие понятия служат в  обиходе синонимами темпера
м ента?

К огда зародилось учение о темпераменте? Сформулируйте опре
деления темперамента:

1 ) Галл ен а;
2 )  Шелдона, Кречмера;
3 )  Г .А й зен ка ;
4 )  К ттелла;
5) В.Д.Небылицина, Б .М .Т еп лова;
6 )  Б .Г .А н а н ь ев а , С.Л.Рубинштейна, В.Н:,,Мясищева;
7 )  В .М .Р у сало ва.

Как Вы ду м аете, почему некоторые фамилии учёных указаны в 
группах?

Задача I



Задача 3

Какие прилагательные служат для описания двигательной сферы 
темперамента, а  какие -  для характеристики эмоциональной сферы?

Быстрй, подвижный, живой, резки й , вспыльчивый, вялый, им
пульсивный, чувственный, жизнерадостный, энергичный, заторможен
ный, стремительный, впечатлительный.

Задача 4

Темперамент -  это то сво й ство  личности , которое свя за н о  с 
эгоистичностью . Он заинтересован  в  с е б е , озабочен собственным о р га
низмом.

Темперамент сч и та ется  только с  интересом индивида -  стрем ясь 
к сво ем у , оптимальному режиму сущ ествования.

Следует ли из это го  описания утверж дение, что человек с  ярко 
выраженным типом темперамента -  эго и ст?  Как взаим освязаны  темпера
мент и хар актер ч ело века? ?

З адача 5

Стендаль был участником войны 1812  г .  и попал в  Москву о ар
мией Наполеона. Он выразил удивление по поводу т о г о ; что р у сски е, 
живущие в  стране с суровым климатом, обладают отнюдь не флегматич
ным темпераментом. В этом его  убедила ли хо сть  м осковских и звозчи 
к о в , а гл а вн о е , то т ,ф ак т, что М осква о к а за л а сь  пустой.

"Исход жителей из Смоленска, Гж атск а  и Москвы, которую в т е 
чение д вух суток покинуло в с ё  н аселен и е, п р едставляет собой самое 
удивительное явление в  нашем стол ети и ; я  лично испытываю одно лишь 
чу вство  уважения ( . . . ) .  Исчезновение жителей Москвы до такой с т е 
пени не с о о т в е т ст в у е т  флегматическому темпераменту, что подобное 
событие мне каж ется невозможным даже во Франции", -  заклю чает 
Стендаль.

Какие признаки общежитейского представления о темпераментах 
содержит описание Стендаля?
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Определите тип темперамента ( в  соо тветстви и  е учением о 
типах нервной системы И .П .П авлова).

1 . Яаниссон. "В о т  там , медленно переминаясь с  ноги на н огу , 
стоя л  как ой -то  толстощёкий крепыш и е л . . .  К т о -т о , проходя мимо, 
наступил ему на ногу. Но мальчуган и бровью не п овёл , только бур
кнул: "Ну и слепая кур и ц а!" -  и продолжал ж е в а т ь . . .  Нет, этот 
Тыниссон совсем  не такой , как другие мальчики, '’’о-первы х, хотя бы 
т о , что он вечно е с т  и никогда не шалит, а  во-втор ы х, гл я д и -к а , 
он и сей час не р а с с м е я л с я ...

Тыниссон был т о т , кто в трудном деле сначала думал, прежде 
чем что-либо с к з а т ь " .

2 . Т о о тс. "Мимо него с грохотом промчался сначала один маль
чи к, потом другой , и н ачалась бешеная го н к а : впереди бежал пере
пуганный П етерсон, з а  ним по пятам с кровожадной гримасой Т оотс.

Сжав кулаки и угрожая беглец у , он то и дело выкрикивал на 
ход у : "Л тебе задам ! Л тебе покажу! Будешь то гда я бед н и ч ать!"
Прошло несколько минут, я р о сть  Тоотса в с ё  осты вала и осты вала.
Ещё секн да -  и недавние враги уже тор говали сь не на ж и зн ь,а  на 
см ерть и з - з а  ножика со штопором".

3 .  Арне. "Если бы вдруг в реке закипела во д а , Арне, навер
ное,  не так и сп угался , как сей ч а с , услышав эти с л о в а . В первую 
минуту он застыл на м е ст е , г л а з а  его  широко раскрылись, руки б е с 
помощно повисли. Потом он чуть было не з а п л а к а л .. .  Потом повер
нулся и , грустный, поплёлся домой.

Будь сей час май, Арне знал бы что ему д е л а т ь . Он пошёл бы 
к реке и просидел бы там до зар и , слушая, как просыпаются птицы 
и приветствую т новый д ен ь ; как с восходом солнца первый ветерок 
игр ает листвой д е р е в ь е в , покрывая речку серебристой рябью".

4 .  Имелик. " . . .  и прежде чем Имелик успел зам етить его  ж ест, 
он схвати л  с кровати конфеты, вытряс одну из них, застрявшую вну
три, тронул несколько раз струны л сн ова тихо з а и г р а л ...

Он махнул рукой и у с м е х н у л с я ...
О, Лсан Имелик всюду п р о бьется , главное -  никогда не унывать”.

/ Оскар Лутс /



Задача 7

Какой отпечаток накладывает темперамент на стиль общения 
(хар актер  активности в налаживании кон тактов, чувстви тельности)?

Какие примеры классических типов темперамента приведены ниже?

А. Он почти в с е г д а  инициатор в  общении, немедленно отклика
е т ся  на желание пообщаться со стороны другого человека, но его 
отношения к людям могут быть изменчивы и непостоянны. Он чу вст
ву ет  себя в компании незнакомых людей, как рыба в во д е, и новая 
необычная обстановка его  только возбуж дает. Любовь чаще дебютиру
е т  с взры ва, с  первого в згл я д а .

Б. Он не тако в : социальные контакты он устанавли вает медлен
но, свои ч у вства  проявляет мало и долго не зам еч ает, что к т о -т о  
ищет повода познакомиться о ним, зато  он устойчив и постоянен в 
своём отношении к человеку, поэтому любит находиться в узком кру
г у  старых знакомых, в обычной привычной обстановке. Он склонен и 
любовные отношения начинать с дружбы и в  конце концов влю бляется, 
но б ез  молниеносных метаморфоз. Его скептическая натура требует 
большого коли чества д о к азател ьств  дружеских ч у вств .

/ По Грановской P.M. /

В каких межличностных ситуациях по Вашему мнению, будет более 
успешным представитель первого типа темперамента, а  в  каких -  вто 
рого?

П редставьте, что вы -  руководитель научно-исследовательской 
группы, ракие коммуникативные задачи Вы бы поставили перед сотруд
ником с типом темперамента А, а  какие -  с типом темперамента Б. 
Почему?

Задача 8

Определите, какие учёные разрабатывали соответствующие идеи 
о темпераменте (Гиппократ, З.Н.Мясищев, Шелдон, И.П.Павлов, В .Д .Н е- 
былкцин, Б .Г .А н ан ьев , В .М .Р усан ов)?

14-4111
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1 . Темперамент -  надлежащее соотношение частей (соков жизни), 
соразм ерность.

2 . Разновидности темперамента связаны с определённым типом 
строения тела.

3 .  Учение о типах нервной системы: типы НС соответствую т че
тырём классическим типам темперамента.

4 .  Любое свойство темперамента находится в  линейной зависи
мости от свой ств НС.

5 . Темперамент -  е с т ь  объём областей свой ств личности, её 
природная осн ова.

6 .  Темперамент -  это тип НС + отношения личности + ситуаци
онные мотивы.

Т . Темперамент -  четырёхуровневая систем а формальных поведен
ческих измерений, отражающих различные блоки функциональных систем 
в понимании П.К.Анохина.

По каким основным линиям развивалось "учение о темперамен
т а х "?  Каковы общие итоги истории развития учения о темпераменте?

Задача S

Познакомьтесь с примером из книги Круга "Торопись не спеша” .

Четыре усталых странника добрались к полуночи до городских 
вор от. Ворота заперты и стража спит. Первый сел  на землю: "  Вот 
не в е з ё т ,  стоило в кои веки раз выбраться из дому, и такое неве
зен ие! Что же делать -  до утра далеко , помяните меня, ещё дождь 
пойдёт" -  приговаривал он ск во зь  слёзы . "Что тут вор чать, вышибем 
во р ота , и все  д е л а !” -  горячился второй, дубася кулаком в вор ота. 
"Д р узья, сохраняйте спокойствие, что вы м ечетесь , сядем и подождём, 
летняя ночь коротка? -  успокаивал попутчиков третий. "Зачем сидеть 
и см отреть? Рассмотрим-ка вор ота поближе. Глядите, под ними боль
шая щель. Н у-ка, посмотрим, вдруг в  неё пролезем ", -  взял  в  свои 
руки инициативу четвертый.

Какие эмоциональные реакции проявили странники? Чем они выз
ваны? Можно ли данную ситуацию охарактеризовать как ту , в  которой
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проявляется индивидуальный порог эмоционального реагирования? Поче
му?

Задача 10

Как обладатели разных темпераментов относятся к одному и то
му же событию? Ш есте с  А .Ф Дони, автором работы "Память и внима
н и е", представьте себе отношение обладателей различных типов тем
пераментов к одному и тому же происшествию. Какие компоненты тем
перамента акцентируются в  данном описании?

"Трамвай наехал на переходившую рельсы женщину и причинил ей 
тяжкие повреждения или, бцть может, самую смерть вследстви е т о го , 
что она не обратила внимания на предупредительный звонок или что 
таковой р аздался слишком поздно.

A ., волнуясь, скаж ет: "Зто  была ужасная картина -  раздался 
раздирающий крик, хлынула кровь. Мне послышался даже треск ломае
мых ко стей , э та  картина стоит перед моими глазам и, преследует ме
ня, волнуя и тревож а".

Б . скаж ет: "При мне вагон раздавил несчастную женщину; к вот 
лвдская суд ьб а: быть может, она спешила к любящецу мужу, к любимым 
детям , под семейный кров. И в е з  разби то, уничтожено, остали сь сл е
зы и скорбь о невозвратимой потере, и картина осиротелой семьи с 
болью возникает в  душе".

B . , волнуясь, скаж ет: "Раздавили женщину! Я давно говорил, 
что городское управление небрежно в исполнении своих обязанностей : 
можно ли поручать управление трамваем таким вагоновожатым, которые 
не умеют своевременно звонить и предупредить рассеянного или туго
го  на ухо прохожего. И вот р езу л ьта т . Судить надо з а  эти упущения 
и строго суд и ть".

Г .  скаж ет: "Ехал я на извозчике и вижу: стоит трамвай, около 
него толпа, ч то -то  смотрят; я  привстал на пролетке и вижу: лежит
к а к а я -то  женщина поперёк р ел ьсо в, вероятно, наехали и раздавили. Я 
сел  на сво з  место и сказал  извозчи ку: пошёл ск о р е е ".

Какова взаи м освязь способа реагирования с темпераментом?



Представители каких типов темперамента участвовали в обсуждении про
исшествия?

Какие теоретические представления и каких именно концепций о 
темпераменте подтверждает приведённое описание?

Задача I I

Рассмотрите основные положения, на которых строилась концеп
ция Павлова о темпераменте. По каким положениям и в какой последо
вательности  шёл их критический пересмотр?

1 . Ключ к пониманию индивидуальных особенностей поведения жи
вотных и человека следует и скать в  сво й ствах  нервной системы, а  не 
в  чём-либо другом.

2 .  Эти сво й ства  нервной системы могут или, лучше с к а за т ь , 
должны изучаться с помощью условно-рефлекторных процедур.

3 .  Таких основных сво й ств нервной системы три: сила, уравно
веш енность, подвижность. Они общие и постоянные для данного живот
ного.

4 .  Сочетание основных сво й ств образует четыре основных типа 
нервной системы (НС),  или высшей нервной деятельности (ВВЦ).

5 . Эти основные типы НС соответствую т четырём классическим 
типам теш ерам ен та, т . е .  представляют собой физиологическую основу 
психологических портретов, описанных в  рамках учения о темперамен
т а х . Таким образом, каждому темпераменту со о тветству ет  свой стиль, 
своя "картина" поведения.

/ По К.Б.Гиппенрейтер / .

Сочините обозрение об основных этапах развития учения о тем
пераменте .

К каким выводам пришли современные исследователи в области 
темперамента (В.Д.Небылицин, В .М .Р у сал о в)?  Являются ли их выводы 
закономерным этапом развития учения о темпераменте и почему?

Задача 12

Как Вы счи таете , можно ли определить темперамент как опти
мальный для человека режим существования и почему?
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В каких ситуациях (обычных, экстремальных, фрустриру кщих) 
можно определить темперамент индивида из наблюдения?

Приведите примеры собственных наблюдений.

Задача 13

Определите противоречия в  общей картине поведения животного. 
Подтверждают ли эти примеры тези с Й .П.Павлова, что каждому типу НС 
со о тв етств у ет  свой стиль или "картина поведения"? Почему?

1 . Пример поведения одной собаки. По поведению трусливое, по
корное сущ ество, при обращении к нему "ст е л е т с я "  по зем ле, в зв и з
г и в а е т , мочится. Таким образом -  слабый тип.

Однако в  станке ( т . е .  в лабораторных испытаниях) собака ра
ботает прекрасно, обнаруживает сильную уравновешенную нервную си с
тему.

2 . Некоторые бодрые, оживлённые и общительные животные ока
зывались по экспериментальным процедурам представителями слабого 
типа.

Как Вы счи таете , правомерно ли ориентироваться в определении 
НС на общую картину поведения?

Задача 14

Прочитайте отрывок из р а сск а за  А.П .Чехова "Д етвора". Дети 
остались вечером одни (взрослые уехали на крестины), они собрались 
вокруг большого стол а и с  азартом играют в  лото на ден ьги ; ст а вк а  -  
копейка.

"Самый большой азарт написан на лип.е Гриши.. .  Играет он ис
ключительно и з -з а  д ен ег . Не будь на блюдечке копеек, он давно бы 
уже спал. . . .  Страх, что он может не вы грать, зави сть и финансо
вые соображения, наполняющие его  стриженную голову, не дают ему си
д еть  спокойно, сосредоточиться.

Сестра е г о , Дня, девочка лет восьми, . . .  тоже боится, чтобы 
кто-нибудьне выиградОна кр асн еет, бледнеет, зорко следит з а  игрока-
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ми. Копейки её не интересуют. Счастье в игре для неё вопрос самолю
бия. Д ругая с ест р а , Соня, девочка шести л е т , играет в  лото ради 
процесса игры. По её, липу разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она 
одинаково хохочет и хлопает в ладоши.

Алёша, пухлый, шаровидный карапузик . . .  У него ни корыстолю
бия, ни самолюбия. Не гонят и з - з а  сто л а , не укладывают спать -  и 
на том спасибо. По виду он флегма, но в  душе порядочная бестия. Сел 
он не столько для л о то , сколько ради недоразумений, которые неиз
бежны при игре. Ужасно ему приятно; если кто ударит или обругает 
к о го . Пятый партнёр, кухаркин сын Андрей . . .  К выигрышу и чужим 
успехам он относится безучастн о, потому что ве сь  погружён в  ариф
метику игры, в её несложную философию;сколько на свете  этом разных 
цифр и как это они все не перепутаю тся".

Какими мотивами побуждаются действия участников игры? Как че
р ез мотивы проступают личностные и возрастные особенности каждого 
ребёнка?

Задача 15

1 . Вслед з а  Айзенком и В.М.Русаловым Вам предлагается соотн ес
ти типы, выделенные первым, с  гиппократовскими типами темперамента.

К каким типам темперамента в  классификации Гиппократа будут 
близки

-  экстраверт стабильный,
-  интроверт стабильный,
-  интроверт лабильный,
-  экстраверт лабильный?
Полным ли будет совпадение их типов?
2 . Попытайтесь распространить теорию функциональной системы 

П.К.Анохина на организацию поведения человека.
Как Вы дум аете, с  каким функциональным блоком в понимании 

П.К.Анохина можно соотнести шкалу экстраверсии -  интроверсии; а  
шкалу нейротизма?

3 . Темперамент -  динамическая, но еще и формально-динамичес
кая систем а, число измерений и их содержание в  которой в о о т в е т с т -  
ву е т  4х блоковой структуре функциональной системы человека.



Сравните данные понятия между собой и расклассифицируйте их 
на две„группы. Каков критерий классификации?

Афферентный си н тез, темп, пластичность, блок исполнения, 
эргичность, порог эмоциональной чувствительности, блок программи
рования, обратная с в я з ь .

Как соотн осятся данные понятия между собой? Кто разработал 
соответствующую структуру темперамента? Назовите её  основные по
веденческие измерения и подизмерения.

/ Но В.М .Русалову /

Задача 16

Как соотн осятся между собой понятия "темперамент" и "хар ак
т е р " , "темперамент" и "личность"? Что общего и в чём заключается 
отличие в приведённых примерах?

А. Геринг и Гиммлер были лвдьми разного темперамента (пикло- 
тилический и шизотилнческяй -  по классификации Кречмера). С точки 
зрения субъективных предпочтений тому, кому импонирует пиклотили- 
ческий темперамент, должен "нравиться" Геринг, а  другому -  Гим
млер. Однако, с точки зрения оценки хар актера, гол обоим присуща 
одна общая чер та: честолюбивый садизм.

Б . При использовании понятия темперамента К.Г.Ю нга, мы оп
ределяем человека как интровертированную и экстравертированную 
личность. Те, кто предпочитает экстравертированный тип, стремятся 
описывать интровертов как заторможенных аутичных невротиков; и, 
напротив, кто предпочитает интровертов, описывают экстравертов 
как поверхностных, неустойчивых и неглубоких.

В чём заключается "ошибка"? Почему противопоставление опе
нок личности однозначно закрепляется за  разными типами темпера

мента?

Задача Г7

Торможение спонтанности человека (адекватной реакции на но
вые условия или новой реакции на старые условия) -  требует диагно-
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стического выяснения его характера и психодрамотерапевтических 
процедур.

А, может быть, торможение спонтанности связано с темпера- 
ментальными характеристиками?

Проанализируйте структуру свой ств темперамента гер о ев сл е
дующих примеров по В .М .Русалову. П редлагается охарактеризовать 
их эргичность, пластичность и темп в сферах предметной и комму
никативной деятельн ости ; а  также предметную и коммуникативную эмо
циональную чувствительность.

A. Н. страдает и з -з а  недостаточного знания иностранных язы
к о в , испытывая при этом комплекс неполноценности. Этот комплекс 
усиливают частые посещения иностранных коллег его  предприятия. Он 
р асск азы вает, как недавно при одном только виде зарубежных гостей  
его  бросило в дрожь. И з-за  все го  этого он не зн ает , как надо себя 
в е ст и . Небольшой городок, в котором он ж ивет, не предоставляет в о з 
можностей научиться как следует р азговар и вать на иностранном язы
к е . И вообще он чу вству ет , что ему в этом городке тесно.

Б . Молодой человек обладал достаточным акциональным голодом, 
чтобы реализовать имевшуюся у  него возможность изучить курс меди
цины, что в р езультате привело к появлению у него роли вр ача. Од
нако в эту роль -  несмотря на свою высокую научную квалификацию -  
он никак не может вжиться. Ему не уд аётся  за в о е в а т ь  ни доверия па
циентов, ни уважения врачебного персонала. И з-за  состояния фрустра
ции его  поведение становится в с ё  более скованным и безразличным. В 
конце концов он начинает страдать от огромного нежелания р аботать, 
ч у вства  неполноценности и т .д .  Это наносит ещё больший ущерб его  
межличностным отношениям.

B. Молодой человек настолько идентифицировался с ролью врача, 
что постоянно нагружает в  больнице себя в е з  новыми обязанностями.
В конце психодраматического изображения одной из таких сцен им ов
лад евает  огромная тоска по дому и своей сем ь е . Он стремглав бежит 
с работы домой. В следующей сцене становится ясн о , какое большое 
наслаждение он получает от своей роли молодого отца сем ей ства. Вско
р е , однако, мысль о несрочной, но незавершённой работе гонит его 
поздно вечером назад в больницу. Он долго задерживается на работе.
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Совершенно неожиданно он снова начинает тосковать по д о м у .. .  У ста
лый и подавленный, он бредет домой.

/  Г.Л ейтц /

Задача 18

1 . Какие к а ч ест в а  характеризуют экстравертированный психо
логический тип, а  какие -  интровертированный?

Инициативность, необщительность, склонность к самоанализу, 
им пульсивность, беззаб отн ость , м ечтательность, социальная ад ап - 
тированность, аутизм , вдумчивость, подвижность, р асч ётл и во сть , з а 
р ази тельн ость  поведения.

2 .  Используя шкалы экстраверсии -  интроверсии, невротизма -  
стаби льности , постройте профиль личности

а/ сво й ;
б/ товарища по группе;
в/ известны х сказочных и литературных ге р о ев .
Сравните автопортрет с полученным портретом. Обсудите, в  чём 

состо и т сх о д с т в о , а  в чём отличие. Как Вы объясняете отличие: о со 
бенностью рефлексивных процедур, казуальными схемами и т .д .

Еадача 19

Как связаны темперамент и общин способности? Как Вы д у м аете, 
почему исследования, направленные на анализ свя зей  между ними так 

немногочисленны?
Проанализируйте некоторые результаты исследований в  о т е ч е ст 

венной и зарубежной психологии, Как Вы объясняете полученные в 
них р езультаты ? Как вы оцениваете их научно-практическое значение?

I .  В.С.Мерлин считал темперамент и общие способностиразноуров- 
вневыми психическими образованиями, которые детерминируются р а з 
ными закономерностями и характеризуют соответствен н о динамические 
и содержательные к а ч е с т в а . Он п олагал , что темперамент не следует 
вклю чать в  структуру способностей во избежание редукционизма сни

зу .
2 . X .К .П латонов снимает вопрос о свя зи  темперамента и общих
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способностей на поведенческом ур овне, рассм атривая темперамент как 
потенциальную сп о со бн о сть , которая стан ови тся актуальной, проявля
я с ь  в  деятельн о сти .

3 .  Ещё в  6 0 - е годы вопрос о возможной свя зи  темперамента и 
общих способн остей , а  также некоторой общности их психофизиологи
чески х механизмов стави л ся  представителями школы Б .М .Т еп лова -  
В.Д.Небылицина, но развёр н утого экспериментального решения не по
лучил.

4 .  Как показали исследования, проведённые Э .А .Голубевой и 
сотрудниками, общие сво й ст ва  нервной системы и типы ВЕЩ (по схеме 
И .П .П авлова), лежащие в  основе темперамента, связаны со специаль
но человеческими типами ВЕЩ, являющимися задатками общих способ
н остей . Кроме т о г о , В .В .Л ечен ко в и А.Кепалайте обнаружили с в я зь  
между такой характеристикой темперамента, как эмоциональность, и 
показателями успешности выполнения задания по методике Д .В ек сл ер а .

5 . Л .С треляу утверж дает, что подвижность, понимаемая как 
способн ость перехода от одного д ей стви я к  другому, положительно 
св я за н а  с  характеристиками общих способностей -  гибкостью и б е гл о с
тью мышления.

6 .  В исследованиях Г .А й зен к а , Д.Саклофске и Д .К остура у т 
вер ж д ается , что интеллект не им еет свя зи  с такими свойствам и, как 
иятроверсия -  экстр авер си я , невротизм -  эмоциональная стаби ль
н о ст ь . Из трёх шкал только психотизм обнаружил с в я з ь  с  интеллек
том.

7 .  В исследованиях Д.Робинсона только по шкале "нейротизм" 
не было получено значимых корреляций со шкалами Д .В ексл ер а .

Автор п о казал , что интроверты имеют преимущество при реше
нии вербальных за д а ч , а  экстраверты успешнее в  невербальных суб
т е с т а х .

8 .  По мнению В .М .Р у сакова с в я з ь  темперамента и общих способ
ностей обусловлена единым для них механизмов формирования. Если 
темперамент -  это наследственно обусловленная структура формаль
но-динамических характеристик поведения ч ел о век а , то общие способ
ности -  совокупность устойчивых динамических характеристик позна
вательной сферы ч ел о век а , сформированных в деятельн ости  под влия
нием темпераментальных за д а т к о в . Структуру сво й ств темперамента 
образуют восем ь составляющих. Шесть параметров характеризуют
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формально-динамический аспект активности ч ел о в ек а : эргичн ость, 
пластичность и темп в  сферах предметной и коммуникативной д е я т е л ь 
н ости . А д в а  других отражают формально-динамический асп ект эмоци
ональности: предметную и коммуникативную эмоциональную чу встви 
те л ь н о ст ь . К основным свойствам  общих способн остей , характеризую
щих их психологическую сущ ность, о тн о сятся  интеллектуальная актив
н о сть  (интеллектуальные эргичн ость, пласти чн ость, темп) и саморе
гуляция.

Взаимодействие темперамента и общих способностей осущ ествля
е т с я  ч ер ез такой общий для них компонент, как акти вн ость, который, 
однако, имеет разное психологическое содержание на темлераменталь- 
ном и интеллектуальном уровнях индивидуальности.

Исследуя взаи м освязь  темперамента и общих способностей на 
моделях деятельн ости  человека в  детерминированной и вероятностной 
ср ед а х , В .М .Р усалов п о казал , что взаим одействие темперамента и об
щих способностей осущ ествляется ч ер ез темпераментальную и интелле
ктуальную акти вн ость . Эта с в я з ь  прослеживалась как на психологи
ческом  уровне индивидуальности, так и в  значительно большей с т еп е 
ни на уровне нейродинамических п роц ессов, которые оказывают одно
временное влияние и на темпераментальную акти вн о сть , и на хар акте
ристики активности общих способн остей .

9 .  И сследование, проведённое С.И.Дудиным, подтвердило, с 
одной стороны, перспективность рассмотрения темперамента и общих 
способн остей  как разноуровневых стуктур  индивидуальности, как по
л а га л  В.С.М ерлин, а  о другой -  тесную с в я з ь ,  которая обусловлена 
общим механизмом их формирования и разви ти я, как счи тает В .М .Ру
са л о в . Список темпераментальных св о й ст в , обнаруживших значимые 
свя зи  с характеристиками интеллектуальной сферы человека значи
тельно расширен. Подтверждено также ключевое положение специальной 
теории индивидуальности В .М .Р у сало ва : в  процессе сво его  функциони
рования темперамент взаим одей ствует с  общими способностями чер ез 
характеристики их активности.

/ С.И.Дудин /

Задача 20

Дайте психологический анализ процедуры проведения деловой

I I I



игры "С т р е с с " , которая в  краткой форме и зл а га ется  нами по описанию 
В .К .Т а р а со в а .

После краткого сл о ва  о бытовых стр ессовы х ситуациях ведущий 
п р ои зн ёс:

. . .  Вы хотя бы р а з бывали в  стр ессо во й  ситуации и зн а е т е , как 
на неё р еаги р у ете. Пэтому сами можете решить, сл е д у е т  ли вам в  неё 
п оп адать.

После т о г о , как я  закончу го во р и ть, будет объявлен техн ичес
кий перерыв на три минуты. На это время в с е  должны покинуть за л . 
Никто не может в  нам о с т а т ь с я . А после перерыва те из в а с ,  кто р е
шит в с ё  же принять участие в  деловой игре "С т р е с с " , займут свои 
м еста  з а  столами.

При этом надо иметь в  виду, что в  решении уклониться от 
стр ессо во й  ситуации нет ничего п р ед осуд и тельн ого .. .  Поэтому решив
шие воздер ж аться  от участия займут в зале м есто для зрителей и 
посмотрят, кто кому может зави д о ва ть : наблюдатели -  участникам иг
ры или наоброт? . . .  А теперь -  перерыв!

Лвди покинули зал  и сгрудились около н его . В сё , что пережи
в а е т  чело веческ ая  м а сса  в  условиях дефицита информации, можно на
блюдать з д е с ь . Прошло три минуты, и мы пригласили занять м е с т а . . . .  
М еста заняли. Из восьм идесяти участников воздержались в с е г о  шесть 
или сем ь.

. . .  Опыт п оказы вает, что участники по тону и неуловимым д е 
талям в  поведении ведущего угадываю т, ждет их действительно нечто 
необычное и неприятное или их просто запугиваю т.

Ведущий должен хорошо войти в  роль, вм есте с другими органи
заторами с л е гк а  "вибрировать" от волнения ( . . .  незаметно для у ч а ст 
ников в  зал  провели врача с а п т е ч к о й ) .. .

Ведущий объявляет задан и е: з а  20 минут написать законченный 
художественный р а сск а з  на любую тему объемом не менее половины 
страницы и не более 5 страниц, плагиат (п е р е ск а з) исклю чается.

. . .  Каждый р а з я вл я ется  проблемой и то , какое задание д а т ь  
тем , кто  решил у ч а ств о ва ть  в  и гр е.

Приведём ряд вариантов заданий, к которым мы прибегали на 
различных конкурсах:
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1) написать художественный р а с ск а з ;
2) состави ть "Обращение к народу" -  двухминутный т е к с т  вы

ступления перед телекамерой;
3 )  дать художественную автохарактеристику со всеми плюсами 

и минусами;
4 )  дать  характеристику любого из руководителей высшего р ан га;
5) "с ъ е с т ь  участн ика", т . е .  д ать  одному из участников "во л 

чий би лет";
6 )  ответи ть на вопросы т е с т а  Равена;
7 )  написать напутственное письмо первокурсникам.
. . .  Ведущий должен меняться на гл а за х  аудитории, станови ться 

постепенно, по мере произнесения вступительного слова  в с ё  более 
жёстким, даже безжалостным, й дости гать это не явными средствам и, 
а  исподволь, чтобы аудитория не могла сообр ази ть, в какой момент 
и почему он так сильно изменился.

Другой важный момент -  тон, манера, в  которой ведущий о т в е 
чает на вопросы участников. В данном случае очень ум естна манера: 
отвеч ать "мимо" обратившегося к Вам, в пространство, как если бы 
он, подобно Чеширскому коту , уже р астаял , остави в после себ я  толь
ко висящий в воздухе в о п р о с ...

Как Вы дум аете, зависит ли поведение участников и ведущего 
от типа темперамента? Почему ?

Изменяется ли понимание происходящего в зависимости от роли 
наблюдателя или активного участника игры?

Какие подструктуры темперамента являются "лакмусовой бума
гой" в тревожной ситуагии?

Задача 21

В литературе хорошо известны попытки создания специальных 
опросников темперамента, опирающихся на ту или иную биологическую 
модель поведения.

I .  Модель Айзенка Г .  в опроснике темперамента (р и с. 2 )
предусматривает три базальных сво й ства  темперамента:

1) экстраверсию -  интроверсию;
2) непротизм-эмоциональкая стаби льность;

15-4111
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3 )  психотием -  адаптивность.

2 . Опросник Я .С треляу, позволяющий оценить силу возбуждения,
силу торможения и подвижность нервной системы.

3 . Характерная особенность ОСТ, разработанного В .М .Р у сало- 
вым -  темперамент выступает не только как совокупность формаль
ных способов деятельности и общения, но и как совокупность фор
мальных способов их эмоционального регулирования.

Отметьте недостатки биологических моделей, на которых пост
роены опросники Айзенка и Стреляу,

Какие из этих недостатков были преодолены в  ОСТ В .М .Р у сало-
ва?
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Задача 22

П ознакомьтесь с  двумя взаимно дополняющими направлениями 
■ исследований, сформировавшимися в  рамках "биологического” подхода

к изучению психологических различий полов.

I ,  Согласно концепции В. А.Геодакяна., дифференциация полов 
вы ступает как специализация по двум главным аспектам эволюции -  
сохранения и изменения генетической информации как выгодной для 
популяции формы информационного контакта со средой. Половой.демор
физм по любому признаку (в  том числе и психологическому) тесно 
связан  с его  эволюцией: появляется с  её  началом, сохраняется пока 
она идёт и и сч е за е т , как только она кон чается. Половой деморфизм 
я вл я ется  следствием не только полового, как считал Ч.Дарвин, но и 
любого естествен н ого и искусственного отбора. Если по какому-либо 
признаку сущ ествует популяционный половой деморфизм, то в он тоге
н езе  этот признак меняется от женской формы к мужской, т . е .  женс
кие формы признаков с возрастом  должны о сл аб евать , а  мужские -  
у сл и ва ться .

Эволюционно стабильных признаков в биологии человека доволь
но много: многоклеточноеть, теплокровность, общий план строения 
тел а  и т .д .  По этим признакам половой деморфизм в эволюции исчез 
довольно давно.

Что к а са е т ся  психологических признаков, то , согласно З .А .Г е -  
одакяну, зд е сь  эволюция находится "н а марше": на уровне психоло
гических характеристик можно ожидать довольно большое количество 
признаков, по которым мужчины должны существенно отличаться от 
женщин.

Если каки е-то  признаки являются более выраженными у мужчин, 
и дисперсия этих признаков у  них также боле выражена, то эти приз
наки можно отнести к разряду начинающих эволюцию. Если дисперсия 
признака одинакова у  мужчин и женщин, то эволюция идёт параллельно, 
если же дисперсия данного признака больше у женщин -  это указы вает 
на конвергентную конечную фазу эволюции: происходит сближение, 
"подтягивание” признака у женщин к значению данного признака у муж
чин.
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2 . Нейроандрогенетическая теория половых различий Ли Эллиса 
утвер ж дает, что половые различия в поведении обусловлены во зд е й ст 
вием андрогенов на мозговые структуры. П оказано, что половые гармо
ни влияют на м озг в  две стадии . Первая -  так  называемая "о р ган и за
ционная" -  имеет м есто во время беременности, вторая -  "акти вац и 
онная" стадия -  начинается в  период полового созр еван и я.

На основании анализа исследований, в  которых подтверж дается 
приоритет биологических факторов в  происхождении психологических 
половых различий, Ли Эллис вы деляет 12 устойчивых поведенческих 
различий, которые связаны с мужским полом, т . е .  находятся под ан д- 
рогенетическим контролем:

1 ) наступательное эротическое поведение;
2 ) агрессивное поведение;
3 )  пространственная ориентация;
4 ) территориальное поведение;
5) выносливость к боли;
5 )  медленное усвоение оборонительных условных реф лексов;
7 )  слабое проявление эмоциональных реакций в  о твет  на у гр о зу ;
8 )  н астой ч и вость, или п ер си стен тн ость при выполнении задания 

б ез  подкрепления;
9 ) слабая с в я зь  с ближайшими родственниками;
10) периферизация (т я г а  к созданию "групп” у  п о д р о стк о в);
11) поиск приключений, новых и сложных раздраж ителей;
12 ) "хищническое" поведение, связан н ое с  охотой .
Итак, если первый подход объясняет в  наиболее общем виде 

причины половой дифференциации, эволюцию и темпы половых различий, 
то второй п р едлагает конкретные механизмы формирования этих р а з
личий .

В .М .Р усалов п о л агает , что удачной территорией, на которой 
они могут в ст р е т и т ь ся , я вл я е т ся  изучение половых различий в  сфере 
темперамента чело века. Почему он так  сч и та ет?  Приведите по меньшей 
мере три довод а в  пользу е го  точки зрения.

Как Вы д у м аете , может ли о твети ть  теория В .А .Гео д ак я н а  на т а 
кие вопросы: Какие именно св о й ст в а  темперамента будут более выра
жены у  мужчин, а  какие -  у  женщин;

какие признаки темперамента стан ут более эволюционирующими, 
а  какие -  м енее? Монет ли ответи ть на эти вопросы теория Ли Эллиса?

1 в - 4 1 1 1
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Какие гипотезы относительно т о го , какие именно признаки тем
перамента чаще выражены у мужчин по сравнению с женщинами № може
те сформулировать исходя из общебиологической теории дифференциа
ции полов В .А .Геодакяна и нейроандрогенетической теории Ли Зллиеа?

Задача 23

Чем обусловлены половые различия у лвдей в  сфере психики? 
Обобщите результаты экспериментальных исследований полевых разли
чий.

Психологические проявления половых различий были обнаружены 
фактически с самого зарождения экспериментальной психологии.

1 . К.Макнемар установил, что девочки обладают более разви
тыми эстетическими вкусами, у  них лучше разви та р ечь, более тон
кая координация, в то время как мальчики обладают лучшими механи
ческими и математическими способностями.

2 . Джон Р .Х обсон, Р.Джон Хавигхурст и Ф.Н.Ериз показали, что 
у  девочек по сравнению с мальчиками более выражена беглость речи.

3 .  Н.Марш, Дж.Антилл, Дж.Куннингам показали, что женщины бо
л ее  воспитуемы, адаптивны, обучаемы, у них выше уровень социальной 
ж елательности, в то время как мужчины -  чаще более находчивы, со 
образительны, изобретательны.

Показано, что мужчины предпочитают к решают лучше новые за 
дачи, которые предъявляют максимальные требования к новаторству и 
минимальные -  к совершенству решения.

4 .  Женщины предпочитают и успешнее решают задачи стереотип
ные, требующие минимум н оватор ства, но максимально долго высокого 
ритма, они чаще подвергаются нервно-психическим расстройствам в 
те х  видах работы, которые требуют стереотипных, однотипных форм по
ведения.

/ С.Еенбоу, Р .Бартон, С.Жаклин и др. /
5 . Все вид^ новых профессий, новые виды игр, спорта, хобби 

и т .д .  в  начале .осваиваются мужчинами, а  только потом женщинами. 
И звестно, что среди композиторов и исполнителей, режиссёров и ак
тёр о в, даже среди вязальщиков в прошлые век а  д а  и сей ч ас, наблю
д а е т ся  разное соотношение полов.
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6 .  Особенно яркие отличия проявляются в  психомоторике, что 
находит св о з  выражение в почерке. Так, у женщин почерк правильный, 
единообразный, точный, красивый, стардартный, симметричный, в то 
время как у  мужчин неправильный, неравномерный, размалшстный, не
красивый, ошибочный, индивидуально оригинальный и т .д .

/ К.Диукс и др. /
7 .  В исследовании ч.М .Р усакова у 7 7 3  студентов (2 4 1  -  муж

чины, 532 -  женщины в возр асте 1 8 -2 5  л е т ) изучались половые р а з
личия в структуре темперамента, измеряемого с помощью метода ОСТ, 
разработанного автором. О казалось, что по трём шкалам (эр ги чн ость , 
пластичность, темп) средние значения существенно выше у мужчин,
по трём другим (социальная пластичность, эмоциональность и соци
альная эмоциональность) -  у женщин. По шкалам социальной зр ги ч- 
ности и социальному темпу существенных различий между мужчинами и 
женщинами не обнаружено.

Как Вы п о лагаете, е с т ь  ли практическая необходимость отли
ч ать  собственно половые различия ( т . е .  различия биологически обу
словленные, например, в структуре темперамента), и различия в по
ло-ролевом поведении?

Как можно объяснить психологические различия полов с  точки 
зрения общебиологической теории дифференциации полов В .А .Г е о д а к я - 
на и с точки зрения нейроандрогенетической теории этиологии поло
вых различий, развиваемой Ли Эллисом? йевестны ли Зам исследования 
в  области дифференциальной психологии, где данные подходы были бы 
объединены?

Какое значение имеют половые различия в  сфере темперамента 
и как они могут быть учтены в  системе психодиагностики, в  п едаго
гической , правовой и других сферах практики?

Задача 24

Как Вы сч и таете , можно ли описанные обусловленности поведе
ния ребёнка отнести к темпераментальным? Почему? Обоснуйте свой 
о т в е т .

А. Период новорожденности на соматическом уровне характери-
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зу е т ся  перестройкой в с е х  си стем  с  целью адаптации к новой с р е д е : 
п оявл яется  желтушность, потеря в  в е с е .

Восстановление в е с а  происходит неравномерно:
а/ у одной группы д етей  имеет м есто до 3/4 потери в в е с е ;  

в о сста н а вл и в а ется  в  течение 3 дней, п роявляется повышенный тон ус, 
более высокие темпы р азви ти я;

б/ У другой группы детей  отм ечается 5/6 потери в  в е с е ,  ко то 
рые восстан авли ваю тся в  течение У дней.

Б . Уровень активности у  разных д етей  может существенно р а з
л и ч а т ь ся . уже в  первые месяцу жизни дети  обнаруживают различный 
уровень общей двигательной и , что особенно важно, ориентировочной 
активности .

Одни дети жадно ищут, "л о в я т ” впечатления, .другие остаю тся 
сравнительно безучастными.

В . Дети гор аздо  в большей степени подвержены переменам н а ст 
роения, чем взр ослы е. ИХ л егко  р а зв е се л и т ь , но ещё легч е  огорчить 
или оби деть. Поэтому они способны пережить целую гамму ч у вст в  и 
волнений з а  необычайно короткий промежуток времени. Ребёнок, кото
рый к а та л ся  по полу от см еха , может внезапно расп лакаться  или прий
ти в  отчаян ие, а  минуту сп у ст я , с  ещё не высохшими глазам и , опять 
зар ази тельн о см ея ть ся .

Г .  в .  с ем ь е , гд е частые скандалы, к ребёнку предъявляются 
чрезмерно суровые требования, дети  бывают чрезмерно подвижны: у
них ч а сто  м еняется настроени е, они со су т  пальцы, грызут ногти , 
плохо сп я т , часто  м очатся в  п о стел ь .

Д. Энергичных, общительных родителей может раздраж ать их вя 
лый, пассивный ребен ок, и , напротив, спокойную, уравновешенную ма
му может утомить чрезмерная подвижность и непоседливость е з  малы
ша.

В чём отличие активности ребён ка от реактивности и д в и га т е л ь 
ной расторможенрости?

П ередаётся ли темперамент по н асл ед ству ? Какое значение для 
коррекции д етско -р о ди тел ьск и х отношений имеет согласован ие темпо
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ритмических характеристик поведения?
Укажите на основные отличия проявления темперамента в  д е т с 

ком и во взрослом рериодах?
Б  каких случаях родителей в с е р ь ё з  тревожит живость или п ас

сивность д етей ?
Какие рекомендации Вы бы дали родителям по воспитанию таких 

д е т е й ?

Задача 25

Познакомьтесь с  результатам и экспериментальных исследований 
темперамента ш естилеток.

A. Белорусский психолог Л .А .Вяткина и зучала, как общаются в  
ролевых играх дети  с  преобладанием интроверсии (меланхолики, флег
м ати ки ). В ходе эксперимента удалось выделить некоторые особеннос
ти их стиля общения. О казалось, что экстраверты более инициативны 
в  начальной, организующей фазе игры, обсуждении при выборе темы, 
распределении ролей и выборе собственной роли. Интроверты же чаще 
"общаются” с игровыми атрибутами, "обращ аю тся” к игрушке, спраши
вают други х, что д ел ать  дальше, планируют свои  действия без побуж
дений со  стороны других д етей , чаще проговаривают, что они делаю т, 
какие игровые дей ствия выполняют.

Б . У с т а  ш естилеток из д есяти  д етски х садов изучались дина
мические показатели  тревожности (эмоционально окрашенное ожидание 
неблагополучного исхода в  разнообразных ситуациях) по отношению к 
учебной и трудовой д еятельн о сти , к общению со  сверстниками и в зр о с 
лыми. Как оценить тревож ность?

Учёные пришли к выводу, что е ё  н ельзя  рассмотривать одноз
начно только как тормозящее явлени е.

B. Экспериментальное изучение, проведённое Т.И.Чирковой, по
к а за л о , что тревожность может яви ться  и условием , которое будет 
стимулировать акти вн ость, саморегуляцию деятельности- ребёнДа.

О казалось, например, что детям-меланхоликам свойствен на 
аритмия деятельн ости , высокая чу встви тельн ость  к допущенным ошибкам
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и в  то же время высокий уровень самоконтроля. Это обеспечивает до
статочно высокую продуктивность, кач ество  работы.

Вместе с тем обнаружено, что у  некоторых нетревожных, беспеч
ных шестилетних детей эффективность деятельности была низкой.

Выявленные в данном исследовании повышенная чувствительность 
к оценке и способность к высокому самоконтролю у тревожных мелан
холиков, обеспечивающие в  значительной степени их высокую обучае
м ость, были обнаружены у  первоклассников.

/ По Я.Л.Коломинскому, Е.А.Панько /.

Какие педагогические выводы по адаптации детей к школьному 
обучению, общению со сверстниками и учителем Вы можете сформулиро
ва т ь ?

Какие рекомендации по индивидуально-психологическому подходу 
к детям с учетом показателей темперамента Вы можете вы сказать?

задача 2S

Рассмотрим некоторые зарубежные методики оценки темперамента 
по возрастному принципу.

А."День младенца".

Методика предложена известным французским исследователем Же
н евьев де Е алегеер . Направлена на выявление темперамента на самых 
ранних стадиях развития человека: от го д а до 36 м есяцев. С е з  по
мощью оцениваются 4 темпераментальные шкалы:

1 -  напряжение,
2 -  контроль,
3 -  ориентация,
4 -  настроение.
В настоящее время получены нормы.
Каким образом, по каким поведенческим параметрам можно оце

нить у младенца темпераментальные шкалы?

Б . "Опросник поведения малыша".

Автор методики -  Хилл Голдсмит. Методика позволяет оценить
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5 устойчивых черт поведения ребёнка:
1) пугливость;
2) зл о сть ;
3 )  р адо сть ;
4 ) настойчивость;
5) активность.
Методика рассчитана на детей 2 - 5  л е т .

В. "Опросник поведения д е т е й ".

Разработан известным американским исследователем М .Ротбарт. 
Методика, ориентировочно рассчитанная на детей от 3 до 12 л е т , по
зволяет оценить IS  параметров, относящихся, по мнению автор а, к 
категории темперамента:

1) уровень активности;
2) зл о сть ;
3 )  приближение;
4 )  фокусирующее внимание;
5) переключение;
6 )  дискомфорт;
7 )  слабое удовольствие;
8 ) печаль;
9 ) улыбку и см ех.
Отсутствуют какие-либо психометрические данные о надёжности,

норме,

Г .  "Комплексный опросник Гилфорда-Циммермана".

Это и звестная классическая методика, которая позволяет оце
нить темперамент подростков и взрослых от 13 до SO л е т .

Методика включает 10 темпераментальных шкал:
I ) общую активность;
2) сдержанность;
3) доминантность;
4) соси абельн ость;
5 ' эмоциональную стабильность
S) объективность;
7 ) дружелюбие;
8) задумчивость;
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9 ) личные отношения;
10) маскулинность.
Имеет в се  необходимые психометрические характеристики: на

дёж ность, валидн ость, половые различия и норму.

П остарайтесь восп роизвести  примерные теоретические концепции, 
которые положены в  основу построения методики. Какие темперамен
тальные шкалы измеряют "динамические аспекты" поведения, а  какие -  
эмоциональность?

Какие методики делают больший акцент на исследование "п р еде
льно формальных" особенностей поведения, а  какие -  на "содер ж атель
ные" психические сво й ства?  Не дублируют ли некоторые шкалы друг 
д р у га?

Как авторы методик реализуют возрастной переход при постро
ении методик?

Задача 2?

Укажите те особенности поведения, которые обусловлены темпе
раментом, и т е ,  которые обусловлены мотивацией.

По каким признакам это можно устан ови ть?

У детей  старшего дошкольного в о зр а с т а  холерического темпера
м ента при выполнении различных трудовых заданий могут проявляться 
следующие особенности поведения:

а/ они невнимательны при объяснении задания, даже т о гд а , к о г
д а  интересно;

б/ часто  не выслушивают объяснения до конца и приступают к 
р аб о те ;

в/  при неудачах бывают срывы: дети рвут тетради, бросают р а
б о ту , к о гд а  что-нибудь не п олу чается ;

г/  в  новых заданиях с  красочным материалом при объяснении 
внимательно следят з а  каждым движением восп и тателя ;

д/ в  работах соревновательн ого хар актер а проявляют терпение 
и настойчивость при неудачах;

е/ в  однообразной работе проявляют торопливость, неряшли
в о с т ь , неаккур атность. ;  По в . с . Мерлину /
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Задача 28

Определите, с  каком из описанных случаев наблюдается маски
ровка и в  каком -  изменение свой ств темперамента.

Если наблюдается маскировка, то в чём в данном случае маски
руются свой ства  темперамента -  возрастными особенностями, мотива
ми или функциональными состояниями нервной системы?

Дайте обоснование своего  о твета .

А. пэтр М. в  д етстве  отличался спокойным, уравновешенным 
темпераментом. Был сдержан, терпелив, настойчив. В младших кл ассах  
учился хорошо. Изменения в поведении стали наблюдаться с 12 л е т : 
часто  срывался, грубил учителю, отцу, чего раньше никогда не быва
л о . Разорвал тетрадь "о т  злости , что задача не получается". Резок, 
нетерпелив, раздражителен, часто ссорился с товарищами. Указанные 
изменения. наблюдались в течение четрэх л ет  в разных ситуациях с е 
мейной и школьной жизни. Б IX кл ассе  он стал  спокойнее, сдержан
н ее . Школу окончил хорошо.

Б. Александр В. в  раннем д етстве  перенёс тяжёлую болезнь. До 
заболевания, по словам родителей, отличался спокойным и бодрым на
строением и вполне уравновешенным поведением. После заболевания 
замедлилось физическое развитие и резко изменилось поведение -  по
явились нер возн ость, повышенная возбудимость, а  в\подростковом 
во зр асте  -  р е зк о ст ь , раздражительность, гр уб о сть . Эти проявления 
наблюдались в самых различных ситуациях семейной и школьной жизни 
при различных мотивах и отношениях личности. Б 16 лет поведение 
снова приобрело уравновешенный характер.

/ По II. М. Палею /
В. в д етстве  Тося А. отличалась настойчивым и агрессивным

поведением. Крайне несдержанная и неприветливая, она вызывала по
стоянные нарекания учителей и товарищей, хотя училась хорошо. Ког
д а  девочка училась в УН к л а сс е , семья сменила место ж ительства.
Т1 новой школе Тося была избрана в учком. С большой ответственностью  
отн еслась оно к поручению. Поведение её изменилось.. В учебной и 
общественной работе Тося проявляла большую активность и настойчи
в о с т ь . С гавздным терпением и сдержанностью работала с подшефными



малышами. Изменения в  поведении были устойчивы и наблвдались в  те
чение в с е х  последующих л ёт  обучения в школе. Вспыльчивость и н е
сдержанность проявлялись только дома по отношению к родителям, 
чрезмерно опекавшим девочку.

/ По А. И. Ильиной /.
Г .  Игорь М. в  подростковом во зр асте  пережил конфликт в  связи  

с  разрушением семьи. До этого мальчик отличался спокойным, бодрым, 
жизнерадостным настроением, был сполне эмоционально уравновешен
ным, сдержанным. В р езультате конфликта стал а наблюдаться повышен
ная раздражительность, капризность. Мать говорит, что с Игорем до
ма трудно сладить. Для него характерны срывы в  поведении. Когда в 
X кл ассе у  него начались неудачи в  школе, он совсем  вышел из рав
новесия и устраивал дома скандалы по пустякам. В школе он вёл  
себ я  более уравновешенно, но и тут наблвдались "взрывы".

/ По И.М.Палею /.

Задача 39

Как индивидуально-устойчивые сво й ства  личности влияют на эф
фективность деятельности? Какое практическое значение имеет экспе
риментальное исследование взаим освязи свой ств личности нескольких 
человек (например, операторов), работающих вм есте , с успешностью 
их деятельности?

Как Вы дум аете, почему явл яется  распростарнённым мнение, что 
показатели темперамента оказывают влияние только на динамику д ея 
тельности (ск о р о сть , интенсивность, темп и д р . ) ,  а  не на её конеч
ный р езультат?

Поиску ответов на поставленные вопросы было посвящено и ссле
дование В .М .Русакова. Эффективность вероятностного прогнозирования 
у  операторов с разным типом личностных базальных свойств была не
сколько отличной:

I .  В ситуации индивидуальной деятельности лучше в с е х  (6 8 ,7 1 )  
прогнсзировали интроверты лабильные; затем  (5 8 .5 1 )  экстраверты л а
бильные и интроверты стабильные.

3 . В невербальной ситуации взаимного наблюдения на первом 
м есте по прогнозированию ( 7 5 .9 1 )  были экстраверты лабильные, затем
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( 7 5 .В%) эестраверты стабильные и интроверты стабильные, а  наихуд
шие результаты (7 4 .5 (f)  были у  испытуемых с типом личности интро
верты лабильные.

3 .  з  ситуации вербального общения и взаимообмена информацией 
эффективность прогнозирования также намного выше, чем в  индивиду
альной ситуации, однако достоверное повышение эффективности было 
у операторов с выраженными чертами эмоциональной устойчивости 
(у  экстравертов стабильных и интровертов стабильных).

Можно ли утверж дать, что в  ситуации совместной деятельности 
з а  сч ёт  взаимного стимулирования (эмоциональной активации, увели
чения объёма памяти, взаимоного обмена информацией) независимо от 
хар актера взаимодействия отличается повышение эффективности? По
чему?

Как соотн осятся формально-динамические и содержательные ха
рактеристики психики человека в  индивидуальной и совместной д ея 
тельности?

Какие перспективы в  исследованиях по дифференциальной психо
логии открывают экспериментальные результаты В.М .Русалова?

Задача 30

Зависит ли успешность вероятностного прогнозирования в  со в 
местной деятельности от типа личности партнёра? В исследовании
В.М .Русалова было установлено, что :

1) сангвиник несколько лучше прогнозирует, если его партнё
ром явл яется  меланхолик или холерик. Но если его партнёром явля
е т ся  флегматик или (особенно) сангвиник, то эффективность в со в 
местной деятельности р астёт  несколько меньше по сравнению с инди
видуальной деятельностью .

2) Холерики в значительно большей степени повышают свою эф
ф ективность, если они работают совместно с флегматиками и меланхо
ликами, но это повышение несколько ниже, если их партнёрами явля
ются сангвиники или (особенно) холерики.

3 ) Меланхолики улучшают свои показатели прогнозирования в 
большей степени то гд а , когда с ними в диаде работают сангвиники 
е л и  х о л е р и к и , однако улучшение эффективности несколько ниже, если



их напарниками являются флегматики или (особенно) меланхолики.
4 ) На флегматиков оказывают благотворное влияние напарники с 

тем же ( т . е .  флегматики) или противоположным типом ( т е .  холерики).
В случ ае, если флегматики работают с меланхоликами или сангвиника
ми, то улучшение эффективности прогнозирования наблюдается в  мень
шей степени.

Какой тип личности и при каком типе взаимодействия улучшает 
показатели прогнозирования при взаимодействии со сходной структу
рой личности?

Испытуемые какого типа особенно чувствительны к структуре 
личности партнёра?

В каких случаях эффективность прогнозирования в  совместной 
деятельности в целом повышается?

Какая форма совместной деятельности более благоприятна для 
повышения эффективности прогнозирования?

Может ли служить ситуация вероятностного прогнозирования мо
делью для психолога? Почему?

задача 31

Опираясь на концепцию К. К. Платонова о динамической функци
ональной структуре личности, В . А. В а си л ь ев ,с  помощью специально 
разработанного методического аппарата,систематизировал наиболее ин
формативные свой ства личности пострадавшей, предрасполагающие к 
совершению с ней насильственных действий.

А. Например, Лвда Т . ,  14 л е т . Вечером, гуляя с подругой по
посёлку, познакомилась с тремя военнослужащими, которые завели её 
в  л ес  и изнасиловали в извращённой Форме. Девочка вернулась домой, 
л е гл а  сп а ть , скрыла от родителей случившееся, поделилась с подру
го й , которая р асск азал а  своим родителям, и в  р езультате было в о з 
буждено уголовное дело. У подэкспертной были выявлены низкий уро
вень психической адаптации, высокая степень фрустранионной напря
жённости личности. Выявлены стойкие личностные особенности, сни
жающие пороги фрустрации: высокая степень конформности, низкий с а 
моконтроль, эмоциональная неустойчивость. Высокие показатели по
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фактору тревожности свидетельствую т о доминировании тревож но-депрес
сивного фона настроения, недооценка своих возможностей, склонность 
к самоупрзкам. На следствии девочка была замкнута, обвиняла в  слу
чившемся с еб я , проявляла негативизм к интересующим следствие обсто
я тел ьствам .

Б . Елена К .,  14 л е т , поздно вечером возвращ алась из города в 
спортивный л агер ь по ш оссе. Водитель "Москвича" предложил ее  под
в е зт и . Девушка охотно согл аси л ась . По дороге слушали музыку, р а з 
говаривали, курили. В двух километрах от лагер я водитель остановил 
машину и изнасиловал девушку. До лагеря она добралась пешком ночью, 
л е г л а  сп а ть , никому не р а сск а за л а  о случившемся. Перез месяц поде
лилась с подругой, пошла на обследование к гинекологу в связи  с по
дозрением на венерическое заболевание. После осмотра гинеколога об
ратилась в милицию.

В. Оксана М ., 12 л е т , после п ер еезда родителей в другой город 
поступила в школу, где чу вствовала себя поначалу очень скованно, 
одноклассники относились к пей недружелюбно. В связи  с этим девочка 
испытала дискомфорт, перепивала негативное отношение одноклассников, 
пыталась утвердить себя в кл ассе  распространением порнографических 
открыток, рассказам и о своих "былых похождениях". Зтим вы звала ин
терес у  мальчиков старших к л а ссо в , с одним из них вступила в  интим
ные отношения, затем  по его  настоятельной просьбе вступила в  поло
вые контакты с его друзьями. На протяжении го д а мальчики преследо
вали пострадавшую, в  случае о т к а за  избивали е з .  Девочка р а сск а за л а  
о случившемся матери, л было возбуждено уголовное дело.

Выделите наиболее существенные, базальные и программирующие 
компоненты личности пострадавших . к а к о ю  м есто и роль бкопсихичес- 
ких и индивздуальпо-типологических характеристик?

Комплекс каких экстенсивных и интенсивных методов предполага
е т ся  применить в волях психодиагностики и психокоррекции п острадав
ших?

1 7-4111
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Упражнения

I .  Измерение индивидуальных особенностей темперамента.

Для выполнения упражнения предлагается определить (см . 
рис. 3 ) :

а/ "Я скорее интровертировагашЯ, т . е .  мне в определённой
степени свойственны необщительность, зам кнутость, склонность к 
углубленному самоанализу, к выполнению действий в медленном темпе" 
или "Я скорее экстравертированный, т . е .  мне свойственны повышенная 
общительность, открытость внутреннего мира, интерес к другим лю
дям, склонность к выполнению действий в  быстром тем п е";

б/ "Я скорее устойчивый, т . е .  мне в определённой степени 
свойственны уравновешенность и слабое реагирование на несовпадение 
полученного р езультат деятельности с ожидаемым" или "Я скорее 
неустойчивый, т . е .  мне в  определённой степени свойственны неурав
новешенность и острое реагирование на несовпадение полученного р е
зу л ь та та  деятельности с ожидаемым", или "Я нечто среднее между у с 
тойчивым и неустойчивым".

Теперь молено провести чер ез точки -  значения перпендикулярно 
осям (интровертированности -экстравертированности, устойчивости -  
неустойчивости) прямые и на их пересечении получить искомое зна
чение, по которому можно судить об индивидуальных особенностях 
темперамента. При этом, во-первы х, можно конкретизировать зону 
совместимости "резон ансного" типа. В неё войдут собственный и смеж
ный подтипы. Например, если конкретное значение о казалось в  рацио
нально-действенной модальности, в  сек то р е, соответствующем подтипу 
"поддающийся настроениям", то смежными с h im  окажутся подтипы " в о з 
будимый" и "импульсивный". Поэтому для деятельности и поведения, 
которые требуют наращивания совместных усилий, будут показаны ли
ц а с аналогичными чертами.

Во-вторы х, можно конкретизировать зону совместимости по прин
ципу дополнительности. Так, в деятельности к поведении, требующих 
стабильности и уравновешенности, эффективнее будет взаимодействие
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Рис. 3
Арабскими цифрами обозначены особенности деятельности и по

ведения, характерные для подтипов темперамента:
I — обидчивый; 2 -  неспокойный; 3 -  агрессивный;
4 - возбудимый; 5 -  поддающийся настроениям;
6 - импульсивный; 7 -  оптимистический; 8 -  активный;
8 - общительный; 10 -  открытый; I I -  разговорчивый;

13 - доступный; 13 -  живой; 14 -  беззаботный;
Т Г
i o — любящий уд об ства ; 16 -  инициативный; 17 -  спокойный;
18 - размеренный; 19 -  надёжный; 20 -  направленный;
21 - миролюбивый; 22 -  вдумчивый; 23 -  старательный;
24 - пассивный; 25 -  необщительный; 26 -  сдержанный;
27 пессимистический;2 0 -  трезвый: 29 -  ригидный;
30 - неподатливый; 31 -  тревожный; 32 -  раздражённый.
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с лицами той же модальности, но уже противоположного по свойствам 
темперамента. Для приведённого выше примера это будут флегматики, 
которым свойственны миролюбие, вдумчивость и направленность. Ука
занные сво й ства  позволяют использовать избыточную акти вн ость, обу
словленную экстравертированностью холерического темперамента, для 
компенсации (преодоления) в  той же мере выраженную избыточную 
инертность, присущую интровертированности флегматического темпера
мента. Убиенно эти сво й ства  способствуют большему успеху в  роли 
"ведущ его" для экстравертированных л и ц ,в  роли "ведом ого” для инт- 
ровертированных. Благодаря этому повышается адекватность взаимо
действия требованиям деятельн ости и поведения.
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I I .  Измерение индивидуальных особенностей поведенческого нкта.

Для выполнения упражнения п редлагается определить по семи
бальной системе и отметить "собствен ное положение" на каждой шкале 
соответствую щ его блока ( р и с .4  ) .

Шкала I . I :  "Я включаюсь в  предметную деятельн ость скорее 
энергично" -  выше 4 - х  баллов, "Я включаюсь в  предметную д ея тел ь
ность скорее с прохладцей" -  ниже 4 - х  баллов.

При значениях выше 4 - х  баллов человеку свойственны: желание 
в свободное время заняться чем-либо; потребность в  р аб оте, требую
щей полной отдачи сил.

При значениях ниже 4 - х  баллов для человека характерны: пред
почтение несложным делам (не требующим затр ат большого коли чества 
энергии ); желание работать без особого напряжения.

Шкала 1.2: "я включаюсь в  общение скорее энергично" -  выше 
4 - х  баллов, "Я включаюсь в  общение скорее с прохладцей" -  ниже 4 - х  
баллов.

При значениях выше 4 - х  баллов человеку свойственна способность 
свободно держаться в  большой компании, легко  общаться с  разными 
людьми.

При значениях ниже 4 - х  баллов для человека характерны': обо
собленность на вечеринках или в  компаниях; желание подолгу бывать 
наедине с  собой.

Шкала 2.1: "я программирую собственную предметную деятельн ость 
и поведение пластично и изобретательно" -  выше 4 - х  баллов, "Я про
граммирую собственные предметную деятельн ость и поведение жестко и 
просто" -  ниже 4 -х  баллов.

При значениях выше 4 -х  баллов человеку свойственна способ
ность легко находить другие варианты решения известной задачи, 
легко  генерировать новые идеи, связанные с работой.

При значениях ниже 4 - х  баллов для человека характерны: пред
почтение выполнению только одной операции; затруднение при перек
лючении внимания с одного д ела на др угое.

18-4X11
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Шкала 2 .2 :  "я программирую собственные коммуникапию и поведе
ние пластично и изобретательно" -  выше 4 - х  баллов, "Я программирую 
собственные коммуникацию и поведение жестко и более просто" -  нике 
4 -х  баллов.

При значениях выше 4 - х  баллов человеку свойственно желание 
высказывать своё первое впечатление без особых раздумий, задавать  
цекотливый вопрос другому человеку без долгих размышлений.

При значениях ниже 4 - х  баллов для человека характерны: по
требность мысленно долго готовиться перед тем, как высказать своё 
мнение: способность легко удерживаться от высказывания неожиданно 
возникшей идеи.

Шкала 3 . 1 :  "В  предметной деятельн ости я  выполняю действия 
в быстром т е ш е "  -  выше 4 - х  баллов, "В  предметной деятельности я  
выполняю действия в  медленном т е ш е "  -  ниже 4 - х  баллов.

При значениях выше 4 - х  баллов человеку свойственно: получать 
удовольствие от быстрых движений; охотно выполнять работу в  высо
ком т е ш е .

При значениях ниже 4 - х  баллов для человека характерно: лю
бить сидячую работу; предпочитать работать медленно.

Шкала 3.2: "в коммуникации я  выполняю действия в  быстром тем
пе" -  выше 4 - х  баллов, "В  коммуникации я  выполняю действия 'в мед
ленном темпе" -  ниже 4 - х  баллов.

При значениях выше 4 - х  баллов человеку свойственны: способ
ность говорить свободно, без запинок; разговор чи вость.

При значениях ниже 4 - х  баллов для человека характерны: склон
ность говорить медленно и неторопливо; у с т а л о ст ь , когда приходится 
говорить долго.

Шкала 4 . 1 :  " ’  очень остро реагирую на несовпадение получен
ного р езул ьтата  предметной деятельности с  ожидаемым" -  выше 4->г 
баллов, "Я очень слабо реагирую на несовпадение полученного р е
зу л ьтата  предметной деятельности с ожидаемым" -  ниже 4 -х  баллов

При значениях выше 4 - х  баллов человеку свойственны: чувство 
тревоги (как  правило) от то го , что выполнил работу не т а к , как 
нужно; склонность преувеличивать в  своём воображении неудачи,

135



связанные с работой.
При значениях ниже 4 - х  баллов для человека характерны: о тсу т

ствие волнения и з - з а  ошибок, допускаемых в  работе; спокойное отно
шение к неполадкам на работе.

Шкала 4 . 2 :  "я очень остро реагирую на несовпадение получен
ного р езу л ьтата  общения с ожидаемым" -  выше 4 - х  баллов, "Я очень 
слабо реагирую на несовпадение полученного р езул ьтата  общения с ожи
даемым" -  ниже 4 - х  баллов.

При значениях в ш е  4 - х  баллов человеку свойственны: рани
м о сть ; склонность легко обижаться, когда  близкие люди указывают на 
его  недостатки.

Цри значениях ниже 4 - х  баллов для человека характерны: отсу т
ствие ч у вства  неуверенности в  себе при общении с другими людьми; 
о тсу тстви е потребности в  лодях , которые бы ободрили и утешили.

Соединив точки-значения, которые Вы получили на шкалах I . I ,
2 .1 ,  3 . 1 ,  4 . 1 ,  получим тенденцию, отражающую собственную 
предрасположенность к роли ."ведущ его” или "ведом ого" в  предметной 
деятельн ости . А проведя линии через точки-значения на шкалах 1 .2 ,
2 . 2 ,  3 , 2 ,  4 . 2 ,  мы получим гакуи же тенденцию, но только для соци
альной деятельности (общения). При этом, если в  блоках 1 -3  соеди
нительная линия р асп олагается  выше линии 4 - х  баллов, то и в пред
метной деятельн ости , и в  общении мы можем брать на себя роль " в е 
дущего” . В случае же расположения линии ниже линии 4 -х  баллов нам 
будет более подходить роль "вед о м о го ".

Когда в каком-либо из блоков точка-значение полярна значени
ям в  двух других блоках, это сви д етел ьствует  о том, что именно для 
это го  Фрагмента поведенческого акта  будет органичнее роль противо
положного содержания.

Если в  блоке 4 точка-значение расположена выше линии 4 - х  бал
л о в , при программирования предполагаемого р езул ьтата  необходимо 
предусматривать "ви л к у ", т . е .  искусственно расширять диапазон его 
приемлемости, и тем самым уменьшать вероятность несовпадения пред
полагаемого р езул ьтата  с запрограммированным. Если же то чка-зн ач е
ние расположена ниже линии 4 - х  баллов, то больше внимания следует 
уделить проектированию необходимых и достаточных "параметров” пред
полагаемого результата,

/ П.Анохин, В .Р у сал о в , К.Судаков /.
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РАЗДЕЛ 1У ХАРАКТЕР

Заполнить пробелы.

1 . В отечественной психологии характер определяется как со 
вокупность  .......... .. свой ств индивида, в которых выражаются спо
собы его  ............................  и способы .......................... реагирования.

2 . Свойства характера можно отнести к ..................
особенностям поведения.

3 .  Черты . . . . . . . . . . . .  отражают т о ............................. дей ствует че
л о в ек , а  черты личности -  то , .................................................... он дей ст
в у е т .

4 .  3 .  Фрейд интерпретировал ..................  природу черт харак
тера как проявления ............................  источника.

5 . Главное отличие теории характера ...................   от теории
............... в  том, что о с н о в а . заключается не в  типах

организации либидо, а  в  типах .........................................................  к  миру.
6 .................. .............. .. определяет характер как относительно пос

тоянную форму, в которой  .........................  энергия человека в процессах
..............................  и .........................................

7 .  Характер имеет различную степень выраженности : ..........................
характеры, ..........  характеры и .....................

8 ................................. - ..своеобразные заострения характера подразде
ляются н а ............................ и .

9 .  Акцентуированные характеры отличаются от психопатии по 
критериям .................................................................

1 0 .  .........................  в книге "Клиника психопатий, их стати сти ка,

динамика, систем атика" описал д в а  вида .................................
1 1 . Первый тип психопатий принадлежит к  .........................  группе,

которая включает две разновидности: ............................  и....................................
12 . Общие свой ства  представителей астенической группы -

1 3 . П. Б . Ганнушкин описал другой тип психопатий -
физиологическую основу которого составляют сила ....................

и ..........................................................процессов.
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1 4 ....................................... ................... -  крайние варианты нормальных
характеров.

15 . А. Е . Яичко ввёл п о н я т и е  ................................... ..............
............................... характера, а  также дал описание этих м ест приминитель-
но к каждому типу.

1 6 .................................... выделяет следующие типы акцентуаций:

17. в ..................................................... проявляется типичность, и,
следовательно, закономерность ............................  определённых черт харак
тера с  определёнными...................  .

Верно или неверно?

1 . Характер -  совокупность устойчивых индивидуальных особен
ностей -личности, складывающаяся и проявляющаяся в  деятельности и 
общении.

2. в характере его  индивидуальное своеобразие, порождаемое
неповторимыми ситуациями социализации, вступ ает в  противоречие с с о 
циально-типическим.

3 .  Э. Кречмер рассматривал характер в связи  со строением тела 
как психическую конституцию человека, соответствующую его  сомати
ческой (телесной ) конституции.

4 .  В психоанализе образование типов характера рассм атривается 
как р езультат напряжённой работы человека по разрешению конфликтных 
ситуаций.

5 . Изучение характера не связано с изучением сил, "мативирую- 
щих поступки людей"; то , как человек д ей ству ет , чу вству ет , думает, 
определяется не спецификой его  хар актера, а  явл яется  результатом 
рациональных ответов на ситуацию.

6 . По Г .  Салливену, социальный характер содержит выборку черт, 
которые образуют структуру личности, существенное ядро структуры 
характера большинства членов группы.

7 .  с характером рождаются, а личностью стан овятся .



8 . Одни черты характера индивида выступают как ведущие, дру
гие как второстепенные; они могут и гармонировать и резко контрасти
ровать между собой, что образует цельные или противоречивые харак
теры.

9 . в  Чгипах характеров" проявляется типичность, закономерность 
сочетаний определённых черт хар актера с определёнными чертами лич
ности , так что можно говорить о "личностно-характерологических 
ти п ах ".

1 0 . с развитием личности человек начинает дей ствовать более
нормативно: личность в своём развитии "снимает" характер.

11 . Так как поведение относительным образом определяется ха
рактером человека, то при изменениях характера оно о ста ётся  неизмен
ным.

Выбрать правильный о твет .

1 . В отношении характера используются такие прилагательные,
кате:

а/ "вы сокий"; 
б/ "жёсткий” ; 
в/ "выдающийся? 
г/  все  ответы верны.
2 .  Э. Кричмер объяснял характер -  психическую конституцию 

человека:
а/ эндокринными факторами; 
б/ социальными;
в/ наследственно-приобретёнными, 
г/  Все ответы неверны.
3 .  Е.Фрейд полагал, что энергетическим источником характера 

являю тся:
а/ динамические тенденции; 
б/ чувствования; 
в/ сексуальные побуждения, 
г/  Все ответы неверны.
4 .  Различные черты характера 3 .  Фрейд объясн ял,как:
а/ "реактивные образования" против сексуальных побуждений;
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б/ сопротивления; 
в/ "сублимацию", 
г/  Все ответы верны.
5 . В процессе социализации развиваю тся следующие виды межлич

ностных отношений:
а/ симбиотические отношения; 
б/ отчуждённость; 
в/ разрушение; 
г/  любовь.
д/ Все ответы верны.
6 .  Э. Фромм определяет характер, как форму, в которой канали

зируется энергия человека в  процессах
а/ приобретения и потребления вещей; 
б/ установления отношений с  другими людьми; 
в/ установления отношений с самим собой, 
г/  Все ответы верны.
V. Э. Фромм выделяет в  кач естве функции характера: 
а/ биологическую функцию; 
б/ установочную функцию;
в/ функцию гармонизации между внутренним и внешним миром; 
г/  селективную функцию, 
д/ Все ответы верны.
8 ;  Непродуктивные ориентации характера включают:
а/ рецептивную ориентацию;
б/ эксплуататорскую;
в/ накопительскую;
г/  рыночную ориентацию.
д/ Все ответы верны.
9 . ' По степени выраженности характера различают: 
а/ "средние" характеры;
б/ акцентуированные; 
в/ психопатии, 
д/ Все ответы верны.
1 0 . Характер можно считать патологическим, если он: 
а/ относительно стабилен во времени;
б/ имеет тотальное проявление; 
в/ социально дезадаптирован.
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г/  Все о твете верны.
1 1 . Книгу "Клиника психопатий, их стати сти ка, динамика, систе 

матика" ( IS 3 3 )  написал:
а/ П. Б . Ганнушкин; 
б /  К. Леонгард;
в/ А. Е . Лячко. 
г/  Все ответы неверны.
12 . Для психастеников характерны некоторые соматический р асст  

р о й ства :
а/ неприятные ощущения;
6/  головные боля;
в/ усиленное сердцебиение, 
г/  Все ответы неверны.
13 . В характере психастеников проявляются: 
а/ нерешительность;
б/ твёр д ость; 
в/ инициативность, 
г/  Все ответы верны.
1 4 . Характерным признаком эпилептоидного характера являю тся: 
а/ раздражительность;
б/ приступы ярости и гн ева ; 
в/ р асстрой ства настроения;
г/ моральные дефекты, 
д/ Все ответы верны.
1 5 . Акцептуации характера
а/ крайние варианты нормальных характеров; 
б/ своеобразные заострения хар актера; 
в/  игле ют скрытую и явную форму, 
г/  Все отвоты верны.
1 6 . Для астероидного акпептуанта труднее в с е г о : 
а/ вступать ц эмоциональные контакты с людьми; 
б/ переносить нернимание к своей особ е;
в/ ориентироваться в  социальной обстановке, 
г/  Все ответы неверны.
1 7 . Детерминант:: свой ств характера следует искать: 
а/ в  особенностях генотипического фона;
б/ в  учёте средсвых влияний;
в/ з  суь25нрсвш1Д2 генотипических и сродс-вах слияний, 
г/  Вез ответы вер ::::.



Задачи

Из числа нижеприведённых положений о характере выберите т е , 
которые наиболее адекватно с точки зрения отечественной психологии, 
раскрывают это понятие. Дайте обоснование сво его  о твета :

1 ) черта характера проявляются в  любых обстоятельствах и у с 
ловиях;

2 ) черты характера проявляются лишь в соответствующих им ти
пичных обсто ятельствах ;

3 ) свой ства  характера е ст ь  не что иное, как отношения личнос
ти к определённым сторонам действительности ;

4 )  свой ства  характера е ст ь  не что иное, как определённые спо
собы действий;

5) в  характере проявляются и отношения личности, и способы
действий, при помощи которых эти отношения осуществляются;

6 ) характер индивидуально своеобразен ;
7 )  черты характера социально типичны и индивидуально своеоб

разны;
8 )  характер -  отражение общественных отношений.

Какие приёмы умственной деятельности позволили Рам решить пос
тавленную задачу? Отметили ли Вы, с помощью' логической рефлексии , 
ко гд а  произошёл переход от первоначального грубого анализа и синте
з а  к более тонким к глубоким процессам? Исходя из общего понятия 
"х а р а к т ер ", определите, что означает черта характера.

В каких примерах альтруизм рассматривается как черта хар акте
ра? Почему?

А. по воспоминаниям современников, Ф. М. Достоевский никогда 
не выходил из дому без мелких ден ег для раздачи нищим, ч то , однако, 
не в с е г д а  одобряла его жена Анна Григорьевна, на плечи которой была 
возложена забота о бюджете и благополучии семьи великого писателя.

Задача I
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Б . Другой выдающийся гуманист нашего времени -  А. Швейцер -  
для поддержания своей миссионерской деятельности в  Дамбарене был 
вынужден периодически возвращ аться к профессии органиста, ч т о 'при
носило ему доход, позволяющий и дальше следовать своему предназначе
нию .

В . Известный американский психотерапевт Э. Шостром со зн а ётся : 
" . . .  Л, как некая промежуточная стадия между психологои и бизнесме
ном, тоже переживаю глубокий душевный конфликт," который был связан  
с физической невозможностью оказать помощь всем нуждающимся.

/  Якобсон С. Г ./

Задача 2

Проанализируйте понятие "типология хар актер а". Типологии ха 
рактера каких известных авторов отражают приведенные названия (у с 
тановите с о о т в е т ст в и е ). Какие типологии описывают нормальные харак
теры, а  какие психопатические? Какие зд есь  используются критерии?
/ Рис. 5 /
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Задача 3

Проанализируйте тип хар актера, рассмотренный Э. Фроммом. Ка
кой ориентацией отличается данный характер?

Ч еловек, обладающий такой ориентацией хар актера, п о лагает, 
что "источник в с е х  благ" находится во внешнем мире, и сч и тает , что 
единственный путь обрести делаемое -  будь то нечто материальное или 
ка к о е-то  ч у вство , любовь, знание, удовольствие -  это путь получения 
и звн е. В этом случае проблема любви почти исключительно сводится к 
тому, чтобы "быть любимым", а  не любить самому. Такие люди неразбор
чивы в выборе любовных партнёров, поскольку быть любимым для них 
настолько захватывающее переживание, что они отдаются любому, кто 
д а ет  им любовь или по крайней мере, нечто похожее на любовь. В сфе
ре мышления ориентация характера проявляется аналогичным образом. 
Если такие люди умны, они будут лучшими слушателями, поскольку их 
ориентация свя зан а  с поглощением идей, а  не с выработкой и х ; предо
ставленные самим себ е , они чувствуют себя несостоятельными. Таким 
людям свойственно искать кого-нибудь, кто дал бы им требуемую инфор
мацию вм есто т о го , чтобы приложить хотя бы минимум усилий и полу
чить её сам остоятельно.

Если же такие люди религиозны, то их понимание Б ога  таково, 
что в с ё ,  что они ожидают, они ожидают от Б о га , а не от собственной 
деятельн ости . К руке дающей они в с е г д а  испытывают особое чувство 
преданности и вечно испытывают страх её потери. Но поскольку они 
нуждаются в поддержке многих, чтобы ч у вство вать  себя в  безоп асн ости , 
то они вынуждены проявлять преданность к большинству лкщей. Им тру
дно с к а за т ь  " н е т " ,  и они л е гк о , в  подтверждение своей преданности, 
дают обещания, что д елает их в  высшей степени зависимыми от других. 
Они зависимы не только от родителей и авторитетов в делах знания, 
но и вообще от людей, оказывающих им хоть какую-то поддержку. В 
одиночестве они чувствуют себя совсем  потерянными, ибо не в  со сто я 
нии ничем заниматься без посторонней помощи. Эта беспомощность ск а
зы вается особенно в тех д ел ах , которые по самой своей природе требу
ют сам остоятельн ости : принятие решения и несение ответствен ности  за  
н его .

Б целом, люди с данной ориентацией обладают оптимистическим

19-4111
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мировоззрением и дружелюбием. Они испытывают определённое доверие к 
жизни, но впадают в  состояние тревоги и даже бездумия, если "и сточ
ник их поддержки" находится под угр озой . Они часто бывают искренне 
сердечны и испытывают искреннее желание помочь другим, но помощь 
другим предполагает определённую поддержку со стороны т е х , кому она 
направляется.

Задача 4

Какой тип ориентации характера проявляется в  следующих приме
р ах? Что позволяет понять природу развития и кристаллизации ориента
ций характера?

А. Ибсен в  "Пео Гюнте" пишет, что Пер Гюнт, пытаясь найти с е 
б я , обнаруживает, что он подобен луковице, в  которой много сл о е в , 
но нет сердцевины. Поскольку человеку невозможно жить вне самоиден
тификации, он должен самоутверж даться, опираясь на мнение о нём 
др уги х, а  не на собственные силы. Его престиж, ст а т у с , у сп ех , факт, 
что его  знают как тако го -то  и т а к о г о -т о , -  все  это заменяет его  под
линное чувство  самоидентификации. Такое положение делает его  крайне 
зависимым от т о го , как смотрят на него другие, и за ста вл я ет  его  иг
рать именно ту роль, в  которой он пользуется наибольшим успехом. 
Логика характера тако ва , что если я и мои силы существуем порознь, 
то гд а , безусловн о, моё " я "  утверж дается той ценой, которую мне дают.

Б . в  современной экономической ситуации каждый включен в  од
ну и ту же конкурентную битву, разд еляет те же стремления к усп еху , 
что и его  конкурент. Конкурентный и поверхностный характер отноше
ний внушает многим иллюзорную надежду, что глубину и е м у  чувств 
можно найти в  любви. Но любовь к себе и любовь к другому нераздель
ны; одиночество, к которому приговорен человек с этим типом ориен
тации, не может вылечиться любовью.

Такой ориентацией охвачена не только сфера ч у вств , но и сфера 
мышления. Начиная со школы и вплоть до аспирантуры цель обучения 
д ля таких людей состои т в том, чтобы приобрести как можно больше ин
формации. Не интерес к изучаемому предмету, не заинтересованность 
в  познании, как таковом, а  обеспечение знанием -  главное побуждение
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в  получении образования. При этом наблюдается пренебрежительное, 
скептическое отношение и утверждение в бесполезности мышления.

Что я вл я ется  предпосылкой данной ориентации характера?
Какова особенность самоидентификации, общего самочувствия та

ких людей? Какой формулой можно кратко передать их общее сам очувст
ви е : "Л е ст ь  то , что я делаю ", "я тако в , каким вы хотите меня ви
д е т ь " ?  почему?

Какие « р т ы  данной ориентации Вы отмечаете в  своём характере? 

Гадача 5

Какое отношение к миру, другим людям, самому себе выражает 
данная ориентация характера? Какие психические процессы, сво й ства  и 
состояния она охваты вает?

В поэтической форме концепция такого характера замечательно 
выражена Г ёте  и Ибсеном.

А. В "Прологе на небе" Господь говори т, что не ошибки мешают, 
человеку быть счастливым, а  совсем  другое..

Г О С П О Д Ь  (Мефистофелю):
"Т огда ко мне являйся без стесн ен ья.

Таким, как ты, я  никогда не вр а г.
Из духов отрицания ты в с е х  мене 
Бывая мне в т я го ст ь , плут и весел ьч ак .
Из лени человек впадает в спячку.
Ступай, расшевели его  за сто й ,
Вертись перед ним, токи и беспокой,
!! раздражай его  своей горячкой.

(обращаясь к ангелам)

Вы ж, дети мудрости и милосердья,
Любуйтесь красотой предвечной тверди.
Что бор ется , страдает и живёт,
Пусть в  вас любовь рождает и уч астье,
Но эти превращения в свой черёд 
Немеркнущими мыслями ук р асьте".
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В конце второй части Фауст выигрывает пари у  Мефистофеля. И 
хотя он совершает и ошибки, и грехи , но всё -т а к и  он не совершает 
самого страшного гр е х а .

Последние слова  Фауста, дерзнувшего отвоевать сушу у моря, 
ясно выражают эту мысль:

"Болото тянется вдоль го р ,
П^бяработы наши вчуже.

Но, чтоб очистить в е с ь  простор,
Я воду отведу из лужи.
Мильоны я стяну сюда 
На девственную землю налу.
Л жизнь их не обезопашу,
Но благодатноетью труда 
И вольной волею украшу.
Стада и люди, нивы, сел а  
Раскинутся на целине,
К которой дедов труд тяжёлый 
Подвел высокий вал извне.
Внутри по-райстки заж ивется.
Пусть точит вал морской прилив,
Народ, умеющий бороться,
В сегд а  зад елает прорыв.
Вот мысль, которой в е с ь  я предан,
Итог в с е г о , что .утл скопил.
Лишь то т , кем бой з а  жизнь изведан,
Гизнь за  свободу заслужил.
Так именно, вседн евно, ежегодно,
Трудясь, борясь, опасностью шутя,
Пускай живут муж., старец и дитя.
Народ свободный па земле свободной 
Увидеть я  б хотел в такие дня.
Тогда бы мог воскликнуть я :  "Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотр утся никогда они".
И, это торжество предвосхищал,
Я высший миг сейчас переливаю."
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/ Гёте И. В./

Б . Пер Гюнт Ибсена убеждён, ч то 'д ей ству я  энергично с целью 
достижения б о гатства  и у сп еха , он в е з  делает для себ я , на пользу 
своей личности. Он живёт по принципу "Будь сам по с е б е " ,  провозг
лашённому Троллем, а  не в соответстви и  с принципом человеческой 
морали "Будь самим собой” . Но в  конце жизни он вдруг обнаруживает, 
что не смог полностью р еали зо ваться . Нереализованные возможности 
Пер Гюнта "предъявляют ему обвинение" в " гр е х е ” пренебрежения и 
даже о тк аза  от творческой личностной деятельн ости , что ’и привело 
его  в  конце концов к краху.

Клубки (н а  земле)
Мы -  твои мысли; но нас до конца 
Ты не трудился продумать,
Пизнь не вдохнул в  нас и в  св е т  не пустил, -  
Вот и свились мы клубками!

Крыльями воли снабдил бы ты н ас , -  
Мы бы взви ли сь, полетели,
А не катались клубками в  пыли,
Путаясь между ногами.

Сухие листья (гонимые ветром)

Лозунги мы, -  т е , которые ты 
П ровозгласить был обязан!
Видишь, от спячки мы высохли в в е ,
Лености червь источил н ас,
Не довелось нам венком вкрут плода -  
Светлого дела обвиться!

Шелест в воздухе

Песни, тобою не спетые, -  мы!
Тщетно рвались мы на волю,
Тщетно просились тебе на у с т а ,
Ты нас глушил в своём сердце,
Не дал облечься нам в  звуки , в сл о ва !
Горе тебе)

20-4111
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Капли росы (скаты ваясь с ветвей )

Слезы кои -  т е , что могли бы
Тёплою влагой своей растопить
Сердпа кору ледяную,
Пели б ты выплакал н ас! А теперь
Сердце твоё омертвело;
Нет больше силы целительной в н ас!

Сломанные соломинки

Мы -  те д ел а , з а  которые ты
С юности должен был в зя т ь с я .
Нас погубило сомненье тво ё .
Против тебя мы в день судный
С жалобой выступим и -  обвинил!"

/ Ибсен Г ./

Чем отличается гетевский Фауст от Пер Гюнта Ибсена?
Что помешало ТТер Понту, активному и деятельному в достижении 

б о га т ст в а  и у сп еха , стать  тем, кем он мог бы с т а т ь ?

Палача 6

Каял формируется ориентация характера? В чём проявляется соци
ализация? какие виды межличностных отношений, формирующих отношение 
к миру, выделяет Э. Фромм? Какая форма симбиотических отношений 
раскры вается в  следующем примере? Как они влияют на ориентацию парт
неров?

О, Б альзак в "Утренних г р ё за х "  описал отношения между молодым 
Люсьеном и заключенным, назвавшим себя аббатом. Вскоре после то го , 
как он познакомился с  молодым человеком, который пытался совершить 
самоубийство, аббат сказал  ему: "Я вытащил вас из реки, я вернул 
в а с  к  жизни, вы принадлежите мне, как творение принадлежит творцу, 
как африт в волшебных сказках принадлежит гению, как чсглан принад
лежит султану, как тело -  душе! Могучей рукой я поддержу г а с  на пу~

150



ти к вл а сти , я  обещаю вам жизнь, полную наслаждений, почестей , веч 
ных п р а з д н е с т в ...  Никогда не ощутите вы недостатка в д е н ь г а х .. .  Вы 
будете бли стать, жить на широкую ногу, покуда я ,  копаясь в гр язи , 
буду закладывать основание блистательного здания вашего сч а сть я .
Л люблю вл асть  ради вл асти ! Я буду наслаждаться вашими наслаждени
ями, запретными для меня. Короче, я перевоплощусь в в а с . . .  Я хочу 
любить сво з творение, созд ать  его по образу и подобию своем у, коро
ч е , любить о го , как отек любит сына. Л буду мысленно р азъезж ать в 
твоем тильбюри, мой мальчик, буду р адоваться твоим успехам у жен
щин, буду говори ть: "Этот молодой красавец  -  я  с а м !"

/ 0 .  Б альзак ./

зад ач а  V

Наиболее интересные и жизненно правдивые описания характера 
возникли на стыке двух дисциплин: психологии и психиатрии.

Как Вы сч и таете , можно ли с помощью такого модного типа ис
следования, как корреляционное или факторное исследование "черт 
личности” установить "гр о зд ья " черт хар актер а, причины и механизмы 
их формирования? Проанализируйте высказывание Г .  Олпорта: современ
ный психолог, пишет он, "обычно находит безопасное убежище в  чащо
бах статистической корреляции.. .  Будучи запуганы инструментами е с 
тественных наук, многие психологи отвергаю т более тонкий регистри
рующий инструмент, специально предназначенный для сопоставления и 
правильной группировки ф актов, -  свой собственный разум ".

/ Олпорт Г У

Можно ли утверж дать, что именно этот "инструмент" не о твер га
ли авторы клинических исследований характера? Почему?

Задача 8

Познакомьтесь с примерами типов характера -  закономерным со 
четанием психических сво й ств . Как Вы сч и таете , в  каком случае тип
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характера установлен на основе факторного анализа, а  когда -  на ба
зе  первичных "измерений"? Почему?

A. В исследовании В . Шелдона было установлено, что если чело
век  обнаруживает любовь к комфорту, то он с большой вероятностью 
будет отличаться хорошим аппетитом, приветливостью, контактностью, 
жаждой похвалы и одобрения. А вот тревожности, как правило, у  него 
не будет.

Б , Исходная чувстви тельность и истощаемость астеника, как ото 
показал П. Б . Ганнушкин, постепенно приводят к наслоению целого ком
п лекса дополнительных сво й ств. И з-за  быстрой истощаемости и утоми
тельности астеник дей ствует малоэффективно. Малая успешность его 
деятельн ости  на фоне повышенной чувствительности тяжело им пережи
в а е т с я . Это приводит к формированию ч у вства  неполноценности, робос
ти , застен чи вости , депрессивности и в то же время обостряет само
любие. В р езультате процесс р азви вается  дальше. Сочетание низкой 
оценки себя и болезненного самолюбия порождают напряжённость и подо
зр и тельн ость : человеку начинает к а з а т ь с я , что окружающие следят з а  
ним, смеются над ним. иногда в  порядке компенсации он начинает в е с 
ти себя р азвязно и заносчиво.

B . Другой пример, также из Ганнушкина, к а са е т ся  аутизма шизо
ида. Аутизм не я вл я ется  в  полной мере исходным свойством шизоида: 
он формируется и усиливается в процессе жизни. Как и любой другой 
ч ел о век , шизоид время от времени пытается войти в эмоциональные кон
такты с окружающими, поделиться своими переживаниями. Однако, в  виду 
парадоксальности его  эмоциональной сферы, (одновременно раздражи
тельности и холодности), он не находит понимания, в результате он 
замыкается и уходит в с еб я . Отмечаемые "аристократическая сдержан
н о с т ь " , "хо л о д н о сть", "чопорность" и "су х о ст ь "  шизоида являются 
скорее вторичными свойствами -  средствам и, которые он "н ар аб о тал ", 
чтобы отдалиться от окружающих и тем самым защитить себя от эмоци
ональных травм.

Приведите примеры из истории клинических исследований, много
летн его  опыта работы Белдона, Ганнушкина, подтверждающие Ваши выводы.
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Задача 9

Рассмотрим пример характера Гавриила Ардалионовича йволгина, 
или просто Гани, как его  называют в романе Ф. М. Д остоевского 
"И диот".

'Тан я -  мелкий чиновник, он служит секретарём у  генерала 
Епанчина? Уже с  самого начала Достоевский д а зт  нам почувствовать 
ка к о е-то  внутреннее напряжение, присущее этому герою. Так, при пер
вом знакомстве с  ним князю Мышкину п оказалось , что улыбка Гани сли
шком тонка, а  взгляд  -  н еестествен ен . "Он, должно быть, когда один 
совсем  не так смотрит и, может быть, никогда не с м е ёт ся ", -  подумал 
к н я зь " .

И ,действительно, внутренний мир Гани -  клубок мелких стр астей , 
противоречий, неудовлетворённых желаний. Он очень тщеславен, счита
е т ,  что заслуживает положения гораздо более вы сокого, чем то , кото
рое занимает. Ради этого он как будто соглаш ается жениться на Нас
та сь е  Филипповне з а  крупную сумму д е н ег , которую предлагает ему г е 
нерал.

Однако решение этого далеко не окончательно. Он в е с ь  в сомне
ниях. В мучительных колебаниях он проводит д ва  месяца и в  последний 
ден ь, когда  должен дать  окончательный о т в е т , говорит генералу, что 
д а , он со гл асен , генеральше -  что н ет , никогда этого не сд е л а е т , а 
Аглае пишет, что по первому её слову он порвёт этот договор оконча
тельно.

Одновременно Ганя подозр евает, что Н астасье Филипповне и зв е с т 
ны его  истинные мотивы, что она см еётся над ним, презирает его  и, 
более т о го , будто бы ч то -то  против него замышляет.

В эти же д в а  месяца ему рисуются и снятся мучительные сцены 
встречи Настасьи Филипповны с его  матерью и сестрой . Заметим, что 
это сны по поводу предстоящего будущего. "Может быть, -  замечает 
Д остоевский, -  он безмерно преувеличивал беду; но с тщеславными лю
дьми в с е г д а  так бы вает".

В обществе генерала, членов его  семьи, других лиц из высшего 
с в е т а  Ганя сдержан, приличен, вежлив. Однако м аск а ,светск и х  манер 
с л е т а е т  с н его , когда он о ста ётся  один или в обществе кн язя , кото
рого он ни во что не стави т. Так, получив презрительный о твет от
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Аглаи, он устраи вает в присутствии князя гневную сцену: "А ! так вот 
как ! -  скрежетал он . . .  -  А! Она в торги не всту п ает! -  гак я вст у 
плю! й увидим! . . .  В бараний рог сверну! . . .

Он кривился, бледнел, пенился; грозил куланом"
В доме он десп от, не желающий считаться с  чувствами, интере

сами и даже мольбами матери и сестры .
Однако острые сцены не для н его . Дав князю пощёчину, он тут 

же сни кает, тер я ется , просит прощения. При словах князя о Рогожине, 
что такой, пожалуй, женится а  потом через неделю зареж ет, он так 
взд р а ги ва ет , что князь отшатывается от н его . Наконец, в  одной из 
кульминационных сцен романа, когда Н астасья Филипповна бр осает в 
огонь принесённые ей Рогожиным 100 тысяч, Ганя падает в обморок.

Опишите черты, характерные для поведения Гани. Какова степень 
выраженности его  хар актера: относится к зоне "нормальных" хар акте
ров или психопатии?

По каким критериям Вы делаете вывод?
К какому типу психопатии (по П. Б . Ганнушкину) относится опи

санный тип характера? Почему?

Задача ТО

А во т ещё пример характера из романа О. М. Д остоевского "Иди
о т " .  На этот раз им служит образ Пар^ёна Рогожина.

Рогожин в  каком -то смысле антипод Г ан е. Это человек без  коле
баний и сомнений, без размышлений, одной стр асти . Нго стр асть  к 
Н астасье Филипповне зарождается с первого взгл я д а , "я т о г д а . . .  че
р ез Невский перебегал, -  р ассказы вает он князю, -  а  она из магазина 
выходит, в  карету сади тся . Так меня тут и прожгло" . . .  И даль
ше, на протяжении в с е г о  романа, он добивается Настасьи Филипповны, 
сметая в сё  на своём пути.

В острых ситуациях Рогожин как. рыба в  вод е. Возьмём к примеру 
сцену с горящими тысячами. Посмотрим, кто как вед ёт  себя в ней:
Ганя падает в обморок, Н астасья Филипповна стоит с "раздувающимися 
ноздрями и мечет огненные взгляды” , Лебедев ползает на коленях, 
умоляя разрешить ему самому, зале зть  в  камин и положить седую голову
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на пачку д ен ег; Птишн -  бледный, дрожит, не в силах отвести  в згл я 
д а  от д е н ег ; князь наблюдает в с ё  в грустной задумчивости. Рогожин 
же обратился в один неподвижный в згл я д , прикованный к Н астасье Фи
липповне. Он упивался и был на седьмом н ебе: "Вот это так короле
в а !  -  повторял он поминутно . . .  -  Вот это так по-нашему! . . .
Ну кто из в а с , мазурики, такую штуку сд е л а е т , а?"

Рогожин крайне эгоистичен. Добиваясь Настасьи Филипповны, он 
не счи тается  с её  чувствами, с её растерзанным внутренним миром, с 
е ё  отчаянием. "Ты вот жалостью, говоришь, её любишь, -  зам ечает он 
князю. -  Никакой такой во мне нет к ней жалости" • . . . Он зна
е т ,  что выйти з а  него Н астасье Филипповне все  равно что в воду и 
даже хуже. И тем не менее упорно преследует е ё .

Его стр асть  постоянно окрашивается злобой и гневом. Он сжима
е т  кулаки на в с е х  возможных или воображаемых соперников. Выслежива
е т  князя -  тот постоянно ловит его тяжёлый, горячечный в згл я д , в 
толпе на во к за л е , на улице, в  парке.

" Я , -  признаётся князю Рогожин, -  как тебя нет перед мною, 'то 
тотчас же к тебе злобу и ч у в с т в у ю ... Так бы тебя взял и отравил чем- 
нибудь !"

Кончается тем, что Рогожин выходит на князя с  ножом и только 
чудом тот о стаётся  жив. Эти насильственные действия распространяются 
и на Настасью Филипповну. Психологического насилия ему недостаточно; 
в  один прекрасный лень он избивает е ё ,  а  в конце концов убивает.

/ Достоевский Ф. М./

Какой тип психопатии рассмотрен в  примере? Что составл яет  
физиологическую основу такого характера? Какие черты его ярко высту
пают в повседневных ситуациях? Какое влияние на окружающих оказыва
ют черты такого характера, какое отношение к их носителю они вызы
вают?

Задача I I

Как определённые сво й ства  характера способствуют формированию 
определенных свойств личности? Каковы механизмы возникновения лич
ностных кач еств в связи  с  некоторыми ярко выраженными чертами ха
рактера?
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А. С. Я . Рубинштейн приводит пример проявления угодливости и 
ханж ества у  эпилептоидных психопатов. Эпилептовдный тип характера от
личается повышенной гневливостью и злобностью. Получая в о твет на ча
стые аффективные вспышки законные "возм езди я” от сверстников и взр о с
лых, ребёнок с  таким характером ищет способы самозащиты.

/ С. I .  Рубинштейн. /

Б . И звестно, насколько решающее значение для развития личнос
ти подростка имеет отношение к социальным нормам и ценностям, Но 
и з - з а  особенностей сво его  хар актера, подросток обнаруживает разное 
отношение к  ним. Так, у  гипертима обычно очень выражена "реакция 
эмансипации", т . е .  отделение от взрослы х, что,конечно, осложняет 
процесс усвоения социальных норм. Напротив, сензитивный подросток, 
как правило, сохраняет детскую привязанность к взрослым, охотно под
чиняется их требованиям. В р езультате у  него рано формируются чув
ство  д о л га , чувство ответствен н ости , повышенные и даже завышенные 
моральные требования к себе и к другим.

/ Личко А. Е ./

Задача 12

Что означает выражение "нормальный хар актер "? Означает ли это 
"неотличащ уюся индивидуальность" или "нехарактерную характерность" 
или нет? Почему?

Один московский журналист рассказы вал коллегам следующее: 
"Проводил я  однажды лето в  глухой деревне Калужской области. Сижу 
к а к -т о  в  доме и слышу: идут огородами бабы и разговариваю т, и вдруг 
понимаю, что речь идёт обо мне: "А он, -  говорит одна женщина,- му
жик ничего, бессловесный, бесхарактерный!" Я так и сел : "Ничего с е 
б е , -  думаю, -  какое впечатление я  произвожу".

А надо с к а за т ь , что мужчина он живой, энергичный, вполне соо т
ве т ст в у е т  своей бойкой профессии.

"На следующий ден ь, -.продолж ает он, -  разговариваю с соседкой



и как бы между прочим спрашиваю: "Т ётя Настя, а  какой это человек 
такой бессловесный?” -  "А это , -  говорит, -  который бранными слова
ми не р у гается " -  "А бесхарактерный?" -  "А это , -  говорит, -  кото
рый сво его  характера не кажет, не кураж ится!"

/ По Ю. Б, Гиппенрейтер /

Что народное сознание определяет как "бесхарактерн ость”?  Кто 
ещё, из психологов и клиницистов подвергал сомнению понятие "нор
мальный хар актер"? Можно ли заключить, что человек, который не пси
хопат и не акпентуант -  серый и безликий и о нем ничего особенного 
ск а за т ь  нельзя?

Какие психологические подходы существуют для описания индиви
дуальности в  случае гармоничного (с  точки зрения характера) челове
ка?

Задача ТЗ

Назовите неблагоприятные индивидные характеристики, составляю 
щие психофизиологические предпосылки асоциального поведения детей и 
подростков.

Какое место в ряду этих факторов занимают акцентуации харак
тера? Какие условия и ситуации приводят к социальной дезадаптации 
и асоциальному поведению подростков с акцентуированным характером?

А. Выборочное изучение нервно-психического здоровья подрост
к о в , состоящих на учёте в ВДН г .  Тюмени, проведённое А. В . Лебеде
вым, показало, что среди исследуемых у 12% диагностирована психопа
тия, у 50?  -  акцентуация характера. Свыше 6 0 ?  случаев встр ечается  
акцентуация по неустойчивому ти п у, характеризующаяся расторможен- 
н о сть , затем  по гипертивному типу (около 2 0 ? ) ,  которая близка по 
своим поведенческим проявлениям к неустойчивому типу.

Главное, что их отличает, -  это затруднение выработки любых 
тормозов, "б естор м о зн ость", шумливость, подвижность, поведенческая 
неустойчивость.

Остальные типы акцентуаций, согласно этому исследованию, встр е
чаются у подростков-правонарушителей значительно реже.
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Б . Были проведены также исследования, изучающие нервно-психи
ческое здоровье дезадаптированных, плохо справляющихся со школьной 
программой, недисциплинированных школьников. Так, по данным диссер
тационного исследования М.С. Логиновой, среди выборочной совокупно
сти  исследуемых учащихся Москвы 58£ составили психически здоровые, 
хорошо адаптированные к условиям школы учащиеся, около 3,1% -  школь
ники без пограничных психических явлений, но обнаруживающие те или 
иные признаки дезадаптации к школьным условиям и 3 2 ,9% дезадаптиро
ванные школьники с пограничными нарушениями и акцентуациями харак
тер а , т . е .  большинство дезадаптированных школьников -  дети с погра
ничными явлениями и акцентуациями характера.

В . По данным А. Е . Личко, делинквентное поведение, проявляюще
е ся  в  прогулках, мелком во р овстве , д раках, хули ган стве, отмечается 
у  4 0 ?  подростков, наблюдавшихся по поводу нервно-психических наруше
ний без п си хоза, главным образом, при психопатиях, акцентуациях ха
р актер а.

Г .  В исследовании И. Ф. Мягкова и 10. В . Юрова указы вается , что 
психические патологии тесно связаны с неблагоприятными, конфликтны
ми отношениями в сем ье. Авторами отмечен достаточно высокий коэффи
циент корреляции ( 0 ,4 3 £ )  между агрессивным поведением родителей, 
старших братьев в  семье с проявлением эффективности, склонности к 
дракам, дерзкими нарушениями дисциплины у подростков с  эпилептоидны- 
ми чертами хар актера, тогда как при благоприятной семейной обстанов
ке э т а  с в я зь  менее отчётлива (коэффициент корреляции 0 , 1 6 ) .
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Вам известно понятие "акцентуации х а р а к тер а ".В  соответствии с 
типами акцентуации,с тем ,н а каких чертах характера поставлен акцент, 
можно выделить несколько типов трудных подростков.У каждого из них 
есть  свои сильные и слабые стороны.Если жизненные о бстоятельства 
оказывают воздействие на слабые черты хар актер а,то  их формирование 
может быть деформировано.Познакомьтесь с рассказами,подготовленными 
для Вас из работы ведущего подросткового психиатра,профессора 
А.Е.Личко "Эти трудные подростки".П остарайтесь определить главные 
черты характера описанных в них подростков,типы воспитания в сем ьях, 
особенности семейных и внутренних конфликтов.Укажите,какие черты 
характера оказываются "местом наименьшего сопротивления" внешним 
неблагоприятным воздействиям;какие сильные стороны личности имеет 
каждый из подростков?Определите тип акцентуации каждого из них,оп
ределите пути и ср едства  педагогического воздействия в целях пси
хокоррекции .

А.Гриша был неугомонным с раннего детства,шумный,всюду л ез  и всем 
интересовался."Ж ивой р ебен о к", -говорила бабушка.Школьный путь у не
го был тоже беспокойным.Усидеть з а  партой ему было трудно, особенно без 
активной работы.Учительница младших классов предоставляла ему воз
можности больше дей ствовать :он  все  время что -то  соби р ал,р аздавал, 
приносил и уносил.
В четвертом кл ассе у  Гриши начались осложнения:слишком неровные отно

шения сложились со школьными учителями.С некоторыми учителями с пер
вой встречи установилась глухая вражда,других учителей Гриша искрен
не уваж ал.Ребята его  любили за  веселый н р а в ,за  смелость,находчивость 
и остроум ие,назы вали:"заводила п ар ен ь".В  лагере труда и отдыха ребята 
сначала потянулись к Грише,но постепенно ситуация изменилась.Гриша 
стал вызывать у  ребят глухое раздражение: "Чего командуешь,чего везде 
лезеш ь!"

Чем только Гриша не увлекался!Собирал марки,значки,ходил в сек 
цию бокса,потом вольной борьбы,пробовал собирать радиоприемники,фотог
рафировать. . .В се  его  увлекал о ,всем  он и н тер есо вался ,за  в се  брался,но 
вскоре остывал.

Осложнения в семье начались лет с 1 2 - 1 3 .Почему бабушка и мама 
смотрят на него как на маленького,сую тся в его д е л а ,з а  всем следят?
В ответ на требование взрослых быть дома к 9 часам,нарочно стал гулять 
на улице до Ю -П ,х о т я  все  приятели к этому времени уже расходились,а

Задача 14
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одному ему было скучно.Это и привело его в компанию ребят постарше.
В выборе знакомств Гриша никогда не отличался щепетильностью.Итог полу№~ 
чился плачевный-невыученные уроки,прогулы,двойки,конфликты.

Новые знакомства втянули мальчика в карточную игру.Азартный,горя
чий, он ср азу  проиграл большую сумму денег.Гриша унес из дома дорогую 
книгу-отдал е е  в счет карточного до лга .

В восьмом кл ассе все  пошло кувырком с самого начала.На групповом 
собрании за  двойки и прогулы ему устроили жесткую проработку.Он вспы
ли,наговорил много дерзостей  и грубостей .Тогда Гриша решил больше в 
школу не ходить,дома тоже ничего не ск а за л .С  парой приятелей,у которых 
тоже были нелады в школе,поехали на пустующую дачу. Прихватив из дома 
ден ег,ед ы ,п о  дороге купили вина.Вечером навеселе отправились в местный 
кл уб ,е  кем-то подрались.На следующий день его ,гр язн о го ,п о б и того  и обод
ранного передали с рук на руки в милиции отцу и матери.
Б.Игорь ср азу  обращал на себя внимание особой манерой д е р га т ь ся - словно 
все  время выставляя себя напоказ.

Его детство  было безоблачным и безмятежным.Мать воспитывала, его 
одна и любила беспредельно-для нее он был кумиром.В школу его отвели 
в особую- "английскую".Учился он ш утя,и гр ая,хватал  все  буквально на 
л ету .

В 13 лет у  Игоря появился отчим.Мысль о том ,что у  матери может 
появиться кто-то  другой,кроме него сам ого, вы звала в душе Игоря гневный 
протест.У читься Игорь стал  хуже. Объяснял все  тем ,что дома у  него т е 
перь нет услови й ,а  на самом деле с годами учиться становилось труднее, 
не удавалась все  хватать  на л ету ,к а к  раньше.Привычки же работать не 
было,он подолгу сидеть за  уроками не мог.Чтобы как -то  выделиться ср е
ди ребя,он  стал  придумывать яро себя разные невероятные истории.

Случилось та к ,ч то  в ответ на требование матери в первом часу 
ночи идти и ложиться сп а т ь , разбросал тетради и учебники по полу и убе
жал из дом а.Н адеялся,что мать бросится ему вслед ,н о  она из дома не вы
ш ла.Тогда Игорь в центре большого проспекта,н а гл азах  у постового ми
лиционера, стал укладываться спать прямо на скамейке. Р ассчет оказался 
верным-хмурого,молчаливого мальчика отвели в милицию.Там он р а сск азал , 
что бежал из дом а,от "невыносимой жизни" с  отчимом.Из милиции позвони
ли домой,и мать вм есте с отчимом примчались за ним.
В.Сережин поступок был полной неожиданностью для всех .В ы лез на виду 
у  все х  одноклассников из школьного окна на четвертом этаже,прошел по 
карнизу к соседнему окну и вл ез обратно.На пол спрыгнул бледный, с тря
сущимися губами.
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Одноклассники относились к Сереже со снисходительной усмешкой, 
а. сам он то послушной тенью следовал за  ними, то изо все х  сил старался 
обратить на себя внимание.Одно время вздумал играть роль классного 
шута,но из этого  у  него ничего не вышло.Мечтал стать  отличником,старал
ся изо всех  сил,но отвечать у  доски было для него пыткой.Был период, 
когда он,чтобы преодолеть себ я ,са м  вызывался о твеч ать ,н о  ему все  вре
мя к а за л о сь ,ч то  все  думают,какой он маленький,щуплый,неказистый.
В конце концов он утратил последнюю веру в себ я .

В к л а ссе  Сереже нравилась одна д ево ч ка ,ко  даже приблизиться к 
ней он стесн я л ся ,ем у  к а за л о сь ,ч т о  девочка тайком насм ехается над ним. 
Однажды в присутствии ее один одноклассник назвал Сережу воробышком. 
Сергей решил,что его хотят унизить,напомнить о его  малом росте,щуплой 
фигурке.Тут он и полез в о к н о .. .

21- 4111
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Задача 15
Как Вы понимаете выражение "невротический характер"? Какие 

внешние и внутренние причины способствуют образованию синдрома? 
Постарайтесь определить на основе описанной симптоматики тип харак
тера с истерический,неврастенический,опсцессивно-психоастенический
синдром). Приведите примеры соотвествующих типов характера.

A. Данный тип характера отличается повышенными требованиями к 
окружающим по сравнению с требованиями к себе. Человек с таким ха
рактером стремиться к доминированию над другими людьми и проявляет 
деспотическое отношение к окружающим. Он отличается неадекватным 
уровнем притязания и самооценки, эмоциональной лабильностью,повышен
ной способностью к вытеснению аффекта. В отличии от психопатии нев
ротического характера не так выражены, и всегда являются следствием 
влияния прижизненных факторов воспитания.Травмирующей ситуацией для 
данного типа характера является игнорирование.

Б. Данный типа характера обусловлен прежде всего противоречиями 
между собственными внутренними тенденциями, неуверенностью в себе, 
мучительной трудностью сделать выбор, заниженной самооценкой и 
уровнем притязаний, страхом возможных неудач, борьбой между мораль
ными принципами и личностными првязанностями. Главной психотравми- 
руюшей ситуацией является ситуация выбора. Длительность напряжения 
зависит от противоречивого,несовместимого характера особо значимых 
отношений к ситуации, а выбор затруднен.

Т.о.состояние неопределенности является источником и содержанием 
конфликта. Симптомы: задержать ситуацию, не пускать, не воспринимать 
новую информацию, разрушающую с л о ж и в ш и й с я  паттерн.

B. Данный тип характера представляет собой противоречие между 
возможностями личности, с одной стороны, и завышенными требованиями 
к себе,с другой стороны. Симптоматика представляет собой стремление 
оправдать себя в своих и чужих глазах.
Соколик и Малевски отмечают субъективное чувство переутомления, не
достаток энергии таких людей - как результат систематического расхо
дования энергии на обеспечение невротических механизмов. А сами нев
ротические состояния служат человеку зашитой от вовлеченности в си
туации реакций тревоги.

Проанализируйте,влияние каких главных прижизненных факторов (в 
т.ч.дефектов воспитания и самовоспитания) приводят к формированию 
невротического характера?

1. Мясищев впервые выделил и описал первичные,вторичные и
третичные образования, приводящие к неврозу. Первичные образования- 
это эгоцентризм, чрезмерная эффективность,низкий самоконтроль. Вто
ричные - склонность к ухищрениям и уловкам для достижения целей, 
лживость, театральность, демонстративность. Все эти образования в
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совокупности дают конверсивный перенос в соматику.
2. Авторитарная гиперопека.
3. Лишение собственной инициативы.
4. Предъявление к ребенку противоречивых требований.
5. Чувство неуверенности, неполноценности.
6. Суеверный страх нового (диффузный,генерализованный страх).
7. Высокие требования,предъявляемые нарастающими темпами совре

менной жизни.
8. Нездоровое стремление к личному успеху без учета реальных

сил и возможностей.

Задача d  6'
Психопатия- патологическое развитие характера,характеризующее

ся дисгармонией в волевой и эмоциональной сферах.Существует множест
во классификаций психопатий.Одни исследователи (Е.Крепилин,П.Б.Ган
нушкин и др.) исходят из положения, что при психопатиях речь идет о 
количественном заострении и усилении тех или иных черт характера, 
распределяют психопатии по группам,приближая их вплотную к класси
фикации характеров.Другие (М.С.Певзнер,Г.Е.Сухарева) пытаются клас
сифицировать по этиологическому признаку. Существуют классификации, 
построенные на обобщении указанных выше классификаций (А.Е.Личко, 
В. В.Ковалев).

Принята следующая тематика психопатий:
- конституциональные, имеющие наследственное происхождение: 

степнь их тяжести в значительной мере определяется влиянием среды, 
для каждого типа этого вида психопатий имеется свой критический 
возраст, на который приходится развертывание психопатических черт.

Определите,в каких примерах описаны различные конституциональ
ные психопатии: шизоидные, психоасте^ческие и истерические. Ниже 
приводятся примеры обращений в ценур "Семья" Красноглинского района 
г.Самары.

А. К.,мальчик 8 лет,обратился к психологу по собственной ини
циативе, без рекомендации и сопровождения взрослых. Проживает К. с 
бабушкой и дядей 26 лет.

Мальчик обеспокоен проявлением злобы,драчливости и мстительнос
ти. Он говорит:"Если меня обзовут, я дерусь,дерусь, у меня в глазах 
темнеет, руки сами бьют, не могу остановиться.Он ходит в синяках,у 
меня ноги слабеют, из глаз слезы льются. Знаю, что так нельзя, а 
как меня обзовут, так опять начинаю. Бью долго, пока кто-то не раз
нимет." Аффективные вспышки возникают у мальчика и в ответ на шутки 
и замечания в его адрес, а также в связи со стемлением к самоутвер
ждению. Учится мальчик неважно. Большую часть свободного от посеще
ний школы времени проводит в праздных развлечениях; иногда просто
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катается на автобусе по городу. Какие либо планы на будущее отсутст
вуют. В школе у него друзей нет, во дворе есть товарищ, но с ним 
часто дерется. Эмоциональных привязанностей в его жизни нет. Где-то 
на Севере, по его рассказу, живет его мать, но ее он плохо помнит. 
Дядя его молчалив и часто выпивает. "Так сильно пьет, потому что 
ушла жена",- говорит мальчик.

Б. М., девочка 14 лет.
С раннего детства родители девочки стремились, чтобы их дочь ни в 
чем не нуждалась. С ранних лет девочка отличалась капризностью, 
озадачивала родителей невероятными вымыслами. Посторонние люди 
всегда обращали внимание на девочку, восхищались ею.

В подростковом возрасте очень чувствительна к своей внешности-, 
болезненно относится к тому,как одета и как одеты ее подруги. Если 
у подруги появляется вещь лучше, как ей кажется, чем у нее самой, 
она злится,плачет,устраивает бурные сцены своим родителям, требуя, 
чтобы ей купили такие же вещи.Про одноклассниц,которые носят доро
гие веши, отзывается очень плохо (даже непристойно). При хорошем 
интелекте успехи в учебе оказываются значительно ниже возможностей. 
Для поведения девочки в школе характерны кокетство, склонность к 
интригам и сплетням. Проблемы и переживания близких ее не волнуют.

В. С., мальчик 11 лет, С детства не мог оставаться в комнате 
один: пугается малейшего шума, стука, шорохов. Тревожные опасения 
возникали по поводу новых игрушек, новых людей, всего нового и нез
накомого.

Хотя в доме царит спокойная обстановка, режим дня выполняется, 
сон у ребенка чуткий и нервный со для рождения. В 4-х летнем воз
расте был оставлен родителями на 3 дня на попечение бабушки: беспре
рывно плакал, успокоить его было невозможно. Дважды родители пыта
лись отвести мальчика в детский сад. Безуспешно. Мальчик рыдал нес
кончаемо, с детьми не играл, отказывался принимать пищу (хотя дома 
отличался хорошим аппетитом); после чего заболел, замолчал на 8 ме
сяцев.

С пятилетнего возраста посещал детский сад. Слезы и истерики 
происходили ежедневно при расставании с матерью; ее руку на улице 
сжимал до кровавых царапин и синяков. Друзей у С. нет кроме двух 
мальчиков, которые приходят к нему домой. Засыпает мальчик только 
держа маму за руку. Когда родители получили новую квартиру и перее
хали в другой район, мальчик перестал ходить во двор, боялся новых, 
незнакомых людей.

К школе мальчик одаптировался с большим трудом. Интелект у 
мальчика хороший: он много читает, придумывает интересные игры. С 
детьми в классе мальчик сходится с большим трудом, иногда 
проявляется ипохондрия. Засыпает только укрывшись с головой одеялом.
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Задача 16

"Моя классификация неполна и не включает, конечно, целый ряд 
существующих возможностей (например, развитие проститутки и правона
рушительницы), и касается только тех изменений, которые я имела воз
можность наблюдать непосредственно или могла реконструировать у 
взрослых пациенток, которые приходили для лечения. Кроме того, это 
деление произвольно, как неизбежно будет всякое деление по типу по
ведения, подразумевающее фиктивный "чистый тип поведения", тогда как 
реальность всегда допускает любую смесь черт и любые промежуточные 
состояния.”

1. Девочки первой группы проявляли естественный интерес к ана
томическим и функциональным различиям полов и к загадкам размножения. 
Этих девочек влекло к мальчикам,и они любили с июли играть. Ко вре
мени пубертата они неожиданно углубляются в размышления, в религию, 
этику, искусство или науку, теряя интерес к эротической сфере. Обыч
но девочка, преходящая через такие изменения, в это время не прихо
дит для лечения, потому что семья в восторге от её серьёзности и от
сутствия желания флиртовать. Трудности ещё не очевидны. Они проявят
ся позже, особенно после замужества. Патологическую природу таких 
перемен легко проглядеть по двум причинам:

1 - от человека в эти годы ждут именно интенсивного развития 
интереса к умственной деятельности;

2 - сама девочка по большей части не осознает, что действитель
но испытывает отвращение к сексуальности - она только чувствует,
что теряет интерес к мальчикам,и ей больше не нравятся танцы, вече
ринки, флирт,и она постепенно уходят от этого.

2. Вторая группа даёт противоположную картину. Очень одарённые,
многообещающие девочки теряют интерес ко всему, кроме мальчиков, не 
могут сосредоточиться и бросают любую умственную деятельность, едва 
занявшись ею. Сни полностью вовлекаются в эротическую сферу. Такую 
перемену, как и противоположную ей предыдущую, тоже считают "есте
ственной" и защищают с помощью похожей рационализации: для девочки
в этом возрасте "нормально" переключаться на мальчиков, танпы и 
'Т'лирт. Это, конечно, так, но как насчёт вот таких наклонностей?

22-4111
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Девочка судорожно влюбляется в одного мальчика за другим, реально 
не интересуясь ни одним, и после того, как уверится в том, что маль
чик завоёван, бросает его или провоцирует его бросить ее. Сна чув
ствует себя ужасно непривлекательной, несмотря на все доказательст
ва противоположного, и обычно уклоняется от реальных сексуальных от
ношений, выставляя в качестве рационализации общественные запреты, 
хотя реальная причина - ез фригидность, что выясняется, если она на
конец рискнёт сделать такой шаг. Она впадает в депрессию или ждёт 
несчастья, когда вокруг нет мужчин, чтобы ею восхищаться. С другой 
стороны, ее небрежное отношение к работе вовсе не является "естест
венным" следствием того, что в связи с сосредоточенностью на маль
чиках, другие интересы отодвинулись на задний план, как это подразу
мевает её защита. Девочка на самом деле очень честолюбива и страдает 
от чувства неспособности что-то завершить.

3. у третьего типа девочек запреты касаются как работы, так и
любви. Это не всегда легко заметить. Поверхностному наблюдателю де
вочка может показаться хорошо приспособленной к жизни, у неё нет 
трудностей в установлении контактов, она дружит с девочками и маль
чиками, очень развита, откровенно разговаривает на сексуальные те
мы, делает вид, что у неё совсем нет никаких затруднений; и иногда 
вступает в те или иные сексуальные отношения, не вовлекаясь в них 
эмоционально, в некотором роде, она - отстранённый наблюдатель над 
самой собой, зритель в собственной жизни. Сна может не признаваться 
себе в своём равнодушии, но, по крайней мере иногда, она остро со
знаёт, что у неё нет глубокой, настоящей эмоциональной привязанности 
ни к кому и ни к чему. Ничто для неё не имеет значения. Есть сильное 
противоречие между её витальностью, одарённостью и её замкнутостью. 
Обычно она чувствует, что жить ей и пусто, и скучно.

4. Четвёртую группу характеризовать легче всего. В неё входят
девочки, отвернувшиеся от мальчиков полностью и пылко дружащие с де
вочками. Сексуальный характер этой дружбы может быть сознательным,
а может и не быть таковым. Если девочка осознаёт сексуальный характер 
своих наклонностей, она может страдать от сильного чувства вины, 
ощущая себя преступницей. Её отношение к учёбе или работе обычно из
менчиво. Она честолюбива и временами проявляет большие способности,
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но ей часто не хватает напористости или сна впадает в "нервное рас
стройство" в промежутках между двумя периодами продуктивности.

Бее четыре обсуждаемых типа различным путём ограждают себя от 
тревоги в связи со своими базисными конфликтами. Различие путей объ
ясняется различием типов. У разных типов развиваются противоположные 
черты характера и противоположные склонности, хотя цель у них всех 
общая - оградить себя от одной и той же тревоги.

Как это делают девушки каждой группы? Установите однозначное 
соответствие;

А. Одна группа девушек, потенциально гомосексуальная, пытается 
решить проблему своей деструктивной враждебности к женщинам с по
мощью сверкомпенсации. Силу их страстей лучше всего выражает почти 
парадоксальная формула: "Я не ненавижу тебя, я тебя люблю". Можно 
описать эту перемену как полное, слепое отрицание ненависти. На
сколько далеко это зайдёт, зависит от индивидуальных обстоятельств. 
Сновидения девушек из этой группы обычно отражают высшую степень на
силия и жестокости по отношению к девочке, к которой они чувствуют 
сознательную привязанность. Неудача в отношениях с девушками приво
дит их в отчаяние и часто доводит чуть ли не до самоубийства, что 
указывает на обращение агрессии вовнутрь.

Подобно девушкам из другой группы, они отрицают свою женскую 
роль полностью, создавая фикцию мужественности. На внесексуальном 
уровне их отношения с мужчинами часто свободны от конфликтов. Более 
того, в то время, как одна из групп совсем отрекается от сексуально
сти, эти девушки отказываются только от гетеросексуальных интересов.

Б. Решение, к которому стремится эта группа, фундаментально 
отличается от остальных. Цель остальных - избавиться от страха, 
привязавшись эмоционально к чему-либо, к достижениям, к мужчинам, к 
женщинам. Путь девушек из этой группы - заглушить свои чувства во
обще и тем самым заглушить свой страх. "Не вовлекайся эмоционально, 
и тебе не будет больно",- этот принцип разъединения, возможно, са
мая эффективная и самая прочная защита от тревоги, но и цена её, 
по-видимому, слишком высока, потому что обычно это сочетается с 
общим снижением жизнерадостности и спонтанности, и значительным
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уменьшением жизненной энергии.

В. Девушка из этой группы не отказывается от соревнования о 
другими женщинами. Её всегда готовый вырваться наружу протест против 
всех других особей женского пола стимулирует её желание победить их, 
и, в противоположность девочке из другой группы, она постоянно ис
пытывает довольно сильную тревогу. Её типичный способ оградить себя 
от тревоги - вцепиться в мужчину. В то время, как та бежит с поля 
битвы - эта, вторая, ищет союзников. Ее ненасытная жажда мужского 
восхищения вовсе не указывает, что ей от природы нужнее сексуальное 
удовлетворение, фактически, в реальных сексуальных отношениях,она 
тоже оказывается фригидной. Мужчины служат для неё только средством 
успокоения, и это становится очевидно, как только у неё ра&ладятся 
отношения с мальчиком, или позднее - с мужчиной. Её тревога выходит 
наружу, ей становится неспокойно: она чувствует себя одинокой, бро
шенной всеми сразу и потерянной. Завоевание мужского восхищения слу
жит, вдобавок, средством избавления от страха, что она "ненормальная" 
Я уже говорила об этом чувстве, как о прорвавшемся страхе перед ущер
бом, нанесённом себе мастурбацией. С сексуальностью у неё связано 
слишком много вины и страха, чтобы позволить ей построить удовлетво
рительные отношения с мужчиной. Таким образом, только новые и новые 
"победы" могут успокоить её.

Г.Девушка из этой группы защищается от страха, уклоняясь от 
соревнования с другими женщинами и почти полностью избегая женской 
роли. Её потребность состязаться отрывается от исходной почвы и пе
ресаживается на почву интеллектуальную. Соревнование за самый лучший 
характер, самые высокие идеалы, за то, чтобы быть самой лучшей сту
денткой - настолько удалено от соревнования за мужчину , что её 
страхи значительно ослабевают. Ез стремление к совершенству одно
временно помогает ей преодолеть чувство вины.

Такое радикальное решение даёт колоссальные временные преиму
щества. Сна годами может чувствовать себя удовлетворённой. Обратная 
сторона медали обнаруживается, когда она,наконец,соприкасается с 
мужчинами и,особенно, если выходит замуж. Часто можно наблюдать, как 
при этом рушится её чувство самодостаточности и самоуверенность, и 
неожиданно весёлая, способная и независимая девушка превращается в

168



глубоко неудовлетворённую женщину, потрясённую ощущением своей ни
чтожности, легко впадающую в депрессию и не желающую ни за что брать 
на себя ответственность (прежде всего - в семье). Она оказывается 
сексуально фригидной и вместо любовного отношения к мужу начинает с 
ним соревноваться.

/К.Хорни /
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Упражнение

Самооценка характера методом 
оценочных шкал.

Поупражняйтесь в самооценке черт своего характера. / рие, б /

Здесь приведены три оценочные шкалы (А, Б, В), при работе с 
каждой из них нужно выполнить следующую инструкцию:

а/ внимательно прочитать предлагаемые утверждения; 
б /  если вы согласны с данным етверждением, поставить точку в 

соответствующей графе;
в/ посчитать сумму набранных баллов.

А

Утверждение
Варианты
ответов Никогда Иногда Часто

Кол-во
баллов 0 I 2

1. Я хочу быть похожим
на кого-то

2. Чувствую себя уверенно
3. Осознаю свои ошибки
4. Люблю давать советы
5. Слушаю советы
6. признав авторитеты
7. Мысленно ставлю себя

на место другого
8. Осознаю свои, слабые

стороны
9. Осознаю свои сильные

стороны
10. у меня есть желание

стать лучше
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Б.

Утверждения
Варианты
ответов Никогда Шогда Всегда

Кол-во
баллов I 2 3

1. Принимать решения
трудно

2. Переключение внимания
с одного дела на другое
связано с сильным нерв
ным -напряжением

3. Будущее кажется неоп
ределенным, и это
тревожит

4. Если делают замечание,
то появляется чувство,
что ко мне несправедливы

5. Мне необходимо подроб
но объяснить любое
новое дело

6. я люблю ясные,
конкретные поручения

7. Мне трудно проявлять
личную инициативу
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Б

Утверждение
Варианты
ответов Иногда никогда Всегда

Кол-во
баллов 2 1 3

I. Если меня хвалят, я не
скрываю, что ж е  это
приятно

2. Я люблю быть в центре
внимания

3. Когда меня ругают,
это вызывает резкий
протест

4. Я злюсь на людей, де
лающих мне замечания

5. Возникает желание
выделиться

б. Когда меня хвалят,
хочется всё делать
лучше

Рис. 6

Результаты: посчитайте сумму набранных баллов но каждой шкале.

А. Если Вы- наберёте 20 баллов, значит, вы оцениваете себя до
статочно объективно. Правда, в вашем поведении появляется некоторая 
с амоуверенность.

Если, ответив на половину вопросов - "Иногда", а на осталь
ные - "Насто”, Вы набрали 15 баллов, можно сделать вывод, что высо
кая самооценка оптимально сочетается у ^ас с критическим отношени
ем к себе. Если преобладают ответы "Иногда" и Вы набрали ТО баллов,
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значит, Вы излишне критично относитесь к себе.
Если Вн набрали менее 10 баллов, и из них по 2 балла получе

но за 3, 4, 8 - й вопросы, а за все остальные - 0 баллов, значит,
Вы самоуверенны и самодостаточны.

Если же Вы набрали менее 5 баллов, то излишняя самокритич
ность становится помехой в Вашей жизни.

Б. Если Вы набрали 7-9 баллов, такая черта, как решительность 
у вас в достаточной степени развита. Если сумма баллов в интервале 
10-15, значит, у Вас отмечается некоторая неуверенность и тревож
ность. Если больше 15 баллов, Вам свойственны чрезмерная нерешитель 
ность и неуверенность.

В. Если Вы набрали 10-12 баллов, у Вас заметно проявляются 
эгоцентризм, отрешение быть в центре внимания. Если йг набрали 13 
баллов и выше, указанные свойства выражены в значительной степени, 
и необходимо обратить внимание на их преодоление.

/ Некрасов В. П. /

Самостоятельно разработайте систему упражнений по коррекции 
выявленных путём самооценивания черт характера.

Составьте программу, предусматривающую их выполнение и опенку 
достигнутых результатов (методом самооценки или опенки компетентны
ми судьями).



РАЗДЕЛ У СПОСОБНОСТИ

Заполните пробелы

1. О способностях говорят как о б ........... - ..... .
особенностях, т.е. выделяют такие способности, которые имеют 
...........  природу и ........____ :варьируют'.

2. Устанавливая связь ............ с. выполне
нием деятельности, мы ограничиваем круг ...........  - 
.... особенностей теш, которые обеспечивают эффективный резуль
тат .............

3. Способности определяются как ............ -............
особенности человека, которые выражают его готовность к овладе
нию определенными видами  .......   и и х ....... осущест
влению.

4. Понятие ...........  к освоению и осуществлению деятель
ности ограничивает .........................   свойства, исключая
из их рассмотрения знания, умения и навыки.

5. В .......... - ............. годах четко обозначилось
противостояние теоретических подходов к пониманию способностей.

6. Один из самых сложных и волнующих - вопрос о ...........
опособноотей: ............  способности или они ...............
прижизненно?

7. По мнению С.Л.Рубинштейна, способности ... и
  в процессе....... : в неразвитой форме они су

ществуют ......... и служат ее освоения.

8. Известно высказывание Б.М.Теплова, что "способности....
существуют до " .

9. По мнению........ классификация способностей
должна исходить из ......... анализа соответствующих......

10. На практике диагностика способностей осуществляется как
 уровня развития...........  .

11. Психические функции, выступая ....................
деятельности, реализуют................ формы деятель
ности.
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12. Психические функции характеризуются ............  т.е.
могут включаться в ...........  формы..............

13. В.Д.Шадриков определяет как свойство
..........................   реализующих отдельные психические

14.............. свойство способностей реализуется конкретной
..................  и отличает одну функцию от..........

15. Системно-функциональный подход к пониманию ............
предполагает их .............................................

16...Качественная специфика объясняется не столь
ко свойством способности, сколько.ее 
другими ...............
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Верно или неверно?

1. Вопросы о структуре, происхождении способностей, выявле
нии механизмов формирования и развития способностей являются пол
ностью решенными в психологии.

2. Доказательством врожденности способностей служат факты
существенных индивидуальных различий в способностях и факты их 
раннего проявления.

3. По мнению Айзенка, в формировании способностей факторы
среды обладают несоизмеримо большим весом по сравнению с фактора
ми наследственности.

4. Природные предпосылки развития способностей-задатки мож
но назвать "родовыми" свойствами человека.

5. По мнению С.Л.Рубинштейна, развитие способностей сводится
к накоплению "опыта", овладению знаниями, умениями и навыками.

6. Противоречивость подходов к проблеме генезиса способнос
тей заключается в том, существуют или не существуют способности 
до того, как началась соответствующая деятельность.

7. Разнесение всех способностей по различным специальным
видам человеческой деятельности (Б.М.Теплов) ведет к утрате обще
го психологического ядра, затрудняет понимание структуры способ
ностей.

8. Проблема структуры способностей рассматривается в двух
аспектах:' как структура способности (конкретной) и как структура 
способностей (в их взаимосвязи).

Э. С.Л.Рубинштейн, В.П.Мясищев, Г.С.Костюк и др.психологи 
утверждали, что способности не связаны с мотивацией.

10. По мнению В.Д.Шадрикова, целостная структура едина для
всех способностей, аналогична структуре деятельности; онтологи
чески реализуется целостностью мозга и определяется целью и моти
вами деятельности.
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Выбрать правильный ответ

1. Способности определяются как:
а) индивидуально-психологические особенности человека;
б) индивидуальные особенности, имеющие отношение к успеш

ности выполнения одного или многих видов деятельности;
в) такие особенности, которые не сводятся к знаниям, уме

ниям и навыкам;
г) Все ответы верны.

2. Задатки как анатомо-физиологические предпосылки развития
способностей:

а) формируются прижизненно;
б) многозначны;
в) направлены на-содержание конкретной деятельности;
г) Все ответы неверны.

3. По А.Ф.Лазурскому, критерием выделения основной способнос
ти является:

а) сравнительная простота;
б) несложность;
в) значительные индивидуальные колебания;
г) значительная распространенность;
д) связь с .другими наклонностями.
е) Все ответы верны.

4. Практическая реализация утверждения "способности не су
ществуют до деятельности" привела к:

а) отсутствию научно-обоснованной классификации способнос
тей;

б) всеобщей специализации способностей;
в) окончательному отрыву способностей от общих родовых

человеческих качеств;
г) слабой теоретической обоснованности методов диагности

ки.
д) Все ответы верны.

5. Утверждение, что "классификация так называемых психических
функций не может являться основой для классификации способностей" 
было высказано:

23-4111
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а) С.Л.Рубинштейном;
б) А.Ф.Лазурским;
в) Б.М.Тепловым;
г) Т.И.Артемьевой.
д) Все ответы неверны.

6. В.Д.Шадриков выделяет в качестве единицы психологическо
го анализа деятельности:

а) психические функции;
б) отдельные действия;
в) технологическую целесообразность.
г) Все ответы верны.

7. Психические функции:
а) реализуют общие родовые формы деятельности;
б) являются молекулярными единицами деятельности;
в) характеризуются полифункциональностью.
г) Все ответы верны.

8. Впервые перспективность для психологии введения понятий
системы и функции определил:

а) А.Н.Леонтьев;
б) Л.С.Выготский;
в) С.Л.Рубинштейн.
г) Все ответы неверны.

9. В.Д.Шадриков определяет способности; как:
а) свойства функциональных систем, реализующих конкретные 

психические функции;
б) ориентировочные действия;
в) то, что формируется на основе задатков.
г) Все ответы верны.

10. Функциональные и операциональные механизмы отдельных
способностей:

а) функционируют разрозненно;
б) осуществляют реципрокное функционирование;
в) интегрируются в режиме взаимодействия.
г) Все ответы верны.
11. Р&чественная специфика отдельных способностей объясняется:
а) общим свойством способности;
б) обусловленностью другими способностями.
в) Все ответы верны.
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З А Д А Ч И

Задача I
"Сила укоренившегося в умах предрассудка о внутренних источ

никах духовного развития человека столь велика, что она нас зас
тавляет видеть условия этого развития как бы перевернутыми с ног 
на голову: не в усвоении достижений науки-условие формирования 
научных способностей, а в способностях к науке - условие ее усво
ения; не в овладении искусством - условие развития художественно
го таланта, а в художественном таланте - условие овладения искус
ством. При этом обычно ссылаются на факты, свидетельствующие о 
способности одних и полной неспособности других к той или иной 
деятельности. При этом даже не ставят перед собой вопроса об ис
точниках самих этих способностей и принимают обычно стихийный ха
рактер их первоначального формирования за якобы их врожденность,','

/А.Н.Леонтьев/

Выскажите согласие или несогласие с этой точкой зрения. При
ведите типичную схему дискуссии о природе способностей, основные 
аргументы сторонников "врожденности" и "формируемости". Какой бу
дет в перспективе судьба этого спора? Можно ли провести "чистый" 
эксперимент, однозначно подтверждающий одну из этих точек зрения 
и опровергающий другую?

Задача 2

Вашему вниманию предлагается несколько видов деятельности и 
перечень психических свойств. Определите, из каких свойств склады
ваются способности, как такие индивидуально-психологические осо
бенности человека, которые выражают его готовность к овладению 
определенными видами деятельности и к их успешному осуществлению.

ЕЫделите стержневые свойства.

В и д ы д е я т е л ь н о с т и :  математическая деятельность, 
деятельность музыканта, техническое творчество, изобретательская 
деятельность, чтение художественных текстов.

С в о й с т в а  л и ч н о с т и :  способность чувствовать 
эмоциональную выразительность в движении музыкальных звуков ("ла
довое чувство");
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способность к комбинированию пространственных образов, 
пространственное воображение;

хорошее запоминание общих схем рассуждений, доказательств, 
выводов, обобщенных способов решения вопросов;

целостность восприятия, т.е. умение видеть отдельные части 
предмета в их соотношении с другими частями;

полнота, яркость представлений наглядных образов; 
способность к слуховому представлению сочетаний музыкальных 

звуков;
умение находить рациональный подход к практическим задачам 

с учетом свойств и возможностей материалов; 
многообразный подход к решению вопроса; 
умение оценивать соотношение пропорций и размеров; 
легкая способность к воссозданию образов по словесному опи

санию;
способность переживать и чувствовать эмоциональную вырази

тельность музыки;
острота наблюдательности за работой и устройством механиз

мов;
легкое переключение от одной умственной операции к другой; 
точность восприятия цветовых оттенков; 
чуткость к языковым особенностям; 
способность тонко различать звуки по высоте; 
последовательность, обоснованность, логичность рассуждения; 
точное запечатление и сохранение в памяти зрительных впечат

лений ;
эмоциональная отзывчивость на происходящее, способность пред

ставить себя на месте другого человека и сочувствовать другому че
ловеку ;

способность к абстрактным рассуждениям; 
изобретательность, находчивость в решении вопроса; 
умение передавать свои мысли и чувства с помощью наглядных 

образов;
способность к анализу и синтезу образного материала.

/Мерлин B.C./
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Как Вы относитесь к следующему высказыванию С.Л.Рубинштейна: 
"Дифференциация и специализация способностей в действительности 
зашла далеко, что для ряда ученых утраченными оказались их общая 
основа и внутреннее единство. При этом в процессе этой всеобщей 
специализации способности к различным специальным видам деятель- 
ности-технической, изобразительной, музыкальной и т.д. - стали 
представляться совершенно не связанными друг с другом'.'/Рубинштейн С.Л. 
Основы общей психологии - М., 1935 г. С.645/.

Задача 3

Ейкой важнейшей психологической проблеме посвящены приведен
ные наблюдения и исследования? В чем заключается дилемма происхож
дения способностей? В чем убеждают Вас приведенные примеры? Каковы 
их альтернативы?

A. В процессе биографических исследований, направленных на изу
чение родословных выдающихся представителей науки и искусства были 
получены интересные факты. Так, было установлено, что прабабушка 
Л.Н.Толстого - Ольга Трубецкая и прабабушка А.С.Пушкина - Евдокия 
Трубецкая были родными сестрами.

Пять крупнейших представителей немецкой культуры - поэты Шил
лер и Гельдерлин, философы Шеллинг и Гегель, а также физик Макс 
Планк состояли в родстве: у них был общий предок - Иоганн Кант, 
живший в ХУ в.

Б. Известно, что музыкальная одаренность у Моцарта обнаружи
лась в 3 года, у Гайдна - в четыре года; Рафаэль проявил себя как 
художник в 8 лет, Ван-Дейк - в 1C; Гаусс как чрезвычайно способный 
к математике - в 4 года.

B. В родословной Иоганна Себастьяна Баха было более 26 музы
кантов. Известны примеры одаренных семей и даже целых династий: 
Дарвинов, Джемсов и др.

Г. При обследовании на Аляске Эскимосских детей, не получив
ших образования и живущих в трудных условиях арктической пустыни, 
при научной постановке тестирования, выявили, что показатель их 
интеллектуального развития намного превышает показатели для некото
рых групп образованных и благополучных европейских детей.

/Дж.Брунер/
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Л. Специальные тестовые исследования однояйцовых и разнояйцовых 
близнецов показали, что хотя в некоторых изученных случаях одно
яйцовые близнецы были разлучены при рождении и росли в разной сре
де, они оказались гораздо ближе друг другу по умственному разви
тию, чем воспитывающиеся вместе разнояйцовые близнецы.

/Р.Заззо/

Е. При исследовании приемных детей, которые, были усыновлены 
при рождении, оказалось, что, когда они стали взрослыми, их умст
венные способности (по результатам многих психологических тестов) 
существенно больше соответствуют умственным способностям биологи
ческих, а не приемных родителей.

/Р.Заззо/

Задача 4

Патриция Гринфельд изучала некоторые феномены мышления людей 
в Синегале. Экспериментальная выборка: родовой строй, традицион-; 
мая культура, сельская община. В исследовании брали детей родово
го общинного строя, сельской школы, также из столицы Синегала До- 
кар. Изучалась способность к развитию принципов сохранения, коли
чества вещества (феномены на сохранение Пиаже) -рис.7.

На графике по оси ординат отражен процент детей, которые 
решают задачу правильно, по оси абсцисс - возраст детей.

— — I - дети общ.-родов, строя
у детей мощные внимание, высокая мотивация, 
терпение к занятиям, заинтересованность, хотя 
никогда не посещали,

2 - сельские дети - школьники
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Как Вы можете объяснить полученные экспериментальные результаты?
С какой теорией интеллекта /Л.С.Выгодский,Дж.Брунер,Ж.Пиаже / соот
носятся экспериментальные результаты?Какова роль врожденных меха
низмов /одаренности/ и культуры в формировании интеллекта?

Задача 5

Какие из перечисленных точек зрения на происхождение способ
ностей (развитие способностей зависит только от воспитания, разви
тие способностей зависит от задатков и воспитания, при одних и тех 
же задатках степень развития способностей обусловлена воспитанием) 
имеют место в следующих примерах?

Какие из точек зрения являются идеалистическими и какие - 
материалистическими?

A. В Англии каждый ребенок в II лет подвергается испытанию на 
коэффициент умственной одаренности (IQ), после чего одних детей 
определяют в школе, дающие возможность подучить широкое образова
ние, других - в школе, которые готовят детей к производственной 
деятельности.

Б. Японский педагог С.Судзуки готовит музыкантов-скрипачей.
В его шкоду принимаются все дети без отбора. То же.делает препода
ватель Химкинской музыкальной школы М.П. Кравец.

B. Отечественный психолог А.Р.Лурия наблюдал за развитием одно
яйцевых близнеЦов-дошкольников. Их по-разному учили играть со строи
тельным материалом. В результате у одного из близнецов постройки 
были сложнее, разнообразнее и оригинальнее,

Г. Отечественный психолог А.Н.Леонтьев путем индивидуальной 
тренировки восстанавливал процесс "внутреннего пения", который был 
нарушен у людей, не тлеющих музыкального слуха, и тем самым "делал 
слух".

Д. Было замечено, что очень многие студенты, успешно и творчес
ки занимающиеся математикой, поступили в университет после оконча
ния одной и той же школы, где учились у одного и того же педагога- 
математика.

3 ) ----- —  —  — школьники Докары.

183



Е. Некоторые ученые-биологи считают, что назрела необходи
мость решить проблему создания богатой человеческой натуры путем 
пересадки ядер половых клеток.

/В.С.Мерлин/

Задача 6

В примерах выделите условия, благоприятствующие развитию 
способностей.

А. Отец и мать Коли - художники. Ребенок часто наблюдал их 
работу, стремился "помочь" им. С раннего детства Коля много рисо
вал. Он любил помещать сложные композиции на бумажке величиной со 
спичечную коробку. На седьмом году жизни Коля совершенно самостоя
тельно постиг законы перспективы. Мальчик буквально не расставался 
со своими блокнотами, куда зарисовывал все, что поражало его вооб
ражение, будило в нем чувство. Коля много наблюдал, рано начал чи
тать специальную литературу, изучал жизнь и деятельность великих 
художников, посещал картинные галереи, выставки. Двенадцатилетний 
мальчик увлекся красками, цветом, поисками собственного колорита.
К своему творчеству относился с исключительной требовательностью и 
самокритичностью, работал постоянно и увлеченно. В деревне не ле
нился вставать ранним утром, чтобы написать восход солнца или пас
тушка в поле, не упускал случая сделать этюд при луне. Коля прилежно 
учился в средней художественной школе. (По Е.П.Ересь.)

Б. Ученицу Зину в I классе все считали тупой и бездарной: она 
не умела связно говорить, не знала, сколько на руках пальцев. Осо
бенно трудно давалась ей арифметика: не умела считать даже до че
тырех и не имела никакого представления об отвлеченном числе, не 
умела производить никаких действий над числами. Складывалось впе
чатление, что у девочки нет памяти и отсутствует сообразительность. 
Учительница нашла метод, при помощи которого Зина усвоила состав и 
названия чисел. Учительница заметила, что девочка твердо помнит наз
вания букв. Тогда она решила каждую цифру, начиная с трех, обозна
чить начальной буквой и составила таблицу из рисунков, цифр и букв 
- наверху нарисовала морковки, под каждым рисунком - цифру, соответ
ствующую количеству нарисованных морковок, и под ней букву, с кото
рой начиналось на- - ше нарисованной цифры. Девочке давалось зада
ние найти соответствующее число. После недельных упражнений она ус-
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воила состав и названия чисел, могла их называть и показывать 
без букв. Ощутив результаты своего труда, Зина начала упорно 
работать и поверила в себя. Учительница пристально следила за 
ее успехами и поощряла девочку. Зина научилась настойчивости, 
умению преодолевать трудности. Она сравнялась с классом и не 
отличалась по способностям от сверстников. (По Е.П.Ересь)

В. Мальчик попросил отца купить игрушечное паровое судно.
Отец оттягивал покупку и предложил сыну самому построить модель 
парусной лодки, что и было сделано с небольшой помощью отца. Но 
лодка перевертывалась в воде. Мальчик стал доискиваться причины. 
Отец объяснил, что для постройки лодки надо знать законы механики 
и разбираться в чертежах. Сын стал внимательно взглядываться в ри
сунки и чертежи кораблей. Повысился его интерес к черчению и фи
зике. Он построил ряд моделей, они уже не перевертывались. Появил
ся интерес к военной истории и морским сражениям. В старших клас
сах мальчика всерьез заинтересовали законы судостроения, которые 
он умело применял в моделировании кораблей. (По П.М.Якобсону).

Задача 7

Познакомьтесь с определениями способностей ведущих отечест
венных психологов. В чем Вы усматриваете их сходство и различия? 
Обоснуйте свой ответ.

1. Под способностями подразумеваются индивидуально-психоло
гические особенности, отличающие одного человека от другого; спо
собностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, 
а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения 
какой-либо деятельности или многих видов деятельности; понятие 
"способность" не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям,-ко
торые уже выработаны у данного человека.

/Б.М.Теплов/

2. "Способности-индивидуально устойчивые свойства личности,
состоящие в специфической чувствительности к объекту, средствам, 
условиям деятельности и нахождению (т.е. созданию) наиболее про
дуктивных способов получения искомых результатов в ней"

/Н. Е. Кузьмина/
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3. Природные способности - "это не задатки, а то, что фор
мируется на их основе".

/А.Н.Леонтьев/

4. Способности ~ ориентировочные действия.

/Л, Н. Венгер/

5. Способность - это сложная синтетическая особенность лич
ности, которая определяет ее пригодность к деятельности. Более 
жди менее специфические качества, которые требуются для определен
ной деятельности и через посредство ее могут сформироваться на ба
зе тех или иных задатков. Все специальные способности человека - 
это в конце концов различные проявления, стороны общей его способ
ности к освоению достижений человеческой культуры и ее дальнейше
му продвижению. /С.Л.Рубинштейн/

6. Способности - свойство функциональных систем, реализующих
отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру 
выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобра
зии выполнения деятельности".

/В.Д.Шадриков/

Задача 8

Группе предлагается принять участие в обсуждении проблемы 
способностей.

Проанализируйте различные подходы к проблеме происхождения 
способностей (отечественной школы? Б.М.Теплов, С.Л.Рубинштейн,
А.Ф.Лазурский, Н.С.Лейтес, Т.И.Артемьева, А.Н.Леонтьев и различ
ных зарубежных школ! Брунер, Пиаже/.

Насколько правомерно деление способностей на качественные и 
количественные аспекты? Для чего используют такое деление? Проа
нализируйте подход Айзенка в его тестах общих интеллектуальны:: 
способностей. На какой теории основывается данный тест? Какие ме
тоды фиксации качественной и количественной сторон способностей 
Вы знаете?

Как Вы понимаете содержание понятий "способность", "одарен
ность", "талант"?

Какие мероприятия проводятея для выявления и правильного 
развития способных, талантливых детейт^ассмотрите на примерах мас
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совой и элитарной школы в России, в США и Японии/?
Целесообразны ли эти мероприятия? Каковы последствия массо

вой, тоталитарной дифференциации? (Ом: Н.М.Магомедов Дифферен
цированный подход к обучению, воспитанию школьников: Проблемы. 
Перспективы.” Самара? Из-во Самарский университет } 1993 г.).

Обсудите проблему взаимодействия возраста и способностей.
Что такое сенситивный период? Какие сенситивные периоды развития 
способностей Вам известны?

Что происходит с качественной и количественной сторонами спо
собностей о течением возраста? А каковы взаимовлияния возраста, 
способностей и вида деятельности (математики, полководцы, ремес
ленники, художники)?

В связи с чем возникло разделение способностей на общие и 
частные? Правомерно ли такое деление? Каково взаимоотношение об
щих и частных способностей?

Как соотносятся способности и ориентации личности? Всегда 
ли соотносятся интерес к данной области со способностями к этому 
виду деятельности? Почему это происходит?

Каковы аспекты диагностики профессиональных и познавательных 
способностей?
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Задача 9
Вопрос о структуре способностей - один из центральных в 

психологической теории. В конце 50-х начале 60-х годов достаточ
но четко обозначилось противостояние в теоретических подходах к 
понимании способностей.

1. Анализируя вопрос о природе способностей, С.Л.Рубинштейн
отмечал, что в большинстве работ способности "рассматриваются 
вне связи с теми общими всем людям свойствами, которые пользуясь 
термином К.Маркса, можно назвать "родовыми" свойствами человека - 
такими, как, например, чувственность... Отрыв способностей от 
этих исходных человеческих свойств и законов их формирования сра
зу же исключает возможность объяснения развития способностей и 
ведет к мистифицированным представлениям о них". При этом
С.Л.Рубинштейн постоянно подчеркивал, что "вопрос о способностях 
должен быть слит с вопросом о развитии... Развитие человека в от
личие от накопления "опыта”, овладения знаниями, умениями и навы- ■ 
ками, - это есть развитие его способноотей, а развитие способнос
тей человека - это и есть то, что представляет собой развитие как 
таковое, в отличие от накопления знаний и умений". Способности 
развиваются и специфицируются в процессе деятельности, но они 
именно развиваются, а не создаются. В неразвитой для данной дея
тельности форме они существуют до нее и служат предпосылкой для 
ее освоения. Следует, правда, отметить, что вопрос об общих фор
мах споообностей остался в работах С.I.Рубинштейна неразработанным.

2. Иной подход к проблеме генезиса способноотей высказал Б.М.
Теплов. Он сформулировал положение о том, что "нельзя понимать 
дело так, что способности существуют до того, как началась соот
ветствующая деятельность, и только используются в этой последней"... 
"Способности не существуют до деятельности".

Т.о. о одной стороны утверждается, что способности в своей 
общей "родовой" форме существуют до деятельности и служат предпо
сылкой для ее освоения, а о другой - не существуют до деятельности. 
Возникает проблема: что же выступает в роли внутренних условий, 
через которые реализуются деятельность?

Анализируя проблему выделения отдельных способноотей,
Б.М.Теплов положительно оценил четыре критерия, сформулированные
А.Ф.Лазурским: сравнительная простота, несложность, значительные 
индивидуальные колебания, значительная распространенность; боль
шое количество связей данной наклонности с другими;
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• • . К перечисленным критериям Б.М.Теплов добавил еще один, 
наиболее, но его мнению, существенный - значение данной способ
ности для той деятельности, о которой идет речь. Б.М.Теплов выска
зал ряд ценных тонких замечаний о природе способноотей. Но, нахо
дясь под влиянием идеи о создании способностей в деятельности,
Б.М.Теплов приходит к выводу о том, что "классификация так называ
емых психических функций не может являться основой для классифика
ции способностей. Классификация способностей должна исходить из 
психологического анализа соответствующих видов деятельности".

3. Анализируя данную проблему, Т.И.Артемьева справедливо от
мечает, что "специальные способности в конечно^ счете представля
ют собой своеобразную форму проявления общих родовых человеческих 
качеств в данных конкретных специальных условиях. Однако разнесе
ние всех способноотей по различным специальным видам человеческой 
деятельности ведет к утрате общепсихологичеокого единства в виде 
общего психологического ядра, оставляет в них только понятие "ус
пешности", которое вообще не имеет никакого самостоятельного со
держания, не говоря о собственно психологическом".

4. В специально проведенном исследовании В.Д.Шадриковым было
экспериментально показано, что освоение профессиональной деятель
ности происходит через имеющиеся у субъекта деятельности способ
ности, которые по мере освоения деятельности и повышения требова
тельности к способностям, сами могут приходить в движение. Однако 
факт развития опоообноотей в деятельности мы наблюдаем только в 
случае, когда требования деятельности превышают необходимый для их 
реализации уровень развития наличных способностей".

/По В.Д.Шадрикову/

Каковы общие тенденции развития поихологической теории спо
собноотей? Какое влияние на процесс развития оказало положение о 
том, что способности не существуют до деятельности? Как вы полага
ете, если развивать идею классификации способностей по видам дея
тельности, можно прийти к заключению, что специализированные спо
собности окажутся совершенно не связанными друг с другом? Почему? 
На какой уровень диагностики обычно выходит психолог, перед кото
рым встает задача диагностики способностей?



Задача 10
Обратимся к анализу функциональной системы способностей

В.Д.Шадрикова (См. рис. 3 ). На какие понятия, систеод понятий 
опирается В.Д.Шадриков,определяя способности? В определении спо
собностей отражено "родовое" или специально приобретенное в дея
тельности свойство?

С одной стороны, психологами утверждается, что способности в 
своей общей "родовой" форме существуют до деятельности и служат 
главной предпосылкой ее освоения, а с другой - "способности не су
ществуют до деятельности". Как разрешить данное противоречие?

Как в подходе В.Д.Шадрикова рассматривается проблема структу
ры способностей? Откуда, если можно так выразиться, берет свое на
чало структура способностей?

Каким образом должен быть осуществлен психологический анализ 
деятельности, чтобы исследователь мог в полной мере раскрыть, что 
же выступает в роли внутренних условий, через которые реализуется 
деятельность - т.е. каковы внутренние механизмы реализации дея
тельности?

Как работают в деятельности отдельные психические функции? 
Можно ли вычленить единую для всех способностей структуру и что 
она собой представляет? Как онтологически и функционально реали
зуется эта целостная структура?

Сможете ли Вы сейчас, после подробного аналитического рассмот
рения, восстановить схему В.Д.Шадрикова по памяти?

Задача II

Какие из признаков хороших способностей (легкость и скорость 
усвоения знаний, умений и навыков; преодоление неблагоприятных 
жизненных обстоятельств; наличие глубокого интереса к определен
ной деятельности; высокая степень творчества в деятельности; раннее 
проявление способностей к определенному виду деятельности) прояв
ляются в следующих примерах?

А. Софья Ковалевская, не зная еще первых четырех правил ариф
метики, решила задачи различными оригинальными способами. В воз
расте десяти лет она освоила курс арифметики, преподававшийся в 
Пражском университете. Затем быстро овладела курсом алгебры и прис
тупила к высшей математике. Интерес к алгебре был так велик, что
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она даже ночью вставала и изучала материал. Встретив в курсе фи
зики тригонометрические понятия, Софья Ковалевская самостоятель
но разобралась в них, в возрасте четырнадцати лет повторив путь 
открытия тригонометрии.

/По А.Г.Ковалеву,В.Н.Мясищеву/

Б. В 1969 году в Киевском университете самым популярным из 
неокольких тысяч студентов был двенадкатилетяий Саша Дворяк. Он 
успешно выдержал конкурсные экзамены и учился на I курсе механи
ко-математического факультета.

Уже в четыре года он умножал, делил, извлекал корни, все 
уотно; писать еще не умел. В школу от поступил семи лет, сразу во 
II класс, где занимался только месяц, в III классе учился, как вое. 
За У1 класс сразу сдавал экзамены. Среднюю школу закончил за пять 
лет с серебряной медалью,

/Р.Зайцев/

В. Эварист Галуа, учась в классе риторики, решил впервые за
няться математикой, он стал знакомиться с "Началами геометрии" 
Лежандра.

Он читал страницу за страницей, и перед ним вставало здание 
геометрии. Читая быстро, он видел не только частые теоремы, но и 
их взаимосвязь, планировку целого. Он поймал себя на том, что уга
дывает, знает заранее, что будет сказано дальше.

читая теоремы, он почти всегда молниеносно видел, как их 
можно доказать. Скоро он мог пропускать доказательства, многие 
теоремы он предвидел. У него было такое чувство, как будто он зна
ет геометрию очень давно. На других уроках, в каждый свободный 
момент этого дня, он читал, поглощая теоремы, по-своему доказывая 
их, по-своему рассуждая. Вечером, лежа в кровати с открытыми гла
зами, он ясно видел все теоремы, с которыми познакомился за день. 
На другой день он опять читал "Начала геометрии" и усвоил этот 
курс геометрии, рассчитанный на два года занятий, за два дня.

/Леопольд Инфельд/.

Г. Наташа играла сонату Бетховена. Неожиданно раздался голос 
четырехлетней Тани: "Не так, ке так! Неправильно играешь”! Таня 
взобралась на стул, и ее маленькие пальцы побежали по клавишам. 
Наташа посмотрела в ноты - Таня играла правильно. За два урока
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она выучила вою нотную грамоту, выучила на память пьесы из "Дет
ского альбома" Чайковского и пьесы С.С.Прокофьева, написанные для 
детей, прелюдии Баха, Д. Б. Кабалевского и произведения других ком
позиторов. /По Е.А.Мальцевой/

Задача 12
Познакомьтесь с предложенными примерами,. Служат ли приведен

ные в них факты доказательством теории происхождения способнос
тей? Какой именно?

А. В работе А.Р.Лурии группы детей выполняли творческие кон
структивные задачи. Особенное значение имеет то обстоятельство, 
что в состав каждой группы входило по одному ребенку из пары од
нояйцевых близнецов.

Из пяти пар 5-6-летних однояйцевых близнецов создали две 
группы. Каждая группа занималась в течение трех недель конструи
рованием моделей из мелких деревянных деталей. Первая копировала 
демонстрировавшуюся им постройку, в которой были видны все вклю
ченные в нее детали, и поэтому могла, подбирая похожие элементы, 
расставить и сориентировать их так, как они были даны в образце . 
Вторая группа получила те же конструкции, оклеенные бумагой. Кон
струировать в этом случае значительно труднее, так как ребенок не 
мог копировать, а должен был сам догадываться, из каких элементов 
сделана постройка. Накопленный опыт мысленного манипулирования 
привел к ускорению развития интеллекта. Это преимущество выявилось 
не только в более быстром и успешном решении контрольных задач на 
конструирование аналогичных моделей, но и в выполнении других ти
пов зрительных головоломок и задач на мысленную пространственную 
трансформацию, и сразу после эксперимента и спустя полтора года 
дети из второй группы выполняли такие задания быстрее и легче, 
чем из первой группы.

/По Р.М.Грановской/

Б. Исследование звуковысотного слуха было проведено
0.В.Овчинниковой и Ю.Б.Гиппенрейтер под руководством А.Н.Леонтьева. 
Отметим, что звуковысотный олух, или восприятие высоты звука, сос
тавляет основу музыкального слуха. Исследование данной перцептив-
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ной способности с помощью специального метода обнаружило силь
ную недоразвитость ее примерно у одной трети взрослых русских 
испытуемых, эти же лица оказались крайне немузыкальные.

Применение того же метода к иопытувмым-въетнамцам дало рез
ко отличные результаты; все они по показателю звуковноотного слу
ха оказались в группе лучших; по другим тестам эти испытуемые 
обнаружили также 100%~ную музыкальность. Эти удивительные разли
чия авторы эксперимента объясняют особенностями русского и вьет
намского языков: первый относится к "тембровым", второй - к "то
нальным" языкам. Во вьетнамском языке высота звука несет функцию 
смыслоразличения, а русском языке такой функции у высоты речевых 
звуков нет. В русском, как и во всех европейских языках, фонемы 
различаются по своему тембру.

В результате все вьетнамцы, овладевая в раннем детстве род
ной речью, одновременно развивают свой музыкальный слух, чего не 
происходит с русскими или европейскими детьми.

В. Менее строгими, но достаточно впечатляющими являются ре
зультаты деятельности выдающихся педагогов. В частности, в Москве 
жил и работал учитель музыки М.П. Кравец. Он любил выбирать себе 
особенно неспособных в музыкальном отношении учеников и иногда до
водил их до уровня Центральной музыкальной школы при Московской 
консерватории. Его увлекал оам процесс обучения, по его словам, 
неспособных детей вообще не бывает.

Ю.Б.Гиппенрейтер довелось наблюдать работу М.П.Кравеца с на
чинающими учениками. Уроки всегда проходили в обстановке высокого 
эмоционального накала.

Ребенок вовлекался в живое и разнообразное общение с учителем 
он пел, отгадывал музыкальные загадки, подбирал к звукам картинки, 
бил в бубен, ритмично двигался под различный аккомпанемент. Вое 
это сопровождалось радостным настроением и поощрениями учителя.
Урок обычно заканчивался хорошо знакомой мелодией, которую изда
вала музыкальная модель "спутника", а под ней ребенок находил, 
открытку с большой, красной "пятеркой". Следующий урок ожидался 
с большим нетерпением.

Какие конкретные лоихичеокие функции реализуют способности 
(рассмотрите каждый пример)? Ради чего данные психические функции 
сформировались в процессе эволюционного развития человека? Можно 
ли согласиться с определением Б.Г.Ананьева, что психическая фук- 
дия есть "сложное сочетание весьма различных образований, -функцио-
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нальных» операционных,мотивационных"?
Правомерно ли говорить о внутреннем единстве названных Ва

ми психических функций? Почему? Проанализируйте каждую способ
ность как свойство функциональных систем ./По Я Анохину /

Задача 13

А.В.Петровский, анализируя структуру умственных способнос
тей, выделяет специфические различия между одаренными детьми, 
обусловленные преобладанием сигнальной системы в психической дея
тельности человека.

Ситуация А. Вика И. ученица УШ класса. В ее ответах на уро
ке встречаются эмоциональные сравнения. Даже к алгебраическим 
формулам она относится эмоционально. Исследователь подмечает: 
увидев длинную цепь уравнений на доске, девочка, поморщившись, 
произнесла: "Длинное, как червяк"; алгебраическое преобразование 
она назвала "переодеванием"; завершив контрольную работу по гео
метрии на построение многоугольника, подобно, она позволила себе 
вовсе неуместную запись: "Они получились похожими на маму и ре
бенка". При решении геометрических задач (а решает она их хорошо) 
девочка предпочитает иногда не более простой способ, а такой, при 
котором "Чертеж красивее".

У нее заметен особый интерес к цвету. Она запоминает окраску 
химических веществ, с особенным удовольствием произносит в отве
те, что калий серебристо-белый металл с синеватым отливом. В ее 
психологической характеристике приводится масса фактов, показыва
ющих, что образ и чувство более значимы для этой девочки, чем 
мысль и строгая логика.

Ситация Б. Эдик (10 лет, 1У класс). Обнаруживая, как и все 
другие дети, тот же ансамбль способностей, и,прежде всего, устой
чивую склонность к труду, Эдик отличается стремлением к умственным 
упражнениям в сфере математики и иных абстракций. Он составил 
несколько десятков больших сводных справочных таблиц (удельные 
веса, температуры плавления и проч.), перевел длинный ряд чисел 
из десятичной системы в двоичную, осуществлял бесконечные голово
ломные вычисления, к примеру, переводил простые дроби в десятич
ные с точностью до 20 (!) знаков и т.д. Он придумывал язык, где
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все правила были вывернуты на изнанку: окончания ставились впе
реди корня, а предлог - позади, глухие согласные заменялись звон
кими и т.д. Как и всем детям, Эдику присуща фонтазия. Прочитав 
научно-фантастическую повесть о Зяльме , десятой планете Сол
нечной системы, двойнике Земли, он получил толчок для активной 
умственной работы к начал "населять" и "обживать" планету; Эдик 
занялся изобретением для них языков."Лунатики? например, получи
ли язык, состоящий только из гласных звуков. Для "мясоедов" были 
составлены огромные таблицы, где каждый слог мог выражаться одной 
буквой, таким образом оказалось в языке много знаков, но зато 
все слова стали короткими.

"Синегорцам" был дан язык иероглифов: на множестве листков 
выписаны самые употребительные слова, рядом с которыми нарисова
ны значки, состоящие из палочек, кружков, треугольников и т.п."

Воображение для него - удобный способ активизировать и при
ложить свои знания, толчок для работы абстрактного мышления. Фан
тазируя, он стремится к максимальному правдоподобию, и хотя его 
математические расчеты производятся по выдуманным данным и каса
ются выдуманных объектов, все математические правила им тщатель
но соблюдаются, а результаты тщательно проверяются.

Определите характерные особенности мыслительного и художест
венного типа одаренности детей. Выделенные Н.С'.Лейтесом способ
ности предопределяют вид деятельности человека? Как Вы относитесь 
к мнению, что наличие художественного типа одаренности означает 
слабость интеллектуальной деятельности?

Почему, имея дело с одаренными детьми, психолог на первый 
план выдвигает задачу формирования его личности?

Какими средствами выявления талантливых людей располагают 
сегодня дошкольные учреждения, школьные учебные заведения?

Как Вы понимаете роль практического психолога на этапе поис
ка, оценки, отбора одаренных детей?

Задача 14

Познакомьтесь с примерами проявления художественных способ
ностей. В чем Вы усматриваете сходство и различие примеров?

А. Пожилая женщина, оставшись одна,наедине с инвалидной ко
ляской, неожиданно для себя начала рисовать. Это занятие занима
ло весь ее день. Из-под ее карандаша и кисти выходили рисунки, ко-
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торнми могли похвалиться любые начинающие художники. Бумага и ка
рандаш были единственным общением для неё. Бее свои переживания 
за свою трудную жизнь она отражала в своих рисунках.

Б. Японский художник Хокусай писал: "с шести лет мною вла
дела страсть к рисованию, изображению различных форм. К пятиде
сяти годам у меня было сделано бесчисленное количество рисунков; 
но все, что я сделал к семидесяти, не стоит внимания. Только в 
семьдесят три я кое-что узнал о действительном строении природы- 
животных, растений, птиц, рыб и насекомых. Потом, когда мне будет 
восемьдесят, я узнаю еще больше; а в девяносто я постигну тайный 
смысл вещей; в ото - я безусловно достигну поразительных высот; 
а когда вше будет сто десять лет,все, что я ни нарисую, хоть линию 
хоть точку, - все будет живым, будет дышать жизнью".

/Цит. по Э.Фромму/

Приведите психологические доводы, объясняющие "внезапное” 
проявление способностей в зрелом возрасте. Существуют ли возраст
ные границы развития способностей?

Каковы психологические причины деградации личности в ста
рости, возникновения страха смерти и старости? Какие процессы и 
свойства личности могут успешно противостоять им?

Задача 15

Какие механизмы формирования и развития способностей раскры
вают приведенные примеры?

А. Известно, что Чарли Чаплин впервые вышел на сцену в воз
расте 5 лет. В тот день у его матери-актрисы оорвалоя голос. Ее 
освистали, и она ушла за кулисы. Возник неприятный разговор с ди
ректором театра, который боялся потерять денежный сбор. Но тут ди
ректору пришла в голову мысль вывести на сцену мальчика, который 
был здесь же с матерью за кулисами. Раньше ему доводилось видеть, 
как маленький Чарли пел и танцевал, подражая ей. Сказав несколько 
слов публике, директор ушел, оставив мальчика одного на ярко ос
вещенной сцене. Тот начал петь, ему стали кидать деньги. Он вооду
шевился, и концерт продолжался с нарастающим успехом. В этот день 
Чарли испытал яркое эмоциональное потрясение; он понял, что сцена 
- его призвание.



Б. "Мне пришлось наблюдать одного мальчика, у которого очень 
рано, в 3,5 года пробудился интерес к числам. Едва с ними позна
комившись, он провел много дней за пишущей машинкой, печатая 
последовательно числа натурального ряда от I до 2000. Очень скоро 
он освоил операция сложения и вычитания, практически не задержи
ваясь в пределах десятка. Больше всего его привлекало из окруже
ния все то, что можно было измерить или выразить числом: возраст 
и годы рождения родственников, всевозможные веса, температуры, 
расстояния, количества страниц в книгах, цены, железнодорожные 
расписания и т.п. По воем этим поводам он активно спрашивал, пере
живал, размышлял. Персонажами его воображивых игр были числа, мно
гие из которых имели свой особый характер ж поведение. Он сам 
"открыл" отрицательные числа, операцию умножения и т.п."

/Ю. Б. Гиппенрейтер/.

Как Вы думаете, существуют ли сенситивные периоды формирова
ния способностей? Какие Вы знаете неблагоприятные условия для 
развития способноотей? Приведите примеры.

Задача 16

Юноша К. в 16 лет поступил, приехав из провинциального горо
да, в МГУ, выдержав при этом труднейший конкурс. Несомненно, юно
ша выделялся своим дарованием, живостью, эрудицией среди сокурсни
ков, из которых многие уже прошли службу в армии, несколько лет 
работали и поначалу с трудом втягивались в учебу.

Студент К. схватывал все буквально на лету, к некоторым заня
тиям, например, по иностранному языку, мог вовсе не готовиться и 
все же отвечать на "хорошо" и "отлично".

Но шло время, бывшие производственники и армейцы втягивались 
в учебу, пошел такой учебный материал, который нельзя было схва
тить только на слух, но который требовал для своего усвоения усид
чивости, систематических, регулярных занятий. И вдруг стало оче
видно, что К. сначала постепенно сравнялся, а затем все заметнее 
стал отставать от сокурсников. Притязания у К. оставались по-преж
нему высокими: ему нравилось (он уже привык) ходить в "выдающихся", 
выслушивать похвалы и одобрения.
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Но К, подрежнему занимался урывками, от случая к случаи. Иногда, 
например, он вдруг тщательно подготовится к какому-нибудь семи
нару, хорошо выступит, ответит на вопросы, вызывая общее одобре
ние преподавателя и сокурсников. Но такие успехи, в целом, игра
ли даже отрицательную роль, потому что после них К. был полон 
гордости и надолго оставлял учебники.

К концу третьего курса встал вопрос о его отчислении за ака
демическую неуспеваемость. Но и это не могло изменить прежнего 
стиля, хотя никто не сомневался, что серьезными занятиями он су
мел бы наверстать упущенное и повысить успеваемость. Но К. стре
мился утверждать себя, защищать свои притязания другими способа
ми. Он, например, пошел на прием к декану факультета - ведущему 
специалисту в своей области, ученому с мировым именем и заявил:
"Вы напрасно думаете меня отчислять. Знайте, что через некоторое 
время я буду сидеть в вашем кресле, я буду деканом"...

Прошло время. Ему уже за тридцать. Он давно не учится, жи
вет случайными заработками, дважды был женат. Последнее время 
стал выпивать. Внешне по-прежнему самоуверен, собирает редкие кни
ги по психологии, говорит, что вскоре будет вновь восстанавливать
ся на факультет.

Но из беседы с ним становится ясно, что К. остался прежним, 
ставит нереальные цели, судорожно защищает свою самооценку талант
ливого человека, обвиняет во всем обстоятельства... Под конец раз
говора он спрашивает о своем бывшем сокурснике: "Неужели Р. дали 
доцента? А ведь на первом курсе он меня слушал с открытым ртом".

/Б.С.Братусь /

Как интегрированы способности в целостную личность К.?
Какое строение уровня притязания Вы можете вычленить в опи

санном примере? Умеет ли К., по Вашему мнению, различать разно
уровневые цели, "разводить" идеальную, общую и актуальную цель? 
Почему?

Как отражается его "умение" на реализации функций уровня 
притязания в деятельности; на самоактуализации личности? Ориенти
руясь на какие критерии Вы можете охарактеризовать уровень способ
ностей К.? Почему люди такого типа оказываются малопродуктивными в 
жизни, неспособными к самореализации творческого потенциала лич
ности?

Как, на примере жизни К.,соотносятся задатки, способности и 
работоспособность;
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Задача 17

Юноше 17 лет, матери 40. Она по профессии музыковед. Физичес
ки здорова. Отец героя нашего рассказа последние 5 лет с семьей не 
живет. Отец музыкант, окружающие считают его человеком жестоким, 
грубым, эгоцентричным, несдержанным, неуравновешенным.

Материально-бытовые условия в семье очень хорошие, обстановка 
дома спокойная. Мать о бабушкой дружно живут. У матери много под
руг, на работе ее уважают, советуются го разным вопросам.

Мать мальчика отмечает, что он всегда несколько замкнутый, 
больше любит играть с девочками и со всеми, кто им восхищается. С 
раннего детства обнаружил большой музыкальный талант, участвовал в 
различных музыкальных конкурсах, занимал призовые места. В школе 
учился хорошо, все схватывал на лету, к занятиям никогда не гото
вился, был сообразителен и находчив.

Чем больших успехов он добивался в школе и в музыке, тем боль
ше внимания уделяли ему учителя, тем больше они подчеркивали его 
таланты и другие достоинства как вундеркинда и будущей музыкальной 
звезды. В связи с музыкальными успехами ребенка его выступления 
транслировали по телевидению, перед концертом за ним присылали пер
сональную машину, что вызывало зависть и восхищение сверстников.

Педагоги единодушно отмечали талантливость ребенка, его боль
шое музыкальное будущее и необыкновенную преданность любимому делу, 
отмечали и недостатки характера.

Мать стала обращать внимание на неровный и неприятный другим 
людям характер мальчика: его взрывчатость, нетерпимость к чужим 
мнениям, крайнюю безудержность реакций. Но она считала недостатки 
естественными для талантливого человека.

Мальчик вспоминает, что когда ему было 3-4 года, он однажды 
убил пролетавшую муху и в то время, как она, мертвая, падала, вдруг 
тспытал прилив сил, огромную радость, удовольствие, сходное с сек
суальным. С тех пор, как он убивал мух или насекомых, он испытывал 
такое состояние /если подобных эмоций не появлялось, мальчик злил
ся, становился хмурым, упрямым, неуправляемым/.

Когда ему было 6-7 лет, он поссорился с одним мальчиком и в 
драке стал душить его. В это время вдруг снова испытал то состояние, 
которое у него раньше было и которое с годами становилось все более 
редким. Ощущая шею побежденного мальчика, он вдруг испытал радость,
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облегчение. После этого он целый день ходил под впечатлением пере
житого. В дальнейшем, когда он вспоминал эту историю, то испытывал 
сильное и радостное душевное волнение.

В 9-10-летнем возрасте с ним произошла аналогичная история: 
подравшись в классе, он едва не задушил обидчика. Во время борьбы, 
и именно тогда, когда он повалил противника и стал его душить, он 
вновь испытал сильное возбуждение. С тех пор как он видел этого 
мальчика, у него при одном только воспоминании о прошедшей драке 
возникало сильное возбуждение.

В 12-летнем возрасте он подружился со сверстницей, много вре
мени проводил с ней. Однажды они поссорились, и он в приступе ярос
ти стал бить ее. Он испытывал в это время только злость, безотчет
ную ярость и никакого удовольствия не было. С тех пор он замечал, 
что возбуждение у него возникало только тогда, когда, он дрался, 
душил, щипал мальчиков. Всякое возбуждение сопровождалось крайней 
яростью, во время которой он терял над собой самоконтроль, с боль
шим трудом сдерживаясь. Однажды, когда мать сделала ему какое-то 
замечание, он охватил ее и подбежавшую бабушку и выбросил их из 
комнаты.

Однажды мальчик прочитал роман Золя "Человек-зверь" и очень 
заинтересовался образом главного героя ЖакаЛантье, и ему каза
лось, будто он сам человек-зверь.

В последний год отал проявлять повышенный интерес к жизни ве
ликих музыкантов. Стал более откровенным с матерью, расспрашивая 
ее об интимных сторонах жизни. Ему доставляло удовольствие, когда 
школьники говорили о нем как о необычном человеке не только из-за 
его музыкальных достижений, но из-за его яроетности, безудержности. 
В школе его по-прежнему звали "психом", и он гордился этим прозви
щем.

Мать решила показать мальчика психиатру. Во время беседы он 
охотно рассказывал врачу о своих переживаниях, отвечал на вопросы.
В поведении много демонстративности, самолюбования, преувеличения 
своих способностей, о которых говорил без сомнения как о чем-то не
обычайном. Цель своей жизни видел в музыке, в дальне: шем развитии 
и усовершенствовании музыкальных способностей. После окончания шко
лы настроен поступить в консерваторию.

Каких-либо жалоб не предъявляет, однако считает, что неумение 
ладить с людьми ему весьма мешает в жизни, однако считает, что без
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вепыльчивочсти,безудержности,он,как талант,видимо, не смог бы 

развиваться.

Каков: ,'есеознательные мотивы-установки героя?
На какие возможные источники образования творческой энергии 
они указывают?Какое представление о жизни сформировалось у 
юноши на основе ранних воспоминаний? Как Вы полагаете, смо
жет ли юноша в дальнейшем развить в себе творческую индивидуаль
ность ?



РАЗДЕЛ У1 ОБЩЕНИЕ И 

МЕ ИШНОСТШЕ ОТНОШЕНИЯ

Заполнить пробелы.

1. Дистанция, позволяющая людям находиться друг от друга на
расстоянии вытянутой руки, называется     ; дистанция, ко
торая устанавливается между людьми на собраниях и в аудиториях, назы
вается   ...........

2. К внешним факторам, способным вызвать серьезные нарушения
психического равновесия человека, относятся .,......... ,..........
и ........ .......... .......

3. Сопиалльное положение человека связано с его . . . . . . . . . . .  ,
на которую рассчитывают другие члены группы и которая позволяет ям 
.......   определенного поведения.

4. Конформизм особенно сильно развивается в тех случаях, ког
да велико ........... конформности, а человек испытывает большую
потребность в   .......

5. Влечение, которое мы испытываем к другим людям, чаше всего
связано о такими ...-------  особенностями, как ....... ,
•.......... с нами, ............. , , а также

6. Как полагает Мерабян, смысл слов передаёт % содержа
ния сообщения, а выражение липа - .... %.

7. Невербальный язык включает .......... , ............ ,

8. Наше восприятие других людей основано на впечатлениях, на
которые часто влияет эффект . . . . . . . . . . . .  , когда доминирует какая-
то одна черта личности, или эффект  ..........   , выражающийся в
том, что наши первые впечатления наиболее ..................

9. Казуальная атрибуция состоит б то:.*, что поведение других
людей объясняют либо свойственными им . . . ___ . . . . . . .  , либо
............................в которых эти люди опасались.

10. Из-за стереотипов мы часто имеем с других людях ..................
сравнительно  ----- . . . . . . .  представление.
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11. Установка имеет три измерения:  .......................
и .............

12. Многие из наших установок формируются в результате кон
такта с ............ ; свою........... форму они, однако, приобре
тают в возрасте от ..... до .......... .... . .

13. Установка легче изменяется в том случае, если коммуника
тор внушает ........... , если он говорит но слишком .....
если он ............ ,............  и похож на нас самих.

14. Содержание передаваемого сообщения не должно слишком силь
но ..... от мнения реципиента и должно показать ему, какие
его могут ожидать ........... , если он не ............ свою уста
новку.

15. Механизм избирательного ........... позволяет человеку
сохранять   и своих установок, но в то же
самое время редко делает его более  ..... .

IS..Согласно Фестингеру, стремление сохранить ....... .
своих установок заставляет нас делать все возможное, лишь бы
...........  возникающий............ , и искать доводы, чтобы

 себя, что сделанный нами выбор - наилучший.
17. Чтобы поддерживать высокий уровень  с другими

людьми, мы склонны ........... или даже ...........  расхождение
между нашими и их установками.

18. О предубеждении говорят в том случае, когда м ы .
о человеке или о группе людей, даже не ........... с ними и не зная
причин их ........... .

Верно или неверно?

1. Величина межличностной дистанции зависит от культурных
традиций.

2. В большинстве случаев человек выбирает свою социальную роль
добровольно.

3. Взаимное влечение двух людей определяется главным образом
внутренними качествами каждого из них.

4. Достижение человеком власти чаще всего зависит от обстоя
тельств или даже от случая, а не от своих внутренних качеств.
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5. Коммуникация основывается на всем поведении человека вце-
лом.

6. аффект ореола состоит в том, что, усмотрев в человеке ка
кое-то главное (по нашему мнению) качество, мы склонны видеть у 
него и другие качества, гармонирующие с этим качеством.

7. Мы склонны чаще объяснять поведение другого человека внеш
ними причинами, нежели внутренними.

8. Стереотип - это сравнительно объективное представление о
группе людей, с которой у нас были ограниченные контакты.

9. Установки "выкристаллизовываются" в период от 12 до 20 лет,
и впоследствии изменить их очень трудно.

10. Сообщение может изменить установку реципиента благодаря
механизму избирательного восприятия.

11. В случае когнитивного диссонанса мы всячески стараемся
обосновать сделанный нами выбор.

12. Попытки достичь когнитивного равновесия часто приводят к
изменению наших аффективных отношений с другими людьми.

13. Предубеждение всегда означает, что суждеение о другом
человеке или группе людей выносится априори.

14. Авторитарная личность менее подвержена предрассудкам, чем
прочие люди.

Выбрать правильный ответ.

1. Чрезмерная плотность населения чаще всего усиливает у лю
дей

а/ чувство одиночества; 
б/ чувство "анонимности"; 
в/ уход в себя.
2. Чрезмерный уровень шума могет вызвать у людей
а/ уменьшение агрессивности;
б/ усиление взаимопомощи; 
в/ ухудшение успеваемости в школе.
3. Социальные роли связаны с :
а/ социальным положением;
6 / поведением, которого ждут от человека другие члена груп

пы;
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в/ фактическим поведением человека.
4. Конформизму особенно сильно подвержены
а/ очень дисциплинированные люди;
б/ сравнительно умные люди; 
в/ люди, неустойчивые к стрессу.
5. Апатию свидетелей в критических ситуациях можно объяснить
а/'’расшлением'' ответственности ;
6 / уменьшением остроты ситуации;
в/ боязнью принять решение в присутствии других.
6. Вероятность увлечься другим человеком возрастает, если он
а/ часто находится поблизости;
б/ обладает качествами, противоположными нашим собственным; 
в/ компетентен в тех областях, в которых мы сами плохо раз

бираемся.
7 . Интерес к другому человеку можно невербально выразить 
а/ помещением на бёдра руками;
б/ пронзительным голосом;
в/ пристальным взглядом, устремлённым на собеседника.
8. Склонность объяснять всё поведение человека на основе тех

качеств, которые, на наш взгляд, являются у него главными, называ
ется эффектом

а/ первичности; 
б/ ореола; 
в/ плацебо; 
г/ Пигмалиона.
S. Согласно Келли, мы объясняем поведение человека внутрен

ними причинами, если это поведение является
а/ постоянным, мало отличающимся и необычным; 
б/ постоянным, отличающимся и обычным; 
в/ непостоянным, мало отличающимся и необычным.
ГО. Стереотипы
а/ представляют собой результат нашего личного опыта; 
б/ укрепляются при тесном общении с другой группой людей;
в/ всегда являются предубеждениями; 
г/ ни один из ответов не верен.
II. Установки
а/ определяются только нашими мнениями и убеждениями;
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б / являются результатами тех влияний, которыми мы подвергаем
ся с детства;

в/ с большим трудом меняются после 20-го года жизни.
12. Коммуникатору легче воздействовать на наши установки, ес

ли он
а/ внушает доверие; 
б/ любезен;
в/ похож на нас самих; 
г/ все ответы верны.
13. Если мы стараемся убедить себя, что сделанный нами вы

бор - наилучший, мы тем самым пытаемся
а/ усилить когнитивный диссонанс;
б/ создать когнитивное расновесие между своими чувствами и 

поведением;
в/ увеличить когнитивное расхождение; 
г/ ни один из ответов не верен.
14. Предубеждения
а/ чаще всего создаются у авторитарной личности; 
б/ основаны на потребности человека удостовериться в ценности 

собственной персоны;
в/ позволяют направить агрессивность на "группу-мишень".
15. Согласно теории когнитивного равновесия, мы склонны
а/ убеждать себя, что другие согласны с нашим мнением;
б/ преуменьшать расхождение между собственным мнением и мне

нием других;
в/ из'бегать установок, нарушающих наши взаимоотношения с дру

гими людьми.
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Задача I

Проанализируйте основные направления в исследовании проб
лемы общения в отечественной психологии.

I. Теоретический анализ общения в трудах В.М.Бехтерева.

Задачи

Характеризуя роль общения в общественной жизни, Бехтерев 
выделяет его функции как механизма осуществления совместной дея
тельности и формирования ее коллективного субъекта, как условие 
сохранения и распространения индивидуального опыта, передачи его 
потомству, обеспечения исторической переемственности обществен
ных ценностей. Общение у Бехтерева выступает как механизм объе
динения людей в группы, как условие социализации личности.

Социальную роль и функции общения Бехтерев анализировал 
на примере подражения и внушения.

Определяя внушение как одну из форм психического влияния 
людей друг на друга, Бехтерев относит его к области бессозна
тельной психической деятельности, непосредственной передачи 
определенных "психических состояний от одного лица к другому”, 
протекающему "без участия воли воспринимающего лита, нередко 
даже без ясного с его стороны сознания". Именно специфика внуке - 
ния как форма "непосредственного прививания психических состоя
ний, т.е. идей, чувствований и ощущений" без опоры на логичес
кие формы убеждения и доказательства определяют универсальность 
внушения.

Бехтерев вскрывает условия, при которых внушающие воздейст
вия протекают эффективно: единство настроений, чувств, пережива
ний людей, однородность собрания, его моноидеизм, направленность 
на единую цель,

Бехтерев выделяет "непосредственное" общениевзависимости 
от наличия или отсутствия какого-либо "посредника". В понятие 
"посредники общения" Бехтерев включает широкий круг явлений,от
носящихся к числу средств общения, а также вещи, памятники ис
тории и т.д.

Общение людей опосредуется не только определенными средст
вами, но и всем социальным контекстом их взаимодействия, ситуа
цией жизни и деятельности.

27-4111

209



Бехтерев подробно рассматривает роль различных средств об
щения в организации взаимодействия: тактильных, зрительно-кинесте
тических, слуховых, моторных и т.д.

По мнению Бехтерева, способы общения членов группы зависят 
от конкретных характеристик коллектива: его размера, содержания 
совместно решаемой задачи, ситуации, в которой осуществляется 
взаимодействие.

П. Теоретические проблемы в трудах В.Н.Мясишева.

Отличительной чертой научных разработок В.Н.Мясищева являет
ся то, что они зарождались и проходили апробацию в непосредствен
ной и многолетней клинической практике, а их конечным результатом 
было решение прикладных задач психологии.

Психическое в целом и личностные образования в частном, по 
мнению В.Н.Мясищева, детерменирует общение. В процессе общения 
реализуется индивидуальный опыт внешних значимых для личности от
ношений с другими людьми. Эти отношения характеризуют степень ин
тереса, силу эмоций, желаний или потребностей и выражаются в по
ведении субъектов, в их действиях и переживаниях.

Не ограничиваясь исследованием речевых коммуникаций, устанав
ливающихся между людьми, В.Н.Мясищев рассматривал содержательные 
и формальные характеристики общения целостно, как процесс взаимо
действия конкретных личностей, определенным образом относящихся 
друг к другу и воздействующих друг на друга.

В общении,подчеркивал В.Н.Мясищев, выражаются отношения че
ловека с их различной активностью, избирательностью, положитель
ным или отрицательным характером. У человека отношения к разным 
сторонам действительности не бывают одинаковыми. "... противопо
ложность таких проявлений, как грубость или нежность... опреде
ляется любовью или уважением к одним, враждой и пренебрежением 
к другим У

Психологические причины, определяющие наличие или отсутст
вие между отношением и обращением у участников общения кроются 
не только в личностных качествах, системе отношений общающихся, 
но и в характере той малой группы, которую они составляют.

В.Н.Мясищев раскрыл глубокие психологические зависимости, 
которые существуют между тем, как человек ведет себя по отношению
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к другим людям и тем, какой опыт познания, труда и общения он 
накопил.

Специально были рассмотрены причины, которые увеличивают 
или ослабляют результат словесного воздействия одного человека 
на другого. Ё.Н.Мясицев опытно-экспериментальным путем доказал, 
что слово, имея общий смысл для той или иной группы людей,имеет 
еще всегда у каждого конкретного человека индивидуальный и не 
только психологический, но и физиологический контекст, связанный 
с его индивидуальной зависимостью для человека, которая опреде
ляется местом, занимаемым в прошлом опыте предметами, символами и 
обстоятельствами, символизирующимися для данного человека тем или 
иным словом.

Каковы направления и механизмы влияния общения на психику, 
зависимости между общением и психическими процессами его участ
ников?

Ответ на поставленный вопрос дало исследование больных нев
розом. При возникновении отклонений во внутренней субъективной 
основе общения - отношениях человека-появляется более или менее 
сильное и устойчивое психическое состояние, которое обязательно 
влияет на их восприятие и память, на мышление и внимание, на аффе 
тивно-волевую сферу.

111. Проблема общения в работах Д.С.Шготского.

Процесс развития психики (в отличие от ее функционирования) 
характеризуется прежде всего ее качественными и структурными из
менениями. По мнению Л.С.Выготского, "сам процесс культурного раз 
вития надо понимать как изменение основной исходной структуры и 
возникновения ка ее основе новых структур". Человек трансформи
руется прежде всего под влиянием общения: на базе существующих 
психических структур вступает в новые ситуации взаимодействия,об
щения и под влиянием структуры'последней перестраиваются его пси
хические структуры..." разумеется, переход извне внутрь трансфер 
мирует сам процесс, изменяет его структуру.

За всеми высшими функциями генетически стоят социальные от
ношения" .

JI.С.Выготский пишет о необходимости моделирования механизма 
происхождения психических функций ивевязи с этим "... разделении 
надвое того, что сейчас слито в одном, экспериментальное развитие
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высшего психического процесса, в ту драму, которая происходит 
между людьми".

Новообразованиями, которые складываются в психической функ
ции в результате ее социального генеза, являются знаки.

Генез знаков начинается с ситуации общения:,"Знак первона
чально является средством общения, лишь затем становится сред
ством поведения". Первоначально-означаемым является другой чело
век в ситуации общения и лишь затем-объект: "Сам механизм,лежа
щий в основе высших психических функций, есть слепок с социаль
ного... Человек и наедине с собой сохраняет функции общения". 
Процесс "вдвигания знака" как "среднего члена" в структуру пси
хических функций протекает в три этапа: знак активно передается 
партнером, знак "поворачивается на себя", знак "вращивается 
внутрь" психической структуры.

Создавая свою теорию, собственно теорию социогенеза сознания, 
Выготский прочерчивает линию: общение - интериоризация (сверты
вание, трансформация) - ... внутренняя речь (слипшееся,свернутое 
общение, диалог-монолог) - экстериоризапия (развертывание,рет- 
ронсформация) - внешняя речь, общение.

Итак, общение, взаимодействие в раннем онтогенезе меняет 
структуру психических процессов в их "законченном" виде; опре
деляет их проявления - как вновь "открытых" на общение, взаимо
действие, диалог.

1У. Вклад Б.Г.Ананьева в разработку психологических 
проблем общения.

В трудах, выполненных на стыке философии и психологии,
Б.Г.Ананьев последовательно проводил мысль о том, что в своем 
повседневном бытии человек связан бесконечным числом отношений 
не только с предметным миром, но и с людьми. Эти отношения ус
танавливаются и развиваются в деятельности - познании, общении, 
труде, игре, учении и других ее видах.

Деятельность общения определяет характер социальной детер
минации индивидуального развития личности и участвует в формиро
вании всей психической организации человека.

Б.Г.Ананьев одним из первых указал на многоуровневую,иерар-
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хическую и многомерную организацию общения; общение определяется 
системой общественных отношений, и также выступает как межинди- 
видуальная связь и индивидуальная форма деятельности, в связи с 
этим общение столь же социальное, сколь и индивидуальное явление.

Реализуя онтопсихологический подход к процессу развития 
человека, Б.Г.Ананьев утверждал, что в процессе развития интер
индивидуальная структура социальных связей человека, формирую
щаяся и реализующаяся в ходе различных видов совместной деятель
ности (общения), определяет развитие внутреннего, психологическо
го содержания личности (ее интраиндивидуальную структуру), детер
минируя индивидуальный склад ее психических свойств и качеств, ин
дивидуальную структуру ее сознания и самосознания, оказывающих, 
в свою очередь, регулирующее влияние на организацию совместной 
деятельности и общения с другими людьми.

С одной стороны, многообразие связей личности с обществом 
определяет интраиндивидуальную структуру личности, ее внутренний 
мир, а,с другой стороны, устойчивые комплексы личностных свойств 
регулируют объем и меру активности социальных контактов личнос
ти, оказывают влияние на образование собственной среды развития. 
Распад интериндивидуальных структур влечет ломку интраиндивидуа- 
льной структуры личности, возникновение острых внутренних кри
зисов, дезорганизующих не только индивидуальное поведение, но и 
совокупность индивидуального поведения участников объединений.

Б.Г.Ананьев пытается установить качественный и количествен
ный оптимум общения, который необходим для нормального развития 
личности. "Самое важное-критерии избирательности в общении, мо
тивы, по которым осуществляется общение и которыми определяется 
объем общительности... В одной ситуации человек оказывается об
щительным, а в другой-замкнутым. Это целиком определяется моти
вами его деятельности.".

Б.Г.Ананьев четко и определенно показал значение комплекс
ной разработки категории общения для общей, возрастной и педа
гогической психологии, а также психологии индивидуальных разли
чий .

Какова история проблемы общения в отечественной психологии?
Традиции каких научных школ оказали существенное влияние 

на современные исследования общения в общей и прикладных облас
тях психологии?

28-41X1
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Какие условия образуют ту сопиально-психологическую ситуа
цию развития человека как личности, которая определяет содержа
ние, уровень, структуру, форму общения с другими людьми?

Задача I а

Раскройте психологическую сущность понятия "общения" на мате
риале следующих высказываний:

A. "Отдельный человек, как нечто обособленное, не заключает 
человеческой сущности в себе ни как в существе моральном, ни как в 
мыслящем. Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве 
человека с человеком, в единстве, опирающемся лишь на реальности 
различия Я и ТЫ".

/ Л. Фейербах /
Б. "Для того, чтобы общаться, надо иметь то, чем можно обща

ться, т. е. презде всего свои собственные переживания, чувства, 
мысли".

/К. С. Станиславский /
B. "Я хочу определить философию как сознание вслух,как явлен

ное сознание... Л бы сказал, что в цепочке наших мыслей и поступков 
философия есть пауза... В этой... паузе, а не в элементах прямой 
непосредственной коммуникации и выражений осуществляется и соприкос
новение с родственными мыслями и состояниями других, их всаимоузна- 
ваиие и согласование, а главное - их жизнь... являющаяся великих, 
чудом. Удивление этому чуду (в себе и в других) - начале философии 
(и... любви)”.

/ М. Мамардаошкли /

Задача 2

Какие уровни в общении можно выделить? Каково психологическое 
воздействие метода "кавычек" на людей? Каковы психологические меха
низмы этого воздействия?

А. у вас есть знакомый с невысказанной агрессией, например, 
против своего начальника. Сн не может ез реально выразить, так как 
его могли бы после этого выгнать с работа. Однажды ваш знакомый
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заходит к боссу и говорит: "Только что на улике какой-то человек 
наступил мне ка ногу и сказал: Ты, глупый сопляк. А я не знал, что 
ему ответить. А вы чтобы сделали, если бы вам кто-то сказал: ты - 
глупый сопляк? Вот так, прямо на улице?"

Б. Р.Бэндлер однажды читал лекпию группе психологов, которые 
были очень обидчивы и задавали много глупых вопросов. Р.Бэндлер 
сказал: "Сейчас я вам расскажу историю про Милтона". / Он даже 
сказал, что делает! / Милтон Эриксон рассказал ему, как он остана
вливался на индюшачьей ферме. Индюки страшно шумели, а ночью он 
даже проснулся от этого шума, и не раз, не зная, что делать. Однаж
ды он вышел из дома - и Бэндлер повернулся лицом ко всем психоло
гам, которые сидели в зале - и увидел, что со всех сторон окружен 
индюками, сотнями индюков. ёйдюки тут, индюки там, индюки везде.
И он посмотрел на них и сказал: "Вы, индюки!". При этих словах 
рассказчик даже слегка отвернулся и сдержанно посмеялся. Потом он 
повернулся обратно и закончил рассказ: "Спасибо. Вы слышали историю 
о Милтоне? Я не хотел бы, чтобы вы думали, что эта история п р о  
в а с ! "

В. Я вошёл в ресторан, подошёл к официантке и сказал: "Я за
шёл в умывальню, а этот парень подошёл ко мне и сказал: "Подмигни",
-  и посмотрел, что произойдёт дальше. Она подмигнёт, а я скалу:
"Ну, не странно лл?” -  и пойду прочь.

Г. На одной конференции для психотерапевтов Р.Бэндлер. подошёл 
к коллеге и сказал: "Сейчас л был на лекции с доктором, и он сде
лал такую ведь, какую, я не видел, чтобы кто-нибудь делал. Сн по
дошёл :: едкому человеку, поднял ого руки вот так и сказал: "Смотри 
на эту руку". Оатом он провёл с ним гипнотическое внушение и погру
зил этого человека т. гнппст:лесное состояние. Затем он хлопнул его 
по литоту, чтобы вывести его из этого состояния и сказал: "Он себе 
позволяет странные вещи, не так ли?" Тот ответил: "Да, конечно, он 
не должен позволять себе ничего подобного". Тогда Бэндлер сказал:
"Я никогда не позволяю себе ничего подобного. А вы?" - "О, никог
д а !"  -  ответил он.

ТСакоэ значение для совершенствования собственного поведения
имеет этот приём? ,

/ Р.Бэндлер, Дж.Гринде^/



Задача 2а

Проведите обсуждение в группах современных проблем психологии 
коммуникации.

I. Онтология и гносеология.

Категориальная система коммуникативной деятельности.
Виды и уровни общения, критерии классификации. Динамические 

и статические характеристики общения. Личностный характер общения. 
Ингерперсональные характеристики (Т.Лирш).

- Самораскрытие личности в общении. Значение личностной рефлек
сии в общении. Понятие о "Я-концепции", "Я-образе", "идеальном Я"
и "идеальном Другом".

- Когнитивная сторона общения. Самопознание и познание других. 
Прогностическая деятельность и индивидуальный опыт общения.

- Функции общения (информационно-коммуникативная, регулятивно
коммуникативная, аффективно-коммуникативная, соииально-перггептивная, 
социально-перцептивная, организация совместной деятельности и фор
мирования межличностных отношений).

Социальная перцепция в структуре коммуникативного процесса. 
Интерактивные аспекты общения. Средства общения: классификации, 
критерии, виды. Речь как средство общения. Знаковые системы.

Эмоциональный, когнитивный и поведенческий уровни самопрезен- 
тации в общении. Когнитивная модель регуляции поведения как инст
румент самоанализа.

II. Потребностно-мотивадионный базис общения.

Психическое отражение потребностей: источники, объекты по
требностей; объективно-субъективная природа потребностей в общении. 
Мотивация общения.

Смыслообразующие мотивы общения (преобразования, конкурен
ция, достижение, кооперация).

Оценочные мотивы в общении (достижение сациального статуса, 
признание референтной группой и обществом, достижения материально
го благополучия). Иерархия мотивов, доминирующий мотив. Совмести-
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мость доминирущих мотивов. Идеальные мотивы (познания, творчест
ва, компетентности).

III. Понимание и взаимопонимание в общении.

Социокультурные предпосылки взаимопонимания.
Апперцепция в общении.
Эмпатия и её значение'для межличностного контакта.
Конвешшальные роли и эмоционально-энергетические затраты на 

взаимодействие в общении.
Индивидуальный когнитивный опыт и коммуникативные навыки об

щения .
Роль ценностных ориентаций личности во взаимопонимании.
Понятие о межличностном конфликте. Конструктивные и деструк

тивные конфликты. Межличностный конфликт как нераскрытая возмож
ность. Способы разрешения конфликтов. Активное восприятие и "я-вы- 
сказывание" в конфликтном взаимодействии. Картография конфликта.

Психологическая защита в общении: виды, позитивный и негатив
ный испект.
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Задача 3

Нан тайно влюблзн в Изабеллу, но не уверен, вызывает ли он у 
той ответное чувство. Ему хотелось бы знать, чем обусловлены её улы
бки при встречах- составляют ли они особенность ез манеры общения 
/внутренняя причина/ или же они адресованы специально ему /внешняя 
причина/и, таким образом, имеют для него особое значение.

Нану известно, что большинство людей, испытывая чувство к 
другому человеку, выражают его главным образом улыбками /обычное по
ведение/. Он замечает, что Изабелла всегда улыбается ему при встре
че /постоянное поведение/ и, с другой стороны, что она улыбается 
далеко не всем /отличающееся поведение/.

Какое значение имеет истолкование улыбки в межличностных от
ношениях?

Посоветуйте Пану, как определить, свидетельствует ли поведе
ние Изабеллы о любви или говорит о стремления завязать с Еаном про
чные дружеские отношения?

Еадача 4

Как позиции, роли и ролевые ожидания супругов сказываются на 
их межличностных отношениях?

Одна пожилая супружеская пара после долгих лет совместной 
жизни праздновала золотую свадьбу. За общим завтраком жена подума
ла: "Зот уже пятьдесят лет, как я стараюсь угодить своему мужу. Я 
всегда отдавала ему верхнюю половину хлебца с хрустящей корочкой, 
а сегодня я хочу, чтобы этот деликатес достался мне". Она намазала 
себе маслом верхнюю половину хлебца, а другую отдала мужу.

Против ез ожидания, он очень обрадовался, поцеловал ей руку и 
сказал: "Моя дорогая, ты доставила мне сегодня самую большую ра
дость. кот уже более пятидесяти лет я не ел нижнюю псдсвину хлебца, 
ту, которую я больше всего люблю. Я всегда думал, что она должна 
доставаться тебе, потому что ты так ез любишь".

/Н. Пезешкян/.
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1. Одним из основателей теории атрибуции как области иссле
дования, считают Ф.Хайдера. Ф.Хайдер был склонен сводить сущность 
восприятия, особенно в социальной сфере, к процессу атрибуции, 
т.е. субъективному, мысленному наделению окружающей среды, лю
дей, их поведения определенными свойствами, диспозициями и зна
чениями. Он и ввел в социальную психологию понятие казуальной 
атрибуции или умозаключения о причине.

По мысли Хайдера понимание обыкновенным человеком мира 
достигается посредством наивного казуального анализа: причины 
поведения кроются либо в самом человеке, либо в его окружении.

2. Г.Келли расширяет предложенную Хайдером дихотомию. Он
выдвигает предположение о том, что самыми распространенными и 
наиболее адекватными объяснениями поведения, своеобразными ко
нечными пунктами интерпретации являются: стимулы, индивиды и 
обстоятельства (в литературе их еще называют внешние факторы, 
внутренние факторы, случайные факторы).

Келли считает, что мы склонны приписывать поведению друго
го человека внутренние причины при условии: I). низкой степени 
сходства; 2) низкой степени отличия; 3) высокой степени постоян
ства (паттерн НЫВ ),

Далее, мы склонны думать, что поведение человека обуслов
лено внешними причинами при условии: I) высокой степени сходст
ва; 2) высокой степени отличия;
3) высокой степени постоянства (паттерн ВВВ).

И,наконец, мы обычно полагаем, что поведение детерминиро
вано особым стечением обстоятельств, при условии: I) низкой 
степени сходства; 2) высокой степени отличия; 3) низкой степени 
постоянства (паттерн НВН).

На чем основываются атрибутивные стратегии и для чего они 
необходимы человеку?

Г.Келли начинает с утверждения о том, что если человек 
располагает данными не одного, а многократных наблюдений, он в 
целях объяснения этого поведения может руководствоваться прин
ципом ковариации: "Данное следствие приписывается той из воз
можных причин, с которой оно ковариирует во времени".

Задача 4а

22.0



Доказательна ли на Ваш взгляд, система взглядов Хайдера? 
Оцените значение предположений Келли, позволяющих интерпретировать 
обыденные ситуации.

Допустим, Вы являетесь свидетелем того,что некий человек ис
пугался при встрече с собакой на улице, т.е. вы наблюдаете его по
ведение (испуг) по отношению к конкретному стимулу.

Какой вопрос Вы задаёте себе в этой ситуации? Правильно: в
чём причина испуга?

А. Представим, что Вам известно, что

1) никто обычно не пугается этой собаки;
2) этот человек испытывает страх и перед другими собаками;
3) этот человек в сходных ситуациях вел себя подобным образом.
Какой информационный паттерн поведения Вы составили бы в дан

ном случае?

Б- Предположим, что для этого наблюдателя Вы располагаете сле
дующей информацией:

1) другие люди со страхом реагируют на эту же собаку (высокое
сходство);

2) этот человек не пугается других собак;
3) этот человек, всякий раз, встречая эту собаку, испытывает

с трах.

К какому умозаключению приводит Вас информационный паттерн в 
этом случае?

Какие эксперименты по исследованию преуменьшения казуальности 
причин Вам известны?

Как склонен объяснять испытуемый согласие человека:
а) с более высоким статусом;
б) с более низким статусом?

Какая из этих ситуаций заключает большую атрибутивную неопределен
ность?

Какое значение для процесса общения имеет воспринимаемое раз
личие между содействующими и противодействующими причинами?

Представьте себе, что ученик А .работает над решением очень 
трудной задачи и успешно решает её, а ученик Б работает над решени-
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ем задачи средней трудности и также успешно решает её.
Какая противодействующая успеху причина подразумевается в 

данном случае? какое впечатление о способностях ученика А и Б соз
даёт сам факт подразумеваемого существования противодействующей 
внешней причины?

Как Вы считаете, сопоставимы ли принципы "наивного причинного 
анализа", предложенные Келли, методом определения причинных связей 
Фр.Бэкона-Дж.С•Леилля?

В чём же отличие когнитивных весов "наивного психолога" от 
профессионального психолога?

Какие модели процесса атрибуции Вам ещё известны?
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Как &  оцениваете вклад Дж.Мида в исследование условий, в 
которых осуществляется способность человека к росту, к развитию?

Дж.Мид писал,что: "Личностное Я"", как то, что может слу
жить объектом по отношению к самому себе, является по существу 
социальной структурой и возникает на основе социального опыта.

Для того, чтобы осознавать себя в процессе социального взаи
модействия, индивид прежде всего должен размышлять, он не может 
быть просто средним представителем массы.Мид считает, что размышле - 
ния, обдумывания предшествуют поступку в разумных взаимоотношениях, 
где образ действий индивида основан на его целостной картине соци
ального процесса. Согласно Дж.Миду размышление, обдумывание -это 
"внутренний разговор", который служит основой для значимого соци
ального взаимодействия.

Мид определял "субъектное Я" и "объектное Я" в их отношени
ях к социальной общности, поскольку он постоянно подчеркивал, что 
люди совершают поступки или действуют, одновременно отдавая себе 
в этом отчет. В таком случае "субъектное Я" является реагирующим 
"личностным Я" / "субъектное Я" реагирует на отношения и установ
ки других, в то время как "объектное Я" представляет собой орга
низованный комплекс отношений, которые "личностное Я" принимает 
как социальный ответ. "Субъектное Я" выражает себя через опыт 
и поступки, воспринимая их как свои собственные. "Субъектное Я"- 
это проявлявшее инициативу, думающее, принимающее решения "лич
ностное Я", которое отвечает "объектному Я" социальной общности 
через поступки. Человеческой личности, по убеждению Мида,"субъект
ное Я" необходимо для того, чтобы отвечать "объектному Я", пред
ставляющему собой социальный опыт. Без "субъектного Я" не было 
бы "объектного Я" социального, были бы только неразумные животные.
У человека есть язык, что дает ему возможность обсуждать ситуации.
У него также есть возможность использовать свое "субъективное Я" 
для того, чтобы рефлексировать социальную ситуацию.

Задача 5
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Задача 5 а

Какие стереотипные механизмы воздействия людей друг на друга 
проявляются в повседневных ситуациях общения?

A. Клеркузнаёт, что его начальник терпеть не может наполнен
ную мусорную корзинку, и именно поэтому она всегда переполнена.

Б. Бошан увидел, что матрос кривится каждый раз, когда про
износится: слово "пижон", и применяет это слово, когда недоволен ра
ботой подчиненного.

B. Мужья находят такие способы воздействия на жен и исполь
зуют их, чтобы те не покупали одееду и не пользовались машиной.

Г. Политический деятель, сулящий "хлеба и зрелищ” привлекает 
людей с-актуальной потребностью "позаботьтесь обо мне".

Задача 6

Какие особенности социальной перцепции проявились в следующем 
эксперименте?

Американский психолог П. Уилсон представлял студентам несколь
ких классов своего колледжа одного и того же мужчину, которого он 
называл "мистер Инглэнд":

- в одном классе "мистер Ннглэнд" выступал как студент из 
Кембриджа,

- во втором - как лаборант,
- в третьем как преподаватель психологии,
- в четвёртом как доктор I-йглэнд, доцент из Кембриджа,
- в последнем - "профессор Инглэнд из Кембриджа”.
Поело того, как иностранный гость ушёл, студентов попросили

максимально точно определить рост "мистера Инглэнда".
По мере своего подъёма по лестнице научных званий о:: неуклон

но увеличивался в росте, так что последняя группа оценила ого на
5 дюймов выше первой. Рост преподавателя, который ходил вместе о
"мистером Инглэндом" и звание которого не менялось, во всех классах 
оценили одинаково.
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Еадача 7

Раскройте понятие ситуации общения. Как ситуация общения "за
даёт" выбор вербальных и невербальных средств общения?

А. "Как рано мог 0н лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить,
Казаться мрачным, изнывать,
Лвляться гордым и послушным,
Внимательным иль равнодушным!
Как томно был он молчалив,
Как пламенно красноречив,
В сердечных письмах как небрежен!
Одним дыша, одно любя,
Как он умел забыть себя!
Как взор его был быстр и нежен, 
стыдлив и дерзок, а порой 
Блистал послушною слезой!"

/ А. С. Пушкин /

Б. "Мужчины, а тем более женщины должны чувствовать себя в 
согласии с окружающей средой. Мне безразлично, в чем быть, в смо
кинге или в костюме, но я чувствовал бы себя крайне неловко, придя 
на ужин во фраке и увидев остальных мужчин в пиджаках. Л сумел бы 
преодолеть неловкость, но всё же я чувствовал бы себя много лучше, 
последовав общему правилу. Слабость? Разумеется. Но она естествен
на в человеке.

"Короткое или длинное платье?" - спрашиваете Вы, когда Вас 
приглашают на ужин. И Вы правы. Правило должно быть. Не ради того, 
чтобы убить оригинальность, но чтобы выявить её. Подлинная ориги
нальность возможна и внутри правила'.'

/ Моруа А. /

Сравните стили обшения Е.Онегина и человека иэ обшества 
с поведением... Наташи Ростовой, Элен Безуховой и других героев 
романа JI.H.Толстого "Война и мир".

29- " 4111

225



Приглашаем Вас перелистать любимые страницы... Первый бал 
Наташи Ростовой... Какие чувства испытывает Наташа? На каком уров
не происходит ее общение с окружающими?

"... глаза ее разбегались: она ничего не видела ясно, пульс 
ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердпд... 
...и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только 
скрыть его. ... Наташа слышала и чувствовала, что несколько голо
сов спросили про нее и смотрели на нее.
... Наташа почувствовала, что она оставалась с матерью и Соней 
в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в 
польский. Она стояла, опустив свои тоненькие руки,и с мерно под
нимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестя
щими испуганными глазами глядела перед собой, с выражением 
готовности на величайшую радость и на величайшее горе.

. ... у ней была одна мысль: "Неужели так никто не подойдет 
ко мне, неужели я не буду таниевать между первыми, неужели меня 
не заметят все эти мужчины... Они должны знать, как мне хочется 
таниевать, как я отлично таниую и как им весело будет таниевать 
со много".

Звуки польского, продолжавшегося довольно долго, уже начали 
звучать грустно - воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось пла
кать. ... Она не слушала и не смотрела на Веру, что-то говорив
шую ей... Наташа смотрела ... и готова была плакать, что это 
не она танцует этот первый тур вальса.

... отчаянное, замирающее липо Наташи бросилось в глаза 
князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувство, понял, что она 
была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выра
жением лица подошел к графине Ростовой. ... Он предложил ей 
тур вальса. То замирающее выражение лииа Наташи, готовое на отча
яние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной,детс
кой улыбкой,

"Давно я ждала тебя", - как будто сказала эта испуганная и 
счастливая девочка своей просиявшей из-за готовых слез улыбкой, 
поднимая свою руку на плечо князя Андрея.

Задача 7 а
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... едва он обнял этот тонкий, подвижный,трепещущий стан, 
и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко от 
него, вино ее прелести ударило ему в голову: он почувствовал 
себя ожившим и помолодевшим —

... Наташа, ... счастливая и раскрасневшаяся, не переставала 
танцевать пелый вечер...

... Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил вст
речать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечат
ка. И такова была Наташа, с ее удивлением, радостью, и робостью, 
и даже ошибками во французском языке. ...князь Андрей любовался 
на радостный блеск ее глаз и улыбки, относившейся не к говоренным 
речам, а к ее внутреннему счастию.

—  старый граф подошел в своем синем фраке к танцующим...
и спросил у дочери, весело ли ей? Наташа не ответила и только улыб
нулась такой улыбкой, которая с упреком говорила:"Как можно было 
спрашивать об этом?”

- Так весело, как никогда в жизни! - сказала она... Наташа 
была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той выс
шей ступени счастия, когда человек делается вполне добр и хорош
и не верит в возможность зла, несчастья и горя".

/Л.Н.Толстой/
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Задача 8

Какие приёмы языкового и неязыкового общения использовал 

известный герой И. Ильфа и Е. Петрова?

"Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он 
закрыл глаза и сделал шаг назад.

"Прекрасный мех!" - воскликнул он.
"Шутите!" - сказал Эллочка нежно. - Это мексиканский тушкан".
"Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший 

мех. Это шанхайские барсы. %  да! Барсы! Я знаю их по оттенку. Ви
дите, как мех играет на солнце! Изумруд! Изумруд!"

Эллочка сама красила мексиканского тушкана зелёной акварелью, 
и поэтому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил вез, что он 
слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шёлке, и Остап 
обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шёлковых ко
конов. ..

... "В-.-- парниша что надо", - заметила Эллочка в результате 
первых минут знакомства".

/ Ильф И., Петров Е. /

Задача 9

Императрица Екатерина II строго преследовала так называемые 
а з а р т н ы е  и г р а .  Дошло до сведения её, что один из при
ближённых ко двору, а именно, Левашев, ведёт сильную азартную игру. 
Однажды говорит она ему с-выражением неудовольствия: "А вы вез-таки 
продолжаете играть!" - "Виноват, Ваше Величество: играю иногда в 
коммерческие игры". Ответ придворного обезоружил гнев императрицы.

/ Вяземский П. А. /

Проведите транзактный анализ взаимодействия.
Каковы позиции партнёров по общению?
К какому типу транзакции относится данное взаимодействие? 

Задача 10

Зигмунд Фрейд однажды заметал, что когда пациентка словесно 
убеждала его в том, как она счастлива в браке, она бессознательно
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снимала с пальца и надевала обручальное кольцо. 'Фрейд понял значе
ние этого непроизвольного жеста.

Какова степень конгруэнтности слов и жестов пациентки?
На какую информацию наблюдатель полагается в данной ситуации?

Еадача II

Выходя из своего кабинета, Штирлиц увидел как по коридору 
несли чемодан Эрвина. Он узнал бы этот чемодан из тысячи: в нём 
хранился передатчик.

Штирлиц рассеянно и не спеша пошёл следом за двумя людьми, 
которые, весело о чём-то переговариваясь,неели этот чемодан в каби
нет штурмбанфюрера Рольфа.

Штирлиц какое-то мгновение прикидывал: зайти в кабинет к штур- 
мбанфюреру сразу же или попозже. Всё в нём напряглось, он коротко 
стукнул в дверь кабинета и, не дождавшись ответа, вошёл к Рольфу.

- Ты что, готовишься к эвакуации? - спросил он со смехом. Он 
не готовил эту Фразу, она родилась в голове сама и, видимо, в дан
ной ситуации была точной.

- Нет, - ответил Рольф, - это передатчик.
- Коллекционируешь? А где хозяин?
- Хозяйка. По-моему, хозяину - каюк. А хозяйка с новорожден

ным лежит в изоляторе госпиталя "Шарите”.
- С новорожденным?
- Да. И голова у стервы помята.
- Худо. Как ез допрашивать в таком состоянии?
- По-моему, именно в таком состоянии и допрашивать. А то мы 

канителимся,канителимся* ждём чего-то. Главное, наш болван из отде
ления показал ей фото чемоданов - вкупе с этим. Спрашиваем, не ви
дит ли она здесь своих вещей. Слава богу, сбежать она не может: у 
неё там ребёнок, а в детское отделение никого не пускают. Я решил 
сегодня привезти её сода.

- Разумно, - согласился Штирлиц. - Пост там поставили? Надо 
же смотреть за возможными контактами.

- Да, мы там посадили свою санитарку и заменили сторожа на
шим работником.

- Тогда стоит ли её брать сюда? Поломаешь всю игру. А вдруг

30-.il 1 J
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она решит искать связь?
- л и сам на распутье • Боюсь, она очухается. (наешь этих

русских - их надо брать тёпленькими к слабыми...
- Почему ты решал, что она русская?
- С этого и заварилась вся каша. Она орала по-русски, когда

р опала.
Штирлиц усмехнулся и сказал, направляясь к двери:

- Бери ез поскорей. Хотя... Монет получиться красивая игра, 
если она начнёт искать контакты...

Уне открыв дверь, Штирлиц хлопнул себя по лбу и засмеялся:
- Л стал склеротическим идиотом. Л ведь шёл к тебе за снот

ворным. Псе знают, что у тебя хорошее шведское снотворное.
/ Г. Семёнов /

Проанализируйте, с точки зрения транзактпого анализа, позиции 
партнёров по общению.

Какова динамика их позиций и каков её психологический смысл?

Задача I?

Проанализируйте сравнительную значимость и частоту характе
ристик ситуаций общения. Какие из них чаде всего не осознаются? 
Приведите собственные примеры их проявления.

1. Время:

чем более отдаляется реальное событие от момента его объяснения, 
тем стеретипнее его описание и интерпретация;

2. Роль:

профессиональные и межличностные роли накладывают те или иные ог
раничения или, наоборот, предоставляют дополнительные возможности, 
которые необходимо учитывать при адекватной раезкфровке намерений, 
высказываний и поступков партнёра (и своих собственных);

3. Представление о себе:

является составной частью образа, который формируете,: па’.::: з р.ру. 
человеке (сам этот образ является результате:.: сравнен;:/: характерно - 
тис другого человека со своими);
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4. социальны" кснтсдст обчешет:

"посадеткый фон", необходимы значительные усилил, чтоб:! его заметить 
объяснить;

5. Невербальное поведение:

непропорционально ю:::е вербальное поведение (высказывания) человека 
становится источником, достаточны:.: для вывода о причинах поступков;

4. ДДормадисниат ценность "неслучившегося":

свои и чуино доступ:':: человек часто воспринимает как "естественные", 
само собой разумеющиеся, а не как один пз вариантов множества воз-

7. Ссотпогснпе вол:тчлны причина и следствия:

довольно рано в октсгенеое осознается соотношение: важная причина 
приводит ко значите льному результату. Позге всех осознаётся соот- 
пошснне ":зухн :: слона" - (причина незкач.длал - следствие несравни
мо большее).

С адача 13

Докис средства социального воздействия применялись в каждом
классе? Какова та норма воздействии, которая способна привести к 
успешному выполнении деятельности?

7 одно:.: не классов в течение сеет дней ученики "слышали" от 
разный лидей (классный руководитель, завуч, уборщипа, другие школь
ники, посетители), что они должны придерживаться лучших норм чисто
ты (чг-дс убирать класс, быть борцами за чистоту окружающей среды).

? другом классе подобная информация также "достигала" школь- 
нгидов в течение семи дней, но Форма воздействия была иная: их хва
лили за то, чего они ецэ не достигли, т. е. вместо формы "вы долж
ны..." применялась "спасбо, что вы делаете..."

/ В. П. Трусов /

й адача 14

Для чего совершаются в шахматном состязании и в повседневной
.диск;: ошибки оценивания? Какое психическое состояние формирует
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каждая стратегия оценивания?

Очень информативным оказалось изучение "деятельности оценива
ния" на материале шахматной борьбы. Поведенческий компонент в дан
ной деятельности минимальный (переставить фигуру с одного поля на 
другое), конечный результат -оценивание, совершается в широком ди- 
апозоне от "бездумного оценивания" до максимально объективированно
го.

В процесае шахматной борьбы при оценивании шахматисты исполь
зуют следующие приёмы сбора информации:

- идеализация (например, информация о только успешных парти
ях);

-дискредитация (только проигранные соперником партии);
- переоценка (например, "зевнув" фигуру, представить случив

шееся как намеренную жертву);
-стимуляция (намеренный выбор рискованных дебютных вариантов).

/ Трусов В. П. /

Задача 15

Какие психические функции реализуются в процессе общения с 
самим собой? Какие психические состояния "запускают" внутренние мо
нологи?

"С некоторого времени я упорно решал вопрос - "Кто Я? - маль
чик или мужчина?" Я содрагался от мысли быть мальчиком, но, с дру
гой стороны, чувствовал что-то бесповоротное в слове "мужчина", мне 
представлялись сапоги и усы щёткой. Если я мальчик, как назвала ме
ня однажды бойкая девушка с корзиной дынь, то почему я думаю о всём 
большом: книгах, например, и о должности капитана, семье, ребятиш
ках, о том, как надо басом говорить.

Если же я мужчина - что более всех заставил меня думать обор
выш лет семи, сказавший: "Дай-ка прикурить, дядя!" - то почему у 
меня нет усов и женщины всегда становятся ко мне спиной, словно я 
не человек, а столб?”

/ А. Грин /
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На что &  обратили внимание в первую очередь, рассматривая 
рисунки 9,10,11? Как Ш  думаете, по каким признакам они объеди
нены в группы?

Когда человек проделывает жест "рука-к-лицу"(рис.9) и как 
следует его понимать?

Дайте толкование таких разновидностей жеста "рука-к~липу",
как:

- "руки в замок" (а);
- "защита рта рукой" (б);
- потирание уха. (в).

Какую психологическую интерпретацию &  можете дать другим раз
новидностям жеста "рука-к-липу":

- прикосновение к носу,
- потирание века,
- почесывание и потирание шеи,
- оттягивание воротничка,
- пальны во рту,
- поглаживание подбородка,
- потирание затылка,
- хлопок по лбу?
Могут ли эти жесты сочетаться и каким образом? В чем зак

лючается искусство правильной интерпретации жестов? Возможны и 
если да, то как часто в Вашем опыте случались ошибки толкования?

На что &  обращаете внимание на рис.10? Каковы позы, осанка, 
взгляд,мимика,пантамимика героев? Сравните параметры языка тело
движений мужчин (рис. 10 а и б).-Назовите все жесты и сигналы,ха
рактерные для ухаживания. Какие Вы знаете разновидности позы -со 
скрещенными ногами: в положении стоя и в сидячем положении?

.Какое значение имеет правильная интерпретация жестов в повсед
невных ситуациях и ситуациях делового общения (в работе торговых 
агентов, при ведении переговоров, в контексте психотерапевтичес
кого процесса)? и др.

От чего зависит физическое расстояние между общающимися 
людьми? Какие социокультурные нормы следует учитывать в общении 
с представителями контактных и неконтактных народов?

Проанализируйте позиции участников общения на рис.II.

Задача I5а
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На какие сигналы Еы сразу же обратили внимание? Попробуйте 
воспроизвести с партнером рис.II а,б. Какие чувства Ш  испыты
ваете в каждой ситуации?

Можно ли язык телодвижений назвать языком телесных чувст
вований? Почему?

/По А.Пизу/.

Задача 16

Какой стиль поведения характерен для Вас? Как Вы относитесь
к тому, что у вас возникают враждебные чувства по отношению к
другим?

Аронсон и Линдер (1965) попытались ответить на этот воп
рос, поставив следующий опыт. На протяжении семи эксперименталь
ных сеансов"подставные" участники опыта высказывали похвальные 
или, наоборот, критические замечания по поводу выполнения зада
ний испытуемыми. В зависимости от инструкций, полученных "подс
тавными лицами", создавались ситуации четырёх типов. От одних лю
дей испытуемые получали на протяжении всех семи сеансов только 
похвалу; от других - только критику; от третьих - на протяжении
первых трёх с половиной сеансов только критику, а в течение оста
льного времени только одобрение; от четвёртых - наоборот, одобре
ние в первых трёх с половиной сеансах и систематическую критику 
с трёх с половиной последющих.

Затем испытуемых попросили, не упоминая о сделанных в их 
адрес замечаниях, выразить своё отношение к различным участникам 
эксперимента, оценивавшим их деятельность.

Результаты изумили экспериментаторов. Прежде всего оказа
лось, что те "подставные лица", которые высказывали только крити
ку, "нравились испытуемым очень мало, но те, кто после одних 
только похвал принимался их критиковать, нравились ещё меньше. 
Люди, всё время выражавшие только одобрение, очень нравились испы
туемым, но самого большого уважения удостоились те,-кто сначала 
критиковал испытуемых, а потом стал хвалить их. /Рис. 12 /
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Задача 16 а

Какие стереотиш ролевого поведения обнаруживают герои отрыв
ка? Как они воспринимают и интерпретируют поведение друг друга?

"Окончив эти занятия, Елена Николаевна окинула доверительным 
взглядом стол ищдошла к зеркалу посмотреть на себя. Зеркало без. 
малейшей лести показало ей хорошенькую молодую женщину в чёрном фае, 
гладко обвивавшем стройный стан... Весёлое выражение JII очень шло 
к этой подвижной физиономии. Елена Николаевна осталась довольной 
нумером первым и сделала мину $3, мечтательно-задумчивую. Глаза пе
рестали улыбаться и глядели куда-то вдаль через зеркало; розовые, 
но без знакомства с кармином, губки сжались в нитку, белый высокий 
лоб подёрнулся морщинами.

Она собралась было перейти к 13, как из прихожей мягко звяк
нул звонок. Знакомые шаги медленной, уверенной походки заставили 
Елену Николаевну сделать гримасу 15, более знакомую супругу, чем 
публике, отложить брошюру в сторону и бросить недовольный взгляд 
на проходившего мужа.

- Опять? - тихо процедил он сквозь зубы, кисло улыбаясь и 
косясь на стол. - Что опять?

-Говорильню) устраиваете?
Карие глаза сощурились, лицо подернулось выражением М ,  сни

сходительного презрения, и тихий, не без иронической нотки голос 
проговорил:

- Ты, Никс, верно, опять не в духе... Что твоя печень?"
/ Станюкович К.М. /

Задача Г7

Как характеристики воздействия (информирование, внушение - 
предположения в вопросах) влияют на восприятие и интерпретацию си
туации?

Как взаимосвязаны процессы восприятия, мышления и памяти?

А. Испытуемым демонстрировался "фильм" об автоаварии. Первой 
группе испытуемых задали вопрос: "Как быстро промчался белый авто

239



мобиль мимо амбара, когда он проезжал по загородной дорогедругой 
группе - тот же самый вопрос, но без упоминания об амбаре (факти
чески, в кино никакого амбара не было).

Когда позже обе группы спрашивали, видели ли они амбар в филь
ме, то в первой группе Т1% участников "видело" амбар, во второй - 
3%.

Б. з другом опыте после просмотра отрывка об автоаварии зада
вался один и тот те вопрос разным группам, но для каждой упоминался 
иной глагол, выражающий степень серьёзности аварии (подтолкнул, 
столкнулся, сильно ударил, разбил вдребезги).

Через неделю в ответ на вопрос психолога: "Вы в и д е л и  разбитое 
стекло у передней машины" 85;? испытуемых, отвечавших ранее на воп
рос с глаголом "разбил вдребезги" "видели" разбитое стекло, и толь
ко 5% - при глаголе в вопросе "подтолкнул".

Как развивается схема воспринятого события с учетом серьёз
ности его последствий?

Задача 18

Какие психологические механизмы социальной перцепции (прист
растная ассимиляция, казуальное объяснение, подтверждение мнения 
действием) проявляются в каждом из примеров?

A. Только что расторгнувший свой брак человек будет преуве
личивать процент разводов в настоящее время, а с течением времени 
вернётся в своих суждениях по этому вопросу к некоей средней вели
чине.

Б. Психологические исследования показывают, что люди демонст
рируют, (проявляют)' удивительную готовность формировать впечатления 
о другом человеке (событии) и делать выводы о его личностных хара
ктеристиках на основе минимальной или нерелевантной информации.

B. Психологи, используя дилемму "узника" обнаружили, что ис
пытуемые, предпочитающие стратегию сотрудничества ("кооператоры") 
получают разный опыт в экспериментяыгай игре - с "кооператорами" 
разрабатывают различные варианты совместного выполнение! заданий; с
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"конкурентами" сами долины конкурировать.
Г. человек объясняет свою бессонницу как следствие "глобаль

ной" стрессовой жизненной ситуации, а реальная причина может за
ключаться в несоблюдении режима, духоте в комнате...

Задача 19

Какой феномен с предельной художественной выразительностью 
раскрывается в каждом отрывке?

В чём сходство и отличие проявления феномена в каждом из при
меров?

А. "А когда его оставили спать одного в комнате с закрытыми 
ставнями, где на пол ложились полоски густого солнечного света, им 
овладевало неизбывное одиночество и печать: он видел свою жизнь, 
теряющуюся в сумрачных лесных колоннадах, и понимал, что ему нав
сегда суждена грусть - запертая в этом круглом маленьком черепе, 
заточённая в этом бьющемся укрытом от всех сердце, его жизнь была 
обречена бродить по пустынным дорогам. Затерянный!

Он понимал, что люди вечно остаются чужими друг другу, что 
никто не способен по-настоящему понять другого, что заточенные в 
тёмной утробе матери, мы появляемся на свет, не зная ее лица, что 
нас вкладывают в её объятия чужими, и,что попав в безвыходную тюрь
му сущеегвования, мы никогда уже из неё не вырвемся, чьи бы руки 
нас ни обнимали, чей бы рот нас ни целовал, чье бы сердце нас не 
согревало.

Никогда, никогда, никогда, никогда!"
/ Вульф т. /

Б. "Сизиф интересует меня во время этой паузы... Д  вижу этого 
человека, спускающегося тяжёлым, но ровным шагом и страдания, кото
рым нет конца. В это время вместе с дыханием к нему возвращается 
сознание, неотвратимое, как его бедствия.

V. в каждое мгновение, спускаясь с вершины в логово богов, он 
ваше своей судьбы, он твёрже своего зданя. Этот миф трагичен, по
скольку его герой наделён сознанием. О какой каре могла бы идти 
речь, если бы на каждом шагу его поддерживала надежда на успех?
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Сегодняшний рабочий живот так всю свою жизнь, и его судьба не менее 
трагична. Но сам он трагичен лишь в те редкие мгновения, когда к 
нему возвращается сознание... Леность видения, которая должна быть 
мукой, обращается в его победу. Нет судьбы, которую не превозмогло 
бы презрение".

/ А. Камю /

Задача 20

Познакомьтесь с примером "коммуникации с симптомом".

"Л К Б. Кэрол, можешь ли та вспомнить последний раз, когда ты 
была наедине с мужчиной?

К Э Р О Л .  Да. (глаза вниз и направо, лоб к виски видимо на
прягаются, сжимаются мышцы вокруг глаз).

Л К Б. А когда ты вспоминаешь, испытываешь ли ты снова что- 
то вроде головной боли?

К Э Р О Л. О да, видит Бог, я ее чувствую.
Л К Б. Хорошо. Посмотри на меня, и скажи, когда она уйдёт.
К Э Р О Л ,  (подчиняется, через несколько мгновений мышцы рас

слабляются, лоб становится опять гладким).
Л К Б. Кэрол, я хочу, чтобы ты обратилась к внутреннему ди

алогу, отправилась внутрь себя и спросила: "Хочет ли часть меня, 
которая вызывает эти головные боли, коымунипиров ать со мной в соз
нании?" Эатем обрати внимание на любые чувства, картины, звуки или
слова, которые появятся - любую реакцию, какой бы она ни была. Да
вай.

К Э Р О Л .  О’кей (глаза вниз налево, затем снова напрягаются 
те же мышцы лица).

Л К Б. Хорошо, я увидела, что она ответила.
К 3 Р С Л. .7 меня начался приступ головной боли, если вы ото

шлее те в виду.
Л К Б. Прекрасно. Трудно искать лучшего ответа (Предпочтитель-- 

но использовать симптом как носитель коммуникация. Это дает уверен
ность, что коммуникация осуществляется именно с той частью бессоз
нательного процесса, которая нужна). Теперь мы должна убедиться, 
что правильно понимаем эту часть. Я хочу, чтобы ты отправилась внутрь
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себя и сказал: "Если ощущение в голове означает "да", и ты хочешь 
коммуницировать со мной в сознании, усиль это ощущение; если "нет", 
заставь его исчезнуть. О'кей. Ты понимаешь?

К Э Р О Л .  Да-да. (Закрывает глаза, и скоро снова возникает 
то же напряжение мышц. Это напряжение служит теперь для меня визу
альным средством, чтобы понимать ответы, которые получает Кэрол, в 
то время как она переживает тот же феномен кинестетически. Вскоре 
Кэрол открыла глаза). Она усилила ощущение.

Л К Б. Это хорошо. Теперь у нас есть способ эксплицитной ком
муникации с это;! частью. Отправься внутрь и поблагодари её за ком
муникацию с тобой.

К Э Р С Л. (выполняет это).
Л К Е. Теперь отправься внутрь и спроси, захочет ли она ска

зать тебе, что она пытается для тебя сделать, вызывая головные бо-

К О Р О Л .  (кивает, и демонстрирует поведение обращения 
внутрь, мышцы лица снова напрягаются). Снова появилась головная 
боль, так что я полагав, что она хочет сказать мне. Мнё трудно по
верить, что она делает для меня что-то хорошее.

Л К Б. д тебе верю. Но тем не менее это так. Всякое поведение 
так или иначе имеет смысл. Отправься внутрь и скажи "спасибо” сно
ва, и попроси сказать тебе, что она пытается для тебя сделать. Это 
может быть в словах, или г картинах, или как-нибудь еще.

К Э Р О Л .  О'кей. (Закрывает глаза). Хмммм...
Л К Б. Понимаешь ли ты ответ?
К Э Р С Л. О, я понимав. Она говорит, что защищает меня, по

топу, что я но могу оказать "пет", особенно мужчинам.
Л К Е. Ну а раньше ты это знала?
К Г V С Д. Нет, лет, понятия не имела. Нз-за головных болей

мне даже никогда по приходилось говорить "нет".

Л К Б. Согласна ли ты, что намерение позитивно? Хочешь ли

л:

югда она работает очень эффективно, правда?
Да, по::алий.

бя защищал;: от последствий неумения екзать "нет" муж-

лучше скалу "нет” 
гс ешь?
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К Э Р О Л. Ну, я думаю, что могу.
Л К Б. Такш образом, ты думаешь, что можешь, но та часть те

бя, п о-в адимому, не согласна.
К Э Р О Л .  Ну, мне действительно трудно бывает сказать "нет" 

особенно мужчинам.
Л К Б. Так что, наверное, ты нуждаешься в защите, по край

ней мере, пока ты не научишься говорить "нет".
К Э Р О Л .  Да, нуждаюсь. Прежде, чем у меня начались голов

ные боли, я часто попадала в неприятные положения. Л согласна, что 
у неё добрые намерения.

Л К Б. Тебе только не нравится способ, каким она выполняет 
эти намерения, да?

К Э Р О Л .  Да.
Л К Б. Пока ты не овладеешь мастерством говорить "нет”, ког

да это нужно, хочешь ли ты, чтобы ты бала под защитой от последст
вий неумения сказать "нет"?

К Э Р О Л .  Да.
Л К Б. Отправься внутрь себя и поблагодари эту часть тебя 

за то, что она тебя защищала все эти годи.
К Э Р О Л .  О’кей, (закрывает глаза).
Л К Б. А есть ли у  тебя часть, которую ты называла бы твор

ческой?
К Э Р О Л .  Да, я полагаю, что есть.
Л К Б. Хорошо, я хочу, чтобы ты отправилась к своей творчес

кой части и попросила ез, не согласится ли она создать три других
способа удовлетворить те же намерения, пока ты не научишься гово
рить "нет".

К Э Р О  Л. О’кей (закрывает глаза, улыбается). Она согласи
лась.

Л К Б. Как она сказала об этом?
К 0 Р О Л. Она нарисовала "ДА" яркими цветами радуги, как и

должна поступать творческая часть.
Л К Б. Великолепно. Попроси ез продолжать.
К Э Р С Л. (закрывает глаза и склоняет голову назад. Потом

кивает, раз, второй, третий). О’кей. Я получила их.
Л К Б. Хочешь ли ты сказать мне, какие это Способы?
К Э Р О Л .  Конечно. Первый состоит в том, чтобы оставаться



наедине с мужчиной только если я хочу сказать ему "да". Второй - 
стать настолько безобразной, что я перестану нравиться мужчинам. 
Третий - занять мужчину чем-нибудь таким, что уведёт его от сексу
альных мыслей.

Л К В. О’кей. Теперь направь эти три новые возможности части, 
которая устраивала тебе головные боли и спроси, согласна ли она, 
что эти способы будут работать по меньшей мере также хорошо, как го
ловные боли.

К Э Р О Л. О'кей (закрывает глаза на несколько мгновений, 
затем её лицевые мышцы сжимаются). 0{ Она говорит - да.

Л К Б. Хорошо. Спроси, согласна ли она осуществить новые 
возможности, когда это будет нужно.

К Э Р О Л. (закрывает глаза; мышцы липа сжимаются, потом рас
слабляются). Она сказала - да, а потом головная боль исчезла.

Л К Б. Великолепно. Вот и всё с головными болями. Теперь 
отправься внутрь и спроси, не возражает ли какая-нибудь часть про
тив переговоров, которые произошли.

К S Р С Л. (Закрывает глаза) Да. Я получила ответ печатными 
буквами "да” !

Л К Б. Спроси, в чём состоит возражение.
К Э Р О Л. Она говорит большими, яркими печатными буквами:

•научись г с з о р ш  нет г
Л К Б. л полностью согласна. Отправься внутрь и скажи этой 

части, что именно это ты л собираешься сделать. И поскольку ей не 
будет нужды возражать, она может быть очень полезной в этом деле.

К О Р О Л. О ’кей. Сна говорит "О’КЕЯ" большими, яркими пе
чатным:: буквами.

Л К Б. Хорошо. Спроси, есть ли ещё какие-нибудь возражения 
эта.: переговорам

К О Г С Л. (Закрывает глаза). Кажется всё в порядке. Я чув
ствую себя великолепно."

/ Л. Кэмерон-Бэлдлер/

Какая ситуация общения рассматривается в примере? Выдели
те параметры ситуации и проанализируйте её психологическую струк
туру, опираясь на схему (См. Березин С. В., Турусова 0. В. Общая 
психология: Учебное пособие.—  Самара,1994, С. 195).
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Какая методика применена в данном примере? Какое это направ
ление в психотерапии? Найдите в тексте данного пособия план, соглас
но которому осуществляется приведённый в примере терапевтический 
процесс. Как Вы оцениваете свой опыт применения плана по отношению 
к другим людям и самому себе?

Чем отличалась Ваша работа от работы Л. Кэмерон-Бэндлер?
Как Вы оцениваете тактику психотерапевта по применению плана 

и его результативность в работе с Кэрол?
На что в первую очередь направлена коррекция? С чем работает 

терапевт (с психологическим содержанием или с формой этого содержа
ния)? Работа с какими компонентами психики приводит к коррекции 
всей структуры личности? Какие процессы приводят к такому результа
ту (то, что работали с одной частью личности, получили коррекцию всей 
личности)?

/  • еинэжвяои ‘ еинеьеягаои ‘ эинэЩроро : „здьгок а Ш
-KiCdiOu я wodettmidj *:qf и юосГэттед пнвоино гюоэйобп nxg /

В каком направлении проводилась бы работа с этой проблемой в 
психоаналитической терапии (психоанализе)?

В какой степени для проведения последующего анализа Вам помог
ла схема психологической структуры межличностной ситуации? Возникло 
ли у Вас желание видоизменить, скорректировать, конкретизировать 
схему? Почему?

Задача 21

Зам предлагается принять участие в обсуждении такой важной 
проблемы социального восприятия, как критерии атрибуции.

Если нет д о в о д о в ,позволяющих говорить о "ситуационной" атри
буции (Джонс), поведение обычно связывают с внутренними причинами.

Согласно Келли, при попытках понять причину поведения друго
го человека мы пользуемся тремя критериями: мы стараемся определить, 
является ли данное поведение постоянным, отличающимся и обычным 
или нет. /Рис. 13 /.

Поведение называют постоянным, если в сходных условиях оно 
всегда однотипно, оно будет отличающимся, если в других случаях про
является иначе; и,'наконец, поведение считается обычным, если в 
сходных обстоятельствах оно свойственно большинству людей.
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I этап - Погружение в ситуацию.

Возьмите в качестве примера поведения 2-3 членов Вашей группы 
на занятиях по психологии. Предположите, какие внутренние мотивы, 
причины заставляют их вести себя так?

II этап - Рефлексия.

Что Вы делали, когда объясняли поведение Вашего товарища? 
Почему это была каузальная атрибуция? Назовите критерии, по которым 
Вы можете отнести своё и суждения других членов группы относитель
но поведения человека к казуальной атрибуции? В какой форме проис
ходило обсуждение поведения выбранных Вами членов группы или что-то 
затруднило обсуждение и приняло шутливый или игровой характер?

Повлияет ли общий, шутливый или игровой характер обсуждения 
поведения па объективность полученных данных?

Как Вы считаете, с какой целью были введены два этапа анализа 
на основе критериев внутренней и внешней атрибуции поведения: 
"Погружение в ситуацию", "Рефлексия”?
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Садача 22

Какие психологические феномены описаны в примерах?

А. Если человека, который считает себя осторожным и благора
зумным, вез же удастся втянуть в рискованную биржевую игру, то он 
будет чувствовать себя крайне неуютно, в данной ситуации он попыта
ется либо изменить своё поведение, продав сомнительные акции, либо 
изменит представление о себе, заявив, что он благоразумен и осторо
жен в личной жизни, а в делах способен идти на риск.

Б. в широко известных экспериментах Стэнли Еахтера некоторые
испытуемые получали инъекции адреналина, и при этом им говорили, что 
вводят витамин, улучшающий зрение. Контрольная группа получала толь
ко плацебо - солевой раствор, хотя они тоже думали, что им вводят 
витамины. Каждую из этих двух групп разделили на три подгруппы: од
ним испытуемым после инъекции сообщали о физиологическом воздейст
вии адреналина (не упоминая самого термина "адреналин") - о том, что 
они могут почувствовать сердцебиение, дрожь и т.п.; другим не гово
рили ничего; третьим давалась ложная информация - говорилось, напри
мер, что у них могут онеметь руки и ноги, что они, возможно, будут 
ощущать лёгкий зуд .или головную боль.

После уколов и бесед с испытуемыми каждого из них помещали в 
отдельную комнату, где находился ещё один человек, который говорил, 
что си тоже испытуемый, но на самом деле был подставным лицом - 
одним из экспериментаторов. Некоторые из подставных лиц нарочно как 
будто впадали в эйфорию, посмеивались про себя , "играли в баскет
бол", используя для этого мусорную корзину и т.д. Другие были.раз
дражительны и обидчивы, становились всё более и более злобными и 
покидали комнату в ярости. Экспериментаторы наблюдали за поведением 
этих пар через потайное окно, а затем распрашивали испытуемых об их 
ощущениях. Те испытуемые, которые получали укол адреналина и были 
правильно информированы о воздействии препарата, в наименьшей мере 
реагировали на поведение подставных лиц. Те же, кто был дезинформи
рован, чьи физиологические симптомы отличались от ожидаемых, оказы
вались наиболее подвержены влиянию. Они вели себя также, как и под
ставные лица, и сообщали, что очень счастливы или очень злы, в
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зависимости от поведения последних. Т. о. столкнувшись с загадкой 
необъяснимого эмоционального возбуждения, которое они не могли объ
яснить, они пытались истолковать свои чувства, наблвдая за поведе
нием окружающих людей. Реакция тех, кто не получил после инъекции 
никаких объяснений, была промежуточной.

В. Если человек решает продолжать курить, он выдвинет, напри
мер, такие аргументы: "Бросить курить - значит растолстеть" или 
"Когда я не курю, я становлюсь таким раздражительным, что для дру
гих будет лучше, если я курить не брошу", или "Стоит ли ради каких- 
нибудь двух или трех лишних лет жизни все остальные годы лишать 
себя этого удовольствия?" Наоброт, если человек решил бросить курить, 
он всё больше будет интересоваться статистикой рака лёгких, участ
вовать в компаниях против курения, гордиться своей "непрокуренностью" 
и т. д.

Г. Молодой человек, имеющий брата -гомосексуалиста, будет под
держивать с ним такие же взаимоотношения, какие сложились прежде, 
систематически избегая, например, обсуждения с нам больного вопроса 
или же говоря себе, что его брат, должно быть, ужасно страдает от 
того, что с ним приключилось, и что он, безусловно, сделает всё воз
можное. чтобы изменить его ориентацию.

Д.Молодая женщина, возможно, сочтёт, что дело, за которое она 
берётся,для неё не столь важно, как любовь к партнёру, я скажет се
бе, что последний, безусловно, относился бы к её политической борь
бе благосклоннее, если бы не его религиозные убеждения.

Какие психологические теории предложены для объяснения тех 
затруднений, которые испытывает человек в связи с необходимостью ра
дикально изменить свои взгляды в новых обстоятельствах?

Когнитивный 'диссонанс - следствие недостаточного определения 
выбора или двойственного отношения к ситуации? Почему? Какие психо
логические средства использует человек для восстановления когнитив
ного равновесия?
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Кто является основоположником такого направления в исследо
вании психологии общения как транзактный анализ? Что понимается 
под транзакциями? Какие виды транзакций Вам известны? Какой ха
рактер восприятия и переработки информации открыла нам теория 
"Трех я"?

Проанализируйте следующие диалоги. Какие вили взаимодейст
вий проявились в каждом примере? Проиграйте диалоги в парах.
1. - Ну и молодежь пошла! Все невоспитанные, наглые.

- Да, их бы в нашу деревню перед войной. У нас и лаптей лиш
них не было.

2. - Гляди, гляди, какие теперь разрезы в моде! Давай и себе та
кие же юбки сошьем.

- Давай, конечно. Что мы хуже их, что ли?
3. - Ковбой: "Не хотите ли посмотреть конюшню?"

Девушка: "Ах, я с детства обожаю конюшни!"
4. - Ну и молодежь, дает жару!

Все сейчас немного "толкнутые"!
А какой у них "слэнг!"

- А ты помнишь, как мы сами тусовались да прикалывались с 
утра до вечера!

5. - Продавец: " Эта модель лучше, но она вам не по карману".
Покупательница: "Вот ее то я и возьму!"

Какие транзакции являются конфликтными? Приведите соответ
ствующие примеры.

Задача 24

В чем заключаются особенности такого своеобразного и необыч
ного вида общения - общения актера на сиене? Ш  можете назвать 
существенные отличия теории переживания К.С.Станиславского от 
ремесленнической системы игры и теории представления?

Как оценивал К.С.Станиславский общение в структуре жизне
деятельности актера?

Познакомьтесь с некоторыми положениями теории переживания.
А. Первоначальным элементом сценического общения актера 

является его общение с художественным образом воображаемого ге

Задача 23
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роя драматического произведения, которое начинается с момента 
прочтения пьесы. В своем воображении он, "примеривая" этот образ 
на себе, выявляяя его особенности, в чем-то сочувствуя, в чем-то 
осуждая его, ведет с ним воображаемый диалог. Актер общается от 
имени не существующего реально, воображаемого образа с нереаль
ным же, воображаемым персонажем. Причем основные особенности об
щения актера с образом, который он должен воплотить, определяют 
и его общение с другим актером - исполнителем определенной роли 
в спектакле. "В жизни, - можно жить без хватки, а на спене она 
нужна почти сплошь, постоянно, во всякую минуту возвышенного твор
чества". Это особое, концентрированное, типическое, "обобщенное 

общение", сценическое общение, становясь "спенкой, хваткой,тре
бует участия всего внутреннего и внешнего аппарата артиста".

Б. "Актер живет, он плачет и смеется на сцене, но, плача и 
смеясь, он наблюдает свой смех и свои слезы"....

В. "Если в жизни людям нужно бесконечное количество приспо
соблений, то на сиене актерам они нужны еще в гораздо большей 
мере, так как там мы беспрерывно общаемся, а потому все время 
приспособляемся. При этом большую роль играет само качество при
способлений: их ярость,красочность, дерзость, тонкость, акварель- 
ность, изящество, вкус".

Г. "Следя за игрой артиста, за его поступками, действиями 
на сцене, ждешь то,что он в каком-то важном месте роли скажет 
свою реплику громко, отчетливо, серьезно. Но вдруг вместо того 
совершенно неожиданно он говорит ее шутливо, весело, едва слыш
но и этим передает оригинальность своего чувствования. Эта нео
жиданность так сильно подкупает и ошеломляет, что толкование дан
ного места роли кажется единственно верным."Как же я не догадался, 
что здесь скрыто именно такое значение?!", - удивляется зритель, 
любуясь неожиданным приспособлением".

Д. "Но в театре, переполненном зрителями, с тысячами сердец, 
бьющимися в унисон с сердцем артиста, создается прекрасный резо
нанс и акустика для нашего чувства. В ответ на .каждый момент под
линного переживания на спене, несутся к нам обратно из зрительно
го зала отклик, участие, сочувствие, невиданные токи от тысячи
живых, взволнованных людей, вместе с нами творящих спектакль"__
"Ощущение отклика тысячи человеческих душ, идущее из переполнен
ного зала, приносит нам высшую радость, какая только доступна че-
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ловеку".
Охарактеризуйте, пожалуйста, с психологической точки зрения 

такие составляющие актерского общения, как:
- художественное общение актера в образе роли на спене;
- общение актера с самим собой;
- общение со своим партнером по спектаклю;
- общение со зрителем.
Почему, как Вы Думаете, непосредственное общение со сцены 

в зрительный зал, минуя партнера, К.С.Станиславский назвал "ремес
ленническим актерским общением?"
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Очень популярной и успешной была и остается техника психод
рамы "Волшебный магазин". Режиссер объявляет, что на стене отк
рывается "магазин мечты" или "Волшебный магазин". Магазин напол
нен всевозможными воображениями вещами, ценность которых нельзя 
выразить материально. Эти веши не продаются, но их можно полу
чить в порядке "товарообмена", в обмен на другие ценности, кото
рые должны отдать члены группы - вся группа в целом либо индиви
дуально каждый. Один за другим члены группы по своему желанию 
выходят на сиену и попадают в магазин в поисках идеи, мечты, на
дежды, честолюбивого стремления.

"Например; Депрессивная пациентка, принятая на лечение пос
ле недавней попытки суицида, входит в магазин и просит "душевный 
покой". "Владелец магазина", тонкий и чуткий молодой тарапевт, спра 
. шивает ее: "Что же ты хочешь отдать взамен? Ты знаешь, что мы 
не можем дать тебе что-то без твоего согласия пожертвовать чем- 
то другим". "Что &  хотите?" - спрашивает пациентка."Есть одна 
вещь, о которой мечтают многие из приходящих сюда", - отвечает 
терапевт. - "Это-способность и желание рожать детей. Хочешь ли 
ты отдать это взамен, отказаться от этого?" "Нет, это слишком 
дорогая цена; в таком случае, я не хочу душевного покоя".

С этими словами она спускается со сцены и возвращается на 
место. "Владелец магазина" попал по самому больному месту. Мария, 
пациентка - протагогинст, была помолвлена, но отказалась выходить 
замуж и-г а̂ глубокого скрытого страха перед сексом и рождением 
ребенк- В ее воображении процесс родов был связан с образами 
ужаск . страданий, мучений, смерти и т.д.".

/И.А.Гринберг/.

Как в данной технике были реализованы основные положения 
психодраммы:

- принцип "внеисторического" лечения и "здесь-и-сейчас"?
Какие средства общения несут наибольшую психологическую нагруз
ку в их реализации?

Задача 25
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Проиграйте на занятии упражнение, с кпторпго можно н а ч и н а т ь

групповое изучение психодрамы.

Членам группы предлагается разделиться пополам, образуя два 
„руга один внутри другого. По сигналу руководителя группы участ
ники внешнего круга движутся по часовой стрелке, а внутреннего 
против часовой стрелки. Играет музыка... По сигналу руководите
ля участники останавливаются и поворачиваются лицом к соответст
вующему партнеру в другом круге. Участники спонтанно ведут роле
вую игру в течение трех минут, затем в течение двух минут делят
ся с партнерами мыслями и чувствами относительно своего опыта. По 
сигналу руководителя группа опять начинает движение, затем по сиг
налу останавливается и повторяет процедуру выбора партнера.

В этой игре могут быть выбраны такие роли, как:
- родителей, дарящих игрушку своему ребенку, и детей;
- полицейских, дающих указания по движению, и автомобилистов; .
- продавцов, старающихся продать что-то предполагаемым 
покупателям;

- влюбленной девушки, "признающейся в своем чувстве юноше;
- работодателя, беседующего с претендентом на работу (вы

пускником университета).
В конгте упражнения группа обсуждает свои впечатления: делит

ся чувствами и реакциями на разные роли.
Какие роли и для каких участников имеют наибольшие эмо

циональное значение?

Задача 27

Проанализируйте опросник "Что говорит Вам мимика и жесты?"
Как Ш  понимаете пели авторов методики? Какой спектр ситуапий от
ражает функционирование мимики и жестов? Какое место в структуре 
Коммуникативной компетентности занимают мимика и жесты? Какими 
психологическими средствами можно повысить степень осознанности 
и выразительности невербальных средств общения?

Задача 26
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ЧТО ГОВОРЯТ ВАМ МИМИКА И ЖЕСТЫ?

1. &  считаете, что мимика и жесты это:
а) спонтанное выражение душевного состояния человека в дан

ный конкретный момент;
б) дополнение к речи;
в) предательское проявление нашего подсознания,
2. Считаете ли & ,  что у женщин язык мимики и жестов более

выразителен, чем у мужчин?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
3. Как вы здороваетесь с очень хорошими друзьями?
а) радостно кричите: "Привет!";
б) сердечным рукопожатием;
в) вы слегка обнимаете друг друга;
г) приветствуете их сдержанным движением руки;
д) пелуёте друг друга в щеку.
4. Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают

во всем мире одно и то же? (Дайте три ответа):
а) когда качают головой;
б) когда кивают головой;
в) когда морщат нос;
г) когда морщат лоб;
д) когда подмигивают;
е) когда улыбаются.
5. Какая часть тела "выразительнее"всего?
а) ступни;
б)•ноги;
в) руки;
г) кисти рук;
д) плечи;
6. Какая часть вашего собственного липа наиболее выразительна,

по вашему мнению? (Дайте два ответа):
а) лоб;
б) брови;
в) глаза;
г) нос;
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д) губы;
е) углы рта.
7. Когда &  проходите мимо витрины магазина, в котором вид

но ваше отражение, на что в себе Ш  обращаете внимание в первую
очередь?

а) на то, как на Вас сидит одежда;
б) на прическу;
в) на походку;
г) на осанку;
д) ни на что.
В. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает 

рот рукой, в вашем представлении это означает, что:
а) ему есть, что скрывать;
б) у него некрасивые зубы;
в) он чего-то стыдится.
9. На что Ш  прежде всего обращаете внимание у Вашего со

беседника?
а) на глаза;
б) на рот;
в) на руки;
г) на позу.
10. ЕслиВаш собеседник, разговаривая с Вами, отводит глаза, 

это для Вас признак...
а) нечестности;
б) неуверенности в себе;
в) собранности.
11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
12. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это делает потому,

что...
а) первый шаг всегда делают именно мужчины;
б) женщина неосознанно дает понять, что хотела бы, чтобы с 

ней заговорили;
в) он достаточно мужественен для того,чтобы рискнуть полу

чить от ворот поворот.

■33-4111
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13. У Вас создалось впечатление, что слова человека не со
ответствуют тем "сигналам", которые можно уловить из его мимики 
и жестов. Чему &  больше поверите?

а) словам;
б) "сигналам";
в) он вообще вызовет у Вас подозрение.
14. Поп-звезды вроде Мадонны или Принпа направляют публике

"сигналы", имеющие однозначно эротический характер. Что, по-ва
шему, за этим кроется?

а) просто фиглярство;
б) они "заводят" публику;
а) это выражение их собственного настроения.
15. £ki смотрите в одиночестве страшную детективную киноплен

ку. Что с Вами происходит?
а) я смотрю совершенно спокойно;
б) я реагирую на происходящее каждой клеточкой своего 

существа;
в) я закрываю глаза при особо страшных сценах.
16. Можно ли контролировать свою мимику?
а) да;
б) нет;
в) только отдельные ее элементы.
17. При интенсивном флирте &  "изъясняетесь" преимуществен

но.. .
а) глазами;
б) руками;
в) словами.
18. Считаете ли Ш ,  что большинство наших жестов...
а) "подсмотрены у кого-то и заучены;
б) передаются из поколения в поколение;
в) заложены в нас от природы.
,19. Если у человека борода, для Вас это признак...
а) мужественности;
б) того, что человек хочет скрыть черты своего липа;
в) того, что этот тип слишком ленив, чтобы бриться.
20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны ли

па у них отличаются друг от друга, йл согласны с этим?
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а) да;
б) нет;
в) только у пожилых людей.

I.,а-2 6-4 в-3 II. а-0 б-З в-1
2 .,а-1 б-З в-0 1 2. а-1 6-4 в-2
3.,а-4 6-2 в-3 д-4 г--0 13. а-0 6-4 в-3
4,,а-0 6-0 в-1 хч I д--0 е-1 14. а-4 6-2 в-0
5.■ а-1 6-2 в-3 г-4 д--2 15. а-4 6-0 в-1
6 ..а-2 6-1 в-3 г- 2 д--3 е-2 16. а-0 6-2 в-1
7,.а-1 б-З в-3 г-г2 д--0 17. а-3 6-4 в-1
В..а-3 6-1 в-1 18. а-2 6-4 в-0
9.,а-3 6-2 в-2 г-1 19. а-3 6-2 в-1
10.,а-3 6-2 в-1 2 0 . а-4 6-0 в-2

Шкала результатов:
77-56 - Шеокий уровень коммуникативной компетентности 

СКК);
55-34 - средний уровень КК;
33-II - ниже среднего уровня КК.
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Задача 28

Когда мы читаем: "Он стоял около порога в подобострастной 
пазе." - или - "Она приняла угрожающую позу, - то обычно без тру
да эту позу представляем. Но, как правило, мы представляем позу 
в цолом, не вдаваясь в детали. А что в действительности мы пони
маем под определением "подобострастная", "угрожающая" или какая- 
либо другая поза? Как при этом расположены руки, ноги, голова, 
какой разворот, наклон имеет туловище и т.д.?

Понаблюдайте за людьми и составьте своеобразный толковый 
словарь поз, который бы расшифровывал, что конкретно стоит за тем 
или иным определением. Чтобы вам легче было начать, приводим не
большой перечень поз, который вы можете расширить. Итак, опишите 
следующие позы:
- чопорная , - почтительная -непринужденная
- небрежная - генеральская -меланхоличная
- усталая - восторженная -оборонительная
и т.д.

Такой же словарь составьте для расшифровки определений: 
а/ жеста /например, одобрительный, барский, жеманный/; 
б/ взгляда /грустный, хитрый, страстный/; 
в/ голоса /тревожный, ласковый, истеричный/.

Эти словари помогут вам не только лучше "читать" собеседни
ка, но и эффективнее строить свое собственное поведение: своев
ременно подключать невербальные каналы общения.

Задача 29

В этой задаче предлагаем Вам подобрать иллюстрации к приве
денным отрывкам. Все они - прямая речь. А слова обычно подкреп
ляются другими формами общения /жесты, поза и т.д/.

Посмотрите на рисунки (рис. 14 ). К каждому отрывку /с №1
по N*10/ подберите соответствующий рисунок /рис. А-К/.

№1 - А вдруг он только притворяется добрым? А на самам де
ле они сговорились и поручили ему обмануть меня, вкрасться в 
доверие и заставить подписать какую-нибудь бумагу?
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№ 2 - Я не писал? Я написал у вас четыре анкеты. И лично 
вам дал их в руки. С теми, что я написал раньше, будет - 113 ан
кет.

S 3 -  Это сеньорита Арабела Самора. Она прекрасна, как... 
как... как я не знаю что.

№ 4 - Думаю, что если кто-нибудь поверил в меня, это могло 
бы помочь мне. Но никто в меня не поверил, и в кокпе концов я сам 
утратил веру в себя. А когда человек теряет веру в себя, он подо
бен воздушному шару, из которого улетучился газ.

№ 5 - Ах, это у меня в том городишке, где я заведовал, ковер
был на стене. IAj, бывало, с женой, как получим жалованье, за ко
вер деньги бросали. Тревожно было. Но ели. Ели хорошо. Паек.

№ 6 - Джефф, - говорит он, - я и не знал, что ты такой реа
лист в искусстве. Ну на что тебе женщина? При чем здесь женщина? 
Когда ты продаешь подмоченные акпии на бирже, разве ты хлопочешь 
о том, чтобы с них и вправду капала вода? Что общего между брач
ным объявлением и какой-то женщиной?

№ 7 - йлгнали вчера. ...Ну и гу-усь. Вот это фрукт. Такого 
противного я в жизнь свою не видела. Орет! Уволить!.. Подштанники 
лысые!

№ В - Товарищ! Без истерики. Конкретно и абстрактно изложи
те письменно и устно, срочно и секретно - Полтава или Иркутск?
Не отнимайте время у занятого человека! По коридорам не ходить!
Не плевать! Не курить! Разменом денег не затруднять!

№ 9 - Ах, черт возьми! Да почему, в конце кониов, каждому 
действию я должен придумывать предлог? Ведь это действительно 
мучение, а не жизнь!

№ 10 - Артур, - говорю я, - вы никогда не рассказывали мне, 
что у вас до меня было какое-то увлечение, но мне рассказала все 
миссис Гэрли. - Я нарочно выложила ему все сразу, чтобы он знал, 
что мне все известно. Терпеть не могу, когда мужчина лжет.
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Задача 30

Известно, что такие а к т и в н ы е  реакции, как переживание удо
вольствия, успокоения или, наоборот, неудовольствия, дискомфорта, 
являются первичными простейшими формами взаимодействия ребёнка с
окружающей средой. ' ;

Познакомьтесь с анамнестическими данными детей раннего возрас
та с явлениями аутизма.

A. Катя Т., 6.5 лет, шизофрения. В возрасте 3.5 лет у Кати 
возник навязчивый интерес к уткам и лебедям, который сохранился 
вплоть до семилетнего возраста. Девочка постоянно говорит об их се
мье, играет с меховой уткой по имени Ушица. Рассказывает, что у 
умницы ость сестра - .утя Утюшёвна, а ез сына зовут Кряк. Позже воз
несли новые персонажи - Лебедзночек и Лиса. Упоминание о лисе-вызы
вает у девочки выраженную реакцию страха и вместе с тем она часто 
возвращается к разговорам на эту тему: "Я ненавижу Лису, она вспу
гивает уток и лебедей”,

Кате подарили игрушечную лису. Катя била её об стенку, отры
вала хвост. Просила спрятать лису: "Убер-те ез, она на меня смот
рит" , однако тут же требовала, чтобы ей разре или с ней играть. В 
рисунках девочка любила изображать уток и лебедей, которые забивали 
лисе иголки в глаз, хвост :: сердце.

Е. Слл А., 6.5 лет, шизофрения. Девочка испытывала выраженное 
влечение к маленьким детям со стремлением причинить им боль. 23 
агрессивное влечение направляется также на близких взрослых.

Слл рассказывает об этом так: "£ лгблю грудных детей, а как 
уз:гу их па улице - сразу путам. Говорю: Укол Зам. А баба кричит: 
Слн, Слл, нельзя! Л я вез равно их путаю, я их бью. А бабе я болтаю 
всякие глупости. Я едпадды толкнула в грязь маленького мальчика, а 
он не мог меня столипуть. Он упал и орал, а я радовалась и весели
лась" .

B. Сева У., ? ист, шизофрения. Мальчик рассказывает о своём 
брате: "Й братина своего Виг:о не люблю, гае всегда хочется его пу
гать. Си белочки своей боится, а я его держу, чтобы он дрожал и
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боялся. Я с-плав так, зачем держать в доме букашку, он ведь гово
рить не умеет, пищит только, л бы его выбросил.

Каковы характеристики аффективного компонента отношений ребен
ка?

Такие переживания ребёнка являются бессознательными символи
ческими структурами или осознаваемыми ребёнком патологическими пере
живания- и?

В генезе аутистического синдрома лежат механизмы, связанные с 
осознаваемыми или неосознаваемыми явлениями?

Может ли ответить на поставленный вопрос изучение психологи
ческой структуры игровой деятельности детей с синдромов: аутизма?

йадача 31

Является ли игра ведущим типом деятельности детей дошкольного 
возраста? Постарайтесь обосновать ответ па вопрос: Как патологичес
ки изменённые аффективные комплексы, влияя на игровую деятельность, 
приводят к нарушению реатьных связей и отношений? Какие моменты по
зволяют различить социализированную игру от аутистической игры?

Л. Дика К., 5 лет 4 месяца. ?го аффективный комплекс связан 
со страхом и одновременным влечением ко всему горя:;еку, воспламеня
ющемуся, постоянно играл "в костёр". Т> сюжете игры воспроизводилось 
сжигание сухих листьев, веток, мусора. Пальчик собирал мелкие иг
рушки в кучу, приносил бруски, затем как-будте под:::пгад эти предме
ты. 3 игре постепенно нарастало возбуждение ребёнка, ускорялся темп 
речи, увеличивалась громкость, движения становились хаотичными, су
етливыми. Ребёнок.переставал отвечать на вопросы, не реагировал на 
изменения в игровой комнате.

Б. Назвав себя в игре доктором, мальчик мог сначала выслушать 
куклу - больного, а затем бросить её на пол, пинать ногами. Девоч
ка - "мама" „смеялась, когда ее "детл" попадали в больницу, она же 
выливала суп на голову "детям". ■

В. Наблюдения показали, что'/ кагдего больного ребёнка выделял-
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СЛ Т  0С0",:;‘ ::руг :̂ е к ,  предпочитаемых в течение нескольких 
лет. Одлл играли только с другие - исклю
чительно с паропозшк. Чет.-о™,. ищу* , „ ,,̂ п„гт,и

- *орц0 д о т я  ‘th o d kdvh  обычные ^гру * t
использовали тагле бытовые nr»-, дгнор..ру т,ттоттта-иреллеты, как телегон, часы, киноаппа 
p a r . KCW толку, r.ucopyil-y Оно,,, *  * .  л ,.v v 1епь часто возникали игры с мебелью,
обувью, буыагпамп, тряпочками. у

/ А. С. Спиваковская /.

Какое воздействие оказывает я-г«пл-„„ ^  тист.тческая игра на развитиеличности ребпгча? *

■vOiccB.i i. од ход а к коррекюки аутпотичеокого поведения детей?
” ч ж  с- ;1:ссть -с:;::оа::алптпческого взгляда на игру? Что Зам 

извоотко об экспериментах го недирективной агротерапии?

Гадача 32

Чредставьте, ..о злу..ста характеристику "психологии отношений" 
— тоорет,.чес:-.о.., юончеш ии в изучении личности и межличностных отно— 
юсян... гояе..нс, то opt т. д.о-ме тодолсгпческач основа, прикладное зна
ча чче :: т. д.

Четь ли отличил человеческих отношений от условнорефлекторных
связей? В каком соотношении представлены в конвекции сознание, бес
сознательное? Чом отличаются "неосознанные" отноюения у человека от 
"несознательных" отношений у лпгоотднх?

Что составляет эти особые неосознанные отношения и каково их 
значение для педагогической психологии, медицинской психологии и 
психиатрии?

Псосогнгаяпо отнесения модно разделить на две группы:
I группа отношен;::: .формируется на ранних этапах онтогенеза, в 

период "боссе:нательного детства” па ранних этапах нормирования ре
чи и мышления - в период, о котором впоследствии не остаётся ника
ких воспоминаний. Чтение в этот период закладывается начало системы 
отношений - в таких системах, как "ребёнок - мать", "ребёнок - член 
семьи", "ребёнок - непосредственное окружение". Большая часть отно
шений, закладывающихся в периоде раннего онтогенеза, в последующие 
годы развивается, совершенствуется, становится сознательной.
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Некоторая часть отношений, в силу каких-то причин остаётся неосоз
нанной на неречевом уровне. Такие неосознанные отношения могут стать 
основой смутных страхов, неясных опасений, необъяснимых симпатий и 
антипатий, непонятных предчувствий, а также отдельных невротических 
симптомов. Отношения, образованные в раннем детстве, отличаются 
прочностью: они связаны со сферой инстинктов, безусловных рефлексов, 
имеют яркую эмоциональную окрашенность, образуются на фоне мощного 
' эмоционально-вегетативного аккомпанемента.

По мере развития речи и мышления неосознанные отношения полу
чают определённые дефиниции, включаются в системы речевых связей, 
однако генез их может оставаться неосознанны!.!.

13 дальнейшем, под влиянием определённых условий, в частности, . 
психотравмиругсщях ситуаций, данные отношения могут актуализировать
ся, включаться в новые системы отношений, закрепляя при этом ригидные 
паттерны поведения.

II тип неосознанных отношений складывается в течение сознатель
ной лизни.

1. Лля понимания их образования А. Личко приводит концепцию
И. П. Павлова о "светлом пятне", в котором легко образуются новые 
условные связи. Те условнорефлекторные связи, замыкание которых осу
ществлялось в пределах светлого пятна, у человека будут всегда мак-, 
симально оречевлены и осознаны. Однако отдельные связи, в силу сла
бости или чрезмерной силы раздражителя, могут замыкаться и за преде
лами зоны оптимальной.возбудимости. Наконец, зона оптимальной возбу
димости вообще может отсутствовать в особых условиях (просоночные и 
гипнотические состояния, патологические изменения сознания).

2. Есть ощэ один род отношений, образование которых может ос
таваться неосознанным. Такого рода отношения возникают сразу, с хо
ду, без предварительной выработки - "с моста” - ото симпатии и ан
типатии с первого взгляда, внезап.чоо, по сиюминутному озарен::;: 
сломившееся отношение и т. д. Подобные отношения, несомненно, отра
жают предшествующий опыт.

Можно допустить, что механизм их возникновения затеет в прооб
разе так называемые "ага-реакции", описанные П. Келлером у нелове- ' 
к.ообразных обезьян. 'Теханпгм обрагогаи::;: зтнх реакций у детей бз:л 
проапалиг.чровап Л. Г. Изаисвы’ц-Смеленокн”. Сходный :зс нанизм, вог- 
:.:с.-нс, находится в генесе л некоторых стеноп интуиции.



Может ли психология отношений выполнять роль■общепсихологи
ческой концепции?

Как соотносятся концепция "психологии отношений" и ортодок
сальный фрейдизм, неофрейдистские концепции? Можно ли обнаружить 
взаимосвязь концепции с индивидуальной психологией А. Адлера?

Связано ли изучение неосознанных отношений с психотерапией?
Как должно быть построен психотерапевтический процесс, если 

его целью является:
а/ упрочение отношений;
б/ уташение или переделка этих отношений?

Задача 33

Изучение личности совершивших убийства выявляет у них сильную 
психологическую зависимость от другого лица. Убийцы в целом относятся 
к такой категории людей, для которых свободная и самостоятельная 
адаптация к жизни - всегда трудная проблема.

Проанализируйте пожалуйста, личность совершивших убийство с 
точки зрения концепции "психологии отношений". Какие психологичес
кие концепции помогают объяснить психологические механизмы соверше
ния убийства? /Рис. 15 /
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СХЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМ УБИЙСТВА 
(криминогенетический аспект)

1. Мать (или лиоо,ее заменяташее)-жизнеобеспечивающий фактор
для ребенка; |

2. Отношение частичного или полного отвергания матерью
ребенка; |

3.Мать становится для ребенка жизнеугрожаюшим фактором;
\i

4. Возникновение экстремальной жизненной ситуации для ребенка
(напряжение жизнеобеспечивающих психологических функций);

5. Усиление биологической и психологической зависимости от
матери как жизнеобеспечивающего фактора;

6 . Затруднение процесса обретения независимости, 
самостоятельности, личностной автономии;

7. Замедление развития психических функций, усвоения социального
опыта, психосоциальной дифференциации;

8 . Ограничение возможностей адаптации в различных социальных 
ситуациях, при изменении обстоятельств;

9. Формирование "комплексов неполноценности";

10. Формирование защиты от "комплексов неполноценности":

11. Неизбирательное,"случайное", плохо осознанное включение
в контакты и группы;

12. Возникновение ситуации отвергания (предпреступной ситуации)
(ср.п.2 );

13.Персонификация угрозы жизненно важной ценности (ср.п.З):
|f

14. Возникновение экстремальной жиэнеугрожаюшей ситуации (ср.п.О

15. Убийство как попытка обретения независимой жизнеспособности.

подчеркнутая независимость, 
основанная на переоценке 
своего "Я"

полная податливость 
_и зависимость 
пт ситуации.

/По В.Л.Васильеву/.

Рис. 15
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У П Р А Ж Н Е Н И Я

ВВДЕЬИЕ БЕСЕДЫ В ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ

(РОЛЕВАЯ ИГРА)

Вводные замечания. Беседа елециалиста-психолога при консуль
тировании является одним из основных средств психологической по
мощи человеку в разрешении тех или иных с л о ж щ х  жизненных ситуа
ций. Эффективность беседы как средства в арсенале активных пси
хологических методов во многом определяется умением организовать 
ее так, чтобы беседа приобрела диагностические, профилактические 
и терапевтические свойства. Для этого построение беседы должно 
следовато определенной стратегии -созданию благоприятного психо
логического климата между партнерами в беседе, установки на вза
имопонимание и сотрудничество партнеров, на совместный анализ и 
поиск вариантов решения проблемы; должны быть исключены типичные 
ошибки и использованы наиболее эффективные приемы ведения беседы.

Цель занятия. Шработка навыков ведения беседы в проблемной 
ситуации психологического консультирования. Задание выполняется 
в форме ролевой игры.

Оснащение. Видеомагнитофон.
Порядок работы. Занятие проводится в аудиторном помещении, 

условия которого позволяют вести видеозапись. В выполнении зада
ния участвует группа численностью 10-12 человек. Из ее состава 
выделяется человек на роль "психолога-консультанта" и человек, 
играющий роль "обратившегося за помощью в психологическую консуль
тацию". Остальные лица участвуют в работе в качестве "экспертов".
В начале сеанса на роль "психолога" желательно выбрать человека, 
на мнение которого ориентируются все или большинство данной груп
пы . В дальнейшем каждый из участников должен выступить в этой ро
ли.

Например, задается ролевая игра следующего содержания: "На 
консультацию к психологу пришла женщина, у которой возникли серь
езные проблемы, связанные с воспитанием сына".

Инструкция "психологу": "i±i должны провести беоеду с жен
щиной, обратившейся за консультационной помощью. В процессе бесе
ды необходимо разобраться в ситуации, выявить наиболее значимые 
объективные и субъективные факторы, обусловившие развитие данной 
ситуации. Дать обоснованные рекомендации для решения проблемы,все
лить уверенность в возможность успешного преодоления трудностей .
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Инструкция"женщине": "Вы пришли к психологу-консультанту в 
связи с тем, что Вас беспокоит поведение сына. В последнее время 
он стал себя плохо вести, особенно в общественных местах. Вы под
робно об этом рассказываете психологу. Однако истинная, но неосоз
наваемая Вами, причина Вашего беспокойства - это не столько по
ведение сына как таковое, сколько: а) Ваша болезненная чувстви
тельность к мнению окружающих; б) Ваше желание во что бы то ни 
стало казаться "идеальной" материю; в) опасение серьезных конф
ликтов с сыном; г) боязнь осложнений в отношениях с мужем; д) опа
сение, что поведение сына может испортить Вашу служебную репута
цию; е) опасение, что поведение сына может испортить карьеру ваше
го мужа; и т.п." Инструкцию "женщине", в которую включается одна 
из указанных выше истинных причин обращения за психологической 
помощью, следует давать в отсутствие "психолога".

Инструкция "экспертам": "Внимательно следите за ходом бесе
ды и ведите протокол наблюдения (форма произвольная), в котором от
мечайте все, что в поведении, вербальном и невербальном, в отдель
ных действиях и приемах "психолога" способствовало или припятст- 
вовало созданию благоприятного психологического климата беседы, 
понимаю ситуацию, выяснению истинных причин возникновения проб
лемы, формированию уверенности в возможности успешного и благоп
риятного разрешения проблемы при выполнении рекомендаций".

С началом игры, после распределения ролей и изучения инструк
ций, включается видеозапись. Длительность одного сеанса ролевой 
игры целесообразно ограничивать 15 минутами.

После' окончания ролевой игры проводится ее коллективный раз
бор, который целесообразно начать с получения ответов на вопросы 
"экспертов".

Вопросы "психологу":

1. В чем суть проблемы у "женщины", обратившейся за консуль
тационной помощью?

2. Какие трудности Ш  испытывали при проведении беседы?
3. Что Ш  делали, чтобы преодолеть трудности в беседе или

избежать их?
4. Уверены ли Вы, что высказанные Вами рекомендации окажут

действенную помощь "женщине"?
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Вопросы "женщине'1:

1. Чувствовали ли Вы, что "психолог" Вас хорошо понимает?
2. Как Ви чувствовали себя во время беседы?
3. Что в поведении, в речи "психолога" помогало, а что

мешало Вам откровенно высказаться?
4. Убеждены ли Вы, что данные Вам рекомендации безуслов

но помогут в решении проблемы?
В соответствии с полученными ответами кратко резюмируется 

совпадение или различие в субъективных оценках беседы со сторо
ны "психолога" и се стороны "женщины”.

Далее в дискуссии "экспертов" обсуждаются вопросы о том, 
что в вербальном и невербальном поведении "психолога" способст
вовало или припятствовало созданию благоприятного психологическо
го климата беседы, анализу ситуаций, выяснению истинных причин 
возникновения проблемы, формированию уверенности в действенности 
психологических рекомендаций и желания их осуществить. В дискуссии 
необходимо использовать в качестве аргументации материалы видео
записи и данные протоколов наблюдения. Итогом дискуссии должно 
быть краткое резюме по существу обсуждаемых вопросов.

Специальному анализу "экспертов" должны быть подвергнуты 
ошибки, выявленные в консультационной беседе. Наиболее часто встре
чаются следующие типичные ошибки:

- не установлен необходимый психологический контакт, что 
препятствует созданию благоприятного для беседы психологического 
климата;

- переход к решени проблемы без достаточного изучения ее су
ти;

- жесткая приверженность первоначально избранной гипотезе;
- авторитарность по отношению к собеседнику, навязывание 

ему своего мнения;
- мнение собеседника не выслушивается или дискредитирует

ся;
- тем или иным способом создаются препятствия для разъяс

нения и обоснования собеседником своей точки зрения,
- постановка собеседнику прямых вопросов ("в лоб") при 

неясных ему мотивах самой постановки вопросов.
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В резюме по анализу ошибок необходимо не 
только констатировать наличие и характер ошибок, но и указать 
причины, приведшие к их возникновению.

"Эксперты" должны также оненить владение "психолога" таки
ми приемами ведения беседы, как получение дополнительных све
дений, разъяснений, позволяющих более точно понять намерения и 
интересы партнера; умение передать своими словами высказанные 
мысли и чувства партнера, включить в изложение высказываний па
ртнера результаты наблюдения за его состоянием, интерпретировать 
высказывания партнера с целью достижения большей их ясности и оп
ределенности. В резюме по опенке владения различными приемами 
ведения беседы следует отметить, насколько уместно и разнооб
разно применение "психологом" тех или иных приемов.

Кроме того, "экспертами" должны быть проанализированы дан
ные "психологом" рекомендации и оценена их обоснованность.

В общем заключении "экспертов" должны быть сведены в еди
ную систему данные, представленные в отдельных резюме по вопро
сам: достигнута ли цель консультационной беседы? как проходила 
беседа? какие ошибки были допущены "психологом"? в чем выразились 
отдельные недостатки ведения беседы? какие приемы ведения бесе
ды оказались наиболее удачными?

Контрольные вопросы. I. Что означает выражение "установить 
психологический контакт в беседе"? 2. В чем выражается эгоцент
рическая позиция психолога-консультанта и к чему, как правило, 
приводит такая позиция при проведении беседы?

Какие ситуации общения можно вычленить в процессе психоло
гического консультирования? Какие ошибки были допущены"психо- 
логом"?

Проанализируйте наиболее типичные ошибки, допускаемые пси
хологом (табл. 4 ).

Распределите, ошибки по степени их "тяжести",
_____________________________________   Таблица 4

Примеры наиболее типичных ошибок,
Допускаемых в беседе при психологическом консультировании

Ситуация Ошибка

Мать: "Я пришла к Вам посоветоваться. 
У меня очень сложное положение-сын 
стал плохо учиться; учителя жалуются, 
что у него очень слабые знания. Может

Дает совет сразу же, 
игнорируя истинные мо
тивы и интересы парт
нера
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быть, это связано с состоянием его 
здоровья? В детстве он часто болел, 
а недавно ездил в санаторий, и те
перь совсем отстал".
Психолог: "Да,ослабленное здоровье 
во многом определяет и неуспех в 
учебных делах. Вам надо заняться 
закаливанием сына, больше бывать 
с ним на свежем воздухе, записать 
его в спортивную секпию".

Мать: "Последнее время меня бес
покоит, что все жалуются на Олега. 
Тут как-то пришла Мария Ивановна- 
-это наша соседка, сослуживица 
мужа, у нее с ним очень хорошие 
отношения-вот она и говорит..." 
Психолог (обрывая на полуслове): 
"Расскажите мне, пожалуйста, об 
отношениях в Вашей семье".

Мать: "У меня все чаше и чаше 
возникают ссоры с сыном, я раз
дражена, срываюсь на нем по пус
тякам" .
Психолог "iii замужем?"
Магь: "Да, но... Почему это 
Вас интересует?"
Психолог: "Какие у Вас отношения 
с мужем?"
Мать: "Я только что Вам сказала, 
что у меня проблемы с сычом, а не 
с мужем. Все считают,что мы 
идеальная пара.

Не умеет выслушать, не 
дает высказать, преры
вает рассказ, не выдер
живая паузы

Прямые вопросы”в лоб" 
с целью получить информа
цию для проверки своей 
точки зрения (мотивы вы
спрашивания не ясны па
ртнеру)

35-4111
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Мать: "По ночам я перестала спать, 
снятся кошмарные сны. Соседи и зна
комые говорят за моей спиной:"Вот 
мать этого хулигана"".
Психолог: "ЕЬ не должны так болез
ненно реагировать на то, что проис
ходит с сыном. Все, что с ним про
исходит, не выходит за рамки нор-
МЫ •

Мать: "Я делаю все для своего сы
на. Все видят, что я отдала все 
свои силы, время, да и средства.
Я много занимаюсь воспитанием 
сына. Все говорят, что я "не
нормальная" мать".
Психолог: "Очень часто чрезмер
ная опека, излишние воспитатель
ные усилия в подростковом воз
расте вызывают реакиию протеста.
Во всем, что Ш  мне рассказываете, 
я вижу обычные проблемы переход
ного возраста".

Авторитарное давление 
- навязывание своей точ
ки зрения, собственного 
мнения.

Жесткость, стереотипность 
собственной версии проб
лемы партнера (зачастую 
на основе стереотипов 
психологической теории 
"житейского опыта")

/Л.В .Хрящева,Л .В.Мургулец /
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ОТВЕТЫ

Раздел I. ЭМОЦИИ 

Заполнить пробелы.

1. непосредственное; приятного; неприятного;
2. приспособительную; мобилизационную; интегративно; защитную;
3. познания;
4. Дарвиным; инстинктами;
5. Джемса; Ланге; физиологического;
6. эмоциональные; переживания; органические; изменения; сдновре-

мнно; гипоталамус;
7. когнитивного; диссонанса; соответствуют; отрицательные;
8. истолкование; вытеснение; неадексатному;
9. Изарда; фундаментальные; эмопии; структуры; сознания;
10. субъективное; основной; сознания; избирательности; направ

ленности;
11. потребностей; внутренних; побуждений;
12. Эмоция; положительного; отрицательного; действия; побужде

нием;
13. отношениями; личности;
14. Эмоции; отражают; мотивами; деятельности;
15. эмоция; отражение; актуальной; вероятности; оценивает;

опыта;
16. поведения; полевой; реактивности; стереотипов; штампов;

экспансии; эмоционального; контроля.

Верно или неверно?

I - В; 2 - Н; 3 - В; 4 - Н; 5 - Н; 6 - В; 7 - Н; 8 - В;
9 - Н; 10 - В; II - Н; 12 - В; 13 - В.

Выбрать правильный ответ.
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Выбрать правильный ответ.

I - г; 2 - а; 3 - е ;  4 - д; 5 - д; 6 - д; 7 - д; 8 - в; 
9 - в; 10 - а; II - б; 12 - д; 13 - г; 14 - д; 15 - г.

Раздел II. ВОЛЯ

Заполнить пробелы.

1.сознательное;внутренних; внешних;
2 . воле стремление ;
3. способность сознательному психофизиологическими; движения;
4 . преднамеренному; операционально; технический ;мотивационный.
5. Волевое ;переживание управления.

Верно или неверно?

I-H; 2-В; 2-Н; 4-В; 5-В.

Выбрать правильный ответ 

1-г; 2-а; 3-д; 4- г; 5- г.
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Раздел III. ТЕМПЕРАМЕНТ.

Заполнить пробелы.

1. динамические; психической; деятельности;
2 . оощая; активность; моторной; сферы; эмоциональности-
3. органическими; свойствами; физиологическими;
4. Гиппократа; сангвинический; холерический; Флегматический• 

меланхолический; ’
5. Галеном; Кантом;
6 . органических; свойствах;
7. сила; уравновешенность; подвижность; динамичность; лабиль-

нЬсгь;
8 . типах; нервной; системы; свойствах; нервней; системы;
9. функциональных; систем; интеграцию; нервной; системы;

10. психобиологическая; формальные; личность; содержательные.

Верно или неверно?

I - В; 2 - Н; 3 - Н; 4 - В; 5 - Н; 6 - В; 7 - В; 8 - В;
9 - Н; 10 - В; II - В.

Выбрать правильный ответ.

I - в; 2 - г; 3 - в; 4 - а; 5 - г; 6 - г; 7 - 6 ;  8 - г.

Раздел I/. СПОСОБНОСТИ.

Наполнить пробелы.

1. индивидуально; психологических; психологическую; индивидуа

льно;
2. способностей; успешным; индивидуально; психологических;

деятельности;

36-4111
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3. индивидуально; психологические; деятельности; успешному;
4. готовности; индивидуально; психологические;
5. 50-60;
6 . происхождение; врожденны; формируются;
7. развиваются; специфицируются; деятельности; до; предпосыл

кой;
8 . не; деятельности;
9. Б.М.Теплова; психологического; видов; деятельности.

10. диагностика; психических; функций;
11. единицами; анализа; общие; родовые;
12. полифункциональностью; различные; деятельности;
13. способности; функциональных; систем; функции;
14. "Родовое"; психической; функцией; другой;
15. способностей; целостность; внутреннее; единство; взаимовли

яние;
16. способностей; общим; обусловленностью; способностями.

Верно или неверно? •

I - Н; 2 - В; 3 - Н; 4 - Н; 5 - Н; 6 - В; 7 - В; 8 - В;
9 - Н; 10 - В.

Выбрать правильный ответ.

I - г; 2 - 6 ;  3 - е ;  4 - д; 5 - в; 6 - а; 7 - г; 8 - 6 ;
9 - а; Ю  - в; II - в.

Раздел У. ХАРАКТЕР.

Заполнить пробелы.

1. устойчивых; поведения; эмоционального;
2. формально-динамическим;

3. как; ради; чего;
4. динамическую; либвдозного;
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5. Г.салливена; 3 .Фрейда; характера; отношения; человека;
6. Э.Фромм; канализируется; ассимиляции; социализации; 

"средние"; акцентуированные; психопатии;
8- Акцентуации; явные; скрытые;
9- Ганнушкина-Кербикова;
Ю. П.Б.Ганнушкин; психопатий;
II: астенической; неврастеников; психастеников;
1 2. повышенная; чувствительность; быстрая; утомляемость;
13. эпилептовдный; примитивных; влечений; вязкость; нервных;
14. Акцентуации; характера;
15. "места; наименьшего; сопротивления";
16. А.Е.Личко; гипертимный; циклоидный; лабильный; асгено-не-

вротический; сензитивный; психастенический; шизоидный; эпилептоид- 
ный; истеровдный; неустойчивый; конформный;

17. "типах; характеров"; сочетаний; чертами; личности.

Верно или неверно?

I - В; 2 - Н; 3 - В; 4 - В; 5 - Н; 6 - В; 7 - Н; 8 - В;
9 - В; 10 - В; II - Н.

Выбрать правильный ответ.

1 - 6 ;  2 - а; 3 - в; 4 - г; 5 - д; 6 - г; 7 - д; 8 - д;
9 - г; 10 - г; II - а; 12 - г; 13 - а; 14 - д; 15 - г; 16 - б;
17 - г.

Раздел 71. ОБЩЕНИЕ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 0ТН01ШШ.

Заполнить пробелы.

1. личной; публичной;
2 . перенаселённость; шум; загрязнение среды;

3. ролью; ожидать;
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4. давление; одобрение;
5. внешними; физическая привлекательность; сходство; компле-

ментарность; компетентность; взаимное вознаграждение;
6 . 7; 55;
7. выражение лица; взгляд; телодвижения; прикосновения; голос;
8 . ореола; первичности; стойки;
9. поведение; склонностями; ситуация;

1 0 . расхожее; упрощённое;
11. когнитивное; аффективное; поведенческое;
12. родителями; окончательную; 20; 30; лет;
13. доверие; быстро; привлекателен; любезен;
14. отличаться; последствия; изменит;
15. восприятия; стабильность; согласованность; объективным;
16. непротиворечивость; ослабить; диссонанс; убедить;
17. согласия; преуменьшить; отрицать;
18. судим; познакомившись; поведения,

Верно или неверно?

I - В; 2 - Н; 3 - Н; 4 - Н; 5 - В ;  6 - В; 7 - В; 8 - Н;
9 - Н; 10 - Н; II - В; 12 - Н; 13 - В; 14 - Н.

Выбрать правильный ответ.

I - в; 2 - в; 3 - г; 4 - в; 5 - г; 6 - а; 7 - в; 8 - 6 ;
9 - г; 10 - г; II - б; 12 - г; 13 - г; 14 - б.
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Задача II

Транзитный анализ взаимодействия позволяет глубже понять 
позиции и намерения участников, а также перестроить общение таким 
образом, чтобы получить нужный резльтат.

Если проанализировать отрывок, то получится следующм дина
мика ролей.

I. Ты, что, готовишься к эвакуации?
(Бежать, что ли, собрался).

2. (Ответная шутка невозможна). Невозможно представить, что 
Рольб ответит: "Да, конечно, пора сматываться',' т.е. ответ "нет, это 
передатчик" определен тем, как Штирлиц задал вопрос.

р Р

в •«--- В

Реб. Реб.

3. Дальнейшее общение ведется на одинаковых позициях, что поз
воляет Итирлицу выявить больше деталей.
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Штирлиц Рольф

Можно сказать, что Штирлиц, управляя позицией Рольфа, задаёт 
такую ситуацию общения, которая не только даёт возможность задать 
ему нужное направление разговора, но и сформировать у партнёра оп
ределённое, выгодное для Штирлица понимание смысла и значения его 
действий и намерений.

Задача 29

I - Г; 2 - Б; 3 - И; 4 - К; 5 - Е; 6 - В; 7 - А; 8 - Д;
9 - 3; 10 - S.
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