
Психология 
 

тема Основы психологии личности 

 

Инструкция 
 

1. Изучить содержание лекционного материала 

2. Сделать краткий конспект (основные положения и термины должны быть 

записаны в тетрадь) 

3. в учебнике   https://b-ok.cc/book/575716/0dd12c ознакомиться со схемами 6.5- 6.8 

(стр. 151-157), изучить комментарии к ним, перенести ее в тетрадь 

 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНСПЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ВЫБОРОЧНО, ПРАКТИЧЕСКИЕ И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

ВСЕМИ СТУДЕНТАМИ ГРУППЫ 

 

План 

 

1. Индивидуальность и личность 

2. Основные теории личности в отечественной и зарубежной психологии 

3. Структура личности  

 

1. Индивидуальность и личность. Понятие «личность» многопланово, личность   

является объектом изучения многих наук: философии, социологии, психологии, этики, 

эстетики, педагогики и т. д. Каждая из этих наук изучает личность в своем специфическом 

аспекте. 

Для социально-психологического анализа личности следует четко разграничить   

понятия «личность», «индивид», «индивидуальность»,  «человек». 

Наиболее общим является понятие «человек» -  биосоциальное  существо,   

обладающее членораздельной речью, сознанием, высшими психическими функциями 

(абстрактно-логическое мышление, логическая память и т. д.), способное создавать 

орудия, пользоваться ими в процессе общественного труда.  

Эти специфические человеческие способности и свойства (речь, сознание, трудовая 

деятельность и пр.) не передаются людям в порядке биологической наследственности, а 

формируются у них прижизненно, в процессе усвоения ими культуры, созданной 

предшествующими поколениями.  

Существуют достоверные факты, которые свидетельствуют о том, что если дети с 

самого раннего возраста развиваются вне общества, то они остаются на уровне развития 

животных, у них не формируются речь, сознание, мышление, нет вертикальной походки. 

Никакой личный опыт человека не может привести к тому, что у него самостоятельно 

сформируется логическое   мышление, самостоятельно сложатся системы  понятий.  Для   

этого потребовалась бы не одна, а тысяча жизней. Люди каждого последующего 

поколения начинают свою жизнь в мире предметов и явлений, созданных 

предшествующими поколениями. Участвуя в труде и различных формах общественной 

деятельности, они развивают в себе те специфические   человеческие способности,   

которые  уже  сформировались  у  человечества. 

Необходимые  условия  усвоения ребенком общественно-исторического опыта:  

1) общение ребенка со взрослыми людьми, в ходе которого ребенок обучается 

адекватной деятельности, усваивает человеческую культуру. Если бы в результате 

катастрофы погибло взрослое население и остались в живых только маленькие дети, то, 

хотя человеческий род и не прекратился бы, история человечества была бы прервана. 

Машины, книги и прочая культуpa  продолжали бы физически существовать,  но   некому   

было   бы   раскрыть для детей   их назначение;  
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2) чтобы овладеть теми предметами, которые являются продуктами исторического 

развития, необходимо осуществить по отношению к ним не любую, а  такую адекватную 

деятельность, которая будет воспроизводить в себе существенные общественно 

выработанные способы деятельности человека и человечества. Усвоение общественно-

исторического опыта выступает как процесс воспроизводства в свойствах ребенка 

исторически сложившихся свойств и способностей человеческого   рода. 

Таким образом, развитие человечества невозможно без активной передачи новым 

поколениям человеческой культуры. Без общества, без усвоения общественно-

исторического опыта человечества стать человеком, приобрести специфические 

человеческие качества невозможно, даже если человеческое существо обладает 

биологической полноценностью.  

Но,  другой стороны, не имея биологической полноценности (олигофрения), 

морфологических свойств, присущих человеку как биологическому виду, невозможно 

даже под влиянием общества, воспитания, образования достичь высших человеческих 

качеств. Жизнь и деятельность человека обусловлены единством  и  взаимодействием   

биологического и социального факторов при ведущей роли социального фактора. 

Поскольку сознание, речь и пр. не передаются людям в порядке биологической 

наследственности, а формируются у них прижизненно, используют понятие «индивид» - 

как биологический организм, носитель общих генотипических  наследственных  свойств   

биологического вида (индивидом мы рождаемся) и понятие «личность» - как социально-

психологическая сущность человека, формирующаяся в результате усвоения человеком 

общественных форм сознания и поведения, общественно- исторического опыта 

человечества (личностью мы становимся под влиянием жизни в обществе, воспитания, 

обучения, общения, взаимодействия). 

Социология рассматривает личность как представителя определенной социальной 

«группы», как социальный тип, как продукт общественных отношений. Но психология 

учитывает, что в то же время личность не только является объектом общественных 

отношений, не только испытывает социальные воздействия, но преломляет, преобразует   

их,   поскольку   постепенно  личность начинает выступать как совокупность внутренних 

условий, через которые преломляются внешние воздействия общества. Эти  внутренние   

условия представляют собой сплав наследственно-биологических свойств  и  социально   

обусловленных качеств, которые сформировались под влиянием предшествующих   

социальных воздействий. По мере формирования личности внутренние условия 

становятся более глубокими, в результате одно и то же внешнее воздействие может 

оказывать на разных людей разное влияние.  

Таким образом, личность - не только объект и  продукт  общественных  отношений,   

но и активный субъект деятельности,  общения, сознания, самосознания. Личность   есть 

понятие социальное, она выражает все, что есть в человеке надприродного, 

исторического. Личность не врожденна, но возникает в результате культурного  и  

социального развития. 

Личность не только целеустремленная, но и самоорганизующаяся система.  

Объектом ее внимания и деятельности служит не только внешний мир, но и она сама, что 

проявляется в ее чувстве «Я», которое включает в себя представление о себе и   

самооценку, программы самосовершенствования, привычные реакции на проявление   

некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу и саморегуляции. 

Что значит быть личностью? Быть личностью - это значит иметь активную жизненную 

позицию, о которой можно сказать так: на том стою и не могу иначе. Быть личностью -

значит осуществлять выбор, возникающий  в силу   внутренней необходимости, оценивать 

последствия принятого решения и держать ответ за них перед собой и обществом, в 

котором живешь. Быть личностью - это значит постоянно строить самого себя и других, 
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владеть арсеналом приемов и средств, с помощью которых можно овладеть собственным 

поведением, подчинить его своей власти. 

Быть личностью - это значит обладать свободой выбора и нести ее бремя. Особенная 

и непохожая на других личность в полноте ее духовных и физических свойств 

характеризуется понятием «индивидуальность».   

Индивидуальность выражается в наличии разного опыта, знаний, мнений, 

убеждений, в различиях характера и темперамента, индивидуальность свою мы 

доказываем, утверждаем. Мотивация, темперамент, способности, характер - основные 

параметры индивидуальности.  Эмоциональность, активность выступают  как  вторичные 

функции темперамента. Активность, саморегуляция проявляются как характеристики 

способностей. А в характере выделим важнейшие компоненты: саморегуляция (воля) и 

побуждения. 

Примем следующие определения: 

Направленность - важнейшее свойство личности, в котором выражается динамика 

развития человека как общественного существа, главные тенденции его поведения. 

Потребность - испытываемая человеком нужда в определенных условиях жизни и 

развития. 

Мотивы- связанные с удовлетворением определенных потребностей побуждения к 

деятельности, отвечающие на вопрос: «Ради чего она совершается?» Мотив предполагает 

знание о тех материальных или идеальных объектах, которые способны удовлетворить 

потребность, и тех действиях, которые способны привести к ее удовлетворению. 

Мотивация -относительно устойчивая и индивидуально неповторимая система 

мотивов. 

Темперамент - характеристика индивида со стороны нервно-динамических 

особенностей его психической деятельности. 

Способности - психические свойства, являющиеся условиями успешного 

выполнения какой- либо одной или нескольких видов деятельности. 

Характер - совокупность стержневых прижизненно формируемых свойств - 

отношений человека к миру, накладывающих отпечаток на все его действия и поступки.  

Эмоциональность - совокупность качеств, описывающих динамику возникновения, 

протекания  и прекращения эмоциональных состояний; чувствительность к эмоциоген-

ным ситуациям. 

Активность - мера взаимодействия субъекта с окружающей действительностью; 

интенсивность, продолжительность и частота выполняемых действий или деятельности 

любого рода. 

Саморегуляция - регуляция субъектом своего поведения и деятельности. 

Побуждения - мотивационный компонент характера. 

Воля - потребность в преодолении препятствий, сознательная мобилизация 

личностью своих психических и физических возможностей для преодоления трудностей и 

препятствии, для совершения целенаправленных действий и поступков. 

Личность - это активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, 

общество и самого себя человек, обладающий уникальным, динамичным соотношением 

пространственно-временных ориентации, потребностно-волевых переживаний, 

содержательных направленностей, уровней освоения и форм реализации деятельности, 

которая обеспечивает свободу самоопределения в поступках и меру ответственности за их 

последствия перед природой  

Личность получает свою структуру из видового строения человеческой деятельности 

и характеризуется поэтому пятью потенциалами: познавательным, ценностным, 

творческим, коммуникативным и художественным. 

Гносеологический (познавательный) потенциал определяется объемом и 

качеством информации, которой располагает личность. Эта информация складывается из 
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знаний о внешнем мире (природном  и  социальном)  и  самопознания. Этот  потенциал   

включает в себя психологические качества, с которыми связана познавательная   

деятельность  человека. 

Аксиологический (ценностный) потенциал личности  определяется приобретенной   

ею в процессе социализации системой ценностных ориентации в нравственной, 

политической, религиозной, эстетической сферах, т. е. ее идеалами, жизненными   целями,   

убеждениями и устремлениями. Речь идет здесь, следовательно, о единстве 

психологических и идеологических моментов, сознания личности и ее самосознания, 

которые вырабатываются с помощью эмоционально-волевых и интеллектуальных 

механизмов, раскрываясь в ее мироощущении, мировоззрении и мироустремлении. 

Творческий потенциал личности определяется полученными ею и самостоятельно 

выработанными умениями и навыками, способностями к действию созидательному или 

разрушительному, продуктивному или репродуктивному, и мерой их реализации в той 

или иной сфере (или нескольких сферах) труда, социально-организаторской и 

критической деятельности.   

Коммуникативный потенциал личности определяется мерой и формами ее 

общительности, характером и прочностью контактов, устанавливаемых ею с другими 

людьми. По своему содержанию межличностное общение выражается в системе 

социальных ролей.  Художественный   потенциал  личности   определяется   уровнем,   

содержанием, интенсивностью ее художественных потребностей и тем, как она их 

удовлетворяет.  

Художественная активность личности развертывается и в творчестве, 

профессиональном и самодеятельном, и в «потреблении» произведений искусства. Таким 

образом, личность определяется не своим характером, темпераментом и физическими 

качествами и т. п., а тем, 1) что и как она знает; 2) что и как она ценит; 3) что и как она 

созидает; 4) с кем и как она общается; 5) каковы ее художественные потребности и как 

она их удовлетворяет, а главное, какова мера ее ответственности за свои поступки, 

решения, судьбу. 

 


