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1. Личность и индивидуальность

Индивидуальность – это своеобразие отдельного человека, совокупность только
ему принадлежащих особенностей. В психологии проблема индивидуальности
ставится в связи с целостной характеристикой отдельного человека в
многообразии его мыслей, чувств, проявлений воли, способностей, мотивов,
желаний, интересов, привычек, настроений, переживаний, качеств персептив-
ных процессов, интеллекта, склонностей, способностей и других особенностей.

Вопрос об индивидуальности рассматривается с учетом анализа темперамента и
характера человека, поиска оснований для выделения типов людей и ставится
как проблема соотношения в человеке типологических черт и индивидуальных
различий, поэтому индивидуальность описывается как набор признаков,
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присущих данному человеку. Предпосылки человеческой индивидуальности
заложены в анатомо-физиологических задатках, которые преобразуются в
процессе воспитания, имеющего социально обусловленный характер, порождая
широкую вариативность проявлений индивидуальности. Индивидуальность
реализуется как через поведение человека в ситуации общения, так и через
культивирование им различных способностей в деятельности.

Неповторимость психики человека определяется органическим единством и
целостностью процесса развития его потребностей и способностей,
формирующихся в деятельностном общении с носителями культуры (в широком
смысле этого слова).

Термин «индивидуальность» употребляется как синоним слова «индивид» для
обозначения неповторимости совокупности признаков, присущих отдельному
организму и отличающих данный организм от всех других, принадлежащих к
тому же виду.

Обычно словом «индивидуальность» определяют какую-либо главенствующую
особенность личности, делающую ее непохожей на окружающих. Индивидуален
каждый человек, индивидуальность одних проявляется очень ярко, выпукло,
других – маловыразительно, малозаметно.

Индивидуальность может проявляться в интеллектуальной, эмоциональной,
волевой сфере или сразу во всех сферах психической деятельности.
Оригинальность интеллекта например состоит в способности видеть то, чего не
замечают другие, в особенностях переработки информации, т. е. в умении
ставить проблемы (интеллектуального и морального характера)и решать их, в
большой подвижности эмоций. Особенности воли проявляются в ее силе,
удивительном мужестве, самообладании.

Индивидуальность характеризует личность конкретнее, детальнее и тем самым
полнее. Она является постоянным объектом исследования как при изучении
психологии личности, так и других направлений психологии.

2. Проблема описания структуры личности



Проблема структуры личности занимает важное место в психологии личности.
На этот счет существует несколько точек зрения. Не говоря об индивидуальных
особенностях, можно установить типическую структуру личности. В некоторых
работах (особенно педагогических) в структуре личности выделяют такие три
компонента, как мотивационный, интеллектуальный и деятельностный.

Первый компонент структуры личности характеризует направленность личности
как избирательное отношение к действительности. Направленность включает
различные свойства, систему взаимодействующих потребностей и интересов,
идейных и практических установок. Доминирующие компоненты направленности
определяют всю психическую деятельность личности. Так, доминирование
познавательной потребности приводит к соответствующему волевому и
эмоциональному настрою, что активизирует интеллектуальную деятельность.

Второй компонент определяет возможности личности и включает ту систему
способностей, которая обеспечивает успех деятельности. Способности
взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. На характере соотношения
способностей сказывается структура направленности.

Третьим компонентом в структуре личности является характер, или стиль
поведения человека в социальной среде. Характер, разумеется, не выражает
личность в целом, однако представляет сложную систему ее свойств,
направленности и воли, интеллектуальных и эмоциональных качеств. В системе
характера можно выделить ведущие свойства. К ним относятся в первую
очередь моральные (чуткость или черствость, ответственность по отношению к
своим обязанностям, скромность). Во вторую очередь – волевые качества
(решительность, настойчивость, мужество и самообладание), которые
обеспечивают определенный стиль поведения и способы решения практических
задач.

Четвертым компонентом, надстраивающимся над остальными, будет система
управления, которую обозначают понятием «я». «Я» – образование самосознания
личности, оно осуществляет саморегуляцию: усиление или ослабление
деятельности, самоконтроль и коррекцию действий и поступков,
предвосхищение и планирование жизни и деятельности. Рассмотрим, как
определяет личность и ее структуру К. К. Платонов.

Личность – человек как общественное существо, субъект познания и активного
преобразования мира. Человек как целостность и как индивидуум, т. е. как



единичность, самостоятельно взятая из множественности, имеет только две
подструктуры. Он может рассматриваться либо как организм, либо как личность.
Индивид – это конкретный человек как единица общества.

3. Личностный подход

Личностный подход (один из принципов психологии) – это понимание личности
как воедино связанной совокупности внутренних условий, преломляющих все
внешние воздействия. Личность – это конкретный человек как субъект
преобразования мира на основе его познания, переживания и отношения к нему.
В структуре личности выделяют следующее: направленность, отношения и ее
моральные черты. Элементы (черты личности), входящие в ее подструктуру, не
имеют непосредственных природных задатков и отражают индивидуально-
преломленное общественное сознание. Сюда входят, по мнению К. К. Платонова,
несколько связанных иерархией форм. Это влечение как наиболее примитивная
биологическая форма направленности.

Желание – это уже вполне осознанная потребность, влечение к чему-то. Оно
может быть пассивным, но при включении в его структуру волевого компонента
становится стремлением.

Интерес – познавательная форма направленности на предметы. Генетически в
его основе лежит ориентировочный рефлекс, связанный с эмоцией, но у
человека интересы развиваются на базе условного рефлекса второй сигнальной
системы и комплексно, становясь любознательностью. которую можно
определить как интерес к определенной деятельности.

Мировоззрение – система усвоенных человеком представлений и понятий о мире
и его закономерностях, об окружающих человека явлениях, природе и обществе.
Оно может быть смутным или пассивным миро-созерцанием, принявшим форму
познавательного идеала, или становится убеждением.

Убеждение – высшая форма направленности, в структуру которой входят низшие
формы и в которой мировоззрение связано со стремлением к достижению
идеалов.



Вторая подструктура личности включает знания, навыки, умения и привычки,
приобретенные в личном опыте, путем обучения.

Ее называют иногда индивидуальной культурой или подструктурой опыта. Эта
подструктура формируется путем упражнения, взаимодействуя с другими
подструктурами. Ее называют подструктурой форм отражения.

Четвертая подструктура объединяет свойства темперамента (типологические
свойства личности), половые, возрастные свойства личности и ее патологию, так
называемые органические изменения.

В эти четыре подструктуры могут быть уложены все (четыре) известные
свойства личности. Причем часть этих свойств относится к одной подструктуре
направленности; начитанность и умелость – к подструктуре форм отражения;
истощаемость и возбудимость – к биологически обусловленной подструктуре.
Другие свойства лежат на пересечении этих подструктур.

4. Представление о структуре личности в различных психологических теориях

Существует ряд психологических теорий, описывающих структуру личности.
Русская и советская психологические школы представлены в работах И. П.
Павлова, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, К. К. Платонова и др.

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

Человек, по мнению А. Н. Леонтьева, как природное существо есть индивид,
обладающий той или иной физической конституцией, типом нервной
деятельности, темпераментом, динамическими силами биологических



потребностей.

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

1) возрастно-половых;

2) индивидуально-типических.

В первый класс входят:

1) возрастные свойства, которые развертываются в процессе становления
индивида (стадии онтогенетической эволюции), и половой диморфизм,
интенсивность которого соответствует онтогенетическим стадиям;

2) конституциональные особенности (телосложение и биохимическая
индивидуальность), нейродинамические свойства мозга, особенности
функциональной геометрии больших полушарий (симметрии-асимметрии,
функционирования парных рецепторов и эффекторов). Определяя указанные
свойства как первичные, а психофизические функции и органические
потребности – как вторичные, названные авторы отмечают, что в темпераменте
и задатках происходит высшая интеграция всех этих свойств. Определяя
отличие личности от индивида, А. Н. Леонтьев писал, что личность, как и
индивид, есть продукт интеграции процессов, осуществляющих отношения
субъекта. В качестве фундаментального отличия личности он называл
специфические для человека общественные отношения, в которые он вступает в
своей предметной деятельности.

Для Б. Г. Ананьева исходным моментом структурно-динамических свойств
личности является ее статус в обществе, где складывается и формируется
данная личность.

А. Н. Леонтьев считает, что личность есть относительно поздний продукт
общественно-исторического и онтогенетического развития человека.

5. Факторный анализ в изучении личности



В западных теориях личности зрительную роль играют теория З. Фрейда,
аналитическая теория К. Юнга, Э. Берна. Разработанную З. Фрейдом
психоаналитическую теорию личности можно отнести к типу
психодинамических, охватывающих всю жизнь человека и используемых для
описания его как личности, внутренних психологических свойств индивида, в
первую очередь его потребностей и мотивов.

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

В теории Э. Берна господствует трансакционный анализ.

Основной проблемой психоанализа, рассматриваемого З. Фрейдом, является
проблема мотивации.

В психической жизни З. Фрейд выделяет три уровня: бессознательное,
предсознательное и сознательное. Источником инстинктивного заряда,
придающего мотивационную силу человеческому поведению (как в его
моторных, так и в мыслительных формах), является бессознательное. Оно
насыщено сексуальной энергией (Фрейд обозначает ее термином «либидо»).

З. Фрейд занимался проблемами неврозов, разработал психоанализ –
психотерапевтический метод лечения неврозов, основанный на технике
свободных ассоциаций и анализе ошибочных действий и сновидений как
способов проникновения в бессознательное. Он изучал психологические аспекты
развития сексуальности, в которых выделил ряд стадий, расширяя сферу
применения психоанализа.

Структура личности понимается З. Фрейдом как состоящая из «я» и «оно».
Фрейд считает, что движущей силой развития психики является энергия
бессознательного, психосексуального влечения.

К фрейдистской школе относится А. Адлер, который стал основателем
индивидуальной психологии, где движущей силой развития психики является
комплекс неполноценности, в результате преодоления которого осуществляется
развитие психики. Представители неофрейдизма несколько отходят от
биологизаторства Фрейда, приближаясь к антропологическому психологизму и



экзистенциализму. Разрабатывая целостную концепцию развития личности, Э.
Фромм например пытался выяснить механизм взаимодействия психологических
и социальных факторов в процессе ее формирования. Связь между психикой
индивида и социальной структурой общества, по мнению Э. Фромма, имеет
социальный характер, в формировании которого особая роль принадлежит
страху. Страх подавляет и вытесняет в бессознательное черты, не совместимые
с господствующими в обществе нормами.

Западные психологические теории, таким образом, склоняются к
доминированию в процессе развития личности биологических факторов.

6. Ролевые теории личности

Ролевая теория личности – это подход к изучению личности, согласно которому
личность описывается посредством усвоенных и принятых ею или вынужденно
выполняемых социальных функций и образцов поведения – ролей, которые
вытекают из ее социального статуса в данном обществе или социальной группе.
Основные положения теории социальных ролей были сформулированы
американским социальным психологом Дж. Мидом, антропологом Р. Линтоном.
Первый акцентировал внимание на механизмах «научения роли», освоении
ролей в процессах межличностного общения (интеракции), подчеркивая
стимулирующее воздействие «ролевых ожиданий» со стороны значимых для
индивида лиц, с которыми он вступает в общение. Второй обратил внимание на
социально-культурную природу ролевых предписаний и их связь с социальной
позицией личности, а также на назначение социальных и групповых санкций. В
рамках ролевой теории были экспериментально выявлены следующие
феномены: ролевой конфликт – переживание субъектом неоднозначности или
противоборства ролевых требований со стороны разных социальных общностей,
членом которых он является, что создает стрессовую ситуацию; интеграция и
дезинтеграция ролевой структуры личности – следствия гармоничности или
конфликтности социальных отношений.

Различаются ведущие социальные роли, вытекающие из социальной структуры
общества, и роли, которые возникают относительно произвольно в групповых
взаимодействиях и предполагают активную социальную окраску их реализации.
Наиболее выпукло эти особенности ролевого подхода представлены в



концепции западногерманского социолога Р. Дарендорфа,

Конец ознакомительного фрагмента.
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