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Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет,
У каждой все особое, свое,
И нет планет, похожих на нее.
Е. Евтушенко:



 В природе не существует абсолютно одинаковых 
человеческих личностей — личность каждого человека 
неповторима. Однако человек не рождается уже сложившейся 
личностью. Ею он становится постепенно.
Личность – это конкретный человек, являющийся 

представителем определенного общества, определенной 
социальной группы, занимающийся определенным 
видом деятельности, осознающий свое отношение к 
окружающему и наделенный индивидуально-
психологическими особенностями.

На Земле живет более шести миллиардов человек, и каждый из них 
уникален.
Но все мы различаемся не только цветом кожи или глаз, ростом или
телосложением, выражением лица или походкой. Каждый человек 
уникален своим внутренним миром, который никогда не раскрывается 
в полной мере  окружающим.



Человек как личность с точки зрения психологии 
характеризуется:

❖ развивающимся самосознанием, являющимся основой 
формирования умственной активности, самостоятельности 
личности в ее суждениях и действиях и ориентированным 
прежде всего на познание себя, усовершенствование себя и 
поиск смысла жизни;

❖ активностью – стремлением выйти за пределы реализованных 
возможностей, за рамки ролевых предписаний, расширить сферу 
деятельности;

❖ наличием Я-образа – системы представлений человека о себе 
реальном, себе ожидаемом, себе идеальном, которые 
обеспечивают единство и тождественность его личности и 
обнаруживаются в самооценках, чувстве самоуважения, уровне 
притязаний и т.д.;

❖ направленностью – устойчивой системой мотивов: потребностей, 
интересов, идеалов, убеждений и т.д.;

❖ способностями, свойствами и качествами, обеспечивающими 
успешность выполнения определенной деятельности;

❖ характером, представляющим собой совокупность устойчивых 
индивидуальных свойств человека, обусловливающих типичные 
для него способы поведения и эмоционального реагирования.      



Иерархическая структура личности
 (по К.К. Платонову)

Краткое название 
подструктуры. К данной подструктуре относятся

Соотношение 
биологического и 

социального

Подструктура 
направленности

Убеждения, мировоззрение, 
личностные смыслы, интересы

Социальный уровень 
(биологического почти нет)

Подструктура опыта Умения, знания навыки, привычки

Социально-биологический 
уровень (значительно 

больше социального, чем 
биологического)

Подструктура форм 
отражения

Особенности познавательных 
процессов (мышления, памяти, 

восприятия, ощущения, внимания); 
особенности эмоциональных 
процессов (эмоции, чувства)

Биосоциальный уровень 
(биологического больше, 

чем социального)

Подструктура 
биологических, 

конституциональны
х свойств

Скорость протекания нервных 
процессов, баланс процессов 

возбуждения и торможения и т.п.; 
половые, возрастные свойства

Биологический уровень 
(социальное практически 

отсутствует)



Несмотря на существование разных научных подходов к личности, 
везде в качестве ведущей характеристики выделяется ее 
направленность. Направленность выявляется в процессе изучения 
всей системы психических свойств и состояний личности: 
потребностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций и т.д.
Направленность – совокупность устойчивых мотивов, 
ориентирующих поведение и деятельность личности, независимо от 
конкретных условий.
Основная роль Направленности личности принадлежит осознанным 
мотивам. Направленность личности всегда социально обусловлена и 
формируется благодаря воспитанию.



Направленность проявляется в иерархически 
связанных между собой формах:

• Влечение - первичное эмоциональное, еще неосознанное проявление 
потребности человека в чем-либо.

• Желание – это психическое состояние, выражающее осознание 
потребности, ее объектов и возможных путей удовлетворения или вполне 
осознанная потребность и влечение к чему-либо вполне определенному.

• Стремление – связано с волевым компонентом, проявляющееся в том, что 
человек способен преодолеть все препятствия, трудности, невзгоды на 
пути объекта потребности. Стремление неотделимо от чувств.

• Интерес – это психическое состояние, обеспечивающее направленность 
Личности. Интерес как и мотив возникает в условиях дефицита 
информации, когда человек недополучает того знания, которое хотел бы 
иметь.

• Склонность – это психическое состояние, выражающее избирательную 
направленность Личности на определенную форму деятельности.

• Идеал - это образ желаемой конечной цели, которым руководствуется 
Личность в настоящее время и которая играет решающую роль в течение 
всей ее деятельности и поступков. Идеал -доминирующий мотив 
деятельности и отношение Личности.

• Мировоззрение – система взглядов человека на окружающий мир и его 
место в нем, которым человек руководствуется в своей деятельности и 
поведении. Наличие мировоззрения показатель зрелости Личности.

• Убеждения – это осознанные мотивы Личности, побуждающие ее 
действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями, 
идеалами, взглядами, принципами.



Когда мы пытаемся понять и объяснить, почему разные 
люди, поставленные обстоятельствами жизни в одинаковые 
или примерно одинаковые условия, достигают разных 
успехов, мы обращаемся к понятию способности. От 
способностей зависит качество выполнения деятельности, 
её успешность и уровень достижений, зависит то, как эта 
деятельность выполняется.
   Но человек рождается не с готовыми способностями, а с 
задатками, т.е. такими особенностями строения мозга, 
органов чувств и движения, которые выступают в качестве 
природных предпосылок развития способностей. Задатки 
многозначны. На базе одних и тех же задатков могут 
возникнуть различные способности в зависимости от 
требований соответствующей деятельности. . 



❖  Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-
психологические особенности, отличающие одного человека от другого…

❖  Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные 
особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности 
выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей…

❖  В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам 
или умениям, которые уже выработаны у данного человека».
  

 Таким образом, можно сказать, утверждает Р.С. Немов, что способности 
– это индивидуально-психологические особенности личности, которые 
являются условиями успешного осуществления данной деятельности и 
динамики овладения знаниями, умениями и навыками.

Значительный вклад в разработку общей теории 
способностей внес наш отечественный учёный Б.М. 
Теплов. В понятии «способности», по его утверждению, 
заключены три идеи.



 Способности личности

  а) задатки

  б) склонности

  в) концепции способностей

  г) структура способностей

  д) уровни способностей

  е) классификация способностей

  ж) развитие способностей

  з) способности и выбор 
профессии



Темпераментом называются индивидуальные 
психологические особенности, характеризующие 
личность человека со стороны динамики его психических 
процессов.

 По особенностям динамики психических процессов с 
давних пор различают четыре основных вида 
темперамента: сангвинический, холерический, 
меланхолический и флегматический.
В характере каждого человека обычно своеобразно 

соединяются черты, присущие разным темпераментам; 
про таких людей говорят, что они обладают смешанным 
темпераментом. Лишь тогда, когда в характере человека 
значительно преобладают черты того или иного 
темперамента, он может быть очень приближенно 
отнесен к одному из указанных видов. Темперамент 
характеризует тело человека с точки зрения 
особенностей протекания и интенсивности нервных 
процессов, обмена веществ, а также типа телосложения 
(соматотип).





Меланхолик обычно имеет неустойчивые 
эмоции, склонен к необоснованным страхам 
и беспокойствам, отличается 
непостоянством, легкой возбудимостью, 
высокой утомляемостью и 
нерешительностью. Чувства его 
замедленные и неуравновешенные, они 
внешне невыразительны, обычно 
сопровождаются не слишком активной 
мимикой. При этом нервная система 
меланхолика отличается высокой 
чувствительностью ко всем раздражителям. 
Он чрезвычайно восприимчив и податлив по 
отношению к любым внешним воздействиям. 
Испортить или наоборот улучшить 
настроение меланхолика с помощью 
нескольких минут эмоционально 
заряженного общения пожалуй легче, чем 
представителю любого другого 
темперамента. Внешне меланхолика можно 
легко отличить по подвижности. Меняется 
ситуация, окружение, поведение 
собеседника – меланхолик меняется вместе с 
ними. Его тянет туда, где присутствует 
движение. В целом меланхолическая 
конституция сухая, тонкая, изменчивая. 
Меланхолик стоит на втором месте после 
холерика по части худобы и потери веса.



Типичный флегматик обычно ровен, 
спокоен, у него слабые эмоции и 
устойчивое настроение. На первый 
взгляд он кажется уверенным в 
себе, но несколько ленивым и 
безразличным. Людей этого 
темперамента отличают 
медлительность, неторопливость, 
уравновешенность, инертность. В 
общении с флегматиком легче всего 
почувствовать позитивные эмоции 
и умиротворенность. Внешне 
флегматик невыразителен в 
чувствах и мимике. В спокойном 
состоянии его движения вялые, 
медленные, несколько неуклюжие, 
но сильные и уверенные. Думает он 
также медленно, долго колеблется, 
принимая решение, выводы, к 
которым приходит, трудно 
поколебать, а решения, которые он 
принимает, трудно изменить.



Холерический темперамент связан с 
неуравновешенным типом нервной системы, 
возбуждение у таких людей обычно 
преобладает над торможением. Эмоции 
холерика яркие, сильные, но неустойчивые, 
у него активная, демонстративная 
выразительная мимика, торопливая речь, 
резкие жесты. Настроение у него часто резко 
меняется. Причем внешних причин эти 
изменения часто не имеют, настроения 
возникают «вдруг», ниоткуда, сам холерик 
обычно с трудом может объяснить, отчего это 
он вдруг разошелся или наоборот, сник. 
Характерной манерой преувеличенно на все 
реагировать холерик заслужил себе славу 
самого злобного и склочного темперамента. 
Однако это не так. Просто холерический 
темперамент естественным образом 
усиливает любые проявления активности 
человека – и хорошие, и плохие. Поэтому то, 
что в подаче человека другого темперамента 
воспринимается нормально, в подаче 
холерика выглядит преувеличенно ярко, 
гротескно. Эмоции холерика яркие, сильные, 
но неустойчивые, у него активная, 
демонстративная, чрезвычайно 
выразительная мимика, торопливая речь, 
резкие жесты, которые часто называют 
нервными. Движения быстрые, резкие, 
энергичные, сильные.



Сангвиник больше всего известен как активный 
жизнерадостный и добродушный человек. Это в 
полной мере отражает действительность. В 
большинстве своем сангвиник обладает сильными, 
уравновешенными, но при этом такими же 
подвижными эмоциями, как и холерик. Можно 
сказать, что сангвиник беспокоен внешне, но 
спокоен внутри. Даже после вспышки 
раздражительности, которая случается у 
сангвиника крайне редко, он очень быстро 
успокаивается. Оптимизм, жизнерадостность и 
добродушие, которые излучает сангвиник в любой 
ситуации, составляют главные отличительные 
черты представителей этого темперамента. У 
сангвиника как правило преобладает хорошее 
настроение, которое редко меняется. Его реакции 
всегда явно выражены, легко и быстро сменяются.
У сангвиника такая же активная мимика как и у 
холерика. Этот темперамент обеспечивает 
уверенный контроль над эмоциями, быструю, 
отчетливую речь, сопровождаемую 
выразительными мимикой и жестами. Движения 
сангвиника сильные, энергичные, уверенные, 
пластичные. Сангвиническая конституция дает 
широкое лицо и круглое тело, выраженную 
склонность к полноте и двигательную активность. В 
нормальном состоянии конституция сангвиника 
проявляется как упругость и подвижность,. Даже 
походка этого человека отражает эти свойства – 
она быстрая, но плавная и упругая.



Микроуровень — это ближайшее социальное окружение личности — 
семья, круг друзей, коллеги по работе, соседи, то есть все люди, с 
которыми непосредственно общается личность в ситуациях 
повседневной жизни.

 Личность является не только объектом тех или иных воздействий со 
стороны окружающей социальной среды, но и субъектом 
деятельности. Каждый из нас каким-либо образом влияет на других 
людей, общаясь с ними в сферах труда, учения и досуга. Воздействует 
личность и на макросреду.

 Для того, чтобы лучше понять взаимосвязи личности и ее социальной 
среды, психологи обращаются к положениям ролевой теории 
личности.

Любая личность подвержена воздействиям со стороны общества 
на макроуровне и микроуровне.
 Под макроуровнем подразумевается «широкая» социальная среда 
вплоть до уровня всей мировой общественной системы, но в первую 
очередь следует отметить роль влияний того конкретного общества, к 
которому принадлежит личность.



Мысль о том, что люди в их жизнедеятельности подобны 
актерам на сцене театра, высказывалась еще в очень 
давние времена. Римский философ-стоик Эпиктет, живший 
в I-II вв. н. э., часто сравнивал человека с актером. Так, он 
заявлял: «Не забудь, — ты актер и играешь в пьесе роль, 
назначенную автором. Коротка пьеса — коротка и роль, 
длинна — длинна и она. Даст он тебе роль нищего, — 
старайся вернее создать его тип, как и тип калеки, высшего 
правительственного лица или частного человека». Под 
автором здесь имеется в виду Бог как высшая сила. 
Шекспир в пьесе «Как вам это понравится» устами одного 
из своих героев говорил:
«Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.
У них свои есть выходы, уходы.
И каждый не одну играет роль».



Каждый человек обладает рядом 
различных социальных позиций, 
что составляет его «статусный 
набор». Так, один и тот же человек 
может представать перед другими 
людьми как врач, муж, отец, брат, 
друг, шахматист-разрядник, член 
профсоюза. Рассмотрение любой 
позиции в группе или в обществе 
всегда подразумевает наличие 
других, связанных с ней позиций. 
Отсюда выводится известная 
взаимозависимость и между 
людьми, находящимися в 
связанных между собой позициях. 
Например, позиция руководителя 
подразумевает существование 
позиции подчиненного. Позиция 
врача подразумевает наличие 
позиции пациента.



Существует ряд классификаций 
социальных ролей. Так, все их 
многообразие можно подразделить на 
роли приписанные и роли 
достигнутые. К приписанным 
относятся, например, роли, 
обусловленные дифференциацией 
людей в обществе по полу. Такие роли 
называются гендерными. Обычно 
родители понимают, что мальчиков и 
девочек нужно воспитывать 
неодинаковым образом, прививая им 
различные навыки. Так, мальчиков 
чаще учат обращаться с различными 
хозяйственными инструментами, а 
девочек — готовить пищу и шить. 

Гендерные роли предписывают также 
определенные манеры и жесты, 
речевые обороты, соответствующую 
одежду. В странах Востока различие 
между гендерными ролями еще более 
заметно. К достигнутым ролям относят 
те, которые выполняются в той или 
иной профессиональной области. 
Например, роли директора 
предприятия, доктора философии.



В соответствии с другим логическим 
основанием можно 
выделить специфические и диффузные роли. 
В специфических ролях взаимоотношения 
строятся на основе особых четко 
ограниченных целей (например, кассир, 
продающий билеты в кинотеатре, 
гардеробщик, принимающий верхнюю 
одежду, парикмахер, подстригающий своих 
клиентов). Активность лиц, выполняющих 
диффузные роли, наоборот, не имеет 
подобной специальной направленности. 
Такова роль матери, которую интересует 
буквально все, что касается ее ребенка: его 
здоровье, настроение, стремления, желания, 
вкусы, привычки. Этот интерес очевидным 
образом проявляется в отношении матери к 
ребенку. Все семейные взаимоотношения 
вообще (если рассматривать нормальные 
отношения) строятся на основе диффузных 
ролей. В форме таких ролей могут 
проявляться и отношения между близкими 
друзьями, влюбленными. При этом ролевые 
взаимосвязи осуществляются на почве 
широкого круга взаимных интересов.



Нередко для того, чтобы окружающие имели 
необходимую информацию о социальной роли той или 
иной личности в данный момент, прибегают к ролевым 
символам. Примером такого символа может быть какая-
либо униформа. Знаки отличия у военных, 
обозначающие род войск и звание данного лица, 
свидетельствуют о его социальном статусе и 
соответствующей роли. Строгие вечерние платья 
женщин и темные костюмы мужчин могут подчеркивать 
официальный характер какой-либо ситуации. Наличие 
белого халата на человеке в лечебном учреждении 
говорит о его принадлежности к медицинскому 
персоналу. Место социального взаимодействия 
индивидов также обладает характеристикой ролевого 
знака. Менеджеры часто ведут себя совершенно 
различным образом на месте своей работы и вне ее, 
даже имея дело с одним и тем же лицом. Изменение 
местоположения используется ими порой для того, 
чтобы показать соответствующее изменение их роли, 
скажем, переход от роли начальника к роли друга.



Во всех определениях личности обязательно 
подчеркивается ее общественная природа, 
включенность в ту или иную систему социальных 
отношений. Любая личность представляет собой 
своеобразный сплав биологического, 
психологического и социального. Это постоянно 
проявляется в ее связях с социальным окружением. 
Особенности конкретного исторического периода, 
принадлежность личности к определенному 
социальному классу, слою, какой-либо 
организации или группе накладывают свой 
отпечаток на черты личности, формируют 
характерные образцы ее поведения. Как говорил 
Вольтер: «Каждый человек является 
созданием времени, в котором он 
живет».
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