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ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебно-методическое пособие «Индивидуально-психологические 

особенности личности» предназначено для студентов направлений подготовки 
37.03.01 «Психология», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 
специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности» всех форм 
обучения, изучающих дисциплину «Психология личности», так же оно может 
быть использовано психологами-практиками, педагогами. 

Дисциплина «Психология личности» входит в базовую часть учебного 
плана образовательной программы. 

Основной целью пособия является формирование у студентов 
представления об индивидуально-психологических особенностях личности и их 
диагностике. 

Материал пособия ориентирует студентов на более глубокое усвоение 
знаний по курсу «Психология личности» и показывает их практическую 
значимость для будущей профессиональной деятельности.  

Пособие позволяет овладеть категориальным анализом структурных 
компонентов темперамента, характера, способностей, Я-концепции, 
самооценки, уровня притязания, мотивационной сферы личности. В пособии 
представлен инструментальный блок с адаптированными русскоязычными 
версиями методик для диагностики индивидуально-психологических 
особенностей личности  

Для комплексного контроля знаний разработаны контрольные вопросы, 
тестовые и практические, ситуационные задания. Содержание учебно-
методического пособия определяется требованиям ФГОС ВО, соответствует 
учебному плану и рабочей программе дисциплины. 

Практическая значимость учебно-методического пособия заключается в 
возможности его использования как для практической, психодиагностической 
работы студентов и психологов-практиков, так и для углубления теоретических 
представлений об индивидуально-психологических особенностях личности. 
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1. ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ 

 
1.1. Темперамент как психофизиологическая основа развития 

личности 
 

1.1.1. Понятие, свойства темперамента 
 

Интерес к проблеме темперамента связан с наблюдаемыми индивидуальными 
различиями между людьми, Психика каждого человека уникальна, ее 
неповторимость связана как с особенностями биологического и физиологического 
строения и развития организма, так и с единственной в своем роде композицией 
социальных связей и контактов. Когда говорят о темпераменте, то имеют в виду 
многие психические различия между людьми - различия по глубине, 
интенсивности, устойчивости эмоций, эмоциональной впечатлительности, темпу, 
энергичности действий и другие динамические, индивидуально-устойчивые 
особенности психической жизни, поведения и деятельности. Однако при всем 
разнообразии подхода к проблеме ученые и практики признают, что темперамент - 
биологический фундамент, на котором формируется личность как социальное 
существо. 

Создателем учения о темпераментах считается древнегреческий врач 
Гиппократ (V в. до н.э.) Он утверждал, что люди различаются соотношением 
четырех основных «соков организма» - крови, флегмы, желтой желчи и черной 
желчи, входящих в его состав. Исходя из этого учения, самый знаменитый после 
Гиппократа врач античности Клавдий Гален (II в. до н.э.) разработал первую 
типологию темпераментов. Согласно его учению тип темперамента зависит от 
преобладания в организме одного из соков. Им были выделены типы темперамента 
(первоначально 13, затем сведены до четырех), которые и в наше время пользуются 
широкой известностью; сангвиника (от латинского sanguis - кровь), флегматика (от 
греческого phlegma - флегма), холерика (от греческого chole - желчь) и меланхолика 
(от греческого melas chole - черная желчь). Эта фантастическая концепция имела 
огромное влияние па ученых на протяжении многих столетий. 

Итак, под темпераментом следует понимать индивидуально своеобразные 
свойства психики, определяющие динамику психической деятельности человека, 
которые одинаково проявляются в разнообразной деятельности независимо от ее 
содержания, целей, мотивов, остаются постоянными в зрелом возрасте и в своей 
взаимной связи характеризуют тип темперамента. 

Можно считать уже твердо установленным, что тип темперамента у человека - 
врожденный, а от каких именно свойств его врожденной организации он зависит, 
еще до конца не выяснено. И.П.Павлов предположил, что особенности 
темперамента обусловлены соотношением свойств нервных процессов: силой 
возбуждения и торможения, их уравновешенностью и подвижностью. 

Возбуждение - это функциональная активность нервных клеток и центров 
коры головного мозга. Эта активность обеспечивает образование новых условно-
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рефлекторных связей и оживление старых нервных связей. На этой основе 
функционирует мышление, память и все другие психические процессы. 

Торможение можно представить как процесс прекращения активности 
нервных клеток и центров, затухания нервных связей, торможение лежит в основе 
ослабления внимания, прекращения активной мыслительной деятельности, 
забывания. 

Сила нервных процессов служит показателем работоспособности нервных 
клеток и в целом нервной системы, проявляется в их способности выдерживать 
воздействия интенсивных раздражителей, энергично реагировать на них. Под силой 
возбуждения понимается способность нервных клеток и центров коры головного 
мозга к замыканию связей и активизации этих связей в самых различных условиях. 
Человек с сильным процессом возбуждения может длительное время напряженно 
работать, преодолевать большие психические и физические нагрузки, сохранять 
работоспособность, заданный темп и высокое качество работы вопреки помехам. У 
человека со слабым прогрессом возбуждения корковые связи в неблагоприятных 
условиях не активизируются. Для него характерна пониженная работоспособность, 
быстрая утомляемость и медленное восстановление сил. Сильные процессы 
торможения позволяют ему контролировать свои поступки и поведение, 
сдерживать себя в трудных условиях. 

Уравновешенность свидетельствует о том, что у человека возбуждение и 
торможение как бы сбалансированы, это равное соотношение сил возбуждения и 
торможения. Они могут быть уравновешенными или неуравновешенными - один 
процесс может быть более сильным, чем другой. Проявляться это может в его 
выдержанности, способности контролировать свои реакции, ровном поведении. 
Если же преобладает процесс возбуждения, то в поведении человека наиболее 
характерными будут активные реакции, возможно проявление несдержанности, 
опрометчивости, экспансивности. Если неуравновешенность имеет в своей основе 
преобладание торможения, то в поведении будут преобладать замедленные 
реакции. 

Подвижность имеет в своей основе скорость и легкость смены процессов 
возбуждения и торможения, обеспечивающую приспособление к неожиданным и 
резким изменениям обстоятельств. Например, подвижность проявляется в 
способности легко переходить от состояния покоя к высокой активности, в умении 
ориентироваться в условиях быстроменяющейся обстановки. 

Каким типам высшей нервной деятельности соответствуют типы 
темперамента? Различное сочетание силы, уравновешенности и подвижности 
процессов возбуждения и торможения характеризует специфические типы высшей 
нервной деятельности, каждому из которых соответствуют свои особенности 
протекания психических процессов. В зависимости от соотношения процессов 
возбуждения и торможения И.П.Павлов выделил четыре основных типа высшей 
нервной деятельности, каждому из которых соответствует определенный тип 
темперамента: 

Сильному, неуравновешенному, подвижному типу (иногда его называют 
безудержным) соответствует холерический темперамент. 
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Сильному, уравновешенному, подвижному (живому) типу соответствует 
сангвинический темперамент. 

Сильному, уравновешенному, малоподвижному (спокойному) типу 
соответствует флегматический темперамент. 

Слабому типу высшей нервной деятельности соответствует меланхолический 
темперамент. 

Для составления психологических характеристик традиционных четырех 
типов обычно выделяются следующие основные свойства темперамента. 

Сензитивность определяется тем, какова наименьшая сила внешних 
воздействий для возникновения какой-либо психической реакции человека, и 
какова скорость возникновения этой реакции. 

Реактивность характеризуется степенью непроизвольности реакций на 
внешние и внутренние воздействия одинаковой силы (критическое замечание, 
обидное слово, резкий тон, даже звук). 

Активность свидетельствует о том, насколько интенсивно (энергично) 
человек воздействует па внешний мир и преодолевает препятствия в достижении 
целей (настойчивость, целенаправленность, сосредоточение внимания). 

Соотношение реактивности и активности определяет, от чего в большей 
степени зависит деятельность человека: от случайных внешних или внутренних 
обстоятельств (настроения, случайные события) или от целей, намерений, 
убеждений 

Пластичность и ригидность свидетельствуют, насколько легко и гибко 
приспосабливается человек к внешним воздействиям (пластичность) или насколько 
инертно и косно его поведение. 

Темп реакций характеризует скорость протекания различных психических 
реакций и процессов, темп речи, динамику жестов, быстроту ума. 

Экстраверсия, интроверсия определяет, от чего преимущественно зависят 
реакции и деятельность человека - от внешних впечатлений, возникающих в 
данный момент (экстраверт), или от образов, представлений и мыслей, связанных с 
прошлым и будущим (интроверт). 

Эмоциональная возбудимость характеризуется тем, насколько слабое 
воздействие необходимо для возникновения эмоциональной реакции и с какой 
скоростью она возникает. 

 
1.1.2. Психологические характеристики темперамента и особенности 

деятельности личности 
 
Учитывая перечисленные свойства, основным типам темперамента даются 

следующие психологические характеристики: 
Сангвиник. Человек с заметной психической активностью, быстро 

отзывающийся на окружающие события, стремящийся к частой смене впечатлений, 
сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности, живой, подвижный, с 
выразительной мимикой и движениями, экстраверт. Сангвиник — продуктивный 
деятель, но лишь тогда, когда много интересных ему дел, т.е. при постоянном 
возбуждении. В противном случае он становится скучным, вялым, отвлекается. 
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Сангвиник легко переключается с одного дела на другое. В стрессовой ситуации 
проявляет "реакцию льва", т.е. действует активно, сохраняет самообладание. 

Флегматик. Человек невозмутимый, с устойчивыми стремлениями и 
настроением, с постоянством и глубиной чувств, с равномерностью действий и 
речи, со слабым внешним выражением душевных состояний. Как правило, он 
трудно сходится с новыми людьми, слабо откликается на внешние впечатления, 
интроверт. Флегматик обладает высокой работоспособностью, хорошо 
сопротивляется сильным и продолжительным раздражителям, но не способен 
быстро реагировать в неожиданных трудных ситуациях. Он предпочитает 
завершить одно дело и только потом браться за другое. Флегматик — стратег, 
поэтому он постоянно сверяет свой действия с перспективой. Флегматик прочно 
запоминает все усвоенное; с трудом отказывается от выработанных навыков и 
стереотипов; не любит менять привычки, распорядок жизни, работу и друзей. Он 
трудно и медленно приспосабливается к новым условиям; нередко долго 
колеблется, принимая решение, но, в отличие от меланхолика, обходится без 
посторонней помощи. 

Холерик. Человек очень энергичный, способный отдаваться делу с особой 
страстностью, быстрый и порывистый, склонный к бурным эмоциональным 
вспышкам и резким сменам настроения, со стремительными движениями. 
Возможны затруднения в переключении внимания, он, скорее, экстраверт. Сила 
нервной системы позволяет холерику в критические моменты работать долго и 
неудержимо. В это время его способность к концентрации сил очень высока. 
Однако неуравновешенность нервных процессов холерика предопределяет 
цикличность в смене его активности и бодрости: увлекшись каким-нибудь делом, 
он страстно, с полной отдачей работает, но, как только силы истощаются, холерик 
дорабатывается до того, что ему все невмоготу. Появляются раздражение, плохое 
настроение, упадок сил, вялость. Чередование положительных циклов подъема 
настроения и энергичности с отрицательными циклами спада, депрессии 
обусловливают неровность поведения и самочувствия, повышенную 
подверженность невротическим срывам и конфликтам. Вообще непостоянство — 
характерная черта холерика. То он чересчур разговорчив — не остановить, то 
слишком молчалив. Предсказать, как поведет себя холерик в новой обстановке, 
очень трудно. 

Меланхолик. Человек впечатлительный, с глубокими переживаниями, 
легкоранимый, но внешне слабо реагирующий на окружающее, со сдержанными 
движениями и приглушенностью речи. Большинство меланхоликов интроверты. 
Меланхолик — человек со слабой нервной системой, обладающий повышенной 
чувствительностью даже к слабым раздражителям, а сильный раздражитель может 
вызвать срыв, "стопор", растерянность, "стресс кролика". Именно поэтому в 
стрессовых ситуациях (экзамен, соревнование, опасность) результаты деятельности 
меланхолика могут ухудшаться по сравнению со спокойной привычной 
обстановкой. Его повышенная чувствительность приводит к быстрому утомлению 
и падению работоспособности (требуется довольно продолжительный отдых). 
Даже незначительный повод может вызвать обиду, слезы. Его настроение очень 
изменчиво, но обычно меланхолик старается скрыть, внешне не проявлять свои 
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чувства, не рассказывать о своих переживаниях, хотя и склонен отдаваться им. Он 
часто грустен, подавлен, неуверен в себе, тревожен; у него могут возникнуть 
невротические расстройства. Обладая высокой чувствительностью нервной 
системы, меланхолики нередко имеют ярко выраженные художественные и 
интеллектуальные способности. 

Темперамент выступает в качестве общей основы многих личностных 
характеристик человека и прежде всего характера. Однако темперамент нельзя 
путать с характером, который представляет собой сочетание наиболее устойчивых, 
существенных особенностей личности. Характер проявляется в поведении 
человека, в его отношении к миру и себе. Люди одного темперамента могут быть 
добрыми и жестокими, ленивыми и трудолюбивыми, аккуратными и 
неряшливыми. Темперамент задает лишь динамику психического реагирования. 

От темперамента зависят такие свойства личности, как впечатлительность, 
эмоциональность, импульсивность и тревожность. 

 
1.2. Характер как центральный компонент структуры личности 

 
1.2.1. Понятие характера 

 
Характером называется совокупность приобретенных индивидуально-

психологических устойчивых свойств личности, которые проявляются в поведении 
личности и отношениях ее к действительности. Характер — это всегда 
индивидуально-своеобразное сочетание черт. Нет двух людей с одинаковым 
характером. Характер человека определяется системой его отношений к 
окружающей действительности и способами реализации этих отношений. Поэтому 
показателями характера человека является образ его жизни, его реальное 
отношение к нравственным нормам, к людям, к природе, к вещам и т. д. 
Мировоззрение и убеждение личности составляет стержень характера. Люди без 
твердых убеждений никогда не могут иметь твердого характера. Характер человека 
всегда получает со стороны общества моральную оценку. Сущность его можно 
нередко определить одним словом, выражающим моральный облик личности 
(«эгоист», «коллективист», «принципиальный», «целеустремленный», «добрый»). 
Характер формируется в процессе жизнедеятельности человека. Отдельные 
свойства характера зависят друг от друга, связаны друг с другом и образуют 
целостную организацию, которую называют структурой характера.  

В структуре характера выделяют две группы черт. Под чертой характера 
понимают те или иные особенности личности человека, которые систематически 
проявляются в различных видах его деятельности и по которым можно судить о его 
возможных поступках в определенных условиях.  

К первой группе черт относятся черты, выражающие направленность личности 
(устойчивые потребности, установки, интересы, склонности, идеалы, цели), 
систему отношений к окружающей действительности и представляющие собой 
индивидуально-своеобразные способы осуществления этих отношений.  

Ко второй группе относятся интеллектуальные, волевые и эмоциональные 
черты характера. Говоря об интеллектуальных чертах характера, прежде всего 
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имеют в виду сложившиеся качества ума: является ли человек представителем 
теоретического или практического склада ума, обладает ли гибким умом, 
позволяющим быстро ориентироваться в изменяющихся условиях или, наоборот, 
ему присущи косность и инертность; глубоко ли человек анализирует явления или 
поверхностно подходит к вопросу; проявляет ли критичность и самостоятельность 
при решении задач и т. д. Когда говорят об эмоциональных чертах характера, то 
имеют в виду показатель возбудимости, страстное или холодно-рассудочное 
отношение к явлениям действительности, что человек любит и что ненавидит, к 
чему равнодушен, преобладающие настроения и т.д. Волевые черты характера 
определяют умение и готовность сознательно регулировать свою деятельность, 
связанную с определением трудностей, и направлять поведение в соответствии с 
определенными принципами и задачами. В волевой стороне характера различают 
черты активности или энергии (решительность, смелость, инициативность и 
противоположные им — нерешительность, трусость, безынициативность или 
инертность), черты организованности (выдержка или сдержанность, 
целеустремленность, самоконтроль, уверенность в себе), черты стойкости 
характера (выносливость, терпеливость, настойчивость, мужество, упрямство как 
нецеленаправленная настойчивость).  

Структура характера определяется не только взаимосвязью отдельных 
свойств, но и такими свойствами, которые присущи характеру как целому. К числу 
таких структурных свойств относятся: степень глубины, цельность, степень 
устойчивости или изменчивости, активность и сила характера.  

Степень глубины как качество структуры характера отражает связь черт 
характера со стержневыми отношениями личности. Более глубокими свойствами 
характера являются те, которые определяются центральными отношениями 
личности, и поэтому они связаны с очень широкой системой других свойств.  

Цельность характера означает его внутреннее единство, отсутствие в 
характере противоречивых черт, соответствие между направленностью и 
деятельностью, сознанием и поступками человека.  

Степень устойчивости или изменчивости характера позволяет судить о его 
определенности. Об устойчивом характере говорят тогда, когда поведение человека 
во всех случаях соответствует сложившимся у него убеждениям, морально-
политическим представлениям и понятиям основной направленности, 
составляющей смысл жизни и деятельности этого человека.  

Активность характера проявляется как постоянная потребность человека быть 
в деятельном состоянии.  

Сила характера выражается в том, с какой энергией человек преследует 
поставленные перед собой цели, в последовательности действий и упорстве, в 
сознательном отстаивании взглядов и принятых решений.  

Системы взаимосвязанных психических свойств называют 
симптомокомплексами. Взаимосвязаны друг с другом такие свойства характера, 
которые обусловлены одним и тем же отношением личности к определенной 
стороне действительности  

В системе отношений личности выделяют четыре группы черт характера, 
образующие симптомокомплексы:  
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1) отношение человека к другим людям, к коллективу, к обществу 
(общительность, чуткость и отзывчивость, уважение к другим людям, 
коллективизм и противоположные черты - замкнутость, черствость, бездушие, 
грубость, презрение к людям, индивидуализм);  

2) черты, показывающие отношение человека к труду, к своему делу 
(трудолюбие, склонность к творчеству, добросовестность в работе, ответственное 
отношение к делу, инициативность, настойчивость и противоположные им черты - 
лень, склонность к рутинной работе, недобросовестность в работе, 
безответственное отношение к делу, пассивность);  

3) черты, показывающие, как человек относится к самому себе (чувство 
собственного достоинства, правильно понимаемая гордость и связанная с ней 
самокритичность, скромность и противоположные ей черты: самомнение, иногда 
переходящее в наглость, тщеславие, заносчивость, обидчивость, застенчивость, 
эгоцентризм как склонность рассматривать в центре событий себя и свои 
переживания, эгоизм - склонность заботиться преимущественно о своем личном 
благе);  

4) черты, характеризующие отношение человека к вещам (аккуратность или 
неряшливость, бережное или небрежное обращение с вещами). 

Все исследователи характера отмечают, что он может быть выражен в 
большей или меньшей степени. Это относится и к чертам характера, каждая из 
которых имеет разную количественную степень выраженности. 

 
1.2.2. Акцентуации характера 

 
Акцентуация характера — это чрезмерное усиление отдельных черт 

характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения 
в психологии и поведении человека, граничащие с патологией.  

Отклонение акцентуаций от средней нормы порождает для их носителей 
некоторые проблемы и трудности. 

По наблюдениям известного психиатра К. Леонгарда у 20—50% людей 
некоторые черты характера настолько заострены (акцентуированы), что при 
определенных обстоятельствах это приводит к однотипным конфликтам и нервным 
срывам. 

Ю.Б. Гиппенрейтер указывает на три существенных отличия 
акцентуированного характера от патологии характера: 

 акцентуированный характер не проходит через всю жизнь индивида 
"красной нитью". Он обостряется только в подростковом возрасте, а в процессе 
взросления сглаживается; 

 черты акцентуированных характеров проявляются не в любой 
обстановке, а только в особых условиях; 

 социальная дезадаптация при акцентуациях либо не наступает, либо 
бывает непродолжительной. При этом поводом для временных разладов с собой и 
окружением являются не любые трудные условия (как при патологии), а условия, 
создающие нагрузку на место наименьшего сопротивления характера. 
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Слабые места каждого характера надо знать, чтобы избегать неправильных 
шагов, излишних нагрузок и осложнений на работе, в учебе и в семье. 

Немецкий ученый К. Леонгард выделяет 12 типов акцентуаций характера. Его 
классификация основана на оценке стиля общения человека с окружающими 
людьми. Типы акцентуаций характера разбиваются К. Леонгардом на две группы 
по принципу акцентуации свойств либо характера, либо темперамента. К 
акцентуации свойств характера К. Леонгард относит демонстративный, педан-
тичный, застревающий и возбудимый типы. Остальные варианты акцентуаций 
(гипертимный, дистимный, циклоидный, тревожный, эмотивный, 
экзальтированный, экстравертированный и интровертированный) он относит к 
акцентуациям темперамента. 

Классификация К. Леонгарда представляет следующие типы характеров. 
Гипертимпый тип характеризуется чрезвычайной контактностью, 

преобладанием приподнятого настроения, повышенной словоохотливостью, 
выраженностью жестов, мимики, пантомимики, В общении прослеживается 
спонтанное отклонение от первоначальной темы разговора. Люди этого типа 
энергичны, инициативны, им свойственны оптимизм и жажда деятельности. Этому 
типу людей свойственны следующие отталкивающие черты: легкомыслие, 
недостаточно серьезное отношение к своим служебным и семейным обязанностям, 
проявляющаяся временами раздражительность. 

Дистимный тип характеризуется низкой контактностью, немногословием, 
пессимистическим настроением. Люди этого типа ведут замкнутый образ жизни, 
домоседы, склонны подчиняться, а не доминировать. Привлекательными чертами 
характера для партнеров по общению являются серьезность, добросовестность и 
обостренное чувство справедливости. Отталкивающие черты этого 
психологического типа в общении — медлительность, пассивность и 
индивидуализм. 

Циклоидный тип. Людям этого типа свойственны довольно частые 
периодические смены настроения. В период приподнятого настроения они бывают 
общительными, а в период подавленного — замкнутыми. Во время душевного 
подъема они ведут себя как люди с гипертимной акцентуацией характера, а в 
период спада — с дистимной. 

Возбудимый тип характеризуется низкой контактностью, угрюмостью, 
занудливостью. У людей этого типа замедленные вербальные и невербальные 
реакции. В спокойном состоянии они добросовестны, аккуратны, любят детей и 
животных. В состоянии эмоционального возбуждения склонны к брани, 
конфликтам, плохо контролируют свое поведение, им трудно ужиться в коллективе 
из-за низкой коммуникативной компетенции. 

Застревающий тип — человек умеренной общительности, склонный к 
нравоучениям, занудливости. Люди этого типа обидчивы, подозрительны, 
конфликтны, обладают повышенной чувствительностью к социальной 
несправедливости. Для них характерны стремление добиваться высоких 
показателей в любом деле, предъявлять повышенные требования к себе, а также 
дисциплинированность. 
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Педантичный тип. Этот тип выделяется чрезмерным формализмом в 
служебном рвении, брюзжанием и занудливостью как на работе, так и в быту. В 
общении люди этого типа привлекают к себе ровным настроением, серьезностью, 
надежностью в делах, добросовестностью и аккуратностью. 

Тревожный тип. Этому типу свойственны низкая контактность, 
неуверенность в себе, робость, пониженный фон настроения, нерешительность, 
долгое переживание неудач, Люди этого типа редко вступают в конфликты, 
стремясь в ситуациях противостояния опереться на сильную личность. Их 
притягательными чертами являются дружелюбие, самокритичность, 
исполнительность. 

Эмотивный тип. Наиболее существенной чертой людей этого типа является 
стремление общаться в узком кругу друзей и близких, где их хорошо понимают. 
Люди этого типа обладают чрезмерной чувствительностью, обидчивы, но обиды 
носят в себе; чаще находятся в подавленном настроении и слезливы. Привлека-
тельные черты: доброта, сострадательность, исполнительность, умение искренне 
радоваться чужим успехам. 

Демонстративный тип. Люди этого типа очень контактны, стремятся к 
лидерству, доминированию, жаждут власти, похвалы. Они самоуверенны, 
самолюбивы, легко приспосабливаются к людям, склонны к интригам, хвастовству, 
лицемерны и эгоистичны. Притягательные черты людей этого типа: артистизм, 
обходительность, неординарность мышления, умение увлечь других людей и 
повести за собой. 

Экзальтированный тип. Люди этого типа обладают высокой контактностью, 
словоохотливостью, влюбчивостью, могут быть конфликтными. Это альтруисты, 
внимательные к друзьям и близким. Они обладают яркими и искренними 
чувствами, зачастую художественным вкусом. Отталкивающие черты людей этого 
типа: паникерство, подверженность отчаянию, сиюминутным настроениям. 

Экстравертированиый тип. Люди этого типа отличаются открытостью для 
любой информации, готовностью выслушать и помочь любому просящему, 
конформностью. Они обладают высокой степенью общительности, болтливы, 
уступчивы, исполнительны. Им трудно дается организованность в быту и на 
работе. Отталкивающие черты: легкомыслие, необдуманность поступков, 
склонность к распространению слухов, сплетен. 

Интровертированиый тип. Люди этого типа характеризуются низкой 
контактностью, замкнутостью, оторванностью от реальности, склонностью к 
философствованию. Они ориентированы на свой внутренний мир, на свою оценку 
предмета или события, а не на объект как таковой. Интроверты склонны к 
одиночеству, при попытках бесцеремонно вмешаться в их личную жизнь вступают 
в конфликты; сдержанны, принципиальны, склонны к самоанализу, имеют твердые 
убеждения. Их поступки определяются в первую очередь собственной внутренней 
установкой. При этом они чрезмерно упрямы в отстаивании своих нереальных 
взглядов. 

Как уже сказано, рассмотренные типы акцентуаций характера проявляются 
непостоянно. При воспитании и самовоспитании акцентуации характера 
сглаживаются, гармонизируются, так как структура характера подвижна, 



15 

динамична и изменяется на протяжении жизни человека. В связи с этим 
необходимо постоянно изучать условия воспитания личности, учитывать 
имеющиеся отклонения и своевременно проводить их психокоррекцию. Человек 
может и должен совершенствовать свои характерологические особенности. 

 
1.2.3. Формирование характера 

 
Формирование характера - это процесс становления стойких психологических 

образований под влиянием объективных и специально созданных для этого 
условий. Когда действия и поступки в результате их многократных повторений 
становятся привычными, то они определяют типичную модель поведения человека. 

Характер человека формируется в процессе его индивидуальной жизни под 
влиянием общественных условий. Особенно важную роль в воспитании характера 
имеет активная деятельность, и, прежде всего, работа как среда бытия, общение как 
необходимое условие самопознания и самореализации человека. 

В процессе работы проявляются моральные, интеллектуальные, волевые и 
другие качества, которые, закрепляясь под влиянием условий жизни, приобретают 
значение черт характера. 

Трансформация, которая происходит в современном обществе, появление 
новых идеалов и ценностей, обусловленных вхождением в систему рыночных 
отношений, создают предпосылки для формирования черт характера нового 
делового человека. 

Среди факторов, которые имеют жизненное значение и влияют на 
формирование характера, особенная роль принадлежит воспитанию. 

Воспитание организовывает обстоятельства жизни и направляет в нужное 
русло внешние влияния, подкрепляет их, создает адекватное отношение к 
окружающей действительности. 

Вместе с тем воспитание тормозит негативные влияния, препятствует 
закреплению нежелательных навыков и черт его поведения. 

На высоком уровне развития человека начинают действовать процессы 
самовоспитания и саморегуляции своего характера. Сформированные в процессе 
воспитания потребности, идеалы, установки личности становятся основаниями ее 
требований как к внешним условиям жизни, так и к самому себе. Он сам начинает 
организовывать свою жизнь и, воспитывая себя, руководствуется при этом как 
личностными, так и общественно-ценными ориентирами. 

В полной мере возможность самовоспитания характера проявляется тогда, 
когда человек приобретает жизненный опыт, овладевает принципами 
психологической культуры, когда в нем формируется мировоззрение и 
окончательно утвердятся идеалы, в соответствии с которыми он сознательно 
планирует свою жизнь и определяет в ней свое место. Успешное формирование 
черт характера нуждается в единстве воспитательных мероприятий семьи, школы и 
социальной среды, общественности. 
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1.3. Мотивационная сфера личности 
 

1.3.1. Понятие мотива и мотивации 
 

В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: 
побудительная и регуляционная. Побуждение обеспечивает активизацию и 
направленность поведения, а регуляция отвечает за то, как оно складывается от 
начала идо конца в конкретной ситуации. психические процессы, явления и 
состояния: ощущения, восприятие, память, воображение, внимание, мышление, 
способности, темперамент, характер, эмоции — все это обеспечивает в основном 
регуляцию поведения. Что же касается его стимуляции, или побуждения, то оно 
связано с понятиями мотива или мотивации. Эти понятия включают в себя 
представление о потребностях, интересах, целях, намерениях, стремлениях, 
побуждениях, имеющихся у человека, о внешних факторах, которые заставляют его 
вести себя определенным образом, об управлении деятельностью в процессе ее 
осуществления и о многом другом. Среди всех понятий, которые используются в 
психологии для описания и объяснения побудительных моментов в поведении 
человека, самыми общими, основными являются понятия мотивации и мотива. 
Рассмотрим их. 

Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин 
«мотив». Слово «мотивация» используется в современной психологии в двояком 
смысле: как обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (сюда 
входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое 
другое), и как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает 
поведенческую активность на определенном уровне. Мотивацию, таким образом, 
можно определить как совокупность причин психологического характера, 
объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность. 

Мотивационного объяснения требуют следующие стороны поведения: его 
возникновение, продолжительность и устойчивость, направленность и 
прекращение после достижения поставленной цели, преднастройка на будущие 
события, повышение эффективности, разумность или смысловая целостность 
отдельно взятого поведенческого акта. Кроме того, на уровне познавательных 
процессов мотивационному объяснению подлежат их избирательность, 
эмоционально специфическая окрашенность. 

Представление о мотивации возникает при попытке объяснения, а не описания 
поведения. 

Любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, так и 
внешними причинами. В первом случае в качестве исходного и конечного пунктов 
объяснения выступают психологические свойства субъекта поведения, а во втором 
— внешние условия и обстоятельства его деятельности. В первом случае говорят о 
мотивах, потребностях, целях, намерениях, желаниях, интересах и т.п., а во 
втором — о стимулах, исходящих из сложившейся ситуации. Иногда все 
психологические факторы, которые как бы изнутри, от человека определяют его 
поведение, называют личностными диспозициями. Тогда, соответственно, говорят о 
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диспозиционной и ситуационной мотивациях как аналогах внутренней и внешней 
детерминации поведения. 

Мотивация объясняет целенаправленность действия, организованность и 
устойчивость целостной деятельности, направленной на достижение определенной 
цели. 

Мотив в отличие от мотивации — это то, что принадлежит самому субъекту 
поведения, является его устойчивым личностным свойством, изнутри 
побуждающим к совершению определенных действий. Мотив также можно 
определить как понятие, которое в обобщенном виде представляет множество 
диспозиций. 

 
1.3.2. Источники активности личности. Потребности и их виды 

 
Из всех возможных диспозиций наиболее важной является понятие 

потребности. Ею называют состояние нужды человека или животного в 
определенных условиях, которых им недостает для нормального существования и 
развития. Потребность как состояние личности всегда связана с наличием у 
человека чувства неудовлетворенности, связанного с дефицитом того, что требу-
ется (отсюда название «потребность») организму (личности). 

Потребности есть у всех живых существ, и этим живая природа отличается от 
неживой. Потребность активизирует организм, стимулирует его поведение, 
направленное на поиск того, что требуется. Она как бы ведет за собой организм, 
приводит в состояние повышенной возбудимости отдельные психические процессы 
и органы, поддерживает активность организма до тех пор, пока соответствующее 
состояние нужды не будет полностью удовлетворено. 

Количество и качество потребностей, которые имеют живые существа, зависит 
от уровня их организации, от образа и условий жизни, от места, занимаемого 
соответствующим организмом на эволюционной лестнице. Меньше всего 
потребностей у растений, которые имеют нужду в основном только в определенных 
биохимических и физических условиях существования. Больше всего 
разнообразных потребностей у человека, у которого, кроме физических и 
органических потребностей, есть еще материальные, духовные, социальные 
(последние представляют собой специфические потребности, связанные с 
общением и взаимодействием людей друг с другом). Как личности люди 
отличаются друг от друга разнообразием имеющихся у них потребностей и особым 
сочетанием этих потребностей. 

Классификация человеческих потребностей по иерархически построенным 
группам, последовательность которых указывает на порядок появления 
потребностей в процессе индивидуального развития, а также на развитость в целом 
мотивационной сферы, была предложена А. Маслоу. У человека, согласно его 
концепции, с рождения последовательно появляются и сопровождают личностное 
взросление следующие семь классов потребностей: 

1. Потребности физиологические (органические). 
2. Потребности в безопасности. 
3. Потребности в принадлежности и любви. 
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4. Потребности уважения (почитания). 
5. Познавательные потребности. 
6. Эстетические потребности. 
7. Потребности в самоактуализации. 
Основные характеристики человеческих потребностей — сила, периодичность 

возникновения и способ удовлетворения. Дополнительной, но весьма 
существенной характеристикой, особенно когда речь идет о личности, является 
предметное содержание потребности, т.е. совокупность тех объектов материальной 
и духовной культуры, с помощью которых данная потребность может быть 
удовлетворена. 

Второе после потребности по своему мотивационному значению понятие — 
цель. Целью называют тот непосредственно осознаваемый результат, на который в 
данный момент направлено действие, связанное с деятельностью, 
удовлетворяющей актуализированную потребность. Психологически цель есть то 
мотивационно-побудительное содержание сознания, которое воспринимается 
человеком как непосредственный и ближайший ожидаемый результат его дея-
тельности. 

Рассмотренные мотивационные образования; диспозиции (мотивы), 
потребности и цели — являются основными составляющими мотивационной 
сферы человека. 

Каждая из диспозиций может быть реализована во многих потребностях. В 
свою очередь поведение, направленное на удовлетворение потребности, 
разделяется на виды деятельности (общения), соответствующие частным целям. 

Мотивационную сферу человека с точки зрения ее развитости можно 
оценивать по следующим параметрам: широта, гибкость и иерархизированность.  

Под широтой мотивационном сферы понимается качественное разнообразие 
мотивационных факторов — диспозиций (мотивов), потребностей и целей, 
представленных на каждом из уровней. Чем больше у человека разнообразных 
мотивов, потребностей и целей, тем более развитой является его мотивационная 
сфера. 

Гибкость мотивационной сферы характеризует процесс мотивации 
следующим образом. Более гибкой считается такая мотивационная сфера, в 
которой для удовлетворения мотивационного побуждения более общего характера 
(более высокого уровня) может быть использовано больше разнообразных мо-
тивационных побудителей более низкого уровня. Гибкость — подвижность связей, 
существующих между разными уровнями иерархической организованности 
мотивационной сферы: между мотивами и потребностями, мотивами и целями, 
потребностями и целями. 

Иерархизированность — это характеристика строения каждого из уровней 
организации мотивационной сферы, взятого в отдельности. Потребности, мотивы и 
цели не существуют как рядоположенные наборы мотивационных диспозиций. 
Одни диспозиции (мотивы, цели) сильнее других и возникают чаще; другие слабее 
и актуализируются реже. Чем больше различий в силе и частоте актуализации 
мотивационных образований определенного уровня, тем выше 
иерархизированность мотивационной сферы. 
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Кроме мотивов, потребностей и целей в качестве побудителей человеческого 
поведения рассматриваются также интересы, задачи, желания и намерения.  

Интересом называют особое мотивационное состояние познавательного 
характера, которое, как правило, напрямую не связано с какой-либо одной, акту-
альной в данный момент времени потребностью. Интерес к себе может вызвать 
любое неожиданное событие, непроизвольно привлекшее к себе внимание, любой 
новый появившийся в поле зрения предмет, любой частный, случайно возникший 
слуховой или иной раздражитель. 

Задача как частный ситуационно-мотивационный фактор возникает тогда, 
когда в ходе выполнения действия, направленного на достижение определенной 
цели, организм наталкивается на препятствие, которое необходимо преодолеть, 
чтобы двигаться дальше. Одна и та же задача может возникать в процессе 
выполнения самых различных действий и, поэтому так же неспецифична для 
потребностей, как и интерес. 

Желания и намерения — это сиюминутно возникающие и довольно часто 
сменяющие друг друга мотивационные субъективные состояния, отвечающие 
изменяющимся условиям выполнения действия. 

Интересы, задачи, желания и намерения хотя и входят в систему 
мотивационных факторов, участвуют в мотивации поведения, однако выполняют в 
ней не столько побудительную, сколько инструментальную роль. Они больше 
ответственны за стиль, а не за направленность поведения. 

Мотивация поведения человека может быть сознательной и бессознательной. 
Это означает, что одни потребности и цели, управляющие поведением человека, им 
осознаются, другие нет. Многие психологические проблемы получают свое 
решение, как только мы отказываемся от представления о том, будто люди всегда 
осознают мотивы своих действий, поступков, мыслей и чувств. На самом деле их 
истинные мотивы не обязательно таковы, какими они кажутся. 

 
1.3.3. Мотивационные свойства личности 

 
Под мотивационными свойствами (чертами) личности принято понимать 

закрепившиеся и предпочитаемые способы формирования мотивов. Личность 
характеризуют такие мотивационные образования, как мотив достижения, 
потребность в общении (аффилиация), мотив власти, мотив оказания помощи 
людям (альтруизм) и агрессивность  

Мотив достижения как устойчивое стремление личности достичь 
максимально высокого результата, желание выполнить работу хорошо и быстро. 
Впервые был выделен Мюрреем. Впоследствии он был дифференцирован на мотив 
успеха и мотив избегания неудачи. При выраженном мотиве успеха люди, как 
правило, ориентируются на успех, предпочитая при этом средние по трудности 
задания, т. е. рискуют весьма расчетливо. Таким людям присущи: большая 
активность, уверенность в себе, высокая самооценка, женщины более высоко ценят 
свои деловые качества и стремятся к достижению в значимой для них деятельности, 
а мужчины больше ценят качества общественного деятеля и стремятся к признанию 
и соперничеству. В случае выраженности мотива избегания неудачи люди 
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выбирают либо легкие для себя задания, гарантирующие им успех, либо очень 
трудные (в этом случае неудача не воспринимается как личный неуспех, а как 
следствие привходящих и независящих от личности обстоятельств).  

Мотив аффиляции - стремление человека быть в обществе других людей, 
наладить с ними эмоционально-положительные, добрые взаимоотношения. 
Высокая степень выраженности этого мотива формирует непринужденный, 
уверенный, открытый стиль общения. Этот мотив положительно связан со 
стремлением человека к одобрению со стороны окружающих, с желанием 
самоутверждения. Такие люди активны и инициативны в общении, отношения с 
другими строятся на основе взаимного доверия.  

Обратной стороной этого мотива является мотив отвергания, т. е. боязнь 
человека быть отвергнутым другими людьми, вследствие чего у человека 
преобладают неуверенность, скованность, неловкость. 

Мотив власти - стремление человека обладать властью над другими людьми, 
господствовать, управлять и распоряжаться ими. В основе этого мотива лежит 
комплекс превосходства, который, по мнению А. Адлера, является врожденным и 
фундаментальным мотивом человеческой жизни.  

Альтруизм рассматривается как мотив помощи. Альтруизм — стремление 
человека бескорыстно оказывать помощь людям. Важную роль в проявлении 
альтруизма играет способность человека к сопереживанию (эмпатии). Антипод - 
эгоизм как стремление удовлетворять своекорыстные личные потребности и 
интересы безотносительно к потребностям и интересам других людей и 
социальных групп.  

Агрессивность - стремление человека нанести физический, моральный или 
имущественный вред другим людям, причинить им неприятность. Наряду с 
тенденцией агрессивности у человека есть и тенденция к ее торможению, мотив 
торможения агрессивных действий, связанный с оценкой собственных подобных 
действий как нежелательных и неприятных, вызывающих сожаление и угрызения 
совести.  

 
1.3.4. Направленность личности 

 
По мнению большинства психологов, направленность личности является 

сложным мотивационным образованием. Понятие «направленность личности» ввел 
в научный обиход С.Л. Рубинштейн как характеристику основных интересов, 
потребностей, склонностей, устремлений человека. 

Практически все психологи под направленностью личности понимают 
совокупность или систему каких-либо мотивационных образований, явлений. У 
Б.И. Додонова - это система потребностей; у К.К. Платонова - совокупность 
влечений, желаний, интересов, склонностей, идеалов, мировоззрения, убеждений; у 
Л.И. Божович и Р.С. Немова - система или совокупность мотивов, как 
«динамическая тенденция» (С.Л.Рубинштейн), смыслообразующий мотив 
(А.Н.Леонтьев), «доминирующее отношение» (В.Н.Мясищев) и т. д. Однако 
понимание направленности личности как совокупности или системы 
мотивационных образований - это лишь одна сторона ее сущности. Другая сторона 
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заключается в том, что эта система определяет направление поведения и 
деятельности человека, ориентирует его, определяет тенденции поведения и 
действий и, в конечном итоге, определяет облик человека в социальном плане (В.С. 
Мерлин). Последнее связано с тем, что направленность личности представляет 
собой устойчиво доминирующую систему мотивов, или мотивационных 
образований (Л. И. Божович), т. е. отражает доминанту, становящуюся вектором 
поведения (А. А. Ухтомский). Направленность так или иначе выявляется в 
изучении всей системы психических свойств и состояний личности: потребностей, 
интересов, склонностей, мотивационной сферы, идеалов, ценностных ориентации, 
убеждений и т.д. Таким образом, направленность выступает как 
системообразующее свойство личности, определяющее ее психологический склад.  

Таким образом, совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 
деятельность личности и относительно независимых от наличных ситуаций, 
называется направленностью личности человека. Направленность личности всегда 
социально обусловлена и формируется путем воспитания. Направленность - это 
установки, ставшие свойствами личности.  

Направленность включает несколько связанных иерархически форм: влечение, 
желание, стремление, интерес, склонность, идеал, мировоззрение, убеждение. Все 
формы направленности личности вместе с тем являются мотивами ее деятельности. 
Кратко охарактеризуем каждую из выделенных форм направленности: 

Влечение -  наиболее примитивная биологическая форма направленности, 
психическое состояние, выражающее недостаточно осознанную потребность;  

желание - осознанная потребность и влечение к чему-либо вполне 
определенному;  

стремление - возникает при включении в структуру желания волевого 
компонента;  

интерес - познавательная форма направленности на предметы; при включении 
в интерес волевого компонента он становится склонностью;  

конкретизируемая в образе или представлении предметная цель склонности 
есть идеал;  

мировоззрение - система философских, эстетических, этических, 
естественнонаучных и других взглядов на окружающий мир;  

убеждение - высшая форма направленности - это система мотивов личности, 
побуждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, 
мировоззрением.  

Типологии направленности. Направленность личности, как отмечает В.С. 
Мерлин, может проявляться в отношении: к другим людям, к обществу, к самому 
себе.  

М.С. Неймарк выделены личная, коллективистская и деловая направленности 
личности. 

Д.И.Фельдштейн и И.Д. Егорычева выделяют следующие типы личностной 
направленности: гуманистическую, эгоистическую, депрессивную, суицидальную.  

Гуманистическая направленность характеризуется положительным 
отношением личности к себе и к обществу. Внутри этого типа авторы выделяют два 
подтипа: с альтруистической акцентуацией, при которой центральным мотивом 
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поведения являются интересы других людей или социальной общности, и с 
индивидуалистической акцентуацией, при которой для человека наиболее важным 
является он сам, окружающие люди при этом не игнорируются, но их ценность, по 
сравнению с собственной, несколько ниже.  

Эгоистическая направленность характеризуется положительным отношением 
к себе и отрицательным - к обществу. Внутри этого типа также выделены два 
подтипа: а) с индивидуалистической акцентуацией - ценность для человека 
собственной личности так же высока, как и при гуманистической направленности с 
индивидуалистической акцентуацией, но при это ценность окружающих еще более 
низкая (отрицательное отношение к окружающим), хотя об абсолютном 
отвержении и игнорировании их речи нет; б) с эгоцентрической акцентуацией - 
ценность собственной личности для человека не очень высока, концентрируется он 
только на себе самом; общество для него не представляет почти никакой ценности, 
отношение к обществу резко отрицательное.  

Депрессивная направленность личности характеризуется тем, что для человека 
он сам не представляет никакой ценности, а его отношение к обществу можно 
охарактеризовать как терпимое. 

Суицидальная направленность наблюдается в тех случаях, когда ни общество, 
ни личность для самой себя не представляют никакой ценности.  

Такое выделение типов направленности показывает, что она может 
определяться не комплексом каких-то факторов, а только одним из них, например 
личностной или коллективистской установкой и т. п. Точно так же направленность 
личности может определяться каким-то одним чрезмерно развитым интересом: к 
футболу, балету и т. п., в связи с чем и появляются футбольные фанаты, 
балетоманы, меломаны, коллекционеры, профессиональные картежники.  

Таким образом, структура направленности личности может быть простой и 
сложной, но главное в ней - это устойчивое доминирование какой-то 
потребности, интереса, вследствие чего человек «настойчиво ищет средства 
возбуждать в себе нужные ему переживания как можно чаще и сильнее» (Б. И. 
Додонов). В связи с этим сведение направленности личности просто к 
потребностям, интересам, мировоззрению, убеждению или идеалам, как это 
делается в некоторых учебниках по психологии, неправомерно. Только устойчивое 
доминирование потребности или интереса, выступающих в роли долговременных 
мотивационных установок, может формировать стержневую линию жизни. 
Установка должна стать устойчиво доминирующей, а таковыми чаще всего бывают 
социальные установки, связанные межличностными и личностно-общественными 
отношениями, отношением к труду и т.д. Направленность личности в 
мотивационном процессе притягивает к себе и направляет активность человека, т.е. 
в какой-то степени облегчает принятие решения о действиях в данной ситуации. В 
то же время направленность личности как психологический феномен во многом 
остается неопределенной, на что в свое время обратил внимание П.М. Якобсон. 
Например, он говорит о том, что направленность личности может быть временной, 
и ссылается на влюбленность, которая на какое-то время подчиняет себе 
распорядок жизни, определяет доминирующий мотив поведения. То же можно 
сказать и про другие увлечения человека, которые, как известно, меняются на 



23 

протяжении жизни. П.М. Якобсон ставит вопрос и о том, может ли быть у индивида 
сразу несколько направленностей. Человек, например, устремлен в область 
техники, пишет он, но неравнодушен к женщинам, любит детей и при этом очень 
восприимчив ко всем общественным событиям. Поэтому, делает он вывод, следует 
говорить о различных видах направленности, иногда перекрывающих друг друга, 
иногда же находящихся в разных плоскостях. То, что у человека могут быть разные 
и одновременно сосуществующие направленности, видно на примере 
мотивационных свойств личности. 

 
1.4. Я–концепция личности 

 
1.4.1. Понятие Я-концепции: структура, особенности 

 
Я-концепция - динамическая система представлений человека о самом себе, 

включающая: а) осознание своих физических, интеллектуальных и пр. свойств; б) 
самооценку; в) субъективное восприятие влияющих на собственную личность 
внешних факторов. Понятие Я-концепции родилось в 1950-е гг. в русле 
феноменалистической (гуманистической) психологии, представители которой (А. 
Маслоу, К. Роджерс и др.), в отличие от бихевиористов и фрейдистов, стремились к 
рассмотрению целостного человеческого Я и его личностного самоопределения в 
микросоциуме. Значительное влияние на становление этого понятия оказали также 
символический интеракционизм (Ч. Кули, Дж. Мид) и понимание идентичности Э. 
Эриксона. Однако первые теоретические разработки в области Я-концепции 
бесспорно принадлежат У. Джемсу, разделившему глобальное, личностное Я на 
взаимодействующие Я-сознающее и Я-как-объект.  

Я-концепцию часто определяют как совокупность установок, направленных на 
себя и выделяют в ней три структурных элемента (Кон):  

1) когнитивный - «образ Я» (характеризует содержание представлений о себе);  
2) эмоционально-ценностный, аффективный (отражает отношение к себе в 

целом или к отдельным сторонам своей личности, деятельности и т.п. и 
проявляется в системе самооценок;  

3) поведенческий (характеризует проявления первых двух в поведении).  
И.И. Чеснокова в структуре самосознания также выделяет три 

взаимосвязанных компонента: самопознание, эмоционально-ценностное отношение 
к себе и саморегулирование поведения личности. Как видно, выделенные ею 
компоненты фактически совпадают со структурой самосознания, намеченной И.С. 
Коном. 

Я-концепция - целостное образование, все компоненты которого, хотя и 
обладают относительно самостоятельной логикой развития, тесно взаимосвязаны. 
Я-концепция имеет осознаваемый и неосознаваемый аспекты. Выделив три 
основные составляющие "образа Я", не следует забывать о том, что представления 
о себе и самооценка поддаются лишь условному концептуальному различению, 
поскольку в психологическом плане они неразрывно связаны.  

Содержание "образа Я" включает:  
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социальную идентичность, т.е. указание на те группы, статусы и категории, к 
которым индивид принадлежит и которые составляют его различные "Мы", 
определяя его ответы на вопрос "Кто я";  

определенные диспозиции (иначе личностные дескрипторы или самооценки), с 
помощью которых индивид описывает свои социально-психологические качества, 
отвечая на вопрос "Какой я";  

физические характеристики, в которых он воспринимает и описывает свое 
тело и внешность. Образ и оценка своего "Я" предрасполагают человека к 
определенному поведению; потому в целом "образ Я" рассматривается как 
совокупность установок человека, направленных на самого себя. Эти установки 
могут иметь различные ракурсы или модальности.  

 
1.4.2. Виды образа «Я» 

 
Обычно выделяют, по крайней мере, три основные модальности 

самоустановок:  
1. Реальное Я - установки, связанные с тем, как человек воспринимает свои 

актуальные способности, роли, свой актуальный статус, т.е. с его представлениями 
о том, каков он есть в настоящем времени.  

2. Зеркальное Я - установки, связанные с представлениями человека о том, как 
его видят другие.  Зеркальное Я выполняет важную функцию самокоррекции 
притязаний человека и его представлений о себе. Этот механизм обратной связи 
помогает удерживать Я-реальное в адекватных пределах и оставаться открытым 
новому опыту через взаимообратный диалог с другими и с самим собой.  

3. Идеальное Я - установки, связанные с представлением человека о том, каким 
он хотел бы стать. Идеальное Я формируется как некоторая совокупность качеств и 
характеристик, которые человек хотел бы видеть у себя, или ролей, которые он 
хотел бы исполнять. Причем идеальные элементы своего Я личность формирует по 
тем же основным аспектам, что и в структуре Я-реального. Идеальный образ 
складывается из целого ряда представлений, отражающих сокровенные 
устремления человека. Эти представления бывают оторваны от реальности. 
Противоречия между реальным и идеальным Я составляет одно из важнейших 
условий саморазвития личности.  

М. Розенберг выделяет следующие главные типы образов "Я": 1) наличное «Я» 
- каким индивид видит себя в данным момент (данный термин, по мнению автора, 
лучше, чем распространенное понятие реального "Я", невольно подразумевающее 
некое "соответствие" образа оригиналу, что совсем необязательно); 2) желаемое 
"Я" - каким индивид хотел бы себя видеть; 3) представляемое "Я" - каким он 
показывает себя другим. Некоторые авторы выделяют еще одну модальность, 
которая играет особую роль - конструктивное Я (Я в будущем). Именно ему 
свойственна обращенность в будущее и построение проективной модели "Я". 
Главное отличие конструктивного Я-проекта от идеального Я заключается в том, 
что он пронизан действенными мотивами, и они больше соответствуют признаку 
"стремлюсь". В Я-конструктивное трансформируются те элементы, которые 
личность принимает и ставит для себя как достижимую реальность.  
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Степень адекватности образа «Я» выясняется при изучении одного из 
важнейших его аспектов – самооценки личности, т.е. оценки личностью самой себя, 
своих возможностей, качеств и места среди других людей. С помощью самооценки 
происходит регуляция поведения личности. Самооценка тесно связана с уровнем 
притязаний личности. Уровень притязаний - это желаемый уровень самооценки 
личности (уровень образа «Я», проявляющийся в степени трудности цели, которую 
индивид ставит перед собой).  

Важнейшей функцией Я-концепции является обеспечение внутренней 
согласованности личности, относительной устойчивости ее поведения. Развитие 
личности, ее деятельность и поведение находятся под существенным влиянием Я- 
концепции.  

 
1.4.3. Формирование самосознания 

 
Этапы формирования самосознания совпадают с этапами психического 

развития ребенка - становления его интеллектуальной и личностной сфер, которые 
разворачиваются от рождения по подростковый период включительно.  

Первый этап связан с формированием у младенца схемы тела - субъективного 
образа взаимного положения состояния движения частей тела в пространстве. Этот 
образ формируется на основе информации о положении тела и его частей в 
пространстве (проприоцептивной информации) и о состоянии движения органов 
(кинестетической информации). Схема тела простирается за пределы физического 
тела и может включать в себя предметы, долго находящиеся с ним в прикосновении 
(одежда). Ощущения, возникающие у ребенка на основе проприоцептивной и 
кинестетической информации, создают у него эмоционально окрашенное 
впечатление комфорта или дискомфорта, т.е. то, что можно назвать самочувствием 
организма. Таким образом, схема тела - изначально первый компонент в структуре 
самосознания. 

Следующей ступенью в формировании самосознания является начало ходьбы. 
При этом существенно не столько техника овладения, сколько изменения во 
взаимоотношениях ребенка с окружающими людьми. Относительная автономность 
ребенка в его передвижении порождает некоторую самостоятельность ребенка по 
отношению к другим людям. С осознанием этого объективного факта связано 
первое представление ребенка о своем «Я».  

Следующий этап в развитии самосознания связан с формирующейся у ребенка 
полоролевой идентичностью, т.е. отнесение себя к полу и осознание содержания 
половой роли. Ведущим механизмом усвоения половой роли является 
идентификация, т.е. уподобление себя в форме переживаний и действий другому 
лицу. Важный этап в становлении самосознании - овладение ребенком речью. 
Возникновение речи изменяет характер отношений между ребенком и взрослым. 
Овладевая речью, ребенок получает возможность направлять действия других 
людей по своему желанию, т.е. из состояния объекта воздействий окружающих он 
переходит в состояние субъекта своих воздействий на них.  

Я-концепция формируется под воздействием жизненного опыта человека, 
прежде всего детско-родительских отношений, однако достаточно рано она сама 
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приобретает активную роль, влияя на интерпретацию этого опыта, на те цели, 
которые индивид ставит перед собой, на соответствующую систему ожиданий, 
прогнозов относительно будущего, оценку их достижения и тем самым на 
собственное становление. 

Соотношение понятий Я-концепции и самосознания точно не определено. 
Часто они выступают как синонимы. Вместе с тем существует тенденция 
рассматривать Я-концепции., в отличие от самосознания, как результат, итоговый 
продукт процессов самосознания. 

 
1.5. Самооценка и уровень притязания 

 
1.5.1. Самооценка личности 

 
Самооценка - оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей, ценность, приписываемая ею себе или отдельным своим 
качествам. Относясь к ядру личности, она - важный регулятор поведения. От нее 
зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, 
требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым она влияет 
на эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности. В качестве 
основного критерия оценивания выступает система смыслов личностных индивида. 

Главные функции, выполняемые самооценкой: 
-  регуляторная - на основе коей происходит решение задач личностного 

выбора; 
-  защитная - обеспечивающая относительную стабильность и независимость 

личности. 
Самооценка связана с одной из центральных потребностей человека - 

потребностью в самоутверждении, со стремлением человека найти свое место в 
жизни, утвердить себя как члена общества в глазах окружающих и в своем 
собственном мнении. 

Под влиянием оценки окружающих у личности постепенно складывается 
собственное отношение к себе и самооценка своей личности, а также отдельных 
форм своей активности: общения, поведения, деятельности, переживаний.  

Самооценка может быть оптимальной и неоптимальной. При оптимальной, 
адекватной самооценке субъект правильно соотносит свои возможности и 
способности, достаточно критически относится к себе, стремится реально смотреть 
на свои неудачи и успехи, старается ставить перед собой достижимые цели, 
которые можно осуществить на деле. К оценке достигнутого он подходит не только 
со своими мерками, но и старается предвидеть, как к этому отнесутся другие люди: 
товарищи по работе и близкие. Иными словами, адекватная самооценка является 
итогом постоянного поиска реальной меры, т. е. без слишком большой переоценки, 
но и без излишней критичности к своему общению, поведению, деятельности, 
переживаниям. 

На основе неадекватно завышенной самооценки у человека возникает 
неправильное представление о себе, идеализированный образ своей личности и 
возможностей, своей ценности для окружающих, для общего дела. В таких случаях 



27 

человек идет на игнорирование неудач ради сохранения привычной высокой 
оценки самого себя, своих поступков и дел. Происходит острое эмоциональное 
«отталкивание» всего, что нарушает представление о себе. Восприятие реальной 
действительности искажается, отношение к ней становится неадекватным — чисто 
эмоциональным. Рациональное зерно оценки выпадает полностью. Поэтому 
справедливое замечание начинает восприниматься как придирка, а объективная 
оценка результатов работы — как несправедливо заниженная. Неуспех предстает 
как следствие чьих-то козней или неблагоприятно сложившихся обстоятельств, ни 
в коей мере не зависящих от действий самой личности. 

Человек с завышенной неадекватной самооценкой не желает признавать, что 
все это — следствие собственных ошибок, лени, недостатка знаний, способностей 
или неправильного поведения. Возникает тяжелое эмоциональное состояние — 
аффект неадекватности, главной причиной которого является стойкость сло-
жившегося стереотипа завышенной оценки своей личности. Если же высокая 
самооценка пластична, меняется в соответствии с реальным положением дел — 
увеличивается при успехе и снижается при неудаче, то это может способствовать 
развитию личности, так как ей приходится прикладывать максимум усилий для 
достижения поставленных целей, развивать свои способности и волю. 

Самооценка может быть и заниженной, т.е. ниже реальных возможностей 
личности. Обычно это приводит к неуверенности в себе, робости и отсутствию 
дерзаний, невозможности реализовать свои способности. Такие люди не ставят 
перед собой труднодостижимых целей, ограничиваются решением обыденных 
задач, слишком критичны к себе. 

Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают процесс 
самоуправления, искажают самоконтроль. Особенно это заметно в общении, где 
лица с завышенной и заниженной самооценкой выступают причиной конфликтов. 

 
1.5.2. Уровень притязания личности 

 
Самооценка тесно связана с уровнем притязаний человека - степенью 

трудности целей, которые он себе ставит. Расхождение между притязаниями и 
реальными возможностями ведет к тому, что он начинает неправильно себя 
оценивать, вследствие чего его поведение становится неадекватным - возникают 
эмоциональные срывы, повышенная тревожность и пр. Самооценка внешне 
выражается в том, как человек оценивая возможности и результаты деятельности 
других (например, принижает их при завышенной самооценке). Значительную роль 
в формировании самооценки играют оценки окружающих личностей и достижений 
индивида. 

Уровень притязаний - понятие, введенное К. Левином для обозначения 
стремления индивида к цели такой сложности, которая, по его мнению, 
соответствует его способностям. Соответствует достижениям в некоем виде 
деятельности и некоей сфере общения, на кои рассчитывает человек при оценке 
своих способностей и возможностей. 

Характеризует: 
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 уровень трудности, достижение которого является общей целью серии 
будущих действий, - цель идеальную; 

 выбор субъектом цели очередного действия, формирующейся в 
результате переживании успеха или неуспеха ряда прошлых действий, - уровень 
притязаний в данный момент; 

 желаемый уровень самооценки личности, - уровень Я. 
Это образование, тесно связанное с самооценкой личности, формируется под 

влиянием субъективных переживаний успеха или неуспеха в деятельности. 
Уровень притязаний характеризует степень трудности тех целей, к которым 

стремится человек и достижение которых представляется человеку 
привлекательным и возможным. На уровень притязаний оказывает влияние 
динамика удач и неудач на жизненном пути, динамика успеха в конкретной 
деятельности.  

Бывают адекватные уровни притязаний (человек ставит перед собой те цели, 
которые реально может достичь, которые соответствуют его способностям и 
возможностям) и неадекватные: завышенные (притязает на то, чего не может 
достичь) или заниженные (выбирает легкие и упрощенные цели, хотя способен на 
большее).  

Чем адекватнее самооценка личности, тем адекватнее уровень притязаний. 
Лица с нереалистично завышенным уровнем притязаний, переоценивая свои 

способности и возможности, берутся за непосильные для них задачи и часто терпят 
неудачи. Люди с высоким, но реалистичным уровнем притязаний постоянно 
стремятся к улучшению своих достижений, к самосовершенствованию, к решению 
все более и более сложных задач, к достижению трудных целей. Лица с умеренным 
уровнем притязаний стабильно, успешно решают круг задач средней сложности, не 
стремясь улучшить свои достижения и способности и перейти к более трудным 
целям. Лица с низким или нереалистично заниженным уровнем притязаний 
выбирают слишком легкие и простые цели, что может объясняться: а) заниженной 
самооценкой, неверием в свои силы, «комплексом неполноценности», либо б) 
«социальной хитростью», когда, наряду с высокой самооценкой и самоуважением, 
человек избегает социальной активности и трудных, ответственных дел и целей. 

Стремление к повышению самооценки в условиях, когда человек свободен в 
выборе степени трудности очередного действия, приводит к конфликту двух 
тенденций: 

- повысить притязания, чтобы одержать максимальный успех; 
- снизить их, чтобы избежать неудачи. 
Переживание успеха (неуспеха), возникая вследствие достижения 

(недостижения) уровня притязаний, влечет за собой его смещение в область более 
трудных (легких) задач. Снижение трудности избираемой цели после успеха или же 
ее повышение после неудачи — атипичное изменение уровня притязаний — 
говорят о нереалистичном уровне притязаний или неадекватной самооценке. 
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1.6. Способности 
 

1.6.1. Понятие о способностях 
 

Проблема способностей всегда волновала умы и с теоретической, и с 
практической стороны. Встречая проявления ярких способностей, мы удивляемся и 
восхищаемся ими. Почти каждому хочется узнать потенциал своих способностей. 
Как их раскрыть, развить? Почему у одних они имеются, а у других — нет? 

Что же представляют из себя способности? Для того чтобы лучше разобраться 
в этой категории, рассмотрим три подхода: житейский, этимологический и 
научный. 

Житейский подход к понятию "способности". В наших обыденных разговорах 
мы часто употребляем термин "способности" не только относительно человека, но 
и относительно других предметов (например: "Алмаз способен резать стекло"), т.е. 
используем данный термин для обозначения свойства, качества. Тот же смысл мы 
вкладываем, когда сообщаем кому-либо о поразивших нас способностях (быстрый 
счет, воспроизведение мелодии, искусная работа и др.). В обыденной практике 
способностями мы называем любые умения и навыки человека, которыми он 
обладает, независимо от того, являются ли они врожденными или приобретенными, 
элементарными или сложными. 

Этимологический подход к понятию "способности". В толковых словарях 
русского языка термин "способный" чаще всего связывается с другими терминами 
— "одаренный", "талантливый" и употребляется как их синоним. Таким образом, 
способность имеет разную степень выраженности. В толковом словаре В.Даля 
"способный" определяется как "годный к чему-либо или склонный, ловкий, 
сручный, пригодный, удобный". В этом же словаре имеются другие термины: 
"способливый" и "способляться". Способливый человек — это находчивый, 
изворотливый, умеющий сладить, управиться, устроить дело. Таким образом, здесь 
термин "способный определяется через соотношение с успехом в деятельности и 
приравнивается к понятию "умный". 

Научный подход к понятию "способности" отличается от житейского 
повседневного более узким значением. В науке способности классифицируются на 
врожденные (от задатков) и приобретенные (от знаний, умений, навыков). 

Способности (как и человека в целом) изучают различные науки — 
философия, социология, медицина и др. Но ни одна из них не рассматривает так 
глубоко и разносторонне проблему способностей, как психология. Кроме того, 
следует отметить, что для педагогики более, чем для другой науки, важно изучение 
способностей каждой личности. Именно через способности личность становится 
субъектом деятельности в обществе, через развитие способностей человек 
достигает своей вершины в профессиональном и личностном смысле (греч. акте — 
вершина; отсюда произошло название новой научной дисциплины — акмеологии, 
изучающей закономерности такого восхождения и его характеристики). 

Серьезный вклад в изучение проблемы способностей внесли отечественные 
ученые С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, Н.С.Лейтес и др. Этими вопросами сейчас 
заняты В.Н.Дружинин и В.Д.Шадриков. 
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В отечественной психологии в трактовке проблемы способностей можно 
выделить два направления. Первое — психофизиологическое, которое исследует 
связи основных свойств нервной системы (задатков) и общих психических 
способностей человека (работы Э.А.Голубевой, В.М.Русалова). Другое 
направление — исследование способностей в индивидуальной, игровой, учебной, 
трудовой деятельности (от деятельностного подхода А.Н.Леонтьева). Это 
направление в большей степени рассматривает деятельностные детерминанты 
развития способностей, при этом роль задатков либо не рассматривается, либо 
просто подразумевается. Затем в рамках школы С.Л.Рубинштейна 
(А.В.Брушлинский, К.А.Абульханова-Славская) сложилась компромиссная точка 
зрения на исследование проблем способностей. Ученые, разделяющие эту точку 
зрения, рассматривали способности, возникающие у человека на основе задатков, 
как развитие способов деятельности. 

В науке четко разделяют понятия "задатки" и "способности". 
Задатки — это врожденные анатомо-физиологические особенности мозга, 

нервной системы, органов чувств и движения, функциональные особенности 
организма человека, составляющие природную основу развития его способностей. 
Люди от природы наделены различными задатками, они лежат в основе развития 
способностей. Не развитые вовремя задатки исчезают. Многим известны случаи, 
когда дети, попав в логово зверей и не получив, таким образом, возможности 
развивать свои задатки, теряли их навсегда. 

Способности — это формирующиеся в деятельности на основе задатков 
индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от 
другого, от которых зависит успешность деятельности. 

В отечественной и зарубежной науке имеются разные толкования видов и 
структуры способностей, но наиболее общепринятыми считаются выделение 
способностей по видам деятельности. Строго говоря, способности — это 
устойчивые свойства людей, которые определяют успехи, достигнутые ими в 
различных видах деятельности. Например, существуют способности к приобрете-
нию знаний, которые определяются скоростью и качеством освоения человеком 
знаний и умений. Существуют также музыкальные, математические, литературные, 
артистические, инженерные, организаторские и множество других способностей. 

Другой подход к структуре способностей выявляет два их вида с точки зрения 
развития: потенциальные и актуальные. Потенциальные способности — это 
возможности развития индивида, проявляющие себя каждый раз, когда перед ним 
возникают новые задачи, требующие решения. Однако развитие индивида зависит 
не только от его психологических свойств, но и от тех социальных условий, в ко-
торых могут быть реализованы или не реализованы эти потенции. В таком случае 
говорят об актуальных способностях. Это объясняется тем, что далеко не каждый 
может реализовать свои потенциальные способности в соответствии со своей 
психологической природой, для этого может не иметься объективных условий и 
возможностей. Таким образом, можно заключить, что актуальные способности 
составляют только часть потенциальных. 

Имеется такая структуризация способностей, как выделение общих и 
специальных.  
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Общие способности — это те, которые одинаковым образом проявляют себя в 
различных видах человеческой деятельности. К ним можно отнести, например, 
уровень общего интеллектуального развития человека, его обучаемость, внима-
тельность, память, воображение, речь, ручные движения, работоспособность. 
Общие способности — "родовые" разноуровневые возможности человека, 
являющиеся результатом его совокупной жизнедеятельности в определенный 
исторический момент и в определенной культуре. 

Специальные — это способности к определенным видам деятельности, таким, 
как музыкальные, лингвистические, математические. Специальные способности — 
требуемое деятельностью специфическое качество или уровень развития 
профессионально важных качеств, предполагающих для своего развития 
длительную определенную деятельность, особую тренировку и нередко природно 
обусловленных. 

В состав каждой способности, делающей человека пригодным к выполнению 
определенной деятельности, всегда входят некоторые операции или способы 
действия, посредством которых эта деятельность осуществляется. Именно поэтому, 
как говорил С.Л. Рубинштейн, ни одна способность не является актуальной, реаль-
ной способностью, пока не вобрала в себя систему соответствующих общественно 
выработанных операций. С этой точкой зрения определенная способность всегда 
представляет собой сложную систему способов, действий и операций. 

 
1.6.2. Взаимосвязь биологического и социального факторов в структуре 

способностей 
 
Природа человеческих способностей вызывает достаточно бурные споры 

среди ученых. Являются ли наши способности врожденными или они 
формируются прижизненно? Нужно ли родиться музыкантом, или талант, как 
следует из известного высказывания, — это 1% способностей и 99% пота? Среди 
ученых имеются активные приверженцы как одной, так и другой точки зрения. 

Сторонники идеи способностей утверждают, что способности биологически 
обусловлены и их проявление целиком зависит от унаследованного генетического 
фонда. Обучение и воспитание, считают ученые, стоящие на этой позиции, может 
лишь ускорить процесс проявления способностей, но и без педагогического воз-
действия они обязательно проявятся. Прежде всего — это примеры династий 
выдающихся людей (Бахов, Дарвинов, Шиллеров, Толстых), повторений 
способностей у детей талантливых музыкантов, ученых, художников. В 
подтверждение генотипического фактора указывают на факты проявления 
способностей в детском возрасте, когда еще не было систематического обучения и 
воспитания. Так, например, незаурядные способности к математике Гауса 
проявились в 4 года, музыкальная одаренность Моцарта — в 3 года, литературные 
способности Пушкина — в 9 лет. 

Представители другой крайней точки зрения считают, что особенности 
психики определяются качеством воспитания и обучения и что у каждого человека 
можно сформировать любые способности. Сторонники данного направления 
ссылаются на случаи, когда дети самых примитивных племен, получив 
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соответствующее обучение, ничем не отличались от образованных европейцев. 
Здесь же говорят о так называемых "детях-маугли", которые убедительно 
свидетельствуют о непоправимом уроне, даже невозможности человеческого 
развития вне социума. 

Факторы среды обладают весом, соизмеренным с фактором наследственности, 
и могут иногда полностью компенсировать или, наоборот, нивелировать действие 
последнего. 

В свою очередь, жизненные наблюдения и специальные исследования свиде-
тельствуют о том, что нельзя отрицать наличие природных предпосылок способ-
ностей. Не признавая врожденности способностей, отечественная психология не 
отрицает врожденности задатков и особенностей строения мозга, которые могут 
оказаться условиями успешного выполнения определенной деятельности. 

В отечественной психологии проблемой способностей занимались такие 
видные ученые, как Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, А. Н. Леонтьев и др. В сжатом 
виде позицию, сложившуюся в отечественной психологии, можно охарактеризо-
вать так: способности человека по своей природе биосоциальны. 

Таким образом, наследственность имеет большое значение для развития спо-
собностей, поскольку особенности анатомо-физиологического строения нервной 
системы человека в значительной степени определяют его задатки. Но, с другой 
стороны, сами по себе задатки не означают, что у человека разовьются соответ-
ствующие способности. Развитие способностей зависит от многих социальных 
условий. К их числу следует отнести особенности воспитания, потребность обще-
ства в той или иной деятельности, особенности системы образования и др. 

 
1.6.3. Уровни развития способностей 

 
Одним из уровней развития способностей является одаренность. Одарен-

ностью называется своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает 
человеку возможность успешного выполнения какой-либо деятельности. 

В этом определении необходимо подчеркнуть то, что от одаренности зависит 
не успешное выполнение деятельности, а только возможность такого успешного 
выполнения. Для успешного выполнения всякой деятельности требуется не только 
наличие соответствующего сочетания способностей, но и овладение необходимыми 
знаниями и навыками. Какую бы феноменальную математическую одаренность ни 
имел человек, но если он никогда не учился математике, он не сможет успешно 
выполнять функции самого заурядного специалиста в этой области. Одаренность 
определяет только возможность достижения успеха в той или иной деятельности, 
реализация же этой возможности определяется тем, в какой мере будут развиты 
соответствующие способности и какие будут приобретены знания и навыки. 

Индивидуальные различия одаренных людей обнаруживаются главным 
образом в направленности интересов. Одни люди, например, останавливаются на 
математике, другие — на истории, третьи — на общественной работе. Дальнейшее 
развитие способностей происходит в конкретной деятельности. 

Проявление способностей всегда строго индивидуально и чаще всего неповто-
римо. Поэтому свести одаренность людей, даже занимающихся одной и той же 
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деятельностью, к набору конкретных показателей представляется невозможным. С 
помощью различных психодиагностических методик можно лишь установить 
наличие тех или иных способностей и определить относительный уровень их 
развития. 

Характеризуя способности человека, часто выделяют такой уровень их разви-
тия, как мастерство, т. е. совершенство в конкретном виде деятельности. Когда 
говорят о мастерстве человека, в первую очередь имеют в виду его способность 
успешно заниматься производительной деятельностью. Однако отсюда не следует, 
что мастерство выражается в соответствующей сумме готовых умений и навыков. 
Мастерство в любой профессии предполагает психологическую готовность к 
творческим решениям возникающих проблем. 

Следующий уровень развития способностей человека — талант. В настоящее 
время под талантом понимают высокий уровень развития специальных 
способностей (музыкальных, литературных и т. д.). Так же как и способности, 
талант проявляется и развивается в деятельности. Деятельность талантливого 
человека отличается принципиальной новизной, оригинальностью подхода. 

Пробуждение таланта, так же как и способностей вообще, общественно 
обусловлено. То, какие дарования получат наиболее благоприятные условия для 
полноценного развития, зависит от потребностей эпохи и особенностей конкретных 
задач, которые стоят перед данным обществом. 

Следует отметить, что талант — это определенное сочетание способностей, их 
совокупность. Отдельная изолированная способность, даже очень высокоразвитая, 
не может быть названа талантом. Например, среди выдающихся талантов можно 
найти много людей как с хорошей, так; и с плохой памятью. Это связано с тем, что 
в творческой деятельности человека память — это лишь один из факторов, от 
которых зависит ее успешность. Но результаты не будут достигнуты без гибкости 
ума, богатой фантазии, сильной воли, глубокой заинтересованности. 

Высший уровень развития способностей называют гениальностью. О гениаль-
ности говорят, когда творческие достижения человека составляют целую эпоху в 
жизни общества, в развитии культуры. Гениальных людей очень мало. Принято 
считать, что за всю пятитысячную историю цивилизации их было не более 400 че-
ловек. Высокий уровень одаренности, который характеризует гения, неизбежно 
связан с незаурядностью в различных областях деятельности. Среди гениев, до-
бившихся подобного универсализма, можно назвать Аристотеля, Леонардо да 
Винчи, Р. Декарта, Г. В. Лейбница, М. В. Ломоносова. Например, М. В. Ломоносов 
достиг выдающихся результатов в различных областях знаний: химии, астрономии, 
математике V, в то же время был художником, литератором, языковедом, 
превосходно знал поэзию. Однако это не означает, что все индивидуальные каче-
ства гения развиты в одинаковой степени. Гениальность, как правило, имеет свой 
«профиль», какая-то сторона в ней доминирует, какие-то способности проявляются 
ярче. 

Очень остро стоит проблема выявления механизмов формирования и развития 
способностей. Тонкие механизмы этого еще не известны, но некие сведения 
имеются. Прежде всего это — данные о периодах сенситивных формирования 
функций. Применительно специальных способностей можно предположить, что их 
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функциональные структуры тоже имеют свои периоды сенситивные. Каждый 
ребенок в своем развитии проходит периоды повышенной чувствительности к тем 
или иным воздействиям, к освоению того или иного вида деятельности. Известно, 
например, что у ребенка 2—3 лет интенсивно развивается устная речь, в 5—7 лет 
он наиболее готов к овладению чтением; в среднем и старшем дошкольном 
возрасте дети увлеченно играют в ролевые игры и обнаруживают чрезвычайную 
способность к перевоплощению и вживанию в роль. 

Важно отметить, что эти периоды особой готовности к овладению 
специальными видами деятельности рано или поздно заканчиваются, и если какая-
то функция не получила своего развития в определенный период, то впоследствии 
ее развитие очень затруднено, а то и вовсе невозможно. Например, в подростковом 
возрасте уже очень трудно научиться прямохождению и речи. 

Еще один вопрос, непосредственно связанный с развитием способностей, - 
особенности мотивации. Одаренные дети обнаруживают сильную тягу к занятиям 
той деятельностью, к коей они способны, и могут изо дня в день часами заниматься 
ею, не уставая и как бы вовсе не напрягаясь. Для них это — одновременно труд и 
игра. Вокруг этих занятий концентрируются все их интересы. Трудно определить, 
как здесь связаны высокие достижения и эмоциональная увлеченность, что здесь 
причина и следствие. Видимо, оба фактора взаимосвязаны и взаимоусиливаются. 

Способности человека развиваются и формируются посредством овладения 
знаниями, умениями и навыками, требуемыми для данной профессии. Однако 
следует помнить и знать, что даже прекрасные задатки сами по себе автоматически 
не обеспечивают высоких достижений. При отсутствии хороших задатков (но не 
при полном их отсутствии) человек может при определенных условиях добиться 
значительных успехов в соответствующей деятельности. Однако успехи на работе 
и в жизни в целом более зависят от представления человека о своих способностях, 
чем от самих этих способностей. Ничто так не способствует успеху, как 
уверенность в нем, поэтому надо верить в удачу, оптимистично воспринимать 
происходящее.  

Неблагоприятные условия для развития способностей могут быть различны: 
обедненная среда вызывает нехватку внешних впечатлений; неблагоприятные 
общие условия воспитания — трату ребенком энергии на неконструктивные 
переживания; неправильное обращение с мотивацией, вроде излишнего 
принуждения, — погасить спонтанную активность ребенка, «засушить» 
способность. 
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2. ПСИХОДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 
2.1. Методики диагностики темперамента и психодинамических 

свойств 
 

2.1.1. Опросник «Исследование психологической структуры 
темперамента» Смирнова 

 
Опросник Б.Н. Смирнова позволяет выявить рад полярных свойств 

темперамента: экстраверсию -- интроверсию, эмоциональную возбудимость -- 
эмоциональную уравновешенность, темп реакций (быстрый -- медленный), 
активность (высокую -- низкую). Он также имеет шкалу искренности 
испытуемого при ответах на вопросы, позволяющую оценить надежность 
полученных результатов. 

Процедура проведения. Вам предлагается ответить на 48 вопросов. 
Отвечайте на каждый вопрос "да" (+) или "нет" (-), ставя свой ответ рядом с 
номером вопроса. Отвечайте на все вопросы, ничего не пропуская. Чем 
искреннее будут ваши ответы, тем точнее изучите свой темперамент. 

Текст опросника 
1. Вы любите часто бывать в компании? 
2. Вы избегаете иметь вещи, которые ненадежны, непрочны, хотя и 

красивы? 
3. Часто ли у вас бывают подъемы и спады настроения? 
4. Во время беседы вы очень быстро говорите? 
5. Вам нравится работа, требующая полного напряжения сил и 

способностей? 
6. Бывает ли, что вы передаете слухи? 
7. Считаете ли вы себя человеком очень веселым и жизнерадостным? 
8. Вы очень привыкаете к определенной одежде, ее цвету и покрою, так 

что неохотно меняете ее на что-нибудь другое? 
9. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в людях, которые вас 

понимают, могут ободрить или утешить? 
10. У вас очень быстрый почерк? 
11. Ищете ли вы сами себе работу, занятие, хотя можно было бы и 

отдохнуть? 
12. Бывает ли так, что вы не выполняете своих обещаний? 
13. У вас много очень хороших друзей? 
14. Трудно ли вам оторваться от дела, которым вы поглощены, и 

переключиться на другое? 
15. Часто ли вас терзает чувство вины? 
16. Обычно вы ходите очень быстро, независимо от того, спешите или нет? 
17. В школе вы бились над трудными задачами до тех пор, пока не решали 

их? 
18. Бывает ли, что вы иногда соображаете хуже, чем обычно? 
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19. Вам легко найти общий язык с незнакомыми людьми? 
20. Часто ли вы планируете, как будете себя вести при встрече, беседе и 

т.д.? 
21. Вы вспыльчивы и легко ранимы намеками и шутками над вами? 
22. Во время беседы обычно вы быстро жестикулируете? 
23. Чаще всего вы просыпаетесь утром свежим и хорошо отдохнувшим? 
24. Бывают ли у вас такие мысли, что вы не хотели бы, чтобы о них знали 

другие? 
25. Вы любите подшучивать над другими? 
26. Склонны ли вы к тому, чтобы основательно проверить свои мысли, 

прежде чем их сообщить кому-либо? 
27. Часто ли вам снятся кошмары? 
28. Обычно вы легко запоминаете и усваиваете новый учебный материал? 
29. Вы настолько активны, что вам трудно даже несколько часов быть без 

дела? 
30. Бывало ли, что, разозлившись, вы выходили из себя? 
31. Вам не трудно внести оживление в довольно скучную компанию? 
32. Вы обычно довольно долго раздумываете, принимая какое-то, даже не 

очень важное, решение? 
33. Вам говорили, что вы принимаете все слишком близко к сердцу? 
34. Вам нравится играть в игры, требующие быстроты и хорошей реакции? 
35. Если у вас что-то долго не получается, то обычно вы все же пытаетесь 

сделать это? 
36. Возникало ли у вас, хотя и кратковременно, чувство раздражения к 

вашим родителям? 
37. Считаете ли вы себя открытым и общительным человеком? 
38. Обычно вам трудно взяться за новое дело? 
39. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 
40. Обычно вам трудно что-то делать с медлительными и неторопливыми 

людьми? 
41. В течение дня вы можете долго и продуктивно заниматься чем-либо, не 

чувствуя усталости? 
42. У вас есть привычки, от которых следовало бы избавиться? 
43. Вас принимают иногда за человека беззаботного? 
44. Считаете ли хорошим другом только того, чья симпатия к вам надежна 

и проверена? 
45. Вас можно быстро рассердить? 
46. Во время дискуссии обычно вы быстро находите подходящий ответ? 
47. Вы можете заставить себя долго и продуктивно, не отвлекаясь, 

заниматься чем-либо? 
48. Бывает, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 
Обработка результатов. Ответ в соответствии с ключом оценивается от 1 
до 3 баллов.  
1. Подсчитать сумму баллов по каждой шкале опросника. 
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2. Определить искренность ответов по шкале «искренность». Если 
показатель по этой шкале 13-20 баллов, то высокая надежность результатов, 8-
12 -- средняя, 1-7 -- низкая. 

Ключ: 
Экстраверсия - интроверсия - проставить 3 балла за совпадение ответы 

«Да» - 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37; проставить 2 балла за совпадение ответы «Да» - 4, 
43; проставить 1 балл за совпадение ответы «Нет» - 2. 

Ригидность-пластичность - проставить 3 балла за совпадение ответы 
«Да» - 8, 26, 32; проставить 2 балла за совпадение ответы «Да» - 2, 14, 20, 38, 
44; проставить 1 балл за совпадение ответы «Нет» - 19, 46, проставить 2 балла 
за совпадение ответы «Нет» -37. 

Эмоциональная возбудимость-уравновешенность - проставить 3 балла за 
совпадение ответы «Да» - 15, 21, 33, 39, 45; проставить 2 балла за совпадение 
ответы «Да» - 3, 9; проставить 1 балл за совпадение ответы «Да» - 27. 

Темп реакции - проставить 3 балла за совпадение ответы «Да» - 4, 16, 28; 
проставить 2 балла за совпадение ответы «Да» - 10, 22, 34, 40, 46; проставить 1 
балл за совпадение ответы «Да» - 17, 29, 37. 

Активность - проставить 3 балла за совпадение ответы «Да» - 5, 11, 17, 23, 
29, 35, 41, 47; проставить 1 балл за совпадение ответы «Да» - 10, ответы «Нет» -
38. 

Искренность - проставить 3 балла за совпадение ответы «Да» - 30, 36, 42, 
48; проставить 2 балла за совпадение ответы «Да» - 6, 12; проставить 1 балл за 
совпадение ответы «Да» - 18, 25, 24, ответы «Нет» - 23. 

Интерпретация результатов. 
Экстраверсия – интроверсия: 
0 - 6 баллов = Высокая интровертированность. Спокойный, застенчивый, 

погруженный в свои переживания человек, который отделен от всех, кроме 
близких людей. Он планирует свои действия заблоговременно, любит во всем 
порядок и держит свои чувства под строгим контролем. Склонен общаться с 
близкими, домашний, верный в своих привязанностях, смирный и послушный, 
воздерживается от шумных компаний и неустойчивых партнеров. Терпимый, 
смиренный и лояльный к чужим взглядам. Внешне - медлительный, 
нерешительный, безгласный, но это может быть обманом, поскольку это еще не 
говорит об его внутреннем мире. 

7 - 11 баллов = Средняя интровертированность. Спокойный, застенчивый, 
погруженный в свои переживания человек, который отделен от всех, кроме 
близких людей. Он планирует свои действия заблоговременно, любит во всем 
порядок и держит свои чувства под строгим контролем. Склонен общаться с 
близкими, домашний, верный в своих привязанностях, смирный и послушный, 
воздерживается от шумных компаний и неустойчивых партнеров. Терпимый, 
смиренный и лояльный к чужим взглядам. Внешне - медлительный, 
нерешительный, безгласный, но это может быть обманом, поскольку это еще не 
говорит об его внутреннем мире. 

17 - 21 баллов = Средняя экстравертированность. Общительный, имеет 
много друзей, не любит долго читать и заниматься систематической учебой, 
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стремление к различного рода возбуждениям (как положительным, так и 
отрицательным), склонен к риску и приключениям, действует под влиянием 
момента, импульсивен, беззаботен и добродушно весел, оптимистичен, в жизни 
предпочитает действие и движение, бывает вспыльчив, эмоции и чувства не 
всегда контролируются. Из положительных черт: энергичность, 
инициативность, энтузиазм, стремление к новым сторонам жизни, при 
реализации своих замыслов бойкий и пробивной, деятельный, с кипучей 
энергией. Хороший организатор, целеустремленный и предприимчивый. С 
окружающими жизнерадостный, неунывающий. 

22 - 26 баллов = Высокая экстравертированность. Общительный, имеет 
много друзей, не любит долго читать и заниматься систематической учебой, 
стремление к различного рода возбуждениям (как положительным, так и 
отрицательным), склонен к риску и приключениям, действует под влиянием 
момента, импульсивен, беззаботен и добродушно весел, оптимистичен, в жизни 
предпочитает действие и движение, бывает вспыльчив, эмоции и чувства не 
всегда контролируются. Из положительных черт: энергичность, 
инициативность, энтузиазм, стремление к новым сторонам жизни, при 
реализации своих замыслов бойкий и пробивной, деятельный, с кипучей 
энергией. Хороший организатор, целеустремленный и предприимчивый. С 
окружающими жизнерадостный, неунывающий. 

Ригидность-пластичность: 
0 - 2 баллов = Высокая пластичность. Пластичность (лабильность) - одно 

из свойств нервной системы, характеризующее скорость возникновения и 
прекращения нервных процессов. 

3 - 6 баллов = Средняя пластичность. Пластичность (лабильность) - одно 
из свойств нервной системы, характеризующее скорость возникновения и 
прекращения нервных процессов. 

12 - 15 баллов = Средняя ригидность. Ригидность - затрудненность в 
изменении намеченной субъектом программы деятельности в условиях, 
объективно требующих ее перестройки. Выражается:  в косности аффективных 
(эмоциональных) откликов на изменяющиеся объекты эмоций; в 
тугоподвижности перестройки системы мотивов в обстоятельствах, требующих 
от субъекта гибкости и изменения характера поведения; в трудностях 
перестройки восприятия и представлений в изменившейся ситуации. 

16 - 23 баллов = Высокая ригидность. Ригидность - затрудненность в 
изменении намеченной субъектом программы деятельности в условиях, 
объективно требующих ее перестройки. Выражается: в косности аффективных 
(эмоциональных) откликов на изменяющиеся объекты эмоций; в 
тугоподвижности перестройки системы мотивов в обстоятельствах, требующих 
от субъекта гибкости и изменения характера поведения; в трудностях 
перестройки восприятия и представлений в изменившейся ситуации. 

Эмоциональная возбудимость – уравновешенность: 
0 - 3 баллов = Высокая эмоциональная уравновешенность. Выдержанный, 

сдержанный, терпеливый, немногословный, степенный, благоразумный, 
уравновешанный, ровный в общении, воздержанный от гнева и не возмутимый 
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в ситуации стресса. Терпимый к лишениям, умеренный в своих потребностях. 
Это психологически устойчивая личность, которая хорошо адаптируется к 
социальной среде. 

4 - 7 баллов = Средняя эмоциональная уравновешенность. Выдержанный, 
сдержанный, терпеливый, немногословный, степенный, благоразумный, 
уравновешанный, ровный в общении, воздержанный от гнева и не возмутимый 
в ситуации стресса. Терпимый к лишениям, умеренный в своих потребностях. 
Это психологически устойчивая личность, которая хорошо адаптируется к 
социальной среде. 

14 - 17 баллов = Средняя эмоциональная возбудимость. Личность 
эмоционально неустойчивая, подвержена всевозможным психологическим 
отклонениям, которые ведут к неуравновешанности. Чувствительный, 
уязвимый, мучается от неприятностей в жизни. Эмоционально тонко 
чувствующий, деликатный, восприимчивый к отрицательным сигналам извне, 
стыдливый, смущающийся. Принимает все близко к сердцу, неуверенный в 
себе и боязливый. Могут проявляться закомплексованность, пугливость, 
неуверенность в себе, напряженность эмоций. 

18 - 20 баллов = Высокая эмоциональная возбудимость. Личность 
эмоционально неустойчивая, подвержена всевозможным психологическим 
отклонениям, которые ведут к неуравновешанности. Чувствительный, 
уязвимый, мучается от неприятностей в жизни. Эмоционально тонко 
чувствующий, деликатный, восприимчивый к отрицательным сигналам извне, 
стыдливый, смущающийся. Принимает все близко к сердцу, неуверенный в 
себе и боязливый. Могут проявляться закомплексованность, пугливость, 
неуверенность в себе, напряженность эмоций. 

Темп реакции: 
0 - 4 баллов = Очень медленный темп реакций. Реакция - действие, 

состояние, процесс, возникающее в ответ на какое-либо воздействие, 
раздражитель, впечатление. Реакция - акт поведения, возникающее в ответ на 
определенное воздействие. 

5 - 8 баллов = Медленный темп реакций.  Реакция - действие, состояние, 
процесс, возникающее в ответ на какое-либо воздействие, раздражитель, 
впечатление. Реакция - акт поведения, возникающее в ответ на определенное 
воздействие. 

14 - 19 баллов = Быстрый темп реакций. Реакция - действие, состояние, 
процесс, возникающее в ответ на какое-либо воздействие, раздражитель, 
впечатление. Реакция - акт поведения, возникающее в ответ на определенное 
воздействие. 

20 - 22 баллов = Очень быстрый темп реакций. Реакция - действие, 
состояние, процесс, возникающее в ответ на какое-либо воздействие, 
раздражитель, впечатление. Реакция - акт поведения, возникающее в ответ на 
определенное воздействие. 

Активность: 
0 - 8 баллов = Низкий уровень активности. Активность - свойство всего 

живого как источник преобразования или поддержания ими жизненно 



40 

значимых связей с окружающим миром. Активность характеризуется 
обусловленностью производимых действий, произвольностью (наличием цели 
субъекта), значительной устойчивостью деятельности в отношении принятой 
цели. 

9 - 13 баллов = Активность ниже среднего. Активность - свойство всего 
живого как источник преобразования или поддержания ими жизненно 
значимых связей с окружающим миром. Активность характеризуется 
обусловленностью производимых действий, произвольностью (наличием цели 
субъекта), значительной устойчивостью деятельности в отношении принятой 
цели. 

17 - 23 баллов = Активность выше среднего. Активность - свойство всего 
живого как источник преобразования или поддержания ими жизненно 
значимых связей с окружающим миром. Активность характеризуется 
обусловленностью производимых действий, произвольностью (наличием цели 
субъекта), значительной устойчивостью деятельности в отношении принятой 
цели. 

24 - 26 баллов = Высокая активность. Активность - свойство всего живого 
как источник преобразования или поддержания ими жизненно значимых связей 
с окружающим миром. Активность характеризуется обусловленностью 
производимых действий, произвольностью (наличием цели субъекта), 
значительной устойчивостью деятельности в отношении принятой цели. 

Искренность: 
0 - 7 баллов = В ходе обследования испытуемый либо не вполне понимал 

смысла вопросов, либо торопился заполнить опросник. 
8 - 12 баллов = В ходе психологического обследования испытуемый 

старается достоверно представить свою личность. 
13 - 20 баллов = Высокий уровень искренности при ответах. Искренность - 

для личности с таким параметром характерно чистосердечие и человечность в 
общении. Про такого говорят, что он честный по своей натуре, бескорыстный в 
своих поступках и помощи. Добросердечность этой личности нельзя смешивать 
со всепрощением, личность с пониманием относится к чужим проблемам и 
старается в силу своих возможностей помочь окружающим. Добрый, 
отзывчивый к окружающим, гуманист. В ходе психологического обследования 
не старается приукрасить свою личность. 

Примечание: Средние значения (между двумя полюсами) могут 
свидетельствовать как о гибкости поведения в различных ситуациях, так и 
противоречивости личности. Также большое количество таких показателей 
может быть признаком неискренности испытуемого.  

 
2.1.2. Методика диагностики темперамента Стреляу 

 
Павловский опросник темперамента (Pavlovian Temperament Survey, PTS), 

более известный в отечественной литературе как «Опросник Стреляу» или 
«Методика диагностики темперамента Стреляу» создан польским психологом 
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Яном Стреляу (Jan Strelau) на основе собственной регулятивной теории 
темперамента (РТТ).  

Опросник направлен на изучение трех основных характеристик типа 
нервной деятельности: уровня силы процессов возбуждения, уровня силы 
процессов торможения, уровня подвижности нервных процессов, так же 
рассчитывается показатель уравновешенности процессов возбуждения и 
торможения по силе.  

Тест содержит три шкалы, которые реализованы в виде перечня из 134 
вопросов, предполагающих один из трех возможных вариантов ответа: «да», 
«?» (затрудняюсь ответить), «нет».  

Русскоязычная адаптация опросника сделана Н. Р. Даниловой и Ф. Г. 
Шмелевым.  

Инструкция. Предлагаемые вопросы относятся к различным свойствам 
темперамента. Ответы на эти вопросы не могут быть хорошими или плохими, 
так как каждый темперамент обладает своими достоинствами. Отвечать на 
вопросы следует в той последовательности, в которой они расположены, не 
возвращаясь к ранее данным ответам.  

На каждый вопрос следует дать один из трех ответов: «да», «нет», или «не 
знаю» (?). Ответ «не знаю» следует давать тогда, когда трудно остановиться на 
«да» или «нет».  

Текст опросника 
1. Легко ли Вы сходитесь с людьми? 
2. Способны ли Вы воздержаться от того или иного действия до тех пор, 

пока не получите соответствующего распоряжения? 
3. Достаточно ли Вам непродолжительного отдыха для восстановления 

сил после утомительной работы? 
4. Умеете ли Вы работать в неблагоприятных условиях? 
5. Воздерживаетесь ли Вы во время спора от неделовых, эмоциональных 

аргументов? 
6. Легко ли Вам втянуться в работу после длительного перерыва, 

например, после отпуска или каникул? 
7. Забываете ли об усталости, если работа Вас полностью «поглощает»? 
8. Способны ли Вы, поручив кому-нибудь определенную работу, 

терпеливо ждать ее окончания? 
9. Засыпаете ли Вы одинаково легко, ложась спать в разное время дня? 
10. Умеете ли Вы хранить тайну, если Вас об этом просят? 
11. Легко ли Вы возвращаетесь к работе, которой не занимались 

несколько недель или месяцев? 
12. Умеете ли Вы терпеливо объяснять? 
13. Любите ли Вы работу, требующую умственного напряжения? 
14. Вызывает ли у Вас монотонная работа скуку или сонливость? 
15. Легко ли Вы засыпаете после сильных переживаний? 
16. Способны ли Вы, когда требуется, воздержаться от проявления своего 

превосходства? 
17. Трудно ли Вам сдерживать злость или раздражение? 
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18. Ведете ли Вы себя естественно в присутствии незнакомых людей? 
19. В состоянии ли Вы владеть собой в тяжелые минуты? 
20. Умеете ли Вы, когда требуется, приспособить свое поведение к 

поведению окружающих? 
21. Охотно ли Вы беретесь за ответственную работу? 
22. Влияет ли обычно окружение на Ваше настроение? 
23. Способны ли Вы стойко переносить поражения? 
24. Разговариваете ли Вы в присутствии кого-то, чьим мнением особенно 

дорожите, столь же свободно, как обычно? 
25. Вызывают ли у Вас раздражение неожиданные изменения в Вашем 

распорядке дня? 
26. Есть ли у Вас на все готовые ответы? 
27. В состоянии ли Вы вести себя спокойно, когда ждете важного для 

себя решения (например, результат экзамена, поездка за границу)? 
28. Легко ли Вы организуете первые дни своего отпуска, каникул и т. п.? 
29. Обладаете ли Вы так называемой «быстрой реакцией»? 
30. Легко ли Вы приспосабливаете свою походку или манеру есть к 

походке или манере есть людей более медлительных? 
31. Быстро ли Вы засыпаете? 
32. Охотно ли Вы выступаете на собраниях, семинарах? 
33. Легко ли Вам испортить настроение? 
34. Трудно ли Вам оторваться от работы? 
35. Умеете ли Вы воздержаться от работы, если это мешает другим? 
36. Легко ли Вас спровоцировать на что-либо? 
37. Легко ли Вы срабатываетесь с людьми? 
38. Всегда ли Вы, когда Вам предстоит что-нибудь важное, обдумываете 

свои поступки? 
39. В состоянии ли Вы, читая текст, проследить с начала до конца ход 

мыслей автора? 
40. Легко ли Вы вступаете в разговор с попутчиками? 
41. Воздерживаетесь ли Вы от ненужного спора с человеком, который не 

прав? 
42. Охотно ли Вы беретесь за работу, требующую большой ловкости рук? 
43. В состоянии ли Вы изменить уже принятое решение, учитывая мнение 

других? 
44. Быстро ли вы привыкаете к новой системе работы? 
45. Можете ли Вы работать ночью, если работали днем? 
46. Быстро ли Вы читаете беллетристику? 
47. Часто ли Вы отказываетесь от своих намерений, если возникают 

препятствия? 
48. Умеете ли Вы держать себя в руках, если этого требуют 

обстоятельства? 
49. Просыпаетесь ли Вы обычно быстро и без труда? 
50. В состоянии ли Вы воздержаться от моментальной реакции? 
51. Трудно ли Вам работать при шуме? 
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52. Умеете ли Вы, когда необходимо, воздержаться от того, чтобы «резать 
правду-матку»? 

53. Успешно ли Вы справляетесь с волнением перед экзаменом, встречей 
с начальником? 

54. Быстро ли Вы привыкаете к новой среде? 
55. Любите ли Вы частые перемены? 
56. Восстанавливает ли Вам силы ночной отдых, после того как Вы 

тяжело работали весь день? 
57. Избегаете ли Вы занятий, требующих выполнения в 

непродолжительный срок разнородных действий? 
58. Самостоятельно ли Вы обычно боретесь с трудностями? 
59. Перебиваете ли Вы собеседников? 
60. Умея плавать, прыгнули бы Вы в воду, чтобы спасти утопающего? 
61. В состоянии ли Вы напряженно работать (заниматься)? 
62. Можете ли Вы воздержаться от неуместных замечаний? 
63. Имеет ли для Вас значение постоянное место на работе, за столом, на 

лекции и т.п.? 
64. Легко ли Вы переходите от одного занятия к другому? 
65. Взвешиваете ли Вы все «за» и «против» перед тем, как принять – 

важное решение? 
66. Легко ли Вы преодолеваете препятствия? 
67. Не заглядываете ли Вы в чужие письма, вещи? 
68. Скучно ли Вам во время всегда одинаково протекающих действий, 

занятий? 
69. Соблюдаете ли Вы правила поведения в общественных местах? 
70. Воздерживаетесь ли Вы во время разговора, выступления или ответа 

на вопросы от лишних движений и жестикуляций? 
71. Любите ли Вы оживленную обстановку? 
72. Любите ли Вы деятельность, требующую определенных усилий? 
73. В состоянии ли Вы длительное время сосредоточивать внимание на 

выполнении определенной задачи? 
74. Любите ли Вы занятия (работу), требующую быстрых движений? 
75. Умеете ли Вы владеть собой в трудных жизненных ситуациях? 
76. Встаете ли Вы, если нужно, сразу после того, как проснулись? 
77. Способны ли Вы, если требуется, закончив порученную Вам работу, 

терпеливо ждать, пока не окончат свою работу другие? 
78. В состоянии ли Вы, после того как увидите что-либо неприятное, 

действовать столь же четко, как обычно? 
79. Быстро ли Вы просматриваете ежедневные газеты? 
80. Случается ли Вам говорить так быстро, что Вас трудно понять? 
81. Можете ли Вы, не выспавшись, нормально работать? 
82. В состоянии ли Вы работать длительное время без перерыва? 
83. В состоянии ли Вы работать, если у Вас болит голова, зуб и т.п.? 
84. В состоянии ли Вы, если это необходимо, спокойно кончить работу, 

зная, что Ваши товарищи развлекаются или ждут Вас? 
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85. Отвечаете ли Вы, как правило, быстро на неожиданные вопросы? 
86. Говорите ли Вы обычно быстро? 
87. Можете ли Вы спокойно работать, если ждете гостей? 
88. Легко ли Вы меняете свое мнение под влиянием убедительных 

аргументов? 
89. Терпеливы ли Вы? 
90. Умеете ли Вы приспособиться к ритму работы более медленного 

человека? 
91. Умеете ли Вы так спланировать работу, чтобы одновременно 

выполнять несколько совместных действий? 
92. Может ли веселая компания изменить Ваше подавленное настроение? 
93. Умеете ли Вы без особого труда выполнять несколько действий 

одновременно? 
94. Сохраняете ли Вы психическое равновесие, когда являетесь 

свидетелем несчастного случая на улице? 
95. Любите ли Вы работу, требующую множества разнообразных 

манипуляций? 
96. Сохраняете ли Вы спокойствие, когда страдает кто-нибудь из близких 

Вам людей? 
97. Самостоятельны ли Вы в трудных жизненных ситуациях? 
98. Свободно ли Вы чувствуете себя в большой или незнакомой 

компании? 
99. Можете ли Вы сразу же прервать разговор, если это требуется? 
100. Легко ли Вы приспосабливаетесь к методам работы других? 
101. Любите ли Вы часто менять род работы? 
102. Склонны ли Вы брать инициативу в свои руки, если случается что-

либо из ряда вон выходящее? 
103. Воздерживаетесь ли Вы от неуместных улыбок? 
104. Начинаете ли Вы сразу работать интенсивно? 
105. Решаетесь ли Вы выступить против общественного мнения, если Вам 

кажется, что Вы правы? 
106. В состоянии ли Вы преодолеть временную депрессию? 
107. Засыпаете ли Вы с трудом, сильно устав от умственного труда? 
108. В состоянии ли Вы спокойно ждать, например, в очереди? 
109. Воздерживаетесь ли Вы от вмешательства, если заранее известно, что 

оно ни к чему не приведет? 
110. В состоянии ли Вы спокойно аргументировать во время резкого 

разговора? 
111. В состоянии ли Вы мгновенно реагировать в сложных положениях? 
112. Ведете ли Вы себя тихо, если Вас об этом просят? 
113. Соглашаетесь ли Вы без особых внутренних колебаний на 

болезненные врачебные процедуры? 
114. Умеете ли Вы интенсивно работать? 
115. Охотно ли Вы меняете места развлечений и отдыха? 
116. Трудно ли Вам привыкнуть к новому распорядку дня? 
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117. Спешите ли Вы на помощь в несчастных случаях? 
118. Воздерживаетесь ли Вы от нежелательных выкриков и жестов на 

спортивных матчах, в цирке и т.п.? 
119. Любите ли Вы работу (занятия), требующую частых разговоров с 

разными людьми? 
120. Владеете ли Вы своей мимикой? 
121. Любите ли Вы работу, требующую частых энергичных движений? 
122. Считаете ли Вы себя смелым? 
123. Прерывается ли у Вас голос (Вам трудно говорить) в необычной 

ситуации? 
124. Умеете ли Вы преодолевать уныние, вызванное неудачей? 
125. Если Вас об этом просят, в состоянии ли Вы длительное время стоять 

(сидеть) спокойно? 
126. В состоянии ли Вы подавить свое веселье, если это может кого-

нибудь задеть? 
127. Легко ли Вы переходите от печали к радости? 
128. Легко ли Вас вывести из себя? 
129. Соблюдаете ли Вы без труда обязывающие в вашей среде правила 

поведения? 
130. Любители Вы выступать публично? 
131. Приступаете ли Вы обычно к работе быстро, без длительной 

подготовки? 
132. Готовы ли Вы прийти на помощь другому, рискуя жизнью? 
133. Энергичны ли Вы в движениях? 
134. Охотно ли Вы выполняете ответственную работу? 
Обработка результатов 
Ключ: 
Если ответ соответствует ключу — 2 балла. Если ответ не соответствует 

ключу — 0 баллов. За ответ «не знаю» — один балл.  
Сила процессов возбуждения  
• Ответ «да»: вопросы — 3, 4, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 32, 39, 45, 56, 58, 

60, 61, 66, 72, 73, 78, 81, 82, 83, 94, 97, 98, 102, 105,106, 113, 114, 117, 121, 122, 
124, 130, 132, 133, 134. 

• Ответ «нет»: вопросы — 47, 51, 107, 123. 
Сила процессов торможения  
• Ответ «да»: вопросы — 2, 5, 8, 10, 12, 16, 27, 30, 35, 37, 38, 41, 48, 50, 52, 

53, 59, 62, 65, 67, 69, 70, 75, 77, 84, 87, 89, 90, 96, 99, 103, 108, 109, 110, 112, 118, 
120, 125, 126, 129. 

• Ответ «нет»: вопросы — 18, 34, 36, 128. 
Подвижность нервных процессов  
• Ответ «да»: вопросы — 1, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 40, 42, 43, 

44, 46, 49, 54, 55, 64, 68, 71, 74, 76, 79, 80, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 100, 101, 104, 
111, 115, 119, 127, 131. 

• Ответ «нет»: вопросы — 25, 57, 63, 116. 
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«Сырой» балл по каждой шкале сравнивается с диагностическими 
статистическими границами:  

 
где М - среднее нормативной выборки; S - стандартное отклонение.  
 

Таблица 2.1 
Значение средних (М) и стандартных отклонений (S) 

 
Название шкалы М S 

Сила по возбуждению 37 12 
Сила по торможению 32 11 
Подвижность 36 12 

 
Интерпретация результатов 
Уровень процессов возбуждения - норма от 25 до 49, 62 - выше среднего. 

Высокий балл (выше границы «среднее плюс стандартное отклонение») 
отражает силу процесса возбуждения; низкий балл (ниже границы «среднее 
минус стандартное отклонение») указывает на слабость процесса возбуждения. 

Уровень процессов торможения - норма от 21 до 43, 61 - выше среднего. 
Высокий балл отражает силу процесса торможения; низкий балл - слабость 
процесса торможения. 

Подвижность нервных процессов - норма от 24 до 48, 58 - выше 
среднего. Высокий балл отражает подвижность нервных процессов; низкий 
балл - инертность нервных процессов. 

 
2.1.3. Опросник структуры темперамента Русалова 

 
Опросник структуры темперамента (ОСТ) используется для диагностики 

свойств «предметно-деятельностного» и «коммуникативного» аспектов 
темперамента. ОСТ имеет 105 вопросов. 

Инструкция. Вам предлагается ответить на 105 вопросов. Вопросы 
направлены на выяснение вашего обычного способа поведения. Постарайтесь 
представить типичные ситуации и дайте первый "естественный" ответ, который 
придет Вам в голову. Отвечайте быстро и точно. Помните, нет "хороших" или 
"плохих" ответов. Если Вы выбрали ответ "да", поставьте крестик (галочку).  

Текст опросника 
1. Подвижный ли Вы человек?  
2. Всегда ли Вы готовы с ходу, не раздумывая, включиться в разговор?  
3. Предпочитаете ли Вы уединение большой компании?  
4. Испытываете ли Вы постоянную жажду деятельности?  
5. Ваша речь обычно медленна и нетороплива?  
6. Ранимый ли Вы человек?  
7. Часто ли Вам не спится из-за того, что Вы поссорились с друзьями?  
8. В свободное время Вам всегда хочется заняться чем-либо?  
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9. В разговоре с другими людьми Ваша речь часто опережает Вашу мысль?  
10. Раздражает ли Вас быстрая речь собеседника?  
11. Чувствовали бы Вы себя несчастным человеком, если бы на длительное 

время были лишены возможности общения с людьми?  
12. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу?  
13. Нравится ли Вам быстро бегать?  
14. Сильно ли Вы переживаете неполадки в своей работе?  
15. Легко ли Вам выполнять работу, требующую длительного внимания и 

большой сосредоточенности?  
16. Трудно ли Вам говорить очень быстро?  
17. Часто ли вы испытываете тревогу, что выполнили работу не так, как 

нужно?  
18. Часто ли Ваши мысли перескакивают с одной на другую во время 

разговора?  
19. Нравятся ли Вам игры, требующие быстроты и ловкости?  
20. Легко ли Вы можете найти другие варианты решения известной задачи?  
21. Испытываете ли Вы чувство беспокойства, что Вас неправильно поняли в 

разговоре?  
22. Охотно ли Вы выполняете сложную ответственную работу?  
23. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь?  
24. Легко ли Вы воспринимаете быструю речь?  
25. Легко ли Вам делать одновременно очень много дел?  
26. Возникают ли у Вас конфликты с вашими друзьями из-за того, что Вы 

сказали им что-то, не подумав заранее?  
27. Вы обычно предпочитаете делать несложные дела, не требующие от Вас 

большой энергии?  
28. Легко ли Вы расстраиваетесь, когда обнаруживаете незначительные 

недостатки в своей работе?  
29. Любите ли Вы сидячую работу?  
30. Легко ли Вам общаться с разными людьми?  
31. Вы обычно предпочитаете подумать, взвесить и лишь потом высказаться?  
32. Все ли Ваши привычки хороши, желательны?  
33. Быстры ли у Вас движения рук?  
34. Вы обычно молчите и не вступаете в контакты, когда находитесь в 

обществе малознакомых людей?  
35. Легко ли Вам переключаться от одного варианта решения задачи на 

другой?  
36. Склонны ли Вы преувеличивать в своём воображении негативное 

отношение близких людей?  
37. Разговорчивый ли Вы человек?  
38. Вам обычно легко выполнять дело, требующее мгновенных реакций?  
39. Вы обычно говорите свободно, без запинок?  
40. Беспокоят ли Вас страхи, что Вы не справитесь с работой?  
41. Легко ли Вы обижаетесь, когда близкие Вам люди указывают на Ваши 

недостатки?  
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42. Испытываете ли Вы тягу к напряжённой ответственной деятельности?  
43. Считаете ли Вы свои движения медленными и неторопливыми?  
44. Бывают ли у Вас мысли, которые Вы хотели бы скрыть от других?  
45. Можете ли Вы без долгих раздумий задать щекотливый вопрос другому 

человеку?  
46. Доставляют ли Вам удовольствие быстрые движения?  
47. Легко ли Вы "генерируете" новые идеи, связанные с работой?  
48. Сосёт ли у Вас "под ложечкой" перед ответственным разговором?  
49. Можно ли сказать, что Вы быстро выполняете порученное Вам дело?  
50. Любите ли Вы браться за большие дела самостоятельно?  
51. Богатая ли у Вас мимика в разговоре?  
52. Если Вы обещали что-то сделать, всегда ли Вы выполняете своё 

обещание независимо от того, удобно вам это или нет?  
53. Испытываете ли Вы чувство обиды от того, что окружающие Вас люди 

обходятся с Вами хуже, чем следовало бы?  
54. Вы обычно предпочитаете выполнять одновременно только одну 

операцию?  
55. Любите ли Вы игры в быстром темпе?  
56. Много ли в Вашей речи длительных пауз?  
57. Легко ли Вам внести оживление в компанию?  
58. Вы обычно чувствуете в себе избыток сил и Вам хочется заняться каким-

нибудь делом?  
59. Обычно Вам трудно переключить внимание с одного дела на другое?  
60. Бывает ли, что у Вас надолго портится настроение от того, что сорвалось 

запланированное дело?  
61. Часто ли Вам не спится из-за того, что не ладятся дела, связанные 

непосредственно с работой?  
62. Любите ли Вы бывать в большой компании?  
63. Волнуетесь ли Вы выясняя отношения с друзьями?  
64. Испытываете ли Вы потребность в работе, требующей полной отдачи 

сил?  
65. Выходите ли Вы иногда из себя, злитесь?  
66. Склонны ли Вы решать много задач одновременно?  
67. Держитесь ли Вы свободно в большой компании?  
68. Часто ли Вы высказываете своё первое впечатление, не подумав?  
69. Беспокоит ли Вас чувство неуверенности в процессе выполнения работы?  
70. Медленны ли Ваши движения, когда Вы что-то мастерите?  
71. Легко ли Вы переключаетесь с одной работы на другую?  
72. Быстро ли Вы читаете вслух?  
73. Вы иногда сплетничаете?  
74. Молчаливы ли Вы, находясь в кругу друзей?  
75. Нуждаетесь ли Вы в людях, которые бы Вас ободрили и утешили?  
76. Охотно ли Вы выполняете множество различных поручений 

одновременно?  
77. Охотно ли Вы выполняете работу в быстром темпе?  
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78. В свободное время Вас обычно тянет пообщаться с людьми?  
79. Часто ли у Вас бывает бессонница при неудачах на работе?  
80. Дрожат ли у Вас иногда руки во время ссоры?  
81. Долго ли Вы мысленно готовитесь перед тем, как высказать своё мнение?  
82. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые Вам явно не нравятся?  
83. Обычно вы предпочитаете лёгкую работу?  
84. Легко ли Вас обидеть в разговоре по пустякам?  
85. Обычно Вы первым в компании решаетесь начать разговор?  
86. Испытываете ли Вы тягу к людям?  
87. Склонны ли Вы вначале поразмыслить, а потом говорить?  
88. Часто ли Вы волнуетесь по поводу своей работы?  
89. Всегда ли Вы платили бы за провоз багажа на транспорте, если бы не 

опасались проверки?  
90. Держитесь ли Вы обычно обособленно на вечеринках или в компаниях?  
91. Склонны ли вы преувеличивать в своём воображении неудачи, связанные 

с работой?  
92. Нравится ли Вам быстро говорить?  
93. Легко ли Вам удержаться от высказывания неожиданно возникшей идеи?  
94. Предпочитаете ли Вы работать медленно?  
95. Переживаете ли Вы из-за малейших неполадок на работе?  
96. Вы предпочитаете медленный, спокойный разговор?  
97. Часто ли Вы волнуетесь из-за ошибок в работе, которые были Вами 

допущены?  
98. Способны ли Вы успешно выполнять длительную, трудоёмкую работу?  
99. Можете ли Вы, не долго думая, обратиться с просьбой к другому 

человеку?  
100. Часто ли Вас беспокоит чувство неуверенности в себе при общении 

с людьми?  
101. Легко ли Вы берётесь за выполнение новых заданий?  
102. Устаёте ли Вы, когда Вам приходится говорить долго?  
103. Вы предпочитаете работать с прохладцей, без особого напряжения?  
104. Нравится ли Вам разнообразная работа, требующая переключения 

внимания?  
105. Любите ли Вы подолгу бывать наедине с собой? 

Обработка результатов. 
Перед обработкой необходимо убедиться, что ответы даны на все вопросы. 

Для подсчета баллов по той или иной шкале используются ключи. Вначале 
необходимо перекодировать некоторые ответы, указанные в ключе для данной 
шкалы. Каждое совпадение ответа испытуемого с ключевым оценивается в 
один балл. Подсчет баллов производится путем суммирования всех баллов по 
данной шкале.  

При обследовании больших массивов испытуемых целесообразно сочетать 
бланковый метод с компьютерной обработкой данных. Полученная сумма 
баллов для каждой шкалы записывается в соответствующую графу на бланке. 
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Кроме того, в бланке обязательно фиксируется ФИО, пол, возраст испытуемого, 
образование, род занятий или учебы, а также дата проведения обследования.  

Результаты испытуемых, получивших высокий балл (7 и более) по шкале 
"К" (контрольные вопросы на социальную желательность), не подлежат 
рассмотрению.  

Ключ  
Каждый вопрос относится к одной из 9 шкал. 8 шкал содержат по 12 

вопросов, а 9-я шкала (социальной желательности ответов) - 9 вопросов.  
1. шкала - эргичность  
«да»- вопросы 4, 8, 15, 22, 42, 50, 58, 64, 96. 
«нет» - вопросы 27, 83, 103.  
2. шкала - социальная эргичность  
«да» -11, 30, 57, 62, 67, 78, 86. 
«нет» - 3, 34, 74, 90, 105.  
3. шкала - пластичность  
«да» - 20, 25, 35, 38, 47, 66, 71, 76, 101, 104. 
«нет» - 54, 59.  
4. шкала - социальная пластичность  
«да» - 2, 9, 18, 26, 45, 68, 85, 99. 
«нет» -31, 81, 87, 93.  
5. шкала - темп  
«да» - 1, 13, 19, 33, 46, 49, 55, 77. 
«нет» - 29, 43, 70, 94,  
6. шкала - социальный темп  
«да» -24, 37, 39, 51, 72, 92. 
«нет» - 5, 10, 16, 56, 96, 102.  
7. шкала - эмоциональность  
«да» - 14, 17, 28, 40, 60, 61, 69, 79, 88, 91, 95, 97.  
8. шкала - социальная эмоциональность  
«да» - 6, 7, 21, 36, 41, 48, 53, 63, 75, 80, 84, 100.  
9. шкала - «К» социальной желательности ответов 
«да» - 32, 52, 89. 
«нет» - 12, 23, 44, 65, 73, 82. 

Интерпретация результатов 
Считается, что то или иное свойство темперамента сильно развито у 

испытуемого, если он получил по нему 9 и более баллов; слабо развито - если 
по нему получено 4 и менее баллов. При суммарном количестве баллов от 5 до 
8 данное свойство темперамента считается среднеразвитым.  

Вывод о доминирующем типе темперамента человека делается на основе 
сравнения показателей, полученных по разным свойствам темперамента, с 
данными ниже типичными сочетаниями этих свойств, соответствующими 
разным типам темперамента.  

Сангвиник - среднеразвитые показатели по всем свойствам темперамента.  
Холерик - высокие показатели по энергичности, темпу и эмоциональности 

при средних или высоких показателях по пластичности.  
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Флегматик - низкие показатели по всем свойствам темперамента.  
Меланхолик - низкие показатели по энергичности, пластичности, темпу 

при средних или высоких показателях по эмоциональности.  
К чистому типу сангвиника, холерика, флегматика или меланхолика 

человек относится только при полном совпадении степени развитости его 
показателей с теми, которые связаны с описанными типами. Во всех остальных 
случаях считается, что у человека имеется так называемый смешанный тип 
темперамента.  

Отдельно для каждого испытуемого устанавливаются два типа его 
темперамента: один, который проявляется в работе, и другой, который 
проявляется в общении с людьми.  

Шкалы опросника 
ОСТ содержит следующие шкалы:  
1. Предметная эргичность - включает в себя вопросы об уровне 

потребности в освоении предметного мира, стремлении к умственному и 
физическому труду.  

Высокие значения - (9-12 баллов) по этой шкале означают высокую 
потребность в освоении предметного мира, жажду деятельности, стремление к 
напряженному умственному и физическому труду, легкость умственного 
пробуждения. 

Низкие значения - (3-4 балла) означают пассивность, низкий уровень 
тонуса и активации, нежелание умственного напряжения низкую вовлеченность 
в процесс деятельности.  

2. Социальная эргичность - содержит вопросы об уровне потребности в 
социальных контактах, о стремлении к лидерству.  

Высокие значения - коммуникативная эргичность, потребность в 
социальном контакте, жажда освоения социальных форм деятельности, 
стремление к лидерству, общительность, стремление к занятию высокого ранга, 
освоение мира через коммуникацию. 

Низкие значения - незначительная потребность в социальных контактах, 
уход от социально-активных форм поведения, замкнутость, социальная 
пассивность.  

3. Пластичность - содержит вопросы о степени легкости или трудности 
переключения с одного предмета на другой, быстрота перехода с одних 
способов мышления на другие.  

Высокие значения - легкость переключения с одного вида деятельности на 
другой, быстрый переход с одних форм мышления на другие в процессе 
взаимодействия с предметной средой, стремление к разнообразию форм 
предметной деятельности. 

Низкие значения - склонность к монотонной работе, боязнь и избегание 
разнообразных форм поведения, вязкость, консервативные формы 
деятельности.  

4. Социальная пластичность - содержит вопросы, направленные на 
выяснение степени легкости или трудности переключения в процессе общения 
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от одного человека к другому, склонности к разнообразию коммуникативных 
программ.  

Высокие значения - широкий набор коммуникативных программ, 
автоматическое включение в социальные связи, легкость вступления в 
социальные контакты, легкость переключения в процессе общения, наличие 
большого количества коммуникативных заготовок, коммуникативная 
импульсивность. 

Низкие значения - трудность в подборе форм социального взаимодействия, 
низкий уровень готовности к вступлению в социальные контакты, стремление к 
поддержанию монотонных контактов.  

5. Темп или Скорость - включает вопросы о быстроте моторно-
двигательных актов при выполнении предметной деятельности.  

Высокие значения - высокий темп поведения, высокая скорость 
выполнения операций при осуществлении предметной деятельности, моторно-
двигательная быстрота, высокая психическая скорость при выполнении 
конкретных заданий. 

Низкие значения - замедленность действий, низкая скорость моторно-
двигательных операций.  

6. Социальный темп - включает вопросы, направленные на выявление 
скоростных характеристик речедвигательных актов в процессе общения.  

Высокие значения - речедвигательная быстрота, быстрота говорения, 
высокие скорости и возможности речедвигательного аппарата. 

Низкие значения - слабо развита речедвигательная система, речевая 
медлительность, медленная вербализация.  

7. Эмоциональность - включает в себя вопросы, оценивающие 
эмоциональность, чувствительность, чувствительность к не удачам в работе.  

Высокие значения - высокая чувствительность к расхождению между 
задуманным и ожидаемым, планируемым и результатами реального действия, 
ощущения неуверенности, тревоги, неполноценности, высокое беспокойство по 
поводу работы, чувствительность к неудачам, к несовпадению между 
задуманным, ожидаемым, планируемым и результатами реального действия. 

Низкие значения - незначительное эмоциональное реагирование при 
неудачах, нечувствительность к неуспеху дела, спокойствие, уверенность в 
себе.  

8. Социальная эмоциональность - включает вопросы, касающиеся 
эмоциональной чувствительности в коммуникативной сфере.  

Высокие значения - высокая эмоциональность в коммуникативной сфере, 
высокая чувствительность к неудачам в общении. 

Низкие значения - низкая эмоциональность в коммуникативной сфере, 
нечувствительность к оценкам товарищей, отсутствие чувствительности к 
неудачам в общении, уверенность в себе и ситуациях общения.  

9. «К» - контрольная шкала (шкала социальной желательности ответов) 
включает вопросы на откровенность и искренность высказываний.  

Высокие значения - неадекватная оценка своего поведения, желание 
выглядеть лучше, чем есть на самом деле. 
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Низкие значения - адекватное восприятие своего поведения.  
 

2.2. Методики диагностики характера 
 

2.2.1. Опросник черт характера взрослого человека 
 

Опросник черт характера взрослого человека (ОЧХ-В) В.М. Русалова, О.Н. 
Маноловой - принципиально переработанный тест Г. Шмишека и предназначен 
для психологических, педагогических и медицинских исследований людей 
обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет. Позволяет измерять черты характера 
взрослого человека. 

Инструкция. Ответьте на каждый вопрос, имеющийся в опроснике. 
Укажите вариант ответа, который лучше всего соответствует Вашему 
отношению:  

1 – полностью не согласен; 
2 – скорее не согласен; 
3 – согласен; 
4 – полностью согласен. 
Отвечайте быстро и не задумывайтесь долго над одним вопросом. Важна 

Ваша первая реакция, а не долгое размышление над каждым вопросом. 
Хороших или плохих ответов нет.  

Текст опросника 
1. Ваше настроение бывает в основном веселым, приподнятым? 
2. Может ли нанесенная Вам обида переживаться Вами также остро или 

даже сильнее через длительное время? 
3. Глубокие переживания вызывают у Вас слезы? 
4. По окончании любой работы у Вас возникают сомнения в качестве ее 

выполнения? 
5. Любое новое событие в Вашей жизни пугает Вас? 
6. У Вас бывают колебания настроения от очень веселого до очень 

тоскливого? 
7. Вы постоянно стремитесь быть в центре внимания? 
8. Вы часто раздражены и недовольны окружающей обстановкой? 
9. Вы – замкнутый, немногословный человек? 
10. Вы способны чем-либо восторгаться до самозабвения? 
11. Вы заражаете людей оптимизмом? 
12. Вы с трудом забываете нанесенные Вам незначительные обиды? 
13. Вы чувствительный, мягкосердечный человек? 
14. Кинув письмо в почтовый ящик, Вы проверяете, опустилось ли оно или 

нет, не застряло ли оно в щели?  
15. Вы готовы мстить за личную измену? 
16. Вы в детстве боялись грозы (или собак)? 
17. Вы стремитесь всегда и во всем поддерживать порядок? 
18. Ваше настроение постоянно колеблется без особых причин? 
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19. Может ли Ваше радостное настроение резко смениться глубокой 
печалью? 

20. Вы – вспыльчивый человек? 
21. Вы находитесь, как правило, в подавленном настроении? 
22. Ваше восприятие художественных произведений чрезвычайно обострено? 
23. Вы постоянно заняты делом? 
24. Оскорбления, нанесенные Вам, вызывают в Вас скрытую ярость? 
25. Вы можете зарезать живую птицу? 
26. Вас раздражает, когда вещь лежит не на своем месте? 
27. Вы боитесь оставаться один дома? 
28. У Вас бывают беспричинные колебания настроения? 
29. В своей профессиональной деятельности Вы стремитесь быть первым? 
30. Вы легко впадаете в гнев? 
31. Вы способны быть долгое время веселым? 
32. Бывает ли у Вас на фоне плохого настроения ощущение бурного 

восторга? 
33. Ваши контакты с людьми легки и разнообразны? 
34. Вы впечатлительны как ребенок? 
35. Вас пугает вид крови? 
36. Ваша словоохотливость может сиюминутно смениться полной 

замкнутостью? 
37. Вы в глубине души честолюбивый человек? 
38. Вы боитесь спуститься в темный погреб, войти в пустую неосвещенную 

комнату? 
39. Вы предпочитаете тщательную и медленную работу? 
40. Иногда Вы общительный человек, а иногда из Вас слова не вытянешь? 
41. Вы прекрасно чувствуете себя на сцене? 
42. Вам трудно контролировать свои сильные желания? 
43. Вам жизнь кажется невыносимо тяжелой? 
44. Вам легко разыграть болезнь, чтобы не пойти на работу или учебу? 
45. Даже при неудаче Вы не теряете чувство юмора, оптимизма? 
46. Вам легко помириться с человеком, который Вас сильно обидел? 
47. Вы испытываете чувство сострадания к бездомным животным? 
48. Вас постоянно беспокоят мысли, что с Вами или с вашими родными что-

нибудь случиться? 
49. Ваше настроение колеблется в зависимости от погоды? 
50. Вам трудно выступать на собрании, делать доклад и т.п. перед большой 

аудиторией? 
51. Вы готовы ударить человека, если он Вас сильно оскорбит? 
52. Вам нравится бывать в веселых компаниях? 
53. Вы – человек-романтик – то полон грез, то полон печали? 
54. Вам легко заниматься организаторской деятельностью? 
55. Могут ли трагические фильмы взволновать Вас так, что на глазах 

выступят слезы? 
56. Вы долго помните критические замечания в Ваш адрес? 
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57. Вам страшно пройти в позднее время по темной улице? 
58. Вы тщательно следите за тем, чтобы в Вашем доме каждая вещь лежала 

на своем месте? 
59. Ложась спать в отличном расположении духа, Вы часто утром встаете в 

подавленном, мрачном настроении? 
60. В любой ситуации Вы отводите себе ведущую роль? 
61. Когда Вас «задевают за больное», Вы можете ударить? 
62. Вы часто смеетесь? 
63. Инициатива, как правило, исходит от Вас? 
64. Вы очень сильно любите природу? 
65. Вы стремитесь навести порядок везде и во всем? 
66. Вы боязливый человек? 
67. Ваше настроение колеблется под влиянием алкоголя? 
68. Вы любите, чтобы Вами восхищались? 
69. Во время спора Вы можете пустить в ход кулаки? 
70. Вы к будущему относитесь пессимистически? 
71. Вы подвержены частым перепадам настроения от радости до грусти? 
72. В любой компании Вы создаете радостное настроение? 
73. Вы готовы мстить даже сильному противнику? 
74. Вы сильно переживаете горести других людей? 
75. В школьные годы из-за одной помарки Вы начинали новую тетрадь? 
76. Страшные сны оказывают на Вас сильное впечатление? 
77. Период хорошего настроения без причины у Вас может смениться 

апатией? 
78. Под влиянием алкоголя Вы становитесь агрессивным? 
79. В беседе Вы скорее немногословны? 
80. Вы способны увлечь других неординарностью своих поступков и 

мыслей? 
Обработка результатов 
Варианты ответов испытуемого сравниваются с ключом (таблица 2.2). 
Совпадение вариантов ответов с ключом по п.п. 5, 25, 31, 46, 50, 52, 62 

получает «сырую» оценку от 1 до 4 баллов, исходя из следующей шкалы: 4 – 
полностью не согласен; 3 – скорее не согласен; 2 – согласен; 1 – полностью 
согласен. 

Совпадение вариантов ответов с ключом по всем другим вопросам 
получает «сырую оценку» от 1 до 4 баллов, исходя из следующей шкалы: 1 – 
полностью не согласен; 2 – скорее не согласен; 3 – согласен; 4 – полностью 
согласен. 

Подсчитывается общая сумма «сырых» оценок. Минимальное значение 
суммы по каждой шкале – 8, максимальное – 32. 

Сырая оценка ставится в соответствие со стандартным значением, которое 
может составлять от 1 до 10 стен.  

Стандартные значения по каждой шкале можно отнести к одной из трех 
групп: низкие значения (1…3 стена, 25% популяции); средние значения (4 – 6 
стен, 50% популяции); высокие значения (7 – 10 стен, 25% популяции). 
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Таблица 2.2 

Ключ опросника черт характера взрослого человека 
 

№ 
п/п Название типа акцентуации 

№ ответа 
(* - отмечены пункты, требующие 

перекодирования) 

Прямая шкала 
оценки 

Обратная 
шкала 
оценки 

1 Застревающий (З)  2, 12, 15, 24, 37, 56, 73 46* 
2 Демонстративный (Де)  7, 29, 41, 44, 60, 68, 80 50* 
3 Педантичный (П)  4, 14, 17, 26, 39, 58, 65, 75  
4 Возбудимый (В)  8, 20, 30, 42, 51, 61, 69, 78  
5 Гипертимный (Г)  1, 11, 23, 33, 45, 54, 63, 72  
6 Дистимный (Ди)  9, 21, 43, 70, 79 31*, 52*, 62* 
7 Циклотимный (Ц)  6, 18, 28, 40, 49,59, 67,77  
8 Экзальтированный (Эк)  10, 19, 22, 32, 34, 36, 53, 71  
9 Эмотивный (Эм)  3, 13, 35, 47, 55, 64, 74 25* 
10 Тревожный (Т)  16, 27, 38, 48, 57, 66, 76 5* 

 
Таблица 2.3 

Таблица перевода сырых оценок в стандартные значения 
 

Шкала 
 

Стандартные значения (стены)  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Застревающий 
(З)  

8–
11  

12–
13  

14–
15  

16–
17  

18–
20  

21–
22  

23–
24  

25–
26  

27–
28  

29–
32  

Демонстратив
ный (Де)  

8–
13  

14–
16  

16–
17  

18–
19  

20–
22  

23–
24  

25–
26  

27–
28  

29–
30  

31–
32  

Педантичный 
(П)  

8–
11  

12–
13  

14–
15  

16–
17  

18–
20  

21–
22  

23–
24  

25–
26  

27–
28  

29–
32  

Возбудимый 
(В)  

8–
9  

10–
11  

12–
13  

14–
15  

16–
18  

19–
20  

21–
22  

23–
24  

25–
26  

27–
32  

Гипертимный 
(Г)  

8–
13  

14–
15  

16–
17  

18–
19  

20–
22  

23–
24  

25–
26  

27–
28  

29–
30  

31–
32  

Дистимный 
(Ди)  8  9  10  11–

12  
13–
15  

16–
17  

18–
19  

20–
21  

22–
23  

24–
32  

Циклотимный 
(Ц)  

8–
9  

10–
11  

12–
13  

14–
15  

16–
18  

19–
20  

21–
22  

23–
24  

25–
26  

27–
32  
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Окончание табл. 2.3 
 

Шкала 
 

Стандартные значения (стены)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экзальтирова
нный (Эк)  

8–
11  

12–
13  

14–
15  

16–
17  

18–
20  

21–
22  

23–
24  

25–
26  

27–
28  

29–
32  

Эмотивный 
(Эм)  

8–
14  

15–
16  

17–
18  

19–
20  

21–
23  

24–
25  

26–
27  

28–
29  

30–
31  32  

Тревожный 
(Т)  8  9–

10  
11–
12  

13–
14  

15–
17  

18–
19  

20–
21  

22–
23  

24–
25  

26–
32  

 
Интерпретация 
Ниже даны интерпретации по низким (1−3 стена) и средним (4−6 стен) 

значениям шкал. Описание высоких значений (7−10 стен) соответствует 
характеристикам типов акцентуаций.  

Застревание 
Низкие значения. Не помнит никаких обид, немстителен, не замечает 

оскорблений, отсутствует честолюбие, не обращает никакого внимания на 
критические замечания. Отсутствуют эгоцентрические побуждения (либо они 
блокированы). Границы психического образа «Я» не очерчены, отношение к 
себе не выработано. Формирование мотивации затруднено.  

Средние значения. Обиды помнит недолго, месть быстро проходит, 
оскорбления быстро забываются, адекватное честолюбие, адекватно реагируют 
на критические замечания.  

Демонстративность 
Низкие значения. Отличается стеснительностью, развитым этическим 

комплексом, искренностью и глубиной чувств. Тревожный, пассивный человек, 
предпочитает держаться «в тени», избегает большого скопления людей.  

Средние значения. Средняя общительность; избегает выставлять себя, но и 
не прячется от людей, если нужно выступить перед большой аудиторией.  

Педантичность 
Низкие значения. Отрицает в себе стремление к тщательности, 

аккуратности, самоконтролю. Дома и на работе у него полный беспорядок. 
Вседозволенность, безнаказанность, безответственность – проявления на 
житейском уровне. Эта особенность может являться как результатом 
социальной запущенности, так и формой психологической защиты.  

Средние значения. Аккуратен в меру: дома и на работе старается 
поддерживать порядок по мере надобности; не любит, но согласен выполнять 
работу, требующую тщательности.  

Возбудимость 
Низкие значения. Проявляет исключительное хладнокровие, высокий 

уровень самоконтроля и саморегуляции в сфере эмоциональных реакций и 
отношений.  
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Средние значения. Старается держаться хладнокровно, но иногда выходит 
из себя; способен адекватно контролировать сильные желания.  

Гипертимность 
Низкие значения. Настроение понижено. Пессиместичен. Безынициативен. 

Мимика не выражена, координация движений выражена слабо. Не любит 
быстрых физических упражнений. Низкая жажда интеллектуальной 
деятельности. Мало общителен. Мнительный человек, возможна склонность к 
зависимому поведению.  

Средние значения. Настроение среднее. Не пессиместичное, не 
оптимистичное. Средняя степень инициативности. Мимика выражена средне, 
средняя координация движений. Средняя потребность в интеллектуальной 
деятельности. Средняя общительность.  

Дистимность 
Низкие значения. Отрицает в себе (или блокирует) застенчивость, 

безынициативность. Его отличительные особенности: многословие, 
эмоциональная подвижность, постоянная включенность в деятельность, 
широкий диапазон поведенческих программ.  

Средние значения. В меру разговорчив, разумный пессимист, настроение 
ровное.  

Циклотимность 
Низкие значения. Такой человек отрицает в себе (или блокирует) 

проявления колебания настроения, изменения активности, описывает свое 
поведение как устойчивое, стабильное, независимое от внешних обстоятельств. 
 Средние значения шкалы. Настроение в целом устойчиво.  

Экзальтированность 
Низкие значения. Наблюдается эмоциональная подавленность. В крайней 

выраженности – холодность, «эмоциональная тупость». Все виды деятельности 
эмоционально не окрашены, стереотипны. Создается впечатление 
эмоциональной отчужденности.  

Средние значения. Средняя эмоциональная восприимчивость, устойчивое 
ровное настроение.  

Эмотивность 
Низкие значения. Такой человек практически не плачет, проявляет 

грубость и бесчувственность по отношению к другим людям. Отрицает (или 
блокирует) чувство сострадания, склонен к отклоняющемуся, в крайней 
степени выраженности – антисоциальному поведению.  

Средние значения. Плачет редко, не выражает особых чувств к людям, 
проявляет сострадание только в случае необходимости.  

Тревожность 
Низкие значения. Отрицает (или блокирует) субъективные переживания 

страха. Не испытывает беспомощности, решительный, инициативный человек, 
всегда ощущает себя в безопасности. Проявляет смелость в любой неизвестной 
ситуации, не боится несчастных случаев. Бесшабашен.  

Средние значения. Чувство страха адекватно ситуации.  
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2.2.2. Опросник Шмишека 
 

Опросник предназначен для диагностики типа акцентуации личности, 
является реализацией типологического подхода к ее изучению.  

Методика состоит из 88 вопросов, на которые требуется ответить «да» или 
«нет».  

С помощью данной методики определяются следующие 10 типов 
акцентуации личности (по классификации К.Леонгарда):  

Демонстративный тип. Характеризуется повышенной способностью к 
вытеснению. 

Педантичный тип. Лица этого типа отличаются повышенной 
ригидностью, инертностью психических процессов, неспособностью к 
вытеснению травмирующих переживаний. 

Застревающий тип. Характерна чрезмерная стойкость аффекта. 
Возбудимый тип. Повышенная импульсивность, ослабление контроля над 

влечениями и побуждениями. 
Гипертимический тип. Повышенный фон настроения в сочетании с 

оптимизмом и высокой активностью. 
Дистимический тип. Сниженный фон настроения, пессимизм, фиксация 

теневых сторон жизни, заторможенность. 
Тревожно-боязливый. Склонность к страхам, робость и пугливость. 
Циклотимический тип. Смена гипертимических и дистимических фаз. 
Аффективно-экзальтированный. Легкость перехода от состояния восторга 

к состоянию печали.Восторг и печаль — основные сопутствующие этому типу 
состояния. 

Эмотивный тип. Родственен аффективно-экзальтированному, но 
проявления не столь бурны. Лица этого типа отличаются особой 
впечатлительностью и чувствительностью. 

Максимальный показатель по каждому типу акцентуации - 24 балла. 
Признаком акцентуации считается показатель выше 12 баллов. Полученные 
данные могут быть представлены в виде «профиля личностной акцентуации».  

Инструкция. Вам будут предложены утверждения, касающиеся вашего 
поведения и характера. Если вы согласны с утверждением, поставьте рядом с 
его номером знак «+» (да), если не согласны знак «–» (нет). Не раздумывайте 
над вопросами долго, отвечайте так, как вам кажется в настоящий момент.  

Текст опросника 
1. У вас часто беззаботное, безоблачное настроение? 
2. Вы чувствительны к оскорблениям? 
3. Бывает ли так, что во время тяжелого разговора вам трудно сдержать 

слезы? 
4. Возникает ли у вас после окончания какой-либо работы сомнения в 

качестве ее исполнения так, что вы прибегаете к проверке — все ли было 
сделано точно? 

5. Были ли вы в детстве таким же смелым и отчаянным, как и ваши 
сверстники? 
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6. Часто ли у вас бывают резкие смены настроения? 
7. Являетесь ли вы во время веселья центром внимания? 
8. Бывает ли так, что вы без особых причин ворчливы и раздражительны так, 

что вас лучше не трогать? 
9. Вы серьезный человек? 
10. Способны ли вы восторгаться чем-либо, не замечая "темных пятен"? 
11. Предприимчивы ли вы? 
12. Быстро ли вы забываете обиды и оскорбления? 
13. Вы снисходительный и мягкий человек? 
14. Бросая письмо в почтовый ящик, вы проверяете, упало ли оно туда 

полностью? 
15. Стремитесь ли вы всегда считаться среди лучших сотрудников? 
16. Боялись ли вы в детские годы грозы или собак? 
17. Беспокоит ли вас мысль о том, что вы можете не прийти на встречу 

вовремя? 
18. Ваше настроение сильно зависит от случайных встреч и событий? 
19. Любят ли вас ваши знакомые? 
20. Часто ли бывает, что вы не можете или не хотите сопротивляться сильным 

порывам? 
21. У вас часто бывает подавленное настроение? 
22. Бывало ли так, чтобы вы разрыдались на людях? 
23. Трудно ли вам усидеть на одном месте? 
24. Если по отношению к вам несправедливо поступили, станете ли вы 

отстаивать свои интересы? 
25. Можете ли вы зарезать курицу или овцу? 
26. Раздражает ли вас, если скатерть или занавеска висят неровно, стараетесь 

ли вы ее расправить? 
27. В детстве вы боялись оставаться в одиночестве дома? 
28. Часто ли ваше настроение портится без видимых причин? 
29. Вы хотели бы, чтобы все признали вас, как одного из лучших 

специалистов в своей области? 
30. Вы быстро впадаете в гнев? 
31. Способны ли вы быть шаловливо-веселым? 
32. Бывает ли так, что ощущение счастья буквально пронизывает вас? 
33. Из вас получился бы хороший ведущий в юмористической передаче? 
34. Вы обычно высказываете свое мнение прямо и недвусмысленно? 
35. Вам трудно переносить вид крови? 
36. Нравится ли вам работа с высокой личной ответственностью? 
37. Заступаетесь ли вы за людей, если видите, что по отношению к ним 

поступили несправедливо? 
38. Вам было бы страшно спуститься в темный подвал? 
39. Вам нравится работа, которая потребует от вас быстрых, хотя и не 

обязательно точных действий? 
40. У вас широкий круг общения? 
41. В школе вы охотно декламировали стихи? 
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42. Убегали ли вы в детстве из дома? 
43. Кажется ли вам жизнь трудной? 
44. Случалось ли вам так расстроиться из-за какого-то конфликта, что пойти 

на работу казалось невыносимым? 
45. Можно ли сказать, что при неудаче вы сохраняете чувство юмора? 
46. Предпринимаете ли вы первым шаги к примирению, если вас обидел кто-

то? 
47. Вы очень любите животных? 
48. Случалось ли вам настолько беспокоиться из-за того, плотно ли вы 

прикрыли дверь, выключили ли электричество, что вы возвращались 
домой с полдороги? 

49. Преследуют ли вас мысли о том, что с вами или с вашими близкими может 
случиться что-то страшное? 

50. Зависит ли ваше настроение от погоды? 
51. Трудно ли вам выступать перед большой аудиторией? 
52. Можете ли вы ударить обидчика, если он оскорбит вас? 
53. Вы скучаете без шумной компании? 
54. Вы относитесь к тем, кто из-за разочарования впадает в полное отчаяние? 
55. Вы сумеете организовать свое дело? 
56. Если на вашем пути встречаются препятствия, вы становитесь еще упорнее 

в достижении своей цели? 
57. Может ли трагический фильм взволновать вас до слез? 
58. Часто ли бывает, что мысли о том, что случилось в прошедший день, или о 

том, что вас ожидает завтра, мешают вам уснуть? 
59. Вы часто подсказывали товарищам в классе или давали им списывать? 
60. Вам было бы очень страшно пройти ночью по темной улице? 
61. Вы тщательно следите за тем, чтобы каждая вещь в доме лежала на своем 

месте? 
62. Случалось ли так, что, ложась спать в отличном настроении, вы 

просыпались разбитым и мрачным? 
63. Вы легко знакомитесь с людьми? 
64. Бывают ли у вас такие головные боли, что голова просто раскалывается? 
65. Часто ли вы смеетесь? 
66. Можете ли вы быть приветливым с неприятным для вас человеком 

настолько, что никто не догадается о вашем истинном к нему отношении? 
67. Вы деятельный человек? 
68. Вы сильно страдаете, когда совершается несправедливость? 
69. Вы страстный любитель природы? 
70. Перед тем, как лечь спать, вы тщательно проверяете, закрыты ли все окна 

и двери, выключен ли повсюду свет? 
71. Вы пугливый человек? 
72. Если вы примете алкоголь, ваше настроение может резко измениться? 
73. Вам нравится принимать участие в художественной самодеятельности? 
74. Вы не ждете от будущего чудес? 
75. Часто ли вам хочется бросить все дела и уехать далеко от дома? 
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76. Вы смеетесь так, словно в рот попала смешинка? 
77. Легко ли вы можете поднять настроение коллегам по работе? 
78. Долго ли вы переживаете обиду? 
79. Переживаете ли вы долго горести других людей? 
80. В школьные годы вы часто переписывали страницу из-за помарок в 

тетради? 
81. По отношению к большинству людей вы скорее осторожны, чем 

доверчивы? 
82. Часто ли вы видите страшные сны? 
83. Бывает ли так, что вы настолько беспокоитесь, стоя у края перрона или у 

окна высотного дома, что вам приходится закрыть глаза или немедленно 
отойти?  

84. В веселой компании вы обычно веселы?  
85. Вы склонны махнуть рукой на проблему, если никак не можете найти ее 

решение?  
86. Совершаете ли вы под влиянием алкоголя импульсивные поступки?  
87. В беседах вы больше слушаете, чем говорите?  
88. Могли бы вы так войти в роль, что забыть о том, что все это – только игра?  

Обработка результатов 
Производится подсчет ответов, совпадающих с Ключом по каждой шкале, 

характеризующей акцентуированную черту, и отдельно – по показателю 
искренности.  

 
Таблица 2.4 

Ключ опросника Шмишека 
 

Шкала опросника Ответы «да» Ответы «нет» Коэффициент 

Гипертимность (Г)  1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 
77   3 

Дистимность (В)  9, 21, 43, 74, 87  31, 53, 65 3 

Циклотимность (Ц)  6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 
84   3 

Возбудимость (В)  , 20, 30, 42, 52, 64, 75, 
86   3 

Застревание (З)  2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 
78, 81  12, 46, 59 2 

Эмотивность (Эм)  3, 13, 35, 47, 57, 69, 79  25 3 
Экзальтированность 
(Эк)  10, 32, 54, 76   6 

Тревожность (Т)  6, 27, 38, 49, 60, 71, 82  5 3 

Педантичность (П)  4, 14, 17, 26, 36, 48, 58, 
61, 70, 80, 83  39 2 

Демонстративность 
(Де)  

7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 
66, 73, 85, 88  51 2 



63 

Интерпретация результатов 
Максимальное значение набранных баллов по шкале искренности 

составляет 10. При сумме баллов, не превышающих 5, можно считать, что 
большинство ответов являются искренними. При сумме баллов 6-7 
достоверность ответов подвергается сомнению. При значениях 8-10 баллов 
ответы признаются недостоверными.  

Сумма баллов по каждой из основных шкал умножается на 
соответствующий коэффициент, указанный в Ключе. Максимально возможное 
значение набранных баллов – 24.  

Результат умножения на коэффициент рассматривается исходя из 4-х 
уровней выраженности акцентуированной черты:  

низкие значения – 0 - 6 баллов; 
средние значения – 7 - 12 баллов; 
значения выше среднего – 13 - 18 баллов; 
высокие значения – 19 - 24 балла (акцентуация). 
По результатам обработки вычерчивается профиль в форме графика, 

который является основой последующего анализа.  
Профиль характера. Общая форма графика. 
Анализ результатов следует начинать, исходя из общей формы графика, 

обращая внимание на то, как расположились полученные показатели 
относительно нижнего и верхнего предела нормы (7 - 18 баллов).  

Среди многочисленных вариантов расположения показателей наибольший 
интерес представляют следующие.  

Все или практически все точки на графике оказались в зоне низких 
значений (0 - 6 баллов). В этом случае есть два направления интерпретации 
данных.  

Во-первых, полученные показатели могут характеризовать личность, 
которая всеми силами хочется показаться социально нормативной, «хорошей», 
как ей это кажется. Обычно такие люди демонстрируют сниженную 
самокритичность, ведут себя претенциозно, неискренни, иногда оказываются 
демонстративными особами. Наблюдая их дополнительно, можно прийти 
именно к такому выводу. В этом случае данные о чертах характера 
обследуемого недостоверны, хотя они дали определенную информацию. 

Во-вторых, подобные результаты может дать пассивный человек, который 
старается быть неприметным и не стремится к высоким достижениям. Такой 
человек вряд ли станет хозяином своей судьбы, лидером в коллективе, 
предпринимателем или борцом за идеи. Скорее, он окунется в мистику, веру в 
Бога, чем станет решительно менять свою судьбу. Исследования позволяют 
утверждать, что подобные люди не могут противостоять трудным жизненным 
обстоятельствам. 

Большинство значений акцентуированных черт характера оказались на 
уровне или выше 19-ти баллов. По всей вероятности, перед нами сложный в 
общении человек, со многими «острыми» углами, но, безусловно – это яркая 
личность. Если отдельные черты достигли отметки 22 и выше баллов, то 
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налицо явные акцентуации, что, как правило, является признаком 
коммуникативных проблем. 

Графическая кривая имеет отчетливый «зубчатый» профиль – высокие и 
низкие показатели чередуются. Такой график встречается чаще всего и требует 
особого внимания при интерпретации, ибо за отдельными показателями может 
скрываться как вполне адекватный, «живой» человек, со своими 
характерологическими достоинствами и недостатками, так и человек, весьма 
проблемный в коммуникативном и воспитательном плане. 

На общем «ровном» фоне средних и низких показателей выделяется одно 
ярко выраженное значение, либо значение, попадающее в зону выше среднего. 
В этом случае можно вести речь о выраженном типе акцентуации, либо о 
склонности вести себя в соответствии с основными характеристиками этого 
типа. Подробное описание каждого типа дано в разделе 4 данного пособия. 

На общем «ровном» фоне средних и низких показателей выделяется 
несколько (2 или 3) ярко выраженных значений, либо значений, попадающих в 
зону выше среднего. В этом случае необходимо обратиться к описанию 
сочетаний черт. 

Специфические группы показателей 
При анализе отдельных сочетаний черт, в первую очередь, следует 

обратить внимание на две группы показателей.  
Акцентуации, в основе которых лежат энергодинамические проявления – 

гипертимность, циклотимность, демонстративность.  
Если все показатели по соответствующим шкалам ниже 7-ми баллов, то 

это – свидетельство недостатка энергетических ресурсов, необходимых для 
активной деятельности. Если эти показатели превышают пределы 18-ти баллов, 
мы имеем дело с личностью, обладающей мощными жизненными силами. 

Акцентуации, в основе которых лежат эмоции и чувства, – застревание, 
возбудимость, эмотивность, тревожность, экзальтированность.  

Если все или почти все показатели этих акцентуаций ниже 7-ми баллов, 
это свидетельствует об отсутствии выразительных реакций на происходящее, 
что, как правило, приводит к низкой контактности с окружающими. 

Если многие из обозначенных характеристик оказались выше 18-ти баллов, 
то мы имеем дело с прямо противоположной личностью, у которой 
эмоционально-чувственная жизнь настолько разнообразна, что становится 
неподвластной разуму. Естественно, у нее возникают коммуникативные 
проблемы, поскольку эмоции и чувства могут проявляться слишком ярко и 
неадекватно ситуациям. 

 
2.2.3. Модифицированный опросник для идентификации типов 

акцентуаций характера у подростков 
 
Данный опросник предстваляет собой модификацию ПДО А. Е. Личко. 

Целью модификации было создать более портативный тест, легко применяемый 
в групповой диагностике.  

http://psylab.info/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Опросник включает 143 утверждения, составляющих 10 диагностических и 
одну контрольную шкалу (шкалу лжи). В каждой шкале по 13 утверждений. 
Утверждения в тексте вопросника предъявляются в случайном порядке. 
Диагностируются гипертимный, циклоидный, лабильный, астено-
невротический, сенситивный, тревожно-педантический, интровертированный, 
возбудимый, демонстративный и неустойчивый типы.  

Инструкция. Вам предложен ряд утверждений. Прочитав внимательно 
каждое утверждение, решите: типично, характерно это для вас или нет. Если да, 
то отметьте номер этого утверждения на бланке ответов, если нет, просто 
пропустите этот номер. Чем точнее и искреннее будут ваши выборы, тем лучше 
вы узнаете ваш характер.  

Текст опросника 
1. В детстве я был весёлым и неугомонным. 
2. В младших классах я любил школу, а затем она начала меня тяготить. 
3. В детстве я был таким же, как и сейчас : меня легко было огорчить, но и 

легко успокоить, развеселить 
4. У меня часто бывает плохое самочувствие. 
5. В детстве я был обидчивым и чувствительным. 
6. Я часто опасаюсь, что с моей мамой может что-то случиться. 
7. Моё настроение улучшается, когда меня оставляют одного. 
8. В детстве я был капризным и раздражительным. 
9. В детстве я любил беседовать и играть со взрослыми. 

10. Считаю, что самое важное - несмотря ни на что как можно лучше 
провести сегодняшний день. 

11. Я всегда сдерживаю свои обещания, даже если это мне не выгодно. 
12. Как правило, у меня хорошее настроение. 
13. Недели хорошего самочувствия сменяются у меня неделями, когда и 

самочувствие, и настроение у меня плохие. 
14. Я легко перехожу от радости к грусти и наоборот. 
15. Я часто испытываю вялость, недомогание. 
16. К спиртному я испытываю отвращение. 
17. Избегаю пить спиртное из-за плохого самочувствия и головной боли. 
18. Мои родители не понимают меня и иногда кажутся мне чужими. 
19. Я отношусь настороженно к незнакомым людям и невольно опасаюсь 

зла с их стороны. 
20. Я не вижу у себя больших недостатков. 
21. От нотаций мне хочется убежать подальше, но если не получается, 

молча слушаю, думая о другом. 
22. Все мои привычки хороши и желательны. 
23. Моё настроение не меняется от незначительных причин. 
24. Я часто просыпаюсь с мыслью о том, что сегодня предстоит сделать. 
25. Я очень люблю своих родителей, привязан к ним, но, бывает, сильно 

обижаюсь и даже ссорюсь. 
26. Периодами я чувствую себя бодрым, периодами - разбитым. 
27. Нередко я стесняюсь есть при посторонних людях. 
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28. Моё отношение к будущему часто меняется: то я строю радужные 
планы, то будущее кажется мне мрачным. 

29. Я люблю заниматься чем-нибудь интересным в одиночестве. 
30. Почти не бывает, чтобы незнакомый человек сразу внушил мне 

симпатию. 
31. Люблю одежду модную и необычную, которая привлекает взоры. 
32. Больше всего люблю сытно поесть и хорошо отдохнуть. 
33. Я очень уравновешен, никогда не раздражаюсь и ни на кого не злюсь. 
34. Я легко схожусь с людьми в любой обстановке. 
35. Я плохо переношу голод - быстро слабею. 
36. Одиночество я переношу легко, если оно не связано с неприятностями. 
37. У меня часто бывает плохой, беспокойный сон. 
38. Моя застенчивость мешает мне подружиться с теми, с кем мне хотелось 

бы. 
39. Я часто тревожусь по поводу различных неприятностей, которые могут 

произойти в будущем, хотя повода для этого нет. 
40. Свои неудачи я переживаю сам и ни у кого не прошу помощи. 
41. Сильно переживаю замечания и отметки, которые меня не 

удовлетворяют. 
42. Чаще всего я свободно чувствую себя с новыми, незнакомыми 

сверстниками, в новом классе, лагере труда и отдыха. 
43. Как правило, я не готовлю уроки. 
44. Я всегда говорю взрослым только правду. 
45. Приключения и риск меня привлекают. 
46. К знакомым людям я быстро привыкаю, незнакомые могут меня 

раздражать. 
47. Моё настроение прямо зависит от моих школьных и домашних дел. 
48. Я часто устаю к концу дня, причём так, что кажется - совсем не осталось 

сил. 
49. Я стесняюсь незнакомых людей и боюсь заговорить первым. 
50. Я много раз проверяю, нет ли ошибок в моей работе. 
51. У моих приятелей бывает ошибочное мнение, будто бы я не хочу с ними 

дружить. 
52. Бывают иногда дни, когда я без причины на всех сержусь. 
53. Я могу сказать о себе, что у меня хорошее воображение. 
54. Если учитель не контролирует меня на уроке, я почти всегда занимаюсь 

чем-нибудь посторонним. 
55. Мои родители никогда не раздражают меня своим поведением. 
56. Я могу легко организовать ребят для работы, игр, развлечений. 
57. Я могу идти впереди других в рассуждениях, но не в действиях. 
58. Бывает, что я сильно радуюсь, а потом сильно огорчаюсь. 
59. Иногда я делаюсь капризным и раздражительным, а вскоре жалею об 

этом. 
60. Я чрезмерно обидчив и чувствителен. 
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61. Я люблю быть первым там, где меня любят, бороться за первенство я не 
люблю. 

62. Я почти не бываю полностью откровенным, как с приятелями, так и с 
родными. 

63. Рассердившись, я могу начать кричать, размахивать руками, а иногда и 
драться. 

64. Мне часто кажется, что при желании я мог бы стать актёром. 
65. Мне кажется, что тревожиться о будущем бесполезно - всё само собой 

образуется. 
66. Я всегда справедлив в отношениях с учителями, родителями, друзьями. 
67. Я убеждён, что в будущем исполнятся все мои планы и желания. 
68. Иногда бывают такие дни, что жизнь мне кажется тяжелей, чем на самом 

деле. 
69. Довольно часто моё настроение отражается в моих поступках. 
70. Мне кажется, что у меня много недостатков и слабостей. 
71. Мне бывает тяжело, когда я вспоминаю о своих маленьких ошибках. 
72. Часто всякие размышления мешают мне довести начатое дело до конца. 
73. Я могу выслушать критику и возражения, но стараюсь всё равно всё 

сделать по-своему. 
74. Иногда я могу так разозлиться на обидчика, что мне трудно удержаться, 

чтобы тут же не побить его. 
75. Я практически никогда не испытываю чувства стыда или застенчивости. 
76. Не испытываю стремления к занятиям спортом или физкультурой. 
77. Я никогда не говорю о других дурно. 
78. Люблю всякие приключения, охотно иду на риск. 
79. Иногда моё настроение зависит от погоды. 
80. Новое для меня приятно, если обещает для меня что-то хорошее. 
81. Жизнь кажется мне очень тяжёлой. 
82. Я часто испытываю робость перед учителями и школьным начальством. 
83. Закончив работу, я долго волнуюсь по поводу того, что мог сделать что-

то неверно 
84. Мне кажется, что другие меня не понимают. 
85. Я часто огорчаюсь из-за того, что, рассердившись, наговорил лишнего. 
86. Я всегда сумею найти выход из любой ситуации. 
87. Люблю вместо школьных занятий сходить в кино или просто прогулять 

уроки. 
88. Я никогда не брал в доме ничего без спроса. 
89. При неудаче ч могу посмеяться над собой. 
90. У меня бывают периоды подъёма, увлечений, энтузиазма, а потом может 

наступить спад, апатия ко всему. 
91. Если мне что-то не удаётся, я могу отчаяться и потерять надежду. 
92. Возражения и критика меня очень огорчают, если они резкие и грубые 

по форме, даже если они касаются мелочей. 
93. Иногда я могу расплакаться, если читаю грустную книгу или смотрю 

грустный фильм. 
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94. Я часто сомневаюсь в правильности своих поступков и решений. 
95. Часто у меня возникает чувство, что я оказался ненужным, 

посторонним. 
96. Столкнувшись с несправедливостью, я возмущаюсь и сразу же 

выступаю против неё. 
97. Мне нравится быть в центре внимания, например, рассказывать ребятам 

разные забавные истории. 
98. Считаю, что лучшее времяпрепровождения - это когда ничего не 

делаешь, просто отдыхаешь. 
99. Я никогда не опаздываю в школу или ещё куда-нибудь. 
100. Мне неприятно оставаться долго на одном месте. 
101. Иногда я так расстраиваюсь из-за ссоры с учителем или сверстниками, 

что не могу пойти в школу. 
102. Я не умею командовать над другими. 
103. Иногда мне кажется, что я тяжело и опасно болен. 
104. Не люблю всякие опасные и рискованные приключения. 
105. У меня часто возникает желание перепроверить работу, которую я 

только что выполнил. 
106. Я боюсь, что в будущем могу остаться одиноким. 
107. Я охотно выслушиваю наставления, касающиеся моего здоровья. 
108. Я всегда высказываю своё мнение, если что-то обсуждается в классе. 
109. Считаю, что никогда не надо отрываться от коллектива. 
110. Вопросы, связанные с полом и любовью, меня совершенно не 

интересуют. 
111. Всегда считал, что для интересного, заманчивого дела все правила 

можно обойти 
112. Мне иногда бывают неприятны праздники. 
113. Жизнь научила меня быть не слишком откровенным даже с друзьями. 
114. Я ем мало, иногда подолгу вообще ничего не ем. 
115. Я очень люблю наслаждаться красотой природы. 
116. Уходя из дому, ложась спать, я всегда проверяю: выключен ли газ, 

электроприборы, заперта ли дверь. 
117. Меня привлекает лишь то новое, что соответствует моим принципам, 

интересам. 
118. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставляю его безнаказанным. 
119. Если я кого-то не уважаю, мне удаётся вести себя так, что он этого не 

замечает. 
120. Лучше всего проводить время в разнообразных развлечениях. 
121. Мне нравятся все школьные предметы. 
122. Я часто бываю вожаком в играх. 
123. Я легко переношу боль и физические страдания. 
124. Я всегда стараюсь сдерживаться, когда меня критикуют или когда мне 

возражают. 
125. Я слишком мнителен, беспокоюсь обо всём, особенно часто - о своём 

здоровье. 
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126. Я редко бываю беззаботно весёлым. 
127. Я часто загадываю себе различные приметы, и стараюсь строго 

следовать им, чтобы всё было хорошо. 
128. Я не стремлюсь участвовать в жизни школы и класса. 
129. Иногда я совершаю быстрые, необдуманные поступки, о которых потом 

сожалею. 
130. Не люблю заранее рассчитывать все расходы, легко беру в долг, даже 

если знаю, что к сроку отдать деньги будет трудно. 
131. Учёба меня тяготит, и если бы меня не заставляли, я вообще бы не 

учился. 
132. У меня никогда не было таких мыслей, которые нужно было бы 

скрывать от других. 
133. У меня часто бывает настолько хорошее настроение, что у меня 

спрашивают, отчего я такой весёлый. 
134. Иногда у меня настроение бывает настолько плохим, что я начинаю 

думать о смерти. 
135. Малейшие неприятности слишком огорчают меня. 
136. Я быстро устаю на уроках и становлюсь рассеянным. 
137. Иногда я поражаюсь грубости и невоспитанности ребят. 
138. Учителя считают меня аккуратным и старательным. 
139. Часто мне приятней поразмышлять наедине, чем проводить время в 

шумной компании. 
140. Мне нравится, когда мне подчиняются. 
141. Я мог бы учиться значительно лучше, но наши учителя и школа не 

способствуют этому. 
142. Не люблю заниматься делом, требующим усилий и терпения. 
143. Я никогда никому не желал плохого. 

Обработка и интерпретация результатов 
На основании собранного материала, отдельно по каждому типу 

акцентуаций, определено минимальное диагностическое число (МДЧ), 
представляющее собой нижнюю границу доверительного интервала. 

Минимальные диагностические числа (МДЧ):  
Гипертимный тип - 10; 
Циклоидный тип - 8; 
Лабильный тип - 9; 
Астено-невротический тип - 8; 
Сенситивный тип - 8; 
Тревожно-педантический гип - 9; 
Интровертированный тип - 9; 
Возбудимый тип - 9; 
Демонстративный тип - 9; 
Неустойчивый тип - 10; 
Контрольная шкала - 4. 
Контрольная шкала интерпретируется подобно такой же шкале в детском 

варианте опросника Айзенка. Показатель в 4 балла рассматривается уже как 
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критический. Высокий показатель по этой шкале свидетельствует о тенденции 
обследуемых давать "хорошие" ответы. Высокие баллы по шкале лжи могут 
служить также дополнительным свидетельством демонстративности в 
поведении обследуемого. Поэтому при получении по контрольной шкале более 
4 баллов следует прибавить к шкале демонстративности 1 балл. Если же 
показатель по шкале лживости превышает 7 баллов, то к шкале 
демонстративности прибавляются 2 балла. Однако, если несмотря на это, 
демонстративный тип не диагностируется, то результаты тестирования следует 
признать недостоверными.  

Правила идентификации типов 
1. Если МДЧ достигнуто или превышено только по одному типу, то 

диагностируется этот тип.  
2.  Если МДЧ превышено по нескольким типам, то диагностируется:  
а) в случае ниже перечисленных сочетаний - смешанный тип: Г, Ц / Г, Д / 

Г, Л / Ц, Л / Л, А / Л, С / Л, Д / Л, Н / А, С / А, Т / А, Д / С, Т / С, И / Т, И / И, В / 
И, Д / И, Н / В, Д / В, Н / Д, Н. 

Другие сочетания, полученные по МПДО, должны быть признаны 
несочетаемыми (что доказано клиническими наблюдениями). Например, 
гипертимный и интровертироваиный тип, сенситивный и возбудимый, и т.д.  

б) Если по какому-либо типу набрано баллов на 4 больше, чем по другим 
типам, то последние не диагностируются, даже если сочетание совместимо.  

в) В случае несовместимых сочетаний диагностируется тот тип, в пользу 
которого набрано больше баллов.  

г) Если в отношении двух несовместимых типов имеется одинаковое 
количество баллов, то для исключения одного из них необходимо 
руководствоваться следующими правилами доминирования (сохраняется тип, 
указанный после знака равенства):  

 
Таблица 2.5 

Таблица доминирования типов акцентуации 
 

Сочетание типов акцентуаций 
Г +Л = Г  А + И = И  Ц + А = А  С + В = В  
Г + А = А  А + В = В  Ц+ С =  С  С + Д = Д  
Г + С = Г  А + Н = Н  Ц + Т = Т  С + Н = Н  
Г + Т = Т   Ц + И = И   
Г + Ш = И  Т + В = В  Ц + В = В  Л + Т = Т  
Г + В = Г  Т + Д = Д  Ц +Д = Д  Л + И = И  
 Т + Н = Н  Ц + Н = Н  Л + В = В  
Примечание: Г - гипертимный тип; Ц - циклоидный тип; Л - лабильный 

тип; А - астено-невротический тип; С - сенситивный тип; Т - тревожно-
педантический гип; И - интровертированный тип; В - возбудимый тип; Д - 
демонстративный тип; Н - неустойчивый тип. 
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3. Если МДЧ достигнуто или превышено в отношении нескольких типов и 
по правилу 2 их не удается сократить до двух, то тогда отбираются два типа с 
наибольшим числом баллов, после чего руководствуются правилом 2.  

4. Если по контрольной шкале получено более 4 баллов, то, как уже 
отмечалось, к шкале демонстративности прибавляется 1 балл, если больше 7 - 
прибавляется соответственно 2 балла. Однако, если после этого 
демонстративный тип не диагностируется, результаты обследования 
признаются недостоверными и в отношении данного подростка его надо 
повторить.  

Достижение или превышение МДЧ по тому или иному типу плюс 
представленные выше правила идентификации типов гарантируются точность 
диагностики не менее Р > 0,95.  

Краткие описания типов акцентуированности у школьников-подростков: 
Гипертимный тип. Основная черта этого типа – постоянное пребывание 

в хорошем настроении, лишь изредка омрачаемое вспышками агрессии в ответ 
на противодействие окружающих, а тем более при их стремлении круто 
подавить желания и намерения подростка, подчинить его своей воле.  

Характерны высокая контактность, словоохотливость, оживленная 
жестикуляция. Гипертимы движимы жаждой деятельности, общения, 
впечатлений и развлечений. Часто проявляют тенденции к лидерству, что 
подкрепляется обычно наличием организаторских способностей. Кроме того, 
гипертимы весьма инициативны и оптимистичны.  

В конфликтные отношения вступают лишь в условиях жесткой 
дисциплины, монотонной деятельности, вынужденного одиночества, Поэтому 
гипертимы часто бывают «неудобны» на уроках, не насыщенных 
разнообразной, доступной для них деятельностью. Как правило, чем ниже у 
гипертимного подростка общая мотивация к учебной деятельности, тем 
трудней ему «выдержать» урок без отклонений в поведении.  

Самый лучший способ нейтрализации гипертима на уроках – включение 
его в интересную и доступную для него деятельность. Еще лучше, если эта 
деятельность с оттенком лидерства: физорг, бригадир, лаборант-киномеханик и 
т.д. Эту деятельность необходимо строить под конкретного подростка-
гипертима, учитывая его интеллект, способности, склонности и др.  

Для благоприятного развития характера у гипертима одинаково 
нежелательны как условия безнадзорности (присущая им жажда приключений 
и впечатлений в этих условиях могут привести к печальным последствиям), так 
и жесткий контроль, против которого гипертимы обычно дают бурную реакцию 
протеста.  

В то же время они могут быть активными помощниками учителя, 
лидерами в подростковых коллективах, организаторами нужных, полезных дел. 
Весьма отзывчивы на доброжелательное, уважительное отношение со стороны 
педагога.  

В более взрослом возрасте областью интересов гипертима обычно является 
работа, связанная с постоянным общением, – служба быта, организаторская 
деятельность. Склонны к перемене профессий и места работы.  
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Циклоидный тип. Данный тип поведения чаще всего наблюдается в 
старшем подростковом и юношеском возрасте. Его особенностью является 
периодическое (с фазой от нескольких недель до нескольких месяцев) 
колебание настроения и жизненного тонуса. В период подъема циклоидным 
подросткам присущи черты гипертимного типа. Затем наступает период спада 
настроения, резко падает контактность, подросток становится немногословным, 
пессимистичным. Начинает тяготиться шумным обществом, хотя в конфликты 
вступает редко. Забрасываются прежние увлечения, теряется интерес к 
приключениям поиску. Прежде бойкие подростки становятся унылыми 
домоседами. Падает аппетит, возможны проявления бессонницы, а днем, 
наоборот, – сонливость. Мелкие неприятности и неудачи, которые учащаются 
из-за падения работоспособности, переживаются крайне тяжело. На замечания 
и укоры подростки-циклоиды могут ответить раздражением, даже грубостью и 
гневом, но при этом в глубине души еще больше впадают в уныние.  

Весьма уязвимы подростки-циклоиды к коренной ломке жизненного 
стереотипа (смена места жительства и учебы, потеря друзей и близких). 
Серьезные неудачи и нарекания окружающих могут углубить субдепрессивное 
состояние или вызвать острую аффективную реакцию с возможными 
попытками к самоубийству.  

Оптимальная позиция близких и педагогов по отношению к подростку, 
находящемуся в субдепрессивной фазе – ненавязчивая забота и внимание (при 
этом категорически противопоказаны расспросы типа: «Ну почему у тебя такое 
плохое настроение?»). Вообще необходимо по возможности уменьшить в этот 
период различные требования к подростку. Для него очень важна в такой 
момент возможность теплого контакта со значимым для него человеком: 
родителями, другом, любимым человеком.  

Огромную пользу в подобной ситуации может оказать компетентный 
школьный психолог, которому подросток по своей инициативе «откроет душу», 
облегчит свои душевные переживания в процессе психотерапевтической 
беседы. Поэтому школьный психолог должен хорошо знать «своих» циклоидов, 
наблюдать за ними, чтобы вовремя прийти им на помощь.  

Лабильный тип. Главная черта этого типа – крайняя изменчивость 
настроения его представителей. В той или иной степени это явление присуще 
всем подросткам, поэтому о наличии акцентуации данного типа можно 
говорить лишь тогда, когда настроение меняется слишком уж круто, а поводы 
для этих перемен ничтожны. Кем-то невзначай сказанное нелестное слово, 
неприветливый взгляд случайного собеседника, оторвавшаяся пуговица – 
подобные события способны погрузить подростка – представителя лабильного 
типа – в унылое и мрачное расположение духа, довести до слез. И, наоборот, 
малозначительные, но приятные вещи (скажем, обыкновенный комплимент) 
существенно улучшают настроение такого подростка.  

Частые перемены настроения сочетаются со значительной глубиной их 
переживания. От настроения данного момента зависят и самочувствие, и 
аппетит, и трудоспособность, и желание побыть одному или устремиться в 
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шумную компанию. Так же меняется и отношение к будущему – оно то 
оптимистично, то, наоборот, унылое или даже мрачное.  

На фоне колебаний настроения возможны мимолетные конфликты со 
сверстниками и взрослыми, кратковременные аффективные вспышки, но затем 
следуют быстрое раскаяние и поиск путей примирения.  

Хотя иногда лабильные подростки кажутся легкомысленными, на самом 
деле в большинстве случаев они способны на глубокую и искреннюю 
привязанность к родным, друзьям, любимым. В то же время они чрезвычайно 
отзывчивы на доброту, можно даже сказать, что они откликаются на 
понимание, поддержку и доброту, и тянутся к их источнику, как подсолнечник 
– к солнечному свету. Иногда достаточно непродолжительного, но 
доверительного, ободряющего, ласкового разговора, чтобы вдохнуть новые 
силы в «опустившего руки» лабильного подростка. Нa заботу о себе он ответит 
благодарностью и исполнительностью.  

Очень остро, болезненно переживают такие подростки отвержение со 
стороны эмоционально значимых лиц, утрату близких, вынужденную разлуку с 
ними.  

Если педагог хочет сделать свое воздействие на лабильного подростка 
более эффективным, он должен забыть об упреках и наказаниях, действовать 
исключительно добротой и лаской.  

Астено-невротический тип. Главными чертами астено-невротического 
типа являются повышена» психическая и физическая утомляемость- 
раздражительность/склонность к ипохондричности. Утомляемость особенно 
проявляется при умственных занятиях. Умеренные физические нагрузки 
переносятся лучше, однако физические напряжения, например, обстановка 
спортивных соревнований, оказываются невыносимыми. Раздражительность 
более всего сходна с аффективными вспышками при лабильной акцентуации, 
но в отличие от нее, аффективные вспышки связаны здесь не с перепадами 
настроения, а с отчетливо прослеживаемыми нарастаниями раздражительности 
в моменты утомления.  

Накопившееся раздражение по ничтожному поводу легко изливается на 
окружающих, порою случайно попавших «под горячую руку», и столь же легко 
сменяется раскаянием и даже слезами. В отличие от возбудимого типа 
(см.ниже), аффект у астено-невротического типа не имеет признаков 
постепенного накипания, силы, продолжительности. В данном случае аффект – 
всегда проявление слабости. Эта ослабленность организма проявляется и во 
внешнем облике астено-невротика – он бледен, у него синева под глазами. 
Именно его ослабленность порождает повышенную возбудимость, однако, 
вспылив, астено-невротик быстро теряет силы. Он «заводится с полуоборота», 
не ориентируясь в ситуации: сосед по парте, толкнув его, сидит с невинным 
видом, в ответ он с криком обиды ударяет его книжкой и, оказавшись во всем 
виноватым, плачет за дверью. Педагог должен знать, что обнаружив эти 
«особенности» асгено-невротика, другие ученики могут часто провоцировать 
его на подобные реакции, дабы нарушить ход урока. Наказывать в этой 
ситуации «без вины виноватого» – значит подыгрывать провокаторам.  
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Склонность к ипохондризации также типичная черта астено-невротиков. 
Они внимательно прислушиваются к своим телесным ощущениям, 
«улавливают» малейшее недомогание, охотно лечатся, укладываются в постель 
подвергаются осмотрам и обследованиям. Наиболее часто их беспокоят боли 
(естественно, психогенного характера) в области сердца и головы.  

У астено-невротиков, как правило, заметны суточные «циклы бодрости и 
истощенности». Для интенсивной учебной работы с астено-невротиками 
педагог должен, по возможности, использовать их лучшие периоды – это 
второй, третий урок, начало и середина недели, первая половина четверти 
(особенно мучительная для таких подростков третья четверть).  

Главное в позиции педагога по отношению к астено-невротику – это 
терпение и искреннее сочувствие. Необходимо старательно вуалировать 
большинство промахов и неудач подростка, если они явно возникают на фоне 
истощения. И, наоборот, умело акцентировать внимание на его успехах. Не 
лишним будет помнить, что астено-невротики крайне болезненно реагируют на 
шутку в свой адрес, от кого бы она ни исходила. И, конечно же, прежде всего 
необходимо выяснить, нет ли в данном случае физических причин астенизации 
(длительное переутомление, хроническая болезнь и т.д.).  

Сенситивный тип. Этот тип складывается довольно поздно, как правило, 
к 16 – 19 годам. Но большинство ею элементов, в том числе ведущие черты, 
начинают закладываться уже в подростковом возрасте. Это прежде всего 
чрезвычайно высокая впечатлительность, к которой позднее присоединяется 
резко выраженное чувство собственной неполноценности.  

Школа пугает таких детей скопищем сверстников, шумом, возней и 
драками на переменах, но, привыкнув к одному классу, и даже страдая от 
некоторых соучеников, они крайне неохотно переходят в другой коллектив! 
Учатся обычно старательно, но очень, страшатся всякого рода проверок, 
контрольных, экзаменов. Нередко стесняются отвечать перед классом, боясь 
сбиться, вызвать смех или, наоборот, отвечают меньше того, что знают, дабы не 
прослыть среди сверстников выскочкой или чрезмерно прилежным учеником.  

Контактность ниже среднего уровня, предпочитают узкий круг друзей" 
Редко конфликтуют, поскольку обычно занимают пассивную позицию; обиды 
хранят в себе, альтруистичны, сострадательны, умеют радоваться чужим 
удачам. Чувство долга дополняется исполнительностью. Однако крайняя 
чувствительность граничит со слезливостью что может провоцировать нападки 
в их адрес со стороны невоспитанных или раздражительных людей.  

К родным сохраняется детская привязанность. К опеке старших относятся 
терпимо и даже охотно ей подчиняются. Поэтому часто слывут «домашними 
детьми».  

У них рано формируются высокие моральные и этические требования к 
себе и окружающим. Сверстники нередко ужасают их грубостью, жестокостью, 
циничностью. У себя они также находят множество недостатков, но это 
недостатки совсем другого рода – в основном связанные со слабостью воли.  

Чувство собственной неполноценности у сенситивных подростков делает 
особенно выраженной реакцию гиперкомпенсации: они ищут самоутверждения 
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именно там, где чувствуют свою неполноценность. Девочки стремятся показать 
свою веселость и общительность. Робкие и стеснительные мальчики 
натягивают на себя личину развязности и заносчивости, пытаются 
продемонстрировать свою энергию и волю.  

Однако, если педагогу удастся установить с таким подростком 
доверительный контакт (что, в отличие от лабильных, удается не сразу), то за 
маской «все нипочем» обнаруживается жизнь, полная самоукоров и 
самобичевания. Наиболее ранимы сенситивные подростки в сфере 
взаимоотношений с окружающими. Непереносимой для них оказывается 
ситуация, где они становятся объектом насмешек или подозрения в 
неблаговидных поступках, когда их подвергают несправедливым обвинениям и 
т.п. Это может толкнуть такого подростка на острую аффективную реакцию, 
конфликт, спровоцировать депрессию или даже попытку самоубийства.  

Тревожно-педантический тип. Главными чертами этого типа в 
подростковом возрасте являются нерешительность и склонность к 
рассуждательству, тревожная мнительность и любовь к самоанализу и, наконец, 
легкость возникновения обсессий – навязчивых страхов, опасений, действий, 
мыслей, представлений.  

Страхи и опасения тревожно-педантического подростка целиком 
адресуются к возможному, хотя и маловероятному, в его будущем: как бы не 
случилось чего-то ужасного и непоправимого, как бы не произошло 
непредвиденного несчастья с ним самим, а еще страшнее – с теми близкими, к 
которым он обнаруживает страстную, почти патологическую привязанность.  

Особенно ярко выступает тревога за мать – как бы она не заболела или не 
умерла (хотя ее здоровье не внушает никому опасений), как бы с ней не 
случился несчастный случай. Даже небольшую задержку при возвращении 
матери с работы подросток переносит тяжело.  

Психологической защитой от постоянной тревоги за будущее становятся 
специально придуманные приметы и ритуалы: жесты, заклинания, целые 
поведенческие комплексы (например, идя в школу, обходить все люки, чтобы 
«не провалиться при ответе» и т.д.).  

Другой формой «защиты бывает особо выработанный формализм и 
педантизм («Если все предусмотреть и многократно перепроверить, то ничего 
плохого не случится»),  

Нерешительность в действиях и рассуждательство у тревожно-
педантического подростка ярко сочетаются. Всякий самостоятельный выбор, 
как бы малозначим он ни был (например, какой фильм пойти посмотреть), 
может стать предметом долгих и мучительных колебаний. Однако уже 
принятое решение тревожно-педантические подростки должны немедленно 
исполнить, ждать они не умеют, проявляя удивительную нетерпеливость.  

Нерешительность часто приводит к гиперкомпенсации в виде 
неожиданной самоуверенности, безапелляционности в суждениях, 
утрированной решительности и скоропалительности действий как раз в тех 
ситуациях, когда требуется осмотрительность и осторожность. Происходящие 
после этого неудачи еще больше усиливают нерешительность и сомнения.  
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Часто допускаемая педагогическая ошибка в отношении подростков 
тревожно-педантического типа – поручение им дел, требующих общения и 
инициативы. Тенденция давать такие поручения провоцируется тем 
обстоятельством, что если эти подростки не прибегают к гиперкомпенсации, то 
обычно воспринимаются как очень послушные и исполнительные ученики. 
Поэтому педагог в принципе должен избегать делегировать ответственность 
аккуратному тревожно-педантичному подростку, поскольку это может вызвать 
у него нервно-психический срыв, усиление субдепрессивной симптоматики. 
Хотя в условиях спокойной, размеренной работы, четко регламентированной, 
не требующей инициативы и многочисленных контактов, такой подросток 
чувствует себя, как правило, хорошо.  

Тревожно-педантическому типу не свойственна (за исключением редких 
случаев гиперкомпенсации) склонность к нарушениям правил, законов, норм 
поведения, курению, употреблению алкоголя, сексуальным эксцессам, побегам 
из дому, суицидам. Такого рода тенденции, видимо, полностью вытесняются 
навязчивостью, мудрствованием, самокопанием.  

Для сглаживания акцентуированных черт данного типа педагогам и 
родителям можно порекомендовать, прежде всего, постоянно при доращиваться 
оптимистического стиля общения с подростком, избегать методов наказания и 
запугивания, шире практиковать поощрение и поддержку проявлений 
активности и самостоятельности. Особенно желательны частые проявления 
доброжелательности со стороны близких и учителей. При возникновении же 
тех или иных недоразумений (дисциплинарных, учебных и т.д.) с тревожно-
педантическими подростками, необходимо сразу же их разрешать, разрешать 
конструктивно, с положительными перспективами.  

Интровертированный тип. Наиболее существенными чертами данного 
типа считаются замкнутость, отгороженность от окружающего мира 
неспособность или нежелание устанавливать контакт сниженная потребное в 
общении; характерны также сочетание противоречивых черт в личности и 
поведении – холодности и утонченной чуде мнительности, упрямства и 
податливости, настороженности и легковерия, апатичной бездеятельности и 
напористой целеустремленности, замкнутости и внезапной, неожиданной 
назойливости, застенчивости бестактности, чрезмерных привязанностей и 
немотивированных антипатий, рациональных рассуждений и нелогичных 
поступков, богатства внутреннего мира и бесцветности его внешних 
проявлений. Все это заставляет говорить об отсутствии в структуре личности 
интровертированного подростка «внутреннего единствам Существенной 
особенностью является также недостаток тонкой интуиции, эмпатии в 
межличностных отношениях.  

С наступлением полового созревания названные черты выступают с 
особой яркостью. Особенно бросаются в глаза замкнутость, отгороженность от 
сверстников. Иногда духовное одиночество даже не тяготит 
интровертированного акцентуата, который живет в своем мире, своими 
необычными для других интересами и склонностями, относясь со 
снисходительностью, пренебрежением или явной неприязнью ко всему, что 
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наполняет жизнь других подростков. Тем не менее чаще такие подростки сами 
страдают от своего одиночества, неспособности к общению, невозможности 
найти себе друга.  

Недостаток интуиции и неспособность сопереживания обусловливают, 
вероятно, то, что называют? холодностью интровертированных акцентуатов. 
Их поступки могут казаться жестокими, но они связаны с неумением 
«вчувствоваться» в страдания других. Не случайно они часто кажутся чужими, 
непонятными не только сверстникам, но и педагогам, да и собственным 
родителям.  

Недоступность внутреннего мира и сдержанность в проявлении делают 
непонятными и неожиданными для окружающих многие поступки 
интровертированных подростков, ибо все, что им предшествовало, – весь ход 
переживаний и мотивов – оставалось скрытым. Некоторые их выходки 
действительно носят печать чудачества, но совершаются без цели привлечения 
к себе внимания (в отличие от демонстративного типа, о котором ниже).  

Угрозу для интровертированных акцентуатов представляет алкоголь, к 
которому они иногда прибегают в небольших дозах с целью «побороть 
застенчивость» и облегчить контакты. Не меньшую опасность для подростков 
данного типа представляют другие дурманящие вещества, которые могут 
вызывать «кайф», фантастические грезы, заменяющие реальное общение и 
деятельность.  

Значительное место в жизни интровертированных акцентуатов занимают 
увлечения, которые нередко отличаются постоянством и необычностью. Чаще 
всего это интеллектуально-эстетические хобби (чтение, моделирование, 
конструирование, коллекционирование).  

Если такой подросток попадает в ситуацию, которая входит в 
противоречие их внутренним принципам, то он может с завидной 
последовательностью и стойкостью отстаивать свою позицию (например, уйти 
с экзамена, не согласившись с темой предложенного сочинения).  

Особенно бурно реагируют интровертированные акцентуаты на неумелые, 
грубые попытки взрослых проникнуть в их внутренний мир, «влезть в душу». В 
этом отношении гораздо предпочтительнее попытки продемонстрировать 
искреннюю, компетентную заинтересованность увлечением воспитанника. А 
проникновение во внутренний мир интровертированного акцентуата для 
педагогов необходимо. Отгороженность интровертированного подростка от 
мира затрудняет его социализацию, в частности, коррекцию нравственных, 
моральных и других установок (в том числе сексуальных), которые могут быть 
очень своеобразными и далеко не отвечать общепринятым нормам. Кроме того, 
черты интровертированности лишь усиливаются, если такого подростка 
пытаются воспитывать на основе доминирующей гиперпротекции (чрезмерный 
контроль и опека, суровость наказаний при ослушании).  

Возбудимый тип. Главными чертами этого типа являются склонность к 
дисфории (пониженному настроению с раздражительностью, озлобленностью, 
мрачностью, склонностью к агрессии) и тесно связанной с ней аффективной 
взрывчатостью. Характерна также напряженность инстинктивной сферы, 
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достигающая в отдельных случаях аномалии влечений. В интеллектуальной 
сфере обычно наблюдается вязкость, тугоподвижность, тяжеловесность, 
инертность, откладывающие отпечаток на всю психику.  

Аффективные разряды могут быть следствием дисфории – подростки в 
этих состояниях сами могут искать повод для скандала. Но аффект может быть 
вызван и теми конфликтами, которые легко возникают у возбудимых 
подростков вследствие их властности, стремлению к подавлению сверстников, 
неуступчивости, жестокости и себялюбия.  

Повод для гнева может быть ничтожен, но он всегда сопряжен хотя бы с 
незначительным ущемлением прав и интересов возбудимого подростка. При 
беспрепятственном развитии аффекта бросается в глаза безудержная ярость – 
угрозы, циничная брань, жестокие побои, безразличие к слабости и 
беспомощности противника и неспособность учесть превосходящую силу, В 
аффекте очень ярко проявляется вегетативный компонент: побледнение или 
покраснение лица, выступает пот, напрягаются и дрожат мышцы лица, 
усиливается слюноотделение и т.д.  

Сексуальное влечение у возбудимых подростков проявляется с большой 
силой. Отношения с объектом влюбленности или сексуальным партнером 
почти всегда окрашены мрачными тонами ревности, с частыми конфликтами и 
драками с реальными или мнимыми соперниками. В состоянии аффекта, 
побуждаемые мощным половым влечением, в условиях полной или даже 
частичной безнадзорности (на вечере, в походе и т.д.) могут совершить 
попытку преступления на сексуальной почве.  

Как правило, к подростковому возрасту у возбудимых детей происходит 
падение мотивации к учебной деятельности, что, тем не менее, часто сочетается 
с довольно высокими «претензиями» к своим оценкам. Вообще, ко всему 
«своему» они чаще всего относятся с педантичной аккуратностью (в том числе 
и к своему здоровью, что удерживает их от употребления «вредных» 
токсических и дурманящих веществ, хотя к алкоголю они прибегают довольно 
часто, «для поднятия настроения»).  

Возбудимый подросток начинает бороться за «благополучные оценки» 
самыми разными способами; от заискивания перед учителем до яростных, 
тяжелых конфликтов с ним.  

В этих условиях педагогу необходимо, с одной стороны, постараться дать 
возможность возбудимому подростку действительно «заработать» хорошую 
оценку (умело, реализуя принцип дифференциации в обучении), а с другой 
стороны, доброжелательно и доказательно аргументировать выставление 
подростку той или иной оценки.  

Очень важно также вообще не провоцировать конфликты, учитывая, в 
частности» легкую эмоциональную заражаемость возбудимых подростков – ни 
в школе, ни дома они не в состоянии сохранить безразличие или проявить 
выдержку, причем не только в конфликтной, но и в предконфликтной ситуации. 
На уроке спровоцировать аффективную вспышку у возбудимого подростка 
может, например, раздражительная, несдержанная манера поведения учителя, 
грубость его речи (причем совсем не обязательно, чтобы это было адресовано 
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именно возбудимому подростку). Тем более опасно, если происходит грубое 
ущемление его интересов и личного достоинства.  

Однако, сохраняя подчеркнуто доброжелательный (но ни в коем случае не 
заискивающий) тон в общении с возбудимым подростком, необходимо вести 
постоянное наблюдение за его поведением на уроках, переменах и во 
внеурочной деятельности. В этом случае задачей педагога является защита от 
тирании возбудимого подростка (стремящегося к власти в коллективе путем 
прямого подавления одноклассников), своевременное предупреждение и 
погашение деспотизма возбудимых.  

Одним из способов коррекции поведения возбудимых подростков является 
апелляция к их сознанию, анализ и оценка их поведения в процессе 
индивидуальной беседы. Речь, конечно, не идет о банальном «Ну, разве ж так 
можно!». Такая беседа должна представлять собой устный «а иногда и 
письменный» компромиссный договор.  

Во-первых, упор нужно сделать на вред, который подросток приносит себе 
или своим близким (если у него есть действительно значимые для него 
близкие). Затем, проявляя искреннюю заинтересованность проблемами 
подростка, попытаться в совместном поиске выбрать из всех компромиссных 
(то есть устраивающих и других) способов решения проблемы такой, который 
был бы для него наиболее приемлемым. Учитывая прагматизм возбудимых, 
такие соглашения (при четком соблюдении их обеими сторонами) вполне 
реальны и довольно действенны.  

Естественно, проводить подобные беседы необходимо в такое время, когда 
по внешним проявлениям и поведению мы не обнаруживаем ни тяжелой 
дисфории, ни «накипания» аффекта.  

Очень важно, чтобы в процессе беседы ученик играл активную роль, 
учился говорить о своих ощущениях, переживаниях, проблемах, так как 
бедность речи, неспособность четко и аргументирование выразить свою мысль 
может провоцировать аффективные вспышки возбудимых в конфликтных 
ситуациях.  

В процессе беседы педагог должен использовать все способы 
предупреждения агрессивной реакции: доверительную, интимную интонацию, 
ласковое прикосновение, легкий юмор (но такой, конечно, который ни в 
малейшей степени не затрагивал бы самолюбие подростка).  

Демонстративный тип. Главные черты этого типа: беспредельный 
эгоцентризм, ненасытная жажда внимания к своей особе, восхищений 
удивления, почитания, сочувствия. Hа худой конец предпочитается даже 
негодование или ненависть окружающих в свой адрес, но только не 
безразличие и равнодушие, только не перспектива остаться незамеченным.  

Считается, что сущность демонстративного типа заключается в 
аномальной способности к вытеснению, в избирательном отборе информации и 
впечатлений о себе и о мире. Все, что приятно, что направлено на 
приукрашивание своей особы, демонстративный тип тщательно сохраняет и 
гипертрофирует; все, что имеет нейтральное, а тем более противоположное 
значение, вытесняется из памяти и сознания. Поэтому и внушаемость, которую 
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нередко выдвигают на передний план как характерную черту данного типа, 
отличается избирательностью – от нее ничего не остается, если обстановка 
внушения и самовнушение не «льют воду на мельницу» эгоцентризма.  

Неизменно стремление добиваться для себя всевозможных льгот и 
послаблений за счет других (семьи, одноклассников, коллег и т.д.). Попытки 
его реализации идут по двум направлениям: во-первых, предпринимаются шаги 
с целью вызвать по отношению к своей персоне как можно больше симпатии, 
уважения, восхищения и т.д.; во-вторых, если не срабатывает первый способ, со 
стороны окружающих стимулируются чувства сострадания и сочувствия.  

На случай неудачи резервируется еще и третий путь – фронда, эпатаж, 
паясничание, нарушения дисциплины, короче – привлечение к себе внимания 
через негатив.  

Описанным проявлениям демонстративности часто сопутствуют высокая 
мимикрия в поведении (в зависимости от специфики среды – школа, улица, дом 
– подросток выступает в весьма различающихся ипостасях, включая 
патологическую, направленную на приукрашивание своей персоны, лживость).  

Отношение к учебе у демонстративных подростков зависит от того, 
насколько учебная деятельность способствует удовлетворению ведущей 
установки демонстративных (добиться эффекта признания, «блеснуть», тем или 
иным образом). Так, при развитом интеллекте успеваемость у таких подростков 
чаще всего хорошая, но избирательная: лучше по тем предметам, которые 
преподают учителя, сумевшие установить хорошие отношения с подростком 
(уделяющие ему особое внимание), и наоборот, масса проблем вплоть до 
полной неуспеваемости по предметам, с преподавателями которых у 
демонстративного подростка не сложились желаемые для него отношения (при 
этом свои учебные неудачи он объясняет практически всегда внешними 
обстоятельствами).  

Если в учебе демонстративному подростку по тем или иным причинам не 
удается выделиться, то он выбирает иной способ привлечения внимания к себе: 
бравада, паясничание, отклонения в поведении. Успеваемость в таких случаях 
падает, наступает полное безразличие к учебе.  

Очень часто демонстративные подростки досаждают учителям на уроках 
своей болтливостью, постоянными отвлечениями, шутками и т.д. В этой 
ситуации хорошо себя зарекомендовал следующий прием:  

Вначале педагог идет навстречу потребности демонстративного – 
подростка в повышенном внимании: часто хвалит его, делает в его адрес 
разного рода нейтральные замечания, обращает к нему свой взгляд, подходит к 
нему, смотрит в тетрадь и т.д. В результате подросток сразу же начинает лучше 
себя вести, возрастает продуктивность его учебного труда,  

На втором этапе, когда закрепились положительные результат первого 
этапа, учитель обращает внимание на демонстративного подростка только 
тогда, когда его поведение и деятельность соответствуют ожиданиям педагога, 
подкрепляя тем самым положительные сдвиги в его поведении.  

Наконец, на третьем этапе, когда положительные тенденции в поведении 
демонстративного подростка окончательно закрепились, педагог переходит к 
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прерывистой схеме подкрепления, – обращает на него внимание лишь в ответ 
на проявления положительного поведения, постепенно увеличивая при этом 
интервалы между отдельными подкреплениями. Постепенно, в результате 
постоянного подкрепления недемонстративного поведения и торможения 
проявлений демонстративного поведения, последнее угасает, подросток 
изживает свою акцентуацию.  

Другим методом модификации поведения демонстративного подростка 
являются систематические индивидуальные беседы с ним, формирующие у 
него понимание того, что наиболее надежным, устойчивым способом 
привлечения внимания окружающих, уважения и заботы с их стороны является 
социально ценная, полезная для других деятельность. Педагог должен 
организовать такую деятельность и включить в нее подростка. Это могут быть 
различные классные и общешкольные мероприятия, драматический кружок, 
выставки, конкурсы и другие дела, где демонстративные подростки получат 
возможность действительно «блеснуть», используя свои, часто незаурядные 
задатки к актерскому исполнительству и литературному творчеству.  

Необходимо осознать: демонстративный подросток, не развивший у себя 
ни одного из интересных, полезных, престижных умений, чаще всего 
становится в будущем тяжелым в общении истероидом, нытиком, симулянтом, 
мизантропом. Альтернатива этому гораздо более привлекательна – всеми 
любимый актер или просто умница-рассказчик, душа компании.  

Неустойчивый тип. Основная черта представителей этого типа – 
патологическая слабость воли. Их безволие, прежде всего, проявляется, когда 
дело касается учебы, труда, исполнения обязанностей, долга, достижения 
целей, которые ставят перед ними родные, старшие, общество. Однако и в 
развлечениях неустойчивые подростки не обнаруживают особой напористости, 
скорее плывут по течению, примыкая к более активным, инициативным 
сверстникам.  

С этим связаны отсутствие, сложной мотивации поступков, недостаточная 
способность тормозить свои влечения, удержаться от удовлетворения внезапно 
возникшего желания (если его осуществление не связано с какими-либо 
трудностями).  

Кроме безвольности, отмечается повышенная внушаемость неустойчивых 
личностей, их нецелеустремленная криминальность.  

Отмечается, что социальное поведение неустойчивых больше зависит от 
влияния окружающей среды, чем от них самих. Имеется в виду, с одной 
стороны, их повышенная внушаемость и импульсивность, с другой – 
незрелость высших форм волевой деятельности, неспособность к выработке 
устойчивого социально одобряемого жизненного стереотипа, и, как следствие, 
неорганизованность, отсутствие стремления к преодолению трудностей, 
склонность идти по пути наименьшего сопротивления, невыработанность 
собственных запретов, подверженность отрицательным влияниям. Психическая 
неустойчивость (прежде всего волевая) является почвой, на которой нередко 
формируются различные варианты невротических расстройств, алкоголизм, 
наркомания.  
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Неустойчивая акцентуация проявляется часто уже в первых классах 
школы. У ребенка полностью отсутствует желание учиться. Только при 
непрестанном контроле, нехотя, подчиняясь давлению взрослых, они 
выполняют полученные задания, но постоянно стараются отлынивать от 
занятий. Первые нарушения поведения в детстве, связанные с эмоционально-
волевой незрелостью, усиливаются в подростковом возрасте.  

Все дурное начинает, как будто притягиваться к этим подросткам. 
Образцом для подражания служат лишь те модели поведения, которые сулят 
немедленные наслаждения, смену легких впечатлений, развлечения.  

Для коррекции поведения таких детей чрезвычайно важен полный 
контроль за их поведением и деятельностью (прежде всего учебной), система 
разумно организованных требований. Это должна быть целая система 
контрольных мер в школьных занятиях, в семье (проверка результативности 
учебы, совместный труд со взрослыми), наполнение досуга неустойчивого 
подростка кружковыми занятиями и т.д.).  

Очень важно, чтобы ужесточение режимных моментов сочеталось с 
искренней заинтересованностью взрослых (педагогов, родителей) в успехах 
учащегося, происходило на фоне положительных эмоциональных контактов. 
Важно (хотя в этом случае и сложно) пробудить у подростка интерес, уважение 
к своей личности, собственным положительным качествам, своему будущему. 
В таких условиях (с которыми, кстати, неустойчивые легко смиряются) 
подросток может длительное время не допускать нарушений в поведении, 
весьма неплохо учиться. Но как только контроль ослабевает, неустойчивый 
подросток начинает стремиться в «подходящую компанию». Особенно опасно 
для неустойчивых подростков такое изменение жизненной ситуации, которое 
ведет к безнадзорности, обстановке попустительства, открывающих простор 
для праздности и безделья.  

 
2.3 Методики диагностики мотивационной сферы личности 

 
2.3.1. Диагностика самооценки мотивации одобрения  

 
Данный тест, разработанный Д. Марлоу и Д. Крауном, позволяет оценить 

ваше желание получить одобрение окружающих в отношении своих слов и 
поступков. Высокая мотивация одобрения свидетельствует о высокой 
потребности в общении и наоборот. 

Инструкция: внимательно прочитайте каждое из приведенных ниже 
утверждений. Если вы считаете, что оно верно и соответствует особенностям 
вашего поведения, то напишите рядом с ним «да», если же оно неверно, то – 
«нет».  

Текст опросника 
1. Я внимательно читаю каждую книгу, прежде чем вернуть ее в библиотеку.  
2. Я не испытываю колебаний, когда кому-нибудь нужно помочь в беде.  
3. Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет.  
4. Дома я веду себя за столом так же, как в столовой.  
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5. Я никогда ни к кому не испытывал антипатии.  
6. Был случай, когда я бросил что-то делать, потому что не был уверен в 

своих силах.  
7. Иногда я люблю позлословить об отсутствующих.  
8. Я всегда внимательно слушаю собеседника, кто бы он ни был.  
9. Был случай, когда я придумал "вескую" причину, чтобы оправдаться.  
10. Случалось, я пользовался оплошностью человека.  
11. Я всегда охотно признаю свои ошибки.  
12. Иногда, вместо того чтобы простить человека, я стараюсь отплатить ему 

тем же.  
13. Были случаи, когда я настаивал на том, чтобы делали по-моему.  
14. У меня не возникает внутреннего протеста, когда меня просят оказать 

услугу.  
15. У меня никогда не возникает досады, когда высказывают мнение, 

противоположное моему.  
16. Перед длительной поездкой я всегда тщательно продумываю, что взять с 

собой.  
17. Были случаи, когда я завидовал удаче других.  
18. Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с просьбой.  
19. Когда у людей неприятности, я иногда думаю, что они получили по 

заслугам.  
20. Я никогда с улыбкой не говорил неприятных вещей.  

Ключ: 
Вы получаете по 1 баллу за ответ «да» на вопросы: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 

16, 20 и за ответ «нет» на вопросы: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19. 
Сложите все полученные по двум позициям баллы. Итоговая сумма баллов 

является показателем «мотивации одобрения». Чем выше итоговый показатель, 
тем выше мотивация одобрения и тем, следовательно, выше готовность 
человека приукрасить себя, представить себя перед другими как полностью 
соответствующего социальным нормам (тем выше готовность человека в 
одобрении других, связанная с потребностью в общении). Низкие показатели 
могут свидетельствовать как о непринятии традиционных норм, так и о 
высокой требовательности к себе. 

 
2.3.2. Методика «Мотивация к успеху» 

 
Автор методики Т. Элерс. Методика оценивает силу стремления к 

достижению цели, к успеху. 
Инструкция. Вам предлагается ряд утверждений. При согласии с 

утверждением рядом с его цифровым обозначением ставьте на бланке для 
ответа знак  «+» ( «да»), при несогласии — знак  «-» ( «нет»). 

Текст опросника 
1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать 

быстрее, чем отложить на определенное время. 
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2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все сто процентов 
выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение 

одним из последних. 
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 
8. Я более доброжелателен, чем другие. 
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, то потом сурово осуждаю 

себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 
11. Усердие — это не основная моя черта. 
12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят 
14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 
16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 
17. На моем честолюбии легко сыграть. 
18. Обычно заметно, когда я работаю без вдохновения. 
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 
21. Нужно полагаться только на самого себя. 
22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем 

другом не думаю. 
24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, 

чем другие. 
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно 

работать. 
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как 

можно лучше. 
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 
33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие 

результаты, чем работа других. 
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 
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39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей 

правоты я могу пойти и на крайние меры. 
Обработка результатов 
По 1 баллу проставляется за ответ  «да» по следующим пунктам 

опросника: 2-5, 7-10, 14-17, 21, 22, 25-30, 32, 37, 41 и  «нет» — по следующим: 
6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38 и 39. 

Ответы по пунктам 1, 11, 12, 19, 23, 33-35 и 40 не учитываются. 
Подсчитывается общая сумма баллов. 

Чем больше сумма баллов, тем больше у обследованного выражена 
мотивация на достижение успеха. 

 
2.3.3. Методика «Мотивация к избеганию неудач» 

 
Предложена Т. Элерс. Методика исследует стремление к избеганию 

неудач. 
Инструкция. Вам предлагается список слов из 30 строк, по 3 слова в 

каждой строке. Выберите в каждой строке только одно слово, которое наиболее 
точно характеризует вас, и пометьте его на своем опросном листе знаком  «+» 
или шифром (например, 1/1 или 21/2, где числитель — это номер строки, а 
знаменатель — номер слова в строке). 

 
Таблица 2.6 

Вид опросного листа со списком слов 
 

№ 
п/п 1 2 3 

1 смелый бдительный предприимчивый 
2 кроткий робкий упрямый 
3 осторожный решительный пессимистичный 
4 непостоянный бесцеремонный внимательный 
5 неумный трусливый недумающий 
6 ловкий бойкий предусмотрительный 
7 хладнокровный колеблющийся удалой 
8 стремительный легкомысленный боязливый 
9 незадумывающийся жеманный непредусмотрительный 
10 оптимистичный добросовестный чуткий 
11 меланхоличный сомневающийся неустойчивый 
12 трусливый небрежный взволнованный 
13 опрометчивый тихий боязливый 
14 внимательный неблагоразумный смелый 
15 рассудительный быстрый мужественный 
16 предприимчивый осторожный предусмотрительный 
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Окончание табл. 2.6 
 

17 взволнованный рассеянный робкий 
18 малодушный неосторожный бесцеремонный 
19 пугливый нерешительный нервный 
20 исполнительный преданный авантюрный 
21 предусмотрительный бойкий отчаянный 
22 укрощенный безразличный небрежный 
23 осторожный беззаботный терпеливый 
24 разумный заботливый храбрый 
25 предвидящий неустрашимый добросовестный 
26 поспешный пугливый беззаботный 
27 рассеянный опрометчивый пессимистичный 
28 осмотрительный рассудительный предприимчивый 
29 тихий неорганизованный боязливый 
30 оптимистичный бдительный беззаботный 

 
Обработка результатов 
Испытуемый получает по 1 баллу за следующие выборы: 1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 

3/3; 4/3: 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3;9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 
15/1 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 23/1; 23/3; 24/1; 24/2, 
25/1; 26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2.  

Чем больше сумма баллов, тем выше стремление испытуемого к 
избеганию неудач, к защите. 

При сумме: от 2 до 10 баллов — низкий уровень мотивации к избеганию 
неудач, к защите; 

При сумме: от 11 до 15 баллов — средний уровень мотивации; 
При сумме: от 16 до 20 баллов — высокий уровень мотивации; 
При сумме: свыше 20 баллов — очень высокий уровень мотивации. 
 
2.3.4. Методика «Диагностика мотивационной структуры личности» 

 
Автор В.Э. Мильман. Методика позволяет выявлять некоторые 

устойчивые тенденции личности: общую и творческую активность, стремление 
к общению, обеспечению комфорта и социального статуса и др. На основе всех 
ответов можно составить суждение о рабочей (деловой) и общежитейской 
направленности личности. 

Инструкция. Перед вами 14 утверждений, касающихся жизненных 
устремлений и некоторых сторон образа жизни человека. Просим вас высказать 
отношение к ним по каждому из 8 вариантов ответов (а, б, в, г, д, е, ж, з), 
проставив в соответствующих клетках бланка для ответов одну из следующих 
оценок каждого утверждения:  «+» —  «согласен с этим»,  «=» —  «когда как»,  
«-» —  «нет, не согласен»,  «?» —  «не знаю». Старайтесь отвечать быстро, не 
задумывайтесь долго над ответами; отвечайте на вопросы последовательно, от 
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1а до 14з, следите за тем, чтобы не путать клетки. На всю работу у вас должно 
уйти не более 20 минут. 

Текст опросника 
1. В своем поведении в жизни нужно придерживаться следующих 

принципов: 
а)  «время — деньги». Нужно стремиться зарабатывать их больше; 
б)  «главное — здоровье». Нужно беречь себя и свои нервы; 
в) свободное время нужно проводить с друзьями; 
г) свободное время нужно отдавать семье; 
д) нужно делать добро, даже если это дорого обходится; 
е) нужно делать все возможное, чтобы завоевать место под солнцем; 
ж) нужно приобретать больше знаний, чтобы понять причины и сущность 

того, что происходит вокруг; 
з) нужно стремиться открыть что-то новое, создать, изобрести. 
2. В своем поведении на работе нужно следовать таким принципам: 
а) работа —это вынужденная жизненная необходимость; 
б) главное —не допускать конфликтов; 
в) нужно стремиться обеспечить себя спокойными, удобными условиями; 
г) нужно активно стремиться к служебному продвижению; 
д) главное — завоевать авторитет и признание; 
е) нужно постоянно совершенствоваться в своем деле; 
ж) в своей работе всегда можно найти интересное, то, что может увлечь; 
з) нужно не только увлечься самому, но и увлечь работой других. 
3. Среди моих дел в свободное от работы время большое место занимают 

следующие дела: 
а) текущие, домашние; 
б) отдых и развлечения; 
в) встречи с друзьями; 
г) общественные дела; 
д) занятия с детьми; 
е) учеба, чтение необходимой для работы литературы; 
ж) «хобби»; 
з) подрабатывание денег. 
4. Среди моих рабочих дел много места занимают: 
а) деловое общение (переговоры, выступления, обсуждения и т. д.); 
б) личное общение (на темы, не связанные с работой); 
в) общественная работа; 
г) учеба, получение новой информации, повышение квалификации; 
д) работа творческого характера; 
е) работа, непосредственно влияющая на заработок (сдельная, 
дополнительная); 
ж) работа, связанная с ответственностью перед другими; 
з) свободное время, перекуры, отдых. 
5. Если бы мне добавили дополнительный выходной день, я бы скорее 

всего потратил его на то, чтобы: 
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а) заниматься текущими домашними делами; 
б) отдыхать; 
в) развлекаться; 
г) заниматься общественной работой; 
д) заниматься учебой, получать новые знания; 
е) заниматься творческой работой; 
ж) делать дело, в котором чувствуешь ответственность перед другими; 
з) делать дело, дающее возможность заработать. 
6. Если бы у меня была возможность полностью по-своему планировать 

рабочий день, я бы стал скорее всего заниматься: 
а) тем, что составляет мои основные обязанности; 
б) общением с людьми по делам (переговоры, обсуждения); 
в) личным общением (разговорами, не связанными с работой); 
г) общественной работой; 
д) учебой, получением новых знаний, повышением квалификации; 
е) творческой работой; 
ж) работой, в которой чувствуешь пользу и ответственность; 
з) работой, за которую можно получить больше денег. 
7. Я часто разговариваю с друзьями и знакомыми на такие темы: 
а) где что можно купить, как хорошо провести время; 
б) об общих знакомых; 
в) о том, что вижу и слышу вокруг; 
г) как добиться успеха в жизни; 
д) о работе; 
е) о своих увлечениях ( «хобби»); 
ж) о своих успехах и планах; 
з) о жизни, книгах, кинофильмах, политике. 
8. Моя работа дает мне прежде всего: 
а) достаточные материальные средства для жизни; 
б) общение с людьми, дружеские отношения; 
в) авторитет и уважение окружающих; 
г) интересные встречи и беседы; 
д) удовлетворение непосредственно от самой работы; 
е) чувство своей полезности; 
ж) возможность повышать свой профессиональный уровень; 
з) возможность служебного продвижения. 
9. Больше всего мне хочется бывать в таком обществе, где: 
а) уютно, хорошие развлечения; 
б) можно обсудить волнующие тебя рабочие вопросы; 
в) тебя уважают, считают авторитетом; 
г) можно встретиться с нужными людьми, завязать полезные связи; 
д) можно приобрести новых друзей; 
е) бывают известные заслуженные люди; 
ж) все связаны общим делом; 
з) можно проявить и развить свои способности. 
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10. Я хотел бы на работе быть рядом с такими людьми: 
а) с которыми можно поговорить на разные темы; 
б) которым мог бы передавать свой опыт и знания; 
в) с которыми можно больше заработать; 
г) которые имеют авторитет и вес на работе; 
д) которые могут научить чему-нибудь полезному; 
е) которые заставляют тебя становиться активнее на работе; 
ж) которые имеют много знаний и интересных идей; 
з) которые готовы поддержать тебя в разных ситуациях. 
11. К настоящему времени я имею в достаточной степени: 
а) материальное благополучие; 
б) возможность интересно развлекаться; 
в) хорошие условия жизни; 
г) хорошую семью; 
д) возможности интересно проводить время в обществе; 
е) уважение, призвание и благодарность других; 
ж) чувство полезности для других; 
з) созданного чего-то ценного, полезного. 
12. Я думаю, что, занимаясь своей работой, имею в достаточной степени: 
а) хорошую зарплату, другие материальные блага; 
б) хорошие условия для работы; 
в) хороший коллектив, дружеские взаимоотношения; 
г) определенные творческие достижения; 
д) хорошую должность; 
е) самостоятельность и независимость; 
ж) авторитет и уважение коллег; 
з) высокий профессиональный уровень. 
13. Больше всего мне нравится, когда: 
а) нет насущных забот; 
б) кругом —комфортное, приятное окружение; 
в) кругом —оживление, веселая суета; 
г) предстоит провести время в веселом обществе; 
д) испытываю чувство соревнования, риска; 
е) испытываю чувство активного напряжения и ответственности; 
ж) погружен в свою работу; 
з) включен в совместную работу с другими. 
14. Когда меня постигает неудача, не получается того, что я очень хочу: 
а) я расстраиваюсь и долго переживаю; 
б) стараюсь переключиться на что-нибудь другое, приятное; 
в) теряюсь, злюсь на себя; 
г) злюсь на то, что мне помешало; 
д) стараюсь оставаться спокойным; 
е) пережидаю, когда пройдет первая реакция, и спокойно анализирую, что 
произошло; 
ж) стараюсь понять, в чем я сам был виноват; 
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з) стараюсь понять причины неудачи и исправить положение. 
Обработка результатов 
Ответы испытуемого (мнение по утверждениям) переводятся в баллы.  «+» 

—2 балла,  «=» —1 балл,  «-» или  «?» —0 баллов. Баллы суммируются по 
следующим шкалам:  «жизнеобеспечение» (Ж),  «комфорт» (К),  «социальный 
статус» (С),  «общение» (О),  «общая активность» (Д),  «творческая активность» 
(ДР),  «социальная полезность» (ОД). 

Ключ к шкалам 
К шкале  «жизнеобеспечение» (Ж) относятся ответы по следующим 

позициям опросника: 1а, б; 2а; За; 4е; 5а; 6з; 8а; 10д; 11а; 12а; к шкале  
«комфорт» (К) —26, в; 36; 4з; 56, в; 7а; 9а; 116, в; 12в; к шкале «социальный 
статус» (С) —1е; 2г; 7в, г; 8в, з; 9в, г, е; 10г; 11д; 12д, е; к шкале «общение» 
(О) —1в; 2д; Зв; 46; 6в; 76, з; 86, г; 9д, з; 10а; 11г; 12в; к шкале «общая 
активность» (Д) —1г, з; 4а, г; 5з; 6а, б, г; 7д; 96; 10в; 12з; к шкале  
«творческая активность» (ДР) —1ж, з; 2е, ж; Зж; 4д; 5д, е; бе; 7е, ж; 8д, ж; 
10ж; 11з; 12г; и к шкале  «социальная полезность» (ОД) —1д; 2з; Зг, д; 4в, ж; 
5г, ж; 6ж; 8е; 9ж; 106, е; 11е, ж; 12ж. Сумма всех баллов по шкалам Ж, К, С, О 
характеризует общежитейскую направленность личности, сумма баллов по 
шкалам Д, ДР, ОД характеризует  «рабочую» направленность личности. Затем 
строятся графики (мотивационные профили), при этом по горизонтали 
обозначаются шкалы, по вертикали — баллы. 

Если опрашиваемый набирает наиболее высокие баллы по шкалам Д, ДР и 
ОД, то у него выражен  «рабочий» мотивационный профиль личности, если 
наиболее высокие баллы (или такие же, как по другим шкалам) —по шкалам Ж, 
К, С, О, то у него выражен  «общежитейский» мотивационный профиль. 

 
2.4. Методики диагностики Я-концепции, самооценки и уровня 

притязания 
 

2.4.1. Методика «Q -сортировка» 
 

Разработана В. Стефансоном в Университете им. Гумбольдта (Берлин) и 
опубликована в 1958 г. Адаптирована в НИИ им. В. М. Бехтерева.  

Данная методика используется для изучения представлений о себе. 
Преимуществом методики является то, что при работе с ней испытуемый 
проявляет свою индивидуальность, реальное «я», а не «соответствие - 
несоответствие» статистическим нормам и результатам других людей.  

Методика позволяет определить шесть основных тенденций поведения 
человека в реальной группе: зависимость, независимость, общительность, 
необщительность, принятие «борьбы» и избегание «борьбы».  

Методика может быть также использована для определения:  
o социального «Я» (каким меня видят другие); 
o идеального «Я» (каким бы я хотел быть); 
o актуального «Я» (какой я в разных ситуациях); 
o значимых других (каким я вижу своего партнера); 
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o идеального партнера (каким я хочу видеть своего партнера). 
Текст методики состоит из 60 высказываний и может быть предъявлен 

испытуемому в виде списка или на отдельных карточках. Испытуемому 
предлагается ознакомиться с утверждением и ответить «да», если оно 
соответствует его представлению о себе, или «нет», если оно противоречит его 
представлению. В исключительных случаях разрешается ответить 
«сомневаюсь». Ответы фиксируются в регистрационном бланке. В случае 
использования карточек испытуемый раскладывает их в зависимости от ответа 
на три группы.  

Инструкция. Вашему вниманию предлагается 60 утверждений, 
касающихся поведения человека в группе. Прочтите последовательно каждое 
из них и ответьте «да», если оно соответствует вашему представлению о себе, 
или «нет», если не соответствует ему. 

Текст опросника 
1. Я критичен к товарищам 
2. У меня возникает тревога, когда в группе начинается конфликт 
3. Я склонен следовать советам лидера 
4. Я не склонен создавать слишком близкие отношения с товарищами 
5. Мне нравится дружественность в группе 
6. Я склонен противоречить лидеру 
7. Испытываю симпатию к одному-двум определенным товарищам 
8. Избегаю встреч и собраний в группе 
9. Мне нравится похвала лидера 
10. Я независим в суждениях и манере поведения 
11. Я готов встать на чью-либо сторону в споре 
12. Я склонен руководить товарищами 
13. Радуюсь общению с одним–двумя друзьями 
14. При появлении враждебности со стороны членов группы я внешне спокоен 
15. Я склонен поддерживать настроение всей группы 
16. Не придаю значение личным качествам членов группы 
17. Я склонен отвлекать группу от её целей 
18. Испытываю удовлетворение, противопоставляя себя лидеру 
19. Хотел бы сблизиться с некоторыми членами группы 
20. Предпочитаю оставаться нейтральным в споре 
21. Мне нравится, когда лидер активен и хорошо руководит 
22. Предпочитаю хладнокровно обсуждать разногласия 
23. Я недостаточно сдержан в выражении чувств 
24. Стремлюсь сплотить вокруг себя единомышленников 
25. Недоволен слишком формальным (деловым) отношением 
26. Когда меня обвиняют, я теряюсь и молчу 
27. Предпочитаю соглашаться с основными направлениями в группе 
28. Я привязан к группе в целом больше, чем к определенным товарищам 
29. Я склонен затягивать и обострять спор 
30. Стремлюсь быть в центре внимания 
31. Я хотел бы быть членом более узкой группы 



92 

32. Я склонен к компромиссам 
33. Испытываю беспокойство, когда лидер поступает вопреки моим 

ожиданиям 
34. Болезненно отношусь к замечаниям друзей 
35. Могу быть коварным и вкрадчивым 
36. Я склонен принять на себя руководство в группе 
37. Я откровенен в группе 
38. У меня возникает беспокойство во время группового разногласия 
39. Предпочитаю, чтобы лидер брал на себя ответственность при 

планировании работ 
40. Я не склонен отвечать на проявления дружелюбия 
41. Я склонен сердиться на товарищей 
42. Я пытаюсь вести других против лидера 
43. Легко нахожу знакомства за пределами группы 
44. Стараюсь избегать быть втянутым в спор 
45. Легко соглашаюсь с предложениями других членов группы 
46. Оказываю сопротивление образованию группировок в группе 
47. Когда раздражен, я насмешлив и ироничен 
48. У меня возникает неприязнь к тем, кто пытается выделиться 
49. Предпочитаю меньшую, но более интимную группу 
50. Пытаюсь не показывать свои истинные чувства 
51. Становлюсь на сторону лидера в групповых разногласиях 
52. Я инициативен в установлении контактов в общении 
53. Избегаю критиковать товарищей 
54. Предпочитаю обращаться к лидеру чаще, чем к другим 
55. Мне не нравиться, что отношения в группе слишком фамильярны 
56. Люблю затевать споры 
57. Стремлюсь удержать свое высокое положение в группе 
58. Я склонен вмешиваться в контакты знакомых и нарушать их 
59. Я склонен к перепалкам, задиристый 
60. Я склонен выражать недовольство лидером 

Обработка результатов 
Ответы испытуемого, согласно ключу, распределяются по 6-ти 

тенденциям. Подсчитывается частота проявления каждой из тенденций. 
Причем количество ответов «да" по одной из тенденций суммируется с 
количеством ответов «нет" по полярной тенденции, в сопряженной паре.  

Ключ: 
Зависимость: 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54 
Независимость: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 57, 60 
Общительность: 5, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 52 
Необщительность: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 55, 58 
Принятие «борьбы»: 1, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 56, 59 
Избегание «борьбы»: 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53 
Интерпретация результатов. Если число положительных ответов в 

каждой сопряженной паре (зависимость — независимость, общительность — 
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необщительность, принятие борьбы — избегание борьбы) приближается к 20, 
то мы говорим об истинном преобладании той или иной устойчивой тенденции, 
присущей индивиду и проявляющейся не только в определенной группе, но и за 
ее пределами.  

В случае, если количество ответов «да» одной тенденции оказывается 
равным количеству положительных ответов по противоположной тенденции 
(например, зависимость-независимость), то такое положение может говорить о 
наличии внутреннего конфликта личности, которая находится во власти 
одинаково выраженных противоположных тенденций.  

Три-четыре ответа «сомневаюсь» по отдельным тенденциям 
расцениваются как признак нерешительности, уклончивости, астеничности, 
однако в других случаях это может свидетельствовать об известной 
избирательности в поведении, о тактической гибкости, стеничности. Эти 
качества можно верифицировать, анализируя их в совокупности с другими 
личностными особенностями.  

Возможна и нулевая оценка, когда суммы ответов по одной тенденции 
совпадают с суммой ответов по противоположной. Именно такое положение 
может явиться источником внутреннего конфликта личности, находящейся во 
власти имеющих одинаковую выраженность противоположных тенденций.  

Описание шкал 
Каждая из тенденций имеет внутреннюю и внешнюю характеристику, т.е. 

зависимость, общительность и «борьба» могут быть истинными, внутренне 
присущими личности, а могут быть внешними, своеобразной «маской», 
скрывающей истинное лицо человека.  

Зависимость. Внутреннее и внешнее стремление индивида к принятию 
групповых стандартов и ценностей: социальных, морально-этических. Для 
таких личностей характерно: подчиненность лидерам в группе, 
нерешительность в общении, покорность чужой воле, безропотность при 
выполнении приказов. В целом окружающие характеризуют эту личность как 
слабохарактерную и безответную.  

Независимость. Внутреннее и внешнее стремление личности не 
принимать групповые стандарты как социальные, так и морально-этические. 
Личность с бойцовскими качествами, непокорный воле лидера, независимый в 
своих поступках, уверенный в том, что он ведет себя верно. В поведении 
проявляется самостоятельность, решительность, упорство в отстаивании своих 
взглядов.  

Общительность. Стремление личности образовывать эмоциональные 
связи как в своей группе, так и за ее пределами, жизнерадостный в общении, 
живой и компанейский. Окружающие характеризуют его как сангвиника по 
типу темперамента. Личность не унывает в любых ситуациях.  

Необщительность. Стремление личности не образовывать эмоциональные 
связи как в своей группе, так и за ее пределами, личность производит 
впечатление понурости, безразличия к делам группы, вялости в общении, 
молчаливости и безучастности к проблемам группы, нелюдимость, пассивность 
и инертность.  
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Принятие «борьбы». Активное стремление личности участвовать в 
групповой жизни, стремление к достижению более высокого статуса в группе. 
Стремление к борьбе, упорство в достижении своей цели, настойчивость в 
отстаивании своих взглядов. Требовательность к окружающим и несгибаемость 
воли. Принципиальность в оценках. Работоспособность и целеустремленность.  

Избегание «борьбы». Личность стремится уйти от взаимодействия, 
старается сохранить «нейтралитет» в групповых спорах и конфликтах, 
склонность к компромиссным решениям. проявляется зависимость, 
нерешительность и подчиненность чужой воле, безынициативность.  

Амбивалентность: 
Зависимость – независимость. Внутренний конфликт личности между 

стремлением к принятию групповых стандартов и ценностей и одновременно 
— отрицание их. В поведении проявляются противоречивые черты: 
нерешительность в общении с проявлением самостоятельности в некоторых 
случаях.  

Общительность – необщительность. Внутренний конфликт личности 
между стремлением личности образовывать эмоциональные связи как внутри 
группы, так и за ее пределами, и порой безразличия к делам группы, вялости в 
общении и безучастности к проблемам группы.  

Принятие «борьбы» - избегание «борьбы». Внутренний конфликт 
личности между активным стремлением участвовать в групповой жизни, 
стремлением достичь высокого социального статуса в группе и стремлением 
уйти от конфликтов, противодействия, склонность к компромиссным 
решениям.  

 
2.4.2. Нахождение количественного выражения уровня самооценки по 

Будасси 
 

Методика направлена на измерения самоотношения и самооценки путём 
сравнения рядов слов, ранжированных испытуемым. 

Стимульным материалом методики является список из 50 качеств, которые 
теоретически могут быть приписаны личности: аккуратность, беспечность, 
вдумчивость, вспыльчивость, восприимчивость, гордость, грусть, 
жизнерадостность, заботливость, завистливость, застенчивость, злопамятность, 
искренность, изысканность, капризность, легковерие, медлительность, 
мнительность, мстительность, настойчивость, нежность, непринужденность, 
нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, осторожность, 
отзывчивость, педантичность, подвижность, подозрительность, 
принципиальность, поэтичность, презрительность, радушие, развязанность, 
рассудочность, решительность, самозабвение, сдержанность, 
сострадательность, стыдливость, терпеливость, трусость, увлекаемость, 
упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.  

Бланк ответов представляет собой три колонки, куда вписываются 20 
качеств, отобранных испытуемым. При этом сформируется разница между 

https://psylab.info/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
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числовыми рядами, образованными порядком качеств, характерных, по мнению 
испытуемого, для него самого и для идеала человеческой личности.  

Инструкция. Пожалуйста, из предложенного списка из 50 личностных 
качеств выберите 10, описывающих идеального с Вашей точки зрения человека, 
и 10 - отрицательных, то есть тех, которых ни в коем случае не должно быть у 
оригинала. Впишите их в столбец Качества предлагаемой таблицы. Порядок 
качеств не имеет значения.  

Затем, перепишите качества в столбец X1 таким образом, чтобы на первом 
месте стояло наиболее присущее Вам качество, на втором - качество, чуть 
менее присущее Вам, и так вплоть до наименее присущего качества под 
номером двадцать.  

После этого закройте столбец Х1 и вновь перепишите качества в столбец 
Х2, поставив на первое место качество, наиболее присущее Вашему идеалу 
человека, на второе место - чуть менее присущее качество, и т.д.  

 
Таблица 2.7 

Бланк ответов 
 

№ Х1 Качества Х2 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    

 
Обработка результатов 
Для подсчёта используется вычисление степени сходства между рядами 

чисел путём подсчёта коэффициента ранговой корреляции следующим 
способом:  
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Вычисляется разность между номером первого качества в колонках Х1 и 
колонкой Х2. Эта разница возводится в квадрат. Операция повторяется для всех 
качеств (в данном случае - двадцати). Полученные квадраты суммируются. 
Полученная сумма умножается на 6 и делится на 7980. Полученное число 
вычитается из единицы. 

Интерпретация коэффициентов 
Значения коэффициента будут находится в пределах от  −1 до +1.  
Значения от −1 до 0 свидетельствуют о неприятии себя, о заниженной 

самооценке по невротическому типу.  
Значения от 0 до 0,3 свидетельствуют о заниженной самооценке.  
Значения от 0,3 до 0,6 свидетельствуют об адекватной самооценке.  
Значения от 0,6 до 0,9 свидетельствуют о самооценке, завышенной по 

невротическому типу.  
Значения от 0,9 до 1 свидетельствуют о завышенной самооценке. 
 

2.4.3. Моторная проба Шварцландера  
 

Данная проба является экспресс-методикой для оценки уровня притязаний, 
позволяющая получить соответствующую информацию в течение нескольких 
минут. В связи с этим она может быть рекомендована для широкого 
контингента испытуемых, включая взрослых и детей от 10 лет, а также 
геронтологический контингент. 

Уровень притязаний является важным структурообразующим 
компонентом личности. Это достаточно стабильное индивидуальное качество 
человека, которое характеризует: во-первых, уровень трудности намечаемых 
задач, во-вторых, выбор субъектом цели очередного действия в зависимости от 
переживаний успеха или неуспеха предыдущих действий, в-третьих, желаемый 
уровень самооценки личности. 

В предлагаемой методике уровень притязаний определяется по целевому 
отклонению, то есть по различию между тем, что человек наметил выполнить 
за определенное время, и тем, что он в действительности выполнил. 

Исследование позволяет выявить уровень и адекватность, иначе 
реалистичность, притязаний испытуемого. Уровень притязаний связан с 
процессом целеполагания и представляет собой степень локализации цели в 
диапазоне трудностей. Адекватность притязаний указывает на соответствие 
выдвигаемых целей и возможностей человека. 

Процедура проведения 
Задание в эксперименте предлагается как тест на моторику. Испытуемому 

предлагается бланк с четырьмя прямоугольными секциями (рис. 2.1) по 
количеству проб в эксперименте (УП — уровень притязаний; УД — уровень 
достижений). 
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Рис. 2.1. Бланк методики 
 

В инструкции формулируется задача ставить крестики (х) в максимальном 
числе маленьких квадратах одного из прямоугольников, выполняя эту задачу за 
определенное время. 

В самом начале эксперимента испытуемого просят назвать количество 
квадратов, которые он сможет заполнить «плюсиками +» за 10 секунд. Свой 
ответ он заносит в верхнюю большую ячейку 1-го прямоугольника. 

После пробы, начинающейся и заканчивающейся по команде 
экспериментатора, испытуемый подсчитывает количество проставленных 
крестиков и отмечает его в нижней большой ячейке 2-го прямоугольника. 
Дальнейшие пробы осуществляются по той же схеме, но на третьей пробе 
время сокращается до 8 секунд (чтобы компенсировать влияние выработки 
навыка). 

Проба № 1 = 10 секунд 
Проба № 2 = 10 секунд 
Проба № 3 = 8 секунд 
Проба № 4 = 10 секунд 
Интерпретация результатов 
Диагностика уровня притязаний в моторной пробе Шварцландера 

построена на анализе целевого отклонения. Сопоставляется число крестиков, 
намечаемое для исполнения, с реально реализуемым в каждой пробе. 

Средняя величина целевого отклонения (ЦО) подсчитывается по формуле, 
предполагающей сравнение уровня притязаний (УП) и уровня достижений 
(УД): 
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УП2, УП3 и УП4 – величины уровней притязаний в расстановке крестиков 
в квадраты каждой из 2-й, 3-й и 4-й проб; УД1, УД2, УД3 – величины уровня 
достижения в 1-й, 2-й и 3-й пробах соответственно. 

Стандарты целевого отклонения: 
5 и выше  – нереалистично высокий уровень притязания; 
3 – 4, 99    – высокий уровень притязания; 
1 – 2, 99     – умеренный уровень притязания (внутри нормальных границ); 
- 1,49 – 0,99 – низкий уровень притязания; 
- 1, 5 и ниже – нереалистично низкий уровень притязания. 
Высокий реалистичный уровень притязаний человека может сочетаться с 

уверенностью в ценности собственных действий, со стремлением к 
самоутверждению, ответственностью, коррекцией неудач за счет собственных 
усилий, с наличием устойчивых жизненных планов. 

Если у человека высокий нереалистичный уровень притязаний, то, как 
правило, он сопровождается фрустрированностью, требовательностью к 
окружающим, экстрапунитивностью. Лица с таким уровнем притязаний 
ипохондричны и испытывают трудности в реализации собственных жизненных 
планов. 

Умеренный уровень притязаний характерен для испытуемых, уверенных в 
себе, общительных, не ищущих самоутверждения, настроенных на успех, 
рассчитывающих меру своих сил и соизмеряющих свои усилия с ценностью 
достигаемого. 

Низкий уровень притязаний зависит во многом от установки на неудачу. У 
лиц с нереалистично низким уровнем притязаний часто бывают неясными 
планы на будущее. Обычно они ориентированы на подчинение и часто 
проявляют беспомощность. Одной из проблем таких людей может стать 
планирование своих действий в ближайшем времени и соотнесение их с 
перспективой. Неадекватность уровня притязаний может приводить к 
дезадаптивному поведению, неэффективности какой-либо деятельности, к 
затруднениям в межличностных отношениях. Занижение уровня притязаний, 
развивающееся вследствие дефицита социально значимого успеха, может 
вызывать снижение мотивации, неуверенность и глобальную боязнь 
трудностей. 

Коррекция уровня притязаний должна быть направлена на согласование 
представлений о желаемом результате с возможностями и способностями 
человека. Закрепление этого согласования в конкретной успешной 
деятельности повышает адекватность уровня притязаний. 

 
2.5. Методики диагностики способностей  

 
2.5.1. Диагностика личностной креативности (Е.Е.Туник) 

 
Данная методика позволяет определить четыре особенности творческой 

личности: любознательность (Л); воображение (В); сложность (С) и склонность 
к риску (Р).  
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Креативность – творческие способности индивида – способности 
порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, 
быстро решать проблемные ситуации. Креативность характеризуется 
готовностью к продуцированию принципиально новых идей и входит в 
структуру одаренности как независимый фактор. 

Среди интеллектуальных способностей выделена в особый тип. 
Согласно А. Маслоу креативность – это творческая направленность, 

врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием 
среды. Согласно П. Торренсу, креативность включает в себя: 

1) повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или 
противоречивости знаний, 

2) действия по определению этих проблем, по поиску их решений на 
основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по 
формулированию результата. 

Инструкция. Это задание поможет вам выяснить, насколько творческой 
личностью вы себя считаете. Среди следующих коротких предложений вы 
найдете такие, которые определенно подходят вам лучше, чем другие. Их 
следует отметить знаком «Х» в колонке «В основном верно». Некоторые 
предложения подходят вам лишь частично, их следует пометить знаком «Х» в 
колонке «Отчасти верно». Другие утверждения не подойдут вам совсем, их 
нужно отметить знаком «Х» в колонке «Нет». Те утверждения, относительно 
которых вы не можете прийти к решению, нужно пометить знаком «Х» в 
колонке «Не могу решить». Делайте пометки к каждому предложению и не 
задумывайтесь подолгу. Здесь нет правильных или неправильных ответов. 
Отмечайте первое, что придет вам в голову, читая предложение. Это задание не 
ограничено во времени, но работайте как можно быстрее. Помните, что, давая 
ответы к каждому предложению, вы должны отмечать то, что действительно 
чувствуете. Ставьте знак «Х» в ту колонку, которая более всего подходит вам. 
На каждый вопрос выберите только один ответ. 

Текст опросника 
1. Если я не знаю правильного ответа, то попытаюсь догадаться о нем.  
2. Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы 

обнаружить детали, которых не видел раньше.  
3. Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю. 
4. Мне не нравится планировать дела заранее.  
5. Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что смогу 

выиграть.  
6. Мне нравится представлять себе то, что мне нужно будет узнать или 

сделать.  
7. Если что-то не удается с первого раза, я буду работать до тех пор, пока 

не сделаю это.  
8. Я никогда не выберу игру, с которой другие незнакомы.  
9. Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы.  
10. Я люблю выяснять, так ли все на самом деле.  
11. Мне нравится заниматься чем-то новым.  



100 

12. Я люблю заводить новых друзей.  
13. Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не случалось.  
14. Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь стану 

известным артистом, музыкантом, поэтом.  
15. Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо всем на 

свете.  
16. Мне больше понравилось бы жить и работать на космической станции, 

чем здесь, на Земле. 
17. Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше.  
18. Я люблю то, что необычно.  
19. Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди.  
20. Мне нравятся рассказы или телевизионные передачи о событиях, 

случившихся в прошлом.  
21. Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей.  
22. Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или 

ошибаюсь.  
23. Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то такое, 

что никому неудавалось до меня.  
24. Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным способом.  
25. Многие существующие правила меня обычно не устраивают.  
26. Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет 

правильного ответа.  
27. Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы 

поэкспериментировать.  
28. Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться его, а 

не искать другие ответы.  
29. Я не люблю выступать перед группой.  
30. Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-либо из 

героев.  
31. Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад. 
32. Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны.  
33. Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто 

посмотреть, что в них может быть.  
34. Мне хотелось бы, чтобы мои родители и руководители делали все как 

обычно и не менялись.  
35. Я доверяю свои чувствам, предчувствиям.  
36. Интересно предположить что-либо и проверить, прав ли я.  
37. Интересно браться за головоломки и игры, в которых необходимо 

рассчитывать свои дальнейшие ходы. 
38. Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них 

внутри и как они работают.  
39. Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи.  
40. Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно 

применить на практике.  
41. Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах.  
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42. Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые возникнут 
в будущем.  

43. Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого выйдет.  
44. Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольствия, а 

не ради выигрыша.  
45. Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще никому 

не приходило в голову.  
46. Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнакомый 

мне, мне интересно узнать, кто это.  
47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто посмотреть, 

что в них.  
48. Я думаю, что на большинство вопросов существует один правильный 

ответ.  
49. Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие люди не 

задумываются.  
50. У меня есть много интересных дел как на работе (учебном заведении), 

так и дома.  
Обработка и интерпретация результатов  
При оценке данных опросника используются четыре фактора, тесно 

коррелирующие с творческими проявлениями личности. Они включают 
Любознательность (Л), Воображение (В), Сложность (С) и Склонность к риску 
(Р). Мы получаем четыре «сырых» показателя по каждому фактору, а также 
общий суммарный показатель. 

При обработке данных используется либо шаблон, который можно 
накладывать на лист ответов теста, либо сопоставление ответов испытуемого с 
ключом в обычной форме. 

Ключ к тесту: 
Склонность к риску (ответы, оцениваемые в 2 балла) 
• положительные ответы: 1, 21, 25, 35, 36, 43, 44;  
• отрицательные ответы: 5, 8, 22, 29, 32, 34;  
• все ответы на данные вопросы в форме «может быть» оцениваются в 1 

балл;  
• все ответы «не знаю» на данные вопросы оцениваются в -1 балл и 

вычитаются из общей суммы.  
Любознательность (ответы, оцениваемые в 2 балла) 
• положительные ответы: 2, 3, 11, 12, 19, 27, 33, 37, 38, 47, 49;  
• отрицательные ответы: 28;  
• все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» – в -

1 балл.  
Сложность (ответы, оцениваемые в 2 балла) 
• положительные ответы: 7, 15, 18, 26, 42, 50;  
• отрицательные : 4, 9, 10, 17, 24, 41, 48;  
• все ответы в форме «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не 

знаю» – в -1 балл.  
Воображение (ответы, оцениваемые в 2 балла) 
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• положительные: 13, 16, 23, 30, 31, 40, 45, 46;  
• отрицательные: 14, 20, 39;  
• все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» – в -

1 балл.  
В данном случае определение каждого из четырех факторов креативности 

личности осуществляется на основе положительных и отрицательных ответов, 
оцениваемых в 2 балла, частично совпадающих с ключом ( в форме «может 
быть»), оцениваемых в 1 балл, и ответов «незнаю», оцениваемых в -1 балл. 

Использование этой оценочной шкалы дает право «наказать» недостаточно 
творческую, нерешительную личность. 

Этот опросник разработан для того, чтобы оценить, в какой степени 
способными на риск (Р), любознательными (Л), обладающими воображением 
(В) и предпочитающими сложные идеи (С) считают себя испытуемые. Из 50 
пунктов 12 утверждений относятся к любознательности, 12 – к воображению, 
13 – к способности идти на риск, 13 утверждений – к фактору сложности. 

Если все ответы совпадают с ключом, то суммарный «сырой» балл может 
быть равен 100, если не отмечены пункты «не знаю». 

Если испытуемый дает все ответы в форме «может быть», то его «сырая» 
оценка может составить 50 баллов в случае отсутствия ответов «не знаю». 

Конечная количественная выраженность того или иного фактора 
определяется путем суммирования всех ответов, совпадающих с ключом, и 
ответов «может быть» (+1) и вычитания из этой суммы всех ответов «не знаю» 
(-1 балл). 

Чем выше «сырая» оценка человека, испытывающего позитивные чувства 
по отношению к себе, тем более творческой личностью, любознательной, с 
воображением, способной пойти на риск и разобраться в сложных проблемах, 
он является; все вышеописанные личностные факторы тесно связаны с 
творческими способностями. 

Могут быть получены оценки по каждому фактору теста в отдельности, а 
также суммарная оценка. Оценки по факторам и суммарная оценка лучше 
демонстрируют сильные (высокая «сырая» оценка) и слабые (низкая «сырая» 
оценка) стороны ребенка. Оценка отдельного фактора и суммарный «сырой» 
балл могут быть впоследствии переведены в стандартные баллы и отмечены на 
индивидуальном профиле учащегося. 

Интерпретация теста 
Основные критериальные проявления исследуемых факторов: 
Любознательность. Субъект с выраженной любознательностью чаще 

всего спрашивает всех и обо всем, ему нравится изучать устройство 
механических вещей, он постоянно ищет новые пути (способы) мышления, 
любит изучать новые вещи и идеи, ищет разные возможности решения задач, 
изучает книги, игры, карты, картины и т. д., чтобы познать как можно больше.  

Воображение. Субъект с развитым воображением: придумывает рассказы 
о местах, которые он никогда не видел; представляет, как другие будут решать 
проблему, которую он решает сам; мечтает о различных местах и вещах; любит 
думать о явлениях, с которыми не сталкивался; видит то, что изображено на 
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картинах и рисунках, необычно, не так, как другие; часто испытывает 
удивление по поводу различных идей и событий.  

Сложность. Субъект, ориентированный на познание сложных явлений, 
проявляет интерес к сложным вещам и идеям; любит ставить перед собой 
трудные задачи; любит изучать что-то без посторонней помощи; проявляет 
настойчивость, чтобы достичь своей цели; предлагает слишком сложные пути 
решения проблемы, чем это кажется необходимым; ему нравятся сложные 
задания.  

Склонность к риску. Проявляется в том, что субъект будет отстаивать свои 
идеи, не обращая внимания на реакцию других; ставит перед собой высокие 
цели и будет пытаться их осуществить; допускает для себя возможность 
ошибок и провалов; любит изучать новые вещи или идеи и не поддается 
чужому мнению; не слишком озабочен, когда одноклассники, учителя или 
родители выражают свое неодобрение; предпочитает иметь шанс рискнуть, 
чтобы узнать, что из этого получится. 

 
2.5.2. Определение социальной креативности личности 

 
Данная методика с помощью самооценки поведения в нестандартных 

ситуациях жизнедеятельности позволяет определить уровень социальной 
креативности.  

Инструкция. В предложенном ниже бланке вам необходимо по 9-балльной 
шкале провести самооценку личностных качеств либо частоту их проявления в 
заданных ситуациях жизнедеятельности.  

Текст опросника 
1. Как часто начатое дело вам удается довести до логического конца?  
2. Если всех людей мысленно разделить на логиков и эвристиков, то есть 

генераторов идей, то в какой степени вы являетесь генератором идей?  
3. В какой степени вы относите себя к людям решительным?  
4. В какой степени ваш конечный «продукт», ваше творение чаще всего 

отличается от исходного проекта, замысла?  
5. Насколько вы способны проявить требовательность и настойчивость, 

чтобы люди, которые обещали вам что-то, выполнили обещанное?  
6. Как часто вам приходится выступать с критическими суждениями в чей-

либо адрес?  
7. Как часто решение возникающих у вас проблем зависит от вашей 

энергии и напористости?  
8. Какой процент людей в вашем коллективе чаще всего поддерживают 

вас, ваши инициативы и предложения? (Один балл – около 10%.)  
9. Как часто у вас бывает оптимистическое и веселое настроение?  
10. Если все проблемы, которые вам приходилось решать за последний 

год, условно разделить на теоретические и практические, то каков среди них 
удельный вес практических?  

11. Как часто вам приходилось отстаивать свои принципы, убеждения?  
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12. В какой степени ваша общительность, коммуникабельность 
способствует решению жизненно важных для вас проблем?  

13. Как часто у вас возникают ситуации, когда главную ответственность за 
решение наиболее сложных проблем и дел в коллективе вам приходится брать 
на себя?  

14. Как часто и в какой степени ваши идеи, проекты удавалось воплощать 
в жизнь?  

15. Как часто вам удается, проявив находчивость и даже 
предприимчивость, хоть в чем-то опередить своих соперников по работе или 
учебе?  

16. Как много среди ваших друзей и близких людей, считающих вас 
человеком воспитанным и интеллигентным?  

17. Как часто вам в жизни приходилось предпринимать нечто такое, что 
было воспринято даже вашими друзьями как неожиданность, принципиально 
новое дело?  

18. Как часто вам приходилось коренным образом реформировать свою 
жизнь или находить принципиально новые подходы в решении старых 
проблем?  

Обработка и интерпретация результатов  
На основе суммарного числа набранных баллов определите уровень 

вашего творческого потенциала.  
Уровни социальной креативности личности: 
18-39 очень низкий уровень; 
40-54 низкий; 
55-69 ниже среднего; 
70-84 чуть ниже среднего; 
85-99 средний; 
100-114 чуть выше среднего; 
115-129 выше среднего;  
130-142 высокий уровень; 
143-162 очень высокий уровень. 
 

2.5.3. Самооценка творческого потенциала личности 
 
Цель − выявление уровня творческого потенциала личности, самооценка 

креативности.  
Инструкция. Просим вас дать свои ответы на предложенные вопросы. Для 

этого в бланке ответов рядом с номером вопроса проставьте свой ответ в 
буквенной форме. 

Текст опросника 
1. Считаете ли вы, что окружающий мир может быть улучшен? 
а) да; 
б) нет; 
в) да, но только кое в чем. 
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2. Думаете ли вы, что сами сможете участвовать в значительных 
изменениях окружающего мира? 

а) да, в большинстве случаев; 
б) нет; 
в) да, в некоторых случаях. 
3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей вызовут значительный 

прогресс в той сфере деятельности, которую вы выбрали? 
а) да; 
б) откуда у меня могут быть такие идеи; 
в) может быть, и не значительный прогресс, но кое-какой успех возможен. 
4. Считаете ли вы, что в будущем станете играть столь важную роль, что 

сможете что-то принципиально изменить? 
а) да; 
б) очень маловероятно: 
в) может быть. 
5. Когда вы решаете что-то сделать, уверены ли вы в том, что дело 

получится? 
а) конечно; 
б) часто охватывают сомнения, смогу ли сделать; 
в) чаще уверен, чем не уверен. 
6. Возникает ли у вас желание заняться каким-то неизвестным для вас 

делом, в котором в данный момент вы некомпетентны, то есть совершенно его 
не знаете? 

а) да, все неизвестное привлекает меня; 
б) нет; 
в) все зависит от самого дела и обстоятельств. 
7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы 

желание добиться в нем совершенства? 
а) да; 
б) что получается, то хорошо; 
в) если это не очень трудно, то да. 
8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нем 

все? 
а) да; 
б) нет, надо учиться самому главному; 
в) нет, я только удовлетворю свое любопытство. 
9. Если вы терпите неудачу, 
а) то какое-то время упорствуете, даже вопреки здравому смыслу; 
б) сразу махнете рукой на эту затею, как только увидите нереальность; 
в) продолжаете делать свое дело, пока здравый смысл не покажет 

непреодолимость препятствий. 
10. Профессию нужно выбирать исходя из: 
а) своих возможностей и перспектив для себя; 
б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней; 
в) престижа и преимуществ, которые она обеспечит. 
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11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по 
которому уже прошли? 

а) да; 
б) нет; 
в) если местность понравилась и запомнилась, то да. 
12. Можете ли вы вспомнить сразу же после беседы все, что говорилось во 

время нее? 
а) да; 
б) нет; 
в) вспомню все, что мне интересно. 
13. Когда вы слышите слово на незнакомом языке, можете ли вы его 

повторить по слогам без ошибок, даже не зная его значения? 
а) да; 
б) нет; 
в) повторю, но не совсем правильно. 
14. В свободное время вы предпочитаете: 
а) остаться наедине, поразмышлять; 
б) находиться в компании; 
в) мне безразлично, буду ли я один или в компании. 
15. Если вы занимаетесь каким-то делом, то решаете прекратить его только 

тогда: 
а) когда дело закончено и кажется вам отлично выполненным; 
б) когда вы более-менее довольны выполненным; 
в) когда дело кажется сделанным, хотя его еще можно сделать лучше. Но 

зачем? 
16. Когда вы одни, то вы: 
а) любите мечтать о каких-то, возможно, абстрактных вещах; 
б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие; 
в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашими 

делами. 
17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней: 
а) независимо от того, где и с кем находитесь; 
б) только наедине; 
в) только там, где тишина. 
18. Когда вы отстаиваете какую-то идею, то: 
а) можете отказаться от нее, если аргументы оппонентов покажутся вам 

убедительными; 
б) останетесь при своем мнении, если сопротивление окажется слишком 

сильным. 
Обработка и интерпретация результатов 
Значение вопросов: 
1, 6, 7,8 - границы любознательности; 
2, 3, 4, 5 - вера в себя; 
9, 15 - постоянство; 
10- претензии; 
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12, 14 - «слуховая» память; 
11- зрительная память; 
14 - стремление быть независимым; 
16, 17 - способность абстрагироваться; 
18 - степень сосредоточенности. 
Начисляется по 3 балла за ответ «а», по1 баллу за ответ «б», по 2 балла за 

ответ «в». Подсчитывается общая сумма баллов. 
48 и более баллов. В вас заложен значительный творческий потенциал, 

который предоставляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если вы 
сможете реализовать свои способности, то вам доступны самые разнообразные 
формы творчества. 

24 - 47 баллов. У вас есть качества, которые позволяют вам творить, но 
есть и барьеры. Самый опасный - это страх, особенно если вы ориентированы 
только на успех. Боязнь неудачи сковывает ваше воображение - основу 
творчества. Страх может быть и социальным - страх общественного осуждения. 
Любая новая идея проходит через этап неожиданности, удивления, 
непризнания окружающими. Боязнь осуждения за новое, непривычное для 
других поведение, взгляды, чувства сковывают вашу творческую активность, 
приводит к деструкции вашей творческой личности. 

23 и менее баллов. Вы просто недооцениваете себя. Отсутствие веры в свои 
силы приводит вас к мысли, что вы не способны к творчеству, поиску нового. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Раскройте проблему соотношения биологического и социального в 
личности. 

1. Охарактеризуйте темперамент как свойство личности. Расскажите об 
основных типах темперамента. 

2. Что является физиологической основой темперамента? 
3. В чем выражаются особенности соотношения темперамента и успешности 

деятельности человека? 
4. Раскройте суть понятия «характер». 
5. В чем выражаются особенности характера как психического феномена? 
6. Какие закономерности формирования характера вы знаете? Как характер 

проявляется через деятельность? 
7. Как взаимодействуют темперамент, деятельность и общение? 
8. Как формируется характер? 
9. Что такое акцентуация характера? 
10. Расскажите о концепциях акцентуаций характера, предложенных К. 

Леонгардом и А.Е. Личко. 
11. В чем проявляется взаимосвязь характера и темперамента? 
12. Охарактеризуйте основные виды способностей человека. 
13. Одаренность, задатки, способности, гениальность - как различить и увязать 

эти понятия? 
14. Каковы условия и предпосылки формирования человеческих 

способностей? 
15. Что такое мотив поведения? 
16. Каковы особенности мотивации достижения успехов и избегания неудач? 
17. Какое значение имеют самооценка и уровень притязаний в процессе 

мотивации? 
18. Каким образом характеризуют личность следующие мотивационные 

образования: аффилиация, мотив власти, альтруизм, агрессивность? 
19. Что такое креативность? 
20. Каковы особенности мотивации успеха? 
21. Феномен одаренности. Талант и гениальность. 
22. Что такое направленность личности, раскройте структуру направленности 

на собственном примере. 
23. Определите место и роль потребностей, интересов, мировоззрения в 

мотивации поведения и деятельности человека. 
24. Каковы особенности мотивации избегания неудач? 
25. Раскройте содержание понятия "способности". 
26. Назовите виды способностей. 
27. По каким основным признакам можно судить о наличии способностей? 
28. Назовите условия развития способностей. 
29. Назовите уровни развития способностей. 
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ТЕСТОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тестовые задания  
 

Указания: Все задания имеют 4 варианта ответов, из которых 
правильный только один. 

1. Назовите тип темперамента, характеризующийся низким уровнем 
психической активности, быстрой утомляемостью, высокой сензитивностью: 

а) флегматик 
б) меланхолик 
в) холерик 
г) сангвиник 
2. Сензитивность, реактивность, пластичность, регидность, резистентность 

и др. – это свойства: 
а) характера                                                                                
б) темперамента                                                                       
в) воли 
г) способностей 
3. Назовите тип темперамента, характеризующийся высокой 

работоспособностью, быстрым темпом деятельности, резкостью, 
раздражительностью, вспыльчивостью: 

а) сангвиник                                                                               
б) холерик                                                                                 
в) флегматик 
г) меланхолик 
4. Назовите свойство темперамента, характеризующее быстрое и легкое 

приспособление к новым условиям: 
а) пластичность                                                                        
б) реактивность                                                                          
в) резистентность 
г) сензитивность 
5. Назовите тип темперамента, характеризующийся высокой психической 

активностью, доминирующими положительными эмоциями, общительностью, 
относительной легкостью в переживании неудач: 

а) холерик                                                                                   
б) меланхолик                                                                            
в) сангвиник 
г) флегматик 
6. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

которые складываются и проявляются в деятельности и общении, обусловливая 
типичные для нее способы поведения: 

а) характер                                                                                
б) темперамент                                                                          
в) способности 
г) направленность 
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7. Черта характера, побуждающая человека бескорыстно приходить на 
помощь людям: 

а) альтруизм                                                                              
б) коллективизм                                                                         
в) эгоизм 
 г) честность 
8. Черта характера, выражающаяся в отрицательном отношении к новому, 

склонности к рутине, слепом отношении к традициям: 
а) консерватизм                                                                       
б) скромность                                                                            
в) коллективизм 
г) нерешительность 
9. Аккуратность, бережливость, щедрость – это: 
а) черты, проявляющиеся в деятельности 
б) система отношений человека к самому себе 
в) черты, характеризующие отношение личности к вещам 
г) черты, проявляющиеся по отношению к другим 
10. Такие черты личности, как скромность и самокритичность, 

характеризуют отношение личности к : 
а) людям                                                                                      
б) общественной и личной ответственности                          
в) деятельности 
г) себе 
11. Одна из форм направленности личности, окрашенная положительными 

эмоциями, связанная с проявлением познавательной потребности, называется… 
а) убеждение                                                                               
б) интерес                                                                                    
в) идеал 
г) установка 
12. Система отношений к предметам, явлениям, которая выражается в 

мировоззрении личности, называется ….… личности. 
а) склонностью                                                                       
б) потребностью                                                                    
в) направленностью 
г) деятельностью 
13. Переживание человеком состояния нужды в чем-либо – это: 
а) мотив                                                                                       
б) склонность                                                                             
в) интерес 
г) потребность  
14. Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в 

нем называется: 
а) влиянием                                                                              
б) личностным смыслом                                                        
в) потребностью 
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г) мировоззрением 
15. Высшая форма направленности личности – это: 
а) влечение                                                                                  
б) убеждение                                                                               
в) желание 
г) интерес 
16. Высший уровень развития у человека способностей, делающий его 

выдающейся личностью, называется…  
а) талантом                                                                                  
б) гениальностью                                                                     
в) одаренностью 
г) мастерством 
17. Индивидуально-типологические свойства личности, обладая которыми 

человек может успешно овладевать той или иной деятельностью, называют… 
а) темперамент                                                                            
б) способность                                                                            
в) характер 
г) направленность 
18. Способности, определяющие успех человека, в разнообразных видах 

деятельности, называются… 
а) общие способности                                             
б) учебные способности                                        
в) специальные способности 
г) творческие способности 
19. Анатомо-физиологические особенности нервной системы, 

составляющие природную основу развития способностей, называются… 
а) умениями                                                                                
б) навыками                                                                                
в) задатками 
г) знаниями 
20. Система представлений о самом себе, которая формируется на основе 

опыта общения человека с другими и их поведения по отношению к нему: 
а) я-реальное                                                                           
б) динамическое Я                                                                      
в) фантастическое Я 
г) я-идеальное 
21. Совокупность представлений о том, каким человеку хочется быть или 

кем, по его мнению, он может быть в силу присущих ему качеств: 
а) я-реальное                                                                                
б) динамическое я                                                                       
в) я-идеальное 
г) Я-маска 
 
Ключ к тесту: 1-б, 2-б, 3-б, 4-а, 5-в, 6-а, 7-а, 8-а, 9-в, 10-г, 11-б, 12-в, 13-г, 

14-г, 15-б, 16-б, 17-б, 18-а, 19-в, 20-а, 21-в. 
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Практические задания 
 
Практическое задание № 1.  
Подберите методики по исследованию темперамента, характера, 

самооценки, уровня притязания, способностей, мотивационной сферы 
личности. Кратко опишите методики с указанием цели и особенности 
проведения. Используя подобранные методики, проведите исследование трех 
человек, включая себя (испытуемых лучше взять разного возраста, в том числе 
и детского возраста). По результатам исследования составьте психологические 
портреты испытуемых. 

Методические рекомендации по выполнению практического задания: 
Психологический портрет – это комплексная психологическая 

характеристика человека, содержащая описание его внутреннего склада и 
возможных действий в определенных значимых обстоятельствах. 

Анализ личности помогает в работе психолога, социального педагога, 
психиатра, криминалиста, учителя. С его помощью можно найти подход к 
любому человеку, предугадать его реакции и действия, подобрать оптимальный 
план реабилитации или другой работы с личностью. 

Кроме этого, психологический портрет составляют при отборе кадров, в 
брачных агентствах. Умение анализировать составляющие портрета пригодится 
в бизнесе для анализа покупателей, партнеров, клиентов. А также изучение 
личности используют в профориентировании. 

В конце концов, составляемая картина пригодится каждому, кто хочет без 
труда находить взаимопонимание с людьми. По составленному портрету можно 
улучшить отношения со своими близкими и родными. Определить и узнать 
свой психологический портрет полезно для саморазвития. 

При составлении психологического портрета личности стоит 
придерживаться простой инструкции: 

− Рассмотреть персональные данные – пол, сколько лет, внешние 
параметры, образование. 

− Социальный статус – должность, специальность, семейное положение. 
− Небольшая биография, где указаны основные, самые важные события и 

моменты жизни, потрясения, эмоции. 
− Провести диагностику свойств личности (темперамента, характера, 

самооценки, уровня притязания, способностей, мотивационной сферы 
личности). 

− Оформить выводы, в которых осуществляется детальное рассмотрение 
каждого пункта, выявляются существующие проблемы, пути их решения, 
раскрываются способности и умения личности. 

Вы должны понимать, что подобранные Вами методики исследования 
обязаны соответствовать возрасту, опыту и уровню образования испытуемого. 
Необходимо создать комфортные условия прохождения эксперимента. Во 
время диагностики важно сохранять объективность, четко разделять факты и 
домыслы, исключить личное отношение к обследуемому. Составлять общую 

https://lifemotivation.ru/samorazvitie/sposoby-samorazvitiya
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картину надо таким образом, чтобы она была понятна человеку без 
профильного образования и не утяжеляла неизвестными терминами.  

В ходе составления психологического портрета личности можно 
использовать разные методы: наблюдение, тесты и опросники, беседы со 
знакомыми испытуемого, анализ результатов деятельности и прочее. 

Практическое задание № 2.  
Прочитайте, пожалуйста, описания личности четырех менеджеров. 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 
1. Какие свойства темперамента проявляются у этих людей? 
2. Какие свойства характера демонстрируют эти люди? 
3. Какие способности проявляют эти люди? 
4. Насколько они мотивированы к деятельности руководителя?  
5. От чего зависит успешность или не успешность их деятельности? 
6. Какой стиль деятельности они отстаивают, если его можно 

обозначить одним словом? 
7. Что такое управление своей жизнью «изнутри наружу» 

Описание индивидуальных портретов менеджеров: 
Мария: организованная, предсказуемая и невозмутимая. Марии тридцать 

восемь лет, она замужем и имеет четырехлетнего сына. Она работает 
редактором в журнале женской моды. Она живет и процветает в обстановке 
размеренной работы, наслаждается ощущением покоя и ненавидит спешку, 
суету и напряжение. Семья и личная жизнь для нее важны, как и работа, и ей 
предельно важно поддерживать равновесие между этими сферами своей жизни. 

Мария ясно видит свои цели в жизни: она хочет, чтобы ее сын вырос в 
атмосфере любви и заботы, хочет иметь прекрасные отношения с мужем, и 
поддерживать свою репутацию надежного и талантливого редактора. 

Каждое утро она поднимает своего сына в 6.45, после чего начинаются 
милые утренние «ритуалы»: они с сыном поют песни, пока она одевает его, 
завтракают и играют перед выходом в детский сад. После того, как Мария 
оставляет сына в саду, ей необходимо время, чтобы перевоплотиться из « 
матери» в «редактора». Поэтому каждое утро она спускается в метро и 
пропускает четыре поезда, просматривая утренние газеты. Она садится в пятый 
по счету поезд и приезжает в офис сосредоточенная и готовая к работе. 

Ее рабочий день также состоит из размеренной работы. По утрам она 
работает над  статьями, затем в течение дня проводит совещания и общается с 
сотрудниками. Она пользуется блокнотом, чтобы видеть, что и к какому сроку 
ей необходимо сделать. Она всегда сдает работу в срок. 

Она работает с 9:30 до 5:30 пять дней в неделю. Три раза в неделю она 
забирает сына из сада, по понедельникам и четвергам – это делает ее мама или 
муж, поэтому по понедельникам она допоздна засиживается на работе, а по 
четвергам ходит с подругой в кино или в театр. Мария охотно перепоручает 
заботу о сыне своим близким. Она уверена, что участие родственников в уходе 
за сыном не только помогает ей поддерживать равновесие в своей жизни, но, и 
обогащает жизнь сына общением с теми людьми, которые его любят. 
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Выходные тоже проходят по вполне предсказуемому сценарию. В пятницу 
вечером они всей семьей смотрят видеофильмы. По утрам в субботу она ведет 
сына в музыкальную школу, после занятий они обедают в местном ресторане и 
идут играть на детскую площадку или в музей. Каждое воскресенье ее муж и 
сын уходят гулять, а Мария остается дома, чтобы приготовиться к предстоящей 
рабочей неделе.  

Мария обращает внимание на то, сколько времени займет у нее 
выполнение той или иной задачи, и перекраивает свой график таким образом, 
чтобы иметь достаточно времени для каждого занятия. Жизнь Марии жестко 
построена вокруг ее приоритетов и стала для нее спокойной, предсказуемой и 
радостной. Такая жизнь соответствует ее личности и ее идеалам приносит 
Марии радость и построена ею по принципу «изнутри наружу».  

Андрей – сосредоточенный на работе, живущий в высоком темпе, 
совершенно не предсказуемый. Андрею пятьдесят шесть лет, он 
исполнительный директор  крупнейшей в мире сети отелей. Ему нравится 
разнообразие жизни, он любит общаться с самыми разнообразными людьми. 
Андрей всегда умел творчески подходить к решению проблем. Он легок на 
подъем, уверен в себе сосредоточен. Он легко меняет планы, легко справляется 
с препятствиями.  

Андрей страстно предан своей работе, его цель – поддерживать и 
укреплять лидирующее положение свой компании. Его миссия – ежедневно 
демонстрировать пример качественного обслуживания клиентов, 
ответственного отношения к работе, постоянно совершенствовать свой 
профессионализм, использовать для роста все имеющиеся возможности и 
изучить свое дело настолько, насколько это возможно. 

Деятельность Андрея организована так, чтобы поддерживать его 
личностные особенности и помогать в достижении поставленных целей. 
Рабочий день Андрея построен таким образом, чтобы находилось место 
свойственным ему спонтанности и многообразию интересов. Каждый день он 
появляется в своем кабинете в семь часов утра и первый час на работе 
посвящает чтению специализированных журналов; затем один час отводится на 
обработку электронной почты и телефонные звонки. С девяти часов утра 
Андрей становится открытым для всех срочных и неотложных дел и 
предложений, которые в течение всего дня возникают в процессе управления 
крупной корпорацией. Андрей составляет очень короткий список задач. Он 
понимает, что его работа – удовлетворять потребности других людей, и 
длинный список намеченных дел будет не выполним. В перерывах между 
встречами он возвращается в свой кабинет, чтобы ответить на телефонные 
звонки и письма. То же самое он делает в конце рабочего дня. Отвечать на 
телефонные звонки, а теперь и электронные письма, было его обязанностью вот 
уже в течение тридцати лет и он  успешно справляется с этой задачей. 

Андрей эффективно делегирует свои полномочия, перепоручая 
выполнение задач своим подчиненным. Для управления различными 
подразделениями компании он находит и нанимает на работу самых одаренных 
людей. Он работает в тесном контакте со своим секретарем.  
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На протяжении всего рабочего дня Андрей немедленно отвечает на 
запросы людей, с которыми работает. Он быстро разбирает бумаги на рабочем 
столе за несколько мгновений, отправляя каждую из них в соответствующие 
ящики и лотки, делая короткие пометки прямо на бумагах и используя заранее 
заготовленные формы и бланки. Он быстро принимает решения. 

Андрей много  работает, часто по двенадцать часов в день, но он всегда 
оставляет свободный вечер для общения и ужина со своей семьей и друзьями.  
Он получает массу удовольствия от своей работы – она является для него 
источником энергии. Тем не менее, насколько он увлечен работой, настолько 
же ценит свои отношения с близкими и друзьями за пределами работы. 
Выходные он всегда посвящает отдыху, кроме того, берет регулярно отпуск. 

Жизнь Андрея богата событиями и приносит ему подлинное удовольствие. 
Он построил свою жизнь «изнутри наружу». 

Ирина – энергичная,  организованная, эмоциональная. Ирине двадцать 
пять лет, она – секретарь исполнительного директора большой корпорации. Ей 
нравится ее работа своим разнообразием, динамичностью, возможностью 
общаться с большим количеством людей. Она любит быть «на виду». Ирина 
приходит на работу за полчаса до прихода шефа. Наводит порядок в кабинете 
руководителя и на своем рабочем месте. Разбирает почту, сортируя ее по 
папкам. В каждой папке разложены документы по разным направлениям 
деятельности руководителя. Так проще и быстрее самому руководителю 
разбираться с бумагами. И вообще у Ирины с шефом хорошее 
взаимопонимание. У них есть много средств и инструментов для поддержки 
быстрой и оперативной работы их управленческой команды. Ирина 
разработала, а шеф одобрил специальные таблицы и формуляры для ускорения 
коммуникаций и контактов между ним, при составлении планов деловых 
поездок, назначении деловых встречи совещаний и для добавления адресатов в 
каждый из шестнадцати списков его контактов по электронной почте. Их 
компьютеры объединены в сеть, чтобы оба они могли иметь доступ к рабочему 
календарю шефа, который Ирина составляет и ведет для него. 

К приходу шефа Ирина готовит кофе, проверяет все намеченные ранее 
дела для шефа и выводит этот список на монитор компьютера. 

Каждый день в расписании шефа есть один час для приема посетителей. К 
этому времени Ирина готовится особенно. Поскольку люди приходят разные, с 
разным настроением, проблемами, особенностями, то задача секретаря 
успокоить людей, определить время их аудиенции с шефом, посоветовать, как 
лучше и быстрее донести проблему до руководителя. Этот час отнимает у 
Ирины много энергии, поэтому после такой работы Ирина, по договоренности с 
шефом, делает себе пятнадцати минутную кофе-паузу, после чего продолжает 
свою работу.  

Если руководитель на месте, Ирина занимается оперативными делами, 
связанными с его работой. Если руководитель отсутствует или проводит 
совещание, то Ирина, принимает,  разбирает и готовит документы на подпись 
или для работы руководителю, а также запрашивает или сама находит 
информацию для проведения совещаний.  
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Большой частью работы секретаря являются телефонные переговоры. В 
начале своей работы Ирина очень уставала от постоянных звонков, но 
постепенно выработала свой план телефонных переговоров, и это ей помогает  
минимизировать время переговоров, в то же время получить максимальный 
результат. 

Вообще работа требует от Ирины зачастую очень разнообразных 
способностей. Это и оперативное реагирование на все события, и 
организованность, и хорошую память, и постоянное  распределение внимания и 
на шефа, и на клиентов, и на телефонные звонки, и на многие другие дела. Все 
это может являться стрессовым фактором для Ирины, потому что она человек 
эмоциональный, но со временем Ирина научилась организовывать свою 
деятельность таким образом, чтобы чередовать активную работу с людьми и 
работу с информацией. Такое переключение помогает ей минимизировать 
энергетические затраты и сохранять высокую работоспособность. 

Личная жизнь Ирины также является предметом ее пристального 
внимания. У нее есть близкий приятель, с которым она старается выстраивать 
хорошие отношения. Свои встречи с ним Ирина регулирует в зависимости от 
желания, степени усталости и загруженности. В выходные дни, они, по 
обоюдному согласию, стараются проводить за городом. Это позволяет Ирине 
хорошо отдохнуть и набраться сил на рабочую неделю. В другие дни, если она 
не очень устала, они идут в клуб или к друзьям,  если устала – в кино или в 
кафе. Она старается не только учитывать свои интересы, но и прислушивается к 
интересам приятеля.  

Иногда Ирина встречается с подружками, чтобы обсудить свои «женские 
секреты». 

Ирина живет самостоятельно, отдельно от родителей. Каждый день она 
либо созванивается с родителями, либо заезжает к ним не надолго.  

Работа секретаря научила Ирину организовывать свою жизнь со своими 
индивидуальными особенностями. Поэтому и работа и вообще жизнь Ирины ее 
радует и позволяет ей быть в большой степени самой собой. Она тоже 
построила свою жизнь «изнутри наружу». 

Александр: профессиональный, ответственный, организованный, умелый 
руководитель.  

Александру 45 лет. Александр работает начальником цеха большого 
предприятия.  Это уже третий цех, куда Александр приходит работать в 
должности начальника отстающего цеха, и выводит цех на передовые позиции. 
Александр является «кризисным менеджером» внутри предприятия. Хотя 
официально его никто так не называет.  

Александр профессионал своего дела. Он начинал работу в подобном цехе 
еще рабочим и прошел все уровни служебной лестницы. Поэтому он очень 
четко контролирует производственные ситуации и умеет работать на 
опережение. 

Еще, будучи мастером, Александр понял, что успех работы подразделения 
во многом зависит от людей, их профессионализма, ответственности, 
отношения к работе. Какое бы не было оборудование, технология или 
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производственные задачи – их выполняют работники. Александр большое 
внимание уделяет подбору работников, особенно линейных менеджеров. Он 
обращает внимание на профессионализм и умение брать на себя полную 
ответственность за работу подразделения. Поэтому в цехе у Александра всегда 
порядок, и каждый менеджер работает с полной отдачей на своем участке. 
Линейные менеджеры не бегут за советом с каждой возникающей проблемой к 
начальнику цеха. Первый вопрос, который задает ему начальник цеха – что ты 
сделал для разрешения возникшей ситуации? Поэтому в цехе есть правило: 
пока ты не исчерпал свои возможности для разрешения сложной ситуации на 
своем уровне, к начальнику цеха не обращаешься. Такое правило 
распространяется на всех руководителей от мастера до заместителя начальника. 
Начальник цеха не только доверяет своим менеджерам, но строго спрашивает 
их. 

Александр совсем не переносит крика, но и сам никогда не кричит. Зная 
это и учитывая его уникальные способности, на него не повышают голос и 
выше стоящие руководители. Если вдруг он повысил голос на своего 
подчиненного - это означает «форсмажорные» обстоятельства. После этого 
Александр ощущает чувство вины, переживает и, чтобы этого не случилось, он 
старается не допускать повышенных тонов. Для снятия внутреннего 
напряжения Александр много курит и старается оптимально организовать свою 
деятельность. 

Например, в столе и на столе Александра строгий порядок. Он каждый 
день разбирает документы и тут же определяет их движение. Более двух 
документов в верхнем ящике стола у Александра не бывает. На столе 
идеальный порядок – лежат материалы, касающиеся только наличной ситуации. 

Два раза в день в семь часов утра (в конце ночной смены) и в три часа по 
полудни (в конце дневной смены) Александр проходит по цеху и снимает 
информацию о работе в цехе из первых рук. Любой работник промышленной  
площадки вправе обратиться к начальнику цеха с любой просьбой или 
жалобой. Таким образом, Александр владеет не только официальной 
информацией, доносимой ему его замами и линейными менеджерами, но и 
конкретным положением дел во вверенном ему подразделении. 

Проводимые Александром совещания, тщательно готовятся его замами и 
менеджерами. Совещания проходят толково, оперативно, результативно. 
Мысли и действия Александра сосредоточены на задачах, выполняемых цехом. 
Он не разменивается на мелочи, не отнимает работу у своих менеджеров, 
строит управление цехом рационально и профессионально. 

Александр достойно представляет свой цех на уровне директората, 
никогда не сваливает ответственность за ошибки на подчиненных. Если цех 
становится передовым – это заслуга, прежде всего, работников цеха, а потом  
его. Если в цехе происходят сбои, то всю ответственность Александр берет на 
себя. Работники цеха чувствуют свою защищенность и стараются не подводить 
своего начальника. При таких отношениях текучесть кадров в  цехах, 
руководимых Александром, снижается.  
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Профессионализм и организованность Александра позволяют ему во время 
приходить домой и быть вечерами со своей семьей. В выходные он любит 
ездить на рыбалку или почитать художественную литературу. В одиночестве 
Александр отдыхает. 

Александр многое успел сделать в жизни. Его поведение соответствует его 
индивидуальным особенностям и социальным требованиям. Он управляет 
своей жизнью «изнутри наружу».  

Практическое задание № 3.  
Дайте рекомендации маме, у которой ребенок: 
Холерик________________________________________________________ 
Сангвиник_______________________________________________________ 
Меланхолик______________________________________________________ 
Флегматик_______________________________________________________ 
Практическое задание № 4.  
Вам предлагается список психических свойств личности. Ознакомьтесь с 

ними, выберите и подчеркните те свойства, которые можно отнести к 
свойствам темперамента: честный, чувствительный, противоречивый, 
легкоранимый, заботливый, энергичный, открытый, доброжелательный, 
деловитый, грубый, утомляемый, разговорчивый, религиозный, активный, 
хитрый, гордый, замкнутый, ленивый, вульгарный, пассивный, быстрая речь, 
дружелюбный, добрый, скромный, гостеприимный, открытый, трудолюбивый, 
покладистый, спокойный, отзывчивый, ищущий одобрения, импульсивный, 
доверчивый, ответственный, снисходительный, хвастливый, сообразительный, 
безалаберный, готовый к риску, ригидный, критичный, властный, расчетливый, 
лабильный, независимый, зависимый от других, богатая мимика, стремящийся 
к успеху, неуверенный, скептичный, предусмотрительный, завистливый, 
обидчивый, романтичный, беспощадный, мнительный, ярко и глубоко 
переживающий. 

Практическое задание № 5.  
Напишите перечень личностных свойств и распределите их по группам в 

соответствии с психологической структурой личности: потребностно-
мотивационная сфера, способности, характер, темперамент, самосознание. 

Практическое задание № 6. 
Проанализируйте следующие потребности, выделив в них предмет, 

эмоциональную окраску, способ удовлетворения, цикличность и норму 
насыщения: потребности в пище, в отдыхе, в информации, в общении, в 
одобрении, во власти, в славе, в чтении художественной литературы. 

Практическое задание № 7. 
Приведите примеры ситуаций, в которых актуализируется мотивы 

достижения успеха и избегания неудач. 
Практическое задание № 8. 
В какой из семей скорее всего вырастут дети с высокой потребностью в 

достижениях:  
- где родители очень опекают своих детей; 
- где родители поощряют в детях самостоятельность; 
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- где родители стараются, чтобы у их детей было много друзей; 
- где родители сами выбирают, с кем дружить их детям. 
Практическое задание № 9. 
Разработайте рекомендации по взаимодействию с людьми, имеющими 

различные типы направленности (гедонистической, познавательной, 
глорической, эстетической и т.п.). 

Практическое задание № 10. 
Определите тип акцентуации характера в следующих ситуациях:  
а) Девушка ведет себя вызывающе, стараясь привлечь внимание 

окружающих.  
б) Юноша всегда застенчив, чувствителен, не любит шумных компаний, 

предпочитает одного-двух друзей. 
в) Актриса во время съемок требует к себе особого отношения, закатывает 

скандалы по любому поводу, может уйти со съемочной площадки, если ее что-
то не устраивает. 

г) Женщина пришла с работы уставшая, поссорилась с мужем из-за 
немытой посуды, но потом стала извиняться за свое поведение. 

д) Начальник строг с подчиненными, грубо обращается с ними, 
раздражается по любому поводу. 

Практическое задание № 11. 
Приведите примеры конкретных ситуаций, в которых актуализируются 

способности. 
Практическое задание № 12. 
Студентка посещала лекции всех преподавателей, с утра до вечера 

просиживала в библиотеке, успешно сдала экзамены по всем дисциплинам. Ее 
курсовая работа отражала точки зрения на проблему почти всех 
исследователей. Однако ей так и не удалось внятно сформулировать мысль о 
том, что в проблеме остается невыясненным. Какие психологические 
особенности студентки проявились в данной ситуации? 

Практическое задание № 13. 
Разработайте психологические рекомендации по формированию 

способностей к различным видам деятельности. 
Практическое задание № 14. 
Приведите примеры актуализации в сознании человека различных 

"образов Я": "реальное Я", "динамическое Я", "идеальное Я", "ретроспективное 
Я", "зеркальное Я", "социальное Я", "физическое Я", "духовное Я". 

Практическое задание № 15. 
Разработайте психологические рекомендации по взаимодействию с 

людьми, имеющими разный тип самооценки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Индивидуально-психологические особенности личности – это врожденные 
и приобретенные уникальные свойства, которые являются условиями 
психической активности человека и определяют специфику выполнения им 
какой-либо деятельности. 

Индивидуально-психологические свойства личности формируются в 
процессе интеграции биологических особенностей и качеств, приобретенных 
по мере развития индивида. Они возникают в результате взаимодействия с 
социумом, овладения знаниями и умениями. Психологические особенности 
человека формируют его своеобразие и отличие от других людей. 

Индивидуально-психологические особенности влияют на отношение 
человека к самому себе и миру, восприятие мира и самого себя. От 
индивидуально-психологических особенностей зависит активность человека, а, 
соответственно, и весь жизненный путь. Именно изучение индивидуально-
психологических особенностей помогает человеку определиться с профессией, 
выбором жизненного пути. Без понимания индивидуальных характеристик 
невозможно саморазвитие, самореализация, самоактуализация. 

Своеобразность личности определяется индивидуальными особенностями 
хода психических процессов, обусловленных основными особенностями 
нервной системы (нейродинамические отличия), особенностями темперамента 
(психодинамические отличия), характера, проявлениями общих и специальных 
способностей, психофизиологической и социальной активности и 
потребностей, мотивов, направленности, установок и отношением человека к 
себе, к другим людям, к обществу. 

Индивидуально-психологические особенности имеют психологическую 
природу и индивидуально варьируют. Индивидуально-психологические 
особенности личности определяют уникальность каждого человека. 
Уникальные психологические особенности личности проявляются в поведении 
и деятельности человека. Они выражаются в скорости выполнения работы, в 
умении контролировать свои эмоциональные реакции, в общительности или 
замкнутости, в склонности отстаивать свою точку зрения, проявлять 
инициативу, в степени выраженности тревожности и т.п. Обычному человеку 
важно знать свои особенности чтобы уметь управлять поведением, 
регулировать эмоции, плодотворно контактировать с социумом. 
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13. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 2. Свойства 
личности : учебник и практикум для вузов / Р. С. Немов. – 6-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 395 с. – (Высшее образование). – 
ISBN 978-5-534-02025-0. – URL : https://urait.ru/bcode/451909  

14. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 1. Теории 
личности : учебник и практикум для вузов / Р. С. Немов. – 6-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 349 с. – (Высшее образование). – 
ISBN 978-5-534-02023-6. – URL : https://urait.ru/bcode/451908  

15. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и 
игровые техники в работе психолога / Ю. В. Обухова ; Южный федеральный 
университет. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 
университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1021632 

16. Психология: учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под 
общей редакцией А. С. Обухова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

https://urait.ru/bcode/454128
https://urait.ru/bcode/455377
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Издательство Юрайт, 2020. – 404 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
00631-5. – URL : https://urait.ru/bcode/449860  

17. Психология развития и возрастная психология: учебник и практикум 
для вузов / Л. А. Головей [и др.] ; под общей редакцией Л. А. Головей. – 2-е изд., 
испр. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 413 с. – (Высшее образование). – 
ISBN 978-5-534-07004-0. – URL : https://urait.ru/bcode/449994  

18. Руденский, Е. В.  Психология ненормативного развития личности : 
учебное пособие для вузов / Е. В. Руденский. – Москва : Издательство Юрайт, 
2020. – 177 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07970-8. – URL : 
https://urait.ru/bcode/455004  

19. Субботина, Л. Ю.  Психологическая защита : учебное пособие для 
вузов / Л. Ю. Субботина. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 195 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11454-6. – URL : 
https://urait.ru/bcode/457071  
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ресурс]. – Режим доступа: URL: https://studopedia.ru/psihilogiya.php 
2. Международная справочная система «Полпред» polpred.com отрасль 

«Образование, наука» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://education.polpred.com/ 

3. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: http://e.lanbook.com/ 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.biblioclub.ru/ 

5. Энциклопедия психодиагностики [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://psylab.info/ 
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