




ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ. МЕТОДЫ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ. 

 

 

Предмет и задачи  психофизиология индивидуальных различий.  

 

• это дисциплина, находящаяся на стыке дифференциальной 
психологии и психофизиологии, изучающая зависимость 
индивидуальных психологических особенностей человека, 
проявляемых в поведении, деятельности, общении от 
индивидуально-типических различий в деятельности 
регуляторных систем  

Психофизиология индивидуальных различий  

 

• типы темперамента 

• свойства нервной системы 

• соотношение первой и второй сигнальных систем по И.П. 
Павлову и связанные с ними особенности поведения 

• стили и эффективность деятельности 

Предмет психофизиологии индивидуальных 
различий 

 

• ознакомить студентов с индивидуальными и типическими различиями 
между людьми, обусловленными психофизиологическими особенностями 
их нейрофизиологического развития; 

• ознакомить с методологией изучения физиологических основ высшей 
нервной деятельности человека, основных свойств нервной системы и 
индивидуальности;  

• ознакомить студентов с основными методами дифференциальной 
психофизиологии;  

• дать представление о психофизиологических особенностях 
индивидуальности, характера, способностей;  

• вооружить студентов знаниями о психофизиологических основах 
функциональных асимметрий, их роли в профессиональной и учебной 
деятельности; 

Задачи психофизиологии индивидуальных 
различий 
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Методы дифференциальной психофизиологии 

электроэнцефалография (ЭЭГ) 

методы регистрации вызванных потенциалов (ВП) и 
потенциалов, связанных с событиями (ПСС) 

метод картирования биотоков мозга 

магнитоэнцэфалография (МЭГ) 

позитронно-эмиссионнаятомография (ПЭТ) 

магнитно-резонансная томография (МРТ) 

методы окулографии и электроокулографии (ЭОГ) 

метод электромиографии (ЭМГ) 

метод регистрации электрической активности кожи 
(ЭАК) 

Кожно-гальваническая реакция (КГР) или 
психогальваническая реакция (ПГР) 

Показатели функционирования сердечно-сосудистой 
системы 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ И СТАНОВЛЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

 

ЕДИНСТВО ПРИРОДНОГО И СОЦИАЛЬНОГО В ЧЕЛОВЕКЕ: 

ПОНЯТИЯ «ОРГАНИЗМ», «ЛИЧНОСТЬ», 

«ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ», ИХ СООТНОШЕНИЕ. 

 

 

ОРГАНИЗМ 

это исторически сложившаяся 
целостная, все время меняющаяся 
система, имеющая свое особое 

строение и различие, способная к 
обмену веществ с окружающей 
средой, к росту и размножению. 

Организм живет лишь в 
определенных условиях 

окружающей среды, к которым он 
приспособлен. 
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ИНДИВИД 

 

отдельный представитель 

человеческой общности; 

выходящее за рамки своей 

природной (биологической) 

ограниченности социальное 

существо, использующее 

орудия, знаки и через них 

овладевающее собственным 

поведением и психическими 

процессами 

 

человек как единичное 

природное существо, 

представитель вида Homo 

sapiens, продукт 

филогенетического и 

онтогенетического развития, 

единства врожденного и 

приобретенного, носитель 

индивидуально своеобразных 

черт 
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Определение понятия - «личность» 
    (по Б. Г. Ананьеву) 

Личность – общественный индивид, объект и субъект исторического 
процесса; поэтому в характеристиках личности наиболее полно 
раскрывается общественная сущность человека, определяя все 

явления человеческого развития, включая природные особенности.  

Определение понятия - «личность» 
    (по А.Н. Леонтьеву) 

Личность – это субъект свободного социального действия, а 
личностное поведение – это поведение по собственному свободному 

выбору.  

ЛИЧНОСТЬ 

 

это конкретный человек, 

взятый в системе его 

устойчивых социально 

обусловленных 

психологических 

характеристик, которые 

проявляются в общественных 

связях и отношениях, 

определяют его нравственные 

поступки и имеют 

существенное значение для 

него самого и окружающих 

системное качество индивида, 

определяемое включенностью 

индивида в общественные 

отношения, формирующиеся в 

совместной деятельности и в 

общении 
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Иерархическая структура личности 

 (по К.К. Платонову) 

 

Краткое 

название 

подструктуры 

К данной подструктуре 

относятся  

Соотношение 

биологического и 

социального  

Подструктура 

направленности  

Убеждения, мировоззрение, 

личностные смыслы, интересы 

Социального гораздо 

больше, чем 

биологического 

Подструктура 

опыта 

Умения, навыки, знания, 

привычки 

Социального 

немного больше, чем 

биологического 

Подструктура 

форм отражения 

Особенности познавательных 

процессов (мышления, памяти, 

воображения, восприятия, 

ощущения), особенности 

эмоциональных процессов 

Биологического 

немного больше, чем 

социального 

Подструктура 

биологических 

конституциональн

ых свойств 

Скорость протекания нервных 

процессов, баланс процессов 

возбуждения и торможения, 

половые и возрастные свойства  

Биологического 

гораздо больше, чем 

социального 
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  

совокупность характерных 
особенностей и свойств, 

отличающих одного индивида от 
другого; своеобразие психики и 

личности индивида, 
неповторимость, уникальность; 

индивидуальность  

проявляется в 
чертах темперамента, характера, 
в одежде (внешнем виде), в 

специфике интересов, качеств 
перцептивных процессов. 

Индивидуальность 
характеризуется не только 

неповторимыми свойствами, но 
и своеобразием взаимосвязей 

между ними 

Уровни интегральной индивидуальности (Мерлин В.С.) 

Система индивидуальных свойств организма 
(биохимические, общесоматические, 

нейродинамические свойства). 

Система индивидуальных психических свойств 
(психодинамические, психологические свойства 

личности). 

Система социально-психологических индивидуальных 
свойств (социальные роли в социальной группе и 

коллективе, социальные роли в социально-
исторических общностях) 
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Структура понятия «индивидуальность» 

 (по Б. Г. Ананьеву) 

 

 
 

 

 

«К индивидуальности следует подходить как к интеграции всех 
свойств человека как индивида, субъекта деятельности и 

личности» (многое в едином). 

«Индивидуальность – это глубинное измерение человека».  

Понятие индивидуальность 
 по С.Л. Рубинштейну. 

Индивидуальность выступает прежде всего как нечто 
единичное. 

Индивидуальность характеризуется неповторимостью, 
которая обуславливает еѐ собственное «лицо». 
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Структура индивидуальности  

(по Э.А. Голубевой) 

 
 

 

 

Общая структура человека и взаимосвязи развития его свойств  

(по Б.Г. Ананьеву) 
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Соотношение понятий: человек, личность, индивид, 

индивидуальность, субъект. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ КАК 

ОСНОВНЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВОЙСТВАХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Соотношение понятий «свойство нервной системы» и «типологические 

особенности проявления свойств нервной системы» 

природные, врожденные особенности нервной системы, влияющие на формирование 

индивидуальных форм поведения (у животных) и некоторых индивидуальных 

различий способностей и характера (у человека). 

Б. М. Теплов 

 под свойствами нервной системы  

понимал 
 

Понятие о «свойствах нервной 

системы» ввѐл в физиологию 

 И.П. Павлов. 
 

 

В физиологии есть 

понятие «свойства 

нервных центров» 

 

• одностороннее проведение 
возбуждения 

• замедленное проведение 
возбуждения 

• способность к суммации 
возбуждения 

• способность к усвоению и 
трансформации ритма 

приходящих импульсов 

• наличие следовых процессов 

• иррадиацию и концентрацию 
возбуждения 

• фоновую и вызванную 
активность 

свойства  

 

нервным центрам 

каждого человека и 

потому сами по себе 

они не могут 

обусловливать 

различия в 

способностях и 

характере людей. 
 

свойства 

характерны 

 

Следовательно 

говоря об особенностях нервной системы, надо говорить не просто о свойствах 

нервной системы, а о степени их выраженности, особенностях протекания нервных 

процессов, которые у разных людей могут быть разными и поэтому в различной 

степени влияют на особенности поведения и деятельности 
 

степень выраженности 

свойства нервной системы 

 

«типологические особенности 

проявления свойств нервной 

системы» 

 

связана 

Поэтому,  

говоря о свойствах нервной системы и их влиянии на психофизиологические и 

психологические феномены, имеется в виду  

типологические особенности проявлений свойств нервной системы. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

Сила нервной системы 

 

 

Схема, показывающая проявление «закона силы» 

Выделяют такие свойства нервной системы 
(исходя из сущнности изучаемых явлений а не 

из названия свойств НС): 

усвоение ритма 
приходящих к тканям 

импульсов 
(лабильность) 

наличие следовых 
процессов 

(подвижность—
инертность) 

фоновую активность 
(активированность, 
сила—слабость) 

СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

(по И.П. Павлову) 

сила уравновешенность подвижность 

Чем больше интенсивность раздражителя или чем чаще он 
применяется, тем больше ответная условнорефлекторная 
реакция. Однако при достижении определенной 
интенсивности или частоты раздражения 
условнорефлекторный ответ начинает снижаться.  

Данная зависимость была сформулирована И.П. Павловым как 
«закон силы»  

СИЛА 
НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ 
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Сила нервной системы как реактивность 

 

 

Различия между «слабыми» и «сильными» по нижнему порогу 
раздражения (уровнем активизации) в группах с различной силой 

нервной системы 

Пороговый уровень активации нервной системы – это такая 
величина, при которой возникает видимая ответная 

реакция. 

Действующий раздражитель вызывает такие 
физиологические и физико-химические изменения 
раздражаемого субстрата, которые достаточны для 

появления ощущения или ответной двигательной реакции. 

В состоянии физиологического покоя нервная система уже 
находится на определенном уровне активированности, 

который ниже порогового. 

У субъектов со слабой нервной системой уровень 
активации в покое выше, следовательно, они ближе к 

пороговому уровню активации, с которого начинается реа-
гирование, чем лица с сильной нервной системой. Для того 

чтобы довести этот уровень до порогового, им нужен 
меньший по интенсивности раздражитель. Субъектам же с 
сильной нервной системой, у которых уровень активации 
покоя ниже, требуется большая величина раздражителя, 

чтобы довести уровень активации до порогового. 

Субъекты со слабой нервной системой, начав реагировать 
раньше, чем лица с сильной нервной системой, достигают и 
предельного уровня активации, при котором наблюдаются 
наибольшие и самые быстрые ответные реакции. После 
этого у них начинается снижение эффекта реагирования, в 
то время как у субъектов с сильной нервной системой 

наблюдается еще рост эффекта реагирования. 
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Сила нервной системы как выносливость 

 

 

Схема, показывающая различия в силе нервной системы в 

зависимости от длительности действия раздражителя.  

По вертикали - уровень активации: а1- в состоянии покоя у лиц со слабой нервной 

системой; а2- у лиц с сильной нервной системой; нижняя сплошная линия - 

пороговый уровень активации покоя, с которого начинается реакция на 

раздражитель; верхняя сплошная линия - предельный уровень реагирования (А1- для 

лиц со слабой нервной системой; А2- для лиц с сильной нервной системой). 

 По горизонтали - интенсивность раздражителя (ось Б) и длительность действия 

раздражителя (ось Т) с постоянной интенсивностью R2. Заштрихована область 

суммации следов возбуждения (повышение уровня подпороговой активности). t1- время 

действия на слабую нервную систему раздражителя R2, приводящее к достижению 

предела реагирования; t2- то же для сильной нервной системы. 

Усиление рефлекторных реакций  

у субъектов со слабой нервной 
системой выше, чем у субъектов с 

сильной нервной системой, 
явление суммации возбуждения и 

связанное с ним увеличение 
реагирования у них быстрее 

достигнет предела реагирования и 
быстрее наступит «тормозный» 

эффект, т. е. снижение 
эффективности реагирования. 

 у лиц с сильной нервной 
системой из-за более низкой 

активации покоя имеется больший 
«запас прочности», и поэтому 

суммация у них может 
продолжаться большее время без 

достижения предела 
реагирования. 

Рост фоновой активации 

Многократное повторное предъявление одинакового по силе 
раздражителя  
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Подвижность нервных процессов 

 

 
Графики , показывающие фазность развития следовых 

процессов.  
А - изменение величины тормозных реакций после предшествования процесса 

возбуждения; Б - изменение величины активизирующих реакций после 

предшествования тормозных реакций. Столбиками обозначена величина 

реакций, кривые линии - изменение во времени нервных процессов (t0-t5): следовое 

возбуждение, а1 - исчезновение следов возбуждения, а2-а4 - торможение, развивающееся 

по механизму отрицательной индукции; б0 - следовое торможение, б1 - исчезновение 

следового торможения, б2-б5 - возбуждение, развивающееся по типу положительной 

индукции. 
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Уравновешенность  нервных процессов 
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Возрастно-половые особенности проявления свойств нервной системы 

Изменение силы нервной системы. 

 

 
 

 
 

Изменение с возрастом количества лиц с различной силой нервной 

системы.  
По горизонтали - возраст, годы; по вертикали - число случаев, %. Сплошная линия - 

сильная нервная система, пунктирная - средняя сила,штрихпунктирная - слабая 

нервная система. А - данные для лиц мужского пола, Б - данные для лиц женского пола. 

концу первого 
года жизни 
ребенка сила 
нервной 
системы 

увеличивается 

у дошкольников 
имеется слабость 
нервной системы, 
которая выражена 
тем меньше, чем 
меньше возраст 

детей 

от 7 до 16—17 
лет количество 
учащихся, 

имеющих слабую 
нервную систему, 
уменьшается, а 

имеющих 
сильную и 
среднюю 

нервную систему 
увеличивается 

в возрасте 18—
25 лет 

происходит 
некоторая 

стабилизация 
числа лиц с 
сильной и 

слабой нервной 
системой 

чем старше 

возраст детей, 

тем сильнее 

становится их 

нервная 

система 
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Изменение подвижности нервных процессов 

 

 
 

Изменение с возрастом подвижности возбуждения.  
По горизонтали - возраст, годы; по вертикали - количество лиц, %. Сплошная 

линия - данные Н.Е. Высотской, пунктирная - Ж.Е. Фирилевой, шрихпунктирная - 

А.Г. Пинчукова. 

 

 

 

В работах Н.Е. Высотской (1972), А. Г. Пинчукова (1974а) и Ж. Е. 

Фирилевой (1974) показано, что подвижность нервных процессов 

изменяется с возрастом. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

От 6-7 к 8-9 

годам 

снижение 

подвижности 

возбуждения и 

торможения 

11-14 лет  

Увеличение 

подвижности 

возбуждения и 

торможения 

С 14 до 16лет 

снижение 

подвижности 

возбуждения и 

торможения 

17-20 лет 

стабилизация 
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Изменение уравновешенности нервных процессов 

 

Изменение с возрастом «внешнего» баланса. 

 

 

 

 
 

 

 

По вертикали - число лиц, %; по горизонтали - возраст, годы; а - 

изменение числа случаев с преобладанием возбуждения, б - 
изменение числа случаев с преобладанием торможения. Сплошная 

линия - данные Ж.Е. Фирилевой (1974), пунктирная линия - данные 

М.И. Семенова (1972). 

 

 

7- (10-11) лет 

преобладают дети с 
уравнвешенностью 
нервных процессов 

(10-11 ) -(14 -15) лет 

возрастает 
количество детей с 
преобладанием 
возбуждения, 
достигая своего 

максимума к 14 (15) 
годам  

(14-15) - (18-19) лет 

уведичивается 
количес тво лиц с 
преобладанием 
торможения 
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Изменение с возрастом «внутреннего» баланса  

(А. Г. Пинчуков, 1974) 

 

  
По горизонтали - возраст, годы; по вертикали - число случаев, 

%. Сплошная линия - данные лиц мужского пола, пунктирная - 

данные лиц женского пола. а - преобладание возбуждения, б — 

преобладание уравновешенности, в — преобладание торможения. 

 

7- 9 лет 

преобладают дети с 
уравнвешенностью 
нервных процессов 

9 - 11лет 

возрастает 
количество детей с 
преобладанием 
возбуждения 

14-15 лет 

уведичивается 
количес тво лиц с 
преобладанием 
торможения 
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КОНЦЕПЦИЯ А.Р. ЛУРИЯ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ, 

ИНФОРМАЦИОННОМ И РЕГУЛЯТОРНОМ МОЗГОВЫХ 

БЛОКАХ 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЛОК МОЗГА 
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БЛОК ПРИЁМА, ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
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Иерархическое строение II функционального блока мозга: 

первичные (проекционные) зоны. Они принимают 
информацию и дробят ее на мельчайшие составные части 

(формируют ощущения);  

вторичные (проекционно-ассоциативные) зоны. Они 
обеспечивают кодирование (синтез) этих составных частей 

и превращают соматотопическую проекцию в 
функциональную организацию (формируют восприятие);  

третичные зоны (или зоны перекрытия), обеспечивающие 
совместную работу различных анализаторов и выработку 
надмодальных (символических) схем, лежащих в основе 

комплексных форм познавательной деятельности. 

Законы деятельности II функционального блока мозга  

Закон убывающей модальной специфичности иерархически 
построенных корковых зон предполагает, что по мере 
перехода от первичных зон к третичным снижается 

проявление их модальной специфичности. 

Закон прогрессивной латерализации функций объясняет 
связь функций с определенным полушарием (по мере 

перехода от первичных зон к третичным зонам).  
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БЛОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ, РЕГУЛЯЦИИ И КОНТРОЛЯ 
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ТЕМПЕРАМЕНТ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЯВЛЕНИЯ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

• теория Гиппократа (выделил четыре типа «красиса» (в переводе с 
греческого — смешения), т. е. соотношения в организме четырех 
жидкостей (соков): крови, желтой и черной желчи и слизи) 

 

• теория Аристотеля  (различия между людьми заключаются в различиях 
состава важнейшего из этих соков — крови и в частности со 
способностью к свѐртыванию - Большая быстрота свертывания 
обусловливается, по его мнению, преобладанием твердых, или земляных, 
частиц, меньшая — преобладанием водных, или жидких, частиц) 

 

• теория  Галена (первая развернутая классификация темпераментов, 
базировавшаяся на гуморальных представлениях Гиппократа о «красисе». 
и вклюающая 13 типов темперамента) 

 

• в эпоху Возрождения темперамент стали связывать с особенностями 
строения тела (в основу деления темпераментов кроме физических 
свойств крови положили различие тканей и ширину просвета сосудов; 
связывали типы темперамента со строением центральной нервной 
системы и видели основу темперамента в величине мозга и толщине 
нервов, в особенностях их функционирования) 

 

• теория И. Генле (теория темпераментов, базируется на «тонусе» нервной 
и мышечной систем (в наст. время. -  уровень активации покоя), никогда не 
прекращающийся тонус нервной системы достигает у разных людей 
различной степени) 

 

• теория А. Фулье (теорию темперамента основанная на учении об обмене 
веществ в организме, а именно на  большей или меньшей активности 
процессов распада и восстановления веществ в тканях тела, особенно в 
центральной нервной системе: в одних случаях преобладают процессы 
распада энергоисточников, в других — процессы восстановления)  

 

• теория П. П. Блонского (особенности поведения человека зависят от 
того, насколько уравновешенно и согласованно работают симпатический и 
парасимпатический отделы вегетативной нервной системы) 

 

• теория Б. М. Завадовского (различия в темпераментах обусловливаются 
взаимодействие м щитовидной и надпочечной желез) 

Гуморальные теории типов темперамента 
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Формальные теории видов темперамента  

И. Канта.        

Сангвиник - человек веселого нрава, хороший собеседник, 
умеет и любит общаться, легко заводит друзей, полон надежд и 
веры в успех всех своих начинаний. Беззаботен и поверхностен. 
Если расстраивается, то не испытывает глубоких отрицательных 
эмоций и быстро утешается. Обещает и не выполняет своих 
обещаний. Работа его быстро утомляет, а занятия, которым он 
отдается, скорее являются для него игрой, чем серьезным делом. 

Меланхолик - человек мрачный. Он недоверчив и полон 
сомнений, готов во всем видеть повод для тревоги и опасений. 
Остерегается давать обещания. Он редко веселится и не любит, 
когда веселятся другие. 

Холерик - это вспыльчивый человек, легко раздражается и 
впадает в ярость, но также легко и отходит, особенно если ему 
уступают. Очень активен; не обладает терпением и выдержкой. 
Предпочитает руководить другими. Честолюбив, любит 
участвовать в различных церемониях, хочет, чтобы его все 
хвалили. Старается выглядеть умнее, чем есть на самом деле, и 
все время боится, что другие это поймут.  

Флегматик - это хладнокровный, не подверженный 
аффективным вспышкам человек, склонный к бездеятельности. 
Начав что-то делать, обязательно доводит дело до конца. 
Благоразумен, принципиален. Нечувствителен к нападкам, не 
задевает тщеславия других людей. Однако может подчинить 
своей воле волю других людей. 
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• темперамент определяется как предрасположенность к аффекту. 
Выделяют два биполярных свойства темперамента - силу и 
быстроту изменения (стабильность-нестабильность) эмоции 
(чувства), подчеркивая тем самым значение энергетической 
характеристики индивида. 

Энергетические теории темперамента  
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Конституциональные  
теории темперамента  

Конституциональная 
типология Э. Кречмера  

(тип телосложения 
определяет психические 
особенности людей и их 
предрасположенность к 

соответствующим 
психическим заболеваниям) 

Шизотимики  

Циклотимики  

Конституциональная 
типология У. Шелдона 

(типам телосложения 
соответствуют определенные 

типы темперамента) 

Висцеротоники 

Соматотоники 

Церебротоники 

Генетическая теория типов темперамента  

К. Конрада 

Различия в строении тела и связь с темпераментом человека объясняется существованием 
особых генов, доминирование которых определяет то или иное телосложение и 

соответствующие ему свойства темперамента. 

лептоморф пикноморф 
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ТИПЫ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ). 

Тип высшей нервной деятельности – это совокупность врождѐнных и 
приобретѐнных свойств нервной системы, определяющих характер 
взаимодействия организма с окружающей средой и находящих своѐ 
отражение во всех функциях организма.  

По классификации 
И.П.Павлова выделяют 

четыре основных типа ВНД 

сильный 

уравновешенный 

инертный подвижный 

неуравновешенны
й 

слабый 

• характеризуется сильными процессами 
возбуждения, которые преобладают над 
торможением.  

Сильный, 
неуравновешенный тип 

• характеризуется сильными процессами 
возбуждения и торможения, их 
уравновешенностью и способностью к 
лѐгкой смене одного процесса другим 

Сильный, 
уравновешенный, 

подвижип  

• характеризуется сильными процессами 
возбуждения и торможения, их 
уравновешенностью, но низкой  
подвижностью нервных процессов 

Сильный, 
уравновешенный, 
инертный  тип 

• характеризуется слабыми процессами 
возбуждения и легко возникающими 
тормозными реакциями 

Слабый тип  
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Типы высшей нервной деятельности соответствующие 

темпераментам, описанным Гиппократом 

 

Типы ВНД выделенные на основе 
различного соотношения первой и 

второй сигнальных систем (по И.П. 
Павлову) 

Художественный 
тип  

Характеризуется 
незначительным 
преобладанием 

первой сигнальной 
системы над 
второй. Для 

представителей 
этого типа 
свойственно 
предметное, 
образное 
восприятие 

окружающего мира, 
оперирование в 

процессе мышления 
чувственными 
образами 

Мыслительный 
тип  

Характеризуется 
преобладанием 

второй сигнальной 
системы над первой. 

Этому типу 
свойственно 
выраженная 
способность к 

абстрагированию от 
действительности, к 
тонкому анализу; 
оперирование в 

процессе мышления 
абстрактными 
символами 

Средний тип 

Характеризуется 
уравновешенность
ю сигнальных 
систем. К этому 
типу относится 
большинство 
людей, им 

свойственны как 
образные 

впечатления, так и 
умозрительные 
заключения 

сангвиник 

сильный 

уравновешенный 

подвижный 

флегматик 

сильный 

уравновешенный 

инертный 

холерик 

сильный 

неуравновешенный 
с преобладанием 

процесса 
возбуждения 

меланхолик 

слабый 
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Типологические особенности высшей нервной деятельности  

детей. 

Типы ВНД по Н.И.Красногорскому 

 

Сильный, оптимально-возбудимый, уравновешенный, 
быстрый – сангвинический тип 

• характеризующийся быстрым образованием условных рефлексов, которые легко 
угасают и быстро восстанавливаются. При этом возбуждение и торможение легко 
сменяются, возможно быстрое образование тонких дифференцировок. Дети этого 
типа отличаются хорошо развитой, быстрой, отчетливой, с правильными 
интонациями речью с богатым словарным запасом, зачастую сопровождающейся 
выразительной мимикой и жестикуляцией. Подкорковая условно-рефлекторная 
деятельность у них регулируется функционально сильной корой, поэтому они 
отличаются хорошим поведением и, как правило, не представляют трудности в 
воспитании. 

Сильный, уравновешенный, медленный – флегматичный 
тип 

• Условные рефлексы у детей с таким типом образуются медленнее, чем у 
представителей первого типа, но они прочные; угасшие условные связи 
восстанавливаются также медленнее; хорошо проявляются тормозные реакции. 
Речь правильная, с достаточным словарным запасом, но несколько замедленная, без 
резко выраженной жестикуляции и мимики. Характерен выраженный контроль 
коры над безусловными рефлексами и эмоциями. Дети этого типа обычно 
отличаются примерным поведением, хорошо учатся. При сложных заданиях 
повышают свою активность и настойчиво стараются их выполнить. 

Сильный, повышенно возбудимый, неуравновешенный, 
безудержный –  холерический тип 

• Отличается сильной подкорковой активностью, не всегда в полной мере 
контролируемой корой. Характерна недостаточность тормозного процесса. 
Условные связи образуются медленнее, чем у детей первых двух типов, причем 
быстро угасают, а образующиеся дифференцировки неустойчивы. Дети этого типа 
чрезвычайно эмоционально возбудимы, вспыльчивы, им свойственны аффекты в 
поведении. Речь быстрая, неровная, с колеблющимися интонациями, отдельными 
вскрикиваниями. Учатся такие дети удовлетворительно, однако к условиям школы 
зачастую приспосабливаются тяжело, и их воспитание может представлять 
трудности.  

Слабый, понижено возбудимый – меланхолический тип 

• Характерна пониженная возбудимость и коры и подкорки. Условные рефлексы 
образуются медленно; они неустойчивы. Слабость внутреннего торможения при 
сильно выраженных внешних тормозах проявляется в трудностях привыкания к 
школе, к новым условиям обучения, к изменениям вообще.  Речь таких детей 
слабая и тихая, часто замедленная. Они не переносят сильных и продолжительных 
раздражений, быстро утомляются. У детей данного типа легко развиваются 
невротические реакции и неврозы.  
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• Теория темперамента И.П. Павлова. темперамент 
рассматривается как тип высшей нервной 
деятельности, физиологическое обоснование 
различных типов поведения (темпераментов) 
основывается на сочетании типологических 
особенностей проявления свойств нервной системы а 
типы температмента отождествляются с типами 
нервной системы: 

• сангвиник - тип ВНД: сильный, уравновешенный, 
подвижный 

• флегматик - тип ВНД: сильный, уравновешенный, 
инертный 

• холерик - тип ВНД: сильный неуравновешенный 

• меланхолик - тип ВНД: слабый 

• Теория темперамента А.Г. Иванова-Смоленского. В 
основе темперамента не только врожденные свойства 
нервной системы, но и приобретаемые людьми в 
течение жизни. Отличительной особенностью  его 
классификации является полное игнорирование им 
свойства - силы нервной системы. Принимая во 
внимание легкость и быстроту образования условных 
рефлексов А.Г. Иванов-Смоленский выделил четыре 
типа темперамента:  

• возбудимый тип (безудержный по И.П. Павлову) 

• тормозимый тип  (слабый по И.П. Павлову) 

• лабильный тип (уравновешенный по И.П. Павлову) 

• инерционный тип (уравновешенный по И.П. 
Павлову, но инертный по А.Г. Иванову-Смоленскому) 

 

Типы и свойства нервной системы как основа 
темперамента 
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• Теория темперамента Н. И. Красногорского . 
Классификацию типов  темперамента построена 
исходя из соотношения корковых и подкорковых 
влияний и связанных с ними первой и второй 
сигнальной системой, имея при этом в виду, что 
раздражение и торможение  - это единый процесс, 
характеризующий степень возбудимости 
(интенсивность возбуждения): 

• центральный тип (сангвинический) -  сильный, 
оптимально возбудимый, уравновешенный, быстрый  

• корковый тип (флегматический) - сильный, 
оптимально возбудимый, уравновешенный, 
медленный  

• подкорковый тип (холерический) -  сильный, 
повышенно возбудимый, безудержный, 
неуравновешенный  

• анергетический тип (меланхолический) -  слабый, 
понижено возбудимый, неуравновешенный 

• Теория темперамента П.В. Симонова. 
классификацию типов  темперамента построена исходя 
из соотношения эмоций - страх, ярость, удовольствие, 
и типа нервной системы. именно эти эмоции имеют 
наиболее чѐткое, согласно Симонову структурное 
представительство в головном мозге и поэтому вполне 
вероятно, что тип нервной системы в значительной мер 
определяется соотносительно силой церебральных 
систем страха, ярости и радости. Формулы 
темперамента по П.В  Симонову: 

• Гнев > Радость > Страх —холерик 

• Радость > Гнев > Страх —сангвиник 

• Страх > Радость > Гнев —меланхолик 

Типы и свойства нервной системы как основа 
темперамента 
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Психологические теории темперамента 

 

 

Типология темпераментов по Г. Хеймансу и Е. Вирсме 

 
 

 

• В основе данной тиипологии три биполярные характеристики 
темперамента: эмоциональность - отсутствие эмоциональности, 
активность - пассивность, первичная функция - вторичная функция. В 
результате соответствующего комбинирования этих трех характеристик 
получаем восемь различных типов темперамента. 

теория темперамента Г. Хейманса и Е. Вирсме  

Теория темперамента К. Юнга. 

 Выделил два общих типа - экстравертированный и интровертированный. В зависимости 
от развитости четырех основных психических функций - мышления, эмоции, ощущения и 

интуиции, К. Юнг выделяет четыре типа экстравертов и четыре типа интровертов 

экстравертированный мыслительный 

экстравертированный эмоциональный 

экстравертированный сенсорный  

экстравертированный интуитивный 

интровертированный мыслительный 

интровертированный эмоциональный 

интровертированный сенсорный 

интровертированный интуитивный 
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Типология темпераментов по Г. Айзенку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Тип темперамента представляет собой один из четырех 
квадрантов при пересечении двух ортогональных шкал: 1) 
экстраверсия-интроверсия и 2) эмоциональная стабильность-
лабильность. Первая шкала характеризует индивида со стороны 
«открытости» внешнему миру, вторая - со стороны его 
эмоциональной устойчивости 

Теория темперамента Г. Айзенка.  
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13-факторная теория темперамента Дж.Гилфорда 

Все свойства, которые составляют темперамент, можно свести к 13 

факторам, образующих относительно устойчивую характеристику 

индивида. Эти факторы не связаны с интеллектуальными 

способностями и, как правило, не подвергаются значительным 

изменениям под влиянием социального опыта. 
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7-факторная теория темперамента Л. Тэрстоуна 

 
 

Активность 

Энергичность 

Импульсивность 

Доминантность 

Стабильность 

Социабельность 

Рефлексивность 

Склонность быстро работать, даже если нет 

необходимости спешить; быстро двигаться, 

нетерпеливость, даже если требуется сохранять 

спокойствие; постоянно в действии, склонность к 

поспешности.  

 
Преобладание физической бодрости, стремление к 

занятиям спортом, работе, особенно на воздухе и 

требующей физической силы. Предпочтение физической  

активности. 

Преобладание беззаботного и легкомысленного 

настроения, быстрое принятие решений, очень легкий 

переход от одной задачи к другой, склонность действовать 

под влиянием минутных побуждений. 

 

Склонность руководить другими людьми, брать на себя 

ответственность, инициативность, охотные публичные 

выступления и организация мероприятий. 

 

Свойственно невозмутимое, ровное расположение духа, в 

критические моменты - спокойствие, способность 

разряжаться, даже в неблагоприятных условиях легко 

сосредоточиваются, без труда прерывают неоконченную 

работу или продолжают ее, когда требует ситуация. 

 
Стремление находиться в компании, легкость заводить 

знакомства, доброжелательность, склонность к 

сотрудничеству, общению. 

 

Склонность к размышлениям, предпочтение 

теоретической деятельности практической, частое 

самонаблюдение, спокойствие, предпочтение работать в 

уединении, стремление к деятельности, требующей 

точности, преобладание стремления планировать, над 

реализацией намеченного. 
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Спецификой данной 
научной школы 
явилось изучение 

частных проявлений 
темперамента – 
темпераментных 

свойств 

Подход к изучению 
темперамента В.С. Мерлина.     

признаки 
темперамента 

обусловленность свойствами нервной 
системы 

врожденность 

стабильность проявления 

влияние на динамику психической 
деятельности человека 

наличие определенного комплекса 
свойств (красиса), обусловливающего 

тот или иной тип темперамента. 

свойства 
темперамента 

регулируют динамику психической 
деятельности в целом 

характеризуют особенности динамики 
отдельных психических процессов; 

имеют устойчивый характер на 
протяжении длительного времени;  

находятся в строго закономерном 
соотношении, характеризующем тип 

темперамента.    

обуславливают особенности 
эмоционально-волевой сферы 

Подход к изучению темперамента 
Б.М. Теплова 

• Согласно Теплову в настоящее время 
говорить о типологиях темперамента 
не приходится. Возможно говорить о 
свойствах нервной системы, а 
конкретно о частных свойствах НС, 
имея ввиду свойства отдельных 
анализаторных систем. исходя из этого 
в структуре темперамента можно 
выделить три фактора: 

• эмоциональная возбудимость. 

• выражение эмоций. 

• общая быстрота движений. 

Подход к изучению темперамента 
В.Д. Небылицина 

• Общая активность – взаимодействие 
субъектов с внешним миром. 3 
аспекта: 

• 1. моторный 

• 2. умственный 

• 3. социальный 

• Эмоциональность - комплекс свойств 
и качеств, характеризующих 
особенности возникновения и 
протекания  чувств, аффектов, 
настроений. 3 характеристики: 

• впечатлительность 

• импульсивность 

• эмоциональная лабильность 
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СООТНОШЕНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА И ХАРАКТЕРА 

1) отождествление темперамента и характера. 

• Э. Кречмер, выводя темперамент из особенностей телесной конституции, 
отождествляет его с характером личности. (Такую точку зрения можно 
найти у авторов: R. Cattell, H. Eber, M. TatsuoKa, Н. Eysenk, А. Ф. 
Лазурский. ) 

2) противопоставление темпераменту характера, установление между 
ними антагонистических отношений.  

• Темперамент представляет собой врожденную первичную реакцию 
личности, а характер есть проявление вторичной, приобретенной в опыте 
реакции. Между первичной реакцией, образующей «первичную 
индивидуальность», и вторичной реакцией, или «вторичной 
индивидуальностью», возникает антагонизм. Вторая тормозит первую. 
(Такую точку зрения можно найти у авторов: П. Викторов, Н. Д. Левитов, 
Д. В. Ермолович.) 

3) признание темперамента элементом характера. 

• Тип темперамента есть прирожденный конституциональный вид нервной 
деятельности человека. Под влияниям окружающей обстановки, на 
которую человек вынужден реагировать, формируется окончательная 
наличная нервная деятельность, которая есть сплав из черт типа 
темперамента и результатом научения. (Эта точка зрения обозначена И. П. 
Павловым и его последователями.) 

4) признание темперамента основной природой характера. 

• Темперамент рассматривается как врожденная основа характера, 
динамичная сторона характера и личности в целом. Темперамент есть 
наличная предпосылка, а характер — конечный результат воспитательного 
процесса. Темперамент считается ядром характера, его неизменной частью, 
в отличие от самого характера, изменяющегося в течение жизни.(Такую 
точку зрения можно найти у авторов: Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 
Б. Г. Ананьев, В. М. Русалов.) 
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СВЯЗЬ СВОЙСТВ ТЕМПЕРАМЕНТА И ЛИЧНОСТИ СО 

СВОЙСТВАМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

• для лиц с низким нейротизмом более 
характерны, чем для лиц с высоким 
нейротизмом 

• сильная нервная система 

• подвижность нервных процессов 

• преобладание возбуждения по «внешнему» 
балансу. 

Нейротизм 

• у экстравертов чаще выявляется малая сила 
нервной системы 

• у интровертов чащу встречаетсясредняя сила 
неовной системой 

Экстраверсия —
интроверсия 

• у ригидных лиц инертность нервных 
процессов выше, чем у лабильных 

• у ригидных лиц сила нервных процессов 
выше, чем у лабильных 

Ригидность — 
лабильность установок 

• связана со слабой нервной системой, 
преобладанием возбуждения над торможением 
и подвижностью нервных процессов 

Эмоциональная 
возбудимость 

• У лиц со слабой нервной системой 
абсолютные пороги ощущений меньше, чем у 
лиц с сильной нервной системой. Это значит, 
что лица со слабой нервной системой более 
чувствительны 

Чувствительность  

• Активность как общая характеристика 
темперамента проявляется, по мнению В.Д. 
Небылицына, в моторике, общении и 
умственной деятельности 

• установлена  связь «внутреннего» баланса с 
активностью  

Активность 
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Проявления свойств нервной системы со свойствами 

личности  

по Р. Кеттелу 

 

• высокое самообладание, упорство, 
ответственность, хорошая кон-
тролируемость эмоций и поведения, 
сдержанность, уверенность в себе, низкая 
тревожность 

Лица с сильной нервной 
системой имеют более 
высокие значения по 

факторам 

• склонность к сомнениям, 
подозрительность, ориентация на 
внешнюю реальность, а лицам с 
инертностью возбуждения — 
доверчивость и погруженность в себя. 

Лицам с подвижностью 
возбуждения присущи 

• слабая настойчивость, склонность к 
сомнениям, подозрительность, 
погруженность в себя, спокойность, 
уверенность, критическая настроенность, 
плохая контролируемость эмоций и 
поведения. 

Лицам с подвижностью 
торможения присущи 

• упорство, ответственность, доверчивость, 
ориентация на внешнюю реальность, 
чувство вины, консерватизм, хорошая 
контролируемость эмоций и поведения 

Лицам с инертностью 
торможения 
свойственны  

• открытость 

Для лиц с 
преобладанием 
возбуждения по 

«внешнему» балансу 
характерны  

• замкнутость, критическая настроенность, 
зависимость 

Для лиц с 
преобладанием 
торможения по 

«внешнему» балансу  

• высокое самообладание, упрямство, 
самоуверенность, социальную смелость, 
социальную открытость  

Для лиц с 
преобладанием 
возбуждения по 

«внутреннему» балансу 

• замкнутость, критическая настроенность, 
низкое самообладание, застенчивость и 
конформность, робость, заторможенность 
в межличностных контактах 

Для лиц с 
преобладанием 
торможения по 

«внутреннему» балансу 
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Связь типологических особенностей проявления свойств нервной 

системы с особенностями личности по А.Г. Пинчукову, 1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типологические особенности нервной системы 

 

 

 

Усидчивость 
 

 

Инертность нервных 

процессов (особенно 

торможения) 

Аккуратность 

Инертность нервных 

процессов  с 

преобладанием 

торможения по 

«внешнему» и 

«внутреннему» 

балансам 

Сдержанность 

Преобладание 

торможения по 

«внутреннему» 

балансу 
 

Преобладание 

возбуждения по 

«внутреннему» 

балансу 
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Особенности личности 
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Взаимосвязь личностных особенностей с типологическими 

особенностями проявления свойств нервной систем,  по К.Т. Нгуен, 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабая нервная система, 

подвижность возбуждения и сдвиг 

«внутреннего» баланса в сторону 

торможения 

Зависимость от внешних 

воздействий при 

принятии решений 

Сильная нервная система и 

преобладание возбуждения по 

«внешнему» балансу 
Склонность к риску 

Слабая нервная система, 

инертность возбуждения, 

преобладание возбуждения по 

«внутреннему» балансу 

Сильной направленность 

на процесс деятельности 

Монотонофильный 

типологический комплекс (слабая 

нервная система и преобладание 

торможения по «внешнему» 

балансу) 

Склонность  к избеганию 

борьбы, боязливость, 

застенчивость 

Сильная нервная система, 

преобладание торможения по 

«внешнему» балансу, инертность 

возбуждения 

Настойчивость, 

терпеливость 

Сильная нервная система и 

подвижность возбуждения 
Лидерство  
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Связь типологических особенностей проявления свойств 

нервной системы с психологическими и физиологическими 

характеристиками 

 

Характеристика Типологические особенности 

А. Психомоторные 

способности быстрота 

реагирования на 

одиночный сигнал 

максимальный темп 

движений 

Слабая нервная система, подвижность 

нервных процессов, преобладание 

возбуждения или уравновешенность по 

«внешнему» балансу 

Быстрота и степень 

расслабления мышц 

Инертность торможения, преобладание 

возбуждения по «внешнему» и 

«внутреннему» балансам 

Время до появления 

усталости 

Слабая нервная система и инертность 

возбуждения 

Аэробная выносливость Сильная нервная система 

Тремор (низкий) Слабая нервная система, преобладание 

торможения по «внешнему» и -

внутреннему" балансам 

Память на усилия и 

протяженность движений 

Инертность возбуждения 

Б. Познавательные 

способности 

концентрация 

внимания 

Сильная нервная система, преобладание 
возбуждения по «внешнему» балансу 

Переключение внимания Слабая нервная система, подвижность 

нервных процессов 

Произвольная память 
(вербальная и 

невербальная) 

Инертность нервных процессов, сильная 
нервная система 

Непроизвольная память Лабильность, слабая нервная система 

Быстрота мыслительных 

операций 

Подвижность нервных процессов, 

лабильность 
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Характеристика Типологические особенности 

В. Волевые проявления 

решительность 

терпеливость 

трусливость 

Подвижность нервных процессов, 

преобладание возбуждения по «внешнему» 

и «внутреннему» балансам. 
Сильная нервная система, инертность 

возбуждения, преобладание торможения 

по «внешнему» балансу и преобладание 

возбуждения по «внутреннему» балансу 

Слабая нервная система, подвижность 

торможения, преобладание торможения по 

«внешнему» балансу 

Г. Устойчивость к 

состояниям монотонии 

психического 

пресыщения 

Слабая нервная система, инертность 

возбуждения, преобладание торможения 
по «внешнему» балансу, преобладание 

возбуждения по «внутреннему» балансу 

Сильная нервная система, инертность 

нервных процессов 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

ПОНЯТИЕ О СТИЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТИЛЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

система наиболее эффективных приемов и 

способов организации своей деятельности, 

некоторая устойчивая система особенностей 

деятельности и поведения. 
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Типологические особенности свойств нервной 

системы 

Тревожность и волевые качества 

Иерархические уровни индивидуальности 

Виды стилей деятельности 

Исполнительские 
(зависят от сферы и вида 

деятельности) 

Подготовительные  

слабая 

нервная 

система и 

инертность 

нервных 

процессов. 

Стиль деятельности, связанный с 

тщательным сбором 

информации, ее 

систематизацией, с тщательным 

планированием деятельности на 

основе собранной информации, с 

обособленностью и большой 

продолжительностью 

подготовительных действий 

сильная 

нервная 

система и 

подвижност

ь нервных 

процессов. 

Стиль подготовки к 

деятельности, связанный с 

недостаточным стремлением к 

получению и систематизации 

информации, с недостаточным 

планированием деятельности, с 

обращением основного внимания 

на исполнение деятельности и 

исправлению недостатков по 

ходу деятельности, а не 

предупреждением их. 

Когнитивные 

(познавательные) стили 

деятельности 

 

относительно устойчивые 

индивидуальные особенности 

познавательных процессов, 

которые выражаются в 

используемых субъектами 

познавательных стратегиях, а 

также виды контроля 

 вербально-логический 

 образно-действенный 

 полезависимый 

 поленезависимый 
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТИЛЕМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиль как 

отражение 

процесса 

приспособления 

деятельности к 

человеку 

 

Стиль деятельности выбирается по 

склонности, но вопреки требованиям 

деятельности. При этом эффективность 

деятельности может быть низкой. 

 

Стиль как 

отражение 

приспособления 

человека к 

деятельности 

Стиль деятельности выбирается исходя из 

целесообразности (с учетом требований 

деятельности и ситуации). Человек на 

первых порах испытывает напряжение, 

дискомфорт, что сказывается на 

замедлении темпов овладения профессией, 

двигательными и интеллектуальными 

действиями).  

Стиль 

выбирается, 

исходя из 

имеющихся типо-

логических 

особенностей и 

правильных 

представлений о 

характере 

деятельности. 

Стиль деятельности выбирается по 

склонности и не вступает в противоречие с 

требованиями деятельности и ситуации. 

Это оптимальный случай, когда и 

эффективность деятельности человека 

высокая, и он работает без лишнего 

напряжения, в свое удовольствие. 
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СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ 

ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

РАЗЛИЧИЙ 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

способностях в 

науку ввел Платон 

(428-348 гг. до н. э.) 

Он говорил, что «не все люди равно способны к 

одним и тем же обязанностям». О говорил  о 

врожденном неравенстве людей по способностям, 

и о том,  что человеческая природа не может 

одновременно хорошо делать два искусства или 

две науки. 

Хуан Уарте 

«Исследование 

способностей к 

наукам» (1575) 

Он говорил о врожденности дарований, в связи с 

чем он писал: «...пусть плотник не занимается 

земледелием, а ткач — архитектурой; пусть юрист 

не занимается лечением, а медик адвокатским 

делом; но пусть каждый занимается только тем 

искусством, к которому он имеет природный дар, 

и откажется от всех остальных...» 

 

Фрэнсис Гальтон 

Реализовал попытку приложить эволюционную 

теорию к решению проблем индивидуальных 

различий в способностях человека. 

 

Фрэнсис Бэкон 

Признавал природную одаренность, но признавал 

роль воспитания в развитии и «исправлении» 

способностей. 

Джон Локк Резко критиковал идею о врожденности 

способностей 

 

Томас Гоббс 

Разделял способности на физические и 

умственные и считал, что природа в отношении 

этих способностей создала людей равными. 
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Фрэнсис Гальтон Доказывает наследственную передачу 

способностей от родителей к детям 

Вильям Штерн 

 

Различал два вида одаренности — реактивную и 

спонтанную 

Вильям Штерн 

 

Различал два вида одаренности — реактивную и 

спонтанную. 

Существенной (в понимании В. Штерном 

одаренности) является конвергенция 

(схождение, сближение) внутреннего фактора — 

задатков — с внешним фактором — обучением и 

средой. 
 

Эрнст Мейман Считал, что внешние условия лишь усиливают 

или ослабляют развитие наследственных 

задатков. 

Ч. Спирмен Применил метод корреляции тестовых 

испытаний с целью выделения «общего фактора 

одаренности» 

Л. Тэрстон Развив идеи Спирмена и использовав метод 

«мультифакторного анализа», расщепил «общий 

фактор» на 9 факторов 

Новый шаг в  

теоретическом 

осмыслении 

проблемы 

способностей и 

одаренности был 

сделан в 1930-

1940-х годах 

благодаря работам 

С. Л. Рубинштейна 

и Б. М. Теплова 

При общепсихологическом подходе в качестве 

способностей рассматривается любое проявление 

возможностей человека (исходная посылка: 

человек способен, может осуществлять какую-

либо деятельность). 

При индивидуально-психологическом 

(дифференцированном) подходе наоборот, 

подчеркиваются различия между людьми по 

способностям. 
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РАССМОТРЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБНОСТИ свойства (или совокупность свойств) 

личности, влияющие на эффективность 

деятельности 

Способности представляют собой совокупность свойств личности 

СПОСОБНОСТИ – это 

ансамбль или синтез свойств 

человеческой личности, 

отвечающих требованиям 

деятельности (А.Г. Ковалева) 

СПОСОБНОСТИ – это совокупность 

(структура) довольно стойких, хотя и 

изменяющихся под влиянием 

воспитания, индивидуально-

психологических качеств личности, 

структуру личности, 

актуализирующуюся в определенном 

виде деятельности, степень 

соответствия данной личности в 

целом требованиям определенной 

деятельности (К.К. Платонов) 
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Целостно-личностный подход (В.Н. Мясищев и А.Г. Ковалев) 
 

под способностями надо понимать ансамбль свойств, необходимых для 

успешной деятельности, включая систему личностных отношений, а 

также эмоциональные и волевые особенности человека 
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В. С. Мерлин относит к способностям свойства индивида и личности, 

в том числе отношение личности к осуществляемой им деятельности и 

индивидуальный стиль деятельности 

А. Г. Ковалев и В. Н. Мяеищев к способностям причисляют личностные 

отношения, эмоциональные и волевые особенности человека 

К. К. Платонов за способности принимает, в частности, нравственные и 

правовые отношения личности и в связи с этим говорит о 

нравственных и правовых способностях 

Б. М. Теплое, возражая против того, чтобы считать способностью 

любое свойство личности, ввел ограничения: способностью можно 

назвать только такое свойство личности, которое влияет на 

эффективность деятельности 

В. А. Крутецкий не относит к способностям характерологические 

черты, активное положительное отношение к деятельности, 

психические состояния, знания и навыки 

представления о возникновении способностей с позиции 

личностно-деятельностного подхода 

способности как результат деятельности человека 

соотношение между задатками и способностями 

 Б.М. Теплов: задатки  - анатомо-физиологические особенности мозга, а также 

типологические особенности проявления свойств нервной системы. 

 А.Г. Ковалев и В.Н. Мясищев: задатки  - это физиологические и психологические 

особенности человека, обусловленные, в частности, индивидуальными 

особенностями строения мозга. 

 К.К. Платонов: задатки - психические процессы. 

 А.А. Водалев: задатки - психические функции. 

 С.Л. Рубинштейн: «Развиваясь на основе задатков, способности являются 
все же функцией не задатков самих по себе, а развития, в которое задатки 

входят как исходный момент, как предпосылка». 
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РАССМОТРЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО   ПОДХОДА 

 

 

 

  

 

 

ъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБНОСТИ  
различия в степени проявления 

психических свойств (качественных 

сторон функции) у разных людей 

Уровень 

проявления 

каждой 

качественной 

стороны 

определяется 

задатками 

чем большее число задатков, 

способствующих проявлению какой-

либо из сторон функции, имеется у 

данного человека, тем более выражена 

данная способность 

СПОСОБНОСТИ  - яркое проявление свойства какой-либо 

психофизиологической функции, т. е.  качественная характеристика 

проявления функции. 

следовательно 

нет людей без какой-либо способности, но есть люди с низкими 

способностями, которые при их качественной оценке называются 

неспособными, т. е. не обладающими возможностями добиться в 

чем-то высокого результата. 
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способности индивидуальные качества, включенные 

в систему деятельности, и понимает 

под ними качества психических 

процессов и качества моторики 

Сторонником функционально-генетического подхода к 

способностям является  В. Д. Шадриков 

 

способность психическая функция в определенном 

качественном выражении 

 

следовательно 

способности можно определить как характеристики продуктивности 

функциональных систем, реализующих тот или иной психический 

процесс 

задатки свойства элементов, образующих 

функциональную систему и влияющих 

на эффективность ее 

функционирования 

Способности  

– это свойства 

Задатки – это 

свойства 

функциональных систем 

психических процессов 

компонентов 

функциональных систем 

психических процессов 

способности как свойства функциональных систем являются 

системными качествами 
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Согласно  функционально-генетическому подходу к 
способностям: 

• Нет необходимости объяснять, каким образом 
физиологическое (задатки) превращается в 
психологическое (способности), поскольку способности 
понимаются как целостное интегральное 
психофизиологическое образование. 

• Нет необходимости привязывать способности только к 
деятельности: становится очевидным, что способности 
могут проявляться и развиваться при любом виде 
активности. 

• Одна и та же способность может развиваться в различных 
сферах и видах деятельности. 

• Функционально-генетический подход устраняет пропасть, 
образовавшуюся между возможностями человека и 
животных в результате привязки способностей только к 
человеческой деятельности. Животные обладают 
большинством функций и психических процессов, 
присущих человеку. У них имеются те же, что и у 
человека, задатки (в частности, типологические 
особенности свойств нервной системы). 
Следовательно, есть основание говорить и о способностях 
животных. 

• Привязка способностей к функциям (психическим и 
психомоторным) ограничивает сферу использования этого 
понятия, открывая путь для дифференцированного 
рассмотрения и развития возможностей человека. 
Признание врожденности и генотипической природы 
способностей не означает фатальной предопределенности 
профессиональных успехов или неуспехов человека. 
Способности составляют только часть возможностей 
человека, а успех определяется и волевыми качествами, 
мотивацией, социальной средой.  
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СООТНОШЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ И ОДАРЁННОСТИ. 

 

Понятие способностей с точки зрения отечественных 

психологов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности одаренных индивидов 

сочетание яркого воображения с вниманием к деталям 
при объективной проверке идей 

способность к нестандартному восприятию 

интуиция, изобретательность, бессознательный разум 

дивергентное мышление 

любознательность 

мужество 

воображение 

конкретность  мышления 

смелость 

эстетическая чувствительность 

ОДАРЁННСТЬ 2сочетание ряда способностей, 

обеспечивающее успешность, уровень 

и своеобразие выполнения опре-

деленной деятельности 
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Понятие способностей с точки зрения западных 

психологов 

 

 

 

 

 

 

ОДАРЁННОСТЬ 

результат взаимодействия 
трех характеристик: 

• способности выше 
среднего 

• вовлеченность в задачу 
(наличия сильной 
мотивации) 

• креативность 

ОДАРЁННОСТЬ 

результат взаимодействия 
пяти факторов: 

• два фактора интеллекта 

• индивидуально-
психологические 
способности 

•  характеристики 
окружения 

• случайность 

Виды одарѐнности 

общая интеллектуальная одаренность 

специфическая академическая одаренность 

творческая одаренность 

психомоторная одаренность 

лидерская и социальная одаренность 
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Одаренность, талант и гениальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

талант 

одними психологами отождествляется с 
одаренностью 

другими рассматривается как высокий 
уровень развития способностей, прежде 

всего специальных 

гениальность 

высшая степень одаренности, 
творческих проявлений человека, 

выражающаяся в продукте, имеющем 
историческое значение для жизни 

общества, науки, культуры 

результаты деятельности талантливого человека должны отличаться 

оригинальностью, принципиальной новизной и направляться 

потребностью в творчестве 

одаренность — это удачное сочетание разных 

способностей, а талант и гениальность — это проявление 

высокого уровня одаренности в чем-либо 
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СВЯЗЬ СПОСОБНОСТЕЙ И ОДАРЕННОСТИ СО 

СКЛОННОСТЬЮ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

склонность 

любое положительное, внутренне 
мотивированное отношение (вле-
чение, интерес и др.) к какому-

либо занятию 

устойчивая потребность личности в определенной деятельности, когда 

привлекательными оказываются не только достигаемые результаты, но 

и сам процесс деятельности 

 

Психологическую основу склонности  

 

склонность можно 

рассматривать как: 
стремление к какому-либо занятию 

направленность (предпочтение) 

какому-либо занятию 

Таким образом, в склонности есть как содержательно-оценочная сторона 

(отношение к чему-либо), так и динамическая, побудительная сторона 

(стремление что-то делать). 
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типологические 
особенности 

нервной 
системы 

 

способности 

 

склонности 

На склонность к тому или иному виду деятельности 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОЯВЛЕНИЯ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

влияют 

высокая подвижность 

нервных процессов 

склонность к 

разнообразной по 

содержанию деятельности 

инертность нервных 

процессов 

склонности тщательно 

отрабатывать детали 

выполняемых действий 

сильная нервная 

система 

 

склонность к риску 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способности 

как гене-

тически 

обусловленные 

образования не 

изменяются в 

течение жизни 

Способности 

изме6нябтся  

как в сторону 

прогресса, так 

и в сторону 

регресса в 

течение 

жизни 

 

Зарубежные 

психологи 

 

Отечественные 

психологи 

 

Два механизма 

развития 

способностей в 

деятельности 

 
увеличения 

потенциала 
 
 

повышение 

уровня 

исчерпаемости 

резервов 

опыт помогает человеку полнее 

использовать потенциальные возможности 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

 

 

 

 

 

Виды психофизиологической компенсации способностей 

обеспечение эффективности деятельности путем 
применения знаний и умений (при недостаточной 
выраженности необходимых способностей) - 

компенсация за счет опыта 

приспособление к себе деятельности, т. е. выработка 
индивидуального и типического стиля, который 

опирается на сильные стороны человека, компенсируя 
слабые - компенсация за счет стиля деятельности 

недостаточное развитие или выраженность одной 
способности восполняется другой, связанной с ней 

способностью - истинная компенсация 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ В ПСИХОФИЗИОЛОГИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ МОЗГА (ФАМ) 

 

 

 

ФАМ  

(распределение психических функций между 
правым и левым полушариями мозга ) 

межполушарная 
асимметрия  

временное доминирование 
активности структур одного из 
полушарий, которое связано с 
типом предъявляемых задач 

функциональная 
специализация 
полушарий 

предпочтение каждым 
полушарием обрабатывать 
информацию определенного 

типа  

Функциональная 
асимметрия 

моторная 

(отражает особенности мышечной регуляции 
полушариями головного мозга в процессе 

двигательной активности)  

сенсорная 

(функциональное неравенство парных 
органов чувств) 

психическая 

(специализация полушарий при 
осуществлении различных психических 

функций) 

когнитивная 

эмоционально-
мотивационная 
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Основные комиссуры, соединяющие полушария мозга 

 

 

 

 

способ обработки 
информации 

полушариями головного 
мозга 

левое полушарие 
обрабатывает 
информацию, 

поступающую в мозг, 
последовательно 

правое полушарие 
обрабатывает 
информацию, 

поступающую в мозг, 
одновременно и 

целостно 
(холистически) 
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Внешним проявлением асимметрии человека, в поведении 
является профиль функциональной сенсомоторной асимметрии 

(профиль ФСМА)  

совокупный показатель, отражающий оценку комплекса 
латеральных признаков в сенсорной и моторной сферах  

фиксирует преимущество левой или правой стороны в сенсорной 
и двигательной сферах человека  

компоненты профиля функциональной 
сенсомоторной асимметрии  

моторные 
компоненты 

ведуща рука ведущая нога 

сенсорные 
компоненты 

ведущее ухо ведущий глаз 
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Профиль функциональной сенсомоторной 
асимметрии 

Является подвижной характеристикой, определяемой как 
врождѐнными особенностями организма, так и факторами 
окружающей среды в зависимости от которых он может 

изменяться  

Мужчины и женщины имеют различные распределения 
по типам профиля функциональной сенсомоторной 

асимметрии  

Изменяется в процессе онтогенетического развития  
человека. неравнозначность полушарий определяется уже 
к моменту рождения. функциональная специализация 
полушарий проявляется уже на самых ранних этапах 
онтогенеза, а в процессе онтогенетического развития 

происходит усовершенствование процессов 
межполушарного взаимодействия  
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Тестовый контроль. 
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