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Структура личности по К.К. Платонову

К. К. Платонов рассматривает личность как динамическую 
систему, т. е. систему, развивающуюся во времени, 
изменяющую состав входящих в нее элементов и связей 
между ними, при сохранении функции.
В этой системе автор выделяет четыре подструктуры 
личности. 
1. Подструктура направленности и отношений 
личности, которые проявляются в виде моральных черт. 
Они не имеют врожденных задатков и формируются путем 
воспитания. Поэтому она может быть названа социально 
обусловленной. Она включает желания, интересы, 
склонности, стремления, идеалы, убеждения, 

мировоззрение. 



2. Подструктура опыта, которая «объединяет знания, навыки, 
умения и привычки, приобретенные путем обучения, но уже с 
заметным влиянием биологически, и даже генетически 
обусловленных свойств личности». К. К. Платонов, признает что 
«далеко не все психологи рассматривают указанные свойства 
как свойства личности». Но закрепление их в процессе 
обучения, делает их типичными, что и позволяет их считать 
свойствами личности. Ведущая форма развития качеств этой 
подструктуры – обучение обусловливает и уровень их анализа – 
психолого-педагогический.
3. Подструктура индивидуальных особенностей психических 
процессов или функций памяти, эмоций, ощущений, мышления, 
восприятия, чувств, воли. К. К. Платонов намеренно устанавливает 
такой порядок их следования, подчеркивая тем самым силу 
биологической и генетической обусловленности психических 
процессов и функций. В наибольшей мере это характерно для 
памяти, поскольку психическая память развивалась на основе 
физиологической и генетической памяти, а без нее не могли бы 

существовать другие психические процессы и функции. 



Процесс формирования и развития индивидуальных 
особенностей психических процессов осуществляется 
путем упражнения, а изучается данная подструктура в 
основном на индивидуально-психологическом уровне.
4. Подструктура биопсихических свойств, в которую 
входят «половые и возрастные свойства личности, 
типологические свойства личности (темперамент). Процесс 
формирования черт этой подструктуры, их переделки, 
осуществляется путем тренировки. «Свойства личности, 
входящие в эту подструктуру, несравнимо больше зависят 
от физиологических особенностей мозга, а социальные 
влияния их только субординируют и компенсируют». 
Поскольку активность этой подструктуры определяется 
силой нервной системы, то изучаться она должна на 
психофизиологическом и нейропсихологическом, вплоть до 
молекулярного, уровне.



Основные компоненты личности (дать схему св-в личности).
Первый компонент структуры характеризует направленность лич 
ности, или избирательное отношение человек к 
действительности.
Направленность включает различные свойства, систему 
взаимо действующих потребностей и интересов, идейных и 
практических ус тановок. Доминирующая направленность 
определяет всю психическую деятельности личности.
Направленность личности — это система побуждений, 
определя ющая избирательность отношений и активность 
человека.
Побуждать человека могут как материальные, так и идеальные 
мотивы.
Мотивы — это осознанные побуждения к деятельности или 
пове дению.
От мотивов как осознанных побуждений следует отличать так 
называемые влечения, когда личность действует под влиянием 
внут ренних побуждений или внешних стимулов, которые не 
осознаны.



ПОТРЕБНОСТИ Для того чтобы жить, люди должны 
удовлетворять различные потребности: в пище, одежде и многом 
другом.
Потребность — это испытываемая человеком необходимость в 
определенных условиях жизни и развития. Потребности 
побуждают человека к активности.
Потребности определенным образом влияют на переживания, 
мышление и волю человека. В связи с удовлетворением или 
неудов летворением потребностей, в зависимости от средств и 
способа их удовлетворения человек переживает эмоции 
напряжения или успокое ния, удовольствия или неудовольствия.
Потребности человека многообразны. Доминирующая в данное 
время потребность может подавлять все остальные и определять 
ос новное направление деятельности. Так, например, человек, 
испыты вающий голод или жажду, ни о чем другом не может 
думать, как о поисках средств утоления жажды или голода.
Широта потребностей зависит от уровня развития человека и 
материальных условий его жизни.



Виды потребностей.
В настоящее время достаточна популярна классификация 
потребностей А.Маслоу.
Согласно его представлениям, если не удовлетворены 
нижележащие потребности, то вышележащие могут и не 
возникать.
ИНТЕРЕСЫ
Интерес-это избирательное отношение личности к объекту, в 
силу его жизненного значения и эмоциональной 
привлекательности. Интересы возникают на основе 
потребностей. Потребность выражает необходимость, интерес 
выражает личную приязнь к какой-то деятельности.
И. П. Павлов рассматривал интерес как то, что активизирует 
состояние коры головного мозга. Работа, отвечающая интересам, 
осуществляется легко и продуктивно.
Под мировоззрением понимают систему взглядов на природу, 
общество и человеческое мышление.



2. Основные отечественные и зарубежные теории личности

Существует множество теорий личности: психоанализ З.Фрейда, 
аналитическая психология К.Г.Юнга, индивидуальная психология А.
Адлера, постфрейдистские теории Анны Фрейд, Мелани Кляйн, Доналда 
Винникотта, Хайнца Кохута, гештальт-терапия Фрица и Лауры Перлз, 
гуманистический психоанализ Карен Хорни, эпигенетическая теория 
Эрика Эриксона, психосоматика В.Райха, женские теории, психология 
сознания Уильяма Джеймса, радикальный бихевиоризм Бэрреса 
Фредерика Скиннера, теория личностных конструктов Джорджа Келли, 
когнитивная психология Аарона Бека, клиент-центрированная терапия 
Карла Роджерса, Эриха Фромма, гумканистическая теория Абрахама 
Маслоу, трансперсональная психология Станислава Грофа, 
межличностная теория психиатрии Гарри Стэка Салливана, 
психодинамика Курта Левина, социально-когнитивная теория Альберта 
Бандуры, теория социального когнитивного научения Джулиана Роттера, 
факторная теория черт Раймонда Кеттелла, факторная теория типов 
Ганса Айзенка, психология индивидуальности Гордона Оллпорта, 
экзистенциальная психология Ролло Мэя, когнитивно-аффективная 
теория личности Уолтера Мишела и т.д.



1. Психоаналитическая концепция З.Фрейда. 

Структура личнос ти включает в себя 3 составляющие: Оно (ид), Я 
(Эго) и Сверх-Я (Супер-Эго).
ОНО — руководствуется принципами удовольствия и проявля ется 
в неосознаваемых желаниях и влечениях, которые проявляются в 
бессознательных импульсах и желаниях.
Я — разумная инстанция, основанная на принципе реальности. 
Бессознательные импульсы Оно Я приводит в соответствии с 
принци пом реальности.
Сверх-Я — основана на принципе реальности и представлено 
социальными нормами, определяющими поведение личности.
Основные противоречия происходят между Сверх-Я и Оно, кото 
рые разрешает и регулирует Я . Если оно не может их разрешить, 
возникает внутриличностный конфликт.
Фрейд в своей теории раскрывает природу внутриличностных 
конфликтов и механизмы защиты от них (проекция, сублимация, 
ра ционализация, вытеснение, регрессия).



По Адлеру у человека уже в первые 5 лет жизни формируется 
комплекс неполноценности. Он вызывает активность личности. 

Активность проявляется в виде развитого социального чувства 
(поиск интересной работы, друзей) или в виде неразвитого 
социального чувства (преступности, алкоголизма, наркомании). 
Эти формы способствуют компенсации комплекса 
неполноценности. Комплекс непол ноценности компенсируется и 
стимуляцией собственных способностей, имеющий 3 формы 
проявления: 1)адекватная компенсация (сов падение 
превосходства с социальными интересами (спорт, музыка);
2) сверхкомпенсация (гиперразвитие эгоистической способности 
(накопительство, ловкачество) и 3) мнимая компенсация (уход в 
болезнь). 
3. Типология личности К. Юнга. Он выделяет два типа 
личности: экстравертов (он ориентирован на внешний мир) и 
интровертов (оринтированных на мир собственных переживаний).



4. Теория личности Э.Фромма. 

Личность имеет двойственную, дихотомическую природу. Поэтому 
источником ее конфликтов являются такие проблемы, как 
проблемы жизни и смерти, ограниченность человеческой жизни, 
проблемой громадных возможностей человека и 
ограниченностью возможностей их реализации.
5. Теория психосоциального развития (эпигенетическая 
теория) Э.Эриксона. Он выдвинул и обосновал идею стадий 
психосоциального развития личности. На каждой стадии 
существуют свои критические отметки, и если их личность 
проходит благоприятно, то развитие личности продолжается 
гармонично и наоборот.
6. К.К. Платонов понимал под личностью биосоциальную 
структуру, имеющую следующие составные части: 1)
направленность, 2) опыт, 3) индивидуальные особенности 
отражения; 4) темперамент.



7. Концепция личности И.П.Павлова. Психического как самос 
тоятельного явления в природе не существует и все психические 
явления можно объяснить с помощью биологических (физиологических 
понятий (биологизаторская концепция личности).
8. Концепция В.Штерна. Психическое развитие личности в краткой 
форме воспроизводит основные ступени исторического развития 
общества (социологизаторская концепция личности).
9. Концепция личности К.Хорни. Человеком управляют две тенденции 
— стремление к безопасности и стремление к удовлетворению своих 
желаний. Эти стремления часто ведут к столкновению. Существует 3 
стратегии их преодоления: 1) стремление к людям;
2) стремление отдалиться от них; 3) стремление действовать против 
людей (агрессия) (это пути здорового человека) и 4) невротическая 
покорность (больного). 



10. Теория А.Маслоу В основе развития личности лежит 
безусловное природное стремление к самоактуализации, что 
выражается как попытка актуализовать внутренние 
потенциалы и попытка удовлетворить потребности, 
отвечающие за физическое и психологическое выживание 
организма. Тенденция к актуализации обеспечивает улучшение 
жизни (и называется мотивацией роста), тогда как тенденция к 
выживанию обеспечивает лишь ее поддержание и называется 
мотивацией депривации. 



С тенденцией к выживанию соотносятся физиологические 
потребности (вода, пища и т.д.), потребности в безопасности 
(избегание боли), потребности в принадлежности и любви 
(близость, принадлежность к группе, идентификация) и 
потребность в уважении (одобрение самого себя и одобрение со 
стороны окружающих). Каждая из этих потребностей становится 
важной лишь тогда, когда удовлетворены все нижележащие. 
Когда удовлетворены все потребности, связанные с выживанием, 
на первый план выходят потребности в актуализации, а именно: 
потребность в самоактуализации (акцент на особые 
способности) и потребность в когнитивном понимании (акцент 
на информационный голод и потребность в стимуляции).



11. Теория К.Роджерса. Каждый человек стремится к 
самоактуализации. Важную роль в тенденции к самоактуализации 
играют потребности в позитивном внимании к себе самому и "Я". 
Полноценно функционирующая личность с раннего возраста 
получала безусловное позитивное внимание. Поэтому у нее нет 
тенденции к защитному поведению. Ей свойственны 
открытость к переживаниям (эмоциональная глубина и 
рефлексивность), экзистенциальность образа жизни (гибкость, 
адаптивность, спонтанность, индуктивное мышление), 
организмическое доверие (интуитивность, уверенность), 
эмпирическая свобода (субъективное ощущение свободы воли) и 
креативность (склонность к продуцированию новых 
действенных мыслей, действий и объектов). 



Дезадаптированная личность получала условное позитивное 
внимание, поэтому у нее сформировались условия ценности и 
неконгруэнтность между "Я" и потенциалами, тенденция к 
защитному поведению. Кроме того, такая личность живет в 
соответствии с составленным заранее планом и пренебрегает 
собственным организмом, вместо того чтобы доверять ему, 
чувствует, что ею манипулируют и не дают поступать в 
соответствии с собственными желаниями, ведет себя не 
креативно, а конформно.
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