
 

Секция 1 

Социальные пространства 
в психологических исследованиях 

 
 
 

Ю.А. Гильмитдинова 
РГППУ, Екатеринбург 

Проблемы психологии 
индивидуальности 

Понятие индивидуальности наиболее 
разработано в теории Б.Г. Ананьева: он рас-
сматривает человека как биологического инди-
вида, общественного индивида (личность), 
субъекта деятельности, индивидуальность. 
Ананьев связывает понятие индивидуальности 
с исследованием индивидуального уникального 
существа, самобытности личности (но! до сих 
пор понятие индивидуальности не получило 
однозначного истолкования). 

Понятие индивидуальности: 
1. Первое понимание по признаку «раз-

личия» (уникальности, неповторимости, отли-
чия от других и т.д.). Индивидуальная особен-
ность по отдельно взятой психологической ха-
рактеристике выступает как одна из многочис-
ленных форм проявления индивидуальности. 
Однако, лишь совокупность индивидуальных 
особенностей по различным психическим ха-
рактеристикам может дать более полное пред-
ставление об индивидуальности в целом. (Но! 
В рамках этого подхода не ставится вопрос о 
существовании устойчивых индивидуально-
психологических различиях, т.е. о закономер-
ной связи между индивидуально-психологи-
ческими особенностями). 

2. Попытка объяснить наблюдаемые 
психологические различия, обуславливая их 
биологическими и социальными предпосылка-

ми. Акцент делается на установление связей, а 
не на описание различий). Наиболее разрабо-
танными в этом отношении является изучение 
психобиологических связей: Небылицин (сила 
НС и чувствительности), Русалов (чувстви-
тельность и соматика), Голубева (НС и память), 
Кулюткин (НС и особенности мышления), Ро-
ждественская (НС и состояния, возникающие в 
результате умственной работы). 

3. Системная целостность человека как 
предмет исследования. Акцент делается на изучение 
разных видов связей между более или менее полны-
ми наборами свойств, относящихся к биологическо-
му, психологическому, и социальному уровням. 

Б.Г. Ананьев – индивидуальное своеобра-
зие не является свойством, присущим организ-
му как целому; оно является также и свойством 
любой части этого целого. В.С. Мерлин – осно-
вываясь на системном подходе автор определя-
ет интегральную индивидуальность, как цело-
стную систему индивидуальных свойств чело-
века, которая имеет 3 уровня: систему инди-
видных свойств организма (биохимичеческие, 
общесоматические, нейродинамические свой-
ства); систему индивидуальных психических 
свойств (психодинамические и психические 
свойства личности); систему социально-
психологических свойств (социальной роли в 
группе и коллективе, социальной роли в соци-
ально-исторических общностях). 

В.М. Русалов – индивидуальность челове-
ка – система многомерных и многоуровневых свя-
зей, охватывающих все совокупности условий и 
устойчивых факторов индивидуального развития 
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человека. Две совокупности свойств: биологиче-
ские и психологические (биологическая система 
человека характеризуется иерархическим строени-
ем, к высшему уровню которого принадлежат 
структурные и функциональные свойства НС, иг-
рающие наиболее важную роль в формировании 
формальых свойств). Индивидуальная психика 
включает традиционные психологические образо-
вания, являющиеся интегральными системными 
качествами: темперамент, интеллект, характер; 
причем в двух последних образованиях выделяет-
ся формальный аспект, связанный с биологиче-
скими компонентами, и содержательный аспект, 
выступающих через предметно-смысловые психо-
логические структуры. Формальные свойства раз-
биваются на 2 класса: формально-динамические 
(силовые и энергетические) и формально-програм-
мные (стратегия поведения). 

Общее у этих подходов: центральный 
момент – наличие связей между индивидуаль-
ными особенностями. В отличие от них, Анань-
ев – категория возрастного развития человека 
как субъекта деятельности «метасистемная 
концепция», когда человек воспроизводится в 
понятии индивидуальности во всем многообра-
зии его реальных форм и взаимодействие с дру-
гими явлениями. 

Таким образом, можно выделить 3 на-
правления в изучении человеческой индивиду-
альности: теории биологической индивидуаль-
ности (Ананьев и Русалов); интегральной инди-
видуальности (Ананьев и Мерлин); и социаль-
ной индивидуальности (Абульханова-Славская, 
Резвицкий). Эти подходы можно разбить на 3 
группы: феноменологические (признаки разли-
чия); структурные (интегральные), основанные 
на категории развития. 

 
Е.В. Загорнова, И.П. Замолина 

РГППУ, Екатеринбург 

Факторы формирования и коррекции 
социально-психологического климата 

в педагогическом коллективе 

Социально-психологический климат в 
дошкольном учреждении играет значительную 
роль в формировании воспитательного процес-

са, влияет на качество обучения и воспитания 
подрастающего поколения. По-нашему мне-
нию, актуальность данной проблемы диктуется 
возросшими требованиями к уровню психоло-
гической включенности индивида в его трудо-
вую деятельность и усложнением психической 
жизнедеятельности людей, постоянным ростом 
их притязаний. 

Социально-психологический климат – это 
настрой в коллективе, формирующийся под воз-
действием специфической для данного коллекти-
ва совокупностью социально-экономических и 
психологических факторов. 

Педагогические коллективы в дошколь-
ных учреждениях в основном состоят из жен-
щин, вынужденных часто выполнять сверх-
урочную и мало оплачиваемую работу, ограни-
ченных в общении друг с другом. Данные фак-
торы негативно сказываются на качестве рабо-
ты педагогов дошкольных учреждений, способ-
ствуют формированию у них профессиональ-
ных деформаций. Поэтому проведение коррек-
ционной работы с педагогами является необхо-
димым условием для улучшения социально-
психологического климата в коллективе. 

Целью нашего исследования является 
изучение особенностей социально-психологи-
ческого климата в коллективе дошкольного об-
разовательного учреждения. 

Предметом исследования являются спо-
собы улучшения социально-психологического 
климата в коллективе. 

Объектом исследования является соци-
ально-психологический климат в коллективе 
МДОУ №76 г. Тюмени. 

В соответствии с поставленной целью 
решались следующие задачи: 

1.Изучить факторы, влияющие на соци-
ально-психологический климат в коллективе. 

2. Провести эмпирическое исследование 
социально-психологического климата в коллек-
тиве МДОУ. 

3. Разработать программу коррекции соци-
ально-психологического климата в коллективе. 

В ходе исследования нами была выдви-
нута гипотеза – проведение специально разра-
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