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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Перемены, происходящие в современном российском обществе, усиление 

его демократического и гуманистического начал определяют повышенный ин

терес к индивидуальности человека. Психология индивидуальности становится 
сегодня одним из приоритетных направлений психологических исследований, 

т.к. является основой для решения важных социально-прикладных задач, свя

занных с индивидуализацией обучения, воспитания, становлением и развитием 

профессионализма, взаимодействием человека с коллективом, адаптацией к ус

ловиям и требованиям деятельности. Все это определяет потребность психоло

гического изучения индивидуальности человека. 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в ряде научных ис

следовательских школ по проблемам индивидуальности накоплен большой и 

разносторонний материал. Этq исследования, проводимые прежде всего в Мо

скве (Б.М. Теплов, 1961, 1985; В.Д Небылицын, 1978, 1997; В.М. Русалов, 1988, 
1990; Э.А. Голубева, 1993, 1995, 1997; М.С. Егорова, 2000; А.И. Крупнов, 2003; 
Т.Ф. Базылевич, 2003; С.Б. Малых, 2004), в Санкт-Петербурге (Б.Г. Ананьев, 
1968, 1977, 1980; Л.А. Головей, 1993; В.К. Гербачевский, 1993; Е.Ф. Рыбалко, 
1993; 1999), Перми (В.С. Мерлин с сотруд.; Б.А. Вяткин с сотрудн.), а также в 

других научных коллективах. Однако до сих пор целый ряд вопросов остается 

дискуссионным. Так, не получило еще однозначного истолкования понятие 

индивидуальности, нет единого понимания в отношении структуры индивиду

альных свойств человека, особенностей развития индивидуальности. Отмечая 

неоднозначность подходов к изученFUО феномена индивидуальности, следует 

nодчеркнуть, что в современных исследованиях внимание в основном уделяет

ся изучению индивидуальности как объекту познания. В связи с этим анализу 
подвергаются структурные составляющие индивидуальности, особенности 

взаимосвязей между характеристиками разных уровней индивидуальности, 

опосредующие звенья, в качестве которых рассматриваются различные стили: 

деятельности, общения, активности и т. д. (Б.Г. Ананьев, 1968, Б.Ф. Ломов, 
1984; В.С. Мерлин, 1986; В.М. Русалов, 1988, 1990; Э.А. Голубева, 1993, 1995; 
Б.А. Вяткин, 1993, 2005; Дорфман, 1998, 2004; А.И. Шебетенко, 2001; А.А. Во
лочков, 2002; А.Г. Исмагилова, 2002; Т.В. Евтух, Е.А. Силина, 2003, 2005; М.Р. 
Щукин, 1995, 2000; Т.М. Хрусталева, 2004, 2005). 

Вместе с тем в контексте тенденции целостного познания человека особую 

актуальность приобретает изучение индивидуальности не только как объекта, 

но и как субъекта познания. Подход к индивидуальности человека как к субъ
екту познания собственной психической реальности в настоящее время стано

вится все более распространенным (К.А. Абульханова-Славская, 1986, 1991; 
В.В. Семенова, 1998; Г.М. Андреева, 1999, 2000; В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 
2000; А.В. Брушлинский, 2001, 2002; А.А. Волочков, 2002; А.М. Ким, 2002; 
В.В. Знаков, 2002, 2003; А.К. Мукашева, 2003; Д.И. Дубровский, 2004; Е.А. 
Сергиенко, 2005;). Все большее количество исследователей привлекзет вопрос 
том, как отображается субъектом познания собственная психическая реаль

ность (С.В. Кондратьева, 1981; И.Л. Можаровский, 1998; Е.А. Климов, 1998; 
Е.В. Левченко, 2000; 2004). 
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В отношении исследуемой проблемы накоплен определенный теоретиче
ский и эмпирический материал. Описана феноменология познания в области 

психологии, активно развивается методология познания человеком собственной 

псИхической реальности, все более раСDJИРЯется круг исследуемых объектов 
восприятЩI (Е.В. Левченко с сотруд.). Однако исследования в основном на
правленi.I на изучение отдельных фрагментов психической реальности. Работы, 

посвященные изучению индивидуальности человека в целом, как объекта и 

субъекта познания, практически отсутствуют 

В связи с этим, существует необходимость целостного познания индивиду

альности, изучение индивидуальности не только как объекта, но и субъекта по

знания. 

ИЗучение индивидуальности как субъекта познания обусловливает необхо

димость исследования целого. ряда вопросов, касающихся изучения роли пси

хологического знания в познании человеком себя индивидуальности других 

людей, зависимости процесса познания от индивидуальных особенностей, по

знающего субъекта, в частности, его индивидных особенностей: пола, возраста; 

особенностей интеллектуальной сферы; свойств личностного, социально

психологического уровней индивидуальности; специфики профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, разработка вопросов психологии познания индивидуально

сти человека является важной научно-теоретической и практической психоло

гической задачей. 

Объект исследования - процесс познания индивидуальности человека. 
Предмет исследования - психологические условия познания индивидуаль

ности в зависимости от исследовательской позиции и индивидуальных особен
ностей субъекта познания. 

ка. 

Цель исследования - изучить условия познания индивидуальности челове-

Гипотезы исследовании: 

1. Познание индивидуальности человека представляет собой целостное, 
многокомпонентное, динамическое образование, рассматриваемое с по

зиции субъекта и объекта познания, включающее в себя процесс и ре

зультат. 

2. Познание индивидуальности представлено посредством модели познания 
индивидуальности и ее основных компонентов: предмета, целей, мотивов 

познания, средств, характеристик процессуальной и результативной сто
рон познания. Модель познания индивидуальности раскрывается приме

нительно к различным исследовательским позициям, в соответствии с ко

торыми в роли исследователя выступает ученый, а также человек, не об
ладающий профессиональным психологическим знанием. Исследователь
ская позиция задает основные направления изученщ индивидуальности, 

определяет специфику компонентов познания индивидуальности, позво

ляет рассматривать индив}fдуальность как объект и. субъект по~нания. 
З. Подход к индивидуальности как объекту познания обосновь1вает необхо

димость развития эксплицитного знания об индивидуальности, включе-



5 

ния в С1рУI<ТУРУ интегральной индивидуальности, предложенной В.С. 

Мерлиным (1986), наряду с ранее изученными разноуровневыми индиви
дуальными свойствами, таких характеристик индивиднога уровня инди

видуальности, как пол, возраст; особенностей интеллектуальной сферы; 

комnонентов оnыта. 

4. Целостное nознание индивидуальности обусловливает необходимость 
изучения рефлексивного знания об индивидуальности, исследования ин

дивидуальности с nозиции субъекта, ее nознающего. 
5. Познание индивидуальности связано с индивидуальными особенностями 

познающего субъекта, характеристиками индивиднога уровня индивиду

альности; свойствами личностного; социально-nсихологического уровней 

индивидуальности;· особенностями интеллектуальной сферы. 

6. Познание индивидуальности оnределяется сnецификой nрофессиональ
ной деятельности субъекта. Существенную роль в этом прощiссе играют 
nрофессионально-nсихологические знания. 

Задачи исследования: 

1. Изучить проблему познания индивидуальности, обозначить специфику 
nодходов к изучению индивидуальности как к объекту и субъекту nозна

ния. 

2. Разработать гипотетическую модель nознания индивидуальности в зави
симости от исследовательской nозиции субъекта познания. 

J. Эмпирически выявить и изучить особенности познания человеком себя и 
индивидуальности других людей. 

4. Изучить особенности nознания индивидуальности в зависимости от ин
дивидуальных особенностей познающего субъекта. 

5. Выявить роль свойств индивиднога уровня индивидуальности в nознании 
человеком себя и индивидуальности других людей. ИзуЧить особенности 
познания индивидуальности в зависимости от nола. Исследовать возрас

тную динамику особенностей nознания человеком себя и индивидуально

сти других людей. 

6. Изучить особенности nознания индивидуальности в зависимости от 

свойств психодинамического, личностного, социально-психологического 

уровней интегральной индивидуальности, характеристик интеллектуаль

ной сферы. 

7. Изучить особенности познания человеком собственной индивидуально
сти и индивидуальности других людей у психологов и лиц, не обладаю

щих профессиональным психологическим знанием. 

Методологическим н теоретическим основанием работы являются nрин

цип системной организации психики человека (Б.Г. Ананьев, Б.Г. Ломов); 
nринцип детерминизма (С.Л. Рубинштейн); nринциn единства сознания идея

тельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теллов и др.); принцип раз

вития (Ж.Пиаже, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Б.Ф. Ломов); nринцип инте

грального подхода к изучению индивидуальности (В.С. Мерлин, Б.А. Вяткин); 

принцип двойственности качественной определенности человека и его жизнен-
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ного мира (Л.Я. Дорфман), специально-теоретическим основанием -работы в 
области субъектного подхода К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинского, В.В. 
Знакова, С.Л. Рубинштейна, психологического познания Е.В. Левченко. 

Методы исследования. В работе использовались различные методы иссле
дования. На этапе теоретического и методологического обоснования проблемы 

использовались теоретические методы исследования: дедуктивный, индуктив

ный метод, метод моделирования. В качестве организационных методов иссле

дования были использованы: сравнительный метод, метод поперечных срезов. 

Психодиагностические методы исследования включали в себя различные тесты, 

опросники. Изучение представлений об индивидуальности и особенностей по

знания человеком себя и индивидуальности других людей осуществлялось на 

основе: метода незаконченных предложений, метода свободного описания (М. 

Lalljee, R. Angelova, 1995), а также метода рисунка. 
С целью изучения индивидуальных особенностей студентов использовались 

методы и методики исследования, направленные на изучение свойств нейроди

намического, психодинамического, личностного и социально психологического 

уровней индивидуальности: опросник Я. Стреляу, опросник формально

динамических свойств В.М. Русалова, опросник Г. Айзенка; личностный оп

росник- 16 PF Р. Кеттелла, методика изучения коммуникативных и организа
торских склонностей, методика изучения уровня субъективного контроля Д. 

Роттера, методика изучения направленности личности М.Кучера, В. Смекало, 

методика Т. Лири, дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова, 

методика изучения самоотношения В.В. Столина. Характеристики интеллекту

альной сферы студентов изучались с помощью методики КОТ, теста структуры 

интеллекта Амтхауэра. Дпя изучения особенностей социального интеллекта ис

пользовалась методика Дж. Гилфорда и М. Салливена. 

Обработка полученных данных включала использование метода контент

анализа. Анализ текстов респондентов осуществлялся на основе системы обра

ботки данных Shweder, Boume (1982). С целью подтверждения обоснованности 
выделенных категорий была использована продедура экспертной оценки. Об

работка полученных данных осуществлялась на основе пакета прикладных про

грамм Statistica 5,0 for Windows, а также статистического пакета SPSS 10.0. 
Испытуемые. В работе обобщаются данные исследований, выполненных 

непосредственно автором и под его руководством в течение десяти лет на раз

личных выборках. Общее число обследуемых составило 1730 чеЛовек. В иссле
довании приняли участие студенты 1-5 курсов Пермского государственного 
университета. Из них студенты физического факультета (368 человек), фило
софеко-социологического (специальность «Психология») (346 человек), юри
дического (специальность «Юриспруденцию>) (340 человек), специальность 

«Социальная работа» (360 человек), с1уденты биологического (156 человек), 
механико-математического (160 человек) факультетов. Возраст обследованных 
составил от 17 до 25 лет, средний возраст 21 год. Выборка была уравновешена 
по полу. 

В апробации методик и пилотажных исследованиях познания индивидуаль

ности приняли участие более 1000 человек. 
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Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые пред
ставлена попытка целостного изучения индивидуальности с позиции объекта и 

субъекта познания, разработана гипотетцческая модель познания индивидуаль
ности. 

Обоснована необходимость более широкого понимания структуры инте
гральной индивидуальности, включения в нее свойств цндивидного уровня ин

дивидуальности, таких как пол, возраст; особенностей интеллектуальной сфе

ры. 

Впервые целостная индивидуальность человека и структура ее индивиду

альных свойств изучаются с позиции субъекта, ее познающего. Исследуются 

специфические особенности познания человеком себя и индивидуальности дру

гихлюдей. 

Впервые особенности познания. рассматриваются в зависимости от индиви

дуальных особенностей субъекта познания. Изучается роль индивидных, пси

ходинамических, когнитивных, личностных, социально-психологических . ха
рактеристцк в познании индивидуальности. 

Впервые исследуется роль психологического знания, изучаются особенности 

познания индивидуальности у психологов и лиц, не обладающих профессио

нальным психологцческцм знанием. 

Теоретическое значение исследования заключается в том, что оно способ

ствует целостному познанию индивидуальности, обогащает психологическое 

знание в отношении изученц,11 индивидуальности как объекта и субъекта позна

ния. 

Рабата продолжает линщо системного исследования индивидуальности че

ловека в Пермской психологической школе. Результаты исследования углуб

ляют и дополняют представление о структуре интеrральной индивидуальности. 

Работа обогащает психологическое знание в отношении изучения индивиду

альности как субъекта познания, способствует развитию рефлексивного знания 

об индивидуальности, расширяет представление об особенностях познания че

ловеком себя и других людей, вносит определенный вклад в изучение роли 

психологического знания в познании человеком .себя и индивидуальности дру

гих людей, способствует. развитию методологии познания индивидуальности. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что оно созда

ет предпосылки для развития и более полной реализации возможностей инди

видуальности человека в деятельности. 

Материалы исследования используются при чтении курсов лекций по «Об
щей психологию>, «Психологии личности», «IJсихологии развития, возрастной 

психологии» для студентов юридического (специальности «Социальная рабо
та»), философеко-социологического (специа.дьности «Психология») факульте
тов Пермского госуниверситета. 

Методологця познания индивидуальносrи активно используется в работе со 
студентами-психологами в ходе выполнения практических занятий, посвящен
ных проблемам личности и индивидуальности, в процессе сбора эмпирического 

материала для курсовых, дипломных работ. 
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По материалам эмпиричесi<ИХ исследований. представленных в работе, были 
разработаны рекомендации, адресованные студентам и преnодаватеш~м, на

правленные на использование индивидуальных особенностей студентов в обу
чении и их nрофессиональной подготовке. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Целостное познание индивидуальности включает в себя изучение инди
вндуальвости не только как объекта, 110 и субъекта познаiiИЯ. 

2. Существуют сnецифические особенности познания человеком себя в от
личие от познания индивидуальности других людей. 

3. Особенности познания человеком себя и индивидуальности других людей 
зависят от индивидуальных особенносtей субъекта познания. В качестве 

определяющих факторов, обусловливающих особенности nознания инди

видуальности выстуnают свойства личностного, социально

nсихологического уровни интеrральноil индивидуальности, интеллекту

альные особенности. 

4. Особенности познания индивидуальности зависят от индивидных харак
теристик субъекта nознания (nола, возраста). 

5. Познание индивидуальности человеком себя и индивидуальности других 
людей зависит от возраста. 

6. Особенности познания индивидуальности <:вязаны со спецификой про
фессиональной деятельности студентов. 

7. Существенную роль в познании индивидуальности иrрает психологиче
ское знание. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

исследования обсуждались на заседаниях кафедр: психологии Пермского гас
университета и теоретической и nрикладной психологии Института психологии 

ШПУ, Пермского регионального отделения Российского психологического 

общества, 3-м Всероссийском съезде психологов (Санi<т-Петербург, 2003), Ме
ждународном конrрессе по креативности и психологии искусства (Пермь, 
2005), международных конференциях «Индивидуальные различия и nроблема 
индивидуальности» (Москва, 2003), «Язык и культура» (Мосi<Ва, 2003), «Пси
хология X:XI века» (Санкт-ПетербурГ, 2003; 2004, 2005), «Дружининские чте
ния» (Сочи 2005), «Качество социально-гуманитарного образования: в ВУЗе: 
состояние, пути, формы и методьх его повышения» (Пермъ, 2003), «Учебный 
nроцесс в современной высшей школе: содержательные, организационные и 

научно-методические nроблемы» (Пермь, 2004), Всероссийской на:учной кон
ференции «Творческое наследие } .. В. Брушлинского и О.К. Тихомирова и со
временная nсихология мышленит; (Москва, 2003), межрегиональных и регио
нальных научно-практических кон~еренциях XVIII, XIX, ХХ «Мерлинские 
чтения}) (Пермь, 2003, 2004, 2005). 

Основные положения: и результаnr исследования используются: в процессе 

изложения курсов «Общвя психоло~>. «Психология личности», «Психология 
развития, возрастная психология>>, читаемых автором для студентов

nсихологов Пермского государственноrо университета. 
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По теме диссертации оnубликовано 75 работ, в том числе монография 
(Пермь, 2005), глава в коллективной монографии (Москва, 2005), учебные про
граммы, статьи в центральных журналах, сборниках научных трудов, тезисы 

докладов, материалы конференций. 

Структура и объем. работы. Диссертация состоит из введения, 9 глав, за
ключения, общих выводов, списка литературы, включающего 406 источников 
на русском и 40 на иностранных языках, 14 приложений. Основная часть дис
сертации включает 37 таблиц, 28 рисунков. Объем основной части 382 страниц, 
приложений 51 страница. 

ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, сформулиро

ваны цель, задачи, гипотезы, названы объект и предмет исследования, представ

лена информация о методиках исследования, испытуемых, показаны теоретико

методологические основания, научная новизна, теоретическое, практическое 

значение, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой части диссертации раскрываются теоретические и методологиче

ские основания изучения познания индивидуальности человека. 

В первой главе «Проблема nознания индивидуальности человека в пси

хологии» представлен анализ феномена познания, рассматривается специфика 

познания индивидуальности человека. Отмечается, что дискуссионной остается 

сама проблема познания, существуют трудности в описании феномена позна

ния, неопределенность в понятийном аппарате. Сущность познания зачастую 

раскрывается авторами посредством категорий «восприятия», «представления», 

отождествляется с процессами «понимания», «самопонимания»·. 

Большинство авторов связывают познание с приобретением знаний, в связи с 

чем указывают на значимость и необходимость изучения особенностей познава

тельной сферы (Б.Г. Ананьев, 2002; Л.М. Беккер, 1998; Ж. Пиаже; Е.А. Климов, 
2001). . 

При изучении феномена познания внимание исследователей направлено в 

основном на механизмы, закономерности познания человеком явлений, объек

тов внешнего и социального мира (Ж.Пиаже, 1994; Е.В. Субботский, 1991; Ю.А. 
Аксенова, 2000; Н.Н. Авдеева, 1996; Г.М. Андреева, 2000; А.С. Ахиезер, 2001; 
А.А. Бодалев, 1981, 2001, 2002; Е.Л. Богданова, 2002; И.А. Дашковский, 2002; 
Е.В. Каменева, 2002; М.С. Шевелева, 2002; В.Н. Куницына, Н.К. Казаринова, 
В.М. Погольша, 2003; Е.В. Овсюченко, 2003). 

Вместе с тем, особый интерес представляет вопрос о том, как человек позна

ет и осмысляет собственную психическую реальность; какие фрагменты данной 

реальности представляются для него наиболее важными, определяющими и как 

соотносятся субъективные представления человека о собственной психической 

реальности с научным знанием. 

Сегодня все большее количество исследователей обращаются к изучению 

проблемы субъективной реальности (А.Н. Славская, 1994, 2002; Е.А. Климов, 
1998; В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 2000; А.В. Брушлинский, 2001, 2002; В.В. 
Знаков, 2002, 2003 ). Все более отчетливо проявляется тенденция, согласно ко-
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торой активный интерес nредставляет не столько само психологическое явле

ние, сколько знание о нем (Е.В. Левченко, 2003). 
Рассматривая индивидуальность с точки зрения субъекта, ее nознающего, 

важно говорить о ситуациях познания, в которые включен субъект. Данные си

туации можно выделить в зависимости от того, кто выступает в роли исследо

вателя, познающего индивидуальность и в зависимости от того, на что направ

лен процесс nознания. Выделенные критерии позволяют обозначить следую

щие ситуации познания. 

Первая ситуация познания связана с научно-теоретическим познанием инди

видуальности. В роли исследователя в данном случае выступает ученый. Инди

видуальность человека является для него объектом научного познания. Позна

ние ученого направлено на изучение индивидуальных особенностей человека, 

свойств различных иерархических уровней индивидуальности, особенностей ее 

структуры, механизмов развития, формирования. Ученого отличает стремление 
к целостному nознанию индивидуальности, в связи с этим его внимание на

правлено на изучение индивидуальных свойств всех уровней индивидуальности 

в их взаимосвязи. АнализируЯ результаты исследования, полученные на боль

шой выборке респондентов, ученый-психолог стремится к обобщениям, делает 

вывод о закономерностях, тенденциях развития, механизмах функционирова

ния индивидуальности. 

Вторая ситуация познания связана с научно-практическим познанием инди

видуальности. В этом случае в качестве исследователя, познающего индивиду

альность, выступает врач, учитель, специалист-практик, руководитель. В отли

чие от предыдущей ситуации nознания в этом случае субъект познания владеет 

менее узким кругом психологических знаний, однако в большей мере ориенти

рован на их применение на практике в ходе решения практических задач. 

Третья ситуация познания связана с тем, что в роли исследователя выступает 

человек, не обладающий профессиональным психологическим знанием. В каче

стве объекта познания для него выступает индивидуальность другого человека. 

Для наивного субъекта интерес могут представлить свойства отдельных уров

ней индивидуальности. 

Четвертая ситуация познания связана с тем, что для человека, не обладаю

щего профессиональным психологическим знанием, в качестве объекта позна
ния может выступать не только индивидуальность другого человека, но и своя 

собственная. Процесс познания индивидуальности в этом случае является наи

более развернутым, а знание, получаемое человеком о себе, глубоко личност

ным и значимым. 

Описанные ситуации познания не являются исчерпывающими, поскольку 

познание ученого также может быть направлено на познание собственной ин
дивидуальности и индивидуальности близких людей. Возможно предположить, 

что познание ученого в этом случае является сходным с познанием наивного 

субъекта, включает в себя элементы обыденного знания, соответствует логике 

житейского познания, однако в отличие от познания наивного субъекта в боль
шей мере ориентировано на научные выводы, знание психологических законо

мерностей. 
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Изучение познания собственной индивидуальности и индивидуальности 

значимых других у ученого достаточно затруднительно, поскольку для ученого 

характерен высокий уровень интеллекта, контроль со стороны сознания, неже

лание раскрываться, впускать в свой мир других людей. В связи с этим более 

доступным в этом плане является изучение особенностей познания индивиду

альности субъектом, не обладающим профессиональным психологическим зна

нием. 

Познание индивидуальности может быть рассмотрено с двух сторон: как 

процесс и результат. 

Характеризуя процессуальную и результативную стороны познания индиви

дуальности в соответствии с предложенной мод.::лью познания индивидуально

сти (рис. 1), следует отметить, что научное познание как правило ориентирова
но на результат. Процесс познания в этом случае не играет существенной роли 

и является свернутым. Для наивного субъекта познания, напротив, важным яв
ляется не только результат, но и процесс. 

Характеризуя процесс познания индивидуальности в соответствии с пред

ложенной моделью, следует отметить, что для ученого в качестве целей, моти

вов познания выступает целостное изучение индивидуальности человека, кото

рое может быть обусловлено недостаточной изученностью исследуемого во

проса в литературе, задачами прикладиого характера. 

Для наивного субъекта в качестве целей, мотивов познания выступают по

требности, имеющие личный характер, в частности необходимость совместного 

осуществления деятельности, решение производственных, коммуникативных 

задач. 

Анализ основных компонентов модели познания, позволяет в качестве важ

ного средства познания индивидуальности рассматривать знание. Специфика 

знания определяется исследовательской позицией, занимаемой субъектом и по

зволяет говорить не только о научном знании об индивидуальности, но и так 

называемом «ЖИВОМ}>, житейском, приобретаемом субъектом познания индиви

дуально, из повседневной жизни (В.П. Зинченко, 1998; В.В. Знаков, 2001). 
Рассматривая вопрос о соотношении научного и житейского знания, следует 

отметить, что для ученого в качестве средства познания выступает психологи

ческое знание. Оно является научным, объективным, глубоким, всесторонним. 

Это знание об индивидуальности как объекте познания. Для наивного субъекта 

в качестве средства познания выступает житейское знание. Оно является обы

денным, обусловлено личным опытом субъекта, однако глубоко личностно и 

значимо. Это знание об индивидуальности как субъекте познания. Отличитель

ные черты научного и житейского знания об индивидуальности как объекте и 

субъекте познания представлены в таблице 1 . 
При характеристике модели познания индивидуальности применительно к 

субъекту, не обладающему профессиональным психологическим знанием, ин

терес представляет также анализ процессуальной стороны познания. Процесс 

познания у наивного субъекта является достаточно развернутым и может быть 

описан посредством приемов и способов познания индивидуальности. 
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Рис.l Гипотетическая модель познания индивидуальности человека 

Раскрывая феномен познания индивидуальности с точки зрения результата, 

следует подчеркнуть, что для ученого результатом познания индивидуальности 

является новое объективное знание об индивидуальности. Для наивного субъ
екта результатом познания является не только новое знание, но и понимание 

человеком себя, а также индивидуальности другого человека. 
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Табл. 1. 
Отличительные особенности знания об индивидуальности 

как объекте и субъекте познания 

Категории Знание об индивидуальности Знание об индивидуальности 

анализа к:ак.объекте к:ак субъекте познания 
познании 

Позиция Нейтральная, Активная, заинтересованная, 
отстраненная, извне изнутри 

Предмет Знание о чем-то внешнем, от- Знание о внутренне значимом, 

познания даленном близком 

Ситуация Контакт минимизирован, стан- Контакт интенсивен, эмоцио-

nознания дартизирован, является эмо- нален, личностно значим, уни-

ционально нейтральным кален. 

Процесс Жесткие, неизменные про- Гибкие, уникальные процеду-

nознания граммы исследования ры, чувствительные к ситуа-

ции опыта 

Знание Неперсонализированное,об- Внутреннее, смысловое, лич-

щее, внешнее, данное в треть- носnюе, уникальное, знание 

ем лице, знание «о них» «о себе», «о нас», знание 

«мое», «твое», «наше». 

Содержание Включает научное знание Включает опыт переживания. 

знаний 

Анализируя представленную модель познания индивидуальности, и характери

зуя результат познания с точки зрения субъекта, ее познающего, следует гово

рить об уровнях познания индивидуальности. Уровни познания индивидуаль
·ности могут быть выделены на основе уровней восприятия, предложенных 

А.Ю. Бергфельд, Е.В. Левченко (А.Ю. Бергфельд, 2002; А.Ю. Бергфельд, Е.В. 
Левченко, 2002; Е.В. Левченко, 2005), а также уровней понимания, представ
ленных в работе А.М. Ким (2002), В.В. Знакова (2000, 2002, 2003, 2005). С уче
том данных положений результат познания индивидуальности у наивного субъ

екта может быть описан как многоуровневое образование, включающее пере

живание, осознание человеком себя и индивидуальности другого человека, со

циальные представления об индивидуальности, а также понимание-узнавание и 

понимание-объединение (рис. 2). 
Познание не ограничивается восприятием. Важным уровнем познания инди

видуальности является понимание. Отличие познания и понимания следует 

рассматривать в контексте того, как человек «взаимодействует со знанием о се

бе» (И.А. Романова, 2001 ). 
Процесс познания предполагает новое объективное знание. Это «сумма ин

формации, nредставленная в индивидуальном сознании» субъекта (В.В. Знаков, 

2001). Понимание включает в себя не только знание, но и отношение к данному 
знанию, связано с его осмыслением, анализом, интерnретацией (М.М. Бахтин, 
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1979; Ю.К. Корнилов, 1979; В.С. Швырев, 1985; Е.А.Климов, 1999; Г.А. Беру
лава 2001; В.В. Знаков, 2002; G. Sarvari, 1999). 

~ Переживанне 

Восприятие ~Осознание 

Социальные представления 

Понимание Понимание-узнавание 

Понимание-объединение 

Рис. 2. Уровни познания индивидуальности · 

В целом, познание индивидуальности следует рассматривать как активный, 

динамический процесс, как сложное многоуровневое образование, включающее 

переживание, осознание человеком себя и индивидуальности другого человека, 

социальные представления об индивидуальности, а также понимание
узнавание, понимание-объединение. 

Во второй главе «Методологические основания и теоретические подхо

ды к изучению процесса познании индивидуальности человека>> раскрыва

ются методологические основы познания индивидуальности. Обозначены ос

новные принципы познания индивидуальности, в качестве которых рассматри

ваются: принцип системного подхода, целостного, комплексного изучения ин

дивидуальности человека, развития (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, В.С. Мерлин), 
структурности, иерархичности, взаимосвязи системы со средой, множественно

сти описаний и отображений (В.А. Барабанщиков, Д.Н. Завалишина, Т.Н. Уша
кова, А.Г. Асмолов), двойственности качественной определенности (Л.Я. Дорф

ман). 

Рассматриваются также основные направления исследования познания ин

дивидуальности в психологической науке. Обозначены основные этапы разви

тия эксплицитного знания об индивидуальности (Б.Г. Ананьев, 1968; Б.Ф. Ло
мов, 1984; В.С. Мерлин, 1986). 

Раскрываются трудности, связанные с изучением индивидуальности как 

объекта и субъекта познания. Отмечается, что существующая на сегодняшний 

день методология познания в большей мере разработана применительно к ин

дивидуальности как объекту познания. Исследование индивидуальности с по

зиции субъекта, ее познающего, требует применении новой методологии. Осо

бый интерес в этом плане представляет использование качественных методов 

исследования, к числу которых можно отнести познание индивидуальности на 

основе интерпретации текста (А.А. Брудный, 1974; Э.В. Ильенков, 1974; В.А. 
Богданов, 1978; Т.М. Дридзе, 1980; Т.Н. Ушакова, 1986, 1998; В.Г. Кузнецов, 
1991; К.И. Алексеев, 1998; А.В. Визгина, С.Р. Пантилеев, 2001; Э.В. Сайко, 
2001; Е.В. Левченко, 2002; А.Н. Славская, 2002). Изучение индивидуальности 
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на основе текстов имеет ряд преимуществ, которые закточаются в том, что: 

текст имеет четкие границы, легко поддается репродуцированию, механиче

скому воспроизведению, доступен исследователю, может выступать в качестве 

наблюдаемого объекта (С. А. Васильев, 1982, с.92; Л.В. Ширинкина, 2004). 
Во второй части диссертации рассматривается специфика изучения индиви

дуальности как объекта и субъекта познания. 

В третьей главе ((Индивидуальность человека как объект познания» об

суждается подход к изучению индивидуальности как объекту познания, отме

чается, что индивидуальность как объект познания выступает для ученого, а 

также субъекта, не обладающего профессиональным психологическим знанием. 
Для ученого в процессе познания индивидуальности как объекта познания 

интерес представляет обсуждение таких вопросов, как понятие индивидуально

сти, основные ее структурные составляющие, особенности развития, механиз

мы функционирования. При их изучении обнаруживается неоднозначность, 

противоречивость суждений, что можно объяснить сложностью и многоплано

востью изучаемого феномена индивидуальности. Большинство авторов при 

изучении индивидуальности отражают подходы, заявленные Б.Г. Ананьевым, 

Б.Ф. Ломовым, В.С. Мерлиным и характеризуют индивидуальность либо вши

роком (Е.Ф. Рыбалка, 1999; Г.А. Берулава,2001), либо в узком смысле слова (А 
В.Слободчиков, Е. И. Исаев, 2000; К.М. Гуревич, А. М. Раевский, 2001). Спе
цифика рассмотрения понятия индивидуальности определяет подход к изуче

нию ее структуры. 

Несмотря на различия в понимании структуры индивидуальности, в целом 

для авторов характерно понимание индивидуальности как системы, в соответ

ствии с принципами которой выделяются различные элементы и рассматрива

ются взаимосвязи в рамках данной системы. Выделение взаимосвязей между 

характеристиками различных уровней индивидуальности позволяет говорить об 

иерархии индивидуальных свойств и рассматривать индивидуальность как еди

ное целое (Б.Г. Ананьев, 1968; Б.Ф. Ломов, 1984; В.С. Мерлин, 1986; В.М. Ру
сапов, 1986; Э.А. Голубева, 1993). 

Для субъекта, не обладающего профессиональным психологическим знани

ем, индивидуальность выступает также как объект познания. Вопрос о том, ка

ковы характеристики индивидуальности, как объекта познания для наивного 

субъекта, не обладающего профессиональным психологическим знанием, что 

представляет интерес для него в процессе познания собственной индивидуаль

ности и индивидуальности других людей, на сегодняшний день остается откры

тым. 

В четвертой главе «Индивидуальность человека как субъект познания» 

рассматривается подход к человеку как субъекту познания (Г. Гегель, 1929; В. 
Вундт, 1902; В. Дильтей, 1924; С.Л. Рубинштейн, 1946; Б.Г. Ананьев, 1968, 
1977; ЛЯ. Дорфман, 1993; В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, 2000; К.А. Абульха
нова-Славская, Е.В. Гордиенко, 2001; Г.А. Берулава, 2001; А.А. Волочков, 2002; 
В.В. Селиванов, 2002), обосновывается необходимость применения данного 
подхода в процессе познания индивидуальности (Б.А. Вяткин, М.Р. Щукин, 
1997). Взаимосвязь теории интегральной индивидуальности с концепциями, 
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рассматривающими проблемы психологии субъекта, обусловливает необходи
мость изучении скрытого, имплицитного знании об индивидуальности, рас

смотрения индивидуальности как субъекта познании. В процессе познания ин

троспекТивной позиции субъекта особую актуальность приобретают недоста
точно изученные вопросы о том, что отображается в сознании субъекта в про

цессе познании индивидуальности, какие качества выбирает субъект из целого 

комплекса индивидуальных свойств человека, какие из данных свойств вклю

чены в структуры внутреннего мира субъекта,, что остается за пределами по

знания индивидуальности. 

В соответствие с подходом к индивидуальности как субъекту познания осо

бую актуальность приобретает вопрос о критериях индивидуальности как субъ

екта познания. Данные критерии могут быть определены на основе критериев 

человека как субъекта познания. В качестве таких критериев следует рассмат
ривать: целостность, системность свойств человека, автономность, активность, 

отношение к миру, наличие внутренней позиции, развитие, саморазвитие, са

мопознание, самопонимание, рефлексию (А.В. Брушлинский, 2000; Б.Г. Анань
ев, 2001; В.В. Знаков, Е.А. Павлюченко, 2002; С.Л. Рубинштейн, 2003; Н.Е. 
Максимова, И.О. Александров, И.В. Тихомирова, Е.В. Филлипова, Л.Ф. Фими

чев, 2004; А.А. Волочков, 2004; Н.В. Богданович, 2005; В.В. Знаков, 2005; М.Д. 
Няголова, 2005; Е.А. Сергиенко, 2005). Вместе с тем проблема критериев субъ
екта продолжает оставаться дискуссионной. В частности, обнаруживается не

обходимость в более четкой дифференциации таких понятий, как субъект дея

тельности, общения, познания, коллективный субъект (Н.Е. Максимова, И.О. 

Александров, И.В. Тихомирова, Е.В. Филиппова, Л.Ф. Фимичев, 2004, с. 18). С 
учетом обозначенных критериев субъекта в качестве важных характеристик 

индивидуальности как субъекта познания следует рассматривать: особенности 
самосознания, рефлексии, самоосмысление, самопознание (И.И. Чеснокова, 

1977; В.С. Мерлин, 1986; У. Джемс, 1991; Б.Г. Ананьев, 2001; Э.Аронсон, Т. 
Уилсон, Р. Эйкерт, 2002, с.150; В.В. Знаков, Е.В. Павлюченко, 2002; М. 
Rosenberg, 1963; B.Braun, 1988; Franzoi S.L., Davis M.N, 1990). 

Таким образом, индивидуальность одновременно выстуnает и как объект, и 

как субъект познания. Исследовательская nозиция обусловливает сnецифику 

nознания индивидуальности и оnределяет основные характеристики индивиду

альности как объекта и субъекта nознания. В качестве характеристик индиви

дуальности как объекта познания для ученого выстуnают разноуровневые свой

ства индивидуальности, анализ взаимосвязей между ними, изучение индивиду

альности как системы. Познание ученого ориентировано на объективность, не

зависимость. В связи с этим свойства субъекта в nроцессе научного nознания 

индивидуальности проявляются в меньшей стеnени. 

Познание субъекта, не обладающего психологическим знанием, ориентиро

вано на изучение некоторых свойств каких-либо уровней индивидуальности, 

является фрагментарным, в большей мере зависит от характеристик субъекта, 

связано с его индивидуальными особенностями. 
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Третья часть посвящена обсуждению особенностей познания индивидуаль
ности субъектом, не обладающим профессиональным nсихологическим знани
ем. 

В пятой rлаве «Результаты исследования социальных представлений об 

индивидуальности н их обсуждение» nредставлены результаты исследования 
социальных представлений.студентов об индивидуальности. 

Изучение социальных представлений об индивидуальности осуществлялось 

на основе метода неоконченных предЛожений и метода рисунка. В соответст

вии с методикой «незаконченных nредложений» респондентов nросили про-

должить фразы: «ИНДИВИдуалЬНОСТЬ- ЭТО ... »; ((ЛИЧНОСТЬ- ЭТО ... », «ЧеЛОВеК-
это ... », «индивид- это ... », «субъект- это ... ». При использовании метода ри-
сунка респондентов просили нарисовать сначала индивидуальность, а потом 

себя. Полученные данные обрабатывались посредством метода контент
анализа. С целью обоснованности данных категорий анализа был использован 

метод экспертной оценки. 

В ходе исследования бьmо выявлено общее поле социальных представле

ний об индивидуальности (табл. 2). 
Результаты исследования показывают, что индивидуальность связывается 

респондентами с человеком, понимается как целостность, описывается через 

совокупность индивидуальных свойств, качеств, присущих индивиду, понимае 

ется как оригинальность, неnовторимость и своеобразие. 

Представления об индивидуальности отличаются от представлений о лично

сти, субъекте, индивиде. Катеrория личности связывается с социально значи

мыми качествами индивида, раскрывается посредством таких категорий как 

развитие, активность, формирование. Категория субъекта оnисывается посред

ством сознания, рассматривается в контексте взаимоотношений человека с ми

ром, другими людьми, раскрывается через категорию деятельности, активно

сти, является важной характеристикой не только человека, но и группы. ИнДи

вид характеризуется как принадлежиость человека к биологическому виду. По

нятие человек соответствует пониманию индивидуальности в широком смысле 

слова и рассматривается как единство биологических и социальных качеств. 

Представления студентов об индивидуальности отражают элементы научно

го знания об индивидуальности, в частности, положение о целостности, пони

мание индивидуальности в широком смысле слова как совокупности индивиду

ально-своеобразных свойств, качеств индивида. Соответствие представлений 

студентов элементам научного знания об индивидуальности в наибольшей сте

пени характеризует студентов 3 курса, что можно объяснить тем, что они про
слушали такие дисциплины, как «Психология», «Социология», «Философия». 

Анализ представлений об индивидуальности в зависимости от профессио

нальной направленности обучающихся показывает, что для представителей 

технических дисциплин (студентов-физиков) важным компонентом в структуре 
представлений об индивидуальности являются интеллектуальные особенности 

человека, в частности, характеристики мышления. Для студентов гуманитарных 

наук (отделение социальной работы) к числу значимых факторов относятся: 
особенности взаимодействия, развития, формирования. 
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Частота упоминания категорий «Индивидуальность», 

«Личность», <(СубъеКТ>>, «ИндиВИД)>, «Человею> 

Категорин Частота vпомннании категории, %. 
контент- Иидиви- Личность Субъект Индивид 
·анализа дуаль-

и ость 

Целостность 63,5 39,1 12,7 19,4 
Принадлежиость 60,0 60,5 41,6 49,4 
человеку 

Характеристика 30,5 5,9 4,8 11,6 
личности 

Уникальность, 72,7 13,7 0,8 24,0 
неповторимость 

Развитие 1,3 13,5 1,6 о 

Формирование 0,5 16,7 о о 

Активность о 5,1 23,2 о 

Деятельность 2,4 15,1 37,3 о 

Взаимодействие о 8,9 22,1 о 

Отношение о 9,4 5,4 о 

Принадлежиость о 4,3 6,7 2,1 
группе 

Сознание 3,5 16,7 7,3 48 
Объект о о 27,3 1,6 

1 Социум ·. 1,3 18,1 14,3 24,8 
1 Познание о о .15,4 о 

Биологический о о о 23,2 
вид 

Табл.2 

Человек 

18,9 
6,2 

3,2 

0,8 

13,2 
0,5 
4,8 
1,5 
1,7 
0,5 
о 

31,6 
1,6 

42,4 
0,2 
84,3 

Студенты~психологи по сравнению с другими группами респондентов в 

большей мере близки к научному nониманmо индивидуальности, отражают 

наиболее значимые и существенные nризнаки индивидуальности. 

В целом социальные представления студентов об индивидуальности следует 
рассматривать как один из уровней познания индивидуальности, включающий 

в себя элементы как обыденного, так и научного знания об индивидуальности. 

В шестой главе .«Резу.1ьтаты исследования по::шания человеком себя и 

индивидуальности других людей» отмечается, что познание индивидуально

сти не сводится только к приобретению знания. Важным уровнем познания яв
ляется понимание. Данный уровень наиболее отчетливо обнаруживается в про
цессе познания собственной индивидуальности и индивидуальности других 

людей. 
С целью изучения особенностей познания: человеком собственной индиви

дуальности и индивидуальности других людей были исnодьзованы: метод сво- . 
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бодноrо описания М. Lalljee (1995), метод рисунка. В соответствии с методом 
свободного описания М. Lalljee респондентов просили описать человека, зна
комого менее года, человека, знакомого более 6 лет, а потом себя. При этом 
подчеркивалось, что описываемый человек должен быть того же возраста и по

ла, что и обследуемый. В процессе использования графического метода рес

пондентов просили нарисовать себя. 

Для обработки полученных данных использовался метод контент- анализа. 

Анализ текстов осуществлялся на основе системы обработки данных, предло

женных Shweder, Boume (1982), вместе с тем были использованы дополнитель
ные категории анализа. Категории контент-анализа были выделены в соответ

ствии с целостным представленнем об индивидуальности, рассмотрением кате

гории индивидуальности в широком смысле, понимаемой как динамической 

системы, выражающей особый характер взаимосвязей между всеми индивиду

альными свойствами человека (В.С. Мерлин, 1986; Б.А. Вяткин, 2000). В каче
стве наиболее значимых смысловых единиц анализа текстов были выделены 

следующие категории: характеристики индивидного уровня индивидуальности 

(пол, возраст, особенности внешности); психологические особеЮiости в том 

числе, характеристики познавательной сферы, свойства личностного. и соци

ально-психологического уровней индивидуальности (темперамент, характер, 

способности, особенности мотивационной сферы, общения, деятельности; эмо

циональное принятие себя и других, эмоциональное отвержение. Во внимание 

также принимались: индекс эготизма (количество в тексте личных местоиме

ний), социальные роли, ссьшка на других людей. В качестве количествеЮiых 

показателей рассматривались: общее количество слов в тексте, количество слов 

в предложении, число автокоррекций (зачеркивание, исправление). С целью 

подтверждения выделенных категорий была использована процедура: эксперт

ной оценки. 

В ходе исследования были выявлены особенности познания собственной ин

дивидуальности (рис. 3). 
Анализ полученных результатов показывает, что тексты, в которых респон

денты описывают себя, являются подробными, дифференцированными, вклю

чают в себя особенности психологической сферы. К числу наиболее значимых 

характерИстик респонденты относят: особенности деятельности, общения, 
свойства темперамента, характера, особенности интеллектуальной сферы. 

В процессе познания себя респонденты в меньшей степени ориентированы 

на описание внешности, реже делают ссылку на социальные роли, что можно 

интерпретировать как неопределенность, неясное представление о своем буду

щем. 

Данные, полученные на основе метода рисунка, дополняют информацию, 
полученную на основе метода свободных самоописаний, и свидетельствуют о 

том, что рисунки студентами себя отличаются от рисунков индивидуальности и 

могут рассматриваться как проекция личностных особенностей студентов. 
Анализ рисунков позволяет говорить о том, что значимыми характеристиками 

познания для респондентов являются: особенности интеллектуальной сферы, 
межличностного взаимодействия, свойства личности. 
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А: собственной индивидуальности. 

Б: индивидуалькоСПt другого человека 

знакомого менее года знакомого более шести лет 

Рис. 3. Схема корреляционных связей между компонентами структуры позна

ния индивидуальности 

Условные обозначения: ОК- общее количество слов в тексте; СП- количест

во слов в тексте; ФК - физические качества; ПК - психологические качества; ДЛ 
- другие люди; ЩЖ - число положительных качеств; ЧОК - число отрицатель
ных· качеств; ЧА - число автокоррекций; Те - психологическая терминология; 
СР - социальные роли; __ - прямая корреляция; ----- - обратная корреляция. 

Познание индивидуальности другого человека зависит от времени знакомст

ва. Описания человека, знакомого менее года, являются краткими, схематич

ными, касаются физических качеств, свойств личности, значимых для общения. 

Среди характеристик индивиднаго уровня индИвидуальности респонденты ча

ще всего называют рост, цвет глаз, волос, прическу, признаки, бросающиеся в 

глаза. 
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Психологические качества указываются значительно реже, при этом чаще 

называются те, которые важны для общения, считываются при первом знаком

стве, например «приветлив», «доброжелателен». Респонденты в большей мере 

склонны наделять малознакомого человека положительными качествами, в 

меньшей мере уделяют внимание отрицательным качествам. 

Описания человека, знакомого более 6 лет, являются развернутыми, касаются 
в основном особенностей психологической сферы. Это можно объяснить тем, 

что респонденты описывают близких людей, которых хорошо знают. Характе

ристика психологической сферы человека, знакомого более 6 лет, является под
робной, развернутой, однако в основном включает свойства личности значимые 

для общения и деятельности. В текстах респондентов, посвященных описанию 

человека, знакомого более 6 лет, присутствует общая оценка личности, которая 
является в основном позитивной. Наличие наряду с положительными качества

ми также отрицательных качеств личности можно объяснить знанием индиви

дуальности описываемого человека, наличием определенного к нему отноше

ния. 

В процессе познания индивидуальности человека, знакомого более 6 лет, 
респонденты чаще прибегают к использованию автокоррекций, что можно ин

терпретировать, как стремление лучше понять, разобраться в психологических 

особенностях описываемого человека, более.полно отразить его индивидуаль

ность. 

Психологическая терминология в процессе познания индивидуальности дру

гого человека используется крайне редко, касается, в основном темперамента и 

сферы взаимодействия. Данный факт можно соотнести с наличием нестерео

типных ответов, суждений, выраженностью процессов понимания, которое 

предполагает осмысленность приобретаемого знания, более глубокое познание 

индивидуальности. 

Результаты корреляционного анализа показателей особенностей познания 

человеком себя и индивидуальности других людей позволяют говорить о сход

стве процесса познания собственной индивидуальности и индивидуальности 

близких людей, которое проявляется в стремлении к более полному и точному 

описанию себя и индивидуальности человека, знакомого более 6 лет, понима
нию психологических качеств, осознанию социальных ролей. 

В целом, можно говорить о том, что познание индивидуальности малознако

мого человека осуществляется на уровне понимания-узнавания (В.В. Знаков, 

2000, 2005; А.М. Ким, 2002) и соответствует уровню социальных представле
ний. Процесс познания, осуществляемый на данном уровне, характеризуется 

фрагментарностью, избирательностью, отсутствием рефлексивного знания, бы

стрым завершением интегрирования информации на основе узнавания, наличи

ем стереотипных ответов, оценочных суждений. 

Познание себя и человека, знакомого более 6 лет соответствует более глубо
кому уровню познания индивидуальности и осуществляется на стадии понима

ния-объединения. Одной из главных характеристик познания, осуществляемого 

на данном уровне, является целостность, которая проявляется в познании не 

только индивидных характеристик индивидуальности человека, но и свойств 
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других иерархических уровней, в частности, личностного, социально

nсихологического, особенностей интеллектуальной сферы. Процесс nознания, 

осуществляемый на данном уровне, является развернутым, дифференцирован

ным, nредполагает рефлексивный асnект, требует времени для обдумывания, 
nредnолагает личное отношение субъекта, характеризует его nозицию по от

ношению к оцениваемому знанию. 

В седьмой главе <<Познание индивидуальности в зависимости от инда

видных особенностей субъекта познания)) nредставлены результаты исследо

вания особенностей nознания индивидуальности в зависимости от nола и воз
раста. 

Результаты nоказывают, что nознание индивидуальности в груnпе девушек 

является развернутым и детализированным. Анализ nроцессуальной стороны 

nознания свидетельствует о том, что тексты девушек отличаются использова

нием большого количества слов в nредложении, уnотреблением личных место

имений, соединительных, nодчинительных союзов, исnользованием наряду с 

существительными, глаголами, прилагательных, других частей речи, характе

ризуются большей связностью, целостностью, что можно интерnретировать как 

чувствительность девушек к смысловой структуре текста. 

Девушки по сравнению с юношами значительно чаще делают ссьmки на 

других людей, в большей мере уделяют внимание свойствам индивидного 
уровня индивидуальности, характеризуя особенности психологической сферы, 

оnисывают в основном свойства личности, значимые для общения, деятельно

сти. 

Юношей отличают сжатые, свернутые текстовые описания себя и индиви

дуальности других людей, исnользование меньшего количества слов в nредло

жении, уnотребление преимущественно nрилагательных, существительных, на

nисание nредложения nосредством nеречислении свойств индивидуальности, 

исnользование больUiого количества автокQррекций, особенно nри оnисании 

близкого человека и себя. Юноши в отличие от девушек в большей мере ориен

тированы на nознание nсихологических свойств индивидуальности, к анализу 

которых nрибегают даже в nроцессе nознания индивидуальности малознако

мых людей. К числу наиболее значимых характеристик индивидуальности 

юноши относят: nоказатели интеллекта, интересы, ценности, особенности мо

тивационной, волевой сфер, характеристики самосознания, самооnределения. 

Развернутый анализ характеристик nсихологической сферы в групnе юношей 

можно объяснить значимостью для них внутреннего мира, заинтересованно

стью в собственном кЯ», nовышенной рефлексией, высоким уровнем осозна

ния, глубоким nроникновением в себя. 
В целом анализ nроцессуальной и результативной сторон nознания свиде

тельствует о том, что познание индивидуальности в групnе юношей является 

более глубоким, развернутым, наnравлено на осознание внутренних факторов, 
свидетельствует о высоком уровне развития рефлексии юношей, их ориентации 

на анализ чувств, мыслей и nереживаний. 
Познание индивидуальности девушек является в большей мере разнонаnрав

ленным, касается в основном характеристик индивидного уровня индивидуаль-
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ности, свойств личности, значимых для успешного взаимодействия с другими 

людьми. 

С целью изучения влияния фактора пола на особенности познания человеком 
себя и индивидуальности других людей был использован однофакторвый дис

персионный анализ. Полученные результаты позволяют говорить о том, что 

фактор пола оказывает влияние в большей мере на процесс познания собствен
ной индивидуальности и индивидуальности близких людей по сравнению с по

знанием индивидуальности малознакомого человека. 

В ходе исследования были также изучены особенности познания индивиду

альности в зависимости от возраста (рис. 4). 
Анализ процессуальной стороны познания индивидуальности показывает, 

что познание студентов первых курсов является развернутым, детализирован

ным, однако фрагментарным, затрагивает описание отдельных сфер, как прави

ло, особенностей общения, деятельности, специфики взаимоотношений с дру

гими людьми. Студентов первых курсов отличает оценочный подход в процес

се познания индивидуальности, категоричность суждений. 

К третьему курсу познание студентов становится более целостным. Это про

является в том, что в процессе познания индивидуальности, наряду с особенно

стями индивидных свойств человека студенты большое внимание уделяют осо

бенностям психологической сферы, среди которых называют свойства психа

динамического, личностного, социально-психологического уровней индивиду

альности, особенности интеллектуальной сферы. 

К пятому курсу данная тенденция сохраняется. Познание индивидуальности 

становится свернутым, кратким, однако отличается целостностью, глубиной, 

осмысленностью, свидетельствует об отношении студентов к миру, себе, дру

гим людям, охватывает более широкий диапазон анализируемых свойств, ка

честв индивидуальности, отличается спецификой используемых приемов и спо
собов познания индивидуальности. 

Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о том, что с возрастом 

уменьшается количество слов в предложении, отмечается более активное ис

пользование психологической терминологии, что объясняет свернутость тек

стовых описаний, более лаконичное описание себя и индивидуальности других 

людей. С возрастом наблюдается активный интерес к анализу психологической 

сферы, что можно интерпретировать, как развитие интереса к собственному 

внутреннему миру. 

Результаты исследования, полученные на основе метода рисунка, дополня

ют результаты, полученные на основе метода свободных описаний, и свиде

тельствуют о динамике познания собственной индивидуальности. Развитие 

представлений о себе проявляется в том, что студенты первых курсов при изо

бражении себя используют темные цвета, рисуют отдельные части тела, ис

пользуют элементы, свидетельствующие об агрессии. 
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в групnе студентов 1 курса 

в групnе студентов 3 курса 

в групnе студентов 5 курса 

Рис. 4. Схема корреляционных взаимосвязей между комnонентами в структуре 
познания собственной индивидуальности 

Условные обо:шачения: 1 -общее количество слов в тексте; 2- количество 

слов в тексте; 3 - физические качества; 4 - социальные роли; 5 - психологиче
ские качества; 6 - число положительных качеств; 7 - число отрицательных ка
честв; 8 - число автокоррекций; 9 - ссылка на других людей; 1 О - психологиче
ская терминология. 
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Рисунки студентов 3 и 5 курсов свидетельствуют о развитии представлений 
студентов о себе в сторону психолоПIЧеского благополучия. Это проявляется в 

использовании более разнообразной цветовой гаммы, стремлении заполнить 

все свободное пространство листа, изображении фигуры человека в полный 
рост, в центре листа. 

В целом, полученные данные позволяют говорить о развитии познания ин
дивидуальности, которое проявляется в изменении целей, мотивов, приемов по

знания, в переходе от описания индивидных особенностей человека, оценки 

свойств личности, значимых для деятельности и общения, особенностей взаи

модействия с другими людьми к построению целостной картины индивидуаль

ности посредством анализа психологических свойств и качеств человека. 

В восьмой главе ((Познание индивидуальности в зависимости от свойств 

личностного, социально-психологического уровней индивидуальности, ин

теллектуальных особенностей субъекта познания» анализируются индиви

дуальные особенности субъекта познания, вовлеченные в процесс познания ин

дивидуальности. 

Результаты исследования свидетельствуют об относительной независимости 

особенностей познания человеком себя и индивидуальности других людей от 

свойств нейродинамического и психадинамического уровней индивидуально

сти. 

Анализ взаимосвязей особенностей познания со свойствами личностного и 

социально-психологического уровней индивидуальности показывает, что в ка

честве важных характеристик процесса познания выступают такие индивиду

альные особенности познающего субъекта, как эмоциональная устойчивость, 

тревожность, открытость, осознанность своего Я, отраженное самоотношение, 

самоценность, самоприятие, стремление к развитию; направленность на взаи

модействие, ориентация на профессию типа -человек-человек, интернальный 

локус контроля, дружелюбный, альтруистичный тип взаимоотношений с дру

гими людьми. 

Полученные результаты свидетельствуют о взаимосвязях характеристик по

знания с особенностями интеллектуальной сферы. К числу значимых характе~ 

ристик интеллектуальной сферы для процесса познания индивидуальности сле

дует отнести покаэатели общего интеллекта: способность выносить суждение, 

индуктивное мышление, абстрактный интеллект, способность оперировать вер

бальными понятиями, а также характеристики социального интеллекта: спо

собность предвидеть последствия поведения, способность понимать логику 
развития ситуаций взаимодействия, понимать вербальные и невербальные зна

чения поведения человека. 

В девятой главе ((Познание индивидуальностп субъектом, обладающим 

профессиоиальным психологическим энанием» рассматриваются особенно

сти познания индивидуальности в зависимости от специфики профессиональ

ной деятельности студентов (табл. 3). 
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Табл. 3. 
Достоверные различия nоказателей структурных комnонентов nознания 

собственной индивидуальности в зависимости от 

nрофессиональной наnравленности 

Критерий Значение ранга в Значимость различий 
груnпе сrудентов 

псих о- физики соци- между физиками психоло-

лог и альные психоло- и студ. от- гами и 

работ- гами-фи- деления студ. от-

НИКИ зиками «СОЦ. ра- деления 

боты» ((СОЦ. ра-

боты» 

Общее количество 85,8 52,4 70,7 3,947*** 3,279** 2,3 17** 
слов в тексте 

Общее количество 70,7 65,5 .75,9 2,766** 2,537** 
слов в nредложении 

Физические качества 76,7 56,4 60,3 3,856*** 2,214** 2,494** 

Социальные роли 60,4 62,1 74,6 2,200** 2,755** 

Психологические ка- 60,2 78,2 51,1 3,268*** 3,767*** 2,713** 
чества 

Показатель эготизма 81,2 52,2 56,3 3,044*** 3,744*** 

ПринятИе себя и дру- 72,0 56,3 81,3 3,462*** 3,865*** 2,553** 
rnx 
Эмоциональное от- 64,9 70,7 64,5 2,3 17** 
вержеиие 

Число автокоррекций 64,8 75,3 59,5 2,405** 3,489*** 

Ссылка на других 71,0 57,0 80,5 3,519** 3,097*** 
людей 

Исnользование nси- 80,0 58,0 57,4 3,337** 3,497*** 
хологической терми-

нологни 

Примечани е: * - р< 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001. 

Как видно из таблицы, сrуденты-nсихологи характеризуются развернутыми 

текстовыми оnисаниями, исnользуют большее количество слов в nредложении, 

чаще nрибегают к характеристике свойств индивиднога уровня индивидуаль

ности, в nроцессе nознания nсихологической сферы называют свойства лично

сти, значимые для общения, деятельности, в большей мере ориентированы на 

целостное nознание индивидуальности. 

Познание индивидуальности студентов-nсихологов в большей мере соответ

ствует научному nознанию индивидуальности, включает в себя характеристику 

различных уровней индивидуальности. Данный факт можно объяснить тем, что 
в учебном процессе сrудентов-психологов особое внимание уделяется умению 
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составлять психологическую характеристику индивидуальности, которая ори

ентирована на целостное познание человека. Стилевые особенности познания 

индивидуальности студентов можно объяснить также наличием психологиче

ских знаний, развитием профессиональных умений, навыков, ориентированных 

на целостное представление о психике и индивидуальности человека, наличием 

особой установки по отношению к объекту познания, предполагающей безоце

ночность суждений, ориентацию на изучение внешних проявлений. 

Анализ особенностей познания ·индивидуальности в груnпе студентов

физиков nоказывает, что их отличают краткие, свернутые оnисания себя и ин

дивидуальности других людей, отсутствие ссылок на индивидные свойства ин

дивидуальности, однако развернутый анализ nсихологической сферы. Среди 

свойств индивидуальности, выделяемых в себе и индивидуальности другого 

человека, студенты-физики чаще всего называют особенности интеллектуаль

ной сферы, интересы, ценносТИ, мотивы nоведения. По сравнению с другими 

груnпами респондентов в большей мере склонны к исnользованию nриемов ав

токоррекций, особенно в nроцессе nознания себя и индивидуальности близких 

людей. 

Познание индивидуальности студентов отделения социальной работы характе

ризуется nозитивным nринятнем себя и индивидуальности других людей, осоз
нанием социальных ролей, значимостью отношений с окружающими, ориента

цией на nомощь другим людям. Оnисание nсихологической сферы у студентов 

отделения социальной работы в большей мере касается особенностей взаимо
действия с другими людьми, наnравлено на анализ свойств личности, значимых 

для общения, деятельности, связано с планированием будущего. 

Анализ результатов, nолученных на основе метода рисунка, свидетельствует 

о том, что студенты-психологи nри изображении себя в меньшей стеnени по 

сравнению с другими группами ресnондентов рисуют человека, в большей мере 

nрибегают к изображению абстрактных рисунков, узоров, растений. Данный 

факт можно объяснить сnецификой nрофессиональной деятельности студентов

nсихологов, знанием nроективных методик исследования, наличием выражен

ного контроля со стороны сознания, нежеланием раскрываться, делиться свои

ми nереживаниями с другими людьми, а также как значимость для студентов 

внутреннего мира человека, интерес к nереживаниям, чувствам, метафорич

ность, целостность. 

Студенты-физики в отличие от других групn ресnондентов в меньшей сте

nени исnользуют светлые цвета, в большей мере склонны к изображению ска

зочных героев, элементов агрессии. Рисуя человека, изображают, как nравило, 

только голову, что можно интерnретировать как значимость сферы интеллекта. 

Студенты отделения «Социальной работы» склонны к исnользованию свет
лых, теnлых цветов, nри изображении себя рисуют фигуру человека, что можно 

интерnретировать как nринятие себя, открытость. Для сту де нто в отделения со

циальной работы характерна тщательная прорисовка всех частей тела, особое 

внимание уделяется изображению рук, что можно интерnретировать как значи

мость сферы межличностных отношений, активность. 
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В целом полученные результаты свидетельствуют о специфике процессу

альной и результативной сторон познания индивидуальности в зависимости от 
профессионалъной направленности. 

В ходе исследования были изучены взаимосвязи между характеристиками 

познания и индивидуальными особенностями студентов. Анализ результатов 

показывает, что взаимосвязи между свойствами нейродинамического, психоди

намического уровней индивидуальности, с одной стороны, и характеристиками 

познания, с другой, являются сходными во всех группах респондентов, носят в 

основном однозначный характер и являются слабовыраженными. 

Нанбольшее количество взаимосвязей наблюдаются между характеристика

ми познания и показателями интеллекта, а также свойствами личностного и со

циально-психологического уровней индивидуальности. Анализ данных взаимо

связей в группе студентов-психологов показывает, что познание индивидуаль

ности' у психологов в меньшей степени связано с индивидуальными особенно

стями познающего субъекта и проявляется лишь тогда, когда речь идет о по

знании собственной индивидуальности и индивидуальности близких людей. 

Это можно объяснить спецификой профессиональной деятельности студентов, 

которая предполагает обращение студентов-психологов в процессе познания 

индивидуальности человека к психологическому знанию, требует безоценочно

го, отстраненного, объективного познания ситуации. 

Наличие выраженных взаимосвязей в группе студентов-физиков и студентов 

отделения социальной работы можно интерпретировать как личную вовлечен

ность в процесс познания индивидуальности у данных групп респондентов, за

висимость процесса познания индивидуальности от индивидуальных особенно

стей познающего субъекта, в частности, характеристик интеллектуальной сфе

ры, свойств личностного и социально-психологического уровней индивидуаль

ности, обращенность студентов к опыту личных переживаний. 

В заключении обобщаются результаты проделанной работы; делаются вы

воды о продуктивности целостного познания индивидуальности, изучении ин

дивидуальности не только как объекта познания, но и с точки зрения субъекта, 

ее познающего; намечаются перспективы дальнейших исследований. 

въmоды 

1. Познание индивидуальности представляет собой целостное, много
компонентное, динамическое образование, характеризуется как про
цесс и результат. 

2. Модель познания индивидуальности позволяет в качестве важных 

компонентов познания обозначить: предмет, цели, мотивы, средства, 

характеристики процессуальной и результативной сторон познания. 

3. Модель познания индивидуальности раскрыта применительно к раз

личным исследовательским позициям, в соответствии с которыми в 

роли исследователя выступает ученый, а также человек, не обладаю

щий профессиональным психологическим знанием. Исследователь

ская позиция задает основные направления изучения индивидуально

сти, определяет специфику компонентов познания индивидуальности, 
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nозволяет рассматривать индивидуальность как объект и субъект по

знания. 

4. Подход к индивидуальности как объекту nознания обосновывает не
обходимость развития эксnлицитного знания об индивидуальности. 
Дальнейшее развитие nсихологического знания об индивидуальности 
связано с более 11IИроким nониманием структуры индивидуальных 

свойств человека, включением в структуру интегральной индивиду

альности, nредложенную В.С. Мерлиным (1986), наряду с ранее изу
ченными разноуровневыми индивидуальными свойствами, таких ха

рактеристик индивиднога уровня индивидуальности, как пол, возраст; 

особенностей интеллектуальной сферы; комnонентов оnыта. 

5. Целостное nознание индивидуальности' обусловливает необходимость 
изучения рефлексивного знания об индивидуальности, исследования 

индивидуальности с nозиции субъекта,: ее nознающего. Подход к ин

дивидуальности как субъекту nознания nредnолагает анализ основных 

комnонентов модели nознания: предмета, целей, мотивов, средств, 

особенностей nроцессуальной и результативной сторон познания. Со

держание целей, мотивов nознания индивидуальности связано с ис

следовательской nозицией, занимаемой субъектом, и обусловливает 

сnецифику nротекания nроцессуальной и результативной сторон по

знания. Процессуальная сторона познания' индивидуальности характе

ризует nриемы, способы nознания индивидуальности, связана с оnы

том nрофессиональной деятельности nознающего субъекта, его инди

видуальными особенностями. Результативная сторона познания осу

ществляется на разных уровнях. В качестве уровней nознания индиви

дуальности выстуnают: уровень социальных nредставлений, уровенЬ 

понимания. 

6. Эмпирическое подтверждение модели познания индивидуальности 

свидетельствует о сnецифике целей и мотивов nознания индивидуаль

ности. Полученные результаты исследования показывают, что позна

ние индивидуальности зависит от стеnени знакомства, значимости 

объекта nознания для субъекта познания. Анализ nриемов и сnособов 

познания индивидуальности nозволяет говорить о том, что nознание 

человеком собственной индивидуальности и индивидуальности близ

ких людей является глубоким, развернутым, в большей мере целост

ным. Познание индивидуальности малознакомого человека оказывает

ся кратким, свернутым, отличается наличием стереотиnных ответов. 

7. Анализ результативной стороны nознания, осуществляемого на уровне 
социальных nредставлений, nоказывает, что существует общее nоле 

nредставлений студентов об индивидуальности. Индивидуальность 

связывается ресnондентами с человеком, понимается как целостность, 

оnисывается через совокупность индивидуальных свойств, качеств, 

понимается как оригинальность, неповторимость, своеобразие. Сту

дентов-психологов по сравнению с другими группами респондентов 



30 

характеризует отражение основных и существенных признаков инди

видуальности, соответствие научному знанию об индивидуальности. 

8. Анализ результативной стороны познания, осуществляемого на уровне 
понимания, свидетельствует о том, что познание собственной индиви

дуальности отличается от познания индивидуальности других людей. 

Познание собственной индивидуальности является развернутым, глу

боким, дифференцированным, направлено на анализ характеристик 
психологической сферы. 

Познание индивидуальности другого человека зависит от времени 

знакомства. Познание человека, знакомого менее года, ориентировано 

на индивидные характеристики индивидуальности человека: пол, воз

раст, особенности внешности; осуществляется быстро, характеризует

ся избирательностью, фрагментарностью, наличием стереотипных от

ветов, оценочных суждений, соответствует уровню социальных пред

ставлений - стадии понимания-узнавания. 
Познание индивидуальности человека, знакомого более б лет, явля

ется подробным, дифференцированным, целостным, направлено на по
знание свойств индивидного, личностного, социально

психологического уровней индивидуальности, в большей мере схоже с 

познанием человеком собственной индивидуальности и соответствует 

более глубокому уровню познания, осуществляется на стадии понима

ния-объединения 

9. Особенности процессуальной и результативной сторон познания ин
дивидуальности связаны с индивидуальными особенностями познаю

щего субъекта. Результаты исследования свидетельствуют об особен

ностях познания индивидуальности в зависимости от пола. Анализ 

процессуальной стороны показывает, что познание индивидуальности 

в группе девушек является развернутым, детализированным, в боль

шей мере направлено на характерИстику свойств индивидного, лично
стного уровней индивидуальности, анализ взаимоотношений с други

ми людьми. В процессе анализа психологической сферы девушки в 

большей мере уделяют внимание особенностям общения, деятельно

сти, отличаются позитивным принятнем себя и индивидуальности 

других людей. 

Анализ процессуальной стороны свидетельствует о том, что позна

ние индивидуальности в группе юношей является свернутым, кратким, 

направлено на анализ психологической сферы. В качестве наиболее 
значимых характеристик познания для юношей выступают: особенно
сти интеллектуальной, мотивационной, волевой сфер, характеристики 

самосознания, интересы, ценности. Анализ результативной стороны 

познания позволяет говорить о более высоком уровне рефлексии 
юношей, значимости характеристик внутреннего мира, их ориентации 

на анализ чувств, мыслей, переживаний. Юноши отличаются большей 
критичностью в отношении себя и индивидуальности близких людей, 
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чаще склонны к использованию автокоррекций, по сравнению с де

вушками в меньшей степени склонны к осознанию социальных ролей. 

1 О. Познание индивидуальности - динамическая, развиваюшаяся систе

ма. Развитие познания индивидуальности проявляется в изменении 

целей, мотивов, особенностей процессуальной и результативной сто

рон познания. Полученные результаты свидетельствуют о том, что на 

ранних этапах познание индивидуальности является развернутым, 

фрагментарным, направлено на анализ индивидных характеристик, 

особенностей взаимоотношений человека с другими людьми. На бо

лее поздних этапах познание индивидуальности отличается большей 

целостностью, упорядоченностью, характеризуется глубоким анали

зом психологической сферы, осознанием психологических качеств, 

ценностей, мотивов поведения, отношений. 

11. Познание индивидуальности связано с индивидуальными особенно

стями познающего субъекта. В качестве значимых факторов, опреде

ляющих познание индивидуальности, выступают характеристики ин

теллектуальной сферы, свойства личностного, социально

психологического уровней индивидуальности. Среди характеристик 

интеллектуальной сферы наибольшую роль в познании индивиду

альности играют свойства социального интеллекта: способность 

предвидеть последствия поведения, способность к логическому 

обобщению, выделению существенных признаков в невербальном 

поведении человека, способность понимать вербальные реакции че
ловека в зависимости от контекста, способность понимать логику 

развития ситуации взаимодействия. 

12. Познание индивидуальности связано со спецификой обучения, опы

том профессиональной деятельности познающего субъекта. Сравни

тельный анализ особенностей познания индивидуальности у студен

тов-психологов и лиц, не обладающих профессиональным психоло
гическим знанием, свидетельствует о том, что познание индивиду

альности студентов-психологов является более развернутым, целост

ным, дифференцированным. Студенты-психологи в большей мере 

чувствительны к анализу индивидных свойств индивидуальности че

ловека, уделяют внимание внешним поведенческим реакциям чело

века, ориентированы на объективность познания, отличаются осто

рожностью в формулировке суждений, интерпретаций, отсутствием 

оценочного подхода, наличием бережного отношения к внутреннему 

миру индивидуальности. Стиль познания индивидуальности студен

тов-психологов в большей мере соответствует научному познанию 

индивидуальности, что можно объяснить развитием профессиональ

ных навыков студентов. 

В целом полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о 

том, что существуют психологические особенности познания индивидуально

сти, специфика которых определяется исследовательской позицией и индиви

дуальными особенностями субъекта познания. 
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