
«Мой ребенок и его индивидуальные особенности». 
 

При исследовании структуры личности ребенка необходимо 

помнить и о разнице между индивидуальными особенностями и 

качествами личности. Если индивидуальные особенности 

являются врожденными и связаны с определенными свойствами 

нервной системы, то качества личности формируются при жизни 

и зависят, таким образом, от социального окружения. Поэтому 

можно говорить о коррекции, изменении структуры личности, но 

невозможно изменить индивидуальные особенности человека. 

Можно только попытаться помочь ребенку создать 

индивидуальный, основанный на его особенностях стиль 

деятельности и общения, который использует положительные 

стороны его индивидуальности, по возможности нейтрализуя 

^Отрицательные. 

Какие же черты являются врожденными (психодинамическими)? 

Это импульсивность, которая связана с неумением и нежеланием 

детей подумать, осознать условия и требования задачи, прежде, 

чем начать ее решать. Импульсивные дети сразу же начинают 

выполнять задание, часто даже не дослушав инструкцию, не 

давая себе время сориентироваться в обстановке. 

Противоположным качеством является рефлексивность, которая 

выражается в том, что ребенку необходимо время для того, 

чтобы осмотреться, сориентироваться в ситуации и только после 

этого он может начать что – то делать. 

Важное значение имеет я такое качество, как пластичность, 

которое связано с быстротой переключения с одной 

деятельности на другую, переходом от одного настроения к 

другому. Противоположное качество - ригидность - связано с 

невозможностью такого быстрого переключения, фиксацией на 

каком-то настроении или действии. Регидные люди часто не 



могут начать новое дело до тех пор, пока не закончили старое. 

Эмотивность - качество, которое характеризует эмоции 

человека. Это качество проявляется в пороге эмоциональных 

реакций (высоких или низких) и форме их выражения 

(открытой или закрытой). Таким образом, бывают люди, 

которым достаточно пустяка для того, чтобы рассмеяться или 

расплакаться, в то время как других очень трудно рассмешить 

или расстроить. У некоторых людей их эмоции "написаны на 

лице", они ясны всем (открытая форма), а другие "закрыты", и 

никто не догадывается о том, что у них на душе. Особенность 

эмоционального отношения к людям называется эмпатией. 

Существуют люди эмпатийные, которые мгновенно определяют 

эмоциональное состояние окружающих (например, у таких 

детей очень быстро возникает стойкое эмоциональное 

отношение к другим людям, как положительное, так и 

отрицательное). Неэмпатийиые люди, наоборот, могут строить 

общение на основе разума, и эмоциональное отношение к 

другим у них возникает после продолжительного знакомства. 

Некоторые психологи (например, известный американский 

ученый Г. Айэенк) выделяют и такое индивидуальное качество, 

как нейротщм. Это качество также связано с характеристикой 

эмоциональной сферы и проявляется в эмоциональной 

неустойчивости человека. Дети с низким уровнем нейротизма 

устойчивы в своих симпатиях и антипатиях. Хотя они 

достаточно эмоциональны, их эмоции более или менее 

постоянны, в отличие от эмоций детей с высоким уровнем 

нейротизма, для которых характерно постоянное их изменение 

(например, резкие переходы от веселого настроения к 

грустному, от симпатии - к враждебности). Отличием этих 

эмоциональных реакций является и их неадекватность 

(например, плач, сильная обида на казалось бы незначительное 



замечание). В неблагоприятных обстоятельствах (например, при 

стрессах) у таких детей чаще развиваются невротические 

комплексы, чем у детей с низким уровнем нейротизма. 

К индивидуальным особенностям относятся и такие качества, 

как открытость или закрытость (экстравертность или 

интравертность). Это не значит, что люди рождаются 

общительными или замкнутыми, эти качества формируются 

уже в процессе жизни. Но замкнутым, интравертным людям 

труднее вступать в контакт с незнакомыми, им трудно 

раскрыться до конца даже с близкими людьми, хотя они могут 

быть очень общительными, любить компании и интересоваться 

другими людьми. Точно так же открытые, экстравертные люди 

могут стать конфликтными, озлобленными, необщительными, 

но недостаток общения тяготит их. 

И, наконец, последнее качество - экстрапунитивность (или 

интрапунитивность) - связано с оценкой сложных ситуаций. 

Экстрапунитивные люди в случаях затруднений решают 

положиться на случай, на внешние обстоятельства. Эти же 

внешние обстоятельства обвиняются в случае неудач. 

Интрапунитивные люди, наоборот, во всем полагаются только 

на себя и в случае неудачи обвиняют тоже себя, а не других. 

Таким   образом,   сочетание   этих   индивидуальных   качеств,   

которое   является   совершенно уникальным у каждого 

человека, во многом определяет его поведение, общение с 

другими людьми и отношение к самому себе. Однако эти 

качества являются только фоном, на котором формируется 

структура личности. 

В течение дошкольного возраста возрастает и независимость 

детей от окружающей ситуации, их поведение определяется 

мотивами, которые начинают складываться в определенную 

иерархию, пока еще не осознаваемую ребенком. По данным 



Л.И. Божович, именно в этом возрасте дети начинают 

осознавать себя субъектами в системе социальных отношений, 

у них формируется внутренняя позиция, которая отражает 

степень их удовлетворения своим местом в этих отношениях 

(например, внутренняя позиция школьника). 

О значении общения и социального окружения в становлении 

личности ребенка писал и А. Адлер. Он считал, что большое 

значение в этом процессе имеет семья, люди, которые окружают 

детей в первые годы жизни и влияют на развитие  

индивидуального стиля жизни.  

Именно поэтому на вопросы анкеты: «Мой ребенок и его 

индивидуальные особенности» отвечали родители. 

Развивая идею о стили жизни, определяющим поведения 

человека, Адлер исходит из того, что это та детерминанта, 

которая определяет и систематизирует опыт человека. Стиль 

жизни тесно связан с  чувством  общности,  одним из  трех 

врожденных  бессознательных чувств,  составляющих 

структуру "я". Чувство общности, или общественный 

интерес, служит своеобразным стержнем, который держит 

всю конструкцию стиля жизни, определяет ее содержание и 

направление. Чувство общности хотя и является 

врожденным, но может остаться неразвитым. Эта 

неразвитость чувства ,/ общности становится основой 

асоциального стиля жизни, причиной неврозов и конфликтов 

человека. Развитие чувства общности связано с близкими 

взрослыми, окружающими ребенка с детства, прежде всего с 

матерью. У отверженных детей, растущих с холодными, 

отгороженными от них матерями, чувство общности не 

развивается. Не развивается оно и у избалованных детей, так 

как чувство общности с матерью не переносится на других 

людей, остающихся для ребенка чужими. 



Если чувство общности определяет направление жизни, его 

стиль, то два других врожденных и бессознательных 

чувства - неполноценность и стремление к превосходству - 

служат источниками энергии, необходимой для развития 

личности. Оба эти чувства позитивны, это стимулы для 

личностного роста, для самосовершенствования. Если 

чувство неполноценности воздействует на человека, 

вызывая в нем желание преодолеть свой недостаток, то 

стремление к превосходству вызывает желание быть лучше 

всех, не только преодолеть недостаток, но и стать самым 

умелым и знающим. Существует и специальный механизм, 

помогающий развитию этих чувств, - компенсация. 

Адлер выделял четыре основных вида компенсации - 

неполную, полную сверхкомпенсацию и мнимую 

компенсацию, или уход в болезнь. Соединение 

определенных видов компенсации с жизненным стилем и 

уровнем развития чувства общности позволило Адлеру 

создать одну из первых типологий развития личности 

детей. Открытие компенсации имело огромное значение и 

для формирования новых подходов к коррекции 

психического развития, так как она стала основываться на 

компенсации недостатков, присущих каждому человеку, за 

счет развития у ребенка его индивидуальных достоинств. 

Адлер также отмечал, что одним из главных качеств 

личности, которое помогает ей устоять в жизненных 

невзгодах, преодолеть трудности и достичь совершенства, 

является умение кооперироваться, сотрудничать с другими. 

Только в сотрудничестве человек может преодолеть свое 

чувство неполноценности, привнести ценный вклад в 

развитие всего человечества. Если человек умеет 

сотрудничать с другими, он никогда не станет невротиком, 



в то время как недостаток кооперации становится 

причиной невротических и плохо приспособленных стилей 

жизни. 

Развитие общения и роль взрослого в становлении 

целостного представления о себе подчеркивал и Э. 

Эриксон, который считал, что в дошкольном возрасте у 

детей развивается либо чувство инициативы, либо чувство 

вины. Развитие этих чувств связано с тем, насколько 

благополучно протекает процесс социализации ребенка, 

насколько строгие правила поведения ему предлагаются и 

насколько жестко взрослые контролируют их соблюдение. 

В этот период ребенок учится соотносить свои желания с 

нормами, принятыми в обществе, реализовывать 

собственную активность в заданных обществом русле и 

нормах. К концу этого периода у детей начинает 

формироваться либо трудолюбие, либо чувство 

неполноценности. Однако в большей степени эти 

новообразования связаны уже со школой и успешностью 

учебной деятельности. Появление таких новообразований, 

как трудолюбие, внутренняя позиция, адекватная 

самооценка, являются важными составляющими школьной 

готовности. В систему готовности входит и сенсомоторная 

координация (главным образом зрительно-моторная), 

помогающая ребенку одновременно слушать, смотреть на 

образец и рисовать или писать. Важным показателем 

готовности к школе является и распределение и 

концентрация внимания, произвольность, в том числе и 

умение, подчинять деятельность определенному образцу 

или правилу, степень обобщенности и 

интериоризнрованности познавательных процессов и 

ориентировки, т.е. те параметры познавательного развития, 



о которых говорилось выше. Комплексная диагностика 

этих параметров и составляет исследование уровня 

готовности к школе. 

 

 


