
дующих маршрутами, проложенными к инстанииям, локализован
ным в пространствах разных систем (ср. Б. С. Украинцев, 1972).

Выделение внутренних целей (программ) в ИИ как автоном
ной и открытой системе открывает истоки ее саморегуляции и 
самоактуализации, объясняет ее способность направлять свою 
деятельность на саму себя как на объект (и предмет) этой дея
тельности (ср. М. С. Каган, 1988; Д. А. Леонтьев, 1988). Пред
меты же деятельности в окружающем мире в том или ином отно
шении преобразуются (идеально и/или реально) и выступают в 
непривычной для себя роли — выполняют функцию предметов- 
операций. Трансформируя объективные условия и реальные пред
меты деятельности, ИИ тем самым создает свое инобытие в ином, 
чем она сама, носителе. Но также в нем она воплощает себя в 
части реализации своих индивидуальных программ. Такого рода 
деятельность есть самодеятельность, применительно к ИИ — инди
видуальный стиль самодеятельности.

Индивидуальный стиль самодеятельности выступает одним из 
способов саморегуляции и самоактуализации ИИ, обеспечивающи.м 
ей свободу, самобытность, возможность реализации своих творче
ских потенций. Воплощая себя через самодеятельность в мире 
людей и предметов, ИИ, сохраняя и изменяя себя, сохраняет и 
из.меняет общество. В свободном обществе сохранение, изменение 
и развитие ИИ и ее самодеятельности в равной мере имеет соци
альную и индивидуальную ценность.

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВАНИЯ 
К ПРИНЦИПИАЛЬНОМУ РАЗДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ 

ТЕМПЕРАМЕНТ И ХАРАКТЕР

Д. в. Е р м о л о в и ч  (Минск)

Определение понятий должно быть не исходной предпосылкой, 
а конечным результатом разработки теории (В. С. Мерлин), но 
чтобы доказать достоверность какой-либо теории, надо выйти за 
ее пределы (П. В. Копнин). Для того, чтобы такие человеческие 
реальности как темперамент и характер, действительно стали 
предметом психологической науки, понятиям «темперамент» и 
«характер» необходимо стать объектом некой методологической 
науки — «человекознания», понимае.мой В. С. Мерлиным как по
знание индивидуальности.

Введенное им понятие интегральной индивидуальности потре
бовало применения системно-структурного подхода, что позволило 
выделить по критерию много-многозначности иерархически орга
низованную большую систему интегральной индивидуальности. Но 
выявив таким образом структуру интегральной индивидуальности, 
остается открытым вопрос о системе фундаментальных понятий 
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(категорий), позволяющей строить основание новой науки. При
чем, конкретная терминологическая работа должна опираться на 
соответствующую систему взглядов формирующейся науки, позво
ляющей этой науке развиваться посредством ее методов и в рам
ках ее предмета исследования.

Общими же для системно-структурных построений взглядов на 
личность (индивидуальность — шире по объему, но уже по содер
жанию) является признание уровневой иерархичности последней, 
что подразумевает наличие гомологической (т. е. имеющей единую 
основу происхождения, существования и развития, но неодинако
вую организацию элементов рассматриваемых множеств) связи 
категорий науки, описывающих данный предмет исследования — 
личность. При этом гносеологическая структура личности и инди
видуальности (принципиально не разделяя здесь эти понятия), 
в виде системы общих и частных психологических категорий, ста
новится средством познания последних, а личность (индивидуаль
ность), как таковая, становится целью, результатом и содержа
нием современной психологической науки.

Обращая свое внимание на терминологический анализ таких 
частных психологических категорий как «темперамент» и «харак
тер», ключевых в системе индивидуальных психических свойств 
(по В. С. Мерлину), необходимо оговорить критерии этого ана
лиза. Кроме уже определенных выше, критериев много-многознач- 
ности и гомологичности потребуется и прямой анализ структуры 
понятий; по их объему, содержанию и существенности. В данном 
случае предлагается следующее понимание терминов «темпера
мент» и «характер».

Критерий гомологичмости требует утверждения в качестве ро
дового понятия, для мною рассматриваемых, — понятие индивиду
альности. Причем иерархическая связь уровней и подуровней 
системы интегральной индивидуальности, являясь много-много
значной, а потому и опосредованной, гарантирует не только из
вестное противопоставление свойств темперамента чертам харак
тера, по и через механизм адаптации обеспечивает взаимодействие 
внутренне целостной структуры индивидуальности с некоторой 
внешней структурой природной и социальной сред.

Элементная структура множеств, составляющих собой объемы 
понятий «темперамент» и «характер», определяется фактическим 
влиянием соответственно природной и социальной сред на индиви
дуум, что имеет лишь методологическое значение при анализе 
этих понятий. А при рассмотрении родо-видовых отношений, поня
тия «темперамент» и «характер», будучи соподчиненными по объ
ему, в свою очередь соответственно выступают формообразующим 
и содержательным компонентами индивидуальности.

Сконкретизируе.м при помощи наиболее существенного при
знака содержание понятия. Так, для понятия «темперамент», рас-
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сматриваемого как имеющее формально-динамическую структуру 
некоторого обязательно полного комплекса свойств по степени их 
выраженности (В. С. Мерлин), наиболее существенным признаком 
будет понятие динамизма, а содержанием понятия «темперамент» 
выступит степень выраженности каждого его психодинамического 
свойства. Понятию же «характер», рассматриваемого как ком
плекс. некоторых черт характера (определяющего тем самым 
содержание), в качестве наиболее существенного признака, будет 
соответствовать понятие акцентуации (К. Леонгард, А. Е. Лич- 
ко). При этом, идею динамизма следует рассматривать как воз
можность гармоничности в развитии индивидуальности, а идею 
акцентуации — как необходимость агармоничности, что предопре
делено необходимостью функционирования механизма индивиду
альной адаптации.

Термин «темперамент» может быть определен как формообра
зующий параметр индивидуальности, обеспечивающий возмож
ность гармоничности индивидуального развития через необходи
мую выраженность психодинамических свойств, как средство 
адаптивного взаимодействия индивидуума с природной средой; 
«характер» же определяется как содержательный инди
видуальности, обеспечивающий необходимость агармоничности 
индивидуального развития через акцентуацию некоторых психиче
ских свойств, как средство адаптивного взаимодействия личности 
в социальной среде.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
и ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. и. К о н д р а т ь е в а  (Москва)

Исследование индивидуальности человека может осуществлять
ся в самых разных аспектах. Очень распространенными являются 
исследования индивидуальных черт характера, темперамента в 
совокупности с исследованиями подвижности нервных процессов, 
лабильности, силы-слабости нервной системы и т. д.

Менее изученным (или во всяком случае менее традиционным) 
является исследование индивидуальных особенностей в построении 
субъектом своей деятельности (в плане ее психической саморегу
ляции). Теоретической основой этого направления исследований 
являются работы сотрудников лаборатории, руководимой О. А. Ко- 
нопкиным. Согласно этим исследованиям процесс психической 
саморегуляции должен быть представлен как системное образова
ние, слагающееся из отдельных функциональных звеньев. К их 
числу относятся такие звенья как: принятая субъектом цель дея
тельности, субъективная модель значимых условий, программа 20
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