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● Предмет психогенетики
● Психогенетика сформировалась как 

междисциплинарная область знаний, предметом 
изучения которой являются наследственные и средовые 

детерминанты вариативности психологических и 
психофизиологических функций человека. На 

современном этапе
● развития цель большинства психогенетических 
исследований - определение относительного вклада 
генетических и средовых факторов в формирование 

индивидуально-психологических
различий, а также изучение возможных механизмов, 
опосредующих генетические и средовые влияния на 

формирование разноуровневых свойств психики. 





● Теоретическое и практическое значение 
проблемы индивидуальных различий

Проблема индивидуально-психологических особенностей 
все еще недостаточно разработана и учение о них не нашло 
своего места в системе психологических знаний. 
Проблема индивидуальных различий еще с 70-х гг. XIX 
столетия стала предметом изучения, отраженного в 
многочисленных публикациях. Но представляемые факты 
разрознены, и тенденция обнаружения обобщающего 
начала для их объединения и последующей классификации 
не была выражена. Это дает право в настоящей работе 
попытаться наметить некую обобщающую базу понимания 
индивидуальных различий, исходя из которой пояснить 
путь к современной научно непротиворечивой и 
практически продуктивной разработке этой проблемы. 



Такая ее постановка вынуждает пересмотреть и по-
настоящему оценить некоторые понятия в 
господствующей ныне и словно бы упрочившейся их 
системе, а также вынуждает искать новые системы 
понятий, опираясь на которые можно прийти к 
переосмыслению проблемы индивидуальных различий. 
Известно, что любые индивидуальные различия суть 
фенотипические образования. Их происхождение и 
развитие следует искать в отношениях внутри диады 
"генотип - фенотип". При более или менее равных 
обстоятельствах онтогенеза проявляются различающие 
людей фенотипические образования, обусловленные 
генотипом и, точнее, тем, как он проявляется в данных 
условиях среды. 





● Этапы изучения индивидуальных 
особенностей

1) Наблюдение - один из наиболее доступных и широко 
применяемых педагогами методов. Оно заключается в 
целенаправленном восприятии поведения и деятельности 
учащихся и проводится в естествен ных условиях: на занятиях, 
во время перерывов, на внеклассных мероприятиях и т. д. В 
наблюдении важно точно определить, что необходимо узнать 
об ученике и где лучше всего можно обнаружить те или иные 
его особенности.
2) Беседа - это речевое общение с учеником. В ней, при 
помощи вопросов, педагог побуждает ученика к 
высказываниям, по которым можно судить о его интересах, 
отношении к учебно-трудовой деятельности, к товарищам и к 
себе, о правильности его оценок, касающихся положительных 
сторон и недостатков в своей работе и т. д. 



3) Метод анамнеза. Сущность этого метода заключается в изучении 
истории, происхождения различных сторон и свойств личности. При 
этом выявляются условия прошлой жизни ученика, оказавшие 
влияние на развитие его личности. К числу таких условий относятся 
материальный и духовный уровень семьи, в которой он 
воспитывается, его успехи в учении, дисциплина и интересы в 
прошлом, события, оказавшие на него сильное влияние. Сведения об 
этих условиях можно получить от самого ученика, его родственников 
и других близких ему лиц, что позволит найти наиболее 
обоснованные пути воспитательных воздействий на ученика.
4) Метод изучения продуктов деятельности. Анализ продуктов 
деятельности - это анализ конкретных результатов, полученных в 
процессе труда, учения, общественной работы, технического 
творчества и т. д. На основе анализа результатов деятельности  
делаются выводы об отношении ученика к работе, его интересах, 
склонностях, об уровне развития его способностей к различным 
видам деятельности, а также навыков и умений. 



● 5) Метод эксперимента. Эксперимент предполагает 
преднамеренное создание специальных условий, в которых 
проявляются определенные индивидуальные особенности 
ученика. Он может проводиться в лаборатории (лабораторный 
эксперимент) и в естественных условиях (естественный 
эксперимент). В плане практического использования более 
доступным является естественный эксперимент. Конкретно он 
проводится в форме различных заданий и поручений, 
касающихся учебной деятельности, общественной работы, 
взаимодействия с товарищами. 

● 6) Анкета - это метод получения сведений об учащихся на 
основе их письменного самоотчета по специально 
составленной системе вопросов. Очень важно, чтобы вопросы 
были четкими, ясными, однозначно понимаемыми всеми 
заполняющими анкету.



● Возможность объяснения происхождения 
индивидуальности в рамках трех 

парадигм: 
● «биологическое и социальное», 

● «врожденное и приобретенное», 
● «наследственное и средовое».



●  
Подходы к изучению индивидуальных различий в психике людей очень 
многообразны и зависят от многих условий: от принимаемого 
исследователем      определения      самого      
понятия      «индивидуальность»; от ракурса, под которым должна 
изучаться индивидуальность, наконец, от конкретных за дач исследования 
Отсюда, а также из общебиологических, эволюционных представ лений 
смежных дисциплин встает задача поиска иных, а именно биологических, 
«природных», основ межиндивидуальной вариативности психологических 
черт: особенно стей когнитивных процессов, личностных характеристик, 
моторики и т.д. Конкретно это выражается в поисках нейро- и 
психофизиологи ческих коррелятов индивидуально-психологических 
особенностей, связей последних с соматическими, эндокринными и 
другими систе мами человеческого организма. С позиций же общей 
методологии в любом из этих конкретно-научных подходов выделяются 
три исследо вательских парадигмы, в рамках которых и ведется анализ: 
«биологическое и социальное», «врожденное и приобретенное», 
«наследствен ное и средовое». 



Наибольшей популярностью, особенно 15-20 лет назад, пользо 
валась первая из этих формул; ей было посвящено огромное количе 
ство работ, в большинстве своем методологических. 
Во-первых, понятие «биологическое» излишне широко: оно вклю 
чает в себя спектр признаков, относящихся к разным системам орга 
низма, разным уровням его организации, к состоянию здоровья, ха 
рактеристикам телесной конституции, мозговых структур, и многое 
другое, имеющее очень разное отношение к человеческой психике. 
Во-вторых, одновременно с излишне широким содержанием по 
нятия «биологическое», оказывается суженным второй член этой 
пары понятий — «социальное». В подав ляющем большинстве работ 
и обсуждается роль собственно социальных факторов: общения, 
труда, коллектива и т.д. Вместе с тем теперь уже многократно 
показано не маловажное значение для психики человека и 
физических характери стик среды: пространства, которым он 
располагает; ландшафта, ко торый его окружает; городской 
архитектуры и интерьера собственно го жилья и школьных 
помещений и т.п. 



Таким образом, в формуле «биологическое—социальное» объем, 
содержание первого понятия оказывается излишне широким и нео 
пределенным, объем же второго — суженным, включающим лишь часть 
возможных небиологических влияний на человеческую индиви дуальность. 
Вот почему в рамках этой парадигмы конструктивное ре шение вопроса о 
происхождении индивидуально-психологических особенностей едва ли 
возможно. 
Второй подход к рассматриваемой проблеме предполагает выде ление 
врожденных и приобретенных индивидуальных особенностей и лишь на 
первый взгляд представляется более точным; в действительности же он 
тоже имеет очень невысокую разрешающую способность. Два его главных 
дефекта таковы: во-первых, «врожденное» и «приобретен ное» — не 
независимые понятия, «врожденное» может быть и приоб ретенным во 
внутриутробном периоде. Если речь идет не о видимом тератогенном 
эффек те, то выделить эту составляющую практически невозможно, несмот 
ря на самые разнообразные свидетельства значимости многих физио 
логических и психологических факторов для течения беременности, 
формирования плода и т.д. 



Во-вторых, если «врожденное» понимать строго как «имеющееся при 
рождении», то ясно, что в неона-тальном периоде многие психологические 
функции либо еще просто отсутствуют, либо имеют совсем иную, по сравнению 
с будущей, зрелой, форму, потому и получаемые сведения могут относиться 
лишь к очень краткому периоду постнатального развития. Вследствие этого и 
данная формула не позволяет надежно решить вопрос о факторах, 
формирующих межиндивидуальную вариативность психологических и 
психофизиологических черт здорового человека.
Только третья из перечисленных формул — «наследственное и средовое» — 
содержит независимые понятия, имеющие в современ ной науке вполне 
определенное содержание и четкие методы иссле дования, понятие же «среда» 
включает в себя все виды внешних, не генетических,   воздействий,   в   том   
числе   эмбриональную   среду.   Именно взаимодействие этих факторов создает 
широкий диапазон челове ческих индивидуальностей, хотя вклад каждого из них 
в формирова ние разных психологических функций, черт, явлений различен. Ко 
нечно, содержание человеческой психики в наших генах не кодирует ся. Оно 
передается по законам культурной преемственности, которые Н.П. Дубинин 
назвал «социальной наследственностью». Эта програм ма имеет решающее 
значение для прогресса человечества в целом,



● Выделение и изучение устойчивых форм в исследовании 
индивидуальных особенностей.

Воля - сознательное регулирование человеком своего поведения и 
деятельности, выражаемое в умении преодолевать внутренние и внешние 
трудности при совершении целенаправленных действий и поступков. 
Воля соотносится со всем сознанием человека как одна из форм 
отражения действительности, функцией которой является сознательная 
саморегуляция его активности в затрудненных условиях 
жизнедеятельности. 
Чувства - это переживаемые в различной форме отношения человека к 
предметам и явлениям действительности.
Рассматривая специфические особенности чувств человека, следует 
прежде всего отметить, что чувства носят личностный характер: в них 
отражается значимость предметов и явлений для данного человека в 
конкретной ситуации
Темперамент - индивидуально-своеобразная, природно- обусловленная 
совокупность динамических проявлений психики, которые одинаково 
проявляются в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, 
целей, мотивов, остаются постоянными в зрелом возрасте и в своей 
взаимной связи характеризуют тип темперамента. 





Характер - это совокупность устойчивых индивидуальных 
особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в 
деятельности и общении, обусловливая типичные для индивида 
способы поведения.
Способности - это возможность, а необходимый уровень 
мастерства в том или ином деле - это действительность. 
Выявившиеся у ребенка музыкальные способности ни в коей 
мере не являются гарантией того, что ребенок будет 
музыкантом. Способности обнаруживаются только в 
деятельности, которая не может осуществляться без наличия 
этих способностей. Нельзя говорить о способностях человека к 
рисунку, если его не пытались обучать рисовать, если он не 
приобрел никаких навыков, необходимых для изобразительной 
деятельности. 



● Развитие как предмет психогенетики.
● Онтогенетика.

Традиционным для отечественной психологии является 
представление об общественно-исторической обусловленности 
психического развития ребенка, в соответствии с которым 
обучение и воспитание рассматриваются как основные движущие 
силы развития психики. Весьма длительный процесс 
биологического созревания выступает при этом как необходимое 
условие, создающее морфофизиологические предпосылки для 
формирования новых видов психической деятельности, но не 
определяющее их содержания и структуры.
Однако признание детерминированности психического развития 
социальными факторами не отрицает особой логики этого 
развития, наличия в нем определенного самодвижения и 
предполагает анализ взаимодействия биологического и 
социального как «звеньев системной детерминации единого 
процесса развития человека».



С позиций системного подхода развитие понимается как 
процесс, протекающий на разных уровнях и включающий как 
макро- так и микрогенетические изменения, дифференциацию 
и интеграцию систем. В данном контексте особенно 
существенным представляется принцип антиципации развития, 
в соответствии с которым система одного уровня закладывает 
основы для развития следующего уровня.


