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Доклад
Влияние наследственности на развитие личности

 Слово  «личность»,  как  и  многие   другие   психологические понятия,  широко 
используются  в  повседневном  общении  наряду  с  другими терминами. Поэтому  что 
бы  ответить  на  вопрос:  «Что  такое  личность?», необходимо,  прежде  всего, 
провести   разграничение   понятий   «человек», «личность», «индивидуальность»,
«индивид».
 Человек – с одной стороны  существо  биологическое,  животное, наделенное
сознанием, обладающее речью, способностью  трудиться;   с  другой стороны   человек 
–  существо  общественное,  ему  необходимо  общаться   и взаимодействовать с другими
людьми.
 Личность – это тот же человек, но рассматриваемый  только  как общественное
существо. Говоря о личности, мы  отвлекаемся  от  биологической природной его
стороны. Не всякий человек  является  личностью.  Недаром  же, наверное, можно
слышать об одном «настоящая личность!», а о другом  –  «нет, это не личность».
 Индивидуальность  –  это  личность  конкретного  человека  как неповторимое
сочетание своеобразных психических особенностей.
 Индивид  –  единичный   представитель   человеческого   рода, конкретный носитель
всех социальный  и  психологических  черт  человечества: разума,  воли,  потребностей 
и  т.д.  Понятие  «индивид»  в   этом   случае употребляется  в  значении  «конкретный 
человек».   При  такой   постановке вопроса не фиксируется  как  особенности  действия
 различных  биологических факторов (возрастных  особенностей,  пола,  темперамента), 
так  и  различия социальных условий  жизнедеятельности  человека.  Индивид  в 
данном  случае рассматривается как отправной момент для формирования личности от 
исходного состояния для  онто-  и  фейлогенеза  человека,  личность  –  итог  развития
индивида, наиболее полное воплощение всех человеческих качеств.
 Одни  ученые  считают,  что  психика  человека  биологически обусловлена,  что  все 
стороны  личности  являются  врожденными.  Например: характер, способности
наследуются как цвет глаз, волос.
 Другие ученые считают, что каждый человек  всегда  находится в определенных
отношениях с другими людьми.  Эти  общественные  отношения  и формируют
человеческую личность, т.е. человек усваивает  принятые  в  данном обществе правила
поведения, обычаи, нравственные нормы.
 Допустимо  ли  игнорировать,  не   принимать   во   внимание биологическую  сущность 
человека?  Нет,   его   биологическую,   природную, естественную  сущность 
игнорировать  нельзя.  Разумеется,   соответствующие природные, биологические
особенности совершенно необходимы для  психического развития человека. Необходимы
человеческий мозг и нервная  система,  что  бы на  этой  основе  стало  возможно 
формирование   психических   особенностей человека.
 Опыт социальной  изоляции  человеческого  индивида  доказывает то, что личность
развивается не просто путем  автоматического  развертывания природных  задатков. 
Изучение  восприятия  подобными  индивидами  себя  как отдельного  существа  в 
окружающем  мире  показало,  что   они   не   имеют собственного "Я", так как у них

 1 / 7



Влияние наследственности на развитие личности

Добавил(а) Социология
19.01.11 15:58 - 

полностью отсутствует представление  о  себе как об обособленном, отдельном
существе в ряду других подобных  им  существ.
 Тем более такие индивиды не могут воспринимать свое различие  и  сходство  с другими
 индивидами.  В  данном  случае  человеческое  существо   не   может считаться
личностью.
 У каждого родившегося ребенка есть  мозг,  голосовой  аппарат, но научиться мыслить
и разговаривать он может лишь в обществе.  Конечно  же, непрерывное единство
биологических  и  социальных  качеств  показывают,  что человек – существо
биологическое и социальное.
 Слово  «личность»  употребляется  только   по   отношению   к человеку, и притом
начиная лишь с  некоторого  этапа  его  развития.  Мы  не говорим  «личность 
новорожденного».  Фактически  каждый  из   них   –   уже индивидуальность…  Но еще
не личность!  Человек становится личностью,  а  не рождается ею. Мы всерьез не
говорим о  личности  даже  двухлетнего  ребенка, хотя он многое приобрел из
социального окружения.
 Личность не только существует, но и впервые  рождается  именно как  «узелок», 
завязывающийся  в  сети  взаимных  отношений.  Внутри   тела отдельного индивида
реально  существует  не  личность,  а  ее  односторонняя проекция на экран биологии,
осуществляемая динамикой нервных процессов.
 Процесс   развития   осуществляется   как   совершенствование человека  – 
биологического  существа.  В  первую   очередь,   биологическое развитие, так и
развитие в целом, обусловливает фактор наследственности.
 Кирпичный дом не может быть построен из камня или из  бамбука, но из большого
количества кирпичей можно построить дом множеством  различных способов. 
Биологическое  наследие   каждого   человека   поставляет   сырые материалы,  которые
 затем  формируются  разными  способами  в  человеческую особь, индивида, личность.
 Новорожденный несет в себе  комплекс  генов  не  только  своих родителей,  но и их
отдаленных предков,  то  есть  имеет  свой,  только  ему присущий богатейший
наследственный фонд или  наследственно  предопределенную биологическую
программу,  благодаря  которой  возникают  и  развиваются  его индивидуальные  
качества.   Эта   программа   закономерно   и    гармонично претворяется  в  жизнь, 
если,  с  одной  стороны,  в  основе  биологических процессов лежат достаточно
качественные наследственные факторы, а с  другой, внешняя  среда  обеспечивает 
растущий   организм   всем   необходимым   для реализации наследственного начала.
 Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не  передаются по наследству,
наукой не выявлено также  особых  генов  одаренности,  однако каждый родившийся
ребенок  обладает  громадным  арсеналом  задатков,  раннее развитие и формирование
которых зависит от  социальной  структуры  общества, от условий воспитания и
обучения, забот и усилий родителей и желания  самого маленького человека.
 Молодым людям, вступающим в  брак,  следует  помнить,  что  по наследству
передаются не только  внешние  признаки  и  многие  биохимические особенности
организма (обмен веществ, группы крови и др.),  но  и  некоторые болезни или
предрасположенность к болезненным  состояниям.  Поэтому  каждому человеку
необходимо иметь  общие  представления  о  наследственности,  знать свою
родословную (состояние здоровья родственников, их  внешние  особенности и таланты,
продолжительность жизни и др.),  иметь  представления  о  влиянии вредных  факторов
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  (в   частности   алкоголя   и   курения)   на   развитие внутриутробного плода. Все эти
сведения могут быть использованы  для  ранней диагностики и лечения наследственных 
заболеваний,  профилактики  врожденных пороков развития.
 Черты  биологического   наследия   дополняются   врожденными потребностями 
человеческого  существа,  которые  включают   потребности   в воздухе, пище, воде,
активности, сне, безопасности и отсутствии  боли,  Если социальный  опыт  объясняет  в
 основном  сходные,  общие  черты,   которыми обладает человек, то  биологическая 
наследственность  во  многом  объясняет индивидуальность  личности,  ее  изначальное
 отличие   от   других   членов общества.  Вместе  с   тем   групповые   различия   уже  
нельзя   объяснять биологической наследственностью. Здесь речь идет  об  уникальном
 социальном опыте,   об    уникальной    субкультуре.    Следовательно,    биологическая
наследственность не может полностью создать личность, так как  ни  культура, ни
социальный опыт не передаются с генами.
 На протяжении 19  века   ученые  предполагали,   что  личность существует как нечто,
полностью  сформировавшееся  внутри  яйца  –   подобно микроскопической  гомункуле. 
Личностные   черты   индивида   долгое   время приписывались наследственности.
Семья, предки и гены  определяли  то,  будет ли  человек  гениальной   личностью,  
заносчивым   хвастуном,   закоренелым преступником  или  благородным  рыцарем.  Но  в
 первой  половине  20   века доказали, что врожденная гениальность  автоматически  не 
гарантирует  того, что еще из  человека  получится  великая  личность.    Можно  иметь 
хорошую наследственность, но оставаться при этом умной ненужностью.
 Однако биологический фактор необходимо учитывать, так как  он, во-первых,  создает 
ограничения  для  социальных  общностей  (беспомощность ребенка, невозможность
долго находиться  под  водой,  наличие  биологических потребностей  и  т.д.),  а 
во-вторых,  благодаря   биологическому   фактору создается бесконечное разнообразие
темпераментов, характеров,  способностей, которые  делают  из  каждой  человеческой 
личности  индивидуальность,  т.е. неповторимое, уникальное создание.
 Наследственность проявляется в том,  что  человеку  передаются основные 
биологические  признаки   человека   (способность   разговаривать, работать  рукой).  С 
помощью наследственности человеку передаются от родителей
анатомофизиологическое  строение,  характер  обмена  веществ,  ряд рефлексов,  тип 
высшей  нервной  деятельности.   Великий   русский   ученый И.П.Павлов в своем учении
о типах  высшей  нервной  деятельности  предпринял наиболее успешную попытку 
связать  темперамент  с  особенностями  организма человека.  Он  предположил,  что  
все   черты   темперамента   зависят   от особенностей высшей нервной деятельности.
 Темперамент тесно связан с другими особенностями личности.  Он является как бы  той 
природной  канвой,  на  которую  жизнь  наносит  узоры характера.
 Темпераментом называется совокупность устойчивых, индивидуальных,  
психофизиологических   свойств   человека, определяющих динамические особенности
его психических процессов, психических состояний  и поведений. 
 Иными  словами,  речь  идет  об    индивидуальных   свойствах человека, которые
скорее являются врожденными, а не приобретенными.  Это  на самом  деле  так: 
темперамент  представляет   собой   единственную,   чисто природную личностную
особенность человека,  основанием  считать  его  именно личностным  свойством 
является  тот  факт,  что  от  темперамента   зависят действия и поступки, которые
совершает человек.
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 В  зависимости  от сочетания силы,  подвижности  и  уравновешенности  процессов 
возбуждения  и торможения различают четыре основные типа высшей нервной
деятельности.
 По силе нервных процессов И.П.  Павлов  различал  сильную  и слабую нервную
систему. Представителей сильной нервной  системы  он  в  свою очередь подразделял
по уравновешенности на сильных уравновешенных и  сильных неуравновешенных (с 
преобладанием  возбуждения  над  торможением).  Сильных уравновешенных по 
подвижности  делил  на  подвижных  и  инертных.  Слабость нервной системы Павлов
считал таким  определяющим,  существенным  признаком, который перекрывает все 
другие  различия.  Поэтому  представителей  слабого типа он уже не  делил  далее  по 
признаку  уравновешенности  и  подвижности нервных процессов. Так  была  создана 
классификация  типов  высшей  нервной деятельности.
 И.П. Павлов соотнес выделенные  им  типы  с  психологическими типами  темпераментов
 и  обнаружил  полное   совпадение.   Таким   образом, темперамент есть  проявление
типа нервной системы в деятельности,  поведении человека.  В  итоге  соотношение 
типов  нервной  системы  и   темпераментов выглядит следующим образом:
1. Сильный, уравновешенный, подвижный  тип  («живой»,  по  И.П.  Павлову)  –
сангвинический темперамент;
2. Сильный, уравновешенный, инертный тип («спокойный», по И. П.  Павлову)  –
флегматический темперамент;
3. Сильный, неуравновешенный,  с  преобладанием  возбуждения  («безудержный» тип,
по И. П. Павлову) – холерический темперамент;
4. Слабый тип («слабый», по И. П. Павлову) – меланхолический темперамент.
 Слабый  тип  никоим  образом  нельзя  считать  инвалидным  или неполноценным типом.
Несмотря на слабость нервных  процессов,  представитель слабого типа, вырабатывая
свой индивидуальный стиль, могут добиться  больших достижений в учении, труде и
творческой деятельности, тем более  что  слабая нервная система
высокочувствительная нервная система.
 Тип нервной  системы  –  это  природное,  врожденное  свойство нервной системы,
которая, однако, может несколько  изменяться  под  влиянием условий жизни  и 
деятельности.  Тип  нервной  системы  придает  своеобразие поведению  человека, 
накладывает  характерный  отпечаток  на   весь   облик человека  –   определяет  
подвижность   его   психических   процессов,   их устойчивость, ног не определяет ни
поведения, ни поступков человека, ни  его убеждений, ни моральных устоев.
 Кому, например, легче выработать у себя  дисциплинированность, последовательность 
в  работе,  настойчивость  –  холерику  или  флегматику? Конечно, последнему.  Зная
свой темперамент,  человек  стремиться  опереться на его положительные особенности
и преодолеть отрицательные.
 С помощью наследственности  человеку  передаются  определенные задатки  
способностей.   Задатки   –   врожденные   анатомо-физиологические особенности
организма. К ним относятся, прежде всего,  особенности  строения головного мозга, 
органов  чувств  и  движения,  свойства  нервной  системы, которыми организм наделен 
от  рождения.  Задатки  представляют  собой  лишь возможности, и предпосылки
развития способностей, но еще не гарантируют,  не предопределяют появления и
развития тех или иных способностей.  Возникая  на основе  задатков,  способности 
развиваются  в  процессе  и   под   влиянием деятельности, которая требует от 
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человека  определенных  способностей.  Вне деятельности никакие способности
развиваться  не  могут.  Ни  один  человек, какими бы задатками он не обладал, не
может стать  талантливым  математиком, музыкантом или художником,  не  занимаясь 
много  и  упорно  соответствующей деятельностью. К этому нужно добавить, что задатки
 многозначны.  На  основе одних и тех  же  задатков  могут  развиваться  неодинаковые 
способности,  в зависимости опять-таки  от  характера  и  требований  деятельности, 
которой занимается человек, а также от условий жизни и особенно воспитания. Задатки
и сами развиваются,  приобретают  новые  качества.  Поэтому,  строго говоря,
анатомо-физиологической основой способностей  человека  являются  не просто 
задатки,  а  развитие  задатков,  то  есть   не   просто   природные особенности его
организма (безусловные рефлексы), но и то,  что  приобретено им в процессе жизни –
системы условных рефлексов.   Задатки  –  это  то,  на основе чего у человека
формируются те или иные способности.  Задатки  –  это также предпосылки к
формированию и развитию способностей, то  есть  то,  что дано (или задано – отсюда
название «задатки») человеку еще до  того,  как  у него будут формироваться и
развиваться соответствующие способности.
 Что же такое способность?  Способности  можно  определить  как устойчивые
индивидуально – психологические особенности личности, от  которых зависят их успехи
в различных видах деятельности.
 Понимание  способностей  человека,  которое  характерно   для современной
психологии сложилось не сразу. В  разные  исторические  эпохи  и различные периоды
развития психологии под способностями  понимали  различные вещи.
 Наряду с понятием «способности» в научный оборот вошли  такие понятия как 
одаренность,  талант  и  гениальность.  Попытаюсь  ответить  на следующий вопрос: в
чем разница между этими понятиями.
 Одаренность – это врожденная склонность к  успешному  освоению некоторой
человеческой  деятельности.  Одаренным,  соответственно,  называют человека,
который имеет хорошие задатки  данному  виду  деятельности.  Нужно отметить, что
быть одаренным –  не  означает  быть  способным  к  выполнению соответствующей
деятельности. Это лишь означает,  что  человек  легко  может освоить данный вид
деятельности и добиться в нем значительных успехов.
 Талант – это  обладание  уже  развитыми  способностями,  а  не только  задатками.  При
 определении  понятия  "талант"  подчеркивается  его врожденный характер.  Талант 
определяется  как  дарование  к  чему-либо,  а дарование как  способность,  данная 
богом.  Иными  словами,  талант  –  это врожденные  способности,  данные  богом, 
обеспечивающие  высокие  успехи  в деятельности. В словаре иностранных слов также 
подчеркивается,  что  талант (гр.  talanton)  –  выдающееся   врожденное   качество,  
особые   природные способности.  Одаренность  рассматривается,  как  состояние  
таланта,   как степень выраженности таланта.
 Одаренным  может  быть  ребенок,  человек,   который   только приступает к освоению
соответствующей  деятельности,  а  талантливым  –  как правило, взрослый человек,
ученый, писатель, художник и  любой  другой,  кто своим трудом доказал свою
талантливость на деле.
 Гениальный – это человек, который не только талантлив, но  уже добился в своей
области выдающихся  и  признанных  успехов.  Если  одаренных людей  очень  много 
(практически  каждый  человек  может  быть   в   чем-то одаренным), способных – тоже
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не мало, но  несколько  меньше,  чем  одаренных (далеко не все из них в силу разных 
причин  могут  полностью  развить  свои задатки и превратить их в способности), то
талантливых довольно не много,  а гениальных – только единицы.
 Вопрос о том, каковы  органические  основы  задатков,  занимает  умы ученых очень
давно, примерно с XVII века и до  сих  пор  привлекает  к  себе повышенное  внимание. 
Самая   последняя   версия   о   возможной   анатомо- физиологической основе
задатков, возникшая  к  середине  XX  века  связывает задатки с генотипом человека,
т.е. со строением  генов.  Эта  идея  частично подтверждается  по  отношению  к 
фактам,  касающимся  врожденных  нарушений интеллектуальной   деятельности   
человека.    Действительно,    умственная недостаточность часто имеет  генетическую 
основу.  Однако  до  сих  пор  не удалось  обнаружить  генетическую  особенность 
положительных  способностей, т.е. задатков в их позитивном понимании.
 К биологическим факторам относятся врожденные особенности  человека. Это такие
особенности, которые ребенок получает в  процессе  внутриутробного развития,
обусловленные рядом внешних и внутренних причин.
 Мать – это первая земная вселенная ребенка, поэтому все,  через  что она проходит,
испытывает и плод.  Эмоции  матери  передаются  ему,  оказывая либо положительное, 
либо  отрицательное  влияние  на  его  психику.  Именно неправильное  поведение 
матери,  ее  излишние  эмоциональные   реакции   на стрессы,  которыми  насыщена 
наша  тяжелая  и  напряженная  жизнь,   служат причиной  огромного  числа  таких 
послеродовых  осложнений,  как   неврозы, тревожные состояния,  отставание  в 
умственном  развитии  и  многие  другие патологические  состояния.  Однако  следует 
особо  подчеркнуть,   что   все трудности вполне преодолимы, если будущая  мать 
осознает,  что  только  она служит  ребенку  средством  абсолютной  защиты, 
неисчерпаемую  энергию  для которой дает ее любовь.
 Совсем немаловажная роль принадлежит и отцу. Отношение  к  жене,  ее беременности
и, конечно, к ожидаемому ребенку – один  из  главных  факторов, формирующих у
будущего ребенка ощущения счастья и силы,  которые  передаются ему через уверенную
в себе и спокойную мать.
 Так, проблема формирования личности –  проблема  необъятная,  значимая  и сложная,
охватывающая огромное поле исследований.
 Наследственность  проявляется  в  том,  что  ребенку   передаются   основные
биологические  признаки  человека.  С  помощью   наследственности   человеку
передаются  от  родителей  анатомофизиологическое  строение,   тип   нервной
деятельности, характер обмена  веществ,  ряд  рефлексов.  Не  передаются  по
наследству приобретенные в  течение  жизни  навыки  и  свойства,  наукой  не выявлено
так же особых генов одаренности, однако каждый  родившийся  ребенок обладает 
громадным  арсеналом  задатков,  раннее  развитие  и  формирование которых зависит
от социальной структуры общества, от  условий  воспитания  и обучения, забот и усилий
родителей и желания самого маленького человека.
 К биологическим факторам относится врожденные особенности  человека.
Врожденные  особенности  –  это  особенности,  которые  ребенок  получает  в процессе
внутриутробного развития, обусловленные рядом внешних и  внутренних причин.
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