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Structure of personality 

 

Abstract: Until present there is no a single view of point on the nature, structure and consis-

tent patterns of a personality development, which negatively affects the diagnostics, prognosis and 

use of therapy methods. 

The available knowledge bear unsystematic, disjoined nature, there are no unitary concepts 

about the structure and elements of the personality, the stages and mechanism of their implementa-

tion, systemic qualities and functions. 

A universal concept of the structure of personality developed by the author is proposed, which 

considers the dynamics of the development and formation of the human psyche, the same for all 

people, the correlation of structural elements, tasks solved at interrelated levels. 

The successful passage of the stages of development, an inclusion of all levels and the coordi-

nated work of all components of the personality can serve as a support in determining the criteria 

and assessing a healthy personality. 

Knowing the norms of personality development, it is possible to diagnose pathological, in-

complete, distorted development and functioning. This makes it possible to predict and prescribe 

the methods of therapies. 

Keywords: theory of personality; structure of personality; body; psyche; consciousness; ego;  

spiral of development; processes; psychotherapy. 
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Структура личности 

 

Аннотация: До настоящего времени в психологии нет единой точки зрения о природе, 

структуре и закономерностях развития личности, что негативно сказывается на диагностике, 

прогнозировании и использовании методов терапии. 

Имеющиеся знания носят бессистемный, разобщенный характер, нет унитарных поня-

тий о структуре и элементах личности, этапах и механизме их реализации, системных каче-

ствах и функциях. 

Предлагается разработанная автором универсальная концепция структуры личности, 

рассматривающая единую для всех людей динамику развития и формирования человеческой 

психики, корреляции структурных элементов, задачи, решаемые на взаимосвязанных уров-

нях. 

Благополучное прохождение этапов развития, включѐнность всех уровней и слаженная 

работа всех компонентов личности могут служить опорой в определении критериев и оценке 

здоровой личности.  

Зная нормы развития личности, можно диагностировать патологическое, неполное, ис-

каженное развитие и функционирование. Это даѐт возможность для прогнозирования и на-

значения методов терапии.  

Ключевые слова: теория личности; структура личности; тело; психика; сознание; эго; 

спираль развития; процессы; психотерапия. 

 

Введение.  

Почему создание единой структуры личности видится как что-то сложное и недости-

жимое? Возможно, слишком много обобщений, детализации и усложнения уводят в строну 

от простого понимания сути того, что представляет из себя человек [2, 19, 26, 30].  

Мы считаем, что при всем многообразии подходов и сложности в описании внутренне-

го мира человека, есть все же то, что присуще абсолютно каждому человеку. Есть структура, 

единая для всех, имеющая общее строение, постоянные компоненты и одинаковые функции 

для каждого человека, независимо от расы, пола, окружающей среды и исторического пе-

риода. И именно выделение этих компонентов должно быть главной задачей на пути к соз-

данию единой структуры личности.  

Вопросы, на которые должна давать ответ единая теория личности:  
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- взаимосвязь каких компонентов можно считать структурой личности; 

- какие компоненты структуры личности являются общими абсолютно для всех людей;  

- какие этапы проходит каждый человек, в процессе своего развития. И только ответив 

на эти вопросы, можно сравнивать, сопоставлять и, на основе этого, изучать отличия и осо-

бенности разных людей.  

Мы предлагаем новый подход к изучению структуры личности. Данный подход не яв-

ляется синтезом существующих теорий, хотя в целом не противоречит ни одной из них [17, 

20, 21, 38, 40, 44]. Представленная структура личности включает в себя все компоненты, из 

которых состоит личность, а также описывает все этапы еѐ развития. На основании данной 

структуры личности можно проводить диагностику, делать терапевтические прогнозы, вы-

бирать методы психотерапевтической помощи, наблюдать закономерности поведения, а так-

же изучать типологию личности. Также, открывается большое поле возможностей для про-

ведения исследований различных взаимосвязей как в самой структуре, так и в способах 

взаимодействия личности со средой.  

Представленная теория личности соответствует общенаучным принципам исследова-

ния:  

- системность. Структура личности представлена как единая система взаимосвязанных 

компонентов и процессов; 

- единство теории и практики. Основной задачей создания структуры личности являет-

ся возможность ее практического применения для диагностики, терапии и прогнозирования;  

- детерминизм. Все процессы представленные в структуре личности обусловлены 

имеющимися связями и свойствами компонентов; 

- принцип простоты. Структура личности состоит из минимального количества компо-

нентов, необходимых и достаточных для описания и объяснения сложных процессов и явле-

ний; 

- принцип консерватизма. Все компоненты в структуре личности являются достаточно 

изученными и понятными;  

- принцип универсальности. Есть возможность расширения применения структуры 

личности также для понимания структуры группы и коллектива;  

- принцип красоты. Данная структура геометрически выстроена, полностью соответст-

вует основным проявленным формам и законам гармонии. 

Основные положения.  

Результаты произведенных исследований позволяют утверждать нижеследующее.  

Структура личности. Структура - (от лат. structura - строение - расположение, порядок), 

совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождествен-

ность самому себе, т. е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних 

изменениях [6].  

Данная структура личности общая абсолютно для всех людей, независимо от расы, по-

ловой принадлежности и исторического периода.  

1. Человек это целостная система, состоящая из взаимосвязанных компонентов.  

2. Под личностью следует понимать реализацию всей совокупности компонентов, отве-

чающих за внешние и внутренние проявления человека.  

3. Есть всего шесть компонентов, необходимых для существования личности и состав-

ляющих ее структуру. 
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4. Невозможно существование личности без хотя бы одного компонента. 

5. Все компоненты взаимосвязаны, но не зависимы друг от друга.  

6. Ни один компонент невозможно заменить ничем иным в структуре личности челове-

ка. 

7. Существуют семь уровней реализации потенциала личности, которые включаются в 

процессе развития. 

8. Развитие идѐт по спирали. 

9. Движущей силой развития личности является энергия. 

У каждого человека есть тело и психика. Каждый человек приходит в мир через жен-

щину и мужчину. Соответственно, человек, как целостная система состоит всего из четырѐх 

базовых компонентов: психика, тело, женская и мужская части. Это самые элементарные 

части, их достаточно для существования. Если убрать хотя бы одну из них, существование 

человека становится невозможным.  

В данной структуре личности Женщина обеспечивает и представляет внутренний мир, 

Мужчина - внешний. Мы заменяем понятия женщина-мужчина на внутренний и внешний 

мир человека. Соответственно, у каждого человека присутствуют четыре компонента: тело, 

психика, внутренний мир и внешнее проявление. Все четыре компонента взаимосвязаны, но 

не находятся в прямой зависимости друг от друга. 

Кроме тела, психики, внутреннего мира и внешнего проявления, в человеке присутст-

вует сознание. Сознание является частью структуры личности, но не относится ни к одному 

из четырех компонентов и не является их свойством. Также оно не является обязательным 

условием существования человека и его контакта с внешним и внутренним миром.  

Способ взаимодействия и контакта с миром, как с внешним, так и с внутренним - это 

оболочка структуры – Эго [24, 33, 41]. 

Итак, структура личности содержит в себе шесть компонентов: тело, психика, внутрен-

ний мир, внешнее проявление, эго-оболочка, сознание. Ни один компонент невозможно за-

менить ничем другим в структуре личности. Без любого компонента существование лично-

сти становится невозможным. 

Базовые компоненты включают семь уровней потребностей, удовлетворение которых 

обеспечивает развитие личности.  

Развитие личности идѐт по спирали.  

Данная структура является полной и достаточной. Все свойства личности являются 

проявлениями совокупного взаимодействия шести указанных компонентов и не являются 

частями структуры. 
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Компоненты структуры личности. 

 
1.1. Базовые компоненты структуры  

личности 

 

Основная задача: обеспечить физическое выживание. Включает в себя 1,2,3 и 4 уровни 

потребностей: базовые потребности; энергетический потенциал; социальное взаимодействие; 

универсальная любовь. 

Психика. Душа.  

Психологическая основа человека, основной элемент структуры личности. Без психики 

человек не может быть человеком.  

К компоненту психика относятся: психические процессы; когнитивные процессы; выс-

шие чувства; абстрактно-логический уровень; вторая сигнальная система.  

Основная задача: психическая стабильность (выживание). 

Включает в себя 4,5,6 и 7 уровни потребностей: универсальная любовь; творческая реа-

лизация; духовное развитие; высший уровень, свобода выбора. 

Внутренний мир. Женская часть. 

Внутренний мир человека это всѐ, что он проживает внутри себя. Всѐ, что исходит из 

компонентов «психика» и «тело», и проявляется вовнутрь. Внутренняя речь. Внутренние 

сигналы тела. Отношения с собой, интроспекция, рефлексия, внутреннее проживание эмо-

ций, чувств, состояний. Интуиция. Качества личности, направленные вовнутрь (позитивные: 

принятие, вера, честность с собой, контакт с собой, сохранение, зарождение, внутреннее со-

зидание и т.д. И негативные: чувство вины, обиды, аутоагрессия и т.д.). Внутренняя часть 

личности это то, что невозможно увидеть стороннему наблюдателю. 

Женская часть: наследственные качества; родовая система со стороны матери. 

Внешнее проявление. Мужская часть. 

Внешнее проявление это всѐ, что касается взаимодействия с окружающим миром, то, 

что проявлено вовне. Речь. Деятельность, осуществляемая во взаимодействии с окружающим 

миром. Отношения с окружающими людьми, реализация в социуме. Логика. Внешняя часть 

личности это то, что может увидеть сторонний наблюдатель.  

Качества личности, направленные во вне, позитивные: достижение, завоевание, реали-

зация;  негативные: агрессия, разрушение и т.д. 

Тело. Материя. Биологическая основа человека, 

основной элемент структуры личности. Без тела 

человек существовать не может. Тело является ча-

стью презентации человека во внешний мир, а так-

же частью внутреннего самовосприятия. 

К компоненту «тело» относятся: наследствен-

ность; пол, конституция; темперамент; задатки; 

врожденные механизмы: инстинкты, рефлексы; 

психические состояния (эмоции); первая сигналь-

ная система.  
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Мужская часть: наследственные качества; родовая система со стороны отца. 

 
1.2. Компоненты структуры личности.  

Сознание. 

 
1.3. Компоненты структуры личности.  

Эго (оболочка) 

 

Ни один из компонентов личности, не может быть проявлен в чистом виде, всѐ нахо-

дится во взаимосвязи.  

Сознание и Эго умозрительные концепции, на данном этапе развития науки не могут 

быть зафиксированы и соответственно изучены. Эго является совокупностью реакций, исхо-

дящих из основных компонентов структуры личности. Сознание может являться управляю-

щим центром, но может и не включаться в процесс проявления личности. Тогда личность 

функционирует на уровне эго-реагирования. В соответствии с представленной структурой 

личности можно вывести определения: 

Индивид - это совокупность тела, психики, внутреннего мира и внешнего проявления. 

Любой человек, даже без сознания, как способа взаимодействия с собой и миром, является 

индивидом.  

Личность - это реализованная совокупность тела, психики, внутреннего мира и внешне-

го проявления, представленная через Эго и обладающая Сознанием. 

Сознание.  

Сознание является самостоятельной частью 

Личности.  

Невозможно сказать в какой точке оно нахо-

дится, так как всегда находится в той точке, где 

фиксируется в процессе интроспекции.  

Имеет доступ к ресурсам каждого из компо-

нентов, но не определяет качество и не зависит ни 

от одного из них.  

Предположительно, в отличие от остальных 

компонентов, имеет квантовую природу. 

Эго. Оболочка. 

Всю поверхность структуры личности со-

ставляет эго-оболочка. Человек чаще всего 

взаимодействует с миром опосредованно, че-

рез эго.  

Эго включает в себя всю совокупность 

внешних и внутренних проявлений личности. 

Находится на границе внутреннего и внешнего 

мира.  

Эго формируется по мере развития лично-

сти, с рождения и становится самостоятель-

ным компонентом к 5-8 годам. В процессе по-

вреждения оболочки - формируются защитные 

механизмы. 

 



 

 

88 

 

Structure of personality 

№(66)2022 

 

Индивидуальность - это совокупность тела, психики, внутреннего мира, внешнего про-

явления и Эго, реализованная через Сознание. 

 

 

2. Уровни развития 

 

И три уровня находятся в блоке «психика». Обеспечивают взаимодействие на духовном 

уровне. Необходимы для психологического выживания в мире. Можно проанализировать 

только со слов самого человека или опосредованно, через результаты его деятельности.  

С каждым уровнем неудовлетворѐнность потребностей воспринимается меньше: мак-

симально на базовом уровне и минимально на высшем.  

Уровни развития включены в структуру личности как содержательное наполнение 

структурных компонентов, отвечают за качество проявлений, а также за динамику развития. 

Общее описание уровней развития.  

Базовый уровень. Основная задача - удовлетворение базовых потребностей, обеспечи-

вает выживание и даѐт энергию. 

Энергетический уровень. Основная задача получение, сохранение и обмен энергией для 

взаимодействия. 

Социальный уровень. Основная задача - взаимодействие в социуме, реализация.2. 

Уровни развития  

Универсальный уровень. Основная задача - единство тела, психики, внешнего и внут-

реннего мира, гармоничное существование. Реализация уровня создаѐт потенциал для твор-

чества.  

Творческий уровень. Основная задача - созидание и реализация творческого потенциа-

ла.  

Духовный уровень. Основная задача - обретение смысла бытия. Приводит к понятиям 

высшего уровня.  

Высший уровень. Основная задача - принятие свободы выбора и ответственности.  

Включение всех уровней развития и реализация основных потребностей, обеспечивает 

здоровое, полноценное и гармоничное функционирование личности.  

 

Уровни развития. 

Мотивацию и функционирование личности 

обеспечивают «уровни развития». На каждом 

уровне решаются специфические задачи, успеш-

ное выполнение которых способствует переходу 

к следующему уровню.  

Три уровня находятся в блоке «тело», доступ-

ны для непосредственного анализа. Присутст-

вуют как у человека, так и у животных. Обеспе-

чивают взаимодействия на уровне тела. Необхо-

димы для физического выживания. Четвѐртый 

уровень развития - универсальный, уровень 

единства, - общий для тела, психики, внутренне-

го и внешнего проявления.  
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Спираль развития. 

 

    3. Спираль развития 

 

По мере отдаления от центра идѐт и сепарация. Достигая своего максимума к 8-13 го-

дам. В этом возрасте здоровый ребѐнок должен быть в состоянии функционировать само-

стоятельно. 

С 8 лет начинается «обратное» движение спирали, с прохождением предыдущих уров-

ней. Если на предыдущих уровнях травм и повреждений нет, личность возвращается к зада-

чам предыдущих уровней с накопленной базой знаний и полученного опыта. Повреждение 

любого уровня будет оказывать влияние на функционирование личности. 

Анализ определенного этапа развития может дать информацию об основных задачах 

уровня, возможность прогнозирования трудностей и перспективы дальнейшего развития. 

Согласно возрастной периодизации, можно понять в каком возрасте получена травма и какая 

задача развития должна быть решена. В терапии необходимо исцелить и завершить прохож-

дение каждого уровня. 

Описание этапов развития (коротко). 

1. 0-1. Универсальный уровень (внутренний). Основная потребность - получение любви 

и формирование внутренней границы. Ребѐнок выделяет себя из мира. 

2. 1-2. Универсальный уровень (внешний). Основная потребность - формирование внеш-

ней границы, получение любви. Ребѐнок начинает осваивать окружающее пространство.  

3. 2-3. Социально-творческий уровень. Основная потребность - взаимодействие с ми-

ром через коммуникацию и сотворение мира через творчество. Ребѐнок начинает общаться с 

другими людьми и проявлять свой творческий потенциал в созидании. 

4. 3-5. Энергетически-духовный. Основная потребность - взаимодействие и наполнение 

смыслом общения с другими людьми. Установление баланса между отдачей и принятием ре-

сурсов. 

5. 5-8. Базовый-высший. Основная задача - удовлетворение базовых потребностей. 

Принятие ответственности за свой выбор. 

6. 8-13. Базовый-высший. Сепарация. Свобода выбора, свобода удовлетворения базо-

вых потребностей и ответственность за свою жизнь.  

Развитие личности идѐт по спирали. Начина-

ясь в точке единства универсальной энергии и 

раскручиваясь по спирали, захватывая уровень за 

уровнем. Каждый последующий этап продолжи-

тельнее предыдущего. Это объясняется с точки 

зрения физиологических процессов и развития 

организма. Восприятие течения времени также 

отличается на каждом этапе развития. 

Уровни развития включаются по мере их 

прохождения, и к 8 годам человек имеет полно-

стью функциональную структуру. Это не означа-

ет, что развитие окончено. Это означает, что в 

процессе взаимодействия с собой и миром чело-

век может пользоваться потенциалом всех уров-

ней и компонентов.  

 

 



 

 

90 

 

Structure of personality 

№(66)2022 

 

7. 13-21. Энергетически-духовный. Взаимообмен, духовность, наполненность, обрете-

ние смысла взаимодействия и существования. 

8. 21-34. Социально-творческий. Реализация себя в социуме. Создание своей реальности.  

9. 34-55. Универсальный уровень (снаружи). Достижение гармоничных отношений с 

миром.  

10.55-89. Универсальный уровень (внутренний). Достижение полной гармонии с собой. 

Спираль развития проявляется при взаимодействии компонентов, как способ регистра-

ции динамики развития личности. Не является отдельным компонентом структуры личности. 

Свойства личности. 

Характер. Характер, как совокупность личностных черт, формируется в процессе раз-

вития личности, в соответствии с имеющимися внутренними предпосылками, при взаимо-

действии со средой. Является качественным проявлением. Не является статичной характери-

стикой и компонентом структуры личности.  

Способности. Задатки являются частью биологической основы личности. Относятся к 

компоненту «тело». Способности формируются или не формируются в процессе развития 

личности на основе имеющихся задатков. Не являются компонентом структуры личности.  

«Подсознание». Всѐ что не контактирует с сознанием находится вне осознания, на раз-

ных уровнях глубины. До любой точки можно добраться при помощи осознавания. 

«Тень». Всѐ до чего не может добраться сознание, путѐм непосредственного самона-

блюдения - находится «в тени». Если человек не видит какую-то часть своей личности, не 

контактирует с ней или отрицает - она недоступна для прямого самонаблюдения, находится 

вне осознания на разных уровнях глубины.  

Процессы. 

Деятельность. Деятельность, как продукт взаимодействия человека со средой, может 

быть направлена как во вне, так и вовнутрь. Исследоваться может в соответствии с уровнем, 

с которого происходит взаимодействие и направленностью. 

Защитные механизмы. Защитные механизмы покрывают оболочку-эго и защищают от 

воздействия внешней и внутренней среды. Специфические защитные механизмы формиру-

ются на соответствующих им этапах развития личности.  

Конфликты. К конфликтам приводят: 

- несогласованность между компонентами структуры личности; 

- невозможность реализации внутреннего импульса, исходящего из любого компонен-

та; 

- блокировка выполнения задач любого уровня развития; 

- действие защитных механизмов эго.  

Конфликт может быть любого вида (латентный, острый и т.д.), в соответствии с видом 

конфликта можно прогнозировать исход. Конфликт может быть направлен вовнутрь или во 

вне. 

Сепарация. 

Происходит в процессе развития, по мере приближения к внешней части структуры, 

достигает максимума к 8 годам. Психологическая сепарация от родителей (или лиц их заме-

нявших) должна быть осуществлена до 13 лет. 
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Мотивация. В общем смысле, мотивация обеспечивается необходимостью удовлетво-

рения потребностей, согласно уровням развития личности. Мотивация на деятельность фор-

мируется или блокируется на этапе «социум, творчество». Возможна внутренняя и внешняя 

мотивация.  

Зрелость. Зрелость достигается после включения или восстановления всех секторов 

развития. Наполнения и реализации всех уровней.  

Осознанность. Включѐнность в работу Сознания можно считать осознанностью.  

Точки взаимодействия.  

Непосредственно контактировать с реальность невозможно, соответственно существует 

четыре точки осознанного контакта с миром: внутренний мир: 1) тело, 2) психика; внешний 

мир: 3) тело, 4) психика  

Энергии. Движущей силой развития личности является энергия. Предположительно, 

энергия может исходить как из самой личности, так и из внешнего мира. При внутренних по-

вреждениях структуры может происходить неравномерное распределение энергии или еѐ 

блокировка, что отражается на психическом и физическом состоянии человека (тело, психи-

ка). 

Энергия - это физическое понятие, соответственно, не находится в сфере изучаемого 

предмета. Этот раздел требует дополнительных исследований, со стороны физики и других 

естественных наук. 

Психотерапия.  

Общие рекомендации.  

При назначении методов психотерапии должен учитываться уровень, на котором про-

изошѐл сбой, а также компонент, к которому принадлежит уровень. Например, для работы на 

социальном уровне могут применяться техники развития навыков коммуникации. На творче-

ском - целеполагание и т.д. 

В общем смысле, разделяя все существующие направления на общие группы можно 

рекомендовать направления психотерапии в соответствии с компонентом структуры лично-

сти, на котором возникла проблема.  

Тело. Атр-терапия. Телесно-ориентированная психотерапия.  

Психика. Гуманистические направления.  

Внутренний мир. Глубинная психотерапия. Психодинамическое направление.  

Внешнее проявление. Когнитивно-бихевиоральное направление. Коучинг.  

Противопоказано применять, не соответствующие компоненту и уровню повреждения, 

методы психотерапии. Например, не рекомендуется применять методы глубинной психоте-

рапии при повреждении уровня «тело: внешняя реализация, базовые потребности». Также 

применение методов гуманистических направлений терапии, при проблемах базового уров-

ня, может привести к ухудшению состояния. 

Заключение. 

Представленная структура личности является полной, достаточной и абсолютной для 

всех людей, независимо от пола, расы и исторического периода. 

С точки зрения данной структуры, определение личности звучит следующим образом. 

Личность - это реализованная совокупность тела, психики, внутреннего мира и внешне-

го проявления, представленная через Эго и обладающая Сознанием. Где, реализацией можно 

считать включение всех компонентов в совокупную деятельность, обеспечивающую функ-
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ционирование личности, представленной через Эго, которое является оболочкой, отражаю-

щей частью, содержащей информацию о внешних и внутренних проявлениях личности.  

Личность обладает Сознанием, но может не осознавать себя, а также происходящие с 

собой процессы, от этого структура личности не меняется.  

Тонкая граница субъективного восприятия между Эго и Сознанием может быть зафик-

сирована с помощью самонаблюдения. 

В основе мотивации лежат взаимосвязанные уровни развития. На каждом уровне удов-

летворяются специфические, соответствующие уровню, потребности. 

Каждый человек в процессе своего развития проходит определѐнные этапы развития, 

на каждом этапе развития решаются специфические задачи. 

От того насколько эффективно человек может удовлетворить потребности и справиться 

с решение задач развития, зависит эффективность функционирования личности.  

Включение всех компонентов, удовлетворение потребностей всех уровней и благопо-

лучное прохождение этапов развития, обеспечивает здоровое функционирование личности.  

При наличии сбоев, на любом этапе, можно диагностировать патологические реакции и 

дисгармоничное развитие личности. В соответствии с этим, можно проводить диагностику и 

назначать методы терапии.  

Данная структура личности даѐт чѐткую схему для выбора метода терапевтического 

воздействия. 

Методы терапии должны назначаться строго в соответствии с «местом» повреждения 

структуры личности. Противопоказано назначать методы терапии не соответствующие «по-

вреждению».  

Представленная структура личности может применяться в широком смысле не только в 

психотерапии, но и в психологии для изучения закономерностей развития, мотивации, а так-

же изучения процессов, следующих из основных компонентов и их свойств. Имеет практи-

ческую ценность как для психологии, так и для всех наук, субъектом исследования которых 

является личность человека. 
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