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Го́рдон Уи́ллард О́лпорт 1897  - 1967) — американский психолог, 
разработчик теории черт личности.
В начале 20-х годов Олпорт совершает двухлетнюю поездку в Европу, 
которая оказала огромное влияние на его дальнейшую научную работу. 
В большинстве текстов упоминается встреча с Зигмундом Фрейдом, в 
ходе которой он был поражён неадекватностью попыток искать во всех 
поведенческих проявлениях скрытые мотивы, отказа от явно очевидной 
мотивации.

В 1920—1940-е годы американскую психологию можно было разделить на три лагеря. В научных 
исследованиях поведения человека доминировал бихевиоризм, в то время как вся область 
внутреннего мира человека была вотчиной психоанализа. Однако были независимые от этих 
лагерей исследователи, в основном шедшие от практической задачи измерения психических 
явлений — интеллекта, черт личности, мотивации. Олпорт в своих работах был эклектиком и 
систематизатором, используя идеи всех этих направлений.



• Первая заключается в том, что люди обладают широким набором 

предрасположенностей реагировать определенным образом в различных ситуациях (то 

есть черт личности). Это означает, что люди демонстрируют определенное постоянство в 

своих поступках, мыслях и эмоциях.

• Вторая основная идея диспозиционального направления связана с тем обстоятельством, 

что нет двух людей, в точности похожих друг на друга

В основе диспозиционального направления в 
изучении личности лежат две общие идеи



Личность, и личностные диспозиции, структура личности 

«Личность — это динамическая организация психофизических систем индивида, 
которая обусловливает характерное для него поведение и мышление». 

Личностные диспозиции(черты) — такие 
индивидуальные особенности поведения, которые 
устойчиво повторяются у данной личности, но 
отсутствуют у подавляющего большинства других 
людей. 
Структура. Согласно Г. Олпорту, структура личности 
определяется тем набором ее черт, которые, имея 
нейрофизиологическую основу, формируются в течение 
жизнедеятельности и определяют весь спектр 
поведенческих реакций человека. 



Олпорт разделил диспозиции на:

• Кардинальные диспозиции выражают черту настолько всепроникающую и оказывающую столь 

сильное влияние на поведение человека, что практически в каждом поступке, каждом действии 

можно проследить её влияние. 

• Центральные диспозиции (такие как доброта, приветливость, напористость) проявляются в 

ограниченном спектре ситуаций. Мы легко можем определить личность по тем или иным 

чертам, они наиболее характерны и их очень просто выявить. Однако сам Олпорт считал, что их 

сравнительно немного — от пяти до десяти важных характеристик;

• Вторичные диспозиции представляют собой черты, которые наименее заметны, обобщены и 

согласованны. Менее важные, но регулярно проявляющиеся характеристики. Данная 

диспозиция более ограничена в проявлении и, следовательно, имеет меньший диапазон для 

«обсуждения», описания личности. Нужно досконально знать человека, чтобы определить его 

вторичные диспозиции (предпочтения в еде и одежде, например).



Понятие проприума
Г. Олпорт не использует в своей теории личности 
понятие самость как таковое, а оперирует 
понятием проприум (proprium от лат. личная 
собственность). Проприум — это совокупность 
всех сторон личности, её внутреннее единство. 
Введя понятие проприум в теорию психологии 
личности, Олпорт не открыл нового феномена, а 
только расширил её понятийный аппарат. Другие 
теоретики психологии, занимающиеся 
изучением личности, для определения ощущения 
«своего собственного» (проприум) используют 
термины «я» (self) и «эго», предполагая их 
взаимосвязь. 



Проприативные функции
Это ряд аспектов «самости», которые участвуют в развитии проприума на 
протяжении всей жизни индивида.

1.Ощущение тела — это телесное Я. Сюда относятся все органические ощущения, которые 

испытывает человек.

2.Самотождественность, ощущение себя собой . Важную роль при формировании данной функции 

играет социальное взаимодействие. Сначала ребёнок начинает узнавать своё имя среди потока 

других звуков, а со временем он начинает постигать, что он остается одним и тем же человеком, 

несмотря на внешние и внутренние изменения.

3.Возвеличивание эго — это  эгоцентризм, присущий человеку от природы. Сосредоточенность на себе 

обусловлена потребностью в выживании. Каждый человек стремится к самоутверждению, ему 

необходимо испытывать чувство гордости за себя, быть удовлетворенным собой.

4.Расширение эго. Эта функция в раннем детстве проявляется как отождествление ребёнком себя с 

своими родителями, предметами, которые ему принадлежат. Позднее она распространяется на 

другие группы людей. В зрелости же процесс расширения эго может осуществляться посредством 

развития интереса к каким-то абстрактным идеям, моральным ценностям.



5. Рациональный субъект. Данная функция обеспечивает «адекватное приспособление, точное 

планирование и относительно безупречное решение жизненных уравнений». Данная функция имеет 

непосредственную связь с развитием мышления.

6. Образ себя — это то, каким человек видит себя в данный момент и то, каким он хочет стать, 

то есть идеальное Я. Задает направление движения человека, его развития. 

7. Личное стремление, или другими словами мотивация. Оно связано с временной категорией 

будущего. Олпорт ставит в один ряд с понятием стремления такие термины, как интерес, 

тенденция, предрасположенность, ожидание, планирование, решение проблем, 

направленность.

8. Субъект познания — функция, которая, по словам Г. Олпорта, возвышается над остальными 

проприативными функциями и синтезирует их. Она заключается в том, что человек познает не 

только объекты материи, но и самого себя. Итогом развития становится способность человека 

к самопознанию и самоосознанию.



Реймонд Бернар Кеттелл (1905-1998)

Р.Б. Кеттел  полагает, так же как и Олпорт, что личностные 

черты составляют ядро структуры личности, и в конечном 

счете они ответственны за то, что будет делать человек в 

данной ситуации. Как и Олпорт, Кеттел различает общие и 

уникальные черты. Однако он не разделяет точку зрения 

Олпорта, согласно которой черты в самом деле существуют 

внутри человека. По Кеттелу, черты не имеют никакого 

реального нейрофизиологического статуса и как таковые 

могут быть обнаружены лишь при точном

измерении наблюдаемого поведения.



   Согласно Кеттелу, личность — это то, что позволяет нам предсказать поведение человека в 

данной ситуации 

   Главная формула, используемая Кеттелом для предсказания поведения с определенной 

степенью точности, имеет вид: R = f (S, Р). Здесь сказано, что природа специфической ответной 

реакции человека (R), означающей, что он делает, или думает, или выражает словами, есть 

некая неопределенная функция (f) от стимулирующей ситуации (S) в конкретный момент 

времени и от структуры личности (P).

   Уравнение спецификации показывает, что характерная реакция на какую-либо ситуацию

представляет собой функцию от комбинации всех черт, значимых для данной ситуации; причем

каждая черта взаимодействует с ситуационными факторами, которые могут оказать на нее

влияние.

Личность по Кеттеллу



Структура личности по Кеттеллу
• Поверхностные черты— исходные черты. Исходные черты – это основополагающие черты личности. Они 

образуют те блоки, из которых встраивается структура личности. Кеттел пришел к выводу, что структура 

личности образована шестнадцатью исходными чертами или факторами

• Конституциональные черты—черты, сформированные окружающей средой. Черты можно 

разделить на два подтипа — в зависимости от их источника. Конституциональные черты 

развиваются из биологических и физиологических данных индивидуума. Черты, 

сформированные окружающей средой, наоборот, обусловлены влияниями в социальном и 

физическом окружении. Эти черты отражают характеристики и стили поведения, усвоенные в 

процессе научения, и формируют модель, запечатленную в личности ее окружением. 

• Способность, темперамент и динамические черты

• Общие черты—уникальные черты. Общая черта — это такая черта, которая присутствует в 

различной степени у всех представителей одной и той же культуры. Например, самооценка, 

интеллект и интроверсия относятся к общим чертам. И напротив, уникальные черты — это такие 

черты, которые имеются лишь у немногих или вообще у кого-то одного.



Ганс Айзенк: теория типов личности. (1916-1997)
Айзенк считал, что для объяснения большей части поведения человека 

необходимо не более трех суперчерт, которые он называл типами. В свою 

очередь, каждая из этих черт включает несколько составных черт. Эти 

составные черты представляют собой качества, присущие этому типу. И, 

наконец, черты состоят из многочисленных привычных реакций (ПР), 

которые, в свою очередь, формируются из специфических реакций (СР). 

Усматривает в личности иерархическую организацию. На самом общем 

уровне – типы, на следующем уровне – черты, ниже – уровень привычных 

реакций, внизу – специфические реакции, т.е. реально наблюдаемое 

поведение.



В его схеме присутствуют определенные суперчерты, или типы, такие как экстраверсия, которые 
оказывают мощное влияние на поведение. В свою очередь, каждую из этих суперчерт он видит 
построенной из нескольких составных черт.



Основные типы личности
В своем раннем исследовании Айзенк выявил два основных типа которые он назвал 
интроверсия — экстраверсия и нейротизм — стабильность.



 Так же Айзенк описал и ввел в свою теорию третий тип измерения личности, который он 

назвал психотизм - сила суперэго. Люди с высокой степенью выраженности этой суперчерты 

эгоцентричны, импульсивны, равнодушны к другим, склонны противиться общественным устоям. 

Они часто бывают беспокойными, трудно контактируют с людьми и не встречают у них понимания, 

намеренно причиняют другим неприятности. Айзенк предположил, что психотизм - это 

генетическая предрасположенность к тому, чтобы стать психотической либо психопатической 

личностью.



Нейрофизиологические основы черт и типов.

• Интроверсия—экстраверсия тесно связана с уровнями корковой активации. Айзенк полагает, что 

интроверты чрезвычайно возбудимы и, следовательно, в высшей степени чувствительны к поступающей 

стимуляции — по этой причине они избегают ситуаций, чрезмерно сильно действующих на них. И 

наоборот, экстраверты недостаточно возбудимы и поэтому нечувствительны к поступающей стимуляции; 

соответственно, они постоянно выискивают

• Айзенк предполагает, что индивидуальные различия по стабильности — нейротизму отражают силу 

реакции автономной нервной системы на стимулы. В особенности он связывает этот аспект с лимбической 

системой, которая оказывает влияние на мотивацию и эмоциональное поведение. 

•  Что касается исследований, посвященных выявлению основы психотизма, то они находятся в стадии          

поиска. поиска. Однако в порядке рабочей гипотезы Айзенк увязывает этот аспект с системой, 

продуцирующей андрогены секреции, которые при попадании в кровь регулируют развитие и сохранение 

мужских половых признаков)

  



Таким образом, в рамках диспозиционалыюго подхода личность - это сложная система формально-

динамических свойств (темперамента), черт и социально-обусловленных свойств проприума. Структура 

личности - это организованная иерархия отдельных биологически детерминированных свойств, входящих в 

определенные соотношения и образующих определенные типы темперамента и черт, а также совокупность 

содержательных свойств, составляющих проприум человека.

С точки зрения представителей диспозиционального подхода, ответ на контрольный вопрос «Почему одни люди 

более агрессивны, чем другие?» таков: потому что у этих людей имеются определенные биологические 

предпосылки, определенные черты и свойства темперамента, а их содержательные свойства проприума 

являются недостаточно зрелыми.


