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Характер

•Хара́ктер (греч. χαρακτηρ — примета, отличительная черта, 
знак) — структура стойких, сравнительно 
постоянных психических свойств, определяющих 
особенности отношений и поведения личности. Когда 
говорят о характере, то обычно подразумевают под этим 
именно такую совокупность свойств и качеств личности, 
которые накладывают определённую печать на все её 
проявления и деяния. Черты характера составляют те 
существенные свойства человека, которые определяют тот 
или иной образ поведения, образ жизни.



Особенности характера
• Центральными, или стержневыми, отношениями 
личности являются отношение личности к окружающим 
(коллективу) и отношение личности к труду и своему 
делу. Существование центральных, стержневых 
отношений и обусловленных ими свойств в структуре 
характера имеет важное практическое значение в 
воспитании человека.

• Невозможно преодолеть отдельные недостатки 
характера (например, грубость и лживость) и воспитать 
отдельные положительные свойства (например, 
вежливость и правдивость), игнорируя центральные, 
стержневые отношения личности, а именно отношение к 
людям. Иными словами, нельзя формировать только 
определённое свойство, воспитывать можно только 
целую систему взаимосвязанных свойств, обращая при 
этом основное внимание на формирование 
центральных, стержневых отношений, личности, а 
именно отношений к людям (коллективу) и труду.

• Целостность характера, однако, не абсолютна. Это 
связано с тем, что центральные, стержневые отношения 
не всегда целиком и полностью определяют остальные. 
Кроме того, степень целостности характера 
индивидуально-своеобразна. Встречаются люди с более 
целостным и менее целостным или противоречивым 
характером. Вместе с тем необходимо отметить, что, 
когда количественная выраженность той или иной черты 
характера достигает предельных величин и оказывается 
у границы норм, возникает так называемая акцентуация 
характера.



Темперамент

•Темпера́мент (лат. temperamentum — «устойчивая смесь 
компонентов») — устойчивая совокупность индивидуальных 
психофизиологических особенностей личности, связанных с 
динамическими, а не содержательными аспектами 
деятельности. Темперамент составляет основу 
формирования и развития характера. С физиологической 
точки зрения он обусловлен типом высшей нервной 
деятельности человека и проявляется в характере 
поведения человека, в степени его жизненной активности.



Теория темперамента по Гиппократу и 
Галену
• Слово «темперамент» (от лат. peramentum) в переводе с 

латинского обозначает «устойчивая смесь, соотношение 
частей», равное ему по значению греческое слово «красис» 
(др.-греч. κράσις, «слияние, смешивание») ввели врачи 
античности Гиппократ и Гален. Он предположил, что 
существуют устойчивые индивидуальные различия в 
соотношениях между химическими системами, 
регулирующими поведение человека. Несмотря на то, что он 
среди первых указал на роль мозга в общей регуляции 
поведения, наиболее устойчивые индивидуальные различия 
он приписывал различиям в смесях нейро-гуморальных 
жидкостей тела. Гиппократ предположил, а Гален объяснил 
темперамент более детально как особенности поведения, 
преобладание в организме одного из «жизненных соков» 
(четырёх элементов):

• Преобладание лимфы (др.-греч. φλέγμα, флегма, «мокрота») 
делает человека спокойным и медлительным — 
флегматиком.

• Преобладание жёлтой жёлчи (др.-греч. χολή, холе, «жёлчь, 
яд») делает человека истеричным и хамовитым, «горячим» 
— холериком.

• Преобладание крови (лат. sanguis , сангвис, сангуа, «кровь») 
делает человека подвижным и весёлым — сангвиником.

• Преобладание чёрной жёлчи (др.-греч. μέλαινα χολή, мелэна 
холе, «чёрная жёлчь») делает человека грустным и 
боязливым — меланхоликом.



Люди с резко выраженными чертами определённого темперамента не так уж часто встречаются, чаще всего 
у людей бывает смешанный темперамент в различных сочетаниях. Но преобладание черт какого-либо типа 
темперамента даёт возможность отнести темперамент человека к тому или иному типу. Одна из наиболее 
распространенных в отечественной литературе классификаций типов темперамента:

• Холерик — быстрый, порывистый, однако совершенно неуравновешенный, с резко меняющимся 
настроением с эмоциональными вспышками, быстро истощаемый. У него нет равновесия нервных 
процессов, это его резко отличает от сангвиника. Холерик обладает огромной работоспособностью, 
однако, увлекаясь, безалаберно растрачивает свои силы и быстро истощается.

• Флегматик — неспешен, невозмутим, имеет устойчивые стремления и настроение, внешне скуп на 
проявление эмоций и чувств. Он проявляет упорство и настойчивость в работе, оставаясь спокойным и 
уравновешенным. В работе он производителен, компенсируя свою неспешность прилежанием.

• Сангвиник — живой, горячий, подвижный человек, с частой сменой впечатлений, с быстрой реакцией на 
все события, происходящие вокруг него, довольно легко примиряющийся со своими неудачами и 
неприятностями. Обычно сангвиник обладает выразительной мимикой. Он очень продуктивен в работе, 
когда ему интересно. Если работа неинтересна, он относится к ней безразлично, ему становится скучно.

• Меланхолик — склонный к постоянному переживанию различных событий, он остро реагирует на внешние 
факторы. Свои астенические переживания он зачастую не может сдерживать усилием воли, он 
повышенно впечатлителен, эмоционально раним.



Российские исследования 
темперамента
Российская традиция исследования темперамента началась в 1906 
году, с исследований типов и свойств нервной системы в школе Ивана 
Петровича Павлова и продолжилась в исследованиях Лаборатории 
дифференциальной психофизиологии при Институте Психологии, 
Российской Академии Наук, в исследованиях Б. М. Теплова (1963), В. 
Д. Небылицына(1972), и затем В. М.Русалова (1979).

Важным пунктом в истории естественнонаучного изучения 
темпераментов явилось учение Ивана Петровича Павлова о типах 
нервной системы (типах высшей нервной деятельности), общих для 
человека и высших млекопитающих. Он доказал, что физиологической 
основой темперамента является тип высшей нервной деятельности, 
определяемый соотношением основных свойств нервной системы: 
силы, уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и 
торможения, протекающих в нервной системе. Павлов выделил 4 
чётко очерченных типа высшей нервной деятельности, то есть 
определённых комплексов основных свойств нервных процессов, 
которые он сопоставил с типами темперамента по Гиппократу:

• Слабый тип характеризуется слабостью как возбудительного, так и 
тормозного процессов — соответствует гиппократовскому 
меланхолику.

• Сильный неуравновешенный тип характеризуется сильным 
раздражительным процессом и относительно слабым процессом 
торможения — соответствует холерику, «безудержному» типу.

• Сильный уравновешенный подвижный тип — соответствует 
сангвинику, «живому» типу.

• Сильный уравновешенный, но с инертными нервными 
процессами — соответствует флегматику, «спокойному» типу.



Способности

Способности — это индивидуально-психологические 
особенности, имеющие отношение к успешности выполнения 
какой-либо деятельности, не сводимые к знаниям, навыкам и 
умениям личности, но объясняющие быстроту и легкость их 

приобретения.



ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА



Иерархия способностей

СПОСОБНОСТИ СУЩЕСТВУЮТ И РАЗВИВАЮТСЯ ИЛИ ПОГИБАЮТ В ЛИЧНОСТИ 
ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИ “ИСХОДНЫЕ” ПОТРЕБНОСТИ, МОТИВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В ЛИЧНОСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ СВОЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ 
СПОСОБНОСТЕЙ. В ЭТОЙ СТРУКТУРЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ И ОСОБЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАЗЫВАЕМЫЕ ОДАРЕННОСТЬЮ.



Одаренность
Одаренность — качественно своеобразное, личностное сочетание способностей.

Согласно позиции Б. М. Теплова одаренность, как и способность, не врожденна, а существует в развитии. 
Очень важно, что данное понятие, прежде всего качественное. В этом плане автор решительно 
противопоставлял свою трактовку одаренности и распространенное в западной психологии понятие 
“коэффициента интеллекта” как универсальной количественной меры одаренности.

Всякая одаренность комплексна, т.е. включает в себя некие общие и специальные моменты. Под общей 
одаренностью понимается развитие относительно широких и универсально задействованных 
психологических составляющих, например памяти и интеллекта. Однако способность и одаренность могут 
существовать только применительно к некой конкретной деятельности. Поэтому общая одаренность должна 
быть отнесена к определенной универсальной деятельности. Таковой является вся человеческая психика, 
или сама жизни.

Специальная одаренность имеет более узкое понятийное содержание, поскольку относится к некоторой 
специальной, т.е. относительно специфической, деятельности. Но такая градация деятельности условна. Так 
в структуру художественной деятельности входят и перцепция, и рисование, и композиция, и воображение, и 
многое другое, что требует соответствующего развития специальных способностей. Поэтому общие и 
специальные способности реально существуют в личностном, деятельностном единстве.

Высокая степень одаренности называется талантом, при описании качеств которого используется множество 
выразительных эпитетов. Это, например, выдающееся совершенство, значимость, страстная увлеченность, 
высокая работоспособность, оригинальность разнообразие. Б. М. Теплов писал, что талант как таковой 
многосторонен. По законам теории вероятностей “выдающимися” не могут быть все, поэтому в реальности 
талантливых людей немного.



Гениальность
Гениальность — это качественно наивысшая степень развития и проявления 
одаренности и таланта.

Гения характеризуют уникальность, высочайшее творчество, открытие чего-то, ранее 
человечеству неизведанного. Гений уникален, не похож на других людей, причем 
иногда настолько, что представляется непонятным, даже лишним. Однозначно 
определить, признать кого-то гением крайне сложно. Именно поэтому “непризнанных 
гениев” много больше, чем они есть в действительности. Однако гении всегда были, 
есть и будут проявляться, поскольку необходимы обществу. Гении столь же 
разнообразны, как и образующие их способности, одаренности, обстоятельства, 
деятельности. На то они и гении.



Спасибо за внимание.


