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Темперамент

• Темперамент- индивидуально-
своеобразные свойства психики, 
определяющие динамику психической 
деятельности человека, которые, 
одинаково проявляясь в разнообразной 
деятельности независимо от ее 
содержания, целей, мотивов, остаются 
постоянными в зрелом возрасте и во 
взаимосвязи характеризуют тип 
темперамента.



• Общая 
активность определяется 
степенью интенсивности 
взаимодействия человека с 
окружающей средой — 
природной и социальной. 
Здесь можно выделить две 
крайности. Один тип людей 
отличается своей явно 
выраженной вялостью, 
пассивностью, а другой — 
высокой активностью, 
быстротой в действиях. 
Представители других 
темпераментов 
располагаются между этими 
двумя полюсами.



• 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.

• Холерик - быстрый, страстный, 
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, 
увлекаясь, безалаберно растрачивает 
свои силы и быстро истощается.

• Сангвиник - живой, горячий, 
подвижный человек, с частой сменой 
настроения, впечатлений, с быстрой 
реакцией на все события, 
происходящие вокруг него, довольно 
легко примиряющийся со своими 
неудачами и неприятностями. Обычно 
сангвиники обладают выразительной 
мимикой. Он очень продуктивен в 
работе, когда ему интересно, приходя в 
сильное возбуждение от этого, если 
работа не интересна, он относится к 
ней безразлично, ему становится 
скучно.

• Меланхолик - человек легко ранимый, 
склонный к постоянному переживанию 
различных событий, он мало реагирует 
на внешние факторы. Свои 
астенические переживания он не может 
сдерживать усилием воли, он чересчур 
впечатлителен, легко эмоционально 
раним.



• У каждого темперамента можно найти как 
положительные, так и отрицательные свойства. 
Хорошее воспитание, контроль и самоконтроль дает 
возможность проявиться: меланхолику, как человеку 
впечатлительному с глубокими переживаниями и 
эмоциями; флегматику, как выдержанному, без 
скоропалительных решений человеку: сангвинику, как 
высоко отзывчивому для любой работы человеку: 
холерику, как страстному, неистовому и активному в 
работе человеку.

• Отрицательные свойства темперамента могут проявиться 
так: у меланхолика — замкнутость и застенчивость; у 
флегматика — безразличие к людям, сухость; у 
сангвиника — поверхностность, разбросанность. 
непостоянство; у холерика — поспешность решений.





Характер

• Характер (греч. — примета, 
отличительное свойство, отличительная 
черта, черта, знак или печать) — 
структура стойких, сравнительно 
постоянных психических свойств, 
определяющих особенности отношений 
и поведения личности.



Науки
• Учение о характере — характерология имеет длительную историю своего развития. 

Важнейшими проблемами характерологии на протяжении веков было установление 
типов характера и их определения по его проявлениям с целью прогнозировать 
поведение человека в различных ситуациях. Так как характер является 
прижизненным образованием личности, большинство существующих его 
классификаций исходят из оснований, являющихся внешними, опосредованными 
факторами развития личности.

• Одной из наиболее древних попыток прогнозирования поведения человека является 
объяснение его характера датой рождения. Разнообразные способы предсказания 
судьбы и характера человека получили название гороскопов.

• Не менее, популярны попытки, связать характер человека, с его именем.
• Значительное влияние на развитие характерологии оказала физиогномика (от греч. 

Physis — “природа”, gnomon — “знающий”) — учение о связи между внешним обликом 
человека и его принадлежностью к определенному типу личности, благодаря чему по 
внешним признакам могут быть установлены психологические характеристики этого 
типа.

• Не менее знаменитую и богатую историю, чем физиогномическое направление в 
характерологии, имеет хиромантия. Хиромантия (от греч. Cheir — “рука” и manteia — 
“гадание”, “пророчество”) — система предсказания черт характера человека и его 
судьбы по кожному рельефу ладоней.

• До последнего времени научная психология неизменно отвергала хиромантию, 
однако изучение эмбрионального развития пальцевых узоров в связи с 
наследственностью дало толчок возникновению новой отрасли знания 
— дерматоглифики.



Структура характера
• отношение человека к другим людям, коллективу, обществу 

(общительность, чуткость и отзывчивость, уважение к другим — людям, 
коллективизм и противоположенные черты — замкнутость, черствость, 
бездушие, грубость, презрение к людям, индивидуализм);

• черты, показывающие отношение человека к труду, своему делу 
(трудолюбие, склонность к творчеству, добросовестность в работе, 
ответственное отношение к делу, инициативность, настойчивость и 
противоположные им черты — лень, склонность к рутинной работе, 
недобросовестность, безответственное отношение к делу, пассивность);

• черты, показывающие, как человек относится к самому себе (чувство 
собственного достоинства, правильно понимаемая гордость и связанная с 
ней самокритичность, скромность и противоположные ей черты — 
самомнение, иногда переходящее в наглость, тщеславие, заносчивость, 
обидчивость, застенчивость, эгоцентризм как склонность рассматривать в 
центре событий

• себя и свои переживания, эгоизм — склонность заботиться 
преимущественно о своем личном благе);

• черты, характеризующие отношение человека к вещам (аккуратность или 
неряшливость, бережное или небрежное обращение с вещами).



Кречмер описал три типа 
телосложения и соответствующие 

им три типа характера:
• Астеники (от греч. - слабый) - люди худые, с удлиненным лицом. 

длинными руками и ногами, плоской (рудной клеткой и слабой 
мускулатурой. Соответствующий тип характера - шизотимики — люди 
замкнутые, серьезные, упрямые, трудно приспосабливающиеся к новым 
условиям. При расстройствах психики склонны к шизофрении;

• Атлетики (от греч. - свойственный борцам) - люди высокие, 
широкоплечие, с мощной грудной клеткой, крепким скелетом и развитой 
мускулатурой. Соответствующий тип характера - иксотимики — люди 
спокойные, невпечатлительные, практичные, властные, сдержанные в 
жестах и мимике; не любят перемен и плохо к ним приспосабливаются. 
При расстройствах психики склонны к эпилепсии;

• Пикники (от греч. - плотный. толстый) - люди среднего роста, 
полноватые или склонные к ожирению, с короткой шеей, большой головой 
и широким лицом с мелкими чертами. Соответствующий тин характера 
- циклотимики - люди общительные, контактные, эмоциональные, легко 
приспосабливающиеся к новым условиям. При расстройствах психики 
склонны к маниакально-депрессивному психозу.



•  Характер определяется и формируется в 
течение всей жизни человека. Образ жизни 
включает в себя образ мыслей, чувств, побуждений, 
действий в их единстве. Поэтому по мере того, как 
формируется определенный образ жизни человека, 
формируется и сам человек. Большую роль здесь 
играют общественные условия и конкретные 
жизненные обстоятельства, в которых проходит 
жизненный путь человека, на основе его природных 
свойств и в результате его деяний и поступков. 
Однако непосредственно формирование характера 
происходит в различных по уровню развития 
группах (семья, дружеская компания, класс, 
спортивная команда, трудовой коллектив и пр.). В 
зависимости от того, какая группа является для 
личности референтной и какие ценности 
поддерживает и культивирует в своей среде, 
соответствующие черты характера будут 
развиваться у ее членов. Черты характера также 
будут зависеть от позиции индивида в группе, от 
того как интегрируется в ней. В коллективе как 
группе высокого уровня развития создаются 
наиболее благоприятные возможности для 
становления лучших черт характера. Этот 
процесс взаимный, и благодаря развитию личности, 
развивается и сам коллектив.



ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ХАРАКТЕРА И 
ТЕМПЕРАМЕНТА

• В науке среди господствующих взглядов на 
взаимоотношения характера и темперамента 
можно выделить четыре основных:

• отождествление характера и темперамента (Э. 
Кречмер, А. Ружицкий);

• противопоставление характера и темперамента, 
подчеркивание антогонизма между ними (П. 
Викторв, В. Вирениус);

• признание темперамента элементом характера, его 
ядром, неизменной частью (С. Л. Рубинштейн, С. 
Городецкий);

• признание темперамента природной основой 
характера (Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев).



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.



• Задатки — это природная предпосылка 
способности, анатомо-физиологические 
особенности, лежащие в основе развития 
способностей. Нет способностей, как вне 
деятельности, так и вне задатков. Задатки 
врожденны и статичны в отличие от 
динамических способностей. Задаток сам 
по себе не определен, ни на что не 
направлен, многозначен. Он получает свою 
определенность, только будучи, 
включенным в структуру деятельности, 
в динамику способности.





СПОСОБНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Первый подход можно условно 
назвать деятельностным, и за ним стоят работы многих 
отечественных исследователей, начиная с Б. М. Теплова. 
Второй подход является не менее разработанным, 
сочетающимся с первым, но именуется как знаниевый. 
Проблемы способностей также изучали А. Р. Лурия 
(1902-1977), П. К. Анохин (1898-1974), В. Д. Небылицин 
(1930-1972) и др.

• способности проявляются не в самих знаниях, умениях и 
навыках, а в динамике их приобретения, в том, насколько 
быстро и легко человек осваивает конкретную 
деятельность. От способностей зависит качество 
выполнения деятельности, ее успешность и уровень 
достижений, и также то, как эта деятельность 
выполняется.



• Знаниевый подход
• Обратимся ко второму психологическому подходу, к пониманию 

связей способности и деятельности. Его главное отличие от 
предыдущей концепции заключается в фактическом 
приравнивании способностей к наличному уровню знаний, 
умений и навыков. Такой позиции придерживался советский 
психолог В. А. Крутецкий (1917-1989). Знаниевый подход 
акцентирован как бы на операциональном аспекте способностей, 
тогда как деятельностный выделяет динамический аспект. Но 
ведь быстрота и легкость развития способностей обеспечена 
только соответствующими операциями и знаниями. Так как 
формирование начинается не “с нуля”, оно не предопределено 
врожденными задатками. Соответствующие знания, навыки и 
умения личности фактически не отделимы от понимания, 
функционирования и развития способностей. Поэтому 
многочисленные работы “знаниевого” подхода, посвящены 
математическим, умственным, педагогическим способностям, как 
правило, широко известны и перспективны.



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 — качественно 
своеобразное, личностное 
сочетание способностей.

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



ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
СПОСОБНОСТЕЙ

• Проблемы диагностики способностей 
никогда не теряли своей актуальности. По-
особому остро стоят они и в сегодняшней 
России в условиях модернизации 
образования. Обозначим лишь некоторые 
спорные, нерешенные вопросы, например, 
проблема создания элитных школ и других 
учебных заведений для одаренных детей. 
Одаренность молодых поколений — это залог 
достойного будущего для любой страны. Но 
основной вопрос в том, существуют ли в 
науке надежные объективные критерии 
одаренности. Следует сказать, что для 
широкомасштабных измерений таких 
валидных критериев в современной научной 
психологии нет. Но тогда их место займут 
полупрофессиональные, статусные, 
финансовые и прочие критерии детской 
одаренности. Быть может, целесообразнее и 
гуманнее вложить соответствующие усилия и 
средства в работу с “обыкновенными” 
детьми?



Спасибо за внимание!!!


