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Понятие личности
► Изучением вопросов, связанных с понятием «личность», занимается не только 

психология, но и многие другие науки, такие, например, как философия, педагогика, 
социология, криминология и др. В самой же психологии практически нет такой 
области, где бы не присутствовал (явно или неявно) «личностный взгляд» на проблему. 
Всем ведь понятно, что процессы восприятия, памяти, мышления, речи и т. д. сами по 
себе не существуют. И воспринимает, и запоминает, и мыслит — личность. Все эти и 
другие психические процессы включены в личностный контекст. Не случайно поэтому 
выдающийся отечественный психолог В. Н. Мясищев говорил, что психология 
безличных процессов должна быть заменена психологией деятельной личности. Только 
условно можно рассматривать эти процессы в отрыве от их носителя — личности. Что 
же такое «личность» в психологии? Существует много определений этого понятия, но, 
несмотря на все различия между собой, в главном они не противоречат друг другу. 
Итак, в дальнейшем, говоря о «личности», мы будем иметь в виду, что личность — это 
социальный индивид, субъект общественных отношений, деятельности и общения. В 
несколько упрощенном виде можно сказать, что термином «индивид» обозначают 
биологическую сущность человека, а термином «личность» — его социальную сущность. 
Индивидом рождаются, а личностью становятся. Однако было бы неверным 
представлять себе существование этих двух «ипостасей» человека в разрозненно-
независимом виде. Социальное в человеке не оторвано от биологического. Индивидное 
начало включено в личность и проявляется в личностном. Но проявляется уже будучи 
«переработанным», ассимилированным в личность, т. е. проявляется на более высоком 
личностном уровне. В этой связи очень метким представляется замечание (Е. А. 
Климов) о том, что споры о доминировании «социального» или «биологического» в 
человеке столь же уместны и логичны, как и споры о доминировании машинного и 
металлического в пишущей машинке или книжного и бумажного в книге.



► Представление о системном единстве биологического и социального в 
личности характеризует и понимание личности Э. Фроммом — 
выдающимся психологом и философом XX столетия, — который считал, 
что личность есть целостность врожденных и приобретенных психических 
свойств, характеризующих индивида и делающих его уникальным. 
Личность включает в себя и темперамент, и способности, и особенности 
эмоционально-волевой сферы, и характер. Но все-таки сущность личности 
— это ее ценностные ориентации, ее мотивационная сфера, ее система 
социальных отношений и установок, в том числе обязательно и 
самоотношение. Классический механицизм пытается непосредственно 
вывести психические явления из внешних воздействий. Отражением этого 
подхода на уровне личностной феноменологии является механистическая 
концепция социализации личности, предполагающая, что личность есть 
зеркальное отражение, «слепок» социальных воздействий, оказанных на 
нее в разное время в процессе онтогенеза. Мы специально особо 
выделили термин «механистическая», желая подчеркнуть, что феномен 
социализации личности вовсе не обязательно может пониматься только 
так упрощенно. В сущности, указанная механистическая концепция 
социализации личности вообще не является психологичной.



Концепция личности 

► Я-концепция — это обобщенное представление о самом себе, система установок 
относительно собственной личности или, как еще говорят психологи, «теория самого 
себя». Формирование, развитие и изменение Я-концепции обусловлено факторами 
внутреннего и внешнего порядка. Социальная среда (семья, школа, многочисленные 
формальные и неформальные группы, в которые включена личность) оказывает 
сильнейшее влияние на формирование Я-концепции. Фундаментальное влияние на 
формирование Я-концепции в процессе социализации оказывает семья. Причем это 
влияние сильно не только в период самой ранней социализации, когда семья является 
единственной (или абсолютно доминирующей) социальной средой ребенка, но и в 
дальнейшем. С возрастом все более весомым в развитии Я-концепции становится 
значение опыта социального взаимодействия в школе и в неформальных группах. 
Однако семья как институт социализации личности продолжает играть важнейшую роль 
также в подростковом и юношеском возрасте. В самом общем виде в психологии 
принято выделять две формы Я-концепции — реальную и идеальную. Однако возможны 
и более частные ее виды, на-пример профессиональная Яконцепция личности, или Я-
профессиональное. В свою очередь профессиональная Яконцепция личности также 
может быть реальной и идеальной. Понятие «реальная» отнюдь не предполагает, что 
эта концепция реалистична. Главное здесь — представление личности о себе, о том, 
«какой я есть». Идеальная Я-концепция (идеальное «Я») — это представление личности 
о себе в соответствии с желаниями («каким бы я хотел быть»).



ПСИХИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ

► Темперамент

► Характер

► Способность

► Направленность (мотивация+ценностние ориентации) механистическая 
концепция социализации личности вообще не является психологичной.



Темперамент

-
(от лат. temperamentum — соразмерность;
умеренность) — закономерное соотношение устойчивых
индивидуальных особенностей личности,
характеризующих различные стороны динамики
психической деятельности и поведения.
Особенности темперамента являются производными от
свойств нервной системы.

Темперамент составляет основу развития характера
С физиологической точки зрения он обусловлен
типом высшей нервной деятельности человека, и
проявляется в поведении человека (характера), в
степени его жизненной активности.



Типы темперамента (согласно теории 
Гиппократа)

► Холерик

► Сангвиник

► Меланхолик

► Флегматик











Сангвиник
► В организме сангвиников преобладает кровь, делающая представителей 

данного психотипа очень живыми и общительными. Их эмоции активно 
сменяют одна другую, и благодаря этому сангвиники очень быстро 
приспосабливаются к любым переменам. Такие люди легко переносят неудачи.
Сангвиник - нервная система сильная, подвижная, уравновешеная.







Меланхолик

► Меланхолики, в организме которых преобладает черная
желчь.Люди данного психотипа астеничны, грустны и боязливы. Они склонны к 
тоске
и печали, депрессиям и постоянным переживаниям. Они предпочитают 
одиночество и стараются реже контактировать с людьми. Меланхолик - слабый, 
подвижный, неуравновешенный тип нервной системы.
 

► Меланхолик - это печальный человек, который ведет себя так, что вот-вот
заплачет. Грусть распространяется вокруг него на много метров. Мысли в
голове меланхолика о неизбежном и обязательно скорбном. Повышенная
чувствительность при большой инертности приводит к тому, что
незначительный повод может вызвать у него слезы, он чрезмерно
обидчив, болезненно чувствителен. Мимика и движения его
невыразительны, голос тихий, движения бедны. Обычно он неуверен в
себе, робок, малейшая трудность заставляет его опускать руки.







Флегматик

► Если в организме человека преобладает лимфа, он является 
флегматиком. Люди данного психотипа спокойны и невозмутимы. Они 
выглядят немного ленивыми, но на самом деле они скорее медлительны и
более стабильны в своих эмоциях. Флегматики могут быть очень даже
упорными и настойчивыми в выбранном ими занятии. Свою 
неторопливость они компенсируют усидчивостью и прилежанием.

► У флегматика - сильная, уравновешенная, инертная нервная
система.













Холерик

► В организме данного типа преобладает желтая желчь. Отличительная
черта холерика - это сильные эмоции и быстрая смена настроений. 
Такие люди всегда очень эмоциональные и зачастую 
неуравновешенные.
Их легко заставить плакать или смеяться. Они всегда куда-то
спешат. У холерика - сильная, неуравновешенная, подвижная
нервная система.

► Движения резкие, голос громкий, речь быстрая. Быстро
загорается что-либо делать и так же быстро может бросить.
Подвижность нервной системы холерика больше её
торможения. Начиная что-то, вкладывает туда всю свою
энергию, быстро истощается и бросает это дело, потому что
сил больше не остается



Основные типы личности по Айзенку

► Айзенк использовал для сбора данных о людях разнообразные методы: самонаблюдение, 
экспертные оценки, анализ биографических сведений, физические и физиологические 
параметры, а также объективные психологические тесты. Полученные данные были 
подвергнуты факторному анализу для определения структуры личности. В своем раннем 
исследовании Айзенк выявил два основных типа (Eysenk, 1947, 1952), которые он назвал 
интроверсия – экстраверсия и нейротизм – стабильность (иногда этот фактор называют 
нестабильность – стабильность). Эти два измерения личности ортогональны, то есть они 
статистически не зависят друг от друга. Соответственно, людей можно разделить на четыре 
группы, каждая из которых представляет собой некую комбинацию высокой или низкой оценки в 
диапазоне одного типа вместе с высокой или низкой оценкой в диапазоне другого типа. Как 
показано в таблице ниже, с каждым типом ассоциируются характеристики, названия которых 
напоминают описания черт личности. При рассмотрении природы этих четырех групп следует 
иметь в виду два момента. Во-первых, оба диапазона типов имеют нормальное распределение, 
являются непрерывными и предусматривают, таким образом, широкий спектр индивидуальных 
различий. Во-вторых, описания черт, присущих каждому типу, представляют собой крайние 
случаи. Большинство людей склонны быть ближе к средней точке – в обоих диапазонах типов – и 
поэтому получают не столь экстремальные характеристики как в следующей таблице:
Источник: https://psychojournal.ru/psychologists/96-gans-ayzenk-teoriya-tipov-lichnosti.html#t20c



ТЕОРИЯ ТЕМПЕРАМЕНТА Г. АЙЗЕНКА

► Четыре категории людей, описанные Айзенком на основе 
выраженности двух независимых параметров

► Стабильный Невротичный Интроверт Спокойный, уравновешенный, 
надежный, контролируемый, миролюбивый, внимательный, заботливый, 
пассивный Легко поддающийся переменам настроения, тревожный, 
ригидный, рассудительный, пессимистичный, замкнутый, необщительный, 
тихий Экстраверт Лидер, беззаботный, веселый, покладистый, 
отзывчивый, разговорчивый, дружелюбный, общительный Ранимый, 
беспокойный, агрессивный, возбудимый, непостоянный, импульсивный, 
оптимистичный, активный
Источник: https://psychojournal.ru/psychologists/96-gans-ayzenk-teoriya-tip
ov-lichnosti.html#t20c









► Айзенк придает большое значение концептуальной ясности и точным измерениям своих теоретических концепций. До 
сегодняшнего дня большая часть его усилий направлена на определение того, имеются ли существенные различия в 
поведении, обусловленные индивидуальными различиями в пределах континуума интроверсия – экстраверсия. Айзенк 
утверждает, что индивидуальные различия в поведении могут быть выявлены посредством факторного анализа и измерены 
с помощью опросников, а также лабораторных процедур. Наш краткий обзор посвящен этой общей методологии.

В обзоре исследований (Wilson, 1978), основанных на предсказаниях по результатам тестирования в рамках теории Айзенка, 
представлено впечатляющее количество фактов. Например, экстраверты гораздо более терпимо относятся к боли, чем 
интроверты; они делают больше пауз во время работы, чтобы поболтать и попить кофе, чем интроверты; возбуждение 
повышает эффективность их поступков и действий, в то время как интровертам оно лишь мешает.

Некоторые другие эмпирически установленные различия между экстравертами и интровертами приведены ниже.

• Интроверты предпочитают теоретические и научные виды деятельности (например, инженерное дело и химия), в то время 
как экстраверты склонны отдавать предпочтение работе, связанной с людьми (например, торговля, социальные службы).
• Интроверты чаще признаются в практике мастурбации, чем экстраверты; зато экстраверты вступают в половые связи в 
более раннем возрасте, более часто и с большим числом партнеров, чем интроверты.
• В колледже интроверты достигают более заметных успехов, чем экстраверты. Также студенты, оставляющие колледж по 
психиатрическим причинам, скорее интроверты; в то время как те студенты, которые уходят по академическим причинам, 
чаще оказываются экстравертами.
• Интроверты чувствуют себя более бодрыми по утрам, тогда как экстраверты – по вечерам. Более того, интроверты лучше 
работают утром, а экстраверты – во второй половине дня.

Одним из наиболее примечательных различий между интровертами и экстравертами является их чувствительность к 
стимуляции. Эта разница может быть легко продемонстрирована при помощи "теста лимонной капли" (Corcoran, 1964). Если 
капнуть четыре капли лимонного сока на язык человека, окажется, что интроверты выделяют почти в два раза больше 
слюны, чем экстраверты. Основа этого интересного явления связана с различной картиной физиологического 
функционирования у интровертов и экстравертов. Айзенк особенно подчеркивает, что за различия в реакциях на 
стимуляцию у интровертов и экстравертов отвечает восходящее активирующее влияние со стороны ретикулярной формации 
ствола мозга.






