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Основой любой личности является темперамент — индивидуальные особенности
человека, определяющие динамику протекания его психических процессов и
поведения. Под динамикой понимают темп, ритм, продолжительность,
интенсивность психических процессов, в частности эмоциональных процессов, а
также некоторые внешние особенности поведения человека — подвижность,
активность, быстроту или замедленность реакций и т.д. Темперамент
характеризует динамичность личности, но не характеризует ее убеждений,
взглядов, интересов, не является показателем ценности или малоценности
личности, не определяет ее возможности (не следует смешивать свойства
темперамента со свойствами характера или способностями).

Психология личности

Основные проблемы

1. Проблема структуры личности тесно связана с принципом системности, который
предполагает исследовать объект с точки зрения его иерархического строения и
типов связи между отдельными уровнями. Существуют два подхода к решению
проблемы структуры личности. Первый (Г.Олпорт, Р.Кеттелл, Г.Айзенк) основан на
теории черт и идее факторной организации вторичных свойств, второй (К.Юнг,
К.А.Абульханова) реализуется через принцип, согласно которому все многообразие
проявлений личности может быть описано с помощью категории «тип личности».
Эти два подхода имеют различные теоретические основания. Первый относится к
апостериорным теориям, логика построения которых основана на принципе «от
частного к общему», второй — к априорным, опирающемся на принцип «от общего
к частному».

2. Проблема мотивации поведения личности основана на принципе активности и
связана с решением следующего круга вопросов:

1) классификации мотивов. Задача классификации мотивов формулируется на
основе общепринятого положения о полимотивированности человеческого
поведения, о наличии одновременно нескольких мотивов, побуждающих индивида
к действию. В русле этой проблемы формулируются такие частные задачи, как
определение критериев классификации мотивов, выделение биогенных и
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социогенных потребностей, изучение принципов связи разноуровневых мотивов
(например, принципа функциональной автономии мотивов по Г.Олпорту и др.).

2) изменения мотивационной системы. Проблема изменения мотивов включает в
себя механизмы образования новых потребностей путем мотивационного
опосредствования (В. Вилюнас), с помощью механизма сдвига мотива на цель (А.Н.
Леонтьев), идентификации и принятия ролей.

3) измерения мотивов. Вопрос об измерении мотивов возникает в связи с их частой
неосознаваемостью и вследствие этого невозможностью применения
традиционных тестов и опросников, именно поэтому обсуждается вопрос об
использовании проективных тестов и о их психометрических характеристиках.

4) актуализации мотивов. Проблема актуализации мотивов вызвана влиянием
фактора ситуации на поведение человека, тем, что определенные условия могут
создавать внутреннее напряжение (интенсивность стимуляции, новизна,
сложность) и провоцировать индивида на совершение однотипных действий
(например, реактивных агрессивных действий, опекающего поведения, ориентации
на успех или неудачу и др.).

5) динамики мотивационного процесса. Изучение динамики мотивационного
процесса состоит в выяснении этапов распада деятельности или ее возобновления,
причин, которые их обусловливают, последовательности, очередности стадий.

6) соотношения мотива и цели. Вопрос о соотношении мотива и цели связан с
установлением смысла деятельности, характера отношений между тем, что
побуждает индивида действовать, и тем, что направляет его действия.

7) а также многообразия влияния мотивации на поведение.

3. Проблема развития личности связана с рядом методологических принципов, в
первую очередь с принципом детерминизма и развития. Источником развития
личности являются условия ее жизни, социально-исторический контекст. Как
социальное существо человек проходит отдельные этапы социализации, или
социогенеза, присваивая себе и выполняя определенные социальные роли,
устанавливая собственные ориентиры по отношению к общепринятым нормативам
и стандартам. Кроме прохождения этапов социогенеза, индивид имеет
возможность развиваться как индивидуальность, определяя направление своего
жизненного пути. Жизненный путь — развитие человека в качестве субъекта
собственной истории, в ходе которого осуществляется регуляция жизненного



процесса и формирование устойчивой и, одновременно, пластичной структуры
личности. Основной характеристикой субъекта является «переживание человеком
себя как суверенного источника активности, способного в определенных границах
намеренно осуществлять изменения окружающего мира и самого себя».

Теории личности в психологии

В современной психологии выделяют семь основных подходов к изучению
личности. Каждый подход имеет свою теорию, свои представления о свойствах и
структуре личности, свои методы их измерения.

Теория личности – это совокупность гипотез, или предположений о природе и
механизмах развития личности. Теория личности пытается не только объяснить, но
и предсказать поведение человека.

В рамках гуманистической психологии личность рассматривается прежде всего как
принимающая ответственные решения (имплицитная теория личности, теория
самоактуализирующейся личности).

Структура личности

В основе личности лежит ее структура – связь и взаимодействие относительно
устойчивых компонентов (сторон) личности: способностей, темперамента,
характера, волевых качеств, эмоций и мотивации.

Способности человека определяют его успехи в различных видах деятельности. От
темперамента зависят реакции человека на окружающий мир – других людей,
обстоятельства жизни и так далее. Характер человека определяет его поступки в
отношении других людей. Волевые качества характеризуют стремление человека к
достижению поставленных целей. Эмоции и мотивация – это, соответственно,
переживания людей и побуждения к деятельности и общению.

Проблема структуры личности занимает важное место в психологии личности. На
этот счет существует несколько точек зрения. Не говоря об индивидуальных
особенностях, можно установить типическую структуру личности. В некоторых
работах (особенно педагогических) в структуре личности выделяют такие три
компонента, как мотивационный, интеллектуальный и деятельностный.

Темперамент – это первичная природа личности, на основе которой формируется
вторичная природа – характер. Главное свойство характера – образовавшиеся
устойчивые отношения личности к себе и миру (к обществу, труду, природе).



Устойчивая система отношений личности, способов жизнедеятельности,
переживаний закрепляется в психологический тип и образует ее характер.
Характер имеет свою логику – совместимые и несовместимые поступки.

Человек рождается со способностью к деятельности – интеллектом. Являясь
средством удовлетворения потребностей, желаний человека, способности в
процессе жизни совершенствуются и расширяются. Расширение сферы
потребностей, появление новых стимулирует к совершению действий и развитию
востребованных психических качеств.

Интегративным ядром личности является самосознание, или процесс познания себя
и отношения к себе. Самосознание формируется в процессе соотнесения человеком
себя с другими (идентификация) и в процессе аутокоммуникации, соотнесения
себя с реализованной мотивацией.

Воля – это сознательное регулирование человеком своего поведения и
деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние
трудности при совершении целенаправленных действий и поступков. Воля
соотносится со всем сознанием человека как одна из форм отражения
действительности, функцией которой является сознательная саморегуляция его
активности в затрудненных условиях жизнедеятельности.

Человек, так или иначе, относится к предметам, явлениям, событиям, к другим
людям, к своей личности, одни явления действительности радуют его, другие –
печалят, третьи – возмущают и т. д. Радость, печаль, восхищение, возмущение,
гнев, страх и др. – все это различные виды субъективного отношения человека к
действительности, отражающие личную значимость и оценку внешних и
внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека форме переживаний.
Многообразные проявления эмоциональной жизни человека делятся на аффекты,
собственно эмоции, чувства, настроения и стресс.

Наиболее мощная эмоциональная реакция – аффект – сильное, бурное и
относительно кратковременное эмоциональное переживание, полностью
захватывающее психику человека. Собственно эмоции – более длительные
состояния. Они – реакция не только на события совершившиеся, но и на вероятные
или вспоминаемые. Если аффекты возникают к концу действия и отражают
суммарную итоговую оценку ситуации, то эмоции смещаются к началу действия и
предвосхищают результат. Они носят опережающий характер, отражая события в
форме обобщенной субъективной оценки личностью определенной ситуации,



связанной с удовлетворением потребностей человека. Чувства – еще более чем
эмоции, устойчивые психические состояния, имеющие четко выраженный
предметный характер: они выражают устойчивое отношение к каким-либо
объектам (реальным или воображаемым). Человек не может переживать чувство
вообще, безотносительно, а только к кому-нибудь или чему-нибудь. Самое
длительное эмоциональное состояние, окрашивающее всё поведение человека –
это настроение.

Психологическая характеристика темперамента

Холерический темперамент. Человек, обладающий указанным типом
темперамента, отличается повышенной возбудимостью, а вследствие этого и
неуравновешенностью поведения. Холерик вспыльчив, агрессивен, прямолинеен в
отношениях, энергичен в деятельности. Для холерика характерна цикличность в
работе. Такая цикличность есть одно из следствий неуравновешенности нервной
деятельности.

Сангвинический темперамент. Для сангвиника характерна большая подвижность,
легкая приспособляемость к изменяющимся условиям жизни; он быстро находит
контакт с людьми, общителен, не чувствует скованности в новой обстановке. В
коллективе сангвиник весел, жизнерадостен, с охотой берется за живое дело,
способен к увлечению. У сангвиников эмоции легко возникают, легко сменяются.
Легкость, с какой у сангвиника образуются и переделываются новые временные
связи, большая подвижность характеризуют гибкость ума.

Флегматический темперамент. Флегматик – спокойный, уравновешенный человек,
всегда ровный, настойчивый и упорный труженик жизни. Уравновешенность и
некоторая инертность нервных процессов позволяют флегматику оставаться
спокойным в любых ситуациях. Недостатком флегматика является его инертность,
малоподвижность. Ему нужно время для раскачки, для сосредоточения внимания,
переключения его на другой объект. Инертность как качество имеет и
положительное значение: она обеспечивает неторопливость, основательность и в
целом постоянство, определенность характера.

Меланхолический темперамент. Представители этого типа отличаются высокой
эмоциональной чувствительностью, а вследствие этого – и повышенной
ранимостью. Меланхолики несколько замкнуты, особенно если встречаются с
новыми людьми, нерешительны в трудных обстоятельствах жизни, испытывают
сильный страх в опасных ситуациях. Слабость процессов возбуждения и



торможения при их неуравновешенности (преобладает торможение) приводит к
тому, что всякое сильное воздействие затормаживает деятельность меланхолика, у
него наступает запредельное торможение. Кроме того, темперамент связан с
другими чертами личности и влияет на отношения, культуру поведения и волевую
активность личности.

Заключение
Личность можно рассматривать в различных ракурсах: как система мотивов, как
способность к творческим деяниям, как биологическое существо, как самосознание
и др.

Каждое из определений личности, имеющихся в научной литературе, подкреплено
экспериментальными исследованиями и теоретическими обоснованиями. В основе
личности лежит ее структура – связь и взаимодействие относительно устойчивых
компонентов (сторон) личности: способностей, темперамента, характера, волевых
качеств, эмоций и мотивации.

Темперамент представляет собой наиболее общую формально-динамическую
характеристику индивидуального поведения человека. Четыре типа темперамента:
сильный, уравновешенный, подвижный (сангвиник); сильный, уравновешенный,
инертный (флегматик); сильный, неуравновешенный (холерик), слабый
(меланхолик). Чистых типов практически нет.

Темперамент относительно устойчив и мало подвержен изменениям под влиянием
среды и воспитания, однако он изменился в онтогенезе. Темперамент не
характеризует содержательную сторону личности, однако свойства темперамента
могут благоприятствовать или наоборот формировать некоторые черты личности.


