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      Структура личности - концепция личности, обобщающая 
процессуально- иерархические подструктуры личности с 
субординацией низших подструктур высшим, включающая 
наложенные на них подструктуры способностей и характера.

       В психологии понятие характер ( от греч. charakter -”печать”, 
“чеканка”), означает совокупность устойчивых индивидуальных 
особенностей личности, складывающихся и проявляющихся в 
деятельности и общении, обуславливая типичные для нее способы 
поведения.

     Характер - качество личности, обобщающее наиболее выраженные, 
тесно взаимосвязанные и поэтому отчетливо проявляющиеся в 
различных видах деятельности свойства личности. Характер - 
“каркас” и подструктура личности, наложенная на ее основные 
подструктуры.

      Характерными можно считать не все особенности человека, а только 
существенные и устойчивые.



•        Попытки исследовать характер предпринимались еще в незапамятные времена. 
Было сформировано самостоятельное учение о характере — характерология, которое 
имеет длительную историю своего развития. Важнейшими проблемами этого учения на 
протяжении веков были выявление типов характера и их определение по внешним 
проявлениям с целью прогнозирования поведения человека в различных ситуациях.

•        Типология характеров, как правило, строится на существовании 
определенных типических черт. Типическими называются черты и проявления 
характера, которые являются общими и показательными для некоторой группы людей. 
Соответственно под типом характера следует понимать выражение в индивидуальном 
характере черт, общих для некоторой группы людей.

•        Следует также отметить, что все типологии человеческих характеров, как правило, 
исходят из ряда общих идей.

•      1. Характер человека формируется в онтогенезе относительно рано и на протяжении 
остальной жизни проявляет себя как более или менее устойчивое личностное 
образование.

•      2. Сочетания личностных черт, которые входят в характер человека, не являются 
случайными.

•      3. Большая часть людей в соответствии со своими основными чертами характера 
может быть разделена на типовые группы.

•       Необходимо отметить, что попытки создания типологий характера не всегда 
основывались на научных методах.



•     В целом не может быть абсолютной или универсальной 
классификации характеров, деления их на типы. Основания для 
типизации, как правило вводятся исследователем или 
заинтересованным лицом для того, чтобы в соответствии с 
имеющейся задачей разделить людей на группы по преобладающим 
качествам. Так сходные характеры могут наблюдаться у людей 
имеющих доминирующие волевые или эмоциональные качества. 
Соответственно делят характеры на типы: 

❑ волевой (активный, целеустремленный, деятельный); 
❑ эмоциональный (действующий под влиянием порыва, 

переживаний) ; 
❑ рассудочный (оценивающий все с точки зрения разумности).
•      К. Юнг предложил классифицировать характеры в зависимости 

от принадлежности к экстравертированному и 
интравертированному типу.



         Экстравертированный тип. Характеризуется обращенностью личности на окружающий мир, 
объекты которого подобно магниту, притягивают к себе интересы, жизненную энергию субъекта, в 
известном смысле ведет к принижению личностной значимости явлений его субъективного мира. Ему 
свойственны импульсивность, инициативность, гибкость поведения, общительность.

        Инровертированный тип. Для него характерна фиксация интересов личности на явлениях 
собственного внутреннего мира, которым она придает высшую ценность, необщительность, 
замкнутость, склонность к самоанализу, затрудненная адаптация.

        Возможна также классификация на камфорный и самостоятельный; доминирующий и 
подчиняющийся; нормативный и анархический и прочие типы.

        Черт характера чрезвычайно велико, каждая из черт имеет разную качественную степень 
выраженности.

        Чрезмерную выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, представляющую крайние 
варианты нормы, называют акцентуацией характера. Практическая акцентуация - это предельная 
величина, крайний вариант проявления нормы. Акцентуации характера свойственна повышенная 
уязвимость лишь к определенного рода психотравматическим воздействиям, адресованным к так 
называемому “месту наименьшего сопротивления” данного типа характера при сохранении 
устойчивости к другим. Это слабое звено в характере человека проявляется только в ситуациях, 
предъявляющих повышенные требования к функционированию именно этого звена, во всех других 
ситуациях, не затрагивающих уязвимых точек характера, индивид ведет себя без срывов не доставляя 
неприятностей ни окружающим, ни себе.

        В зависимости от степени выраженности различают явные и скрытые (латентные) акцентуации 
характера. Явные, или выраженные, акцентуации относят к крайней границе нормы и отличаются 
постоянными чертами определенного типа характера. Скрытая акцентуация представляет собой 
обычный вариант нормы, выраженный слабо или не выраженный совсем. Такие акцентуации могут 
проявляться неожиданно под влиянием ситуаций и трав м, представляющих требования к месту 
наименьшего сопротивления, в то время как психогенные факторы иного рода, даже тяжелые, не 
только не вызывают психических расстройств, но могут даже не выявить типа характера. Оба типа 
акцентуации могут переходить друг в друга под влиянием различных факторов, среди которых важную 
роль играют особенности семейного воспитания, социального окружения, профессиональной 
деятельности и т.д.



      Значительное влияние на исследования характера оказала физиогномика (от греч. physis 
— природа, gnomon — знающий) — учение о связи между внешним обликом человека 
и его принадлежностью к определенному типу личности. Главная идея данного учения 
строится на предположении о том, что по внешним признакам могут быть установлены 
психологические характеристики человека, принадлежащего к тому или иному типу. 
Наиболее известной стала физиогномическая система И. К. Лафатера, считавшего 
основным путем познания человеческого характера изучение строения головы, 
конфигурации черепа, мимики и т. д.

      В качестве отдельного направления характерологии можно выделить подход, 
основанный на определении индивидуальных особенностей человека по его позе и 
положению тела. По мнению некоторых психологов, в позе человека раскрывается его 
характер: как он стоит, как идет, как сидит и даже в какой позе засыпает. Не менее 
знаменитую и богатую историю, чем физиогномика, имеет хиромантия. Хиромантия 
(от греч. cheir — рука и manteia — гадание, пророчество) — это система предсказания 
черт характера человека и его судьбы по кожному рельефу ладоней. Научная 
психология отвергает хиромантию, однако изучение пальцевых узоров в связи с 
наследственностью дало толчок к возникновению новой отрасли знания — 
дерматоглифики, которая может быть поставлена в один ряд с конституциональным 
направлением характерологии, представителем которого является Э.Кречмер.

       Кречмер выделил и описал 4 наиболее часто встречающихся типа строения тела, или   
конституций человека. В соответствии с типом телосложения он выделил три основные 
типа темперамента. Помимо этого он принимал попытки объединить поведение 
человека, связав его с типом телосложения.

       Понятие «акцентуации» было введено в психологию К.Леонгардом. Его концепция 
«акцентуированных личностей» основывалась на предположении о наличии основных 
и дополнительных черт личностей. По мнению Леонгарда, акцентуации личности 
прежде всего проявляются в общении с другими людьми. Поэтому, оценивая стили 
общения, можно выделить определенные типы акцентуации. В классификацию, 
предложенную Леонгардом, входят следующие типы:



• 1. Гипертимный тип. Его характеризует чрезвычайная контактность, 
словоохотливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики. Такой 
человек часто спонтанно отклоняется от первоначальной темы разговора. 
У него возникают эпизодические конфликты с окружающими людьми из-
за недостаточно серьезного отношения к своим обязанностям. 
Положительные черты людей этого типа: энергичность, жажда 
деятельности, оптимизм, инициативность. Вместе с тем есть и 
отрицательные черты: легкомыслие, повышенная раздражительность, 
склонность к аморальным поступкам.

• 2. Дистимный тип. Его характеризует низкая контактность, 
немногословность, доминирующее пессимистическое настроение. Такие 
люди обычно являются домоседами, ведут замкнутый образ жизни. Они 
располагают следующими чертами личности: серьезность, 
добросовестность, обостренное чувство справедливости, пассивность, 
замедленность мышления, неповоротливость.

• 3. Циклоидный тип. Ему свойственны довольно частые периодические 
смены настроения, в результате чего так же часто меняется манера 
общения с окружающими людьми. В период повышенного настроения 
такие люди являются общительными, а в период подавленного — 
замкнутыми.

• 4. Возбудимый тип. Данному типу присуще низкая контактность в 
общении, замедленность вербальных и невербальных реакций. Нередко 
такие люди занудливы и угрюмы, склонны к хамству и брани, 
конфликтам, в которых сами являются активной, провоцирующей 
стороной. Они неуживчивы в коллективе, властны в семье.



• 5. Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, 
занудливость, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. В 
конфликтах обычно выступает инициаторами, стремится добиться 
высоких показателей в любом деле, предъявляет повышенные 
требования к себе; обидчив, уязвим, подозрителен, мстителен.

• 6. Педантичный тип. Человек такого типа редко вступает в 
конфликты, выступая в них пассивной стороной. На службе он ведет 
себя как бюрократ, предъявляя окружающим много формальных 
требований. Вместе с тем он с охотой уступает лидерство другим 
людям. Его привлекательные черты: добросовестность, аккуратность, 
серьезность, надежность, а отталкивающие — формализм, 
занудливость, брюзжание.

• 7. Тревожный тип. Этим людям свойственны низкая контактность, 
робость, неуверенность в себе, минорное настроение. Они редко 
вступают в конфликты с окружающими, играя в них в основном 
пассивную роль, в них ищут поддержки и опоры. Располагают 
дружелюбием, самокритичностью, исполнительностью.
8. Эмотивный тип. Эти люди предпочитают общение в узком кругу 
избранных, с которыми устанавливаются хорошие контакты, которых 
они понимают «с полуслова». Редко сами вступают в конфликты, 
играя в них пассивную роль. Обиды носят в себе, не «выплескивая» 
наружу. Привлекательные черты: доброта, сострадательность, 
обостренное чувство долга, исполнительность. Отталкивающие черты: 
чрезмерная чувствительность, слезливость.



• 9. Демонстративный тип. Этот тип акцентуации характеризуется легкостью установления 
контактов, стремлением к лидерству, жаждой власти и похвалы. Такой человек 
демонстрирует высокую приспособляемость к людям и вместе с тем склонность к интригам. 
Люди с акцентуацией такого типа раздражают окружающих самоуверенностью и высокими 
притязаниями, систематически сами провоцируют конфликты, но при этом активно 
защищаются. Они обладают следующими чертами: обходительностью, артистичностью, 
способностью увлечь других, неординарностью мышления и поступков. Их отталкивающие 
черты: эгоизм, лицемерие, хвастовство, отлынивание от работы.

• 10. Экзальтированный тип. Ему свойственны высокая контактность, словоохотливость, 
влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят дело до открытых конфликтов. В 
конфликтных ситуациях они бывают как активной, так и пассивной стороной. Вместе с тем 
лица данной типологической группы привязаны и внимательны к друзьям и близким. Они 
альтруистичны, имеют чувство со страдания, хороший вкус, проявляют яркость и 
искренность чувств. Отталкивающие черты: паникерство, подверженность сиюминутным 
настроениям.

• 11. Экстравертированный тип. Такие люди отличаются высокой контактностью, у них 
масса друзей, знакомых, они словоохотливы до болтливости, открыты для любой 
информации, редко вступают в конфликты с окружающими и обычно играют в них 
пассивную роль. В общении с друзьями, на работе и в семье они часто уступают лидерство 
другим, предпочитают подчиняться и находиться в тени. Они располагают такими 
привлекательными чертами, как готовность внимательно выслушать другого, сделать то, о 
чем просят, исполнительность. Отталкивающие особенности: подверженность влиянию, 
легкомыслие, необдуманность поступков, страсть к развлечениям, к участию в 
распространении сплетен и слухов.

• 12. Интровертированный тип. Его, в отличие от предыдущего, характеризует очень низкая 
контактность, замкнутость, оторванность от реальности, склонность к философствованию. 
Такие люди любят одиночество; вступают в конфликты с окружающими только при 
попытках бесцеремонного вмешательства в их личную жизнь. Они часто представляют 
собой эмоционально холодных идеалистов, относительно слабо привязанных к людям. 
Обладают такими привлекательными чертами, как сдержанность, наличие твердых 
убеждений, принципиальность. Есть у них и отталкивающие черты. Это — упрямство, 
ригидность мышления, упорное отстаивание своих идей.



    Позднее классификацию характеров на основе описания акцентуаций предложил А. Е. 
Личко. Эта классификация построена на основе наблюдений за подростками. 
Акцентуация характера, по Личко, — это чрезмерное усиление отдельных черт 
характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения в 
поведении человека, граничащие с патологией. Классификация акцентуаций 
характеров у подростков, которую предложил Личко, выглядит следующим образом:

•       1. Гипертимный тип. Подростки этого типа отличаются подвижностью, 
общительностью, склонностью к озорству. В происходящие вокруг события они всегда 
вносят много шума, любят неспокойные компании сверстников. При хороших общих 
способностях они обнаруживают неусидчивость, недостаточную дисциплинированность, 
учатся неровно. С взрослыми — родителями и педагогами — у них нередко возникают 
конфликты. Подростки гипертимного типа часто переоценивают свои способности, бывают 
слишком самоуверенными, стремятся показать себя, прихвастнуть, произвести на 
окружающих впечатление.

• 2. Циклоидный тип. Характеризуется повышенной раздражительностью и склонностью к 
апатии. Подростки с акцентуацией характера данного типа предпочитают находиться дома 
одни, вместо того чтобы где-то бывать со сверстниками. Они тяжело переживают даже 
незначительные неприятности, на замечания реагируют крайне раздражительно. Настроение 
у них периодически меняется от приподнятого до подавленного.

• 3. Лабильный тип. Этот тип характеризуется крайней изменчивостью настроения, причем 
часто оно непредсказуемо. Поводы для неожиданного изменения настроения могут 
оказаться самыми ничтожными, например, кем-то случайно оброненное слово, чей-то 
неприветливый взгляд. Все они способны погрузиться в уныние и мрачное расположение 
духа при отсутствии каких-либо серьезных неприятностей и неудач. Поведение этих 
подростков во многом зависит от сиюминутного настроения. Они хорошо понимают и 
чувствуют отношение к ним окружающих людей.



• 4. Астеноневротический тип. Этот тип характеризуется повышенной мнительностью 
и капризностью, утомляемостью и раздражительностью. Особенно часто 
утомляемость проявляется при интеллектуальной деятельности.

• 5. Сензитивный тип. Ему свойственна повышенная чувствительность ко всему: к 
тому, что радует, и к тому, что огорчает или пугает. Эти подростки не любят больших 
компаний, подвижных игр. Они обычно застенчивы и робки при посторонних людях и 
потому часто воспринимаются окружающими как замкнутые.

• Открыты и общительны они бывают только с теми, кто им хорошо знаком, общению со 
сверстниками предпочитают общение с малышами и взрослыми. Они отличаются 
послушанием и обнаруживают большую привязанность к родителям. Вместе с тем у 
этих же подростков довольно рано формируется чувство долга, обнаруживаются 
высокие моральные требования к себе и к окружающим людям.

• 6. Психастенический тип. Такие, подростки характеризуются ускоренным и ранним 
интеллектуальным развитием, склонностью к размышлениям и рассуждениям, к 
самоанализу и оценкам поведения других людей. Однако нередко они бывают больше 
сильны на словах, а не на деле. Самоуверенность у них сочетается с 
нерешительностью, а безапелляционность суждений — с поспешностью действий, 
предпринимаемых как раз в те моменты, когда требуется осторожность и 
осмотрительность.

• 7. Шизоидный тип. Наиболее существенная черта этого типа — замкнутость. Эти 
подростки не очень тянутся к сверстникам, предпочитают быть одни, находиться в 
компании взрослых. Они нередко демонстрируют внешнее безразличие к окружающим 
людям, отсутствие интереса к ним, плохо понимают состояния других людей, их 
переживания, не умеют сочувствовать. Их внутренний мир нередко наполнен 
различными фантазиями, какими-либо, особенными увлечениями. Во внешних 
проявлениях своих чувств они достаточно сдержанны, не всегда понятны для 
окружающих, прежде всего для своих сверстников, которые их, как правило, не очень 
любят.



• 8. Эпилептоидный тип. Эти подростки часто плачут, изводят окружающих, особенно в 
раннем детстве. Такие дети, как отмечает Личко, любят мучить животных, дразнить 
младших, издеваться над беспомощными. В детских компаниях они ведут себя как 
диктаторы. Их типичные черты — жестокость, властность, себялюбие. В группе детей, 
которыми они управляют, такие подростки устанавливают свои жесткие, почти 
террористические порядки, причем их личная власть в таких группах держится в 
основном на добровольной покорности других детей или на страхе. В условиях 
жесткого дисциплинарного режима они чувствуют себя нередко на высоте, стараются 
угождать начальству, добиваться определенных преимуществ перед сверстниками, 
получить власть, установить свой диктат над окружающими.

• 9. Истероидный тип. Главная черта этого типа - эгоцентризм, жажда постоянного 
внимания к собственной особе. У подростков данного типа нередко выражена 
склонность к театральности, позерству, рисовке. Такие дети с большим трудом выносят, 
когда в их присутствии кто-то хвалит их же товарища, когда другим уделяют больше 
внимания, чем им самим. Для них насущной потребностью становится стремление 
привлекать к себе внимание окружающих, выслушивать в свой адрес восторги и 
похвалы. Вместе с тем, будучи неспособными стать настоящими лидерами и 
организаторами дела, завоевать себе неформальный авторитет, они часто и быстро 
терпят фиаско.

• 10. Неустойчивый тип. Его иногда неверно характеризуют как тип слабовольного, 
плывущего по течению человека. Подростки данного типа обнаруживают повышенную 
склонность и тягу к развлечениям, причем без разбора, а также к безделью и 
праздности. У них отсутствуют какие-либо серьезные, в том числе профессиональные, 
интересы, они почти совсем не думают о своем будущем.

• 11. Конформный тип. Подростки данного типа демонстрируют конъюнктурное, а часто 
просто бездумное подчинение любым авторитетам, большинству в группе. Они обычно 
склонны к морализаторству и консерватизму, а их главное жизненное кредо — «быть 
как все». Это тип приспособленца, который ради своих собственных интересов готов 
предать товарища, покинуть его в трудную минуту, но, что бы он ни совершил, он 
всегда найдет «моральное» оправдание своему поступку, причем нередко даже не одно.



• Существуют и другие классификации типов характера. Например, широко известна типология 
характера, построенная на основе отношения человека к жизни, обществу и нравственным 
ценностям. Ее автор — Э.Фромм, который назвал данную классификацию социальной типологией 
характеров. По мнению автора этой концепции, социальный характер определяет мышление, эмоции 
и действия индивидов. Э. Фромм вывел следующие основные типы социальных характеров.

• 1. "Мазохист-садист". Это тип человека, который склонен видеть причины своих жизненных 
успехов и неудач, а также причины наблюдаемых социальных событий не в складывающихся 
обстоятельствах, а в людях. Стремясь устранить эти причины, он направляет свою агрессию на 
человека, который представляется ему причиной неудачи. Если речь идет о нем самом, то его 
агрессивные действия направляются на себя; если в качестве причины выступают другие люди, то 
они становятся жертвами его агрессивности. Такой человек много занимается самообразованием, 
самосовершенствованием, «переделкой» людей «в лучшую сторону». Такой человек особенно 
опасен для окружающих, когда он получает над ними власть: он начинает их терроризировать, 
исходя при этом из «благих намерений». По мнению Фромма, у людей этого типа наряду с 
мазохистскими склонностями почти всегда присутствуют и садистские тенденции. Они проявляются 
в стремлении ставить людей в зависимость от себя, приобретать над ними полную и безграничную 
власть, эксплуатировать их, причинять им боль и страдание, наслаждаться тем, как они страдают.

• 2. "Разрушитель". Характеризуется выраженной агрессивностью и активным стремлением к 
устранению, уничтожению объекта, вызвавшего фрустрацию, крушение надежд у данного человека. 
К разрушительности как к средству разрешения своих жизненных проблем обычно обращаются 
люди, которые испытывают чувство тревоги и бессилия, ограничены в реализации своих 
интеллектуальных и эмоциональных возможностей.

• 3. "Конформист-автомат". Такой индивид, столкнувшись с трудноразрешимыми социальными и 
личными жизненными проблемами, перестает «быть самим собой». Он беспрекословно подчиняется 
обстоятельствам, обществу любого типа, требованиям социальной группы, быстро усваивая тот тип 
мышления и способ поведения, который свойствен большинству людей в данной ситуации. У такого 
человека почти никогда нет ни собственного мнения, ни выраженной социальной позиции. Он 
фактически утрачивает собственное «Я», свою индивидуальность и привык испытывать именно те 
чувства, какие от него ожидаются в определенных ситуациях. Это тип сознательного или 
бессознательного приспособленца.



• Характер является прижизненным образованием. Это означает, что он формируется после рождения 
человека. Истоки характера человека и первые признаки его проявления следует искать в самом 
начале жизни.

• Основную роль в формировании и развитии характера ребенка играет его общение с окружающими 
его людьми. В свойственных для него поступках и формах поведения ребенок, прежде всего, 
подражает своим близким. При помощи прямого научения через подражание и эмоциональное 
подкрепление он усваивает формы поведения взрослых.

• Сензитивным периодом для становления характера можно считать возраст от двух-трех до девяти-
десяти лет, когда дети много и активно общаются как с окружающими взрослыми людьми, так и со 
сверстниками. В этот период они открыты для воздействий со стороны, с готовностью их 
принимают, подражая всем и во всем. Взрослые люди в это время пользуются безграничным 
доверием ребенка, имеют возможность воздействовать на него словом, поступком и действием, что 
создает благоприятные условия для закрепления нужных форм поведения.

• Весьма важны для становления характера ребенка стиль общения взрослых друг с другом, а также 
способ обращения взрослых с самим ребенком. В первую очередь это относится к обращению 
родителей, и особенно матери, с ребенком. То, как действуют мать и отец в отношении ребенка, 
спустя много лет становится способом обращения его со своими детьми, когда ребенок станет 
взрослым и обзаведется собственной семьей.

• Раньше других в характере человека закладываются такие черты, как доброта, общительность, 
отзывчивость, а также противоположные им качества — эгоистичность, черствость, безразличие к 
людям. Имеются данные о том, что начало формирования этих черт характера уходит в глубь 
дошкольного детства, к первым месяцам жизни и определяется тем, как мать обращается с ребенком.

• Те свойства характера, которые наиболее ярко проявляются в труде — трудолюбие, аккуратность, 
добросовестность, ответственность, настойчивость — складываются несколько позже, в раннем и 
дошкольном детстве. Они формируются и закрепляются в играх детей и доступных им видах 
домашнего труда. Сильное влияние на их развитие оказывает адекватная возрасту и потребностям 
ребенка стимуляция со стороны взрослых. В характере ребенка сохраняются и закрепляются в 
основном такие черты, которые постоянно получают поддержку (положительное подкрепление).



• В начальных классах школы оформляются черты характера, проявляющиеся в отношениях с людьми. Этому 
способствует расширение сферы общения ребенка с окружающими за счет множества новых школьных 
друзей, а также учителей. Если то, что ребенок как личность приобрел в домашних условиях, получает в 
школе поддержку, то соответствующие черты характера у него закрепляются и чаще всего сохраняются в 
течение всей дальнейшей жизни. Если же вновь получаемый опыт общения со сверстниками и учителями не 
подтверждает как правильные те формы поведения, которые ребенок приобрел дома, то начинается 
постепенная ломка характера, которая обычно сопровождается выраженными внутренними и внешними 
конфликтами. Происходящая при этом перестройка характера не всегда приводит к положительному 
результату. Чаще всего имеет место частичное изменение черт характера и компромисс между тем, к чему 
приучали ребенка дома, и тем, что от него требует школа.

• В подростковом возрасте активно развиваются и закрепляются волевые черты характера, а в ранней юности 
формируются базовые нравственные, мировоззренческие основы личности. К окончанию школы характер 
человека можно считать в основном сложившимся, и то, что происходит с ним в дальнейшем, почти никогда 
не делает характер человека неузнаваемым для тех, кто с ним общался в школьные годы.

• Следует отметить, что характер не является застывшим образованием, а формируется и трансформируется 
на протяжении всего жизненного пути человека. Характер не является фатально предопределенным. Хотя он 
и обусловлен объективными обстоятельствами жизненного пути человека, сами эти обстоятельства 
изменяются под влиянием поступков человека. Поэтому после окончания учебного заведения характер 
человека продолжает формироваться или видоизменяться. На данном этапе человек сам является творцом 
своего характера, поскольку характер складывается в зависимости от мировоззрения, убеждений и привычек 
нравственного поведения, которые вырабатывает у себя человек, от дел и поступков, которые он совершает, 
от всей его сознательной деятельности. Этот процесс в современной психологической литературе 
рассматривается как процесс самовоспитания.

• Самовоспитание характера предполагает, что человек способен освободиться от излишнего самомнения, 
может критически посмотреть на себя, увидеть свои недостатки. Это позволит ему определить цель работы 
над собой, т. е. те черты характера, от которых бы он хотел избавиться или, наоборот, которые хотел бы 
выработать у себя. Тот, кто хочет учиться, всегда найдет, на кого ему равняться.

• Пример для подражания не обязательно должен быть реальным. Это может быть киногерой или герой 
литературного произведения, отличающийся глубокой принципиальностью и исключительной твердостью 
характера, герой войны, передовой ученый и т. д. Кроме этого, особое значение в формировании характера 
принадлежит общественной деятельности человека, активное участие в которой развивает чувство 
ответственности перед коллективом, способствует развитию организованности, выдержки, чувства долга.

• Наиболее эффективным средством формирования характера является труд. Сильными характерами 
обладают люди, ставящие перед собой большие задачи в работе, настойчиво добивающиеся их решения, 
преодолевающие всестоящие на пути к достижению этих целей препятствия, осуществляющие 
систематический контроль за выполнением намеченного. Поэтому мы вправе утверждать, что характер, как 
и другие черты личности, формируется в деятельности.



• Социальной зрелости индивид достигает, располагая системой сложившихся черт характера. Этот 
процесс протекает неприметно, и человеку кажется, что таким, как сейчас, он был всегда. Человек 
рождается с различными особенностями функционирования головного мозга, обладает тем или 
иным типом высшей нервной деятельности. Эти особенности не психологические, а 
физиологические, но они выступают в качестве первых причин того, что одни и те же воздействия на 
детей могут вызывать различный психологический эффект. Они определяют условия, в которых 
будут развиваться психика и сознание. Однако вместе с тем существует много условий, которые не 
являются идентичными. Изменение материального положения в семье за два-три года, прошедшие 
между рождением первого и второго ребенка (частенько младшего больше балуют), и изменения в 
отношениях внутри семьи, и хорошие друзья, встретившиеся на пути одного брата и не 
встретившиеся другому, и разные по своему педагогическому таланту учителя — все это 
способствует зарождению различных качеств и особенностей личности.

• Где-то в детстве допустили сравнительно несущественную ошибку в воспитании, а на крутой орбите 
жизни уже у взрослого человека появляются черты характера, которые заводят его в тупик, мешают 
ему и его близким жить.

• Нужно ориентироваться на то, какие цели ставят в воспитании, каково его содержание. Но бездумное 
перенесение приемов воспитания закономерно ведет к конфликту. Однако одни и те же 
педагогические воздействия могут вести к противоположным результатам, если они применяются к 
людям с различными индивидуальными особенностями. Эта аксиома методики воспитательной 
работы.

• Отказ от шаблона в воспитании личности ребенка предполагает творческий подход к вопросам 
формирования характера. Пусть на этом пути могут быть допущены ошибки, но серьезное, 
вдумчивое, нетрафаретное решение будет плодотворнее педагогического штампа, если судить не по 
результатам отдельных действий («добились от ребенка того-то»), а по конечному итогу всего 
процесса формирования характера.

• Нет характера, которого нельзя было бы изменить и переделать. Ссылки на то, что «у меня такой 
характер, и я с собой ничего не могу поделать», психологически совершенно несостоятельны. 
Каждый человек ответствен за все проявления своего характера, и каждый человек в состоянии 
заняться самовоспитанием.

• Итак, характер — прижизненное приобретение личности, включающейся в систему общественных 
отношений, в совместную деятельность и общение с другими людьми, и тем самым обретающей 
свою индивидуальность.



• Характер – это индивидуальное сочетание существенных свойств личности, показывающих 
отношение человека к окружающему миру и выражающихся в его поведении, поступках. 
Характер – это отношение, закрепленное в привычных формах поведения.

• К основным чертам характера можно отнести: коллективизм, эгоизм, грубость, честность, 
общительность, замкнутость, скрытность, трудолюбие, лень, небрежность, инициативность, 
косность, консерватизм, бережливость, скромность, самоуважение, целеустремлённость, 
самостоятельность, решительность, настойчивость, выдержку, мужество, смелость, 
дисциплинированность и т.д.

• Физиологическая основа характера – это сплав черт типа нервной системы и сложных 
устойчивых систем временных связей, выработанных в результате индивидуального 
жизненного опыта, воспитания. На базе любого типа нервной системы можно сформировать 
все общественно ценные качества личности. Характер не наследуется и не является 
прирожденным, а так же постоянным и неизменным свойством личности, характер 
формируется и развивается под влиянием окружающей среды, жизненного опыта человека и 
его воспитания. Характер связан с темпераментом и способностями. Так, настойчивость у 
холерика выражается в кипучей деятельности, у флегматика- в спокойной деловитости. 
Уровень способностей связан с умением настойчиво преодолевать трудности, не падать 
духом под влиянием неудач, работать организованно, проявлять инициативу. Характер, 
несмотря на свою многогранность, лишь одна из сторон, но не вся личность. Человек 
способен подняться над своим характером, способен изменить его, поэтому, когда говорят о 
прогнозировании поведения, не забывают, что оно имеет определенную вероятность и не 
может быть абсолютным. Личность может бросить вызов обстоятельствам и стать другой



• Маклаков П. Общая психология. : 
Учеб. пособие. Москва, 2003.

• Общая психология. /Под ред. 
Петровского С.: Учеб. пособие. 
Москва, 1983.


