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Темперамент (лат. temperamentum — надлежащее соотношение частей) — 

устойчивое объединение индивидуальных особенностей личности, связанных с 

динамическими, а не содержательными аспектами деятельности.  

Темперамент составляет основу развития характера; вообще, с 

физиологической точки зрения темперамент — тип высшей нервной 

деятельности человека.  

Темпераментом называют совокупность свойств, характеризующих 

динамические особенности протекания психических процессов и поведения 

человека, их силу, скорость, возникновение, прекращение и изменение.  

Свойства темперамента к числу собственно личностных качеств человека 

можно отнести только условно, они скорее составляют индивидные его 

особенности, так как в основном биологически обусловлены и являются 

врожденными [1, с. 66].  

Тем не менее, темперамент оказывает существенное влияние на 

формирование характера и поведения человека, иногда определяет его 



 

 

поступки, его индивидуальность, поэтому полностью отделить темперамент от 

личности нельзя.  

Он выступает как бы связующим звеном между организмом, личностью и 

познавательными процессами. 

Поговорим о свойствах темперамента, к ним можно отнести те 

отличительные индивидуальные признаки человека, которые определяют собой 

динамические аспекты всех его видов деятельности, характеризуют 

особенности протекания психических процессов, имеют более или менее 

устойчивый характер, сохраняются в течение длительного времени, проявляясь 

вскоре после рождения (после того, как центральная нервная система 

приобретает специфически человеческие формы) [2, с. 45].  

Считают, что свойства темперамента определяются в основном 

свойствами нервной системы человека, которые мы рассмотрели в предыдущей 

главе учебника, обсуждая проблемы способностей. 

Опираясь на новую концепцию свойств нервной системы, советский 

психофизиолог В.М. Русалов, предложил на ее основе более современную 

трактовку свойств темперамента. Он выделил четыре свойства темперамента, 

отвечающие за широту или узость афферентного синтеза (степень 

напряженности взаимодействия организма со средой), легкость переключения с 

одной программы поведения на другую, скорость исполнения текущей 

программы поведения и чувствительность к несовпадению реального 

результата действия с его акцептором. 

В соответствии с этим традиционная психофизиологическая оценка 

темперамента изменяется и вместо двух параметров – активности и 

чувствительности – включает уже четыре компонента: энергичность 

(выносливость), пластичность, скорость и эмоциональность (чувствительность). 

Все эти компоненты темперамента, по его мнению, биологически и генетически 

обусловлены.  

Темперамент зависит от свойств нервной системы, а они в свою очередь 

понимаются как основные характеристики функциональных систем, 



 

 

обеспечивающих интегративную, аналитическую и синтетическую 

деятельность мозга, всей нервной системы в целом. 

Темперамент – это психобиологическая категория в том смысле слова, 

что его свойства не являются полностью ни врожденными, ни зависимыми от 

среды. Они, по выражению автора, представляют собой, «системное 

обобщение» первоначально генетически заданных индивидуально-

биологических свойств человека, которые, «включаясь в самые разные виды 

деятельности, постепенно трансформируются и образуют независимо от 

содержания самой деятельности обобщенную, качественно новую 

индивидуально устойчивую систему инвариантных свойств» [3, с. 97]. 

В соответствии с двумя основными видами человеческой деятельности – 

предметной деятельностью и общением каждое из выделенных свойств 

темперамента должно рассматриваться отдельно, поскольку предполагается, 

что в деятельности и общении они проявляются по-разному. 

Еще на одно обстоятельство, характеризующее связь темперамента со 

свойствами нервной системы, следует обратить внимание. Психологической 

характеристикой темперамента являются не сами по себе свойства нервной 

системы или их сочетание, а типичные особенности протекания психических 

процессов и поведения, которые данные свойства порождают. 

По мнению немецкого философа И. Канта темпераменты человека 

(проявления темперамента можно заметить и у высших животных) 

подразделяются на два типа: темпераменты чувства и темпераменты 

деятельности.  

В общем, «можно установить только четыре простых темперамента: 

сангвинический, меланхолический, холерический, флегматический». Из этих 

четырех типов темперамента к темпераментам чувства относятся 

сангвинический и его противоположность – меланхолический.  

Первый характеризуется тем, что при нем ощущения возникают в 

нервной системе и в сознании человека довольно быстро и внешне проявляются 

сильно, но внутренне бывают недостаточно глубокими и продолжительными.  



 

 

При меланхолическом темпераменте внешние проявления ощущений 

бывают менее яркими, но зато внутренне достаточно глубокими и 

длительными. 

Сангвинический темперамент деятельности характеризует человека 

весьма веселого нрава. Он представляется оптимистом, полным надежд, 

юмористом, шутником, балагуром. Он быстро воспламеняется, но столь же 

быстро остывает, теряет интерес к тому, что совсем еще недавно его очень 

волновало и притягивало к себе. Сангвиник много обещает, но не всегда 

сдерживает свои обещания. Он легко и с удовольствием вступает в контакты с 

незнакомыми людьми, является хорошим собеседником, все люди ему друзья. 

Его отличает доброта, готовность прийти на помощь. Напряженная умственная 

или физическая работа его быстро утомляет. 

Меланхолический темперамент деятельности, по Канту, свойственен 

человеку противоположного, в основном мрачного настроя. Такой человек 

обычно живет сложной и напряженной внутренней жизнью, придает большое 

значение всему, что его касается, обладает повышенной тревожностью и 

ранимой душой. Такой человек нередко бывает сдержанным и особенно 

контролирует себя при выдаче обещаний. Он никогда не обещает того, что не в 

состоянии сделать, весьма страдает от того, что не может выполнить данное 

обещание, даже в том случае, если его выполнение непосредственно от него 

самого мало зависит. 

Холерический темперамент деятельности характеризует вспыльчивого 

человека. О таком человеке говорят, что он слишком горяч, несдержан. Вместе 

с тем такой индивид быстро остывает и успокаивается, если ему уступают, идут 

навстречу. Его движения порывисты, но непродолжительны. 

Флегматический темперамент деятельности относится к хладнокровному 

человеку. Он выражает собой скорее склонность к бездеятельности, чем к 

напряженной, активной работе. Такой человек медленно приходит в состояние 

возбуждения, но зато надолго. Это заменяет ему медлительность вхождения в 

работу. 



 

 

В природе не существует абсолютно одинаковых человеческих личностей 

– личность каждого человека неповторима.  

Однако человек не рождается уже сложившейся личностью. Ею он 

становится постепенно. Но еще раньше, чем человек становится личностью, у 

него наблюдаются индивидуальные особенности психики, а они весьма 

консервативны, устойчивы.  

В настоящее время в науке накоплено множество фактов о свойствах 

нервной системы и по мере их накопления исследователи придают все меньшее 

значение типам нервной системы, тем более магическому числу, 

фигурирующему почти во всех работах И.П. Павлова о темпераменте, прежде 

всего, подчеркивается значение исследований отдельных фундаментальных 

свойств нервной системы, в то время как проблема разделения на типы 

отступает на второй план [5, с. 126].  

В лабораториях Павлова, где на собаках изучали условные рефлексы, 

обнаружили, что у разных животных условные рефлексы образуются по-

разному: у одних они образуются быстро и долго сохраняются, у других же, 

напротив, медленно и угасают быстро; одни животные могут переносить 

большие нагрузки при сильных раздражителях, а другие при тех же условиях 

впадают в тормозное состояние.  

Свойства темперамента, например, социализация пищевой потребности, 

любовь к компаниям и дружеским излияниям, терпимость и отсутствие 

сострадания, нельзя считать наследственными свойствами того же порядка, что 

и телосложение. Известно, что такие свойства, возникая на основе 

определенных анатомо-физиологических особенностей индивида, 

формируются под воздействием воспитания и общественной среды. 

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).  



 

 

Начиная разговор о темпераменте, как психическом свойстве личности, 

введем категорию «психическое свойство личности», под которой понимается 

устойчивое психическое явление, существенно влияющее на деятельность 

человека и характеризующее его главным образом с социально-

психологической стороны.  

Другими словами, это психическое явление, которое реализуется в 

определенном социуме (социальной группе или во взаимоотношениях с 

другими людьми). В его структуру входят направленность, темперамент, 

характер и способности. 

Люди начинаются знакомиться с понятием «темперамент» очень рано. 

Еще в детстве мы замечаем, что одни из нас более подвижные, веселые 

настойчивые, а другие медлительные, застенчивые, неторопливые в словах и 

поступках. Именно в этих особенностях и проявляется темперамент. 

Динамика психической деятельности зависит также от мотивов и 

психических состояний.  

Любой человек, независимо от особенностей его темперамента, при 

наличии интереса работает энергичнее и быстрее, чем при его отсутствии. 

Темперамент проявляется у человека в очень различной обстановке: в том, как 

он общается с людьми, как радуется и огорчается, как работает и отдыхает [4, с. 

21].  

Свойства темперамента наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с 

другими психическими особенностями человека.  

Специфика темперамента заключается также в том, что различные 

свойства темперамента данного человека не случайно сочетаются друг с 

другом, а закономерно связаны между собой, образуя определенную 

организацию, характеризующую тип темперамента. 

К.Г. Карус (1789–1869), немецкий врач, философ, психолог и художник, 

особое внимание обращал на вопрос о конкретных материальных признаках, по 

которым можно судить о душевных силах, он пытался модифицировать 

френологическое учение Галля на основе данных об эволюционном развитии 



 

 

нервной системы. Его идеи о «физиогномике природы» были в дальнейшем 

развиты в концепции Л. Клагеса о непосредственном «физиономическом 

наблюдении» самой жизни и о разрушении «бессознательного космического 

ритма природы человеческим духом». 

Ф. Лерш (1898–1972), немецкий психолог, представитель понимающей 

психологии и характерологии, основываясь на общеантропологических 

представлениях о полярности отношений индивида с окружающим миром, 

разработал достаточно умозрительное учение о слоях характера, в котором 

выделял: 

— «эндотимную» основу (настроения, чувства, аффекты, влечения); 

— личностную «надстройку». 

Характер нередко сравнивают с темпераментом, а в некоторых случаях 

рассматривают эти понятия как тождественные. В мировой психологической 

науке существует четыре точки зрения на соотношение между собой этих двух 

понятий: 

1. Отождествление характера и темперамента (Э. Кречмер, А. Ружицкий). 

2. Противопоставление характера и темперамента, подчеркивание 

антагонизма между ними (П. Викторов, В. Вирениус). 

3. Признание темперамента элементом характера, его ядром, неизменной 

частью (С. Рубинштейн, С. Городецкий). 

4. Признание темперамента природной основой характера (Л.С. 

Выготский, Б.Г. Ананьев). 

В известном смысле все эти четыре представления не лишены основания.  

Темперамент определяет в характере такие, например, черты как 

уравновешенность, приспособляемость, поведенческая подвижность или 

инертность, отношение к новому, трудолюбие. 

Однако темперамент не предопределяет характер в полной мере.  

У людей с одинаковыми свойствами темперамента может быть 

совершенно различный характер. Особенности темперамента лишь могут 

способствовать или противодействовать формированию тех или иных черт 



 

 

характера. В конце концов, количество типов темперамента небольшое (обычно 

выделяют четыре или около четырех), а типов характера значительно больше. 

Свойства темперамента иногда могут в какой-то степени даже приходить в 

противоречие с характером. У человека со сформировавшимся характером 

темперамент перестает быть самостоятельной формой проявления личности, а 

становится его динамической стороной, заключаясь в определенной 

эмоциональной направленности свойств характера, определенной скорости 

протекания психических процессов и проявлений личности, определенной 

характеристике выразительных движений и действий личности [5, с. 81]. 

Темперамент тоже не является чем-то совершенно стабильным, 

полностью зависящим лишь от генетических факторов. Подобно тому, как 

человек может похудеть или наоборот поправиться, накачать мышцы или 

одряхлеть, заболеть и выздороветь, темперамент тоже меняется. Что интересно, 

на изменение темперамента оказывает влияние и характер тоже. 

Таким образом, особенности темперамента и характера органически 

связаны между собой, и эта связь где-то весьма элементарна и наглядна, а где-

то очень тонкая. При этом, переплетение многих особенностей характера и 

темперамента во многом определяет индивидуальное лицо человека, его 

личность. 
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