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ВВЕДЕНИЕ
 Говоря о характере, обычно подразумеют те свойства 

личности, которые накладывают определенный отпечаток 

на все ее проявления и выражают специфическое для нее 

отношение к миру и прежде всего к другим людям. 

Характер обусловливает определенность человека как 

субъекта деятельности, который, выделяясь из 

окружающего, конкретным образом относится к нему. 

Знать характер человека - это знать те существенные для 

него черты, из которых вытекает, которыми определяется 

весь образ его действий. Черты характера - это те 

существенные свойства человека, из которых с 

определенной логикой и внутренней последовательностью 

вытекает одна линия поведения, одни поступки и 

которыми исключаются, как не совместимые с ними, им 

противоречащие другие.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА

 В переводе с греческого «характер» — это «чеканка», 

«примета». Действительно, характер — это особые 

приметы, которые приобретает человек, живя в 

обществе. Подобно тому как индивидуальность личности 

проявляется в особенностях протекания психических 

процессов (хорошая память, богатое воображение, 

сообразительность и т. д.) и в чертах темперамента, она 

обнаруживает себя и в чертах характера.

 Характер — это совокупность устойчивых 

индивидуальных особенностей личности, 

складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и 

общении, обусловливая типичные для индивида способы 

поведения.



 Личность человека характеризуется не только тем, что он 

делает, но и тем, как он это делает. Действуя на основе 

общих интересов и разделяемых всеми убеждений, 

стремясь в жизни к общим целям, люди могут 

обнаруживать в своем общественном поведении, в своих 

поступках и деяниях не одинаковые, порой 

противоположные индивидуальные особенности. Можно 

наряду с другими людьми испытывать те же трудности, 

выполнять с равным успехом свои обязанности, любить 

или не любить одно и то же, но быть при этом мягким, 

уступчивым или жестким, нетерпимым человеком, 

веселым или грустным, уверенным или робким, 

уживчивым или неуживчивым. 



 Эти индивидуальные особенности, образующие характер 

человека, относятся в первую очередь к воле (например, 

решительность или неуверенность, боязливость) и к 

чувствам (например, жизнерадостность или 

угнетенность), но в известной мере и к уму (например, 

легкомыслие или вдумчивость). Впрочем, проявления 

характера являются комплексными образованиями и в 

ряде случаев практически не поддаются разнесению по 

разрядам волевых, эмоциональных или 

интеллектуальных процессов (к примеру, 

подозрительность, великодушие, щедрость, 

злопамятность и др.).



 Характер обнаруживает зависимость от общественных 

отношении, определяющих направленность личности 

человека. Так, к примеру, в обществе, основывающемся 

на эксплуатации человека человеком, социальная 

позиция представителей господствующих классов 

способствует закреплению в их характере надменности, 

чванства, ханжества, корыстолюбия, лицемерия и т. д..

 Иная картина детерминации характера присуща 

социалистическому обществу. Как в годы мирного труда, 

так и в Великой Отечественной войне отчетливо 

проявились специфические качества характера 

советского человека: самоотверженность, 

целеустремленность, отвага, скромность, трудолюбие 

выступили как стержневые черты характера людей, 

строящих и защищающих социалистическое общество.



 Зная характер человека, можно предвидеть, 

как он будет вести себя при тех или иных 

обстоятельствах, а следовательно, и 

направлять поведение человека. Опираясь на 

ценные свойства характера воспитуемого, 

педагог стремится развить и упрочить их, а 

отрицательные — ослабить или хотя бы 

компенсировать, возместив другими, 

социально значимыми качествами.



 Становление характера происходит в условиях 

включения личности в различные по уровню развития 

социальные группы (в семье, дружеской компании, 

трудовом или учебном коллективе, асоциальной 

ассоциации и т. д.). В зависимости от того, как 

осуществляется индивидуализация личности в 

референтной для нее группе и каков уровень развития 

межличностных отношений в ней, у подростка, к 

примеру, могут формироваться в одном случае 

открытость, прямота, смелость, принципиальность, 

твердость характера, в другом случае — скрытность, 

лживость, трусость, конформность, слабохарактерность. 

В коллективе, как группе высокого уровня развития, 

создаются наиболее благоприятные возможности 

развития и закрепления лучших черт характера. Этот 

процесс способствует оптимальной интеграции личности 

в коллективе и дальнейшему развитию самого 

коллектива.



ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА.

 Как считает известный немецкий психиатр К. Леонгард, 
у 20 — 56% людей некоторые черты характера столь 
заострены (акцентуированы), что это при определенных 
обстоятельствах приводит к однотипным конфликтам и 
нервным срывам. Акцентуация характера —
преувеличенное развитие отдельных свойств характера 
в ущерб другим, в результате чего ухудшается 
взаимодействие с окружающими людьми. Выраженность 
акцентуации может быть различной — от легкой, 
заметной лишь ближайшему окружению, до крайних 
вариантов, когда приходится задумываться, нет ли 
болезни — психопатии. Психопатия — болезненное 
уродство характера (при сохранении интеллекта 
человека), в результате резко нарушаются 
взаимоотношения с окружающими людьми, психопаты 
могут быть даже социально опасны для окружающих.



 Но в отличие от психопатии акцентуации 
характера проявляются не постоянно, с годами 
могут существенно сгладиться, приблизиться к 
норме. Леонгард выделяет 12 типов 
акцептуации, каждый из которых 
предопределяет избирательную устойчивость 
человека к одним жизненным невзгодам, при 
повышенной чувствительности к другим, к 
частым однотипным конфликтам, к 
определенным нервным срывам. В 
благоприятных условиях, когда не попадают 
под удар именно слабые звенья личности, 
такой человек может стать и незаурядным; 
например, акцентуация характера по так 
называемому экзальтированному типу может 
способствовать расцвету таланта артиста, 
художника.





























ПРОЯВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА В ПОВЕДЕНИИ

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.

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

 Накладывая отпечаток на внешность человека, 
характер получает свое наиболее яркое 
выражение в его поступках, поведении, 
деятельности. О характере следует судить в 
первую очередь на основании поступков людей, 
в которых наиболее полно отражается их 
сущность.



 Человек по самому своему существу деятелен. В 

структуру человеческой деятельности входят как 

различные непроизвольные, 

автоматизированные движения (мимика, 

пантомимика, походка и т. д.), так и 

преднамеренные действия большей или 

меньшей степени сложности. Движения и 

действия, выполнение которых становится в 

определенных условиях потребностью для 

человека, как известно, называются 

привычками. Самый удачный портрет не дает 

столько сведений о характере человека, как его 

привычные действия и движения.



 И все-таки решающие, объективные и 

неопровержимые данные о характере человека 

дают не эти непроизвольные действия и 

движения человека и не черты его внешнего 

облика, а его сознательные и преднамеренные 

действия и поступки. Именно по поступкам 

судим мы о том, что представляет собой 

человек.

 Таким образом, характер имеет социальную 

природу, т. е. зависит от мировоззрения 

человека, содержания и характера его 

деятельности, от коллектива, в котором он 

живет и действует, от активного 

взаимодействия с другими людьми.



 Характер — лишь одна из сторон личности, но не вся 
личность. Человек, поставленный в экстремальную 
ситуацию или просто в ситуацию выбора, способен 
подняться над обстоятельствами, в том числе и над 
собственным характером.

 Эта способность человека противостоять любым 
обстоятельствам, в том числе и внутренним, 
психологическим, представляет собой могучую силу 
самоизменения человека, основу его развития как 
личности. Поэтому любые попытки конечного 
объяснения человека, прогноза его поведения не 
могут быть окончательными в принципе, так как 
личность способна обесценить эти объяснения, 
бросить им вызов и стать другой, т. е. сделать выбор в 
пользу своего общественного и общечеловеческого 
применения (и тем самым собственного развития), а 
не только лишь соответствия внешним и внутренним 
обстоятельствам.



 В той мере, в какой личность способна на это, в ней на 
первый план выступает не конкретно-
характерологическое, а общественное и 
общечеловеческое. И в той мере, в какой она не способна 
на это, личность действительно исчерпывается своим 
характером, типичными индивидуальными 
характеристиками в типичных ситуациях.

 К тому же одни и те же обстоятельства отражаются 
людьми далеко не одинаково. «Тот, кто хочет делать, 
ищет средства, кто не хочет — причины». Какие из 
обстоятельств человек будет выделять для себя как 
значимые, может определяться как самими внешними 
обстоятельствами (на ситуативном уровне поведения), 
так и — далее — сложившимися индивидуальными 
особенностями личности (в том числе и ее характером), т. 
е. внутренними обстоятельствами, и, наконец, 
осознанием себя как субъекта действия, воплощающего 
высокие общественные и общечеловеческие идеалы, 
отделенного и от внешних (ситуативных), и от 
внутренних (индивидуально-психологических) 
обстоятельств и могущего влиять на них.



 Проявляясь в действиях и поступках, в том, в 
какой мере активно субъект включается в 
совместную деятельность, характер оказывается 
зависим как от содержания деятельности, так и 
от успешного или неуспешного преодоления 
трудностей, от далеких и ближайших 
перспектив в достижении основных жизненных 
целей. При этом характер зависит от того, как 
соотносится человек (на основе уже ранее 
сложившихся его особенностей) к своим 
неудачам и удачам, к общественному мнению и 
ряду других обстоятельств. Так, люди, 
обучающиеся в том же классе школы или 
работающие на равном положении, приобретают 
разные черты характера в связи с тем, 
справляются ли они с делом.



 Таким образом, важнейший момент в 
формировании характера – то, как человек 
относится к окружающей среде и к самому себе –
как к другому. Эти отношения являются вместе с 
тем основанием для классификации важнейших 
черт характера.

 Характер человека проявляется, во-первых, в том, 
как он относится к другим людям: родным и 
близким, товарищам по работе и учебе. Устойчивая 
и неустойчивая привязанность, принципиальность 
и беспринципность, общительность и замкнутость, 
правдивость и лживость, тактичность и грубость 
обнаруживают отношения человека к другим 
людям. Характер человека не может быть раскрыт 
и понят вне коллектива. В коллективе, при живом 
общении с другими людьми ясно выступают такие 
черты характера, как широта или мелочность, 
неуживчивость или покладистость, миролюбие или 
склонность к спорам.



 Во-вторых, показательно для характера отношение 
человека к себе: самолюбие и чувство собственного 
достоинства или приниженность и неуверенность в 
своих силах. У одних людей на первый план 
выступают себялюбие и эгоцентризм (помещение 
себя в центр всех событий), у других — подчинение 
собственных интересов интересам коллектива, 
самоотверженность в борьбе за общее дело.

 В-третьих, характер обнаруживается в отношении 
человека к делу. Так, к числу наиболее ценных 
черт характера человека относятся 
добросовестность и исполнительность, серьезность, 
энтузиазм, ответственность за порученное дело и 
озабоченность его результатами.

 В-четвертых, характер проявляется в отношении 
человека к вещам: не только отношение к 
общественной собственности, но и аккуратное или 
небрежное обращение со своими вещами, с одеждой 
и обувью, книгами и учебными пособиями и т. д.



 Деятельность человека, его поведение, прежде 
всего, определяются теми целями, которые он 
ставит перед собой, и основной детерминантой его 
поведения и деятельности всегда остается 
направленность его личности — совокупность его 
интересов, идеалов и убеждений. Однако два 
человека, у которых в направленности личности 
обнаруживается много общего и цели которых 
совпадают, могут существенно различаться по 
используемым ими способам достижения этих 
целей. За этими различиями стоят особенности 
характера личности. В характере человека как бы 
заложена программа типичного его поведения в 
типичных обстоятельствах. Черты характера, 
таким образом, обладают определенной 
побуждающей, мотивирующей силой, которая в 
наибольшей степени обнаруживает себя в 
стрессовых ситуациях, при необходимости 
осуществлять выбор действий, преодолевать 
значительные трудности.



 Решительный по своему характеру человек 
переходит от побуждений к действиям зачастую без 
сколько-нибудь длительной борьбы мотивов. 
Тактичность как черта характера индивида 
способствует проявлению осторожности в 
высказываниях, которая предполагает учет целого 
ряда обстоятельств и проблем, существенных для 
людей, с которыми он общается.

 Так, в качестве черты характера может 
рассматриваться степень выраженности у индивида 
мотивации достижения — его потребности в 
обязательном достижении успеха в любой 
деятельности, какой бы он ни был занят, особенно в 
условиях соревнования с другими людьми. 
Мотивация достижения как черта 
индивидуальности формируется прижизненно 
вследствие систематических и личностно значимых 
поощрений человека за успехи и наказаний за 
неудачи.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Характер человека — это закрепленная в индивиде 
система генерализованных обобщенных 
побуждений. Побуждения, порождаемые 
обстоятельствами жизни, — это и есть тот 
«строительный материал», из которого складывается 
характер. Побуждение, мотив — это свойство 
характера в его генезисе. Для того чтобы мотив 
(побуждение) стал свойством личности, 
«стереотипизированным» в ней, он должен 
генерализоваться по отношению к ситуации, в 
которой он первоначально появился, 
распространившись на все ситуации, однородные с 
первой, в существенных по отношению к личности 
чертах. Свойство характера — это в конечном счете 
и есть тенденция, побуждение, мотив, закономерно 
появляющийся у данного человека при однородных 
условиях.
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