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Аннотация: В данной статье изучается такое понятие как «характер», его 
особенности у индивидов. Анализируется описанные типы характеров и 
психопатий, на основе чего созданы классификации с описанием акцентуи-
рованных черт характеров. Актуальной представляется необходимость из-
учения особенностей характера в понимании и решении проблем, связанных 
с коммуникацией между индивидами, их взаимоотношением, пониманием 
индивида самого себя, а также коррекции поведения и общего психического 
состояния человека как личности. Целью работы является психологическое 
исследование проявлений акцентуаций и психопатий различных типов ха-
рактера.
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Summary: This article studies such a concept as «character», its 
individuals’ features. The described types of characters and psychopathy 
are analyzed, on the basis of which classifications are created with a 
description of accentuated character traits. It seems urgent to study 
the characteristics of character in understanding and solving problems 
related to communication between individuals, their relationship, 
understanding the individual himself, as well as correcting the behavior 
and general mental state of a person as a person. The aim of the work 
is a psychological study of the manifestations of accentuations and 
psychopathy of various types of character.
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Введение

Изучение характера человека – важнейшая про-
блема психологической науки. Отечественными и 
зарубежными психологами внесен значительный 

вклад в развитие этой области, находящейся на грани 
двух наук: психологии и психиатрии. Объектом иссле-
дования является изучение индивидуальных различий 
характера, его особенностей и аномалий.

Немецкий психолог К. Леонгард вводит в психологию 
понятие «акцентуированная личность» [9]. Были изуче-
ны характеры и индивидуальные особенности многих 
людей. Проведен ряд исследований, выявлены и описа-
ны в научных трудах типы характеров и психопатий, соз-
даны классификации с описанием акцентуированных 
черт характеров.

Над этой проблемой работали многие известные пси-
хологи и психиатры: К. Юнг, К. Кречмер, У. Шелдон, Хей-
манс, К. Леонгард, А.Е. Личко, П.Б. Ганнушкин, А. Лоуэн, 
Э. Фромм, Э. Шостром, Б.С. Братусь и другие. Эти ученые 
обобщили в своих работах многолетний опыт наблюде-
ния и общения с людьми и своими пациентами [3, 6, 9, 
11]. Современной наукой продолжается исследование 
личности, выявляются ее новые стороны, вносятся до-

полнения в уже существующие типологии.

Актуальность работы заключается в необходимо-
сти изучения особенностей характера в понимании и 
решении многих проблем, связанных с общением, вза-
имоотношением людей, пониманием субъектом самого 
себя, своего внутреннего мира, своей индивидуально-
сти, а также коррекции поведения и общего психическо-
го состояния человека как личности.

Объект исследования: характер, его индивидуаль-
ные различия.

Предмет исследования: акцентуации и психопатии 
различных типов характера.

Цель работы: психологическое исследование про-
явлений акцентуаций и психопатий различных типов 
характера.

Характер: определение, свойства, типы

Характер (от греч. character – отпечаток, черта, при-
знак, особенность) – это комплексное образование, со-
стоящее из волевых, эмоциональных и интеллектуаль-
ных процессов [7].
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Характер человека тесно связано с его личностью, 
темпераментом и представляет собой совокупность 
личностно-психологических особенностей, которые 
формируются и проявляются в деятельности, типах по-
ведения, эмоциональных реакциях [16]. Говоря о дан-
ном аспекте, мы подразумеваем проявление характера 
не только в деятельности человека, но и в отношении 
к деятельности человеком, реальности других людей, к 
себе, а также в человеческом общении и образователь-
ном процессе [1, с. 122]. Он определяет осмысленные 
действия человека, а не случайные реакции на стимул 
или ситуацию [12, с. 207].

Психологию, в первую очередь, интересует «един-
ство» индивидуальной формы проявления характера в 
ее жизненном, историческом аспекте. Науке важно ис-
следование общего жизненного содержания, а не толь-
ко познание оторванных от него свойств характера.

Итак, характер – это совокупность устойчивых черт 
личности и одно из основных ее проявлений. Как мо-
тивационная черта личности - побуждает и направляет 
действия человека, связанные с выбором цели действия. 
Как инструментальная – определяет пути и средства до-
стижения поставленной цели. Выделяющиеся в характе-
ре черты или стороны существуют не отдельно друг от 
друга, а связаны, образуя структуру. Но эта зависимость 
отдельных черт между собой неравномерна. Среди черт 
некоторые выступают как ведущие (основные), дающие 
общую направленность характера, а некоторые остают-
ся второстепенными, гармонирующими или дисгармо-
нирующими с основными. Таким образом, существуют 
цельные и противоречивые характеры.

Исходя из этого, можно сказать, что сходство жизнен-
ных обстоятельств может выработать сходные черты у 
разных людей, и, напротив, люди с первоначально сход-
ными натурами могут, впоследствии, иметь очень мало 
общего между собой.

По степени выраженности определенных (типичных) 
черт, являющихся общими для некоторых групп людей, 
характеры делят на типы. В характере человека заложе-
на программа его типичного поведения и она является 
общей для многих людей, т.е. составляет группу людей с 
одним типом характера.

В типологии характеров, предложенной К. Юнгом, ха-
рактер разделен на два основных типа: экстравертиро-
ванный и интровертированный [15].

В дальнейшем, Э. Кречмер связал характер человека 
с его конституцией или телосложением и классифици-
ровал всех людей на три группы: астеники, пикники и 
атлетики. Э. Кречмер полагал, что им соответствуют по 
характерологическим особенностям шизоиды, циклои-

ды и эпилептоиды [8].

Хотя, во многом, практический опыт показывает, что 
определенная связь между телосложением и типом ха-
рактера существует, такой биологический взгляд на раз-
личные свойства личности не имел научно-обоснован-
ных доказательств и неоднократно подвергался критике.

Теории происхождения и развития акцентуаций

Как было сказано выше, черты определенного ха-
рактера составляют большое количество и их вариа-
тивность проявляется не только в качественной, но и в 
количественной выраженности. Когда количественная 
выраженность определенной черты характера усилива-
ется, возникает акцентуация характера (англ. character 
accentuation).

Термин «акцентуированная личность», введенный про-
фессором неврологической клиники Берлинского универ-
ситета К. Леонгардом (1968) и измененный отечественным 
детским врачом-психиатром А.Е. Личко на «акцентуации 
характера» очень точно отражает мысль о степени выра-
женности именно некоторых черт характера [9, 10].

К. Леонгард приводит примеры черт характера и де-
лит их на вариантные и акцентуированные. Вариантны-
ми он называет существующие в характере человека ре-
акции на окружающее: альтруизм, эгоизм, честолюбие, 
сострадание, чувство долга и т.д. и относит их к прояв-
лениям человеческих индивидуальностей. К. Леонгард 
указывает на врожденную направленность черт харак-
тера, называя ее основой воспитания и соотносит черты, 
определяющие индивидуальность человека к различ-
ным психическим сферам:

1. сфера направленности интересов и склонностей;
2. сфера чувств и воли;
3. ассоциативно-интеллектуальная сфера [9].

Классификация акцентуаций характера

Если рассматривать акцентуации, то выделяются две 
классификации типов: классификация К. Леонгарда соз-
дана в 1968 г., а в 1976 г. была несколько видоизменена, и 
классификация, предложенная А.Е. Личко в 1977 г.

К. Леонгард в своей систематике отразил идеи обо-
их направлений, систематизировав акцентуацию харак-
тера по типам индивидуальных проявлений и разделив 
все акцентуированные личности на 2 типа: экстраверти-
рованные и интровертированные. На основе этого он 
создал классификацию акцентуированных характеров 
взрослых людей. Он выделил 4 типа акцентуированных 
характеров и 6 типов акцентуированных личностей, 
представляющих собой смешанные типы с преоблада-
нием свойств темперамента. Разделив акцентуирован-
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ные личности на экстравертированные и интровертиро-
ванные, К. Леонград связывал эти понятия с периодом 
переходного возраста, когда у ребенка начинает форми-
роваться психика взрослого человека [9].

Излагая свои взгляды по этому вопросу, К. Леонгард 
пишет, что при экстравертированности в мыслях и по-
ведении преобладает мир восприятий, при интровер-
тированности – мир представлений. Экстравертиро-
ванная личность проявляет чисто внешнюю активность, 
импульсивность, не зависящую от мыслительных про-
цессов, интровертированная личность, напротив, более 
нерешительна,

т.к. имеет склонность к обдумыванию.

Классификация К. Леонгарда [9]:
1. Демонстративная личность – противоположен с 2;
2. Педантическая личность – противоположен с 1;
3. Застревающая личность;
4. Возбудимая личность;
5. Гиперимическая личность - противоположен с 6;
6. Дистимическая личность – противоположен с 5;
7. Аффективно-лабильный темперамент;
8. Аффективно-экзальтированный темперамент;
9. Тревожная (боязливая) личность;
10. Эмотивная личность;
11. Экстравертированная акцентуация личности и ее 

комбинации;
12. Интровертированная акцентуация личности и ее 

комбинации.

Методы психологической диагностики 
акцентуации характера

В мировой практике исследований разработаны ме-
тоды диагностики индивидуально-типологических осо-
бенностей и акцентуаций характера, направленных на 
выявление различных типов, их особенностей.

Важнейшими средствами диагностики К. Леонгард 
считает наблюдение и обследование [9]. При этом на-
блюдение за испытуемым желательно проводить в раз-
ных обстановках и в разных видах деятельности: труд, 
общение, игра и т.д.

Большинство исследователей сходятся во мнении, 
что при проведении опроса необходимо коснуться сле-
дующих тем:

1. работа, учеба – любимое и нелюбимое занятие, 
причины неуспеха, отношения в коллективе, 
имевшиеся нарушения;

2. отношения с друзьями – предпочтение одного 
близкого друга или компании приятелей, положе-
ние среди товарищей, какие личностные качества 
ценятся в друзьях;

3. увлечения в настоящем и прошлом – причины вы-
бора увлечения, достигнутые результаты;

4. Внутрисемейные отношения – состав семьи, кто 
назван первым, с кем в семье конфликтные отно-
шения, причины конфликтов.

Заключение

Данная работа была посвящена изучению характера 
и его акцентуации. Анализ проблемы позволил выявить 
недостаточно изученные аспекты в этой области.

Исследование литературы по проблеме показало, 
что в психологии само понятие «характер» имеет разную 
трактовку: в одних случаях характер тесно связан с тем-
пераментом, в других прослеживается соотношение ха-
рактера с личностью. Варианты соотношения характера 
и личности также многочисленны и прямо противопо-
ложны, имеются утверждения, где:

• характер и личность отождествляются;
• характер – часть структуры личности;
• личность входит в структуру характера;
• личность и характер – «пересекающиеся образо-

вания».

Таким образом, очевидно, что в связи с особенностя-
ми такой области психологии как характерология, а так-
же многочисленностью черт и вариаций характеров, нет 
четкости и единых определений.

Подводя итоги работы, касающейся изучения разных 
степеней выраженности характера, можно сделать пер-
вый важный вывод:

Во-первых, существуют характеры с наименее выра-
женными чертами, условно называемые «нормой».

Во-вторых, существуют акцентуированные характе-
ры, когда при определенных условиях, некоторые черты 
заостряются и усиливаются, что накладывает опреде-
ленный отпечаток на личность.

Возникает вопрос, при каких условиях усиливаются 
черты характера, развивается его акцентуация. Исследо-
вания многих ученых доказывают существование биоло-
гических основ характера, а именно: роль физиологии в 
формировании черт характера и влияние генетического 
фактора. О генетических основах характера говорят сле-
дующие факты, прослеженные многими авторами: 

• сходство характеров в родословных линиях;
• связь характера с телесной конституцией, особен-

но в его паталогических формах;
• раннее проявление и стабильность свойств ано-

мальных характеров в течение жизни;
• исследования характера с применением близне-

цового метода.

Изучение аномалий характера подтверждает мысль 
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о том, что большое влияние на их возникновение и раз-
витие оказывают и генотипический и средовой факторы. 
В одних случаях оба фактора формируют патологию ха-
рактера вместе, в других случаях - по отдельности.

В заключении, еще раз необходимо сказать о важ-
ности исследований в области характеров и о большом 
значении развития этой области для психологической 
науки в целом.
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