
Лекция 14. Индивидуально психологические особенности личности детей с 

отклонениями в развитии. 

 

План: 

1. Понятие о темпераменте и о характере личности в психологической науке. 

Основные направления их исследования.  

2. Соотношение темперамента и характера личности.  

3. Особенности формирования характера у детей с отклонениями в развитии. 

4. Особенности развития интересов.  

5. Эмоционально-волевая сфера.  

6. Слепоглухие дети.  

7. Направления практического применения психологических исследований. 

 

Темперамент (соотношение) — это природные особенности поведения, 
типичные для данного человека и проявляющиеся в динамике, тонусе и 

уравновешенности реакций на жизненные воздействия. 

Темперамент — это биологический фундамент, на котором формируется 

личность как социальное существо. 

Гиппократ — основатель учения о темпераменте. Врач античности Клавдий 

Гален (II в. до н.э.) разработал первую типологию темпераментов. Согласно 
его учению тип темперамента зависит от преобладания в организме одного 

из соков. Им были выделены темпераменты, которые в наше время 

пользуются широкой известностью: сангвиника (от лат. sanguis — «кровь»), 

флегматика (от греч. — phlegma — «флегма»), холерика (от греч. chole — 

«желчь»), и меланхолика (от греч. melas chole — «черная желчь»). 

Сангвиник: энергичный, коммуникабельный, открытый, инициативный, 

уравновешенный. Сдерживает чувства, острота ума, легко сходится с новыми 
людьми, гибкость ума, легко переключается с одной работы на другую. 

Перед сангвиником следует непрерывно ставить новые, по возможности 

интересные задачи, требующие от него сосредоточенности и напряжения. 

Необходимо постоянно включать его активную деятельность и 

систематически поощрять его усилия. 



Холерик: Необуздан, несдержан, нетерпелив. Вспыльчив. Он менее 

пластичен и более инертен, чем сангвиник. Отсюда — большая устойчивость 

стремлений и интересов, большая настойчивость, возможны затруднения в 
переключении внимания. Люди этого темперамента быстры, чрезмерно 

подвижны, неуравновешенны, возбудимы, все психические процессы 

протекают у них быстро, интенсивно. Отсюда и выразительная мимика, 

торопливая речь, резкие жесты, несдержанные движения. Чувства человека 
холерического темперамента сильные, обычно ярко проявляются. 

Неуравновешенность, свойственная холерику, ярко связывается и в его 

деятельности: он с увеличением и даже страстью берется за дело, показывая 
при этом порывистость и быстроту движений, работает с подъемом, 

преодолевая трудности. Но у человека с холерическим темпераментом запас 

нервной энергии может быстро истощиться в процессе работы и тогда может 

наступить резкий спад деятельности: подъем и воодушевление исчезают, 

настроение резко падает. 

Флегматик:Флегматик обладает высокой активностью, значительно 

преобладающей над малой реактивностью, малой чувствительностью и 
эмоциональностью. Его трудно рассмешить и опечалить — когда вокруг 

громко смеются, он может оставаться невозмутимым. При больших 

неприятностях остается спокойным. Он ненаходчив, с трудом переключает 
внимание и приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает 

навыки и привычки. При этом он энергичен и работоспособен. Отличается 

терпеливостью, выдержкой, самообладанием. Как правило, он трудно 

сходится с новыми людьми, слабо откликается на внешние впечатления, 
интроверт. Флегматика нужно вовлечь в активную деятельность и 

заинтересовать. Он требует к себе систематического внимания. Его нельзя 

переключать с одной задачи на другую. 

Меланхолик: Человек с высокой чувствительностью и малой реактивностью. 

Повышенная чувствительность при большой инертности приводит к тому, 

что незначительный повод может вызвать у него слезы, он чрезмерно 

обидчив, болезненно чувствителен. Мимика и движения его невыразительны, 
голос тихий, движения бедны. Обычно он неуверен в себе, робок, малейшая 

трудность заставляет его опускать руки. Меланхолик неэнергичен, 

ненастойчив, легко утомляется и мало работоспособен. Ему присущее легко 
отвлекаемое и неустойчивое внимание, замедленный темп всех психических 

процессов. В отношении меланхолика недопустимы не только резкость, 

грубость, но и просто повышенный тон, ирония. Он требует особого 

внимания, следует вовремя хвалить его за проявленные успехи, 
решительность и волю. Отрицательную оценку следует использовать как 

можно осторожнее, всячески смягчая ее негативное действие. Меланхолик 

застенчив, нерешителен, робок. Однако в спокойной, привычной обстановке 

меланхолик может успешно справляться с жизненными задачами. 



Долгое время в психологии господствовала гуморальная теория 

темперамента, которая объясняла их особенности различными пропорциями 

жидкостных веществ: 

сангвиник — чел. полнокровный, 

флегматик — страдающий избытком лимфы, 

холерик — желчный, меланхолик — имеющий в избытке черную желчь. 

Наиболее обоснованной является выдвинутая Павловым неврологическая 

теория темперамента. Она объясняет типы темперамента свойствами нервной 

системы человека. По мнению Павлова — физиологической основой 
темперамента является устойчивые функциональные особенности нервной 

системы, позволяющих выделить несколько ее характерных типов. Тип 

нервной системы представляет собой совокупность трех основных свойств 
нервных процессов: силы, уравновешенности, подвижности. Типы нервной 

системы по Павлову: 

1. По силе раздражителей и тормозному пути: — сильный, -слабый; 

2. По их уравновешенности: -уравновешенный , -неуравновешен. ; 

3. По подвижности: -малоподвижный , -подвижный 

Характер — психическое свойство личности, определяет линию поведения 
человека и выражается в отмщениях к окружающему миру, труду, др. людям 

и самому себе. Характер представляет собой совокупность сравнительно 

устойчивых постоянно проявляющихся качеств и черт личности, которые 
обусловливают особенности его индивидуального и социального поведения и 

взаимодействия с другими людьми. Структура характера определяется 

динамикой воли, спецификой проявления эмоций. 

Характер может обнаруживаться в особенностях деятельности, которыми 

человек предпочитает заниматься. Одни люди предпочитают наиболее 

сложные и трудные виды деятельности, для них доставляет удовольствие 

искать и преодолевать препятствия; другие выбирают наиболее простые, 
беспроблемные пути. Для одних существенно, с какими результатами они 

выполнили-ту или иную работу, удалось ли при этом превзойти других 

людей. Для остальных это может быть безразличным, и они довольствуются 
тем, что справились с работой не хуже других, добившись посредственного 

качества. 

В общении с людьми характер человека проявляется в манере поведения, в 

способах реагирования на действия и поступки людей. Манера общения 
может быть более или менее деликатной, тактичной или бесцеремонной, 



вежливой или грубой. Характер в отличие- от темперамента обусловлен не 

столько свойствами нервной системы, сколько культурой человека, его 

воспитанием. 

Характер человека — это то, что определяет его значимые поступки, а не 

случайные реакции на те или иные стимулы или сложившиеся 

обстоятельства. Поступок человека с характером почти всегда сознателен и 
обдуман, может быть объяснен и оправдан, по крайней мере с позиций 

действующего лица. Говоря о характере, мы обычно вкладываем в 

представление о нем способность человека вести себя самостоятельно, 

последовательно, независимо от обстоятельств, проявляя свою волю и 
настойчивость, целеустремленность и упорство. Бесхарактерный человек в 

этом смысле — тот, кто не проявляет подобные качества ни в деятельности, 

ни в общении с людьми, плывет по течению, зависим от обстоятельств, 

управляется ими. 

В своём формировании, развитии и функционировании характер человека 

тесным образом связан с темпераментом. Последний представляет собой 
динамическую сторону характера. Характер, как и темперамент, является 

достаточно устойчивым и малоизменяемым. 

Ощущения — элементарный психический познавательный процесс 

непосредственного отражения отдельных признаков, свойств предметов и 
явлений при их воздействии на органы чувств. Ощущения есть элементарная 

основа всех познавательных процессов в целом, однако кроме 

познавательных процессов, выполняющая также регулятивную, 

коммуникативную и мотивационную функции. 

Классификация ощущений: 

1. Экстероцептивные — кожные, вкусовые; 

2. Проприоцептивные — давления, растяжения в мышцах, связках, суставах. 

3. Интероцептивные — болевые, температурные; 

4. Специальные вибрационные и вестибулярные ощущения.  

Свойства ощущений: 

1. Качество — каждый вид ощущений имеет свои специфические 
особенности, отличающие его от других видов (слуховые ощущения 

характеризуются высотой, тембром, громкостью и др.) 

2. Интенсивность — определяется силой действующего раздражителя и 

функциональным состоянием рецептора. 



3. Длительность — определяется функциональным состоянием органа 

чувств, временем действия раздражителя и его интенсивностью. 

4. Пространственная локализация раздражителя. 

Закономерности ощущений: 

1. Ощущения специфичны и соответствуют морфофизиологической 
организации своих рецепторов, органов чувств. Специфичность органов 

чувств, рецепторов и их ощущений закономерно развиваясь под влиянием 

специфических раздражителей. При их отсутствии не только исчезают сами 

ощущения, но и сам орган чувств редуцируется (глаза крота). 

2. Ощущения пространственно проецируется по месту действия 

раздражителя (укол пальца). 

3. Адаптация ощущений: позитивная, негативная. Негативная адаптация 
возникает под влиянием сильных сверхпороговых раздражителей, которые 

действуют длительно и постоянно. Высшая степень адаптации этого вида 

может быть полная негативная адаптация, когда человек совершенно не 
ощущает действия раздражителя. Позитивная адаптация возникает под 

влиянием пороговых и подпороговых раздражителей. 

4. Закон чувствительности, или порогов ощущений. Нижний абсолютный 
порог определяется наименьшей силой раздражителя, который вызывает 

первичные ощущения. Более слабое раздражение не вызывает ощущений и 

являются подпороговыми. Верхний абсолютный порог определяется 

наибольшей силой раздражителя, при котором еще возникает ощущение. При 
силе раздражителя большей величины верхний абсолютный порога могут 

возникнуть болевые ощущения, а сам орган чувств может разрушится.  

5. Закон контраста ощущений. Интенсивность и качество ощущений зависит 
от предшествующих, последовательных и одновременных раздражителей 

(холодная и комнатной температуры вода). 

6. Закон синестезии — проявляется в появлении на основе какого-либо 
анализаторов ощущений не специфичных для этого анализатора (цветовая 

музыка, теплый или холодный свет). Причина таких явлений во 

взаимодействии механизмов различных анализаторов во временных и 

нервных связях, а также анатомической близости анализаторов. 

7. Закон компенсации ощущений определяет повышенные функции 

наличных ощущений, целостной сенсорной сферы в случае выпадения или 

торможения других ощущений этой сенсорной сферы (слепые лучше 

слышат). 



Восприятие — познавательный психический процесс, состоящий в 

отражении предметов и явлений, в деятельности, в их целостности, в 

единстве их свойств. Восприятие возникают при непосредственной 
взаимодействии субъекта с окружающим миром. Результатом восприятия 

является целостные образы, которые у человека отличаются различной 

степенью структурности, константности, предметности и осмысленности. У 

человека восприятие может быть произвольным и осознанным. 

Функции восприятия: ориентационная, коммуникативная, познавательная, 

регулятивная, деятельностная. 

Свойства восприятия: 

1. Объем — свойство, которое определяет возможность человека 

одновременно воспринимать инвидуально ограниченное количество единиц 

или объектов восприятия. 

2. Целостность — наиболее раннее свойство, которое определяется 

объективной системной целостностью предмета и однородностью и 

пространств. ограниченностью, т. е. определенной формой.  

3. Структурность — определяется 2 операциями: анализом и сравнением. 

Это свойство формируется у детей в школьном возрасте в связи с развитием 

познавательной сферы. 

4. Предметность — способность пространственного совмещения образа 

восприятия со своим предметом 

5. Константность — способность адекватно воспринимать повторно и в 

измененных условиях один и тот же предмет, т. е. в разном положении в 

пространстве при разном освещении, а может быть и несколько измененный 

предмет, человек узнает как один и тот же при повторном восприятии. 

6. Осмысленность, т. е. определение не только образа предмета или явления, 

но и смысла, назначения и других смысловых характеристик.  

7. Апперцепция — основных установка, через который чел. воспринимает и 
понимает окружающий мир. Установка определяется рядом факторов: 

возрастным и личным опытом, особенностью познавательной сферы, 

профессиональным опытом, мотивационно-ценностной направленностью. 

8. Транспозиция — перенос на разные объекты восприятия общего для них 

всех признака. Базируется на 3-х операциях: анализе, сравнении и 

обобщении. 



9. Целенаправленность — свойство, определенное степенью развития 

сознания. 

Классификация видов восприятия: 

1. Простое восприятие — результат отражения одного анализатора и 

формирования одномодальных образов (зрительных, слуховых и т. д.) 

2. Сложные — отражение образа одного объекта при взаимодействии 

различных анализаторов. 

3. Специальные — восприятие пространства, времени, движения, человека 

человеком. 

 

Список литературы: 

1. Абрамова Г.С. Общая психология: Учебное пособие для студентов 
вузов. – М.: Академический проект; АльмаМатер, 2018. 

2. Анатомия центральной нервной системы. Учебно-методическое 
пособие. / Коган Б.М., Дроздов А.З. – М.: СГА, 2017. 

3. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Зинченко В.П. 
и Мещерякова Б.Г. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2018. 

4. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Смысл, 2019. 

5. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М.: 
Педагогическое общество России, 2016. 

6. Донцова М.В. Психология личности. Учебное методическое пособие. – 
Тула: ТГПУ, 2019. 

7. Донцов Д.А., Донцова М.В., Денисов А.А. Общая психология. Учебное 
методическое пособие по дисциплине «Общая психология». Разделы: 
«Психические познавательные процессы», «Психология личности». – 
М., 2017. 

 


