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ВВЕДЕНИЕ

Различия  между  людьми  в  значительной  степени  определяют  их  поступки,

поведение, то есть, в конечном счете, влияют на их судьбы. Поэтому психологу важно не

ограничиваться  установлением  факта  и  направления  индивидуальных  различий,  а

попытаться  понять  механизм  и  последовательность  их  развития,  выявить  область

реализации и базу функционирования.

Изучение  индивидуальности  в  психологии  имеет  большую  историю,  и  едва  ли

найдется  другая  область  исследований,  которую  рассматривали  бы  со  столь  разных

сторон. При изучении взаимодействия психических процессов в исследованиях личности

и поведения значение индивидуальных различий возрастает настолько, что практически

всегда  оказывается,  что  мы  имеем  дело  лишь  с  разными  формами  их  проявления.

Постепенное накопление фактов, изучение и классификация причин разбросов измерений,

связываемых  с  влиянием  индивидуальных  различий,  привело  к  тому,  что  выделились

направления дифференциальной психологии и дифференциальной психофизиологии.

Индивидуальные  различия,  на  каком  бы  уровне  они  не  фиксировались,

закономерно объединяются между собой самыми разнообразными связями. В концепции

B.C. Мерлина (1986) дается обоснование понятия «интегральной индивидуальности» как

особого,  выражающего  индивидуальное  своеобразие,  характера  связи  между  всеми

свойствами  человека,  начиная  от  биохимических  особенностей  организма  и  кончая

социальным статусом личности в обществе.

Особенности типа высшей нервной деятельности (далее по тексту ВИД) и свойств

темперамента давно привлекают внимание исследователей. Тем не менее, полученные ими

данные крайне противоречивы. Выдвинуто множество теорий и методов изучения. Вместе

с  тем,  только  глубокое  изучение  этого  вопроса  позволит  проявить  и  правильно

интерпретировать  специфику  связи  типа  ВНД  и  свойств  темперамента  в

индивидуальности.

Данное обстоятельство и предопределило актуальность нашего исследования.

Начиная  с  середины XVIII  века,  развивались  теории темперамента,  связанные с

некоторыми  свойствами  нервной  системы.  Так,  Альбрехт  Галлер,  основоположник

экспериментальной  физиологии,  который  ввел  важные  для  психологии  понятия

возбудимости  и  чувствительности,  утверждал,  что  основными  факторами  различий  по

темпераменту являются сила и возбудимость самих кровеносных сосудов, через которые

проходит  кровь.  Эту идею воспринял  ученик  А.Галлера,  Г.Врисберг, который связывал

темперамент непосредственно с особенностями нервной системы. Так, он считал, что в

основе  холерического сангвинического темперамента  лежит  крупный мозг, «сильные и



толстые нервы» и высокая возбудимость органов чувств. 

Идея  связи  особенностей  темперамента  с  определенными  анатомическими  и

физиологическими характеристиками нервной системы в различных формах проявляется в

учениях многих философов и врачей XVIII и XIX вв. Мысль о существовании такой связи

была высказана И.П. Павловым, который предполагал, что крайним человеческим типам

«мыслителям»  и  «художникам»  -  должны  соответствовать  и  противоположные  типы

темпераментов меланхолики и холерики. Он установил и экспериментально доказал, что

физиологической основой темперамента является сочетание свойств нервных процессов.

Б.М.  Теплев,  отвергая  Павловскую  схему  «четырех  классических  темпераментов»,

предлагал  рассматривать  все  сочетания  свойств  нервной системы как  самостоятельные

типы, поставив в качестве специальной задачи вопрос о критериях, на основании которых

могут выделяться из них «основные типы» (1985г.)

Не  малый  вклад  в  изучение  данного  вопроса  внесли  работы  И.П.Павлова,

Б.М.Теплова, В.Д.Небылицина (1976г.), М.В.Бодунова (1977г.), В.М.Русалов, И.М. Палей,

Л.Б. Ермолаевой-Томиной и многих других.

ГЛАВА  1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  СВЯЗИТИПА

ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВОЙСТВ ТЕМПЕРАМЕНТА.

1.1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ТЕМПЕРАМЕНТЕ.

Когда  говорят  о  темпераменте,  то  имеют  в  виду  многие  психические  различия

между  людьми  -  различия  по  глубине,  интенсивности,  устойчивости  эмоций,

эмоциональной впечатлительности, темпу, энергичности действий и другие динамические,

индивидуально-устойчивые особенности психической жизни, поведения и деятельности.

Тем  не  менее  темперамент  и  сегодня  остается  во  многом  спорной  и  нерешенной

проблемой.  Однако при  всем  многообразии  подходов  к  проблеме,  ученые  и  практики

признают,  что  темперамент  -  биологический  фундамент,  на  котором  формируется

личность как социальное существо.

Темперамент  отражает  динамические  аспекты  поведения,  преимущественно

врожденного характера, поэтому свойства темперамента наиболее устойчивы и постоянны

по сравнению с другими психическими особенностями человека. Наиболее специфическая

особенность  темперамента  заключается  в  том,  что  различные  свойства  темперамента

данного человека не случайно сочетаются друг с другом, а закономерно связаны между

собой, образуя определенную организацию, структуру, характеризующую 3 темперамента.

Итак, под темпераментом следует понимать индивидуально своеобразные свойства

психики,  определяющие  динамику  психической  деятельности  человека,  которые,

одинаково проявляясь в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей,



мотивов, остаются постоянными в зрелом возрасте и во взаимосвязи характеризуют тип

темперамента.

К свойствам темперамента относятся индивидуальные особенности, которые:

1 .Регулируют динамику психической деятельности в целом;

2. Характеризуют особенности динамики отдельных психических процессов;

3.  Имеют  устойчивый  и  постоянный  характер  и  сохраняются  в  развитии  на

протяжении длительного отрезка времени;

4.  Находятся  в  строго  закономерном  соотношении,  характеризующем  тип

темперамента; 

5.Однозначно обусловлены общим типом нервной системы.

Пользуясь  определенными  признаками,  можно  с  достаточной  определенностью

отличить свойства темперамента от всех других психических свойств личности.

1.2 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ТЕМПЕРАМЕНТА.

К  свойствам  темперамента  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).  Считают, что  свойства  темперамента

определяются в основном свойствами нервной системы человека.

Советский психофизиолог  В.М. Русалов,  опираясь  на новую концепцию свойств

нервной  системы,  предложил  на  ее  основе  более  современную  трактовку  свойств

темперамента.  Исходя из теории функциональной системы П.К. Анохина,  включающей

четыре блока хранения, циркулирования и переработки информации (блок афферентного

синтеза, программирования (принятия решений), исполнения и обратной связи), Русалов

выделил четыре связанные с ними свойствами 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:  эргичность  (выносливость),  пластичность,  скорость  и

эмоциональность (чувствительность). Все эти компоненты темперамента, по мнению В.М.

Русалова, биологически и генетически обусловлены. Темперамент зависит от свойств 



Психологи установили, что слабость нервной системы не является отрицательным

свойством. Сильная нервная система более успешно справляется с одними жизненными

задачами,  а  слабая  -  с  другими.  Слабая  нервная  система  -  нервная  система  высокой

чувствительности,  и  в  этом ее  известное  преимущество.  Знание  темперамента,  знание

особенностей  прирожденной  организации  нервной  системы,  оказывающей  влияние  на

протекание  психической  деятельности  человека,  необходимо  учителю  в  его  учебной  и

воспитательной  работе.  Следует  помнить,  что  деление  людей  на  четыре  вида

темперамента очень условно. Существуют переходные, смешанные, промежуточные типы

темперамента; часто в темпераменте человека соединяются черты разных темпераментов.

"Чистые" темпераменты встречаются относительно редко.

  1.5 КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Согласно  учению  И.  П.  Павлова,  индивидуальные  особенности  поведения,

динамика протекания психической деятельности зависят от индивидуальных различий в

деятельности  нервной  системы.  Основой  же  индивидуальных  различий  в  нервной

деятельности  является  проявление  и  соотношение  свойств  двух  основных  нервных

процессов - возбуждения и торможения.

Были установлены три свойства процессов возбуждения и торможения:

1) сила процессов возбуждения и торможения,

2) уравновешенность процессов возбуждения и торможения,

3) подвижность (сменяемость) процессов возбуждения и торможения.

Исходя из этих основных признаков, И.П. Павлов в результате своих исследований

методом условных рефлексов пришел к определению четырех основных типов нервной

системы (см. Рис.1).

Комбинации  указанных  свойств  нервных  процессов  возбуждения  и  торможения

были положены в основу определения типа высшей нервной деятельности. В зависимости



от  сочетания  силы,  подвижности  и  уравновешенности  процессов  возбуждения  и

торможения  различают  четыре  основных  типа  высшей  нервной  деятельности.

Классификация типов высшей нервной деятельности представлена на рисунке 1.

Слабый тип. Представители слабого типа нервной системы не могут выдерживать

сильные, длительные и концентрированные раздражители. Слабыми являются процессы

торможения  и  возбуждения.  При  действии  сильных  раздражителей  задерживается

выработка условных рефлексов. Наряду с этим отмечается высокая чувствительность (т.е.

низкий порог) на действия раздражителей.

Сильный  неуравновешенный  тип.  Отличаясь  сильной  нервной  системой,  он

характеризуется  неуравновешенностью  основных  нервных  процессов  -  преобладанием

процессов возбуждения над процессами торможения.

Сильный уравновешенный подвижный тип. Процессы торможения и возбуждения

сильны и уравновешенны, но быстрота, подвижность их, быстрая сменяемость нервных

процессов ведут к относительной неустойчивости нервных связей.

Сильный  уравновешенный  инертный  тип.  Сильные  и  уравновешенные  нервные

процессы  отличаются  малой  подвижностью.  Представители  этого  типа  внешне  всегда

спокойны, ровны, трудно возбудимы.

Тип высшей нервной деятельности относится к природным высшим данным, это

врожденное  свойство  нервной  системы.  На  данной  физиологической  основе  могут

образоваться различные системы условных связей, т. е. в процессе жизни эти условные

связи будут  различно  формироваться  у разных людей:  в  этом и будет  проявляться  тип

высшей  нервной  деятельности.  Темперамент  и  есть  проявление  типа  высшей  нервной

деятельности в деятельности, поведении человека.

Особенности  психической  деятельности  человека,  определяющие  его  поступки,

поведение, привычки, интересы, знания, формируются в процессе индивидуальной жизни

человека, в процессе воспитания. Тип высшей нервной деятельности придает своеобразие

поведению  человека,  накладывает  характерный  отпечаток  на  весь  облик  человека  -

определяет подвижность его психических процессов, их устойчивость, но не определяет

ни поведения, ни поступков человека, ни его убеждений, ни моральных устоев.

1.6 СООТНОШЕНИЕ ТИПОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИСО 

СВОЙСТВАМИТЕМПЕРАМЕНТА.

Свойства  темперамента,  основанные  на  определенном  типе  нервной  системы,

наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с другими психическими особенностями

человека.



Согласно  учению  И.П.  Павлова,  индивидуальные  особенности  поведения,

динамика протекания психической деятельности зависят от индивидуальных различий в

деятельности нервной системы.

Физиологическую  основу  темперамента  составляет  нейродинамика  мозга,  т.е.

нейродинамическое  соотношение коры и подкорки.  Нейродинамика мозга  находится  во

внутреннем  взаимодействии  с  системой  гуморальных,  эндокринных  факторов.  Ряд

исследователей  (Ленде,  Белов,  отчасти  Э.Кречмер  и  др.)  склонны  были  поставить

темперамент в зависимость, прежде всего от этих последних. Не подлежит сомнению, что

система  желез  внутренней  секреции  включается  в  число  условий,  влияющих  на

темперамент.

Было бы неправильно,  однако,  изолировать  эндокринную  систему от  нервной и

превращать  ее  в  самостоятельную  основу темперамента,  поскольку самая  гуморальная

деятельность желез внутренней секреции подчиняется центральной иннервации. Между

эндокринной  системой  и  нервной  существует  внутреннее  взаимодействие,  в  котором

ведущая роль принадлежит нервной системе.

Для  темперамента  существенное  значение  при  этом,  несомненно,  имеет

возбудимость подкорковых центров, с которыми связаны особенности моторики, статики и

вегетатики. Тонус подкорковых центров, их динамика оказывают влияние и на тонус коры,

и ее готовность к действию. В силу той роли, которую они играют в нейродинамике мозга,

подкорковые  центры,  несомненно,  влияют  на  темперамент.  Но  опять-таки  совершенно

неправильно  было  бы,  эмансипируя  подкорку  от  коры,  превратить  первую  в

самодовлеющий фактор, в решающую основу темперамента, как это стремятся сделать в

современной зарубежной неврологии течения, которые признают решающее значение для

темперамента серого вещества желудочка и локализуют «ядро» личности в подкорке,  в

стволовом аппарате,  в субкортикальных ганглиях.  Подкорка и кора неразрывно связаны

друг с другом. Нельзя поэтому отрывать первую от второй. Решающее значение имеет, в

конечном  счете,  не  динамика  подкорки  сама  по  себе,  а  динамическое  соотношение

подкорки  и  коры,  как  это  подчеркивал  И.П.  Павлов  в  своем  учении  о  типах  нервной

системы.

Намеченные им типы нервных систем И.П.  Павлов связывает  с  темпераментом,

сопоставляя четыре группы нервных систем , к которым он пришел лабораторным путем.

Установленная  зависимость  между  типом  высшей  нервной  деятельности  и

темпераментом представлена в таблице № 1, №2. Таблица №1

Темперамент, тип высшей нервной деятельности и динамика

поведения.



Тип ВИД
Особенности нервных процессов Вид

темперамент
а

Особенности
внешнего
поведенияпо силе по

уравновешенност
по подвижности

Безудержный сильные
неуравнове

шенные
подвижные

холерическ
ий

чрезмерно
активный

Сильный сильные уравновеше нные подвижные
сангвиниче

ский
активный

Спокойный сильные уравновеше нные малоподвижные
флегмати

ческий
вялый

Слабый слабые
неуравнове

шенные
подвижные или
малоподвижные

меланхоли
ческий

скованный

Таблица №2 Зависимость темперамента от особенностей нервной системы.

Тип темперамента Сочетание особенностей нервной системы

Сангвиник Уравновешенность, сила, подвижность

Холерик Неуравновешенность, сила, подвижность

Меланхолик

(неуравновешенный)
Неуравновешенность, слабость, подвижность

Меланхолик (слабый) Неуравновешенность, слабость, инертность

Меланхолик (инертный) Уравновешенность, слабость, инертность

Флегматик Уравновешенность, сила, инертность

1.7 ТЕМПЕРАМЕНТ И ЛИЧНОСТЬ.

Личность  и темперамент связаны между собой таким образом,  что темперамент

выступает  в качестве  общей основы многих других личностных свойств,  прежде всего

характера.  Он,  однако,  определяет  лишь  динамические  проявления  соответствующих

личностных свойств.

От  темперамента  зависят  такие  свойства  личности,  как  впечатлительность,

эмоциональность, импульсивность и тревожность.

Впечатлительность - эти сила воздействия на человека различных стимулов, время

их сохранения в памяти и сила реакции на них. Одни и те же стимулы на впечатлительного

человека  оказывают  большее  воздействие,  чем  на  недостаточно  впечатлительного.

Впечатлительный человек,  кроме того,  дольше помнит соответствующие воздействия и

дольше  сохраняет  реакцию  на  них.  Да  и  сила  соответствующей  реакции  у  него

значительно больше, чем у менее впечатлительного индивида.

Эмоциональность - это скорость и глубина эмоциональной реакции человека на те



или  иные  события.  Эмоциональный  человек  придает  большую  значимость  тому,  что

происходит с ним и вокруг него. У него гораздо более, чем у неэмоционального человека,

выражены  всевозможные  телесные  реакции,  связанные  с  эмоциями.  Эмоциональный

индивид - это тот, кто почти никогда не бывает спокойным, постоянно находится во власти

каких-либо  эмоций,  в  состоянии  повышенного  возбуждения  или,  напротив,

подавленности.

Импульсивность  проявляется  в  несдержанности  реакций,  в  их  спонтанности  и

проявлении  еще  до  того,  как  человек  успевает  обдумать  сложившуюся  ситуацию  и

принять разумное решение по поводу того, как в ней действовать. Импульсивный человек

сначала  реагирует,  а  потом  думает,  правильно  ли  он  поступил,  часто  сожалеет  о

преждевременных  и  неправильных  реакциях.  Тревожный  человек  отличается  от

малотревожного тем,  что  у  него слишком часто возникают связанные с  беспокойством

эмоциональные переживания: боязнь, опасения, страхи. Ему кажется, что многое из того,

что его окружает, несет в себе угрозу для собственного «Я». Тревожный человек боится

всего:  незнакомых  людей,  телефонных  звонков,  испытаний,  официальных  учреждений,

публичных выступлений и т.п.

Сочетание  описанных свойств  и  создает  индивидуальный  тип  темперамента.  Те

проявления  темперамента,  которые в  конечном счете  становятся  свойствами  личности,

зависят от обучения и воспитания, от культуры, обычаев, традиций, многого другого.

Темперамент  является  природной  основой  проявления  психологических  качеств

личности.  Однако при  любом темпераменте  можно сформировать  у  человека качества,

которые  несвойственны  данному  темпераменту.  Психологические  исследования  и

педагогическая  практика  показывают,  что  темперамент  несколько  изменяется  под

влиянием условий жизни и воспитания.  Темперамент может изменяться  и в результате

самовоспитания. Даже взрослый человек может изменить в определенную сторону свой

темперамент. Известно, например, что А. П. Чехов был человеком очень уравновешенным,

скромным и деликатным. Но вот интересный факт из его жизни. В одном из писем к жене

О. Л. Книппер-Чеховой Антон Павлович делает такое ценное признание: "Ты пишешь, что

завидуешь  моему  характеру.  Должен  сказать  тебе,  что  от  природы  у  меня  резкий,  я

вспыльчив и проч. и проч. Но я привык сдерживать себя, ибо распускать себя порядочному

человеку не подобает. В прежнее время я выделывал черт знает что". Интересно отметить,

что  некоторые  люди,  познав  особенности  своего  темперамента,  преднамеренно  сами

вырабатывают определенные методы, чтобы овладеть им. Так поступал, например, А. М.

Горький,  который  сдерживал  бурные  проявления  своего  темперамента.  Для  этого  он

сознательно  переключался  на  разные  побочные  действия  с  предметами.  С  людьми,



которые  высказывали  противоположные  ему  взгляды,  А.  М.  Горький  старался  быть

бесстрастным и спокойным.

 1.8 ТЕМПЕРАМЕНТ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

 1.8.1  РОЛЬ  ТЕМПЕРАМЕНТА  В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧЕЛОВЕКА.  ПОНЯТИЕ

ЦЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТА.

Если  оценить  приведенные  психологические  характеристики  темперамента,  то

увидим, что в каждом из них есть как хорошие, так и плохие свойства.  Так, сангвиник

эмоционален  и  отличается  хорошей  работоспособностью,  но  побуждения  его

неустойчивы,  так  же  неустойчиво  и  его  внимание.  Меланхолик  отличается  меньшей

работоспособностью и большой тревожностью, но зато он тонко чувствующий человек,

как правило осторожный и осмотрительный. Следовательно, нет темпераментов "плохих"

или  "хороших"  -  каждый  темперамент  хорош  в  одних  условиях  и  плох  в  других.  Не

определяет он и социальной ценности человека - от темперамента не зависят склонности,

мировоззрения  и  убеждения  человека,  содержание  его  интересов.  Среди  выдающихся

людей прошлого встречаются люди с самыми различными темпераментами: А. В. Суворов

и А. И. Герцен были сангвиниками, Петр 1 и И.П. Павлов - холериками, Н. В. Гоголь и П.

И. Чайковский - меланхоликами, а М.И. Кутузов и И.А. Крылов -флегматиками. И среди

наших современников - выдающихся спортсменов, летчиков-

 регулировании деятельности путем дифференцирования величины действующих

раздражителей  в  зависимости  от  типа  нервной  системы  и  темперамента  человека

применяется  хорошими  организаторами  производства.  Этот  путь  приспособления

темперамента к деятельности заключается в индивидуализации предъявляемых к человеку

требований, условий и способов работы (индивидуальный подход}. Существуют и третий

тип  приспособления  темперамента  к  требованиям  деятельности.  Он  заключается  в

преодолении  отрицательного  влияния  темперамента  положительным  отношением  к

деятельности  и  соответствующими  мотивами.  Например,  на  очень  интересном  уроке,

вызывающем  повышенную  активность  учащихся,  степень  сдержанности  холерика  не

меньше, чем у сангвиника, а работоспособность меланхолика не ниже, чем флегматика.

Известная  степень  приспособления  темперамента  к  требованиям  деятельности

возможна  также  благодаря  перевоспитанию  (тренировки)  отдельных  свойств

темперамента.

  1.8.3 ТЕМПЕРАМЕНТ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Наконец, основой и наиболее универсальный путь приспособления к требованиям

деятельности - формирование его индивидуального стиля.

Одни и те же задания и требования в какой-либо профессиональной,  учебной и



трудовой деятельности могут быть с одинаковой успешностью осуществлены различными

приемами  и  способами.  Под  индивидуальным  стилем  деятельности  понимают  такую

индивидуальную систему приемов и способов действия, которая характерна для данного

человека и целесообразна для достижения успешного результата.

При  формировании  индивидуального  стиля  нужно  учитывать  свойства

темперамента  и  сознательно  и  творчески  относиться  к  выполняемой  работе.  Человек

выбирает такие приемы и способы выполнения действия, которые в наибольшей степени

соответствуют  его  темпераменту.  Наиболее  соответствующие  темпераменту  приемы  и

способы  действия  зависят  от  обусловленных  темпераментом  часто  совершенно

непроизвольных  и  неподотчетных  форм  реагирования  и  особенностей  движения.

Индивидуальный стиль деятельности возникает только в той случае, если человек ищет

наилучшие  приемы  и  способы,  помогающие  ему  достигнуть  наиболее  успешных

результатов. Поэтому индивидуальный стиль наиболее отчетливо проявляется у лучших

учеников, передовых рабочих, у спортсменов-мастеров.

Индивидуальный  стиль  не  проявляется  у  человека  сам  собой,  стихийно.  Он

формируется  в  процессе  обучения  и  воспитания.  Первые  зачатки  формирования

индивидуального стиля деятельности наблюдаются уже в старшем дошкольном возрасте

при решении практических задач игрового характера.

постоянно включать  его активную деятельность  и систематически  поощрять  его

усилия.

Флегматика нужно вовлечь в активную деятельность и заинтересовать. Он требует

к себе систематического внимания. Его нельзя переключать с одной задачи на другую. 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 вол. Отрицательную оценку следует использовать

как  можно  осторожнее,  всячески  смягчая  ее  негативное  действие.  Меланхолик  -самый

чувствительный и ранимый тип с ним надо быть предельно мягким и доброжелательным.

От темперамента зависит, каким способом человек реализует свои действия, но при

этом не  зависит  их содержательная  сторона.  Темперамент  проявляется  в  особенностях

протекания  психических  процессов.  Влияя  на  скорость  воспоминания  и  прочность

запоминания,  беглость  мыслительных  операций,  устойчивость  и  переключаемость

внимания.

Начиная  с  середины  XVIII  в.  развивались  теории  темперамента,  связанные  с

некоторыми свойствами нервной системы: А.Галлер, Г.Врисберг. Идея связи особенностей

темперамента с определенными анатомическими и физиологическими характеристиками



нервной системы в различных формах появляется в учениях многих философов и врачей

XVIII  и  XIX  вв.  Она  получила  частичное  экспериментальное  подтверждение  главным

образом  в  типологии  И.П.  Павлова;  опыты  недвусмысленно  показали,  что  некоторые

свойства нервной системы образуют физиологическую основу темперамента.

Не  малый  вклад  в  изучение  данного  вопроса  внесли  работы  И.П.Павлова,

Б.М.Теплова, В.Д.Небылицина (1976г.), М.В.Бодунова (1977г.), В.М.Русалов, И.М. Палей,

Л.Б. Ермолаевой - Томиной и многих других. 
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