
По материалам Ю.Б. Гиппенрейтер – подготовила Л.П. Шепеля 

 

«Характер» 

 

 Когда в 1975 году я поступала в аспирантуру МГУ, я знала, что там на 

философском факультете работает профессор Юлия Борисовна 

Гиппенрейтер, на лекции которой я мечтала походить. 

В этой статье я публикую разные выписки Ю.Б. Гиппенрейтер на тему 

характер, где она использует высказывания П.Б. Ганнушкина на эту же тему 

и А. Е. Личко о типах акцентуаций. 

Характер в узком смысле слова определяется Ю.Б. Гиппенрейтер как 

совокупность устойчивых свойств индивида, в которых выражаются способы 

его поведения и способы эмоционального реагирования. 

Характер и личность практически отождествляются, т.е. эти термины 

употребляются как синонимы; характер включается в личность и 

рассматривается как ее подструктура; наоборот, личность понимается как 

специфическая часть характера; личность и характер рассматриваются как 

«пересекающиеся» образования. Но при этом когда даются оценки характера 

и личности одного и того же человека, то эти оценки могут не только не 

совпадать, но и быть противоположными по знаку. В истории известно 

большое количество великих людей с плохим характером, однако это не 

помешало бы обоим стать выдающимися личностями. Значит, характер и 

личность далеко не одно и то же. Интересно в связи с этим одно 

высказывание П.Б. Ганнушкина. Констатируя тот факт, что высокая 

одаренность часто сочетается с психопатией, он пишет, что для оценки 

творческих личностей недостатки их характера не имеют значения. 

«Историю, - пишет он, - интересует только творение и главным образом те 

его элементы, которые имеют не личный, индивидуальный, а общий 

непреходящий характер». 



Итак, «творение» человека есть по преимуществу выражение его 

личности. Потомки используют результаты деятельности личности, а не 

характера. А вот с характером человека сталкиваются не потомки. А 

непосредственно окружающие его люди: родные и близкие, друзья, коллеги. 

если попытаться совсем кратко выразить суть различий между характером и 

личностью, то можно сказать, что черты характера отражают то, как 

действует человек, а черты личности – то, ради чего он действует. 

Остановимся на вопросе о различной степени выраженности 

характера. Характер может быть более или менее выражен, а именно может 

быть абсолютно «нормальный» характер, выраженный характер  (он получил 

название акцентуация) и сильные отклонения характеров, или психопатии. 

Первая и вторая категории относятся к норме (в широком смысле), третья – к 

патологии характера. Соответственно, акцентуации характера 

рассматриваются как крайние варианты нормы. Они, в свою очередь, 

подразделяются на явные и скрытые акцентуации. Различение между 

патологическими и нормальными характерами, включающими акцентуации, 

очень важно. В 1 и 2 категории оказываются индивиды, подлежащие 

ведению психологии, 3-я категория – малой психиатрии. Конечно, граница 

эта размыта. Тем не менее существуют критерии, которые позволяют ее 

приблизительно локализовать. Характер можно считать патологическим, т.е. 

расценивать как психопатию, если он: 

- Относительно стабилен во времени, т.е. мало меняется в течение 

жизни. «Этот первый признак, по мнению А.Е. Личко, хорошо 

иллюстрируется поговоркой: «Каков в колыбельке, таков и в могилку». 

- Второй признак – тотальность проявлений характера: при 

психопатиях одни и те же черты характера обнаруживаются всюду: и дома, и 

на работе, и на отдыхе, и среди знакомых, и среди чужих, короче говоря, в 

любых обстоятельствах. Если же человек, предположим, дома один, а «на 

людях» - другой, то он не психопат. 



- Наконец, третий и, пожалуй, самый важный признак психопатий – 

это социальная дезадаптация. Последняя заключается в том, что у человека 

постоянно возникают жизненные трудности, причем эти трудности 

испытывает либо он сам, либо окружающие его люди, либо и тот и другие 

вместе. 

Рассмотрим 2 типа психопатий, описанных Ганнушкиным. 

 

«2 типа психопатий, описанных П.Б. Ганнушкиным» 

 

Первый тип принадлежит к астенической группе. Эта группа включает 

2 разновидности (частные типы): неврастеников и психастеников. Их общие 

свойства – повышенная чувствительность и быстрая истощаемость. Они 

возбудимы и истощаемы в нервно в психическом смысле. 

В случае неврастении сюда добавляются еще некоторые соматические 

расстройства: человек жалуется на периодически возникающие неприятные 

ощущения, боли, покалывания, плохую работу кишечника, плохой сон, 

усиленное сердцебиение и т.п. Все эти неполадки в работе организма имеют 

психогенную природу, заметная органическая основа их , как правило, 

отсутствует. Они возникают по причине слишком повышенного внимания 

неврастеника к отправлениям своего организма. Тревожно вчувствываясь в 

них, он еще более их расстраивает. 

Теперь о трудностях в социальной жизни. Слабость и истощаемость 

астеников приводит к тому, что их деятельность, как правило, оказывается 

малоэффективной. Они плохо преуспевают в деле, не занимают высоких 

постов. Из-за частых неудач у них развивается низкая самооценка и 

болезненное самолюбие. Их притязания обычно выше, чем их возможности. 

Они тщеславны, самолюбивы и в то же время не могут достичь всего того, к 

чему стремятся. В результате у них образуются и усиливаются такие черты 

характера, как робость, неуверенность, мнительность. 



У психастеников нет соматических расстройств, зато добавляется 

другое качество – боязливость, нерешительность, сомнения во всем. Они 

сомневаются относительно настоящего, будущего и прошлого. Часто их 

одолевают ложные опасения за свою жизнь и за жизнь близких. Им  очень 

трудно начать какое-то дело: они принимают решение, потом отступают, 

снова собираются с силами и т.д. им трудно принимать решения потому, что 

они сомневаются в успехе любого задуманного дела. 

С другой стороны, если уж психастеник что-то решил, то должен 

осуществить это сразу; иными словами, он проявляет крайнюю 

нетерпеливость. Постоянные сомнения, нерешительность и нетерпеливость, 

вот такое парадоксальное сочетание свойств. Однако оно имеет свою логику: 

психастеник торопит события потому, что опасается, как бы что-нибудь не 

помешало совершить задуманное; иными словами, нетерпеливость 

происходит из той же неуверенности. 

Таким образом, астеники в основном сами страдают от своего 

характера. Но у них есть некоторые особенности, которые заставляют 

страдать окружающих близких. Дело в том, что мелкие обиды, унижения и 

уколы самолюбия, которых много в жизни астеника, накапливаются и 

требуют выхода. И тогда они прорываются в виде гневных вспышек, 

приступов раздражения. Но это случается, как правило, не среди чужих 

людей – там астеник предпочитает сдерживается, а дома, в кругу близких. В 

результате робкий астеник может стать настоящим тираном семьи. Впрочем, 

эмоциональные взрывы быстро сходят на нет и кончаются слезами и 

раскаянием. 

Рассмотрим еще один тип психопатий – эпилептоидный. 

Характерные признаки лиц этого типа, по Ганнушкину, - крайняя 

раздражительность, доходящая до приступов ярости и гнева; периодические 

расстройства настроения с примесью тоски, страха, гнева и, наконец, 

определенные моральные дефекты. 



Эта формула раскрывается П.Б. Ганнушкиным в следующих 

содержательных характеристиках. Эпилептоиды – люди, которые крайне 

эгоистичны, напряженно деятельны, настойчивы и очень аффективны. Это 

страстные любители острых ощущений.. они склонны к образованию 

сверхценных идей. Одновременно у них может наблюдаться скрупулезная 

мелочность, педантизм, скопидомство. Им свойственны также лицемерие и 

ханжество. 

Во всех проявлениях эпилептоидов содержатся элементы 

раздражительности, озлобленности, гнева. Этот постоянный аккомпанемент 

их жизни делает их чрезвычайно тяжелыми для окружающих  близких. Они 

агрессивны, мелкообидчивы, придирчивы, готовы все критиковать и 

исправлять, крайне злопамятны и мстительны. Они также склонны к 

насильственным действиям, в результате чего оказываются иногда на скамье 

подсудимых. 

Физиологическую основу эпилептоидного характера, по 

предположению Ганнушкина, составляют сила примитивных влечений, с 

одной стороны, и вязкость нервных процессов – с другой.  

 

«Акцентуации характера» 

 

Акцентуации характера – это крайние варианты нормальных 

характеров. Больше половины подростков, обучающихся в обычных средних 

школах, имеют акцентуированные характеры. 

В чем же отличие акцентуаций характера от психопатий? Это важный 

вопрос, в котором следует разобраться. Так как он связан с различием 

патологии и нормы. 

В случае акцентуаций характера может не быть ни одного из 

перечисленных выше признаков психопатий, по крайней мере никогда не 

присутствуют все три признака сразу. Отсутствие первого признака 

выражается в том, что акцентуированный характер не проходит "красной 



нитью» через всю жизнь. Обычно он обостряется в подростковом возраст, а с 

повзрослением сглаживается. Второй признак – тотальность – также не 

обязателен: черты акцентуированных характеров проявляются не в любой 

обстановке, а только в особых условиях. Наконец, социальная дезадаптация 

при акцентуациях либо не наступает вовсе, либо бывает непродолжительной. 

При этом поводом для временных разладов с собой и с окружением являются 

не любые трудные условия (как при психопатиях), а условия, создающие 

нагрузку на место наименьшего сопротивления характера. 

Введение понятия «места наименьшего сопротивления» (или 

«слабого звена») характера, а также описание этих мест применительно к 

каждому типу – важный вклад в психологическую теорию характера. Он 

имеет также неоценимое практическое значение. Слабые места каждого 

характера надо знать, чтобы избегать неправильных шагов, излишних 

нагрузок и осложнений в семье и на работе, при воспитании детей, 

организации собственной жизни и т.п. 

Типы акцентуаций. Они в основном совпадают с типами психопатий, 

хотя их список шире. 

А.Е. Личко выделяет следующие типы акцентуаций: гипертимный, 

циклоидный, лабильный, астено-невротический, сензитивный, 

психастенический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый 

и конформный. 

Как и в случае психопатий, различные типы могут сочетаться, или 

смешиваться, в одном человеке, хотя сочетания эти не любые. 

Приведу краткие описания двух типов акцентуаций, заимствуя их из 

работы А.Е. Личко. 

«Гипертимный тип». Отличается почти всегда хорошим, даже слегка 

приподнятым настроением, высоким жизненным тонусом, брызжущей 

энергией, неудержимой активностью. Постоянно стремление к лидерству, 

притом неформальному. Хорошее чувство нового сочетается с 

неустойчивостью интересов, а большая общительность – с неразборчивостью 



в выборе знакомств. Легко осваиваются в незнакомой обстановке. Присущи 

переоценка своих возможностей и чрезмерно оптимистические планы на 

будущее. Короткие вспышки раздражения бывают вызваны стремлением 

окружающих подавить их активность и лидерские тенденции». 

«Шизоидный тип». Главными чертами являются замкнутость и 

недостаток интуиции в процессе общения. Трудно устанавливают 

неформальные эмоциональные контакты, эта неспособность нередко тяжело 

переживается. Быстрая истощаемость в контакте побуждает к еще большему 

уходу в себя. Недостаток интуиции проявляется неумением понять чужие 

переживания, угадать желания других, догадаться о невысказанном вслух. К 

этому примыкает недостаток сопереживания. Внутренний мир почти всегда 

закрыт для других и заполнен увлечениями и фантазиями, которые 

предназначены только для самих себя и служат утешению честолюбия или 

носят эротический характер. Увлечения отличаются силой, постоянством и 

нередко необычностью, изысканностью. Богатые эротические фантазии 

сочетаются с внешней асексуальностью. Алкоголизация и делинквентное 

поведение встречаются довольно редко. 

 

«Слабые места характеров» 

Этот вопрос можно рассматривать, двигаясь как бы в двух 

противоположных направлениях. С одной стороны, можно обсуждать 

участие характера в формировании личности, с другой стороны, можно 

говорить об обратном влиянии личности на характер. 

 Можно сказать, что активность общества, направленная на 

формирование личности, равно как и весь процесс формирования личности в 

целом, «встречает» в индивидуальных характерах разную почву. И вот в 

результате таких встреч возникают типичные сочетания 

характерологических и личностных свойств. Они и отражены в «типах 

характера», хотя точнее следовало бы говорить о «личностно-

характерологических типах». 



Соотношение характера и личности. 

Типичность обсуждаемых сочетаний означает не предопределенность 

личности характером, а лишь закономерное проявление роли определенных 

черт характера в процессе формирования личности. 

Теперь об обратном отношении, т.е. о влиянии личности на судьбу 

характера. Проявления характера гораздо более непосредственны, чем 

проявления личности. Когда человек «отправляет» свой характер, то он 

скорее побуждается тем, что ему «естественно», что «хочется» или «не 

хочется». Когда же он начинает действовать как личность, то 

руководствуется скорее тем, что «должно», что «следует», как «полагается». 

Иными словами, с развитием личности человек начинает жить более 

нормативно не только в смысле общей направленности, но и в смысле 

способов поведения. Это может быть выражено общей формулой, согласно 

которой личность в своем развитии «снимает» характер. 

А.Ф. Лазурский вводит понятия эндопсихики и экзопсихики. Под 

эндопсихикой он понимает совокупность внутренних психических (и 

психофизиологических) функции, относя к ним темперамент, характер, 

умственную одаренность и т.п. Экзопсихикой он предлагает называть 

совокупность отношений личности – отношений к природе, обществу, 

духовным ценностям, к собственной душевной жизни. 

Кроме того, рассматривая различные степени зрелости (взрослой) 

личности, Лазурский выделяет три уровня: низший, средний и высший. Так 

вот, при характеристике личностей каждого уровня он пользуется 

различными понятийными средствами. Суть этих различий состоит в том, 

что, переходя от низшего уровня к высшему, автор постепенно перемещает 

акцент своих описаний с эндопсихики на экзопсихику. 

Так, представителей низшего уровня Лазурский разбивает на следующие 

типы: «рассудочные» (преобладает ум), «аффективные» (преобладает 

чувство), «активные» (преобладает воля). Очевидно, что классификация 

здесь производится по признаку того, как живут и действуют данные лица. 



Обращаясь же к высшему уровню (я пропускаю средний), автор предлагает 

делить их представителей по видам ведущей деятельности, т.е. по тому, ради 

чего эти люди живут. Рубриками классификации здесь оказываются 

различные сферы социальной и культурной жизни, в которых личности 

высшего уровня находят свое настоящее призвание, а именно: «знание», 

«красота», «альтруизм», «общество и государство» и др. 

Итак, можно сказать, что переходя от низшего уровня к высшему, 

А.Ф. Лазурский исключает из описания человеческой индивидуальности 

черты характера, заменяя их свойствами личности. 

Нельзя, однако, думать, что «снятие» свойств характера личностью 

происходит всегда. Сказанное выражает лишь самую общую тенденцию. 

Часто эта тенденция реализуется не до конца, а иногда встречает серьезные 

препятствия в виде резко выраженных черт характера, которые еще более 

усугубляются внешними условиями. В таком случае личность оказывается не 

в состоянии преодолеть или «переработать» свой характер. Тогда последний 

оказывается существенной детерминантой поведения, а иногда и тормозом к 

развитию личности (что и наблюдается при психопатиях). 

Проблема «нормального» характера. Существует ли нормальный 

характер, и если да, то как он проявляется? 

Формальный ответ на этот вопрос как будто очевиден; нормальный 

характер, конечно, существует: это характер без отклонений. Человек 

обладает нормальным характером, если он не излишне живой – и не излишне 

заторможенный, не излишне замкнутый и не излишне открытый, не излишне 

тревожный – и не излишне беззаботный… - и здесь, продолжая, пришлось бы 

перечислять все основные черты, отличающие, например, известные типы 

акцентуаций друг от друга. Иными словами, нормальный характер – это 

«золотая середина» целого ряда качеств. Однако обратимся к более 

принципиальным соображениям, которые заставляют подвергнуть сомнению 

само понятие «нормальный характер». Одно из них было высказано П.Б. 

Ганнушкиным, а еще раньше – цитируемым им Т.Рибо. Эти авторы 



обращают внимание на внутреннюю противоречивость словосочетания 

«нормальный характер». По существу, оно означает «неотличающуюся 

индивидуальность» или «нехарактерную характерность». Ведь характер – это 

уже само по себе отличие, особенность, индивидуальность, а если этих 

понятий нет, то нет и характера – человек «бесхарактерный». Иными словами 

«нормального» характера не бывает. 

В случае гармоничного (с точки зрения характера) человека для 

описания его индивидуальности необходимо перейти с языка свойств 

характера на язык свойств личности. И тогда обнаружится масса уникальных 

его особенностей, среди которых и свойства его мотивационной сферы, и его 

нравственность, и мировоззрение, и его внутренние проблемы, и 

достигнутый уровень развития личности, и потенциал ее дальнейшего роста 

и многое другое. 

 

 


