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Аннотация 

В данной статье рассматривается взаимосвязь теперамента с межличностными 

отношениям, разбор понятий темперамент и межличностные отношения. Подробная 

характеристика каждого типа темперамента и виды межличностных отношений. 
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Abstract 

This article examines the relationship between the present and interpersonal 

relationships, an analysis of the concepts of temperament and interpersonal relationships. 

Detailed characteristics of each type of temperament and types of interpersonal relationships.  
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Предпочтительно в настоящее время дано обоснование понятия 

«межличностные отношения» Я. Л. Коломенским, который под межличностными 

отношениями подразумевает субъективно переживаемые взаимосвязи между 

индивидами. Которые объективно выражаются в характере и методах двухсторонних 

воздействий, проявляемых людьми друг на друга в процессе коллективной 

жизнедеятельности и общения [12]. 

При исследовании межличностных отношений, следует видеть разнообразное 

психологическое содержание этих отношений.  

Благоприятные отношения – благорасположенность, партнерство, 

дружелюбность, похвала, содействие, сострадание; 

 безразличные отношения – апатичность, отстраненность, равнодушие; 

 неблагоприятные отношения – негативизм, порицание, сомнение, 

хамство, подозрительность [25].  

Н. Н. Обозов Предоставляет систематизацию межличностных отношений: 

отношения знакомства, приятельские, товарищеские, дружеские, любовные, 

супружеские, родственные и разрушительные [38].  

Межличностные отношения можно разбить на три категории: 

 отношения «по направлению к людям» (влюбленность, интимность, 

братство и товарищество, привязанность, человеколюбие); 

 отношения «по направлению от людей» (некоммуникабельность, 

апатия, приспособленчество, себялюбие); 

 отношения «направленность против людей» (негативизм, антипатия к 

другим, разлад как недоброжелательность, отвращение, злость как 

причинение боли другим) [30]. 

Взаимоотношения в обществе людьми возможно разбить на партнерские также в 

большей степени – подчиняющиеся. В данных жизненных обстоятельствах одно лицо 

взаимоотношений склоняет второго повиноваться себе также осуществить миссии, 

никак не соответствующие своим устремлениям также целям.  

Сущность межличностных взаимоотношений в особенности наглядно 

выражается в коллективе. В команде связанных общими целями также вопросами 

людей, достигнувшей в ходе общественно обозначающей коллективной работы 

высочайшую уровень формирования.  
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Межличностные взаимоотношения – данное индивидуально переживаемые 

связи в обществе, справедливо выявляющиеся в нраве также средствах обоюдных 

влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе коллективной работы также 

общения.  

Сложность существующей концепции людских отношений устанавливает 

главную проблему межличностных взаимоотношений – двойственность утверждения 

лица из числа иных людей, индивид духовно связан с другими также в то же время 

постоянно дает оценку их сопоставляет с собою.  

Темперамент - свойство личности, сформировавшееся в индивидуальном 

эксперименте человека на базе генетической обусловленности его вида нервной 

системы также в существенной мере характеризующее образ его деятельности. 

Темперамент принадлежит к биологически предопределенным подструктурам 

личности. 

Различают четыре основных типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик 

и меланхолик.  

Если сообщают о темпераменте, в таком случае располагают в виду 

многочисленные психические отличия между людьми - отличия согласно глубине, 

насыщенности, стабильности чувств, психологической впечатлительности, темпу, 

активности операций также прочие динамические, персонально-постоянные 

характерные черты психологического существования, действия.  

Темперамент отображает динамические нюансы действия, в большей степени 

врожденного характера, по этой причине качества темперамента более устойчивы 

также неизменны согласно сопоставлению с иными психическими спецификами 

человека.  

Под темпераментом необходимо подразумевать персонально специфические 

качества нервной системы, характеризующие динамику психологической работы 

человека, какие в одинаковой мере проявляются в многообразной деятельности вне 

зависимости от ее содержания, полнее, тем, остаются неизменными в взрослом 

возрасте также в связи определяют вид темперамента. К свойствам темперамента 

принадлежат персональные характерные черты, которые:  

 регулируют динамику психологической работы в целом;  

 определяют характерные черты динамики отдельных психологических 

процессов;  

 обладают стабильный и непрерывный характер и сохраняются в 

развитии в течении продолжительного отрезка периода времени;  

 пребывают в точно логическом балансе, описывающем тип 

темперамента; 

 однозначно обусловлены общим типом нервной системы.  

Отличительную значимость в структуре темперамента обладает тот его элемент, 

что классифицируется как общая психологическая энергичность индивидуума. Суть 

психологической энергичности состоит в рвении личности к самовыражению, 

результативному изучению также преображению внешней реальности; безусловно при 

этом направленность, свойство также степень осуществлении данных направленностей 

обусловливается иными отличительными чертами личности: ее умственными также 

характерологическими отличительными чертами, комплексом ее взаимоотношений и 

мотивов.  

К группе свойств, элементов первый компонент характера, основательно 

примыкает категория качеств, составляющих второй - двигательный, или моторный 

компонент, основную значимость в котором представляют свойства, соединенные с 

функцией двигательного (также специального рече-двигательного аппарата). Из числа 

динамических свойств двигательного элемента необходимо отметить подобные как: 
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скорость, влияние, резкость, темп, амплитуда также несколько иных свойств 

мышечного процесса. 

Третьим главным компонентом темперамента считается «эмоциональность», 

показывающая собою значительный комплекс качеств также свойств, определяющих 

характерные черты появления, протекания также прекращения различных эмоций, 

аффектов также настроений. Согласно соотнесению, с другими сложными элементами 

темперамента данный элемент более сложный также владеет разветвленной своей 

структурой. В качестве ключевых данных «эмоциональности» акцентируют 

восприимчивость. Импульсивность также психологическую неустойчивость. 

Восприимчивость высказывает эмоциональную чувствительность субъекта, 

отзывчивость его к психологическим влияниям.  

Главные элементы темперамента формируют в действиях человеческого 

поведения то необыкновенное единство побуждения, воздействия также переживания, 

что дает возможность сказать о цельности проявлений темперамента также 

предоставляет вероятность сравнительно отчетливо ограничить темперамент с иных 

психологических образований личности - ее ориентированности, характера, 

способностей и др. 

Разговор, поведение, перепады интонаций, продолжительность высказывания, 

легкость включения в диалог, громкость голоса, мягкость речи, колебание обращения к 

партнеру, скорость взаимодействия, использование междометий, пауз. Все без 

исключения данное и устанавливает вид темперамента личности.  

«Человек-холерик» не способен слушать своего собеседника спокойно и 

внимательно. Он может в приступе гнева накричать на собеседника, обидеть его, но 

мгновенно успокоиться и так, словно ничего и не произошло может начать заново 

разговаривать с человеком, с которым только что отчаянно выяснял отношения. С этим 

темпераментом человек в любом своем деле хочет получить мгновенный результат и 

успех. У них часто меняется настроение. Для достижения своих потребностей может 

специально устраивать ссоры. В конфликтных ситуациях холерики становятся 

зачинщиками.  

Флегматики редко сами оказываются инициаторами конфликтов, они могут 

выступать в роли жертвы. Зачастую не умеют контактировать с другими людьми, 

неторопливы в обществе и дома. Если ругать такого человека за медлительное 

поведение и наказывать за это, он начнет чувствовать себя неполноценным и думать, 

что неспособен к деятельности. Так и порождается неуверенность в своих силах и 

усиливается настрой на неудачи. Люди этого типа темперамента консерваторы. Они 

пытаются сохранить образовавшийся стиль и условия проживания. Зачастую опасаются 

перемен и не способны к яркому проявлению своих чувств.  

Меланхолики сильно восприимчивы, ранимы и очень переживают от обид. Они 

частенько замкнуты, стеснительны, застенчивы, необщительны. В подавленном 

состоянии человек этого типа темперамента может совершить непредвиденный 

поступок. В напряженной ситуации такой человек теряет силу воли, он становится 

зажатым иногда безотчетным. В знакомой обстановке они активны и энергичны. 

Добиваются высоких результатов в своей деятельности. У меланхоликов обиды и 

упреки вызывают необходимость добросовестно и результативно работать. Они 

никогда не будут искать повода для ссор и не будут провоцировать других на 

конфликт, потому что сила нервных процессов им этого не позволит – это приведет 

очень быстро к истощению внутренних сил. Таких людей довольно трудно втянуть в 

конфликтную ситуацию и дождаться от них ответных агрессивных действий. 

Человек с типом темперамента «сангвиник» более подвижный, чем люди с 

другим типом темперамента. Обладает такими качествами: уравновешенность, 

спокойствие, улыбчивость, все его действия происходят открыто и доброжелательно. 
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Люди «сангвиники» – оптимисты, они любят жизнь во всех ее проявлениях. Постоянно 

в движении, не сидят без дела у них имеется хобби, которому уделяют все свое 

свободное время. Сангвиник часто является душой компании, легко находит общий 

язык с людьми. В конфликтных ситуациях у сангвиников роль миротворца.  

Тип темперамента в поведении личности проявляется у каждого человека 

индивидуально. Все это проявляется в речи, поведении, интонации, применении 

междометий, пауз и т.д. и влияет на способы достижения результатов.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о взаимосвязи конформизма с 

поведением личности в группе. Рассмотрены разные подходы к понятиям: 
«конформизм», «личность», «группа». 
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Abstract 
This article examines the relationship between conformity and individual behavior in a 

group. Different approaches to the concepts are considered: "conformism", "personality", 
"group". 

Keywords: conformism, conformity, personality, group, suggestibility. 
 
Изучение явления конформизма, причины его возникновения были предметом 

исследования отечественных и зарубежных ученых, таких 
как С. Аш, М. Шериф, А. Л. Леонтьев и др. Истинное формирование концепции 
конформизма приходится на время экономических кризисов, беспокойных 
общественных преобразований. А именно в конце XIX – в первой половине XX века 
[1].  

В своей книге «Социальная психология» Дэвид Майерс определяет конформизм 
как изменение поведения или убеждений вследствие реального или воображаемого 
давления группы [2]. По мнению Л. И. Божович  данное явление может быть как 
ситуативным, так и устойчивым [4]. Если в первом случае происходит влиянии 
конкретных факторов на выбор индивида, то во втором случае, конформизм 
преобразуется в постоянную черту личности, и тогда речь идет о конформности [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что конформизм – это изменение 
поведения индивида, которое проявляется под воздействием группы, а конформность – 
черта личности, которая отражает податливость индивида давлению группы [5]. 


