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Личность
Личность – это отдельный человек, характеризуемый 
со стороны его целостности, осознанно-волевых 
проявлений. Современное общество вовлекает 
человека в круговорот разнообразных процессов, 
связей, отношений. Следовательно, личность – это 
система социальных качеств человека, 
формирующаяся на основе его включения в систему 
социальных отношений.



Теория личности
Теория личности – это совокупность гипотез, или 
предложений о природе и механизмах развития 
личности. Теория личности пытается не только 
объяснить, но и предсказать поведение 
человека. Основные вопросы, на которые 
должна ответить теория личности, заключаются 
в следующем:
1. Каков характер главных источников развития 
личности – врожденный или приобретенный?
2. Какой возрастной период наиболее важен для 
формирования личности?
3. Какие процессы являются доминирующими в 
структуре личности – соз  на  тельные 
(рациональные) или бессознательные (ирраци 
ональные)?
4. Обладает ли личность свободной воли, и в 
какой степени человек осуществляет контроль 
над своим поведением?
5. Является ли личный (внутренний) мир 
человека субъективным, или внутренний мир 
объективен и может быть выявлен с помощью 
объективных методов?



 Психодинамическая теория 
личностиОсновоположником психодинамической теории личности, также известной 
под названием «классический психоанализ», является австрийский ученый 
З.Фрейд.
Фрейд утверждал, что личность не обладает никакой свободой воли. 
Поведение человека полностью детерминировано его сексуальными и 
агрессивными мотивами, которые он называл ид (оно). Что касается 
внутреннего мира – он субъективен. Человек находится в плену 
собственного внутреннего мира, истинное содержание мотива скрыто за 
«фасадом» поведения. И только описки, обмолвки, сновидения, а также 
специальные методы могут дать более или менее точную информацию о 
личности человека.
З.Фрейд выделяет три основных концептуальных блока, или инстанции 
личности:
1) ид («оно») – главная структура личности, состоящая из совокупности 
бессознательных (сексуальных и агрессивных) побуждений; ид 
функционирует в соответствии с принципом удовольствия;
2) эго («я») – совокупность преимущественно осознаваемых чело веком 
познавательных и исполнительных функций психики, представляющих, в 
широком смысле, все наши знания о реальном мире; эго – это структура, 
которая призвана обслуживать ид, функционирует в соответствии с 
принципом реальности и регулирует процесс взаимодействия между ид и 
суперэго и выступает ареной непрекращающейся борьбы между ними;
3) суперэго («сверх - я») – структура, содержащая социальные нормы, 
установки, моральные ценности того общества, в котором живет человек.



Аналитическая теория 
личности
 Главным источником развития личности Юнг считал врожденные 
психологические факторы. Человек получает по наследству от 
родителей готовые первичные идеи – «архетипы». Некоторые 
архетипы универсальны, например идеи Бога, добра и зла присущи 
всем народам. Но есть архетипы культурно- и индивидуально – 
специфические. Юнг предполагал, что архетипы отражаются в 
сновидениях, фантазиях и нередко встречаются в виде символов, 
используемых в искусстве, литературе, архитектуре и религии. 
Смысл жизни каждого человека – наполнить врожденные архетипы 
конкретным содержанием.
По мнению Юнга, личность формируется в течение всей жизни. В 
структуре личности доминирует бессознательное, основная часть 
которого составляет «коллективное бессознательное» - 
совокупность всех врожденных архетипов. Свобода воли личности 
ограничена. Поведение человека фактически подчинено его 
врожденным архетипам, или коллективному бессознательному. 
Внутренний мир человека, в рамках данной теории, полностью 
субъективен. Раскрыть свой мир личность способна только через 
свои сновидения и отношения к символам культуры и искусства. 
Истинное содержание личности скрыто от постороннего 
наблюдателя.



Аналитическая теория 
личностиОсновными элементами личности 

являются психологические свойства 
отдельных реализованных архетипов 
данного человека. Эти свойства также 
часто называют чертами характера. 
Например, свойства архетипа 
«персона» (маска) – это все наши 
психологические характеристики, роли, 
которые мы выставляем напоказ; 
свойства архетипа «тень» - это наши 
истинные психологические чувства, 
которые мы прячем от людей; свойства 
архетипа «анимус» (дух) – быть 
мужественным, твердым, смелым; 
защищать, охранять, охотиться и т. д.; 
свойства архетипа «анима» (душа) – 
нежность, мягкость, заботливость.



Аналитическая теория 
личностиВ аналитической модели выделяют три основных концептуальных блока, или сферы 

личности:

1. Коллективное бессознательное – основная структура личности, в которой 
сосредоточен весь культурно-исторический опыт человечества, представленный в 
психике человека в виде унаследованных архетипов.

2. Индивидуальное бессознательное – совокупность «комплексов», или эмоционально 
заряженных мыслей и чувств, вытесненных из сознания. Примером комплекса может 
служить «комплекс власти», когда человек всю свою психическую энергию тратит на 
деятельность, прямо или косвенно связанную со стремлением к власти, не осознавая 
этого.

3. Индивидуальное сознательное – структура, служащая основой самосознания и 
включающая те мысли, чувства, воспоминания и ощущения, благодаря которым мы 
осознаем себя, регулируем свою сознательную деятельность.



Аналитическая теория 
личностиЦелостность личности достигается за счет действия архетипа «самость». 

Главная цель этого архетипа – «индивидуация» человека, или выход из 
коллективного бессознательного. Это достигается благодаря тому, что 
«самость» организует, координирует, интегрирует все структуры психики 
человека в единое целое и создает уникальность, неповторимость жизни 
каждого отдельного человека. У самости существует два способа, две 
установки такой интеграции:
– экстраверсия – установка, заключающаяся в том, чтобы наполнить 
врожденные архетипы внешней информацией (ориентация на объект);
– интроверсия – ориентация на внутренний мир, на собственные 
переживания (на субъект). В каждом человеке существует одновременно и 
экстраверт, и интроверт. Однако степень их выраженности может быть 
совершено различной.



Гуманистическая теория личности
Главным источником развития личности представители гуманистической 
психологии считают врожденные тенденции к самоактуализации. Развитие 
личности есть развертывание этих врожденных тенденций. Согласно К.
Роджерсу, в психике человека существуют две врожденные тенденции. 
Первая, названная им «самоактуалоизирующейся тенденцией», содержит 
изначально в свернутом виде будущие свойства личности человека. Вторая 
– «организмический отслеживающий процесс» - представляет собой 
механизм контроля за развитием личности. На основе этих тенденций у 
человека в процессе развития возникает особая личностная структура. «Я», 
которая включает «идеальное Я» и «реальное Я». Эти подструктуры 
структуры «Я» находятся в сложных отношениях – от полной гармонии 
(конгруэнтности) до полной дисгармонии.



Гуманистическая теория личности
Цель жизни, согласно К.
Роджерсу, - реализовать 
весь свой врожденный 
потенциал, быть «полностью 
функционирующей 
личностью», т.е. человеком, 
который использует все свои 
способности и таланты, 
реализует свой потенциал и 
движется к полному 
познанию себя, своих 
переживаний, следуя своей 
истинной природе.



Гуманистическая теория личности
А.Маслоу выделил два типа потребностей, лежащих в основе развития 
личности: «дефицитарные», которые прекращаются после их 
удовлетворения, и «ростовые», которые, напротив, только усиливаются 
после их реализации. Всего, по Маслоу, существует пять уровней 
мотивации:
1) физиологический 
(потребности в еде, сне);
2) потребности в безопасности 
(потребность в квартире, работе);
3) потребности в принадлежности, 
отражающие потребности одного 
человека в другом человеке, например 
в создании семьи;
4) уровень самооценки 
(потребность в самоуважении, 
компетенции, достоинстве);
5) потребность в самоактуализации 
(метапотребности в творчестве, 
красоте, целостности и.т.д.).



Гуманистическая теория личности
В гуманистической модели личности 
основными концептуальными «единицами» 
выступают:

1) «реальное Я» - совокупность мыслей, 

чувств и переживаний «здесь и сейчас»;

2) «идеальное Я» - совокупность мыслей, 
чувств и переживаний которые человек хотел 
бы иметь для реализации своего личностного 
потенциала;

3) потребности в самоактуализации – 
врожденные потребности, определяющие рост 
и развитие личности 



Гуманистическая теория личности
Целостную личность характеризуют:
1) эффективное восприятие реальности;
2) спонтанность, простата и естественность 
поведения;
3) ориентация на решение проблемы, на 
дело;
4) постоянная «детскость» восприятия;
5) частые переживания «пиковых» чувств, 
экстаза;
6) искреннее желание помочь всему 
человечеству;
7) глубокие межличностные отношения;
8) высокие моральные стандарты.
Таким образом, в рамках гуманистического 
подхода, личность – это внутренний мир 
человеческого «Я» как результат 
самоактуализации, а структура личности – 
это индивидуальное соотношение 
«реального Я» и «идеального Я», а также 
индивидуальный уровень развития 
потребностей в самоактуализации.



Расстройства личности
В понимание личности входит индивидуальный способ мышления, 
чувствования, поведения и реагирования на окружающее у данного 
человека. Когда это психологическое определение отражает 
целесообразный баланс между постоянством и адаптивной 
гибкостью, то мы говорим о чертах характера. О расстройствах же 
личности мы говорим в тех случаях, когда данное лицо постоянно 
использует определенные, одни и те же механизмы реагирования 
на ситуации повседневной жизни совершенно неадекватным, плохо 
адаптированным, стереотипным способом.



Параноидное расстройство 
личности

Лица с указанным расстройством 
очень подозрительны и 
сверхчувствительны к 
пренебрежительному к ним 
отношению или межличностным 
конфликтам. Они обычно 
сверхбдительны в отношении 
возможности причинения им вреда 
или обмана со стороны окружающих, 
поэтому всегда настороже, скрытны и 
часто недоброжелательно относятся к 
другим. Они могут быть ревнивы и, как 
правило, озабочены злонамерением 
окружающих. Они склонны 
преувеличивать трудности, очень 
обидчивы, легко враждебно 
настраиваются к собеседнику. Их 
эмоциональная палитра очень скудна, 
поэтому большинством они 
воспринимаются как люди холодные, 
неэмоциональные и лишенные 
чувства юмора.



Шизоидное расстройство 
личностиШизоидные индивидуумы обычно одиночки, кажется, 

что они мало нуждаются в обществе других людей. Они 
производят впечатление очень холодных и замкнутых 
лиц, безразличных к похвалам или критике; у них, как 
правило, не бывает близких друзей, так что они нередко 
являются затворниками в социальном плане. В более 
ранних номенклатурных описаниях иногда им 
приписывали еще и эксцентрическое мышление.



Расстройство личности шизофренического 
типа (шизотипическое) 

Шизотипические личности похожи на бальных шизофренией 
эксцентричностью мышления, восприятия окружающего, речью и 
характером межличностных отношений, однако степень выраженности 
указанных особенностей и охват ими личности не достигает той степени, 
когда можно поставить диагноз шизофрении. У них странная речь 
(например, метафоричная, уклончивая, детализированная), референтные 
идеи (т. е. идеи с неадекватным выводом, что какие-то нейтральные 
события имеют особое отношение к их личности), магическое 
(нереалистическое) мышление и выраженная подозрительность. Многие 
шизотипические личности также нередко бывают социально 
изолированными, что делает их похожими на шизоидные личности.



Пограничное расстройство 
личности

Лица с указанным расстройством 
личности были описаны как стабильно-
нестабильные. Они испытывают 
постоянные трудности в сохранении 
устойчивого настроения, межличностных 
привязанностей, а также в поддержании 
устойчивого собственного имиджа. 
Пограничная личность может проявиться 
импульсивным поведением, иногда 
носящим самоповреждающий характер 
(например, причинение себе того или 
иного увечья, суицидальное поведение). 
Настроение таких лиц обычно 
непредсказуемо. У некоторых из них 
возникают как бы спонтанно взрывы 
гнева, раздражительности, тяжелого 
горя, страха. Другие же, напротив, 
страдают от хронической душевной 
пустоты. Несмотря на хаотичность их 
межличностных отношений, в которых 
безмерная любовь сменяется безмерной 
ненавистью, пограничные личности не 
переносят одиночества.



Театральное (показное, истерическое) 
расстройство личности

Люди с театральным типом личности 
характеризуются очень интенсивными, 
но в действительности 
поверхностными межличностными 
отношениями. Они обычно производят 
впечатление очень занятых людей, 
события вокруг них драматизированы, 
и они, конечно, являются центром этих 
событий. Как правило, они 
преувеличенно выражают свои 
эмоции, хотят обратить на себя 
внимание, ищут эмоционального 
возбуждения, несут в себе тенденцию к 
сверхактивности. Хотя поверхностно 
они теплы и очаровательны, все же 
театральные личности 
воспринимаются как мелкие, 
невдумчивые, суетливые, 
требовательные, зависимые от других, 
легко самопрощающие и авантюрные. 
Некоторые из них часто пытаются 
покончить собой или угрожают этим.



Нарциссическое расстройство 
личностиУ нарциссической личности обычно повышено чувство собственной 

значимости, они нередко считают себя уникальными, одаренными и 
обладающими невероятными потенциями. Такой больной обычно 
сильно преувеличивает свои таланты и возможности, поэтому 
ожидает восхищения собой со стороны других лиц и нередко 
использует их для достижения лучшего положения в обществе, 
оставаясь индифферентным к их чувствам и нуждам. Отказ со 
стороны окружающих помочь им может вызвать у них бурю гнева, 
чувство униженности, стыда или покорности. Нарциссическим 
личностям трудно видеть других в реальном свете, они их либо 
сверхидеализируют, либо сразу обесценивают.



Расстройство личности, проявляющееся 
зависимостью от других лиц

Зависимые личности легко позволяют другим 
решать за них многие их жизненные проблемы. 
Вследствие того, что они чувствуют себя 
беспомощными и неспособными разрешить какой-
либо вопрос самостоятельно, они стремятся 
подчинить свои нужды и желания другим лицам, 
чтобы только не нести ответственности за себя 
самим.



Пассивно-агрессивное расстройство 
личности

Лица с пассивно-агрессивным расстройством личности 
обычно отвергают всякую ответственность как 
социальную, так и профессиональную. Вместо того 
чтобы выражать это прямо, они обычно тянут 
неопределенно долго с выполнением того или иного 
дела, в результате чего бездельничают или работают 
неэффективно; частой их ссылкой при этом является 
слово забыл. Таким образом, они губят свой потенциал 
в работе и жизни.



Компульсивное расстройство 
личности

Это состояние характеризуется наличием непреодолимых влечений и 
эквивалентно обозначается термином обсессивно-компульсивная личность. 
Такие лица обычно перегружают себя различными правилами, ритуалами и 
деталями поведения. Они часто упрямо настаивают, чтобы то или иное 
мероприятие выполнялось именно таким-то путем, но в то же время 
проявляют нерешительность в самый ответственный момент выполнения 
того или иного мероприятия. Эти лица оценивают свою работу и свою 
собственность гораздо выше, чем межличностные отношения. Они с трудом 
выражают теплые и нежные чувства к другим и временами выглядят 
холодными, неуклюжимыми (в плане взаимоотношений) и натянутыми.
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