
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.1 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Семестр: 1 

Количество часов: 72 

Количество зачетных единиц: 2 

Промежуточная аттестация: зачет 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Психология личности» относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу  направление 38.05.01 Экономическая 

безопасность направленность «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности», обеспечивающего подготовку специалиста. 

Место этого курса  в системе высшего образования определяет его 

назначение – обеспечить практическое овладение основами психологии в 

своей профессии на основе преемственности в обучении: вуз – 

послевузовское обучение (повышение квалификации, самообразование).  

 Основное содержание дисциплины строится таким образом, чтобы 

обеспечить преемственность с такими предметами как «Философия», 

«Социология», «Культурология», «Политология», «Экономика». 

Целями освоения дисциплины «Психология личности» являются  

знакомство обучаемых с базовыми категориями и понятиями, основными 

методологическими и исследовательскими проблемами психологии личности 

и путями их решения; знакомство с основными направлениями анализа 

индивидуальных особенностей человека (способностей, темперамента, 

характера), внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции его 

деятельности, формирование представления о потребностно-мотивационной 

сфере человека, основных теоретических подходах к пониманию строения и 

закономерностей развития личности; обсуждение актуальных проблем 

практической психологии личности.  

Задачи: - усвоение структуры психологического знания; основных 

психологических категорий и понятий, теоретических подходов к изучению 

человека как субъекта деятельности, закономерностей становления и 

развития личности, индивидуально-психологических особенностей человека, 

эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной сферы, структуры 

личности, места и роли процессов познания и самопознания в психическом 

развитии человека; - формирование необходимых теоретических знаний и 

основных принципов психологии; - сформировать основы психологически 

грамотного поведения во взаимодействии с другими людьми; -  развить 

способности творческого использования психологических знаний в решении 

профессиональных задач, способности к рефлексии и к 

самосовершенствованию, в том числе, в профессиональной сфере.  

Содержание дисциплины: Человек в зеркале природы, истории и 

индивидуальной жизни. Психология личности в науках о природе, человеке и 

обществе. Междисциплинарный статус проблемы личности. Проблема 

личности и уровни методологии науки. Человек и его место в различных 

системах. Человек и мир человека. Человек как индивид в системе биогенеза. 



Человек как личность в системе социогенеза. Человек как индивидуальность 

в системе персоногенеза. Понятие об индивидных свойствах человека. 

Индивидно-типические свойства человека: конституционные типологии в 

психологии. Понятие личности. Структурные компоненты личности: 

характер, способности, самосознание, мотивация. Классические понятия 

психологии личности. Рост, созревание, понятие развития. Среда и 

наследственность: схема двухфакторной детерминации личности. 

Деятельностный подход к развитию: личность как причина себя. Категория 

деятельности. Закон взаимодействия личности и деятельности. Теория 

деятельности (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). Методологические 

принципы психологии личности. Принцип системности: уровни, компоненты 

и механизмы структурной организации личности (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. 

Ананьев, В.С. Мерлин). Принцип активности и три подхода, раскрывающие 

этот принцип (Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, Д.Н. Узнадзе, А.Н. Леонтьев). 

Принцип развития: детерминанты, уровни и стадии развития личности (З. 

Фрейд, Э. Эриксон, Н. МакВильямс), принцип субъекта (С.Л. Рубинштейн, 

А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская), принцип детерминизма (Дж. 

Уотсон, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев), принцип единства теории, 

эксперимента и практики (Д. Кэмпбелл, В.Н. Дружинин, Т.В. Корнилова). 

Структурный и функциональный подходы к изучению личности. Основные 

критерии оценки и классификации теорий личности (Хьелл, Зиглер). Закон 

научения (Э. Торндайк). Теория оперантного обусловливания Скиннера. 

Оперантное и респондентное поведение. Научение как процесс. 

Подкрепление в виде поощрения и наказания. Режимы подкрепления. 

Принципы терапии в психологии научения. Классический психоанализ З. 

Фрейда. Трехкомпонентная модель личности по З.Фрейду («Я», «ОНО», 

«СВЕРХ-Я»). Проблема неосознанных мотивов. Защитные механизмы 

личности (перцептивная защита, рационализация, проекция, сублимация, 

вытеснение в бессознательное, замещение, регресс на более ранние этапы и 

т.п.). Стадии психосексуального развития по Фрейду. Аналитическая 

психология К. Юнга. Структура психики. Понятие архетипа и психической 

функции. Индивидуация и ее этапы. Подходы к типологии личности. 

Индивидуальная психология А. Адлера. Чувство неполноценности и 

комплекс неполноценности. Личное и конструктивное превосходство и 

социальный интерес, творческое Я. Понятие жизненной цели и жизненного 

стиля. Основные принципы гуманистической психологии. Теория 

личностных черт Г. Олпорта. Принцип функциональной автономии мотивов. 

Мотивы дефицитарные и бытийные. Теория самоактуализации А. Маслоу. 

Понятие самоактуализации. Иерархия мотивов по Маслоу. Теория К. 

Роджерса и понятие конгруэнтности. Безусловное положительное отношение 

к человеку и эмпатия. Феноменальное поле и самость. Принципы личностно-

центрированной психотерапии. Экзистенциальная психология (В.Франкл).  

Проблема личности в отечественных психологических школах: культурно-

историческая теория Л.С. Выготского, теория деятельности А.Н. Леонтьева, 

философско-психологическая теория С.Л. Рубинштейна. Проблема человека 



в трудах Б.Г. Ананьева. Отношение как единица анализа личности по В.Н. 

Мясищеву. Понятие установки по Д.Н. Узнадзе. Установка и деятельность. 

Проблема морального развития личности. Проблема инициативы и 

ответственности личности (К.А. Абульханова-Славская). Психосемантика 

сознания (В.Ф. Петренко, А.Т. Шмелев, Е.Т. Соколова). Метод 

реконструкции субъективных семантических пространств. Темперамент как 

формально-динамическая сторона деятельности. Краткая история 

исследования темперамента: гуморальные (Гиппократ, Гален), соматические 

(Кречмер, Шелдон), психофизиологические (И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д. 

Небылицын, В.М. Русалов) и психологические теории (В.С. Мерлин). 

Основные свойства нервной системы, их сочетания и типы высшей нервной 

деятельности. Синдромы свойств нервной системы. Общиехарактеристики 

темперамента: активность и эмоциональность. Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности. Соотношение темперамента и 

характера. Общее представление о строении характера. Характер как система 

отношений человека к миру, другим людям, самому себе (Ананьев). 

Характер как форма поведения, необходимая для сохранения структуры 

мотивов. Защитные функции характера. Характер как индивидуальный 

жизненный стиль. Проблема выделения индивидуальных психологических 

типов: теоретические и эмпирические основания. Исследовательские и 

прикладные задачи классификации характера. Возможность установления 

психотелесных соответствий. Строение тела и характер. Клинический подход 

к типологии характеров. Типы акцентуации характера К.Леонгарда, 

А.Е.Личко. Психопатии и акцентуации характера: понятия и основные виды. 

Проблема соотношения характера и личности. Понятие способностей (Б.М. 

Теплов). Способности и их измерение. Способности и задатки. Понятие 

«сензитивного периода» в развитии способностей (Н.С. Лейтес). Талант и 

гениальность. Способности и деятельность: уровни изучения способностей. 

Интеллектуальные и творческие способности. Структура интеллекта по 

Гилфорду. Самосознание человека: понятие и логика развития. 

Самопознание. Самопрезентация. Самоконтроль. Психология воли. Понятие 

о локусе контроля. Самоуважение и самоэффективность (А.Бандура). 

Выученная беспомощность. Оптимистический и пессимистический 

атрибутивные стили (М.Селигман). Теория самодетерминации Деси и Райна.  

Общая характеристика психологии эмоций. Развитие представлений об 

эмоциях в истории психологии. Основные тенденции в интерпретации 

эмоций, их характеристика. Представление Ч.Дарвина о выражении эмоций. 

Теория Джемса-Ланге и ее роль в развитии представлений об эмоциях в 

позитивистской психологии. Критика данной теории (Э.Клапаред, У.Кеннон). 

Физиологические теории эмоций. Современные зарубежные концепции 

эмоций. Развитие представлений об эмоциях в советской психологии. 

Интерпретация представлений об эмоциях в работах С.Л.Рубинштейна, 

А.Н.Леонтьева, П.К.Анохина, П.В.Симонова. Эмоции и процессы мотивации. 

Эмоции как внутренний регулятор деятельности. Условия возникновения 

эмоционального процесса. Обусловленность эмоций потребностями и 



ситуацией. Функции эмоций: оценки, побуждения, регуляции 

познавательных процессов (закрепления, торможения, следообразования, 

предвосхищения, эвристическая), коммуникации, активации. Разновидности 

эмоциональных явлений. Возможные основания классификации эмоций. 

Традиционная классификация: чувства, эмоции, аффекты, настроения. Стресс 

(напряженность). Физиологические и психологические аспекты изучения 

стресса. Тревога. Два аспекта изучения феномена тревожности. Фрустрация. 

Типы реакции человека в состоянии фрустрации Гнев и агрессия. 

Ситуативные эмоции как регулятор деятельности. Эмоции успеха-неуспеха. 

Проблема устойчивых эмоциональных отношений человека. Определение 

воли, критерии волевого поведения. Проблема свободы воли в философии и 

психологии. Структура волевого акта. Общие ситуации, в которых 

необходима (или нет) воля. Произвольность поведения как предпосылка 

волевой регуляции. Борьба мотивов и принятие решений, проблема выбора. 

Мотивационный конфликт как условие волевого действия. Общее 

представление о развитии воли. Воля и личность. Основные проблемы и 

понятия психологии мотивации. Потребность как универсальное свойство 

живых систем и как основа процессов мотивации. Общая организация 

мотивационной сферы. Мотивы и установки. Потребности и эмоции.  

Разновидности биологических потребностей, их строение. Роль безусловных 

раздражителей в развитии потребностей. Импринтинг. Специфика 

мотивационной сферы человека. Социальная детерминированность 

мотивации человека. Иерархическое строение мотивационной сферы 

личности. Факторы, определяющие иерархизацию мотивов: осознание 

собственных возможностей и объективных условий их достижения. 

Ценности, интересы, нормы как мотивационные образования. Проблема 

осознаваемости мотивов, пути их осознания. Мотивационные процессы и 

проблема принятия решений. Воспитание как условие мотивационного 

развития человека. Основные факторы, влияющие на развитие личности 

человека. Среда, наследственность и развитие личности. Представление о 

развитии в различных направлениях психологии. Натуральный и культурный 

ряды развития личности в онтогенезе (Л.С.Выготский). Концепция двойной 

детерминации развития личности и ее методологические предпосылки. 

Возрастные свойства личности. Проблема возрастной периодизации развития 

личности. Положение о роли противоречий в системе деятельности как 

движущей силе развития личности (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). 

Психологические принципы и основания периодизации развития человека. 

Кризисы развития и их роль в становлении личности. Понятие ведущей 

деятельности в процессе развития личности (А.Н.Леонтьев). Противоречие 

между мотивационно-потребностной и интеллектуально-познавательной 

сферами как движущее противоречие в развитии личности. Схема 

периодизации психического развития личности в детском возрасте 

(Д.Б.Эльконин). Биогенетические периодизации развития человека. 

Представления об этапах психосексуального развития ребенка в 

психоанализе З.Фрейда. Социогенетические периодизации развития человека. 



Основные положения концепции развития морального сознания личности. 

Персоногенетические периодизации развития человека. Психосоциальная 

периодизация развития личности (Э.Эриксон). Жизненный путь человека и 

психологический возраст. Кризисные периоды развития личности. 

Возрастные изменения организма как личностная проблема. Проблемы 

развития личности во взрослом и пожилом возрасте.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-2 способностью понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение 

гуманистических ценностей, свободы и демократии; ОК-4 способностью 

ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач; ОК-7 способностью к толерантному поведению, к 

социальному и профессиональному взаимодействию с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, 

кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности; ОК-8 – 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния; ОК-10 - способностью креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции; ОК-11 -  способностью анализировать свои 

возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности; ПК-8 - способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.  

Образовательные технологии: в преподавании дисциплины 

«Психология личности» применяются разнообразные интерактивные 

образовательные технологии в зависимости от вида и цели учебного занятия 

(ситуативно-ролевые игры, проектная технология, видеопрезентации и т.д.). 

 

Составитель: Новолодская С.Л., кафедра гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 
 



 

 

 

 


