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Тема. Основные подходы к изучению личности в зарубежной психологии 

 

Краткое содержание. Личность человека состоит из комплекса устойчивых 

признаков, таких как темперамент, чувствительность, мотивации, 

способности, установки, нравственность, определяющих свойственный этому 

человеку ход мыслей и поведения, когда он приспосабливается к 

разнообразным жизненным ситуациям. Таким образом, личность в целом 

определяется как генетическими, так и социально-культурными влияниями. 

Описать личность или объяснить ее происхождение пытались многие теории, 

из которых одни делали главный упор на тот или иной ее компонент, а 

другие стремились изучить ее сразу во всех аспектах. Данная тема 

раскрывает разные подходы к классификации теорий и концепций личности 

в зарубежной психологии.  

Основные понятия. Теории личности в зарубежной психологии, 

классификации теорий и концепций личности, структура личности. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

Тема содержит лекционную часть, где имеются общие представления по изучаемой 

проблеме; 

В качестве самостоятельной работы студенты готовят выступление с использованием 

реферативного конспекта по отдельным психологическим теориям личности в зарубежной 

психологии; 

Написать сравнительный анализ зарубежных психологических теорий личности в 

табличной форме: 

  

№ Наименование теории личности Краткое содержание 

   



План 

1. Психодинамические теории личности 

2. Индивидуальная психология.  

3. Аналитическая психология.  

4. Гуманистические теории Э.Фромма и К.Хорни в психоанализе.  

 

Психодинамические подходы.  

Согласно этим подходам, воздействие человека на окружающую среду в том 

или ином направлении определяется конфликтом между силами его 

подсознания и внешней реальностью. Среди различных теорий, основанных 

на таком подходе, прежде всего следует отметить психоаналитическую 

теорию З.Фрейда, индивидуальную психологию А.Адлера и аналитическую 

психологию К.Г.Юнга. Психоаналитическая теория (по З.Фрейду). Описывая 

топографию психики, З.Фрейд выделил три уровня – сознание, предсознание 

и бессознательное, причем бессознательное занимало наибольшее место и в 

его теории, и в научных изысканиях. Восприятие, мышление, память, 

намерение, воображение и т.п. относятся к сознательной стороне психики. 

Содержание предсознания может быть легко переведено в осознаваемую 

форму, подобно тому как человек сразу же осознает свое имя, как только его 

об этом спрашивают. Бессознательное состоит из инстинктивных 

побуждений, скрытых мотиваций и конфликтов, способных стать 

источником невротических мыслей и действий. Фрейд выделял два основных 

врожденного влечения: «эрос», т.е. ориентированный на воспроизведение 

жизни инстинкт, и «танатос» – разрушительный инстинкт стремления к 

смерти и физической агрессии. Любое влечение имеет побудительную силу; 

«цель», т.е. желание незамедлительного удовлетворения; «объект», 

посредством которого достигается удовлетворение; и «источник», т.е. орган, 

с которым он связан, например гениталии в случаеполового инстинкта. Если 

инстинкты не получают удовлетворения естественным образом, они 

подавляются, сублимируются или направляются против собственного «Я». 



Например, если агрессивный инстинкт не разряжается, его давление может 

обратиться на «Я» и стать причиной суицида. Фрейд выделял в структуре 

личности три части: «Ид», «Эго» и «Супер-Эго». Инстинкты 

непосредственно действуют на уровне «Ид» («Оно»). Побуждения «Оно» 

имеют всецело бессознательную природу и находятся под влиянием 

«принципа удовольствия». «Эго» («Я») как образующее начало личности 

относится к сфере действия «принципа реальности». «Я» имеет возможность 

различать фантазию и объективную реальность, тогда как «Оно» способно 

удовлетворять свои побуждения (например, сексуальные) в снах или 

фантазиях, одна из функций которых – «воображаемое исполнение 

желаний». Идеалы и нравственные принципы личности коренятся в «Супер-

Эго» («Сверх-Я»). «Либидо», базисная жизненная сила, служит 

энергетическим фактором для всех трех компонентов в структуре личности, 

однако, в соответствии с принципом «психической экономии», укрепление 

одной из частей личности истощает две другие. Конфликт между тремя 

компонентами может привести к психическим нарушениям, если сильное 

«Я», ядро личности, не имеет возможности удержать еесоставляющие в 

состоянии гармонического равновесия. 

Защитные механизмы «Эго». При возникновении тяжелых психических 

проблем «Я» может бессознательно искать прибежище в «защитных 

механизмах», которые включают вытеснение, идентификацию, интроекцию, 

проекцию, смещение, сублимацию, перенос, замещение, конверсию и 

рационализацию. Вытеснение - это результат конфликта между «Сверх-Я» и 

«Оно». Неудовлетворенные импульсы вытесняются в бессознательную часть 

психики. Однако вытесненные из сферы сознания чувства продолжают 

активно воздействовать на поведение человека. Со временем вытеснение 

может привести к чрезмерному усилению нормальных побуждений, 

разрушению баланса «Оно», «Я» и «Сверх-Я» и появлению невротических 

симптомов и отклонений в поведении индивида. «Лечение», по З.Фрейду, 

состоит в возвращении вытесненного материала на сознательный уровень, с 



тем чтобы пациент понял природу своих трудностей и за счет этого 

освободился от беспокоящих его симптомов и навязчивого поведения, 

которое он ранее не мог контролировать, даже если и признавал 

«неправильным». Посредством сублимации подавленные сексуальные 

импульсы освобождаются от их специфического эротического содержания и, 

трансформируясь, направляются к новым, социально приемлемым целям. 

Согласно З.Фрейду, идентификация представляет собой «первоначальную 

форму эмоциональной связи с объектом». Эмоциональная жизнь младенца 

заключается в полной идентификации с матерью и со всей окружающей 

средой. Первые годы жизни чрезвычайно значимы для отделения от среды и 

разделения тех свойств, которые принадлежат «Я», и тех, которые к «Я» не 

относятся (т.е. разделения субъекта и объекта). В норме «Я» становится все 

более и более дифференцированным, однако при таких заболеваниях, как 

шизофрения, наблюдается возвращение личностной идентификации в 

аморфное состояние. Будучи бессознательным психическим механизмом, 

идентификация позволяет принять в качестве собственных свойства или 

природу другого значимого индивида либо объекта (образа, символа, идеи и 

т.п.), а также переносить эти свойства с одного человека на другого. 

Интроекция представляет собой поглощение индивидом на уровне его 

психической жизни свойств окружающей среды. В качестве примера можно 

привести привередливую домашнюю хозяйку, которая чувствует себя не в 

своей тарелке, если что-то дома находится хотя бы в малейшем беспорядке, 

например, чуть косо висящая на стене картина. Благодаря механизмам 

интроекции индивид как бы стремится приспособить окружающий мир к 

кругу своих интересов и потому весьма чувствителен к любым внешним 

деталям. Интроекция способствует обращению на себя самого тех эмоций 

(например, раздражения, злости), которые были первоначально направлены 

на другого человека. Проекция заключается в приписывании другому 

человеку идей и импульсов, которые принадлежат самому субъекту. 

Психологический смысл проекции состоит в том, что осуществляющий ее 



индивид переносит на другого те из своих качеств, которые для него самого 

нежелательны. Именно благодаря механизму проекции человек обвиняет 

другого в собственных ошибках, превращая его в «козла отпущения». 

Однажды переведя во внешний план содержание проекции, индивид затем 

рассматривает его как возникшее вовне. Таким образом, с помощью 

проекции придается объективный характер, или видимость реальности тому, 

что является целиком субъективным. Механизм смещения– еще одна форма 

устранения психологического дискомфорта, при которой эмоции 

переключаются (смещаются) на разнообразные объекты или идеи. Ученик, 

обвиняющий учителя в своей неспособности к учебе, или теннисист, 

сетующий на ракетку за собственные ошибки на корте, – все это примеры 

смещения аффекта с одного объекта на другой, с адекватного на 

неадекватный. Этот механизм, наблюдаемый как в норме, так и у психически 

больных, представляет собой уловку, посредством которой разум защищает 

себя от признания ошибок. Смещение глубоких чувств (например, любви), 

направленное на других людей, З.Фрейд обозначал термином «трансфер» 

(перенос). В медицинской практике перенос на терапевта эмоционального 

отношения к значимым для пациента людям облегчает врачу процесс 

лечения. Психоаналитику перенос дает возможность завоевать доверие 

психически больного человека. Если происходит смещение эмоции с объекта 

на объект, главным остается сама эмоция. Непроизвольным образом выбор 

объектов производится так, чтобы они успешно замещали один другой. 

Следовательно, смещение и выбор объекта – это два аспекта одного и того 

же процесса. Поскольку эмоция по сути остается одной и той же, ее 

сменяющиеся объекты могут успешно символизировать друг друга. 

Конверсией называют преобразование болезненного эмоционального 

конфликта в соматический, социально приемлемый симптом. Посредством 

этого механизма индивид получает возможность оставаться в гармонии с 

реальностью и даже удовлетворять бессознательную потребность 

освободиться от напряжения, возникшего из-за внутреннего конфликта. У 



матери, раскаивающейся в том, что она ударила ребенка, может возникнуть 

полная потеря чувствительности в ударившей руке. За конверсионной 

истерией стоят бессознательное чувство вины и потребность в наказании. В 

данном чисто мазохистском защитном механизме внешний физический 

симптом, весьма болезненный, но вызывающий сострадание, облегчает 

бессознательную, но столь же болезненную внутреннюю борьбу. 

 Рационализация – механизм, посредством которого подыскивается 

приемлемая рациональная интерпретация поведения, успешно маскирующая 

его истинные мотивы, так что они остаются при этом скрытыми как от 

самого индивида, так и от окружающих. Люди часто ошибаются по поводу 

тех причин, которые в действительности лежат в основе их поведения и 

деятельности. Например, многим мужчинам присуща тенденция 

(несомненный знак нарциссизма) думать и действовать на основе 

непосредственных желаний, а уж потом подыскивать приемлемые причины в 

оправдание своего поведения. Согласно З.Фрейду, в норме индивид успешно 

проходит следующие четыре основные стадии психосексуального развития: 

оральную, анальную, фаллическую и генитальную. Задержка развития на 

любой из этих стадий ведет к определенным личностным особенностям, а 

нередко и к психическим расстройствам. Например, агрессивность является 

определяющей чертой «анально-садистского» типа личности. Проблемы, 

возникающие на фаллической фазе психосексуального развития, ведут к т.н. 

Эдипову комплексу и часто сопровождаются неврозами. На оральной стадии 

(от 0 до 1 года) удовлетворение либидо достигается за счет ротового 

контакта во время сосания, покусывания или жевания. Остановка на этой 

стадии впоследствии приводит к возникновению таких «невинных пороков», 

как курение, гурманство, словесная агрессивность и т.п., а иногда и к 

развитию личности с чертами пассивности и зависимости от окружения. На 

анальной стадии (от 1 года до 2 лет) приучение ребенка к чисто-плотности 

ведет к перемещению источника удовлетворения либидо в анальную область 

тела. Нарушения развития на этой стадии могут быть обусловлены страхом 



ребенка потерять контроль над сфинктерами, непоследовательным 

поведением родителей, радующихся успехам ребенка и в то же самое время 

выражающих свое отвращение к его экскрементам, или слишком суровым 

воспитанием. Фиксация ребенка на этой стадии приводит к развитию таких 

черт личности, как пунктуальность (точная своевременность действий), 

скупость (стремление «все» сберечь для себя), чрезмерная чистоплотность 

(стремление убирать все грязное) или упрямство (систематическое 

сопротивление или отказ делать то, чего ожидают другие). На фаллической 

стадии (с 2 до 5 лет) ребенок интересуется и манипулирует своими половыми 

органами и половыми органами других детей. В результате он обнаруживает 

различия между девочками и мальчиками. На фаллической стадии 

развивается также Эдипов комплекс (у мальчиков) и комплекс Электры (у 

девочек). Эти комплексы характеризуются нежной привязанностью ребенка к 

родителю противоположного пола и агрессивностью по отношению к 

родителю того же пола, которого ребенок рассматривает как соперника и 

подсознательно хочет «устранить» Конфликт, связанный с Эдиповым 

комплексом, разрешается отказом ребенка от своих нежных чувств к 

родителю другого пола и отождествлением себя с родителем одного с ним 

пола (что представляет для ребенка меньшую опасность, чем агрессивное 

отношение) В результате ребенок приобщается к ценностям, ролям и 

установкам, свойственным его полу. Фиксация на этой стадии может лежать 

в основе некоторых гомосексуальных ориентации (иногда ребенок 

отождествляет себя с родителем противоположного пола), а также может 

толкнуть на поиск партнера, который был бы «заменой» родителя, и т. п. 

Латентный период (от 5 до 11 лет) характеризуется заметным снижением 

активности и интересов, связанных с сексом, на первый план выдвигаются 

школьное обучение, социализация и освоение различных форм поведения 

(ролей), свойственных данному полу. На генитальной стадии (которая 

начинается вместе с половым созреванием) подростки обоего пола все 

больше ориентируют свой поиск полового удовлетворения на других людей, 



как правило, противоположного пола. Так человек приближается к зрелости, 

главными критериями которой, по Фрейду, являются стремление работать, 

создавая нечто полезное и ценное, и способность любить другого человека 

ради него самого, а не из-за того, что этот человек соответствует 

подсознательным установкам, сформировавшимся в результате случайных 

фиксаций в период Эдипова комплекса или комплекса Электры. Одно из 

главных возражений против теории З.Фрейда касается той значительной 

роли, которую она отводит полу в развитии личности. Особенно энергичную 

критику вызвало представление З.Фрейда о более совершенном 

психосексуальном развитии мальчиков по сравнению с девочками, 

«неполноценность» которых, по мнению З.Фрейда, происходит от 

подсознательного переживания ими своей «обделенности» мужскими 

половыми органами.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ.  

А. Адлер не отводил либидо столь важной роли в развитии личности, 

придавая основное значение «волек власти», которая, по его мнению, в 

качестве главного импульса с самого рождения присутствует в каждом 

человеке. С первых лет жизни этот импульс вступает в конфликт с 

требованиями мира взрослых людей, заставляя ребенка чувствовать бремя 

собственной неполноценности. Для А. Адлера чувство неполноценности 

было универсальным; каждый из нас в той или иной степени его переживает. 

По мнению А.Адлера, это идет из детских переживаний собственной 

слабости, уязвимости и зависимости. Чувствовать собственную 

неполноценность означает чувствовать себя «хуже других». Это чувство 

служит индивиду мотивацией к преодолению. «Индивид постоянно 

испытывает чувство неполноценности, которое служит для него 

мотивацией». Именно из этого чувства неполноценности впоследствии 

развивается специфический для каждого человека стиль жизни, с помощью 

которого человек пытается приобрести способности, необходимые для 

решения социальных, профессиональных и любовных проблем - важнейших, 



по А.Адлеру, проблем существования. Жизненный стиль, или стиль жизни, 

как его часто называют, является важнейшим положением в концепции 

А.Адлера. Жизненный стиль может иметь отношение к «личности», «Эго», 

«самости». Он включает ориентирующую цель индивида, представления о 

себе, представления о других, о мире в целом, а также этические убеждения 

индивида. Это наша когнитивная карта - карта, которая позволяет осмыслить, 

понять окружающий мир, отреагировать на него, функционировать в нем. 

Жизненный стиль - целостное образование, поняв его, можно составить 

представление о функционировании личности. «Чтобы заглянуть в будущее 

человека, необходимо понять его жизненный стиль». У ребенка, 

страдающего от своей физической неполноценности (маленький рост, 

физическая слабость или неполнота физического развития, недостаточное 

умственное развитие и т. п.), чересчур опекаемого семьей или, наоборот, не 

получающего достаточно внимания, легко может развиться комплекс 

неполноценности, делающий человека неспособным бороться с трудностями 

жизни. Чувство неполноценности перерастает в «патологическое состояние 

лишь тогда, когда ощущение собственной неадекватности переполняет 

индивида и вместо того, чтобы стимулировать его к полезной деятельности, 

повергает в депрессию и лишает способности развиваться». Комплекс 

неполноценности лежит в основе невроза. У других людей такой комплекс в 

результате сверхкомпенсации может перерасти в комплекс превосходства, 

заставляющий в любых обстоятельствах стремиться к доминированию. 

«Вряд ли стоит удивляться, если на фоне комплекса неполноценности 

обнаруживается более или менее скрытый комплекс превосходства». 

Вследствие выраженного чувства неполноценности возникают 

поведенческие, аффективные и связанные с мышлением проявления 

превосходства. Сюда относятся презрение, тщеславие, тирания, ворчание, 

унижение других, гнев, громогласность, невнимание к окружающим, 

высокомерие, снобизм. Потребность любой ценой вызывать восхищение, 

систематические опоздания на встречи или бесконечные жалобы на здоровье, 



по мнению А. Адлера, тоже служат примерами индивидуальных стратегий 

человека, позволяющих ему самоутверждаться, привлекая внимание других 

людей к важности собственной персоны.  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ.  

Согласно К.Г.Юнгу, энергия либидо связана не только с сексуальными 

импульсами. Скорее либидо представляет собой единственную в своем роде 

энергию, лежащую в основе всех жизненных процессов и позволяющую 

человеку совершать действия, необходимые для его выживания. К.Г.Юнг 

сводит до минимума и роль индивидуального бессознательного, заменяя его 

коллективным бессознательным, имеющим врожденный характер и 

миллионы лет передающимся из поколения в поколение. Содержание 

коллективного бессознательного составляют, в частности, архетипы - 

первичные образы, проявляющиеся в основном в сновидениях и 

заставляющие человека вести себя в определенных ситуациях так, как это 

свойственно представителям всех культур. Один из таких архетипов, тень 

(которая в сновидениях может принимать вызывающий беспокойство вид 

темнокожего существа с походкой дикаря) олицетворяет собой все то, что 

отвергала наша личность, или же то, что не смогло в нас развиться. 

Сказанное относится как к женским образам (архетип души), скрытым в 

каждом мужчине, так и к мужским (архетип духа), присутствующим во всех 

женщинах. На уровне сознания существуют четыре типа умственных 

операций, представленных в каждом человеке в разной степени. Из них два 

типа имеют рациональный характер: мышление и чувство; два других 

иррациональны - это ощущение и интуиция. К сожалению, наша культура 

способствует только развитию ощущений и опирающемуся на них 

восприятию, а также развитию мышления на основе рассуждений. 

Пренебрегая развитием интуиции и чувств, она лишает нас существенных 

возможностей адаптации к окружающему миру. По мнению К.Г.Юнга, 

личность может достичь равновесия лишь в результате длительного процесса 

психологического созревания, названного им индивидуацией, который 



позволяет человеку признать и интегрировать все скрытые или 

игнорируемые им стороны собственной личности как на бессознательном 

уровне, так и на уровне сознания. К.Г.Юнг разделил людей на интровертов и 

экстравертов, иными словами –на замкнутых (склонных к самоанализу) и 

общительных (нерефлексивных). Введенные К.Г.Юнгом понятия 

стимулировали интерес к типологизации личности. Эго-психология 

Психическое развитие человека может рассматриваться в терминах «Я-

идентичности» («самотождественности»), или того, что последователь 

З.Фрейда Э.Эриксон называл кризисом идентичности. Э.Эриксон выделял 

восемь стадий развития идентичности личности с соответствующими 

альтернативными вариантами разрешения психосоциальных кризисов 

идентичности на каждой из этих стадий. 

Опираясь на представления З.Фрейда о психосексуальном развитии человека, 

Э.Эриксон в своей теории акцентирует внимание на социальные аспекты 

этого развития. Оно рассматривается как процесс интеграции 

индивидуальных биологических факторов с факторами воспитания и 

социокультурного окружения. По мнению Э.Эриксона, человек на 

протяжении жизни переживает восемь психосоциальных кризисов (см. 

таблицу), специфических для каждого возраста, благоприятный или 

неблагоприятный исход которых определяет возможность последующего 

расцвета личности. Первый кризис человек переживает на первом году 

жизни. Он связан с тем, удовлетворяются или нет основные физиологические 

потребности ребенка ухаживающим за ним человеком. В первом случае у 

ребенка развивается чувство глубокого доверия к окружающему его миру, а 

во втором, наоборот,- недоверие к нему. Второй кризис связан с первым 

опытом обучения, особенно с при-учением ребенка к чистоплотности. Если 

родители понимают ребенка и помогают ему контролировать естественные 

отправления, ребенок получает опыт автономии. Напротив, слишком строгий 

или слишком непоследовательный внешний контроль приводит к развитию у 

ребенка стыда или сомнений, связанных главным образом со страхом 



потерять контроль над собственным организмом. Третий кризис 

соответствует второму детству. В этом возрасте происходит 

самоутверждение ребенка. Планы, которые он постоянно строит и которые 

ему позволяют осуществить, способствуют развитию у него чувства 

инициативы. Наоборот, переживание повторных неудач и 

безответственности могут привести его к покорности и чувству вины. 

Четвертый кризис происходит в школьном возрасте. В школе ребенок учится 

работать, готовясь к выполнению будущих задач. В зависимости от царящей 

в школе атмосферы и принятых методов воспитания у ребенка развивается 

вкус к работе или же, напротив, чувство неполноценности как в плане 

использования средств и возможностей, так и в плане собственного статуса 

среди товарищей. Пятый кризис переживают подростки обоего пола в 

поисках идентификаций (усвоения образцов поведения значимых для 

подростка других людей). Этот процесс предполагает объединение прошлого 

опыта подростка, его потенциальных возможностей и выборов, которые он 

должен сделать. Неспособность подростка к идентификации или связанные с 

ней трудности могут привести к ее «распылению» или же к путанице ролей, 

которые подросток играет или будет играть в аффективной, социальной и 

профессиональной сферах. Шестой кризис свойствен молодым взрослым 

людям. Он связан с поиском близости с любимым человеком, вместе с 

которым ему предстоит совершать цикл «работа-рождение детей - отдых», 

чтобы обеспечить своим детям надлежащее развитие. Отсутствие подобного 

опыта приводит к изоляции человека и его замыканию на самом себе. 

Седьмой кризис переживается человеком в сорокалетнем возрасте. Он 

характеризуется развитием чувства сохранения рода (кооперативности), 

выражающегося главным образом в «интересе к следующему поколению и 

его воспитанию». Этот период жизни отличается высокой продуктивностью 

и созидательностью в самых разных областях. Если, напротив, эволюция 

супружеской жизни идет иным путем, она может застыть в состоянии 

псевдоблизости (стагнация), что обрекает супругов на существование лишь 



для самих себя с риском оскудения межличностных отношений. Восьмой 

кризис переживается во время старения. Он знаменует собой завершение 

предшествующего жизненного пути, а разрешение зависит от того, как этот 

путь был пройден. Достижение человеком цельности основывается на 

подведении им итогов своей прошлой жизни и осознании ее как единого 

целого, в котором уже ничего нельзя изменить. Если человек не может свести 

свои прошлые поступки в единое целое, он завершает свою жизнь в страхе 

перед смертью и в отчаянии от невозможности начать жизнь заново. 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ Э.ФРОММА И К.ХОРНИ В 

ПСИХОАНАЛИЗЕ.  

Усилия Э.Фромма, психоаналитика и социального философа, были 

направлены на гуманизацию психоанализа. Сего точки зрения, даже если все 

физиологические потребности человека удовлетворены, психическое 

здоровье зависит от удовлетворения определенных собственно человеческих 

потребностей. Чтобы человек остался человеком, фрейдовские инстинкты 

должны быть сублимированы. Из животной природы человека должна 

развиться собственно человеческая натура. В этом процессе гуманизации 

решающее значение имеют цивилизующие элементы культуры и социальное 

взаимодействие, осуществляемое тоже благодаря культуре. Другой 

представитель культурологической школы психоанализа К.Хорни 

подчеркивала социально-культурные детерминанты личности. Называя свой 

подход «межличностной» теорией психиатрии, превращая тем самым 

психиатрию в раздел социальной психологии. Определяя личность как 

«относительно устойчивый образец повторяющихся межличностных 

взаимоотношений», К.Хорни искала причины психических нарушений в 

культуре.  
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