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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. Диспозициональное направление в теории личности. 

2. Бихевиоральное направление.  

3. Социально-когнитивная теория личности.  

4. Теория социального научения Д.Роттера.  

 

ДИСПОЗИЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ. 

Авторы типологических классификаций рассматривали личность как 

комплекс особенностей, свойственных определенным категориям людей. 

Другие исследователи пытались скорее выявить те черты личности, которые 

заставляют одних людей вести себя более или менее сходным образом в 

различных ситуациях и таким образом отличают их от других людей. Теории 

личности Г.Олпорта и Р.Кеттела придавали большое значение понятию 

«черта личности». (Олпортовская концепция «черты» соответствует понятию 

«фактор» у Кеттела.) Каждая личность обладает неким набором «общих 

черт». Конкретные индивиды могут быть охарактеризованы какой-то одной 

основополагающей чертой. Кроме того, каждый человек обладает набором 

более размытых и не столь бросающихся в глаза вторичных черт. 

Неповторима не только каждая личность, уникальными являются и ее 

мотивационные факторы. Развитие «Я» осуществляется через прохождение 

восьми стадий: 1) телесное «Я», 2) самоидентификация, 3) самооценка, 4) 

расширение «Я», 5) образ «Я», 6) «Я», разумно справляющееся с 

внутренними противоречиями, 7) «Я», утверждающее и развивающее себя, 8) 

«Я» знающее. На основе такого исходного материала, как темперамент, 

физические свойства и интеллект, личность находится в никогда не 

прекращающемся процессе развития и в этом отношении представляет собой 

«единое в многообразном». Г.Олпорт формально определил личность как 

«присущую индивиду динамическую организацию тех психофизических 

систем организма, которые определяют специфику его поведения и 

мышления». 



Согласно Г.Олпорту, человек может иметь от двух до десяти главных черт 

(трудолюбие или склонность к праздности, честность, деловые качества, 

любовь к музыке и т. п.), которые характеризуют его образ жизни; у него 

могут быть и многочисленные второстепенные черты, которые скорее 

соответствуют его установкам в различных конкретных ситуациях. Р.Кэттелл 

определил 16 измерений, по которым можно оценивать личность 

(замкнутость-открытость, серьезность-легкомысленность, застенчивость - 

дерзость, сообразительность - бестолковость и т.д.). По Р.Кэттеллу, ответы 

человека на вопросы анкеты позволяют построить профиль его личности в 

соответствии со свойствами, которые он проявил по каждому из измерений. 

Г. Айзенк пытался определить личностные черты человека по двум 

основным осям: интроверсия-экстраверсия (замкнутость или открытость) и 

стабильность-нестабильность (уровень тревожности). Ясно, однако, что 

выявленные таким образом у человека черты представляют собой всего-

навсего результаты отдельных наблюдений за его поведением, поэтому 

предсказывать по ним дальнейшее поведение трудно, так как в реальной 

жизни реакции людей далеко не постоянны, чаще всего они зависят от тех 

обстоятельств, с которыми столкнулся человек в данный момент времени. 

БИХЕВИОРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.  

Согласно Б.Ф.Скиннеру, поведение человека управляется окружающей 

средой, а не внутренними силами. Каждый индивид находится под 

контролем случайных обстоятельств, подкрепляющих его поведенческие 

реакции. Исследование Б.Ф.Скиннера сконцентрировано исключительно на 

переменных, поддающихся изменению или модификации посредством 

манипуляции стимулами окружения. Скиннер признавал два основных типа 

поведения: респондентное поведение, как ответ на знакомый стимул, и 

оперантное поведение, определяемое и контролируемое результатом, 

следующим за ним. Работа Скиннера сосредоточена почти полностью на 

оперантном поведении. При оперантном научении организм действует на 

окружение, производя результат, который влияет на вероятность того, что 



поведение повторится. Оперантная реакция, за которой следует позитивный 

результат, стремится повториться, в то время как оперантная реакция, за 

которой следует негативный результат, стремится не повторяться. Если 

человек постоянно угрюм, вы, вероятно, попытаетесь совсем избегать его. 

Подобным же образом, если вы паркуете свою машину в том месте, где есть 

надпись «Только для клиентов банка» и в результате на ветровом стекле 

машины находите штрафной талон, вы, несомненно, скоро прекратите 

парковаться там. Суть оперантного научения состоит в том, что 

подкрепленное поведение стремится повториться, а поведение 

неподкрепленное или наказуемое имеет тенденцию не повторяться или 

подавляться. Следовательно, концепция подкрепления играет ключевую роль 

в теории Б.Ф.Скиннера. Скорость, с которой оперантное поведение 

приобретается и сохраняется, зависит от режима применяемого 

подкрепления. Режим подкрепления - правило, устанавливающее 

вероятность, с которой подкрепление будет происходить. Самым простым 

правилом является предъявление подкрепления каждый раз, когда субъект 

дает желаемую реакцию. Это называется режимом непрерывного 

подкрепления и обычно используется на начальном этапе любого 

оперантного научения, когда организм учится производить правильную 

реакцию. В большинстве ситуаций повседневной жизни, однако, это либо 

неосуществимо, либо неэкономично для сохранения желаемой реакции, так 

как подкрепление поведения бывает не всегда одинаковым и регулярным. В 

большинстве случаев социальное поведение человека подкрепляется только 

иногда. Ребенок плачет неоднократно, прежде чем добьется внимания 

матери. Ученый много раз ошибается, прежде чем приходит к правильному 

решению трудной проблемы. В обоих этих примерах неподкрепленные 

реакции встречаются до тех пор, пока одна из них не будет подкреплена. 

Б.Ф.Скиннер тщательно изучал, как режим прерывистого, или частичного, 

подкрепления влияет на оперантное поведение. Хотя возможны многие 

различные режимы подкрепления, их все можно классифицировать в 



соответствии с двумя основными параметрами: 1) подкрепление может иметь 

место только после того, как истекопределенный или случайный временной 

интервал с момента предыдущего подкрепления (так называемый режим 

временного подкрепления); 2) подкрепление может иметь место только после 

того, как с момента подкрепления было получено определенное или 

случайное количество реакций (режим пропорционального подкрепления). В 

соответствии с этими двумя параметрами выделяют четыре основных 

режима подкрепления.1.Режим подкрепления с постоянным 

соотношением(ПС).Подкрепление осуществляется в соответствии с 

установленным количеством (объемом) реакций. Примером такого режима 

может быть оплата труда за определенный, постоянный объем работ. 

Например, оплата труда переводчику за количество переведенных знаков. 

2.Режим подкрепления с постоянным интервалом (ПИ).Подкрепление 

производится только тогда, когда твердо установленный, фиксированный 

временной интервал истек. Например, ежемесячная, понедельная, почасовая 

оплата, отдых после жестко установленного времени физической или 

умственной работы. 3.Режим подкрепления с вариативным 

соотношением(ВС).В  этом режиме организм подкрепляется на основе 

какого-то в среднем предопределенного числа реакций. Так, покупка 

лотерейных билетов может быть примером работы такого режима 

подкрепления. В данном случае покупка билета означает, что с какой-то 

вероятностью может выпасть выигрыш. 

Вероятность возрастает, если покупается не один, а несколько билетов. 

Однако результат в принципе мало предсказуем и непостоянен, и человеку 

редко удается вернуть вложенные в покупку билетов деньги. Тем не менее 

неопределенность результата и ожидание большого выигрыша при водят к 

очень медленному затуханию реакции и угасанию поведения.4.Режим 

подкрепления с вариативным интервалом(ВИ). Индивид получает 

подкрепление после того, как проходит неопределенный интервал. Здесь 

подкрепление зависит от времени. Интервал времени произволен. Короткие 



интервалы, порождают высокую скорость реагирования, а длинные – низкую. 

Такой режим применяется в учебном процессе, когда оценка уровня 

достижений производится нерегулярно. В повседневной жизни режим ВИ 

нечасто встречается, хотя несколько его вариантов можно наблюдать. 

Родитель, например, может хвалить поведение ребенка довольно 

произвольно, рассчитывая, что ребенок будет продолжать вести себя 

соответствующим образом и в неподкрепленные интервалы времени. Как 

правило, режим ВИ порождает более высокую скорость реагирования и 

большую сопротивляемость угасанию, чем режим ПИ.С точки зрения 

Б.Ф.Скиннера, в основном поведение человека контролируется аверсивными 

(неприятными или болевыми) стимулами. Два наиболее типичных метода 

аверсивного контроля - это наказание и негативное подкрепление. Эти 

термины часто используются как синонимы для описания концептуальных 

свойств и поведенческих эффектов аверсивного контроля. Наказание. Термин 

наказание относится к любому аверсивному стимулу или явлению, которое 

следует или которое зависит от появления какой-то оперантной реакции. 

Вместо того, чтобы усиливать реакцию, которую оно сопровождает, 

наказание уменьшает, по крайней мере временно, вероятность того, что 

реакция повторится. Предполагаемая цель наказания - побудить людей не 

вести себя данным образом. Б.Ф.Скиннер заметил, что это наиболее общий 

метод контроля поведения в современной жизни.По Б.Ф.Скиннеру, наказание 

может быть осуществлено двумя различными способами, которые он 

называет позитивное наказание и негативное наказание. 

Как подкрепление, так и наказание могут выполняться двумя способами, это 

зависит от того, что следует за реакцией: предъявление или устранение 

приятного или неприятного стимула. Надо обратить внимание на то, что 

подкрепление усиливает реакцию; наказание –ослабляет ее. Позитивное 

наказание встречается всякий раз, когда поведение ведет к аверсивному 

исходу. Вот несколько примеров: если дети плохо себя ведут, их шлепают 

или бранят; если студенты пользуются шпаргалками на экзамене, их 



исключают из вуза или школы; если взрослых ловят на краже, их штрафуют 

или сажают в тюрьму. Негативное же наказание встречается всякий раз, 

когда за поведением следует устранение (возможного) позитивного 

подкрепляющего стимула. Например, детям запрещают смотреть телевизор 

из-за плохого поведения. Широко используемый подход к негативному 

наказанию - методика приостановки. В соответствии с этой методикой 

человека моментально удаляют из ситуации, в которой доступны 

определенные подкрепляющие стимулы. Например, непослушного ученика 

четвертого класса, мешающего занятиям, могут выгнать из кабинета. 

Негативное подкрепление. В отличие от наказания, негативное подкрепление 

- это процесс, в котором организм ограничивает аверсивный стимул или 

избегает его. Любое поведение, которое препятствует аверсивному 

положению дел, таким образом, чаще повторяется и является негативно 

подкрепленным. Поведение ухода - это тот самый случай. Скажем, человек, 

который прячется от палящего солнца, уходя в помещение, скорее всего 

снова пойдет туда, когда солнце вновь станет палящим. Следует заметить, 

что уход от аверсивного стимула не то же самое, что избегание его, 

поскольку аверсивный стимул, которого избегают, физически не 

представлен. Следовательно, другой способ бороться с неприятными 

условиями - научиться избегать их, то есть вести себя так, чтобы 

предотвратить их появление. Эта стратегия известна как научение избегания. 

Например, если учебный процесс позволяет ребенку избежать домашнего 

задания, негативное подкрепление используется для усиления интереса к 

обучению. Поведение избегания также имеет место, когда наркоманы 

разрабатывают искусные планы, с тем чтобы сохранить свои привычки, но не 

довести дело до аверсивных последствий - тюремного заключения. 

Б.Ф.Скиннер боролся с использованием всех форм контроля поведения, 

основанных на аверсивных стимулах. Он особо выделял наказание как 

неэффективное средство контроля поведения. Причина в том, что из-за своей 

угрожающей природы тактика наказания нежелательного поведения может 



вызвать отрицательные эмоциональные и социальные побочные эффекты. 

Тревога, страх, антисоциальные действия и потеря самоуважения и 

уверенности - это только некоторые возможные негативные побочные 

явления, связанные с использованием наказания. Угроза, внушаемая 

аверсивным контролем, может также подтолкнуть людей к моделям 

поведения даже более спорным, чем те, за которые их первоначально 

наказали. Рассмотрим, например, родителя, который наказывает ребенка за 

посредственную учебу. Позже, в отсутствии родителя, ребенок может вести  

себя еще хуже - прогуливать уроки, шататься по улицам, портить школьное 

имущество. Вне зависимости от исхода ясно, что наказание не принесло 

успеха в выработке желаемого поведения у ребенка. Так как наказание может 

временно подавлять нежелательное или неадекватное поведение, основным 

возражением  Б.Ф.Скиннера было то, что поведение, за которым последовало 

наказание, скорее всего вновь появится там, где отсутствует тот, кто может 

наказать. Ребенок, которого несколько раз наказали за сексуальную игру, 

совсем необязательно откажется от ее продолжения; человек, которого 

посадили в тюрьму за жестокое нападение, не обязательно будет меньше 

склонен к жестокости. Поведение, за которое наказали, может опять 

появиться после того, как исчезнет вероятность быть наказанным. Этому 

легко можно найти примеры в жизни. Ребенок, которого отшлепают за то, 

что он ругался в доме, может свободно это делать в другом месте. Водитель, 

оштрафованный за превышение скорости, может заплатить полицейскому и 

продолжать свободно превышать скорость, когда поблизости нет патруля с 

радаром. Вместо аверсивного контроля поведения Б.Ф.Скиннер 

рекомендовал позитивное подкрепление, как наиболее эффективный метод 

для устранения нежелательного поведения. Он доказывал, что, поскольку 

позитивные подкрепляющие стимулы не дают негативных побочных 

явлений, связанных с аверсивными стимулами, они более пригодны для 

формирования поведения человека. Очевидно, что большинство попыток 

реабилитировать преступников провалились, это подтверждает высокий 



уровень рецидивов или повторных нарушений закона. Применив подход 

Скиннера, можно было бы так урегулировать условия окружения в тюрьме, 

чтобы поведение, напоминающее поведение законопослушных граждан, 

позитивно подкреплялось (например, научение навыкам социальной 

адаптации, ценностям, отношениям). Подобная реформа потребует 

привлечения экспертов по поведению, имеющих знания о принципах 

научения, личности  и психопатологии. С точки зрения Б.Ф. Скиннера, такую 

реформу можно было бы успешно выполнить, используя уже имеющиеся 

ресурсы и психологов, обученных методам бихевиоральной психологии. 

Б.Ф.Скиннер показал возможности позитивного подкрепления, и это 

повлияло на стратегии поведения, используемые в воспитании детей, в 

образовании, бизнесе и промышленности. Во всех этих областях появилась 

тенденция к все большему поощрению желательного поведения, а не 

наказанию нежелательного. 

СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ.  

Иную теорию социального научения предложил А.Бандура. Основные 

положения теории А.Бандуры сводятся к следующему. Люди 

непосредственно контролируют собственную судьбу. Влияние на них 

подкрепления зависит от внутренней регуляции. Такие внутренние факторы, 

как самосознание, целеустремленность и самоподкрепление, позволяют 

человеку регулировать, предвидеть и направлять внешние воздействия. Как и 

в норме, в случаях психической патологии поведение формируется в 

результате научения, а потому «аномальное поведение» и «дурные 

привычки» – это по сути дела одно и то же. Используя методы модификации 

поведения в сочетании с упражнениями по развитию самоосознания и 

саморегуляции, можно заменить «плохие» привычки «хорошими», а 

аномальное поведение – нормальным. Основным положением теории 

А.Бандуры было утверждение, что обучение может быть организовано не 

только посредством осуществления каких-либо действий, но и с помощью 

наблюдения за поведением других людей. Обектом наблюдения является не 



только модель поведения, но и последствия, к которым она приводит. Этот 

процесс А. Бандура назвал опосредованным (косвенным) подкреплением, 

которое также имеет когнитивный компонент –ожидание последствий. 

Вместе с тем восприятие одной и той же ситуации индивидуально 

вариативно и зависит от уникальных личностных характеристик.  

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО НАУЧЕНИЯ Д.РОТТЕРА.  

Согласно теории социального научения, социальное поведение личности 

можно исследовать и описать с помощью понятий «поведенческий 

потенциал», «ожидание», «подкрепление», «ценность подкрепления», 

«психологическая ситуация», «локус контроля». Под «поведенческим 

потенциалом» понимается вероятность поведения, встречающегося в 

ситуациях с подкреплением; подразумевается, что каждый человек обладает 

определенным потенциалом и набором действий и поведенческих реакций, 

сформировавшихся в течение жизни. «Ожидание» в теории социального 

научения относится к субъекту, вероятности того, что определенное 

подкрепление будет наблюдаться в поведении в сходных ситуациях. 

Стабильное ожидание, генерализованное на основе прошлого опыта, 

объясняет устойчивость и цельность личности. В теории социального 

научения различаются ожидания, специфичные для одной ситуации 

(специфические ожидания), и ожидания наиболее общие или применимые к 

ряду ситуаций (генерализованные ожидания), отражающие опыт различных 

ситуаций. «Психологическая ситуация» такова, какой ее воспринимает 

личность. Особо важным является роль ситуационного контекста и его 

влияние на поведение человека и на психологическую ситуацию. Д.Роттер 

определяет «ценность подкрепления» как степень, с которой личность при 

равной вероятности получения подкрепления предпочитает одно 

подкрепление другому. На поведение человека влияет ценность ожидаемого 

подкрепления. Разные люди ценят и предпочитают разные подкрепления: 

кто-то более ценит похвалу, уважение со стороны других, кто-то – 

материальные ценности или более чувствителен к наказанию и др. 



Существуют относительно устойчивые индивид, различия в личностном 

предпочтении одного подкрепления другому. Как и ожидания, ценность 

подкрепления основана на опыте личности и может меняться с течением 

времени и от ситуации к ситуации. При этом ценность подкрепления не 

зависит от ожидания. Она связана с мотивацией, а ожидание – с 

познавательными процессами. Предсказание вероятности поведения 

личности в некоей ситуации базируется на двух основных переменных – 

ожидании и ценности подкрепления. В теории социального научения 

предлагается формула для прогноза поведения личности, базирующаяся на 

основных понятиях теории: поведенческий потенциал = ожидание + ценность 

подкрепления. Поведенческий потенциал включает пять потенциальных 

«техник существования»: 1) поведенческие реакции, направленные на 

достижение успеха и служащие основанием социального признания; 2) 

поведенческие реакции приспособления, адаптации, которые используются 

как техники согласования с требованиями др. людей, обществ, норм и т. д.; 3) 

защитные поведенческие реакции, используемые в ситуациях, требования 

которых превышают возможности человека в данный момент (например, 

такие реакции, как отрицание, подавление желаний, обесценивание, 

затушевывание и т. д.); 4) техники избегания –поведенческие реакции, 

направленные на "выход из поля напряжения", уход, бегство, отдых и т. п.; 5) 

агрессивные поведенческие реакции –это может быть и физическая агрессия, 

и символические формы агрессии типа иронии, насмешки и интриг.Д.Роттер 

полагал, что люди всегда стремятся максимизировать поощрение и 

минимизировать или избежать наказания. Цель определяет направление 

поведения человека в поисках удовлетворения основных потребностей, 

которые обусловливают набор различных типов поведения. В теории 

социального научения выделяются шесть видов потребностей, применимых к 

прогнозу поведения: 1) «статус признания», означающий потребность 

чувствовать себя компетентным и признанным авторитетом в широком 

спектре деятельностей; 2) «защита-зависимость» определяющая потребность 



личности в защите от неприятностей и ожидании помощи от других в 

достижении значимых целей; 3) «доминирование», включающее потребность 

влиять на жизнь др. людей, контролировать их и доминировать над ними; 4) 

«независимость», определяющая потребность принимать самостоятельные 

решения и достигать цели без помощи других; 5) «любовь и привязанность», 

включающие потребность в принятии и любви других; 6) «физический 

комфорт», включающий потребность в физической безопасности, здоровье и 

отсутствии боли и страданий. Все другие потребности приобретаются в связи 

с названными и в соответствии с удовлетворением основных потребностей 

личности в физическом здоровье, безопасности и удовольствии. Д.Роттер 

предполагал, что каждая категория потребностей состоит из трехосновных 

компонентов: потенциал потребности, ее ценность и свобода деятельности. В 

сочетании они составляют основу формулы общего прогноза: потенциал 

потребности = свобода деятельности + ценность потребности. Потенциал 

потребности представляет собой функцию от свободы деятельности и 

ценности потребности, что позволяет прогнозировать реальное поведение 

личности Человек склонен стремиться к цели, достижение которой будет 

подкреплено, а ожидаемые подкрепления будут иметь высокую ценность. 

Базовое понятие генерализованного ожидания в теории социального 

научения – интернально-экстернальный «локус контроля». Локус контроля 

предполагает описание того, в какой степени личность ощущает себя 

активным субъектом собственной деятельности и своей жизни, а в какой –

пассивным объектом действий других людей и обстоятельств. Личность 

способна добиться большего в жизни, если она верит, что ее судьба 

находится в собственных руках. Экстерналы намного сильнее подвержены 

социальному воздействию, чем интерналы. Интерналы не только 

сопротивляются постороннему воздействию, но также, когда представляется 

возможность, стараются контролировать поведение других. Интерналы в 

большей степени уверены в своей способности решать проблемы, чем 

экстерналы, и поэтому независимы от мнения других. Личность с 



экстернальным локусом контроля полагает, что ее успехи и неудачи 

регулируются внешними факторами, такими как судьба, удача, счастливый 

случай, влиятельные люди и непредсказуемые силы окружения. Личность с 

интервальным локусом контроля верит в то, что удачи и неудачи 

определяются ее собственными действиями и способностями.  

 

 

Информационные ресурсы: 
-  http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=844  

- http://www.koob.ru/bagadirova/course_psy_personality_2   

- http://www.smolsoc.ru/ 

- http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-

metod/psychology/4558_Zinina_Psihologia.pdf       

- http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt04.htm#g   

- 

http://stgmu.ru/userfiles/depts/psychiatry_neurology_pe/MONOGRAFII/PSIHOLOGIYa_LICh

NOSTI.pdf  
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