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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения  по дисциплина «Психология личности»: 

Коды 

компетенции 

результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: особенности культур и субкультур различных 

социальных групп, психологические особенности 

различных социальных, этнических, 

конфессиональных групп. 

Уметь: ориентироваться в ситуациях взаимодействия 

на основе толерантного отношения к различным 

социальным группам; применять психологические 

знания при анализе процессов в различных 

социальных, этнических, конфессиональных группах, 

учитывать их психологические особенности при 

проведении исследования. 

Владеть: навыками взаимодействия с представителями 

различных социальных, этнических, 

конфессиональных групп. 

ПК-8 способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования  

в определённой области 

психологии 

Знать: классификацию областей прикладной  

психологии и их специфику; систему 

психологических исследовательских методов; 

принципы организации психологического 

исследования в различных областях 

психологии; этические принципы проведения 

психологического исследования; стандартные 

схемы прикладного исследования. 

Уметь: планировать и проводить прикладное 

психологическое исследование по изучению 

личности; обрабатывать результаты, 

полученные в ходе исследования; 

интерпретировать полученные данные, делать 

выводы на основании полученных 

результатов; представлять результаты 

исследования в различных формах. 

Владеть: навыками проведения стандартного 

прикладного исследования; навыками 

составления отчета по результатам проведения 

психологического исследования личности; 

навыками составления рекомендаций с учетом 

области прикладного исследования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ бакалавриата 

 

Дисциплина Психология личности реализуется в рамках  базовой части учебного плана.  

Для освоения дисциплины  необходимы компетенции, сформированные  в рамках 

изучения следующих дисциплин:  

1. Философия,  

2. Введение в профессии,  
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3. Введение в психологию,  

4. Психология мотивации и эмоций. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения  последующих 

дисциплин:   

1. Методологические основы общей и социальной психологии,  

2. Дифференциальная психология,  

3. Психология семьи,  

4. Психология конфликта. 

Дисциплина изучается: 

 на 3 курсе 5 семестра – для  очной форме обучения; 

на 3 курсе 5 семестра – для очно-заочной формы обучения. 

на 3 курсе 6 семестра – для заочной формы обучения. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость  (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

3.1. Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий  

Объем дисциплины  

Очная форма обучения Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

108 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

48 32 14 

Аудиторная работа (всего): 48 32 14 

в том числе: 

лекции 

28 18 6 

семинары, практические 

занятия 

20 14 8 

лабораторные работы    

Внеаудиторная работа 

(всего): 

   

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

42 58 85 

Вид промежуточной 

аттестации обучающегося - 

экзамен 

18 18 9 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

для очной формы обучения 
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№ 

п/

п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

В
и

д
 о

ц
ен

о
ч

н
о
г
о
 с

р
ед

ст
в

а
 т

ек
у
щ

е
г
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 (
п

о
 

се
м

е
ст

р
а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

К
у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
.з

а
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
  

 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в
 

1. 
Личность как 

психологическое 

понятие и явление 

5 8 2  2  4   Устный опрос 

2.  

Теории личности. 

Компоненты 

теории личности. 

Критерии оценки 

теории личности 

5 10 4  2  4   Устный опрос 

3. 

Основные 

положения, 

касающиеся 

природы человека 

5 8 2  2  4   Доклад 

4. 

Психодинамическо

е направление: З. 

Фрейд. Результаты 

пересмотра 

психодинамическог

о направления:  

Альфред Адлер и 

Карл Густав Юнг 

5 12 4  2  6   Реферат 

5. 

Эго-психология и 

связанные с ней 

направления:  

Эрик Эриксон, 

Эрих Фромм и 

Карен Хорни 

5 12 4  2  6   
Реферат, 

контрольный 

срез 

6. 
Гордон Олпорт: 

диспозициональная 

теория личности 

5 10 2  2  6   Реферат 

7. 

Научающе-

бихевиоральное 

направление:  

Б.Ф. Скиннер 

5 12 4  2  6   Реферат 

8. 

Социально-

когнитивное 

направление: А. 

Бандура. 

5 8 2  2  4   Реферат 
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Когнитивное 

направление: Дж. 

Келли 

9. 

Гуманистическое 

направление: А. 

Маслоу. 

Феноменологическ

ая позиция К. 

Роджерса 

5 12 4  4  4   Контрольная 

работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации - 

Экзамен 

 36        Вопросы к 

экзамену 

ИТОГО:  108 28  20  42    

 

для очно-заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

В
и

д
 о

ц
ен

о
ч

н
о
г
о
 с

р
ед

ст
в

а
 т

ек
у

щ
е
г
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 (
п

о
 

се
м

е
ст

р
а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

К
у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
.з

а
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
  

 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в
 

1. 
Личность как 

психологическое 

понятие и явление 

5 10 2  2  6   Устный опрос 

2.  

Теории личности. 

Компоненты 

теории личности. 

Критерии оценки 

теории личности 

5 8 2    6   Устный опрос 

3. 

Основные 

положения, 

касающиеся 

природы человека 

5 8 2    6   Доклад 

4. 

Психодинамическо

е направление: З. 

Фрейд. Результаты 

пересмотра 

психодинамическог

о направления:  

Альфред Адлер и 

Карл Густав Юнг 

5 12 2  2  8   Реферат 
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5. 

Эго-психология и 

связанные с ней 

направления:  

Эрик Эриксон, 

Эрих Фромм и 

Карен Хорни 

5 12 2  2  8   
Реферат, 

контрольный 

срез 

6. 
Гордон Олпорт: 

диспозициональная 

теория личности 

5 10 2  2  6   Реферат 

7. 

Научающе-

бихевиоральное 

направление:  

Б.Ф. Скиннер 

5 10 2  2  6   Реферат 

8. 

Социально-

когнитивное 

направление: А. 

Бандура. 

Когнитивное 

направление: Дж. 

Келли 

5 10 2  2  6   Реферат 

9. 

Гуманистическое 

направление: А. 

Маслоу. 

Феноменологическ

ая позиция К. 

Роджерса 

5 10 2  2  6   Контрольная 

работа 

  Экзамен  18        Вопросы к 

экзамену 

ИТОГО:  108 18  14  58    

 

для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

В
и

д
 о

ц
ен

о
ч

н
о
г
о
 с

р
ед

ст
в

а
 т

ек
у
щ

е
г
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
, 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 (
п

о
 

се
м

е
ст

р
а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

К
у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
.з

а
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
  

 

И
н

т
ер

а
к

т
и

в
 

1. 
Личность как 

психологическое 

понятие и явление 

6 11   2  8   Устный опрос 

2.  Теории личности. 

Компоненты 
6 11 2    8   Устный опрос 
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теории личности. 

Критерии оценки 

теории личности 

3. 

Основные 

положения, 

касающиеся 

природы человека 

6 11     9   Доклад 

4. 

Психодинамическо

е направление: З. 

Фрейд. Результаты 

пересмотра 

психодинамическог

о направления:  

Альфред Адлер и 

Карл Густав Юнг 

6 11 2    10   Реферат 

5. 

Эго-психология и 

связанные с ней 

направления:  

Эрик Эриксон, 

Эрих Фромм и 

Карен Хорни 

6 11   2  10   
Реферат, 

контрольный 

срез 

6. 
Гордон Олпорт: 

диспозициональная 

теория личности 

6 11   2  10   Реферат 

7. 

Научающе-

бихевиоральное 

направление:  

Б.Ф. Скиннер 

6 11     10   Реферат 

8. 

Социально-

когнитивное 

направление: А. 

Бандура. 

Когнитивное 

направление: Дж. 

Келли 

6 11   2  10   Реферат 

9. 

Гуманистическое 

направление: А. 

Маслоу. 

Феноменологическ

ая позиция К. 

Роджерса 

6 11 2    10   Контрольная 

работа 

 Экзамен  9      +  Вопросы к 

экзамену 

ИТОГО:  108 6  8  85    

 

 

4.2.Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Тема 1. Личность как психологическое понятие и явление  

Содержание лекционного курса 

Личность как предмет междисциплинарных научных исследований. Целесообразность 

выделения проблематики личности в отдельную науку под названием «персонология». 
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Проблематика личности в философии. Социологические исследования личности. Исторический 

подход к изучению личности. Тема личности в политических науках. «Экономический» подход 

к изучению личности. Личность и юридическая теория и практика. Педагогические аспекты 

исследования личности. Проблематика личности в медицине. Литературоведческий и 

искусствоведческий подходы к личности  «Языковая личность» в лингвистике. Тема личности 

как междисциплинарная тема среди психологических наук. Отличие психологического подхода 

к изучению личности от подходов к ее исследованию в других науках. Общепсихологические 

аспекты личности.  

Содержание практических занятий 

Наука о человеке  

Понятие личности  

Что такое личность? Альтернативные ответы  

Личность как поле для исследования  

 

Тема 2. Теории личности. Компоненты теории личности. Критерии оценки теории 

личности. 

Содержание лекционного курса 

Теория – это система взаимосвязанных идей, построений и принципов, имеющая своей 

целью объяснение определенных наблюдений над реальностью. Теории личности – это 

тщательно выверенные умозаключения или гипотезы о том, что представляют собой люди, как 

они себя ведут и почему они поступают именно так, а не иначе Изучение теорий личности 

позволяет достичь многого. Теории выполняют две основные функции: они объясняют и 

предсказывают поведение. Теория личности является объяснительной в том смысле, что она 

представляет поведение как определенным образом организованное, благодаря чему оно 

становится понятным. Другими словами, теория обеспечивает смысловой каркас или схему, 

позволяющую упрощать и интерпретировать все, что нам известно о соответствующем классе 

событий. Объяснительная функция теории приобретает особое значение, когда мы имеем дело с 

огромным количеством фактов и наблюдений, связанных с поведением. Хорошая теория 

личности обеспечивает смысловой контекст, в котором становится возможным согласованно 

описывать и интерпретировать поведение человека. Теория должна не только объяснять 

прошлые и настоящие события, но также и предсказывать будущие. Она должна обеспечивать 

основу для прогнозирования результатов и событий, которые пока еще не наступили. Эта цель с 

очевидностью предполагает, что теоретические концепции должны быть не только открытыми 

для проверки, но что они также могут подтверждаться или не находить подтверждения. Теории 

личности выполняют разные функции в психологии. Они дают нам возможность объяснить, что 

собой представляют люди, понять, каким образом эти характеристики развиваются во времени 

и почему люди ведут себя определенным образом. Теории также позволяют нам 

прогнозировать появление новых взаимосвязей, не изучавшихся ранее. С позиции функции 

предсказания теории намечают направления, в которых плановое исследование может привести 

к новым открытиям во многих до сих пор неизведанных областях.  

Как мы уже отмечали, основные функции теории сводятся к объяснению того, что уже 

известно, и предсказанию того, о чем пока не известно. Кроме объяснительной и 

предсказательной функций теории, есть еще и стержневые вопросы и проблемы, которые 

ставит сама теория. О чем в действительности рассуждает теория? Какие основные компоненты 

она в себе содержит, и как эти компоненты должны быть структурированы, чтобы стало 

возможным последовательное и логичное объяснение поведения человека? Теория личности 

состоит из многих "минитеорий", каждая из которых фокусируется на отдельных вопросах или 

темах, рассматриваемых психологией. Эти темы составляют концептуальную область теории 

личности – они раскрывают содержание теории и границы ее приложения.  

1. Структура личности  

Основным признаком любой теории личности являются структурные концепции, 

имеющие дело с относительно неизменными характеристиками, которые люди демонстрируют 
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в различных обстоятельствах и в разное время. Эти стабильные характеристики выполняют 

роль основных строительных блоков человеческой психики.  

2. Мотивация  

Целостная теория личности должна объяснять, почему люди поступают так, а не иначе. 

Концепции мотивации, или, другими словами, процессуальные аспекты функционирования 

индивидуума, фокусируются на динамических, изменяющихся особенностях поведения 

человека.  

Усилия, сопряженные с попытками понимания преходящих, текущих аспектов 

поведения, привели к множеству теоретических находок. Так называемая редукционистская 

модель мотивации, первоначально описанная Фрейдом, предполагает, что физиологические 

(биогенные) потребности индивида создают напряжение, и это заставляет его искать разрядки 

путем удовлетворения данных потребностей. В противоположность редукционистским, другие 

теории делают основной упор на стремление человека овладевать окружающей средой и на 

жажду получения нового опыта с целью наслаждения. Приверженцы этой точки зрения 

утверждают: по мере того как человек взрослеет, его поведение все чаще направляется на 

приобретение навыков и умений в основном для того, чтобы повысить компетентность или 

эффективно взаимодействовать с окружением, и все реже его поведение бывает направлено 

исключительно на уменьшение напряжения.  

3. Развитие личности  

Если рассматривать личность как совокупность стабильных, длительно существующих 

характеристик, понимание того, как они развиваются, приобретает характер чего-то большего, 

чем праздное любопытство. Концепции развития фокусируются на вопросе о том, как 

мотивационные аспекты функционирования личности меняются от младенчества до зрелости, а 

потом в старости. Объяснение этих изменений является ключевым компонентом в теории 

личности.  

4. Психопатология  

Еще одна проблема, с которой сталкивается всякая теория личности, заключается в 

необходимости объяснения причин того, почему некоторые люди оказываются не в состоянии 

приспособиться к требованиям общества и эффективно функционировать в нем. На самом деле, 

каждый персонолог уделяет внимание вопросу о том, почему некоторые люди демонстрируют 

патологические или неадекватные стили поведения в повседневной жизни. Этиология – 

изучение и объяснение причин ненормального функционирования – является центральной 

темой этого компонента теории личности.  

5. Психическое здоровье  

Пытаясь учесть многообразие аспектов поведения человека, надежная теория личности 

должна предложить критерии оценки здоровой личности. Вопрос состоит в том, что именно 

входит в понятие здорового образа жизни.  

Бесспорно, критерии оценки психического здоровья – центральный вопрос для любой 

исчерпывающе полной теории личности. Подавляющее большинство теорий, которые мы 

будем обсуждать, содержат обоснования и предложения относительно понятия 

психологической зрелости.  

6. Изменение личности с помощью терапевтического воздействия  

Поскольку теории личности дают определенную информацию для понимания причин 

психопатологии, отсюда естественным образом вытекает, что они также предлагают пути 

коррекции отклоняющегося от нормы поведения. Шестой и последний вопрос имеет решающее 

значение для теоретических рассуждений о личности. Это вопрос о том, как помогать людям 

повышать свою компетентность, уменьшать проявления недостаточно адаптивного поведения и 

достигать позитивных личностных изменений.  

Для систематизированной оценки теорий личности используются шесть основных 

критериев. В научном сообществе достигнут консенсус относительно оценки теории личности: 

она может быть оценена положительно в том случае, если удовлетворяет каждому из 

перечисленных ниже критериев.  

Верифицируемость  
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По данному критерию теория оценивается позитивно в той степени, в какой ее 

положения открыты для проверки, осуществляемой независимыми исследователями. Это 

означает, что теория должна быть сформулирована таким образом, чтобы содержащиеся в ней 

концепции, предложения и гипотезы были определены ясно и недвусмысленно и логически 

связаны друг с другом.  

Эвристическая ценность  

Для психолога эмпирической ориентации вопрос о том, в какой степени теория 

стимулирует ученых проводить дальнейшие исследования, имеет первостепенное значение.  

Внутренняя согласованность  

В этом критерии заключено следующее условие: теория должна быть свободна от 

внутренних противоречий. То есть хорошая теория должна объяснять несхожие между собой 

феномены, следуя внутренне логичному методу. Заслуживающая внимания теория также 

должна состоять из положений и определений, которые последовательно согласуются друг с 

другом.  

Экономность  

Теорию также можно оценивать с позиции количества концепций, требуемых для 

описания и объяснения событий в пределах сферы охвата данной теории. Согласно принципу 

экономности, более простые и более четкие объяснения предпочтительнее более сложных.  

Широта охвата  

Этот критерий относится к широте и разнообразию феноменов, охваченных теорией. 

Чем более многосторонней является теория, тем на большую сферу поведенческих проявлений 

она распространяется. Таким образом, всесторонняя теория предпочтительнее узкой и 

ограниченной. Функциональная значимость  

Последний из критериев определения хорошей теории состоит в ее способности помочь 

людям понять их повседневное поведение. Теория должна также помогать людям решать их 

проблемы. Вполне естественно, что фактически всех нас привлекает возможность узнать как 

можно больше о себе и об окружающих нас людях. 

Содержание практических занятий 

Что такое теория личности. 

Функции  теории личности 

Структура личности 

Мотивация  

Развитие 

Психопатология 

Психическое здоровье личности 

Изменение личности с помощью терапевтического воздействия 

Оценка теории личности: верифицируемость. 

Оценка теории личности: эвристическая ценность.  

Оценка теории личности: внутренняя согласованность.  

Оценка теории личности: экономность. 

Оценка теории личности: широта охвата.  

Оценка теории личности: функциональная значимость.  

 

Тема 3. Основные положения, касающиеся  природы человека  
Содержание лекционного курса 

Глубокий анализ рассмотренных основных положений показывает, что они до 

некоторой степени концептуально пересекаются. Трудно вообразить себе теоретика, который 

допускал бы реактивность без обязательной соотнесенности с объективностью. Одной из 

граней уверенности в том, что поведение человека представляет собой реакции на внешние 

факторы, является убеждение, согласно которому эти внешние факторы обладают 

первостепенной важностью. Однако эти девять положений все же достаточно обособлены друг 

от друга, и этим оправдано рассмотрение их как самостоятельных единиц. Возможность 

данного подхода подтверждают противоположные полюса упомянутых двух положений – 
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проактивность и субъективность. Проактивность связана с вопросом о мотивации – являются 

ли сами люди творцами своего поведения? Субъективность связана с опытом – как влияет 

субъективный опыт на поступки людей?  

Главная причина обращения к каждому из девяти положений в отдельности состоит в 

том, что с их помощью можно устанавливать релевантные различия между теоретиками. В 

конкретной рассматриваемой теории одни из них будут выступать более явно, чем другие, а 

степень влияния того или иного положения будет варьировать от теории к теории.  

Предположения теоретика о природе человека – это неотъемлемая часть его 

индивидуальности, наряду с другими глубоко укоренившимися убеждениями, 

основополагающими ценностями и установками. Таким образом, исходные положения 

приобретаются и развиваются так же, как и другие убеждения теоретика об устройстве мира.  

Содержание практических занятий 

Обсуждение каждого из основных положений: 
1.  Свобода – Детерминизм  

2. Рациональность – Иррациональность  

3. Холизм – Элементализм  

4. Конституционализм – Инвайронментализм  

5. Изменяемость – Неизменность  

6. Субъективность – Объективность  

7. Проактивность – Реактивность  

8. Гомеостаз – Гетеростаз  

9. Познаваемость – Непознаваемость 

 

Тема 4. Психодинамическое направление: З. Фрейд. Результаты пересмотра 

психодинамического направления: Альфред Адлер и Карл Густав Юнг 
Содержание лекционного курса 

Структура личности: Ид (направляется принципом удовольствия), Эго (принцип 

реальности), Супер-Эго (включает в себя совесть и Эго-идеал) – следствие разрешения эдипова 

комплекса – идентефикация, интериоризация моральных норм. Основные инстинкты: Эрос и 

Тонатос. 3 уровня сознания: сознание, предсознательное, бессознательное (Эго и Суперэго – 

везде, Ид – бессознательное). Сексуальность – от рождения, развивается, охватывая эрогенные 

зоны. 4 стадии: оральная (0-18 мес), анальная (1,5-3), фаллическая (3-6), генитальная (12-18). 

Латентный период – сублимация на развитие социальных связей. Неразрешенные конфликты 

приводят к фиксации и образованию определенных типов характера. 

Мотивация – инстинкты (врожденное состояние возбуждения, которое ищет 

разрядки).3 типа тревоги: реалистическая (извне), невротическая (боязнь за неспособность Эго 

контролировать Ид), моральная (угроза со стороны суперэго Эго). 

Защитные механизмы: вытеснения, проекция, замещение, рационализация, регрессия, 

реактивное образование (противодействие), сублимация, отрицание. 

Эмпирическая валидизация слаба (клинический материал). 

Аналитическая теория личности К. Юнга. 

Три основные структуры личности: Эго, личное и коллективное бессознательное. 

Главное расхождение с Фрейдом – понимание природы либидо: у Юнга – творческая 

жизненная Е (способствует личностному росту), а у Фрейда – сексуальная. Эго – все что 

осознаваемо; личное бессознательное – подавленное, вытесненное, комплексы; коллективное 

бессознательное – архетипы: анима (женское бессознательное у мужчины), анимус (наоборот), 

персона (соц роль человека, мы перед миром), тень (бессознательная противоположность 

сознанию: экстроверт - интроверт), самость (воплощение целостности и гармонии – мандала, 

центральный архетип), мудрец (персонификация жизненной мудрости и зрелости), бог 

(конечная реализация психической реальности, спроецированной на внешний мир). 4 

психологические функции: мышление, чувство (рациональные), ощущение и интуиция 

(иррациональное). 

Индивидуальная теория личности А. Адлера. 
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Компенсация чувства неполноценности, испытываемого в детстве. Уникальности стиля 

жизни каждого. Типы личности связанные со стилями жизни: управляющий (активны, но не в 

соц плане), берущий (паразитическое отношение), избегающий тип (нет ни интереса, ни 

активности), соц полезный (зрелость, сой ориентированность, высокий уровень активности). 3 

задачи: работа, дружба, любовь. Порядковая позиция ребенка в семье: первенец (интеллект 

развит), единственный, средний и последний (алкоголик). Соц интерес – внутр тенденция 

человека к участию в создании идеального общества. И степень выраженности этого явления – 

показатель здоровья. Потом жизненные цели (задачи) – у Франкла. Препятствия к личностному 

росту: органическая неполноценность, избалованность, отверженность. 

Содержание практических занятий 

Структура личности 

Основные инстинкты, 3 уровня сознания. 

Защитные механизмы 

Три основные структуры личности 

Коллективное бессознательное 

Компенсация чувства неполноценности 

Типы личности связанные со стилями жизни 

Порядковая позиция ребенка в семье 

 

Тема 5. Эго-психология и связанные с ней направления:  

Эрик Эриксон, Эрих Фромм и Карен Хорни  
Содержание лекционного курса 
Социокультурная теория личности К. Хорни. 

В основе нарушений функционирования личности – уникальные стили межличностных 

отношений. Решающий фактор в развитии личности – социальные  отношения между ребенком 

и родителями. В детстве основные потребности: удовлетворение и безопасность, если их не 

насытить – базальная враждебность – базальная тревога – невроз. Защитные стратегии 

(невротические потребности): любовь и одобрение; руководящий партнер; четкие ограничения; 

власть; эксплуатация других; общественное признание; восхищение собой; честолюбие; 

самодостаточность и независимость; безупречность и неопровержимость. Межличностные 

стратегии: ориентация на людей (уступчивый тип), от людей (обособленный), против 

(враждебный). Предложила версию: зависть мужчин к женщинам из-за способности рожать и 

кормить детей. 

Гуманистическая теория личности Э. Фромма. 

Социальная и культурная обусловленность личности. Определяющие признаки жизни 

современного человека: ощущения одиночества, собственной незначимости и отчуждения. 

Свобода и безопасность разделены –бегство от свободы, с помощью механизмов 

авторитаризма, деструктивности, конформности. Позитивная свобода – спонтанная активность. 

Труд – творчество. При спонтанности личность сливается с миром, но сохраняет 

индивидуальность, становится сильнее: личность сильна своею деятельностью. Важна сама 

деятельность, а не ее результат. 

Смысл жизни – сама жизнь. Идеал недостижим, но это необходимо для развития. 

Свобода – освобождение от власти, но изолированность. Экзистенциальные потребности, 

базирующиеся на конфликтующих стремлениях к свободе и безопасности: потребность в 

установлении связей (надо заботиться, идеальный путь – продуктивная любовь, трудится 

вместе, но сохранять индивидуальность), преодолении (преодоление своей пассивной животной 

природы через созидание), корнях (ощущать себя неотъемлимой частью мира), идентичности, 

системе взглядов и преданности (необходимость опоры для объяснения мира). 

Иметь или быть(восток-запад). Стремление к обладанию – невротизм. Стремление к равенству 

скрывает зависть. 

Восемь кризисных стадий развития личности по Э. Эриксону. 

Содержание практических занятий 

Защитные стратегии 
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Межличностные стратегии 

В чем смысл жизни по  Э. Фромму 

Восемь кризисных стадий развития личности по Э. Эриксону. 

 

Тема 6. Гордон Олпорт : диспозициональная теория личности 
Содержание лекционного курса 
В основе диспозиционального направления психологии личности лежат две общие 

идеи. Первая заключается в том, что люди обладают широким набором предрасположенностей 

реагировать определённым образом в различных ситуациях (то есть черт личности). То есть 

люди демонстрируют определённое постоянство в поступках, мыслях и эмоциях. Вторая 

основная идея связана с тем обстоятельством, что нет двух людей, в точности похожих друг на 

друга. 

Личность, по Олпорту, есть динамическая организация тех психофизических систем в 

индивиде, которые определяют характерные для него поведение и мышление, детерминируют 

его уникальное приспособление к среде. 

С точки зрения теории Олпорта, можно определить черту личности как 

предрасположенность вести себя сходным образом в широком диапазоне ситуаций. 

Олпорт различал индивидуальные и общие черты. При этом собственно чертой Олпорт 

называл лишь общие черты, а индивидуальные – личной диспозицией или морфогенной чертой. 

Реальное различие между ними в том, личные диспозиции, в отличии от черты, определяются 

как принадлежащие индивиду. Используя понятие об общих чертах, можно, по Олпорту, 

осуществить сравнительное изучение одной и той же черты, выраженной у различных 

индивидов или групп индивидов. Олпорт считал, что хотя черты и личные диспозиции реально 

существуют в человеке, они непосредственно не наблюдаемы и должны быть выведены из 

поведения. 

Олпорт предположил, что есть некий принцип, организующий установки, мотивы, оценки и 

склонности в единое целое. Для этого он ввёл термин “проприум”. Проприум – позитивное, 

творческое, стремящееся к росту свойство человеческой природы, оно охватывает все аспекты 

личности, способствующие формированию чувства внутреннего единства. Олпорт выделил 

семь различных аспектов, участвующих в развитии проприума: ощущение своего тела; 

ощущение самоидентичности; чувство самоуважения; расширение самости; образ себя; 

рациональное управление самим собой; наконец, проприативное стремление. 

Олпорт никогда не практиковал в психотерапии и поэтому отказывался верить в то, что 

зрелые и незрелые люди имеют много общего. Олпорт длительное время работал над созданием 

адекватного описания “зрелой личности”, заключив, в итоге что психологически зрелый 

человек руководствуется шестью чертами: 

1. зрелый человек имеет широкие границы “Я”; 

2. зрелый человек способен к тёплым, сердечным социальным отношениям; 

3. зрелый человек демонстрирует эмоциональную неозабоченность и само-приятие; 

4. зрелый человек демонстрирует реалистичное восприятие, опыт и притязания; 

5. зрелый человек демонстрирует способность к самопознанию и чувство юмора; 

6. зрелый человек обладает цельной жизненной философией. 

Содержание практических занятий 

Что лежит в основе диспозиционального направления психологии личности 

Определение личности по Г. Олпорту 

Черты личности 

Черты «черт» личности 

Семь различных аспектов, участвующих в развитии проприума 

 

Тема 7. Научающе-бихевиоральное направление:  Б.Ф. Скиннер 
Содержание лекционного курса 
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Скиннер утверждал, что человеческий организм - это «черный ящик». Его содержимое 

(эмоции, мотивы, интрапсихические конфликты, влечения) нельзя объективно измерить, 

поэтому их следует исключить из сферы эмпирического наблюдения. 

Поведение человека можно и нужно надежно и объективно измерить. И таким образом 

теория Скиннера из разряда умозрительных переходит в разряд эмпирических (научно-

обоснованных). Он ставил науку о поведении в разряд естественных наук, т.е. наук: 

основанных на фактах и цель которых предсказать и проконтролировать изучаемое явление. 

Скиннер не принял идею о личности или самости, которая направляет или стимулирует 

поведение. Он считает, что необходимо отказаться от мысли, что поведение порождается 

силами, находящимися внутри индивида (чертами, потребностями, мыслями, чувствами), в 

пользу более научных представлений о силах, лежащих вне человека. Он полагает, что 

поведение человека регулируется не изнутри, а снаружи - окружающей средой. Изучение 

личности по Скиннеру -это нахождение своеобразного характера взаимоотношений между 

поведением организма и результатами этого поведения, которые и подкрепляют его в 

последствии. Этот подход фокусируется на прогнозировании и контроле наблюдаемого 

поведения. 

Для своего подхода к пониманию личности в свою теорию Скиннер добавляет 

положения о двух видах поведения: респондентное и оперантное поведение. 

Респондентное поведение - подразумевает реакцию, вызываемую стимулом. Стимул 

всегда предшествует реакции. 

Выделяют два вида респондентного поведения: 

         1. условно рефлекторное 

2. безусловно рефлекторное. 

Содержание практических занятий 

Два вида поведения по Б. Скиннеру 

 

Тема 8. Социально-когнитивное направление: А. Бандура.  Когнитивное 

направление: Дж. Келли 
Содержание лекционного курса 
Теория личности А. Бандуры особо подчеркивает совместное взаимодействие и 

взаимовлияние среды, поведения и личностных факторов, в которых особое место отводится 

когнитивным процессам, обеспечивающим ментальный самоконтроль и самоэффективность 

личности.  

1. Режим подкрепления с постоянным соотношением (ПС). В данном режиме организм 

подкрепляется по наличию заранее определенного или "постоянного" числа соответствующих 

реакций. Этот режим является всеобщим в повседневной жизни и ему принадлежит 

значительная роль в контроле над поведением.  

2. Режим подкрепления с постоянным интервалом (ПИ). В режиме подкрепления с 

постоянным интервалом организм подкрепляется после того, как твердо установленный или 

"постоянный" временной интервал проходит с момента предыдущего подкрепления.  

3. Режим подкрепления с вариативным соотношением (ВС). В этом режиме организм 

подкрепляется на основе какого-то в среднем предопределенного числа реакций.  

4. Режим подкрепления с вариативным интервалом (ВИ). В этом режиме организм 

получает подкрепление после того, как проходит неопределенный временной интервал.  

Когнитивное направление – влияние интеллектуальных (мыслительных) процессов на 

поведение человека. Конструктивный альтернативизм – постоянное перестраивание мира, нет 

ничего постоянного. Люди воспринимают мир через четкие системы – конструкты. Каждый 

стремится предугадать будущем (в отличие от Фрейда). Конструкт – идея (мысль) для 

предсказания, осознания опыта. Мотивация – личностные конструкты, ее нельзя предписывать, 

так как у каждого конструкты свои. Мотивация – излишня, так как человек активен, поскольку 

он живет. Схожесть психики – схожесть конструктов (выводов из опыта, а не опыта). Свойства 

конструктов: Диапазон применимости (события, где он применим); фокус применимости 

(личностное); проницаемость (допущение конструктом элементов, которые не были 

http://psyera.ru/vlecheniya-i-ih-harakteristika-1307.htm
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истолкованы); дихотомия (+ и -); эффективность (в прогнозе).Типы конструктов: 

упредительный (ничего, кроме – ярлык), констелляторный (шаблон – ограничение 

альтернатива); предполагающий (противоположен – гибкость, но при срочных решениях он не 

эффективен). Личность = личностный конструкт. Процессы личности – проложенные в психике 

каналы, в русле которых человек прогнозирует события. Индивидуальность, организация 

(система анализа – иерархия конструктов, они меняются), выбор (альтернатива – больше 

возможностей для расширения и определения системы). Ориентировка – выбор (конструктов) – 

исполнение. Успешность интерпретации – смена системы. Система ЛК – набор гипотез об 

изменяющемся мире, постоянно проверяющихся опытом (наличие обратной связи). Опыт – 

перестройка жизни на основе конструктов.Наследственность – мала, все субъективно. 

Противоречие – враждебность, нарушения. 

Содержание практических занятий 

Саморегуляция и познание в поведении  

Научение через моделирование 

Основные процессы научения через наблюдение  

Подкрепление в научение через наблюдение 

Самоэффективность: путь к совершенному поведению  

Свойства конструктов 

Конструктивный альтернативизм 

 

Тема 9. Гуманистическое направление А. Маслоу. Феноменологическая позиция  

К. Роджерса 

Содержание лекционного курса 
Иерархия потребностей А. Маслоу – одна из наиболее известных теорий содержания 

мотивации – основана на результатах многочисленных психологических 

исследований. Потребности рассматриваются как осознанное отсутствие чего-либо, 

вызывающее побуждение к действию. Потребности подразделяются на первичные, 

характеризующие человека как биологический организм, и культурные или высшие, 

характеризующие человека как социальное существо и личность. 

 
Согласно теории А. Маслоу, потребности первого уровня –

физиологические (потребность в пище, отдыхе, тепле и т.д.) – являются врожденными и 

присущи всем людям. А потребности более высоких уровней “пирамиды” могут появиться 

только в том случае, если достигнут определенный уровень удовлетворения потребностей 

предыдущего уровня. 

Так, потребность в безопасности, защите и порядке возникает, если физиологические 

потребности человека удовлетворены не менее, ем на 85%. 

Социальные потребности (в дружбе, уважении, одобрении, признании, любви) 

возникают при удовлетворении потребности в безопасности на 70%. 

Социальные потребности также должны быть удовлетворены на 70% для того, чтобы у 

человека возникла потребность в самоуважении, которое подразумевает достижение 

определенного социального статуса, свободы действий. 

При удовлетворении потребности в самоуважении на 60% личность начинает 

испытывать  потребность в самоактуализации, самовыражении, реализации своего 

творческого потенциала. Эту последнюю потребность удовлетворить сложнее всего, и даже при 

достижении 40% уровня самоактуализации человек чувствует себя счастливым, но достигают 

этого уровня только 1–4% населения Земли. 
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В каждом человеке от рождения заложено стремление полностью реализовать себя, и 

он наделен силами, необходимыми для развития всех своих возможностей. Однако воспитание 

и нормы, установленные обществом, более или менее эффективно принуждают его забыть о 

собственных чувствах и потребностях и принять ценности, навязанные другими. 

Роджерс утверждает, что при таком положении вещей личность развивается совсем не 

так, как следовало бы в идеале. В этом отклонении и кроется источник неудовлетворенности и 

аномалий поведения, которыми страдают многие люди. 

Задача психолога - помочь человеку открыть свои позитивные тенденции, которые на 

глубоких уровнях присутствуют у всех. 

Разработал основы индирективной терапии - “терапии, центрированной на клиенте”, 

создал недирективную психологию. 

В своей теории личности Роджерс разработал систему понятий, позволяющую людям 

создавать и изменять свои представления о себе, своих близких. На основе этой теории 

разрабатывалась терапия, помогающая человеку изменить себя и свои отношения с 

окружающими. Идея ценности и уникальности человеческой личности является центральной 

для Роджерса. Он считал, что тот опыт, который приобретает человек в течение жизни и 

который он называет “феноменальным полем”, уникален и индивидуален. Этот мир, 

создаваемый человеком, может совпадать или не совпадать с реальной действительностью, т. к. 

не все предметы в окружении человека осознаются им. Степень тождественности этого поля 

реальной действительности Роджерс называл конгруэнтностью. Нарушение конгруэнтности 

приводит к тому, что человек либо не осознает реальности, либо не высказывает то, что он 

реально хочет сделать или о чем он думает. Это приводит к росту напряженности, тревожности 

и в конечном итоге - к невротизации личности. 

Человек, как и другие живые организмы, полагает К. Роджерс, имеет врожденную 

тенденцию жить, расти, развиваться. Он полагает, что человек изначально добр и не нуждается 

в контроле со стороны общества; более того, именно контроль заставляет человека поступать 

плохо. Поведение, ведущее человека по пути к несчастью, не соответствует человеческой 

природе. Жестокость, антисоциальность, незрелость и т. п. - результат страха и 

психологической защиты. 

Содержание практических занятий 

Иерархия потребностей А. Маслоу. 
«Я-конценпция» 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении курса «Психология личности» 

предполагает работу с основной и дополнительной литературой. Результатами этой работы 

становятся выступления на семинарах, участие в обсуждении тем курса, подготовка докладов, 

выполнение письменных работ, а именно, контрольного среза, обучающимися по очной и очно-

заочной формам, контрольной работы  обучающимися по заочной форме, курсовой работы. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время 

и место выполнения самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему 

усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины «Психология личности», которая содержит основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам обучающихся. Обязательно следует учитывать рекомендации 

преподавателя, данные на занятиях и  приступать к изучению отдельных тем в порядке, 

предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании темы на лекции, необходимо изучить 

и закрепить материал с помощью источников,  указанных в разделе 7 рабочей программы. 

Целесообразно составить краткий конспект, отображающий содержание и связи основных 

понятий данной темы. Также необходимо изучить материалы первоисточников, приведенные в 
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хрестоматии и соответствующие изучаемой теме. Желательно составлять их краткий конспект. 

Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 

самостоятельно, для того, чтобы была возможность обсудить эти вопросы на практическом 

занятии. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине 

Фонд оценочных средств оформлен в виде приложения к рабочей программе 

дисциплины «История психологии». 

 

 7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  для освоения 

дисциплины 

а) основная учебная литература 

1. Барсукова, О.В. Психология личности: определения, схемы, таблицы / О.В. Барсукова, 

Т.В. Павлова, Ю.А. Тушнова. - Рн/Д: Феникс, 2019. - 240 c. 

2. Калина, Н.Ф. Психология личности: Учебник для ВУЗов / Н.Ф. Калина. - М.: 

Академический проект, 2015. - 214 c. 

3. Столяренко, Л.Д. Психология личности: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. - Рн/Д: 

Феникс, 2017. - 396 c. 

4. Утлик, Э.П. Психология личности: Учебник / Э.П. Утлик. - М.: Academia, 2018. - 448 c. 

б) дополнительная литература 

1. Мерлин В. С. Психология индивидуальности / В. С. Мерлин. – М. – Воронеж, 2009.  

2. Оллпорт Г. Теория черт / Г. Оллпорт. – В кн.: Общая психология. Тексты. В трех томах. 

Том 2. Субъект деятельности. Кн. 2. – М., 2004. (С. 341-383) 

3. Рейнвальд Н. И. Психология личности / Н. И. Рейнвальд. – М., 1987.  

4. Фрейд З. Психоанализ и учение о характерах / З. Фрейд. – В кн.: Психология 

индивидуальных различий. – М., 2002. (С. 379-404) 

5. Фрейд З. Психология бессознательного / З. Фрейд. – М., 1989.  

6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – М. – СПб, 2003.  

7. Ильин Г.Л. История психологии: Учебник для бакалавроа/Г.Л. Ильин.- М.: Юрайт, 2013. 

– 389с. 

8.  Помогайбин, В.Н. История психологии: Эволюция основ / В.Н. Помогайбин. - М.: Олма 

Медиа Гр., 2013. - 520 c. 
 

 

 

8. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1.Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/; 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

дос- тупа : http://www.elibrary.ru/; 

3.Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.nns.ru/; 

4. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки. Режим 

доступа: www.rsl.ru/ru/root3489/all. 

5. Электронный ресурс журналов: 

«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 

«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 

«Новое в психолого-педагогических исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 

«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/ru/root3489/all
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид 

деятельности 

Методические указания по организации деятельности обучающегося 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности 

для изучения дисциплины т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, 

которые в современной России подвержены частому, а иногда 

кардинальному изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» 

учебного материала, изложенного в основной и дополнительной учебной 

литературе. Лектор ориентирует студентов в действующем 

законодательстве Российской Федерации и соответственно в учебном 

материале. Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал.   Написание   конспекта   лекций: кратко, схематично, 

последовательно   фиксировать   основные   положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку.  Принципиальные места, определения, формулы   

следует   сопровождать   замечаниями: «важно», «особо   важно», «хорошо   

запомнить» и   т.п.   или подчеркивать    красной    ручкой.  Целесообразно    

разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание 

и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда 

следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые 

акты соответствующей направленности. По   результатам   работы   с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой   литературе.   Если   самостоятельно   не   удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение 

соответствующего раздела или темы. 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Ознакомление с 

темами и планами практических (семинарских) занятий.   Анализ   

основной   нормативно-правовой   и   учебной литературы, после чего 

работа с рекомендованной дополнительной литературой. Конспектирование 

источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых актов.  

Прослушивание аудио-  и видеозаписей по заданной теме, решение задач. 

Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия.  Выступление на семинаре должно быть компактным и 

вразумительным, без неоправданных отступлений и рассуждений.  Студент 

должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо 

концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть 

обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к.   это   значимый   аспект   

профессиональных 

компетенций юриста. По   окончании   семинарского   занятия   студенту   

следует повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого 
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студенту в течение семинара следует делать пометки. Более того в случае 

неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю   для   получения   

необходимой   консультации   и разъяснения возникшей ситуации. 

Реферат Студент вправе избрать для реферата любую тему в пределах   программы 

учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную 

разработанность, возможность нахождения необходимых источников для 

изучения темы реферата, имеющиеся у студента начальные знания и 

личный интерес к выбору данной темы. После выбора темы реферата 

составляется перечень источников (монографий, научных статей, 

законодательных и иных нормативных правовых актов, справочной 

литературы, содержащей комментарии, статистические данные, результаты 

социологических исследований и т.п.).  Особое внимание следует обратить 

на использование законов, иных нормативно-правовых актов, действующих 

в последней редакции. Реферат - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит   проблемно-поисковый характер. Примерные этапы 

работы над рефератом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и 

изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10); 

составление библиографии; обработка и систематизация информации; 

разработка плана; написание реферата; публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). Реферат должен отражать: знание   современного состояния 

проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы 

ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной 

проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое 

значение в настоящее время. Не позднее, чем за 5 дней до защиты или 

выступления реферат представляется на рецензию преподавателю. Защита 

реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступающему 

студенту, по окончании представления реферата, могут быть заданы 

вопросы по теме реферата. Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц 

компьютерного (машинописного) текста.  

Доклад Студент вправе избрать для доклада любую тему в пределах   программы   

учебной   дисциплины.   Важно   при   этом учитывать ее актуальность, 

научную разработанность, возможность нахождения необходимых 

источников для изучения темы доклада, имеющиеся у студента начальные 

знания и личный интерес к выбору данной темы. После выбора темы 

доклада составляется перечень источников (монографий, научных статей, 

законодательных и иных нормативных правовых актов, справочной 

литературы, содержащей комментарии, статистические данные, результаты 

социологических исследований и т.п.).  Особое внимание следует обратить 

на использование законов, иных нормативно-правовых актов, действующих 

в последней редакции. Доклад - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит   проблемно-поисковый характер. Примерные этапы 

работы над   докладом: формулирование темы (тема должна быть 
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актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и 

изучение основных источников по теме (как правило, не менее 10); 

составление библиографии; обработка и систематизация информации; 

разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка,  на  студенческой  научно-практической  конференции,  на 

консультации). Доклад должен отражать: знание   современного состояния 

проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы 

ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной 

проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое 

значение в настоящее время. Не позднее, чем за 5 дней до выступления 

доклад представляется на рецензию преподавателю. Выступление с 

докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. Выступающему 

студенту, по окончании доклада, могут быть заданы вопросы по теме 

доклада. Рекомендуемый объем доклада – 2-3 страницы.  

Устный опрос Устный опрос - это средство контроля, рассчитанная на выявление объема 

знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Проблематика, выносимая на опрос определена в заданиях для 

самостоятельной работы студента, а также может определяться 

преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во время проведения 

опроса студент должен уметь обсудить с преподавателем соответствующую 

проблематику на уровне диалога. 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний  и практических умений  

обучающихся;  углубления  и  расширения  теоретических знаний 

студентов; формирования умений использовать нормативную,  правовую,  

справочную  документацию,  учебную  и специальную литературу; 

развития познавательных способностей и активности обучающихся 

:творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование   самостоятельности   мышления,   

способностей   к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. Формы  и  виды  самостоятельной  

работы  студентов:  чтение основной и дополнительной литературы – 

самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам; работа с библиотечным  каталогом,  самостоятельный  подбор  

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск 

необходимой информации   в   сети   Интернет;   конспектирование   

источников; реферирование источников; составление аннотаций к 

прочитанным литературным  источникам;  составление  рецензий  и  

отзывов  на прочитанный  материал;  составление  обзора  публикаций  по  

теме; составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической  

картотеки);  подготовка  к  различным  формам текущей и промежуточной 

аттестации (к тестированию, контрольной работе,  зачету,  экзамену);  

выполнение  домашних  контрольных работ; самостоятельное выполнение 

практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, 

тесты; выполнение творческих заданий). Технология организации 

самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в 

соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу 
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учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные 

классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной 

работы студентов, и иные методические материалы. Перед выполнением 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. Контроль самостоятельной работы студентов 

предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. Формы контроля 

самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов 

выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса; 

проведение устного опроса; организация и проведение индивидуального 

собеседования; организация и проведение собеседования с группой; защита 

отчетов о проделанной работе 

Контрольный 

срез  

Организуется как элемент учебного занятия в виде выполнения 

обучающимися блока заданий в письменной форме по заданному разделу 

дисциплины. Отражает способность обучающегося правильно 

сформулировать ответ; умение письменно выражать свою точку зрения по 

данному вопросу; ориентироваться в терминологии; применять полученные 

в ходе лекций и практик знания (для решения тестовых заданий); степень 

разработки темы обучающимся; полнота и качество использования 

относящихся к теме специальной литературы, нормативных актов, 

юридической практики, творческий подход к написанию контрольной 

работы; аргументированность выводов. Может быть реализован в форме 

защиты контрольной работы. 

Контрольная 

работа  

Контрольная работа проводится в целях контроля знаний обучающихся по 

заочной форме. Выполнение контрольной работы предполагает ответ в 

письменном виде на один из контрольных вопросов.  Вопросы для 

подготовки к контрольной работе предлагаются обучающимся заранее, с 

тем, чтобы у них была возможность подготовиться к процедуре проверки. 

Подготовка к контрольной работе предполагает внимательное 

ознакомление с основной и, желательно, дополнительной литературой по 

темам, представленным в вопросах, предполагающее подготовку конспекта. 

Основные положения и ключевые понятия необходимо выписать для 

лучшего запоминания.  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться   на   конспекты   

лекций, рабочую   программу дисциплины, нормативную, учебную и 

рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к сдаче экзамена  - это 

повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

экзамен. При подготовке к сдаче экзамена студент весь объем работы 

должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 
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экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. В 

период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

 

10. Лицензионное программное обеспечение 

Не предусмотрено 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Психология личности» 

необходимо использование следующих помещений:  

307каб. (учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации)  имеющий следующую 

оснащенность: 

-столы 

- стулья 

- учебная доска   

-По заявке установляется мобильный комплект (ноутбук, Проектор, экран). 

-ПО для психологического практикума Альта-Софт 

-периметр Фестингера 

- пульт для регистрации времени реакции 

- чемоданчик психолога  

304 каб. (учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся с выходом в 

сеть Интернет), имеющий следующую оснащенность: 

- компьютерные столы 

- стулья 

- учебная доска   

-по заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, проектор, экран) 

- компьютеры.   

 

12. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОАНО ВО «МПСУ». В библиотеке 

проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается 

помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных 

ресурсов, предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами 

невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами 

усиления остаточного зрения:MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

лупа; MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; 

MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; экранная лупа 

OneLoupe; речевой синтезатор «Голос». 
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13. Иные сведения и (или) материалы 
13.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
В ходе освоения дисциплины «Психология личности» должна быть предусмотрена 

планомерная организация последовательности различных видов  аудиторных занятий: лекций и 

практических занятий. При изложении каждой темы необходимо указание на ее связь, как с 

современными проблемами науки, так и с практическими вопросами. Обязательными 

требованиями являются: 

 -использование имеющихся в распоряжении преподавателя наглядных материалов; 

 -чередование на практических занятиях регулярных опросов и докладов; 

-повсеместный акцент на необходимости систематического чтения рекомендованной 

литературы; 

-постоянное стимулирование самостоятельной работы обучающихся.  

На практических занятиях по курсу «Психология личности» хорошо себя 

зарекомендовала такая форма работы, как «групповая дискуссия». Суть ее заключается в 

постепенном увеличении количества участников групповой дискуссии. На первом этапе 

образуются мини-группы (3-4 человека), которым в течение 10-15 минут предлагается обсудить 

и выработать общее мнение по проблеме обсуждения в целом или по ее отдельному аспекту. На 

втором этапе представители мини-групп излагают и аргументируют суть выработанных 

решений, которые и становятся предметом дискуссии. Результатом обсуждения является 

критическое осмысление предложенных вариантов и выработка общегрупповой позиции по 

обсуждаемой проблеме. 

Эта форма работы наиболее эффективна при рассмотрении психологических проблем, 

не имеющих общепризнанных решений или предполагающих множественные решения. К 

таким проблемам могут быть отнесены: вопрос о предмете и задачах истории психологии, 

проблема «открытого кризиса»в психологии и др. 

Данная форма работы позволяет развивать у обучающихся навыки ведения научной 

дискуссии, умения формулировать и отстаивать свою точку зрения, способствует развитию 

критических и творческих компонентов мышления, формированию навыков работы в группе, а 

также пониманию многомерности психологических феноменов. 

 

Составитель: к.соц.н., доцент, доцент кафедры социальной психологии  Большакова 

Т.Ю. 
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