
Гартли (Хартли) 
Дэвид (1705 — 1757) — 

английский мыслитель, 
один из основоположников 

психологической теории, 
которая известна как 

ассоцианизм.



Дэвид Гартли свои идеи о психическом развитии детей и 
необходимых, методах, направляющих это развитие, 
связывал с теорией рефлекса, открытой Декартом. Гартли 
стал основателем ассоциативной психологии, которая 
просуществовала как единственное собственно 
психологическое направление до начала XX в. Получив 
вначале богословское, а затем медицинское образование, 
Гартли стремился создать такую теорию, которая бы не только 
объясняла душу человека, но и давала бы возможность 
управлять его поведением. Хотя понятие ассоциации было 
введено еще Аристотелем, а сам термин – английским 
философом Локком подход к ассоциации как универсальному 
механизму психической жизни был сформулирован впервые 
именно Гартли.
В основу своей теории Гартли положил идею Локка об 
опытном характере знания, а также принципы механики 
Ньютона. Вообще понимание человеческого организма, 
принципов его работы, в том числе и работы нервной системы 
по аналогии с законами механики, открытыми в то время, было 
очень характерной приметой психологии XVIII в. Не избежал 
этой ошибки и Гартли, который стремился объяснить 
поведение человека исходя из физических принципов.



Учение Гартли об ассоциации, изложенное им в книге 
«Размышления о человеке, его строении, его долге и 
упованиях» (1749), базируется на учении о вибрации, так как 
он считал, что вибрация внешнего эфира вызывает 
соответствующую вибрацию органов чувств, мышц и 
мозгароанализировав структуру психики человека, Гартли 
выделил в ней два круга – большой и малый. Большой круг 
проходит от органов чувств через мозг к мышцам, т.е. 
является фактически рефлекторной дугой, определяющей 
поведение человека. Таким образом, Гартли по сути создал 
новую теорию рефлекса, которая и объясняет, исходя из законов 
механики, активность человека. 

По мнению Гартли, внешние воздействия, вызывая 
вибрацию органов чувств, запускают рефлекс. Вибрация 
органов чувств вызывает вибрацию соответствующих частей 
мозга, а эта вибрация, в свою очередь, стимулирует работу 
определенных мышц, вызывая их сокращение и движение 
тела.



Если большой круг регулирует поведение, то малый круг вибрации, 
расположенный в белом веществе мозга, служит основой психической 
жизни, основой процессов познания и обучения. Гартли считал, что 
вибрация участков мозга в большом круге вызывает ответную 
вибрацию в белом веществе мозга. Исчезая в большом круге, эта 
вибрация оставляет следы в малом круге. Эти следы, по его 
мнению, являются основой памяти человека. Они могут быть более 
или менее сильными в зависимости от силы и значимости того явления, 
которое оставило этот след. 

Большое значение имела идея Гартли о том, что от силы этих 
следов зависит степень их осознанности человеком, причем 
слабые следы, подчеркивал он, вообще не осознаются. Таким 
образом, он расширил сферу душевной жизни, включив в нее не 
только сознание, но и бессознательные процессы, и создал 
первую материалистическую теорию бессознательного. Почти 
через сто лет идеи Гартли о силе следов и ее связи с возможностью их 
осознания будут разработаны известным психологом И.Ф. Гербартом в 
его знаменитой теории о динамике представлений.



Исследуя психику, Гартли пришел к выводу о том, что она 
состоит из нескольких основных элементов – ощущений, 
которые представляют собой вибрацию органов чувств, 
представлений (вибраций следов в белом веществе в отсутствие 
реального объекта), и чувств, отражающих силу вибрации. 
Говоря о развитии психических процессов, он исходил из 
представления о том, что в их основе лежат различные 
ассоциации. При этом ассоциации вторичны, отражают 
реальную связь между двумя очагами вибраций в малом круге. 
Таким образом Гартли объяснял формирование самых сложных 
психических процессов, в том числе мышление и волю, считая, 
что в основе мышления лежит ассоциация образов предметов со 
словом (сводя таким образом его к процессу образования 
понятий), а в основе воли – ассоциация слова и движения.
Исходя из идеи о прижизненном формировании психики, Гартли 
считал, что возможности воспитания, воздействия на процесс 
психического развития ребенка поистине безграничны. Знание 
законов ассоциации, по которым развивается психика и 
формируется поведение человека, надо использовать при 
воспитании детей, так как их будущее зависит от того, какой 
материал для ассоциаций ему поставляют окружающие. Поэтому 
только от взрослых зависит, каким вырастет ребенок, как он 
будет мыслить и поступать.



Гартли отмечал, что в развитии психики в нужном направлении 
наибольшую роль играют чувства. При этом он доказывал, что 
рефлекс, подкрепленный положительным чувством, будет более 
стойким, а отрицательное чувство, возникающее при 
определенном рефлексе, поможет его забыванию. Стремление 
ребенка выбрать то, что ему нравится, что вызывает в нем 
положительное чувство, помогает образованию ассоциаций и 
формирует устойчивые рефлексы, становящиеся привычками. 
Поэтому возможно формирование социально принятых форм 
поведения, формирование идеального нравственного человека, 
необходимо только вовремя подкреплять нужные рефлексы или 
уничтожать вредные. 
Таким образом, теория идеального человека впервые возникла 
еще в XVIII в. и была связана, прежде всего, с механистическим 
пониманием его психической жизни, так как возможности такого 
формирования базируются на знании о законах рефлекса и 
ассоциациях, а также на умении воспитателя использовать 
положительные чувства для закрепления рефлекса и 
отрицательные – для его ослабления.


