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История психологии как наука – ее предмет, 

метод, задачи, и функции

Психология как наука изучает факты, механизмы и 
закономерности психической жизни. История психологии 
описывает и объясняет, как эти факты и законы открывались 
человеческому уму.

Задачи истории психологии:
•Изучить закономерности развития знаний о психике
•Раскрыть взаимосвязь психологии с другими науками, от 
которых зависят её достижения.
•Выяснить зависимость зарождения и восприятия знаний от 
социокультурного контекста
•Изучить роль личности, её индивидуального пути в 
становлении самой науки.



Основные исторические этапы развития психологии. 

Психология прошла длинный путь развития, происходило изменение понимания 
объекта, предмета и целей психологии. Отметим основные этапы ее развития.

I этап — психология как наука о душе. Такое определение психологии было дано 
более двух тысяч лет назад. Наличием души пытались объяснить все непонятные 
явления в жизни человека.

II этап — психология как наука о сознании. Возникает в XVII веке в связи с развитием 
естественных наук. Способность думать, чувствовать, желать назвали сознанием. 
Основным методом изучения считалось наблюдение человека за самим собой и 
описание фактов.

III этап — психология как наука о поведении. Возникает в XX веке. Задача 
психологии — ставить эксперименты и наблюдать за тем, что можно непосредственно 
увидеть, а именно: поведение, поступки, реакции человека (мотивы, вызывающие 
поступки, не учитывались).

IV этап — психология как наука, изучающая объективные закономерности, 
проявления и механизмы психики.



❑ Первые представления о психике были связаны с анимизмом (от латинского «анима» — дух, 
душа) — древнейшими взглядами, согласно которым у всего, что существует на свете, есть 
душа. Душа понималась как независимая от тела сущность, управляющая всеми живыми и 
неживыми предметами.

❑ Позднее в философских учениях древности затрагивались психологические аспекты, 
которые решались в плане идеализма либо в плане материализма. Так, материалисты-
философы древности Демокрит, Лукреций, Эпикур понимали душу человека как 
разновидность материи, как телесное образование, состоящее из шаровидных, мелких и 
наиболее подвижных атомов.

❑ Согласно древнегреческому философу-идеалисту Платону (427—347 гг. до н.э.), который 
был учеником и последователем Сократа, душа — это что-то божественное, отличающееся 
от тела, и душа у человека существует прежде, чем она вступает в соединение с телом. Она 
есть образ и истечение мировой души. Душа — это начало незримое, возвышенное, 
божественное, вечное. Душа и тело находятся в сложных взаимоотношениях друг с другом. 
По своему божественному происхождению душа призвана управлять телом, направлять 
жизнь человека. Однако иногда тело берет душу в свои оковы.

❑ Великий философ Аристотель в трактате «О душе» выделил психологию как своеобразную 
область знания и впервые выдвинул идею неразделимости души и живого тела. Аристотель 
отрицал взгляд на душу как на вещество. В то же время он не считал возможным 
рассматривать душу в отрыве от материи (живых тел). Душа, по Аристотелю, бестелесна, 
она есть форма живого тела, причина и цель всех его жизненных функций. Аристотель 
выдвинул концепцию души как функции тела, а не какого-то внешнего по отношению к ней 
феномена. Душа, или «психе», — это двигатель, позволяющий живому существу 
реализовать себя.

 История развития психологической 
мысли в эпоху античности и 

Средневековья



❑ Таким образом, душа проявляется в различных способностях к деятельности: 
питающей, чувствующей, разумной. Высшие способности возникают из низших 
и на их основе. Первичная познавательная способность человека — ощущение, 
оно принимает формы чувственно воспринимаемых предметов без их материи, 
подобно тому как «воск принимает оттиск печати без железа». Ощущения 
оставляют след в виде представлений — образов тех предметов, которые прежде 
действовали на органы чувств. Аристотель показал, что эти образы соединяются 
в трех направлениях: по сходству, по смежности и контрасту, тем самым, указав 
основные виды связей — ассоциаций психических явлений. Аристотель считал, 
что познание человека возможно только через познание Вселенной и 
существующего в ней порядка. Таким образом, на первом этапе психология 
выступала как наука о душе.

❑ В эпоху средневековья утвердилось представление, что душа является 
божественным, сверхъестественным началом, и потому изучение душевной 
жизни должно быть подчинено задачам богословия. Человеческому суждению 
может поддаваться лишь внешняя сторона души, которая обращена к 
материальному миру. Величайшие таинства души доступны лишь в религиозном 
(мистическом) опыте.



С XVII в. начинается новая эпоха в развитии психологического знания. В связи с развитием 
естественных наук с помощью опытно-экспериментальных методов стали изучать закономерности 
сознания человека. Способность думать, чувствовать назвали сознанием. Психология стала развиваться 
как наука о сознании. Она характеризуется попытками осмыслить душевный мир человека 
преимущественно с общефилософских, умозрительных позиций, без необходимой экспериментальной 
базы. Р. Декарт (1596—1650) приходит к выводу о различии между душой человека и его телом: «тело 
по своей природе всегда делимо, тогда как дух неделим». Однако душа способна производить в теле 
движения. Это противоречивое дуалистическое учение породило проблему, названную 
психофизической: как связаны между собой телесные (физиологические) и психические (душевные) 
процессы в человеке? Декарт создал теорию, объясняющую поведение на основе механистической 
модели. Согласно этой модели, информация, доставляемая органами чувств, направляется по 
чувствительным нервам «отверстиям в головном мозгу, которые эти нервы расширяют, что позволяет 
«животным душам», находящимся в мозгу, вытекать по тончайшим трубочкам — двигательным нервам 
— в мышцы, которые надуваются, что приводит к отдергиванию конечности, подвергнувшейся 
раздражению, или заставляет совершать то или иное действие. Таким образом, отпала необходимость 
прибегать к душе, чтобы объяснить, как возникают простые поведенческие акты. Декарт заложил 
основы детерминистской (причинностной) концепции поведения с ее центральной идеей рефлекса как 
закономерного двигательного ответа организма на внешнее физическое раздражение. Этот 
декартовский дуализм — тело, действующее механически, и управляющая им «разумная душа», 
локализованная в головном мозгу. Таким образом, понятие «Душа» стало превращаться в понятие 
«Разум», а позднее — в понятие «Сознание». Знаменитая декартовская фраза «Я мыслю, значит, я 
существую» стала основой постулата, утверждавшего, что первое, что человек обнаруживает в себе, — 
это его собственное сознание. Существование сознания — главный и безусловный факт, и основная 
задача психологии состоит в том, чтобы подвергнуть анализу состояние и содержание сознания. На базе 
этого постулата и стала развиваться психология — она сделала своим предметом сознание.

 История развития психологической мысли в эпоху 
Возрождения и Новое время (XVII в.)



Термин «эмпирическая психология введен немецким философом XVIII века X. Вольфом 
для обозначения направления в психологической науке, основной принцип которого 
состоит в наблюдении за конкретными психическими явлениями, их классификации и 
установлении проверяемой на опыте закономерной связи между ними. Английский 
философ Дж. Локк (1632— 1704) рассматривает душу человека как пассивную, но 
способную к восприятию среду, сравнивая ее с чистой доской, на которой ничего не 
написано. Под воздействием чувственных впечатлений душа человека, пробуждаясь, 
наполняется простыми идеями, начинает мыслить, т. с. образовывать сложные идеи. В 
язык психологии Локк ввел понятие «ассоциации» — связи между психическими 
явлениями, при которой актуализация одного из них влечет за собой появление другого. 
Так психология стала изучать, каким образом по ассоциации идей человек осознает 
окружающий мир. Изучение взаимоотношений души и тела при этот окончательно 
уступает изучению умственной деятельности и сознания.

Локк считал, что существует два источника всех знаний человека: первый источник — это 
объекты внешнего мира, второй — деятельность собственного ума человека. Деятельность 
ума, мышления познается с помощью особого внутреннего чувства — рефлексии. 
Рефлексия — по Локку — это «наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность», 
это направленность внимания человека на деятельность собственной души. Душевная 
деятельность может протекать как бы на двух уровнях: процессы первого уровня — 
восприятия, мысли, желания (они есть у каждого человека и ребенка); процессы второго 
уровня — наблюдение или «созерцание» этих восприятий, мыслей, желаний (это есть 
только у зрелых людей, которые размышляют над самими собой, познают свои душевные 
переживания и состояния). Этот метод интроспекции становится важным средством 
изучения умственной деятельности и сознания людей.

Развитие психологической мысли в эпоху Просвещения (XVIII в.) и 
первой половине XIX в. Естественнонаучные предпосылки 

становления психологии как науки



Выделение психологии в самостоятельную науку произошло в 60-х годах XIX в. 
Оно было связано с созданием специальных научно-исследовательских 
учреждений — психологических лабораторий и институтов, кафедр в высших 
учебных заведениях, а также с внедрением эксперимента для изучения 
психических явлений. Первым вариантом экспериментальной психологии как 
самостоятельной научной дисциплины явилась физиологическая психология 
немецкого ученого В. Вундта (1832—1920). В 1879 г. в Лейпциге Вундт открыл 
первую в мире экспериментальную психологическую лабораторию.

Вскоре, в 1885 г. В. М. Бехтерев организовал подобную лабораторию в России.

В области сознания, полагал Вундт, действует особая психическая причинность, 
подлежащая научному объективному исследованию. Сознание было разбито на 
психические структуры, простейшие элементы: ощущения, образы и чувства. 
Роль психологии, по мнению Вундта, заключается в том, чтобы дать как можно 
более детальное описание этих элементов. «Психология — это наука о 
структурах сознания» — это направление назвали структуралистский подход. 
Использовали метод интроспекции, самонаблюдения.

 Развитие психологии как самостоятельной науки во второй 
половине XIX начале XX века. Развитие экспериментальной 

психологии и отраслей психологии.



Один психолог сравнивал картину сознания с цветущим лугом: зрительные образы, 
слуховые впечатления, эмоциональные состояния и мысли, воспоминания, желания — все 
это может находиться в сознании одновременно. В поле сознания выделяется особенно 
ясная и отчетливая область — «поле внимания», «фокус сознания»; за пределами ее 
находится область, содержания которой неотчетливы, смутны, нерасчленены — это 
«периферия сознания». Содержания сознания, заполняющие обе описанные области 
сознания, находятся в непрерывном движении. Эксперименты Вундта с метрономом 
показали, что монотонные щелчки метронома в восприятии человека непроизвольно 
ритмизуются, т. е. сознание по своей природе ритмично, причем организация ритма может 
быть как произвольной, так и непроизвольной. Вундт пытался изучать такую 
характеристику сознания, как его объем. Эксперимент показал, что ряд из восьми двойных 
ударов метронома (или из 16 отдельных звуков) является мерой объема сознания. Вундт 
считал, что психология должна найти элементы сознания, разложить сложную динамичную 
картину сознания на простые, далее неделимые части. Простейшими элементами сознания 
Вундт объявил отдельные впечатления, или ощущения. Ощущения являются объективными 
элементами сознания. Есть еще я субъективные элементы сознания, или чувства. Вундт 
предложил 3 пары субъективных элементов: удовольствие — неудовольствие, возбуждение 
— успокоение, напряжение — разрядка. Из комбинации субъективных элементов 
образуются все чувства человека, например, радость — это удовольствие и возбуждение, 
надежда — удовольствие и напряжение, страх — неудовольствие и напряжение.

Но идея разложения психики на простейшие элементы оказалась ложной, невозможно было 
собрать из простых элементов сложные состояния сознания. Поэтому к 20-м годам XX в. эта 
психология сознания практически перестала существовать.



Основатель структурализма – Эдвард Титченер (1867-1928). Титченер считал, что 
содержанием психологии должно стать содержание сознания, упорядоченное в 
определенную структуру. Главные задачи психологии – предельно точное определение 
содержания психики, выделение исходных элементов и законов, по которым они 
объединяются в структуру.
Психику Титченер отождествлял с сознанием, а все, что за пределами сознания, 
причислял к физиологии. При этом «сознание» в концепции Титченера и обычное 
самонаблюдение человека – не одно и то же. Человек склонен совершать «ошибку 
стимула» - смешивать объект восприятия и восприятие объекта: описывая свой 
психический опыт, говорить об объекте.
Титченер отверг концепцию, согласно которой к выделенным Вундтом элементам 
сознания следует присоединить особые образования в виде умственных образов или 
значений, лишенных сенсорного характера. Это положение противоречило основаниям 
структурализма, так как сенсорные элементы (ощущения, образы) не могут создать 
несенсорные, чисто интеллектуальные структуры.
Титченер считал психологию фундаментальной, а не прикладной наукой. Он 
противопоставил свою школу другим направлениям, не вошел в Американскую 
психологическую ассоциацию и создал группу «Эксперименталистов», издавая «Журнал 
экспериментальной психологии».
Отвергая взгляд на сознание как устройство «из кирпичей и цемента», ученые, 
разрабатывавшие новое направление в психологии - функционализм, приходили к 
выводу о необходимости изучать динамику психических процессов и факторов, 
обусловливающих их ориентацию на определенную цель.

Структурализм и функционализм



Практически одновременно с положениями Вундта идея о том, что каждый психический акт 
имеет определенную направленность на объекты внешнего мира, была высказана австрийским 
ученым Ф.Брентано (1838-1917). Начав свою деятельность в качестве католического 
священника, он оставил ее из-за несогласия с догматом о непогрешимости папы и перешел в 
Венский университет, где стал профессором философии (1873). Брентано предложил свою 
концепцию психологии, противопоставив ее господствовавшей в то время программе Вундта 
(«Исследования по психологии органов чувств» (1907) и «О классификации психических 
феноменов» (1911)).

Главной для новой психологии он считал проблему сознания, необходимость определить, чем 
отличается сознание от всех других явлений бытия. Он утверждал, что позиция Вундта 
игнорирует активность сознания, его постоянную направленность на объект. Для обозначения 
этого непременного признака сознания Брентано предложил термин интенция. Она изначально 
присуща каждому психическому явлению и благодаря этому позволяет отграничить 
психические явления от физических.

Считая, что при обычном самонаблюдении, так же как и при использовании тех видов 
эксперимента, которые предложил Вундт, можно изучить лишь результат, но не сам 
психический акт, Брентано решительно отвергал принятую в лабораториях экспериментальной 
психологии процедуру анализа, считая, что она извращает реальные психические процессы и 
феномены, которые следует изучать путем тщательного внутреннего наблюдения за их 
естественным течением. Скептически относился он и к возможности объективного наблюдения, 
лишь ограниченно допуская этот метод в психологию, и, безусловно, очевидными считал 
только психические феномены, данные во внутреннем опыте. Он подчеркивал, что знание о 
внешнем мире носит вероятный характер.



Своя объяснительная конструкция психического развития была предложена исследователями, полагавшими главной 
детерминантой развития человека социум, общество, культуру. Основы конструкции были заложены французской 
социологической школой; существенный вклад в его развитие внесла американская школа культурной антропологии.

Родоначальником социологического направления в психологии принято считать Э.Дюркгейма. Его работы оказали 
серьезное влияние на развитие психологических исследований взаимоотношений индивида и общества. Решающую роль 
в развитии ребенка он отводил социальному фактору, основу которого составляют коллективные представления больших 
общностей людей. Коллективные представления — это целостная система идей, обычаев, религиозных верований, 
моральных установлений, общественных институтов, письменности и т.п. Они независимы от индивида, императивны по 
отношению к нему, тотальны (всеобщи).

Развитие ребенка происходит в процессе усвоения традиций, обычаев, верований, представлений и чувств других людей. 
Воспринятые ребенком извне мысли и эмоции определяют характер его душевной деятельности и особенности 
восприятия окружающего мира. Усвоение социального опыта происходит благодаря подражанию, которое в социальной 
жизни имеет такое же значение, как наследственность в биологии. Со способностью к подражанию ребенок рождается. Во 
французской социологической школе был выявлен механизм формирования внутреннего мира ребенка — интериоризация 
как переход внешнего во внутреннее.

Видным представителем французской социологической школы является П.Жане. Он полагал, что психика человека 
социально обусловлена и что развитие ее заключается в формировании системы многообразных связей с природой и 
обществом. Под связями П.Жане понимал действия как формы отношения человека к миру. Среди них наиболее значимы 
социальные действия, выражающиеся в отношениях сотрудничества. Социальные взаимоотношения между людьми 
являются основой развития каждого человека. Характерным для французской психологической школы является 
выделение уровней развития ребенка. П.Жане выделяет четыре таких уровня. Первый уровень характеризуется 
развитием моторных реакций (приближения и удаления), где значимыми являются не сами реакции, а их социальная 
обусловленность. Второй уровень — развитие перцептивных действий, на котором формируются образы восприятия и 
представления памяти. Эти психологические образования также ориентированы на взаимодействия с другими. Третий 
уровень — социально-личностный — характеризуется возможностью ребенка согласовывать свои действия с действиями 
другого человека. Четвертый уровень — интеллектуально-элементарное поведение. На этом уровне развивается речь 
ребенка как средство общения с другими и управления своими действиями. Овладение речью создает условия для 
интенсивного развития мышления ребенка.

 Французская социологическая школа 
и описательная психология



«Бихевиоризм» (от англ. — «поведение») — течение, возникшее в начале XX в., утверждающее в качестве предмета психологии 
поведение. Основатель бихевиоризма — американский психолог Джон Уотсон (1878—1958). С точки зрения бихевиоризма 
предметом психологии как науки может быть только то, что доступно внешнему наблюдению, т. е. факты поведения. В качестве 
принципа научного подхода бихевиоризм признает принцип детерминизма — причинно-следственное объяснение событий, 
явлений. Бихевиористы определяют поведение как совокупность реакций организма, обусловленных воздействием внешней 
среды. Д. Уотсон разрабатывает схему поведения S — R, где S — «стимул», характеризующий все воздействия внешней среды; 
R— «реакция» (или «следствие»), т. е. те изменения в организме, которые могли быть зафиксированы объективными методами.
Схема S — R означает, что стимул порождает некоторое поведение организма. Опираясь на данный вывод, Д. Уотсон 
представил научную программу, цель которой — научиться управлять поведением. В лабораториях ставилось большое 
количество экспериментов на животных, преимущественно на белых крысах. В качестве экспериментальных устройств были 
изобретены различные типы лабиринтов и «проблемных ящиков», в которых исследовались возможности крыс формировать 
определенные навыки. Тема изучения навыков путем проб и ошибок стала центральной. Учеными был собран и обработан 
огромный экспериментальный материал о факторах, определяющих модификацию поведения.
Уотсон отрицал существование инстинктов: то, что кажется инстинктивным, есть социальные условные рефлексы. Он не 
признавал существования наследственных дарований; считал, что все в человеке определяет только воспитание, научение.
Эмоции бихевиоризм рассматривает как реакции организма на специфические раздражители (внутренние – сердцебиение, 
повышение давления и т.п., - и внешние). Страх, гнев и любовь – единственное, что возникает не в процессе научения. 
Младенцы от природы способны испытывать эти эмоции: страх – от громкого звука и при потере опоры; гнев – от сковывания; 
любовь – при прикосновении, укачивании.
Уотсон утверждал, что мышление есть неявное моторное поведение (речевая реакция или движение), и подтверждал это 
опытами по измерению состояний «голосовой коробки».
Практическим итогом бихевиоризма Уотсона была разработка программы «оздоровления общества», построение 
экспериментальной этики на принципах бихевиоризма. Для создания совершенного общества Уотсон просил «дюжину здоровых 
младенцев» и возможность воспитывать их в своем специальном мире.
Бихевиоризм приобрел в Америке необычайную популярность. На его материале состоялось знакомство с психологией 
«широких масс». Появилось множество периодических изданий, популярных передач («Советы психолога», «Как сохранить 
душевное здоровье» и т. п.), возникла сеть кабинетов психологической помощи («Психолог – прием днем и ночью»). С 1912 
года Уотсон начал заниматься рекламой, реализуя на практике свои идеи программирования поведения.

Классический бихевиоризм Дж. Уотсон



К началу 30-х гг. стало очевидно, что нельзя объяснить ни поведение животных, ни 
поведение человека одним сочетанием наличных стимулов. Эксперименты показали, что 
в ответ на воздействие одного и того же стимула могут следовать разные реакции, одна и 
та же реакция пробуждается различными стимулами.

Возникло предположение, что есть нечто определяющее реакцию помимо стимула, 
точнее во взаимодействии с ним, возникло учение необихевиоризма. Ярким 
представителем необихевиоризма был датский ученый Эдвард Толмен (1886—1959). 
Развивая идеи Д. Уотсона, Э. Толмен предложил ввести в рассуждение еще одну 
инстанцию, обозначаемую понятием «промежуточная переменная (V)», под которой 
понимались внутренние процессы, которые опосредуют действия стимула, т. е. влияют 
на внешнее поведение. К ним относятся такие образования, как «намерения», «цели» и т. 
д. Таким образом, обновленная схема стала выглядеть следующим образом: S — V — R.
Поведенческая концепция рассматривает личность как систему реакций на различные 
стимулы (Б. Скнннер, Дж. Хоманс и др.). Отдельную линию в развитии бихевиоризма 
представляет система взглядов Б. Скиннера. Скнннер выдвинул теорию оперантного 
бихевиоризма. Его механистическая концепция поведения и разработанная на ее основе 
технология поведения, используемая в качестве орудия управления поведением людей, 
получили широкое распространение в США и оказывают влияние и в других странах, в 
частности в странах Латинской Америки, как инструмент идеологии и политики.
Скиннер формулирует положение о трех видах поведения: безусловнорефлекторном, 
условно-рефлекторном и оперантном. Последнее и составляет специфику учения Б. 
Скиннера.

Неклассический бихевиоризм: теория «оперантного 
бихевиоризма» Скиннера и «промежуточных переменных» Э. 

Толмена



Безусловнорефлекторный и условно-рефлекторный виды поведения вызываются 
стимулами и называются респондентным, отвечающим поведением. Это реакция типа 
S. Они составляют определенную часть репертуара поведения, но только ими не 
обеспечивается адаптация к реальной среде обитания. Реально процесс 
приспособления строится на основе активных проб — воздействий животного на 
окружающий мир. Некоторые из них случайно могут приводить к полезному результату, 
который в силу этого закрепляется. Такие реакции (R), которые не вызываются 
стимулом, а выделяются («испускаются») организмом, некоторые из которых 
оказываются правильными и подкрепляются, Скиннер назвал оперантными. Это 
реакции типа R. По Скиннеру, именно эти реакции являются преобладающими в 
адаптивном поведении животного: они являются формой произвольного поведения.
На основе анализа поведения Скиннер формулирует свою теорию научения. Главным 
средством формирования нового поведения выступает подкрепление. Вся процедура 
научения у животных получила название «последовательного наведения на нужную 
реакцию».
Данные, полученные при изучении поведения животных, Скиннер переносит на 
человеческое поведение, что приводит к крайне биологизаторской трактовке человека. 
Так, на основе результатов научения у животных возник скиннеровский вариант 
программированного обучения.
Скиннер сформулировал принцип оперантного обусловливания — «поведение живых 
существ полностью определяется последствиями, к которым оно приводит. В 
зависимости от того, будут ли эти последствия приятными, безразличными или 
неприятными — живой организм проявит тенденцию повторять данный поведенческий 
акт, не придавать ему никакого значения или же избегать его повторения в 
дальнейшем». Человек способен предвидеть возможные последствия своего 
поведения и избегать тех действий и ситуаций, которые могут привести к негативным 
для него последствиям.



Ведущий теоретик социального научения А. Бандура считал, что наград и наказаний недостаточно, чтобы научить 
новому поведению: дети приобретают новые формы поведения благодаря имитации поведения взрослого и 
сверстников. Научение через наблюдение, имитацию и идентификацию является формой социального научения. 
А. Бандура основное внимание уделял феномену научения через подражание. По его мнению, для приобретения 
новых реакций на основе подражания не обязательно подкрепление действий наблюдателя или действий модели; 
однако подкрепление необходимо для того, чтобы усилить и сохранить поведение, сформированное благодаря 
подражанию. Научение посредством наблюдения важно потому, что с его помощью можно регулировать и 
направлять поведение ребенка, предоставляя ему возможность подражать авторитетным образцам. Люди учатся 
не только на опыте последствий своего поведения, но и наблюдая за поведением других людей и последствиями 
их поведения. Одно из проявлений имитации — идентификация — процесс, в котором личность воспроизводит 
мысли, чувства или действия другого, выступающего в качестве модели. Идентификация приводит к тому, что 
ребенок научается представлять себя на месте другого, испытывать сочувствие, соучастие, эмпатию к этому 
человеку.
Для теорий социального учения характерно изучение условий социализации детей. Приобщение детей к нормам и 
ценностям общества осуществляется, прежде всего, в семье. Моделями поведения для детей служат родители, 
выражая одобрение и нежность, налагая запреты и давая разрешения, наказывая за неприемлемое поведение. 
При этом наблюдение становится одним из средств социализации. Однако это не означает, что стоит детям 
увидеть, как поступают другие, и они усвоят определенные нормы поведения. Во многих случаях одного 
наблюдения, без дополнительных знаков одобрения или порицания со стороны родителей, бывает недостаточно.

Наблюдение наиболее эффективно при постоянстве поведения. Например, если родители периодически 
применяют грубые физические наказания, ребенок вряд ли станет сдерживать свою агрессивность и, вероятно, 
сочтет такой метод эффективным средством контроля над другими людьми. Но если дети не видят проявлений 
агрессивности в своей семье, они усваивают умение сдерживать гнев как наиболее оптимальную форму 
поведения.

 Социальный бихевиоризм Дж. Мида, Д. 
Долларда, А. Бандуры и др



Ни одно направление не приобрело столь громкую известность за пределами психологии, как 
психоанализ. Его идеи влияли на искусство, литературу, медицину и другие области науки, 
связанные с человеком. Названа эта концепция «фрейдизм» по имени его основателя Зигмунда 
Фрейда (1856—1939).
Термин «психоанализ» имеет три значения:. 1 — теория личности и психопатологии; 2— 
метод терапии личностных расстройств; 3 — метод изучения неосознанных мыслей и чувств 
человека.
Фрейд применял топографическую модель, согласно которой в психической жизни можно 
выделить три уровня: сознание, предсознание, бессознательное. Уровень сознания состоит из 
ощущений и переживаний, которые вы осознаете в данный момент времени. Сознание 
охватывает только малый процент всей информации, хранящейся в мозге, причем 
определенная информация осознается лишь в течение короткого периода времени, а затем 
быстро погружается на уровень предсознательного или бессознательного, по мере того как 
внимание человека перемещается на другие сигнале.
Фрейд разработал новую психологическую технику – метод свободных ассоциаций: пациент 
говорит все, что приходит на ум, вне зависимости от того, насколько глупым, незначительным 
или неприличным это кажется. Задачей этого метода было выведение на экран сознания тех 
вытесненных переживаний, которые могли быть причиной аномального поведения человека. 
При этом, по мнению Фрейда, ассоциации оказывались не «свободными», а направляемыми 
скрытым мотивом. Они развивались до определенной точки, когда пациент демонстрировал 
«сопротивление» - отказ от раскрытия слишком болезненных воспоминаний. Открытие 
явления сопротивления привело Фрейда к формулировке важного принципа психоанализа – 
«подавления».

Классический психоанализ 3. Фрейда



Другой новый метод Фрейда – анализ сновидений, толкование их с целью открыть 
бессознательные скрытые конфликты («Толкование сновидений» 1900г.). Сновидения 
представляют собой замаскированную форму удовлетворения подавленных желаний.
Рассматривая инстинкты как движущие силы личности, Фрейд делил их на две группы: 
инстинкты жизни (направленные на самосохранение особи и выживание вида) и инстинкты 
смерти (мазохизм, самоубийство, ненависть, агрессия).
Фрейд считал, что психическая жизнь человека протекает во взаимодействии трех 
компонентов – ид, эго и Супер-эго (оно, Я, сверх-Я).
При психоанализе (по Фрейду) стоит задача: 1) воссоздать из данных конкретных 
проявлений группу сил, которые вызывают болезненные патологические симптомы, 
нежелательное неадекватное поведение человека; 2) реконструировать прошлое 
травматическое событие, высвободить подавленную энергию и использовать ее для 
конструктивных целей (сублимация), придать этой энергии новое направление (например, 
при помощи анализа переноса освободить изначально подавленные детские сексуальные 
устремления — превратить их в сексуальность взрослого человека и тем самым дать 
возможность участвовать в развитии личности).
Недостатком фрейдизма является преувеличение роли сексуальной сферы в жизни и психике 
человека, человек понимается в основном как биологическое сексуальное существо, которое 
находится в состоянии непрерывной тайной борьбы с обществом, заставляющим подавлять 
сексуальные влечения. Поэтому даже его последователи, неофрейдисты, отталкиваясь от 
основных постулатов Фрейда о бессознательности, пошли по линии ограничения роли 
сексуальных влечений в объяснении психики человека.



Особое внимание Юнг уделяет описанию метода доказательства, проверке существования 
архетипов. Поскольку предполагается, что архетипы вызывают определенные психические 
формы, необходимо определить, как и где можно получить материальную демонстрацию этих 
форм. Главным источником являются в таком случае сновидения, у которых есть то 
преимущество, что они - непроизвольные, спонтанные продукты бессознательной психики. 
Тем самым они являются «чистыми произведениями природы, которые не фальсифицируются 
какой бы то ни было сознательной целью». Спрашивая индивида, можно установить, какие из 
появившихся в сновидениях мотивов известны самому индивиду. Из тех, что ему незнакомы, 
необходимо исключить все те мотивы, которые могли бы быть ему известны.
Другим источником необходимого материала является «активное воображение». Юнг имеет в 
виду последовательность фантазий, протекающих при произвольной концентрации внимания. 
Он обнаружил, что существование нереализованных, бессознательных фантазий увеличивает 
интенсивность сновидений, и в том случае, если фантазии становятся осознанными, 
сновидения меняют свой характер, делаются более слабыми, редкими.
Получаемая в результате цепь фантазий приоткрывает бессознательное и дает богатый 
архетипическими образами и ассоциациями материал. Этот метод небезопасен, поскольку 
может увести пациента слишком далеко от реальности
Наконец, очень интересным источником архетипического материала являются иллюзии 
параноиков, фантазии, наблюдаемые в достояниях транса, сновидения раннего детства (от 
трех до пяти лет). Такой материал имеется в избытке, но он лишен всякой ценности до тех 
пор, пока нельзя провести убедительные мифологические параллели. Чтобы провести 
значимую параллель, необходимо знать функциональное значение индивидуального символа, 
а затем выяснить, не находится ли этот символ — явно параллельный мифологическому — в 
сходном контексте, а следовательно, не имеет ли он то же самое функциональное значение. 
Установление подобных фактов не только требует длительного и трудоемкого исследования, 
но и является неблагодарным предметом для доказательств.

Аналитическая психология К. Юнга



До тех пор, пока невроз коренится исключительно в личностных причинах, 
архетипы не играют никакой роли. Но если речь идет об общей несовместимости, 
при наличии неврозов у относительно большого числа людей, то стоит 
предположить наличие архетипов. Так как неврозы в большинстве случаев 
являются социальным феноменом, необходимо предположить, что в этих случаях 
также подключаются архетипы. Архетипов же имеется столько, сколько есть 
типичных жизненных ситуаций. Поэтому психотерапевту необходимо в своем 
анализе опираться не только на личностный аспект, но и на роль коллективного 
бессознательного в неврозе больного.
Юнг настаивает на том, что инстинкты являются безличными, универсально 
встречающимися наследственными факторами. Они часто настолько удалены от 
сознания, что современная психотерапия сталкивается с задачей помочь пациенту 
осознать их. Более того, инстинкты по своей природе не являются 
неопределенными. Юнг полагает, что они находятся в отношении очень близкой 
аналогии с архетипами, столь близкой, что есть достаточные основания 
предположить, что архетипы есть бессознательные образы самих инстинктов. 
Другими словами, они являются образцами инстинктивного поведения.
Юнг считает, что психоаналитик не пытается навязать больному того, что он не 
может признать свободно, поэтому психоанализ является самым совершенным 
средством для людей.



А.Адлер в противовес Фрейду отвергал идею расчленения личности на три инстанции («Оно», «Я», «Сверх-Я») и 
ориентировался на принцип единства личности и примат социальных факторов в человеческом поведении. Адлер рассматривал 
социальные побуждения, социальные чувства как основу человеческого существования, а индивида - как изначально 
социальное существо. Он подчеркивал, что индивид не может рассматриваться независимо от общества, поскольку те или иные 
его качества проявляются в процессе взаимодействия с социальной средой. Из этого Адлер сделал вывод о том, что личность 
социальна по своему формированию и что она существует только в контексте общественных отношений.
В качестве духовных характеристик человека Адлер рассматривал, с одной стороны, его биологическую неполноценность, с 
другой - его соотнесенность как существа социального со всем человечеством. Индивидуальная психосоциология 
ориентирована на то, чтобы расшифровать связь бессознательного начала в человеке и его атрибутивной солидарности с 
прочими людьми. Основным критерием эффективным индикатором «феноменов психической жизни», выступает «социальное 
чувство», выражающее связь между людьми в человеческой общности в целом. Именно социальность, коллективность являют 
собой смысл жизни. Социальный интерес, по Адлеру, врожден точно так же, как и стремление к преодолению неполноценности. 
Важнейшими категориями индивидуальной психосоциологии Адлера являются «комплекс неполноценности» и «принцип 
компенсации и сверхкомпенсации». Адлер считал, что в силу различного рода неблагоприятных условий для развития личности 
у многих индивидов еще в детстве возникает или формируется «комплекс неполноценности», который оказывает исключительно 
влияние на их дальнейшую жизнь.
Чувство неполноценности вызывает у индивида неосознанное стремление к его преодолению. Данное стремление порождается 
«социальным чувством», в свою очередь обусловленным неспособностью человека жить вне общества. От «социального 
чувства» зависит и чувства превосходства, и единство личности, и ее душевное здоровье. Во всех человеческих неудачах, в 
непослушании детей, в преступности, самоубийстве, алкоголизме, в половых извращениях, - фактически во всех нервных 
проявлениях Адлер находил недостаточность необходимого уровня социального чувства.
Основная область исследования А.Адлера – социальность и социальные чувства индивида.
Согласно учению Адлера, индивид из-за телесных дефектов (несовершенства человеческой природы) испытывает чувство 
неполноценности или малоценности. Стремясь преодолеть это чувство и самоутвердиться среди других, он актуализирует свои 
творческие потенции. Эту актуализацию Адлер, используя понятийный аппарат психоанализа, называет компенсацией или 
сверхкомпенсацией.
Специфика психоаналитического учения Адлера состоит в том, что во внимание принимается только психологическое значение 
внешнего мира. Все другие составляющие не являются предметом осмысления, не входят в остов психоаналитического учения. 
Другая его особенность заключается в том, что основным объектом исследования у Адлера становится специфическая форма 
реальности. Изучается не просто внутренний мир человека, а та сфера психического, в рамках которой происходят 
существенные и значимые для человеческой жизнедеятельности процессы и изменения, оказывающие воздействие на 
организацию всего человеческого бытия.

Индивидуальная психология А. Адлера



В творчестве Эриха Фромма (1900—1980) в наибольшей степени 
выражено стремление проанализировать влияние на личность 
социальных и культурных факторов. Фромм выдвинул пять основных 
экзистенциальных (от лат. — «существование») потребностей:

потребность в установлении связей (о ком-то заботиться, принимать 
участие и нести ответственность за кого-то);

потребность в преодолении (своей животной пассивной природы);
потребность в корнях — основах, чувстве стабильности и прочности 

(ощущать себя неотъемлемой частью мира);
потребности в идентичности, тождестве с самим собой, благодаря 
которой человек чувствует свою непохожесть на других и осознает, кто 
и что из себя представляет на самом деле;

потребность в системе взглядов и преданности, т. е. убеждениях, 
позволяющих ориентироваться в мире, воспринимать и постигать 
реальность, а также посвящать себя чему-то или кому-то, в чем 
заключался бы смысл жизни7.
Фромм выделяет следующие виды межличностных отношений: 
симбиотический союз, отстраненность — деструктивность, любовь.

«Гуманистический психоанализ» Э. Фромма



В симбиотическом союзе человек соединен с другими, но утрачивает свою независимость; 
он убегает от одиночества, становясь частью другого человека, «поглощаясь» этим 
человеком или «поглощая» его сам. Тенденция «поглощаться» другими — это попытка 
человека избавиться от индивидуальности, убежать от свободы и обрести безопасность, 
привязывая себя к другому человеку (посредством долга, любви, жертвы). Стремление 
поглотить других, активная форма симбиотического союза, — своеобразное проявление 
садизма, направленное, а приобретение полного господства над другим человеком. Даже 
благосклонное господство над другим человеком под маской любви и заботы — это тоже 
проявление садизма.
Фромм отмечает, что чувство индивидуального бессилия может быть преодолено 
посредством отстраненности от других людей, воспринимаемых как угроза. 
Эмоциональный эквивалент отстраненности — чувство безразличия к другим, часто в 
сочетании с огромным самомнением. Отстраненность и безразличие не всегда 
проявляются открыто, осознанно в условиях европейской культуры, они часто скрываются 
за поверхностным интересом и общительностью. Деструктивностъ — активная форма 
отстраненности, когда энергия направляется на разрушение жизни, импульс к разрушению 
других проистекает из страха быть разрушенным ими.
Любовь является плодотворной формой отношений к другим и к самому себе. Она 
предполагает заботу, ответственность, уважение и знание, а также желание, чтобы другой 
человек рос и развивался.
Нет человека, чья ориентация полностью плодотворна, и нет человека, полностью 
лишенного плодотворности.
Определенные качества неплодотворных ориентации имеют место и в характере, где 
доминирует плодотворная ориентация. Неплодотворные ориентации соединяются в 
различные комбинации, в зависимости от удельного веса каждой из них; каждая из них 
качественно изменяется соответственно уровню наличествующей плодотворности, 
различные ориентации могут действовать с разной силой в материальной, эмоциональной 
или интеллектуальной сферах деятельности.



Одним из наиболее последовательных учеников 3. Фрейда был Эрик Эриксон (1902—1994). Эриксон 
разделил жизнь человека на восемь стадий. Каждая психосоциальная стадия сопровождается кризисом, 
поворотным пунктом жизни индивида. Если Фрейд акцентирует внимание на бессознательном, то Эриксон, 
наоборот, видит свою задачу в том, чтобы привлечь внимание к способности человека преодолевать 
жизненные трудности психосоциального характера. Его теория ставит во главу угла качество «Я», т. е. его 
достоинства, раскрывающиеся в различные периоды развития.
Трактуя структуру личности, так же как и З.Фрейд, Э.Эриксон существенно отступал от позиций 
классического психоанализа в понимании природы личности и детерминант ее развития. Он принимал идею 
неосознанной мотивации, но посвящал свои исследования главным образом процессам социализации, 
полагая, что основы человеческого Я коренятся в социальной организации общества. Им была создана 
психоаналитическая концепция об отношениях Я и общества.
Ключевым в теории Э.Эриксона является понятие «идентичность», определяемое как «субъективное... 
ощущение тождества и целостности». Идентичность — это тождественность человека самому себе, 
включающая в себя усвоенный и субъективно принимаемый образ себя, чувство адекватности и стабильного 
владения личностью собственным Я, способность личности к конструктивному решению задач, 
возникающих перед ней на каждом этапе ее развития. Идентичность — это субъективное чувство 
непрерывной самотождественности, это условие, при котором человек ощущает себя неизменным (в своих 
существенных проявлениях), действуя в самых разных жизненных обстоятельствах. В самоидентичности 
индивид переживает чувство того, что он остается тем же самым, что у него есть преемственность целей, 
намерений и представлений.
Периодизация развития в онтогенезе, разработанная Э.Эриксоном, носит название эпигенетической. Он 
полагал, что схема периодизации не должна походить на цепочку формальных временных отрезков, 
следующих друг за другом; периодизация — это эпигенетический ансамбль, в котором одновременно 
соприсутствуют все возрасты. Ни один прожитый человеком возраст не кончается в том смысле, что ни одно 
кризисное противоречие возраста не может быть окончательно разрешено прижизненно.
Одна стадия развития не замещает другую, а подстраивается к ней. Начало возраста — понятие весьма 
условное: та общая способность, которая будет ключевой в новом возрасте, уже обнаружила себя в более 
примитивном виде в предыдущих возрастах. Ни один возраст не кончается, не исчерпывается при начале 
следующего возраста. Многие проблемы, осложнения, отклонения развития являются следствием 
неразрешенности кризисных противоречий предыдущих периодов развития.

 Эгопсихология Э. Эриксона



При использовании трансакционного анализа люди достигают как эмоционального, так и интеллектуального инсайта, но этот 
метод скорее сосредоточен на последнем. Согласно доктору Берну, его теория возникла, когда он наблюдал изменения в 
поведении, центром его внимания стали стимулы, такие, как: слова, жест, звук. Эти изменения включали выражение лица, 
интонация голоса, структура речи, телодвижения, мимика, поза и манеру держать себя. Это происходило так, словно внутри 
личности было несколько различных людей. Временами та или другая из этих внутренних личностей, по-видимому, 
управляла всей личностью пациента. Он заметил, что эти различные внутренние «Я» по-разному взаимодействуют с другими 
людьми и что эти взаимодействия (трансакции) могут быть проанализированы. Доктор Берн понял, что некоторые трансакции 
имеют скрытые мотивы, и личность использует их как способ манипулирования другими в психологических играх и при 
вымогательствах.
Он также обнаружил, что люди ведут себя предопределенным образом, поступая так, как будто они читают театральный 
сценарий. Эти наблюдения привели Берна к развитию его теории, названной трансакционным анализом.
Еще одна гипотеза, выдвигаемая Э.Берном – психологические игры, в которые играют люди.
Все игры имеют начало, данный ряд правил и вносимую плату. Психологические игры, кроме этого, имеют еще и скрытую 
цель, и в них играют не для удовольствия. Хотя надо сказать, некоторые игроки в покер тоже не для удовольствия играют. 
Берн определяет психологическую игру как часто повторяемую последовательность трансакций со скрытым мотивом, 
имеющую внешнее разумное обоснование, или более кратко, как серию трансакций с уловкой. Чтобы последовательность 
трансакций образовала пару, необходимо наличие трех аспектов:
Непрерывная последовательность дополнительных трансакций, благовидных на социальном уровне;
Скрытая трансакция, которая является сообщением, источником в основе игры;
Ожидаемая расплата, которая завершает игру и является ее настоящей целью.
Игры препятствуют честным, откровенным и открытым отношениям между игроками. Несмотря на это, люди играют в 
психологические игры, потому что они заполняют их время, привлекают внимание, поддерживают прежнее мнение о себе и 
других и, наконец, превращаются в их судьбу.
Достоинство концепции Э.Берна заключается также и в том, что она ставит своей целью формирование искренней, честной, 
доброжелательной личности.
По Берну, структура личности также трехкомпонентная, как и у Фрейда. Термином «Я» он обозначает личность. Каждое «Я» 
может проявляться в каждый момент времени в одном из трех состояний, которые Э.Берн назвал: «Ребенок», «Взрослый», 
«Родитель». «Ребенок» - это источник спонтанных, архаичных, неконтролируемых импульсов. «Родитель» - педант, знающий, 
как надо себя вести и склонный к поучениям. «Взрослый» - своего рода счетная машина, взвешивающая баланс «хочу» и 
«надо». В каждом человеке эти «трое» живут одновременно, хотя и проявляются в каждый момент поодиночке.
Можно сказать о том, что концепция Э.Берна близка по своему строению положению З.Фрейда, но и имеет свои 
отличительные особенности, которые Берн, благодаря своей практике доказывает.

 Трансактный анализ Э. Берна



«Гештальтпсихология» возникла в Германии благодаря усилиям Т. Вертгеймера, В. Келера и К. Левина, выдвинувших программу изучения 
психики с точки зрения целостных структур (гештальтов). Гештальтпсихология выступила против ассоциативной психологии В. Вундта и Э. 
Титченера, трактовавшей сложные психические феномены в качестве выстроенных из простых по законам ассоциации.
Понятие о гештальте (от нем. «фирма») зародилось при изучении сенсорных образований, когда обнаружилась «первичность» их структуры по 
отношению к входящим в эти образования компонентам (ощущениям). Например, хотя мелодия при ее исполнении в различных тональностях 
и вызывает различные ощущения, она узнается как одна и та же. Аналогично трактуется и мышление: оно состоит в усмотрении, осознании 
структурных требований элементов проблемной ситуации ив Действиях, которые соответствуют этим требованиям (В. Келер). Построение 
сложного психического образа происходит в инсайте – особом психическом акте мгновенного схватывания отношений (структуры) в 
воспринимаемом воле. Свои положения гештальтпсихология противопоставила также бихевиоризму, который объяснял поведение организма в 
проблемной ситуации перебором «слепых» двигательных проб, лишь случайно приводящих к успеху. Заслуги гештальтпсихологии состоят в 
разработке понятия психологического образа, в утверждении системного подхода к психическим явлениям.
Формально движение гештальтпсихологии началось с опубликования результатов одного исследования Макса Вертхеймера. В 1910 г. он 
проанализировал опыт со стробоскопом (устройство, освещающее на мгновение последовательные фазы изменения положения объекта), 
наблюдая при этом кажущееся движение. Впечатление движения возникало и в опыте с тахистоскопом, который демонстрировал попеременно 
вертикальную и наклонную под углом 30о линии. При интервале между вспышками в 60 миллисекунд казалось, что светящаяся вертикаль 
качается. «Фи-феномен» - иллюзия перемещения с места на место двух поочередно включающихся источников света. В опыте целое – 
движение – было отлично от суммы его составляющих.
Гештальтпсихологи изучали константность восприятия, сравнивая результаты восприятия объекта при различных положениях относительно 
наблюдателя (например, мы воспринимаем проем окна как прямоугольник, независимо от ракурса). Перцептивный опыт обладает 
целостностью и законченностью, он есть «гештальт» - целостность, и любая попытка разложить его на составляющие приводит к нарушению 
перцепции. Элементы перцепции оказываются, таким образом, продуктом рефлексии, результатом абстрагирования, не имеющим отношения к 
непосредственному опыту. Поэтому методом гештальтпсихологии – феноменологическое описание, непосредственное и естественное 
наблюдение содержания своего переживания, выявление в сознании образных структур, целостностей.

 Гештальтпсихология, её 
развитие и поворот к 
гештальттерапии



К течению гештальтпсихологии примыкает «теория поля» Курта Левина. Он применил теорию 
физических полей к исследованию проблем мотивации, анализируя поведение человека в 
контексте состояния его физического и социального окружения. Психическая деятельность 
человека происходит в условиях воздействия психологического поля (так называемого 
«годологического пространства», от греческого «ходос» - путь). Состояние поля отражает все 
события прошлого, настоящего и возможного будущего, которые могут повлиять на жизнь 
человека. Годологическое пространство индивидуально, его сложность зависит от количества 
накопленного опыта. Для описания годологического пространства Левин использовал 
топологические карты, где изображал векторы, указывающие направление движения человека к 
цели, для которой найдены «положительные» и «отрицательные» валентности.
Левин предположил, что существует состояние равновесия между индивидуумом и его 
психологическим окружением. Когда оно нарушается, возникает напряжение отношений, ведущее к 
изменениям по восстановлению баланса. Поведение по Левину – чередование циклов напряжения 
(возникновения потребности) и действий по его снятию. Проверка положений «теории поля» была 
проведена в опытах Блюмы Зейгарник (опыт с нерешенными задачами и т. н. «эффект 
Зейгарник»).
В 30-е годы Левин работал в области социальной психологии, ввел понятие «групповой 
динамики»: групповое поведение в любой момент является функцией общего состояния 
социального поля. Он проводил опыты по изучению «стиля руководства» - авторитарного, 
демократичного, основанного на невмешательстве; интересовался возможностями снижения 
межгрупповых конфликтов; организовывал группы социально-психологического тренинга.

Динамическая теория личности и 
группы К. Левина



М.Мид разработала концепцию межпоколенных взаимоотношений, в основу которой положила представление о трех типах культур: 
постфигуративной, в которой дети учатся главным образом у своих предков; конфигуративной, в которой и дети и взрослые учатся, прежде 
всего, у равных, сверстников; префигуративной, в которой взрослые учатся также у своих детей. Согласно М.Мид, постфигуративная культура 
преобладает в традиционном, патриархальном обществе, которое ориентируется главным образом на опыт прежних поколений, т.е. на 
традицию и ее живых носителей — стариков. Взаимоотношения возрастных слоев здесь жестко регламентированы, каждый знает свое место, 
и никаких споров на этот счет не возникает.
Исследование особенностей развития познавательной деятельности детей в условиях разных культур предпринял Д.Брунер. Развитие 
познавательной деятельности, по Д.Брунеру, осуществляется путем становления трех основных способов (средств): предметных действий, 
образов восприятий и символов. Эти средства познания действительности возникают в соответствующих возрастах. «Наслаивание» каждого 
нового способа познания на предыдущий составляет центральную линию интеллектуального развития ребенка.
Источником психического развития является возможность лишь частичного перевода содержания какого-либо одного способа познания на язык 
других. Несоответствие же содержания разных способов приводит к тому, что ребенок вынужден переходить, например, от выражения своих 
знаний посредством образов к их выражению в символах. Д.Брунер и его сотрудники исследовали психологические закономерности переходов 
от одного способа познания ребенком действительности к другому.
Суть позиции Д.Брунера состоит в том, что психическое развитие отдельного человека происходит в процессе усвоения средств культуры. 
Усвоение набора этих средств усиливает некоторые естественные двигательные, сенсорные и умственные способы познания. В частности, 
усиление интеллекта связано с усвоением и использованием сложных способов символизации, уровень развития которой различен в разные 
эпохи и у разных народов. С точки зрения Д.Брунера, исследование закономерностей развития познавательной деятельности ребенка нужно 
проводить на основе раскрытия характера усваиваемых им конкретных средств культуры, особенно средств символизации опыта.
Д.Брунер отмечает, что источники развития человека принципиально отличаются от условий развития животных. В отличие от животного, 
адаптация человека к окружающим условиям происходит не на основе биологических изменений, а путем использования различных 
«технических» средств познания, имеющих социальную природу. Различный характер и состав этих средств в разных культурах приводит к 
различию в развитии познавательной деятельности детей, вырастающих в условиях этих культур. Психическое развитие ребенка 
определяется не биологическими факторами, а, прежде всего культурными условиями его жизни.

 Современное состояние зарубежной психологии (основные 
тенденции развития). Межкультурные исследования в 
психологии



Возникшая в 60-х гг. XX в. в США как психотерапевтическая практика, гуманистическая психология получила широкое 
признание в различных сферах социальной жизни — медицине, образовании, политике и др. Существует мнение, что 
гуманистическая психология — это не отдельное направление или течение в психологии, а новая парадигма психологии, новый 
этап ее развития. На идеях гуманистической психологии оформилась особая педагогическая практика.
Основные принципы гуманистической психологии:

подчеркивается роль сознательного опыта;
утверждается целостный характер природы человека;
акцент на свободе воли, творческой силе личности;
принимаются во внимание все факторы и обстоятельства жизни индивида.

Гуманистическая психология отвергала представление о человеке как о существе, поведение которого полностью 
детерминировано стимулами внешней среды (бихевиоризм), и критиковала элементы жесткого детерминизма в психоанализе 
Фрейда (преувеличение роли бессознательного, игнорирование сознательного, преимущественный интерес к невротикам). 
Гуманистическая психология была направлена на исследование душевного здоровья, позитивных качеств личности.
Абрахам Маслоу интересовался проблемами высших достижений человека. Он считал, что каждый человек обладает 
врожденным стремлением к самоактуализации – наиболее полному раскрытию способностей, реализации потенциала человека.
Для того, чтобы эта потребность проявилась, человек прежде должен удовлетворить все потребности более «низкого» уровня 
Маслоу выстраивает иерархию потребностей, рисуя их «пирамиду».
Видным представителем гуманистической психологии является К. Роджерс. В его работах была сформулирована новая 
концепция человека, радикально отличающаяся от психоаналитических и бихевиористских представлений. Фундаментальной 
предпосылкой теоретических разработок К. Роджерса является предположение, что в своем самоопределении люди опираются 
на собственный опыт. Каждый человек имеет уникальное поле опыта, или «феноменальное поле», включающее события, 
восприятия, воздействия и т.п. Внутренний мир человека может соответствовать или не соответствовать объективной 
реальности, может осознаваться им или не осознаваться. Поле опыта ограничено психологически и биологически. Мы обычно 
направляем наше внимание на непосредственную опасность или на безопасное и приятное в опыте вместо того, чтобы 
воспринимать все стимулы окружающего мира.
Важное понятие в теоретических построениях К. Роджерса — конгруэнтность. Конгруэнтность определяется как степень 
соответствия между тем, что человек говорит, и тем, что он переживает. Она характеризует различия между опытом и 
сознаванием. Высокая степень конгруэнтности означает, что сообщение, опыт и сознавание одинаковы. Неконгруэнтность имеет 
место, когда есть различия между сознаванием, опытом и сообщением об опыте.
Существует фундаментальный аспект человеческой природы, который побуждает человека двигаться к большей конгруэнтности 
и к более реалистичному функционированию. К. Роджерс полагал, что в каждом человеке есть стремление становиться 
компетентным, целостным, полным — тенденция к самоактуализации. Фундамент его психологических представлений 
составляет утверждение, что развитие возможно и что тенденция к самоактуализации является основополагающей для 
человека.

Гуманистическая психология. Теоретические и психотерапевтические концепции 
А. Маслоу и К. Роджерса



Виктор Франкл - австрийский психиатр и психолог. Автор концепции логотерапии, согласно 
которой движущей силой человеческого поведения является стремление найти и 
реализовать существующий во внешнем мире смысл жизни. Человек не задает этот вопрос, 
а отвечает на него своими реальными поступками. Роль смысла выполняют ценности - 
смысловые универсалии, обобщающие опыт человечества. Франкл описывает три класса 
ценностей, позволяющих сделать жизнь человека осмысленной:

ценности творчества (в первую очередь труд),
ценности переживания (в частности, любовь),
ценности отношения (сознательно вырабатываемая полиция в критических жизненных 

обстоятельствах, которые невозможно изменить).
Осуществляя смысл, человек осуществляет тем самым себя: самоактуализация - это лишь 
побочный продукт осуществления смысла. Совесть — орган, который помогает человеку 
определить, какой из потенциальных смыслов, заложенных в ситуации, является для него 
истинным. Франкл выделял три онтологических измерения (уровня существования) 
человека:

биологическое,
психологическое,
поэтическое, или духовное.

Именно в последнем локализованы смыслы и ценности, играющие определяющую по 
отношению к нижележащим уровням роль в детерминации поведения. Воплощением 
самодетерминации человека выступают способности: к самотрансценденции. 
направленности вовне себя; к самоотстранению; к принятию позиции по отношению к 
внешним ситуациям и самому себе. Свобода воли в понимании Франкл неразрывно связана 
с ответственностью за совершаемые выборы, без которой она вырождается в произвол. 
Логотерапия строится на осознании пациентом ответственности за нахождение и 
реализацию смысла своей жизни в любых, даже критических жизненных обстоятельствах.

Логотерапия В. Франкла



Когнитивные теории личности исходят из понимания человека как «понимающего, анализирующего», поскольку человек 
находится в мире информации, которую надо понять, оценить, использовать. Поступок человека включает три компонента: 1) само 
действие, 2) мысли, 3) чувства, испытываемые при выполнении определенного действия. Внешне похожие поступки могут быть 
разные, так как мысли и чувства были иными.
Оказавшись в реальной ситуации, человек не имеет возможности всестороннего анализа обстоятельств (мало времени, нехватка 
знаний), ему нужно решать, человек делает выбор и совершает поступок (бихевиористы тут заканчивают анализ поведения), но 
когнитивная и эмоциональная часть поступка еще не завершена, так как сам поступок является источником информации, 
позволяющей формулировать или изменять мнение о себе или о других. Таким образом, после реакции человек в той или иной 
степени осуществляет субъективный анализ своего поведения, степени его успешности, на основе чего осуществляет 
необходимую коррекцию или делает какие-то выводы на будущее.
Когнитивное направление подчеркивает влияние интеллектуальных или мыслительных процессов на поведение человека. Джордж 
Келли — один из основателей этого направления, считал, что любой человек — это своеобразный исследователь, стремящийся 
вонять, интерпретировать, предвидеть и контролировать мир своих личных переживаний, делающий вывод на основе своего 
прошлого опыта и строящий предположения о будущем. И хотя объективная реальность существует, но разные люди осознают ее 
по-разному, поскольку любое событие можно рассматривать с разных сторон, и людям предоставляется большой набор 
возможностей в интерпретации внутреннего мира переживаний или внешнего мира практических событий.
Келли полагал, что люди воспринимают свой мир при помощи четках систем иди моделей, называемых конструктами. 
Личностный конструкт — это идея или мысль, которую человек использует, чтобы осознать или интерпретировать, объяснять или 
предсказать своп опыт, он представляет собой устойчивый способ, которым человек осмысляет какие-то аспекты 
действительности в терминах схожести и контраста. Именно когнитивный процесс наблюдения сходства и различий между 
объектами, событиями приводит к формированию личностных конструктов. Для формирования конструкта необходимы три 
элемента (явления или предмета): два из них должны быть похожими друг на друга, а третей элемент должен отличаться от этих 
двух. Поэтому все личностные конструкты биполярны и дихотомичны, мышление человека осознает жизненный опыт в терминах 
черного и белого, а не оттенков серого. Все конструкты имеют два противоположных полюса: полюс сходства отражает, чем 
похожи два предмета, а полюс контраста показывает, чем эти предметы противоположны третьему элементу. Примерами 
личностных конструктов могут быть «умный — глупый», «хороший — плохой», «мужской — женский», «дружеский — 
враждебный» и т. п. Конструкт напоминает теорию тем, что он затрагивает определенный диапазон явлений, имеет свой диапазон 
применимости, который включает в себя все события, при которых конструкт релевантен и применим.
Келли видел задачу психотерапии в том, чтобы помочь людям изменить их конструктную систему, улучшить ее прогностическую 
эффективность, помочь пациенту развивать и апробировать новые гипотезы, новые конструкты, сделать доступными факты, по 
которым пациент может проверить свои гипотезы, сформировать или реорганизовать конструктную систему, более 
прогностически эффективную. В результате он осознает и интерпретирует и ситуации и себя иначе, становится новым, более 
эффективным человеком.

 Когнитивная психология. Концепция личностных конструктов 
Д. Келли



Трансперсональная психология наиболее глобально рассматривает человека, как космическое существо, связанное на уровне 
бессознательной психики со всем человечеством и всей Вселенной, обладающее возможностью доступа к общемировой 
космической информации, к информации человечества (коллективное бессознательное).
Хотя до конца 60-х годов трансперсональная психология не оформилась как отдельная дисциплина, трансперсональные 
тенденции в психологии существовали уже несколько десятилетий. Своеобразными основателями трансперсональных тенденций 
были К. Юнг, Р. Ассаджиоли, А. Маслоу, поскольку их идеи о коллективном бессознательном, о «высшем Я», о бессознательном 
взаимовлиянии людей друг на друга, о роли «пиковых переживаний» в развитии личности послужили основой для становления 
трансперсональной психологии.
Еще одна интересная и важная трансперсональная система — психосинтез — разработана итальянским психиатром Р. 
Ассаджиоли. Его концептуальная система основана на предположении, что человек пребывает в постоянном процессе роста, 
актуализируя свой непроявленный потенциал.
Истинной отличительной чертой трансперсональной психологии является модель человеческой души, в которой признается 
значимость духовного и космического измерений и возможностей для эволюции сознания.
Почти во всех трансперсональных мировоззрениях выделяют следующие главные уровни:

физический уровень неживой материи, энергии;
биологический уровень живой, чувствующей материи/энергии;
психологический уровень ума, ЭГО, логики;
тонкий уровень парапсихологических и архетипических явлений;
абсолютное сознание.

Вселенная представляет собой интегральную и единую сеть этих взаимосвязанных, взаимопроникающих миров, поэтому не 
исключено, что при определенных обстоятельствах человек может восстановить свою тождественность с космической сетью и 
сознательно пережить любой аспект ее существования (телепатия, психодиагностика, видение на расстоянии, предвидение 
будущего и т. д.).
Трансперсональная психология рассматривает человека как духовное космическое существо, неразрывно связанное со всей 
Вселенной, космосом, человечеством, обладающее возможностью доступа к общемировому информационному космическому 
долю. Через бессознательную психику человек связан с бессознательной психикой других лиц, с «коллективным 
бессознательным человечества», с космической информацией, с «мировым разумом».

Трансперсональная психология



Развитие психологии в России с начала XX в. прочно встало на научную основу; утвердился ее статус как самостоятельной отрасли 
психологии, имеющей важную теоретическую и практическую значимость. Исследования проблем развития заняли ведущее место в русской 
психологической и педагогической науке. Это обеспечило авторитет возрастной психологии не только в научной сфере, но и в решении 
практических задач обучения и воспитания. И в науке, и в мнении педагогической общественности утвердилась точка зрения, согласно 
которой познание законов детского развития является основой для правильного построения системы образования, для воспитания будущих 
граждан страны.
В разработку проблем возрастной психологии включились ученые смежных дисциплин, выдающиеся теоретики и организаторы 
отечественной науки — В.М.Бехтерев, П.Ф.Лесгафт, И.П.Павлов и другие. Сформировалось сообщество русских психологов, 
разрабатывавших вопросы изучения детского развития и построения научных основ воспитания и обучения: П.П.Блонский, П.Ф.Каптерев, А.
Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, А.П.Нечаев, М.М.Рубинштейн, Н.Е.Румянцев, И.А.Сикорский, Г.И.Челпанов и другие. Благодаря усилиям этих 
ученых развернулась интенсивная теоретическая и научно-организационная деятельность, направленная на углубление и расширение 
проблемного поля исследований, на пропаганду психолого-педагогических знаний.
Начало XX в. в развитии русской психологии характеризовалось возрастанием интереса к гуманистическим и демократическим идеям 60-х гг. 
прошлого века, к творчеству Н.И.Пирогова и К.Д.Ушинского, стремлением поставить в центр теоретических обсуждений 
высоконравственную личность. Детальному анализу в психологических исследованиях были подвергнуты вопросы сущности личности, 
факторов ее становления, о возможностях и пределах воспитания, о всестороннем и гармоничном ее развитии.
После 1917 г. Россия вступила в новый, советский этап своего исторического развития. Этот период развития общественной и гуманитарной 
мысли характеризуется сильной зависимостью научных исследований от политических реалий жизни и от партийно-идеологических 
установок. Единственно правильным мировоззрением был признан марксизм, на его фундаменте выстраивалось здание советской науки.
Процесс создания марксистской психологии проходил в острой борьбе ее идеологов-основателей с представителями традиционной 
психологии. Видный русский психолог Г.И. Челпанов отстаивал идею независимости психологии от какой бы то ни было идеологии и 
философии. Согласно его взглядам, марксистская психология возможна лишь как психология социальная, изучающая генезис общественных 
форм сознания и поведения людей. Г.И.Челпанов считал, что научная психология не может быть марксистской, как не может быть 
марксистской физика, химия и т.д.
В борьбу с Г.И.Челпановым вступил его ученик К.Н.Корнилов. Он исходил из противоположных убеждений и активно внедрял в психологию 
марксизм. Одной из первых версий марксистской психологии выступило разработанное К.Н.Корниловым реактологическое учение. Ключевое 
понятие этого учения — реакция — обозначало поведение, сходное по механизму с рефлексом. Психологическая реальность человека 
сводилась к связке реакций; основным в реактологии стало изучение скорости и силы реакций человека. В категориях поведения определяли 
предмет марксистской психологии П.П.Блонский и М.Я.Басов. Не избежал увлечения поведенческой психологией на начальном этапе своей 
научной деятельности и Л.С.Выготский.
Уже к середине 20-х гг. вычленяются два основных методологических принципа марксистской психологии: материализм (психика — продукт 
деятельности материальных структур и процессов) и детерминизм (внешняя причинная обусловленность психических явлений). В качестве 
основного метода выделился диалектический метод, ориентирующий на исследование качественных преобразований психики в ходе 
эволюции, истории, онтогенеза.

 Развитие отечественной психологии (общая характеристика). 
Идеология и психология



Системный подход представляет собой особое направление в методологии научного познания, в основе которого лежит 
представление об объекте как системе. В качестве системных объектов рассматриваются объекты природы 
(неорганической или органической), человек, общество, материальные и идеальные явления. Методолог Э.Г.Юдин 
отмечал, что специфика системного исследования определяется выдвижением новых принципов подхода к объекту 
изучения, новой ориентацией всего исследования. В самом общем виде эта ориентация выражается в стремлении 
построить целостную картину объекта. Системный подход характеризуется следующими особенностями:
Описание элементов целостной системы не имеет самостоятельного значения; каждый элемент описывается не как 
таковой, а с учетом его места в структуре целого.
Один и тот же объект выступает в системном исследовании как обладающий одновременно разными характеристиками, 
параметрами, функциями и даже разными принципами строения.
Исследование системного объекта неотделимо от изучения условий его существования.
Специфической для системного подхода является проблема порождения свойств целого из свойств элементов и, 
наоборот, порождения свойств элементов из характеристик целого.
В системном исследовании недостаточны лишь причинные объяснения функционирования объекта; для большого 
класса систем характерна целесообразность как неотъемлемая черта их поведения.
Источник преобразований системы или ее функций лежит обычно в самой системе; она является самоорганизующейся 
системой.
Возможности реализации системного подхода в психологии обсуждал Б.Ф.Ломов. Он сформулировал общие требования 
к системному анализу психических явлений:
Психические явления многомерны и должны рассматриваться в разных системах измерения.
Система психических явлений должна исследоваться как многоуровневая, строиться иерархически.
При описании психических свойств человека необходимо иметь в виду множественность тех отношений, в которых он 
существует, т.е. представлять разнопорядковость его свойств.
Многомерность и многуровневость психических явлений с необходимостью предполагают систему их детерминант.
Психические явления должны изучаться в развитии; в ходе развития происходит изменение его детерминант, смена 
системных оснований.

 Комплексный и системный подходы в 
отечественной психологии



1. П.С. Гуревич – основы психологии
2. Ж. Годфруа – «Что такое психология?»
3. Д. Шульц – история современной 
психологии
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