
История развития 
психологического знания 



Психология прошла определенный 
путь развития, который был 
разделен на четыре этапа.

• Психология прошла определенный путь развития, который был 
разделен на четыре этапа. В этом вопросе мы рассмотрим 
первый этап развития психологии.

• Первый этап характеризуется как этап науки о душе.
• В данный период развития психологии психику человека 

рассматривали как нечто первичное, существующие независимо 
от материи. Это можно легко объяснить: в то время люди 
практически не имели никаких знаний о строении тела, поэтому 
считали, что душа, дух человека является чем-то 
сверхъестественным и дается человеку свыше, при этом душа 
дается человеку при рождении и покидает его при смерти, а 
также во время сна.



4этапа



• Материалистическое понимание 
психики отличается от 
идеалистических воззрений тем, 
что с этой точки зрения психика 
– вторичное, производное от 
материи явление. Однако 
первые представители 
материализма были весьма 
далеки в своих толкованиях о 
душе от современных 
представлений о психике. 
Так, Гераклит (530–470 гг. до 
н. э.) вслед за философами 
милетской школы – Фалесом, 
Анаксимандром, Анаксименом – 
говорит о материальной 
природе психических явлений и 
единстве души и тела. По его 
учению все вещи суть 
модификации огня. Все 
существующее, в том числе 
телесное и душевное, 
непрерывно изменяется. 



Аристотель, как основоположник 
психологии

• Не только Гераклит раскрывал идею 
огня как основу существования 
мира, это встречалось и в работах 
древнегреческого 
мыслителя Демокрита (460–370 гг. 
до н. э.). Именно он был создателем 
атомистической модели мира.

• Аристотель (384–322 гг. до н. э.) 
видел понятие души намного 
сложнее. «О душе» – его первый 
трактат, который является 
специальным психологическим 
сочинением, которое долгое время 
являлось главным руководством по 
психологии. Следовательно, 
Аристотеля по праву можно считать 
основоположником психологии.



2 этап• На втором этапе развития психологии 
необходимо упомянуть об имени 
французского философа Рене Декарта 
(1569–1650). Именно он считается 
основоположником рационалистической 
философии. Его позиция известна в 
науке как «картезианская философия», 
или «картезианская интуиция».

• Декарт считал, что человек с рождения, 
как губка, впитывает различные 
заблуждения и принимает на веру 
различные утверждения. Поэтому для 
того, чтобы получить истинные знания, 
необходимо все подвергнуть сомнению, 
даже информацию, получаемую с 
помощью органов чувств. В таком 
отрицании можно дойти до того, что и 
Земли не существует. Что же тогда 
остается? Остается наше сомнение – 
верный признак того, что мы мыслим. 
Отсюда и известное выражение, 
принадлежащее Декарту: «Мыслю, 
значит, существую». Далее, отвечая на 
вопрос: «Что же такое мысль?», он 
говорит, что мышление – это «все то, что 
происходит в нас», все то, что мы 
«воспринимаем непосредственно само 
собою». В этих суждениях заключается 
основной постулат психологии второй 
половины XIX в.: первое, что 
обнаруживает человек в самом себе, – 
это его сознание.



3-4 этап
• Именно это время связывают с появлением нового представления о предмете психологии. 

Появляется понятие «создание», под которым подразумевают способность жить, думать, 
чувствовать и т. д. Следовательно, психика встала наравне с сознанием. Но тем не менее 
еще долго сознание рассматривали как отдельный процесс. Однако сознание еще долго 
рассматривали отдельно от всех других естественных процессов. Философы по-разному 
трактовали сознательную жизнь, считая ее проявлением божественного разума или 
результатом субъективных ощущений. Но всех философов-идеалистов объединяло общее 
убеждение в том, что психическая жизнь – это проявление особого субъективного мира, 
познаваемого только в самонаблюдении и недоступного ни для объективного научного 
анализа, ни для причинного объяснения. Такое понимание получило очень широкое 
распространение, а подход стал известен под названием интроспективной трактовки 
сознания.

• Не случайно подход к рассмотрению психических явлений вызывал противоречия. С одной 
стороны, это связывали с тем, что сознание является замкнутым в самом себе, его 
невозможно изучить. С другой стороны, рассмотрение с такой стороны психических явлений 
не давало никаких практических результатов. Следствием этого стало то, что психология 
стала рассматриваться как некая умозрительная наука. Поэтому в противовес этому 
направлению возник бихевио-ристический подход, который стал рассматривать поведение в 
качестве предмета психологии. В этом заключался третий этап развития науки.

• А вот четвертый этап развития психологии связан со становлением отечественной 
психологической школы.


