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Глава 1
bbedemhe b oqhunknch~

Предмет психологии. Каждая конкретная наука отличается от других наук осо-
бенностями своего предмета. Специфический круг явлений, которые изучает пси-
хология, выделяется достаточно отчетливо — это ощущения, восприятия, мысли, 
чувства, желания — все то, что составляет внутренний мир человека. Сам термин 
«психология» происходит от двух греческих слов «psyche» — душа и «logia» — 
знание, понимание и означает учение о душе.

Соотношение сознания, мыслей, чувств, т. е. всего того, что составляет внутрен-
ний мир человека, с одной стороны, и явлений материального мира — с другой, — 
одна из труднейших проблем, когда-либо стоявших перед человеческой мыслью.

Вопрос о соотношении материи и сознания, материального мира и духовных 
феноменов является также основным вопросом философии. В зависимости от 
того, как он решается, все ученые делятся на два противоположных лагеря: идеа-
лизма и материализма.

Идеализм рассматривает сознание, психику как первичную, существующую не-
зависимо от материального мира, субстанцию. Развивая учение о душе, Платон 
считал, что душа первична, существует независимо от тела; душа — это идея, веч-
ная, бессмертная. Природа, материя рассматриваются как вторичное, производ-
ное от духа, идей, сознания. В современных условиях идеализм редко предста-
ет как открытое признание особой нематериальной сущности души. Чаще всего 
он представлен в виде дуализма, который берет свое начало от учения крупней-
шего естествоиспытателя XVII в. Декарта. Он ввел в психологию два понятия: 
рефлекс и сознание. Его дуализм заключается в том, что он противопоставил 
материю и дух, считая, что материальными, рефлекторными по своей сути яв-
ляются только элементарные, психические акты, которые осуществляются ма-
шинообразно. Высшие психические проявления, дух, сознание существуют сами 
по себе, независимо от мозга. На почве дуализма в психологии XIX в. широкое 
распространение получила теория так называемого психофизического паралле-
лизма, утверждающая, что психическое и физическое существуют параллельно, 
независимо друг от друга. С других позиций к сущности психических явлений 
подходит материализм. С точки зрения материализма психические явления яв-
ляются результатом жизнедеятельности материи, мозга. Материя рассматривает-
ся как первичная основа, субстрат, носитель психики. Материалистические идеи 
берут свое начало от таких древнегреческих мыслителей, как Гераклит, для кото-
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рого материальным началом всего был огонь; Демокрит с его учением о мельчай-
ших атомах души. Но наиболее определенно материалистические тенденции в изу-
чении психического развил Аристотель в своем трактате «О душе». Он признает 
единство души и тела, сама душа мыслится им как целое и неделимое на части. 
Ощущения и восприятия выступают как исходные формы познавательной дея-
тельности, на основе которых формируются более сложные формы психического. 
Он разработал учение о способностях души и гуморальную теорию темперамен-
та, развивая, таким образом, материалистические представления о душе. В мате-
риалистической психологии первичность материи и вторичность сознания дока-
зываются тем, что психика возникает только на определенных этапах развития 
материи, а именно на ее высших ступенях — так называемое филогенетическое до-
казательство. Доказательством того, что мозг является субстратом психической 
деятельности, являются нарушения ее при поражениях мозга. Это — патопсихо-
логическое доказательство. И наконец, онтогенетическое доказательство заклю-
чается в том, что постепенное созревание и развитие нервной системы в процес-
се возрастного развития создает необходимую основу для психического развития 
человека.

Таким образом, по своему субстрату психика — свойство высокоорганизован-
ной материи. По своему содержанию психика является отражением объективной 
действительности. Отражение есть взаимодействие, при котором одни явления 
своими воздействиями представлены или отражены в других. Свойство отраже-
ния присуще всей материи. Каковы особенности психического отражения?

Во-первых, это отражение идеально, так как это образ предмета или понятие, 
а не сам предмет.

Во-вторых, психическое отражение субъективно. Субъективность психическо-
го отражения можно рассматривать в двух планах.

1. Любое внешнее воздействие преломляется через внутренние условия. В пси-
хическом отражении такими внутренними условиями могут быть психические со-
стояния, особенности нервной системы, личности, темперамента; прошлый опыт, 
возраст, пол человека и др. Рассмотрим пример такой опосредованности внеш-
них воздействий свойствами нервной системы. Известно, что условия стресса, 
повышенной ответственности по-разному действуют на людей в зависимости от 
силы нервной системы: у представителей слабого типа нервной системы снижа-
ется продуктивность деятельности, повышается количество ошибок, появляется 
растерянность, растет тревога. При сильной нервной системе, напротив, возника-
ют повышение продуктивности и точности деятельности, собранность, подавле-
ние тревоги.

2. Другой смысл субъективности психического отражения заключается в при-
надлежности психического индивиду, недоступности для постороннего наблю-
дения. По этому поводу известные американские психологи Миллер, Галантер 
и Прибрам пишут следующее: «Восприятия, представления, мысли, чувства — все 
психические явления “трагически невидимы”». Отсюда зародились идеалистиче-
ские концепции принципиальной непознаваемости психического — агностицизм 
в психологии. Кант писал о том, что «попытка заглянуть в психическое — это по-
пытка глаза увидеть самого себя или глупая попытка человека выглянуть в окно, 
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чтобы увидеть самого себя идущим по улице». На этой почве зародилась интро-
спективная психология — направление, рассматривающее в качестве единствен-
но возможного метода изучения психической реальности метод самонаблюде-
ния. Однако субъективность психического отражения не отрицает возможности 
объективного познания мира в целом и самих психических явлений. Критерием 
служит практическая деятельность человека, в ней проверяется истинность пси-
хического отражения. Познание и объективизация самих психических явлений 
достигается благодаря тому, что всякое психическое явление имеет внешние про-
явления. На это указывал еще Сеченов, говоря, что каждое психическое явление 
есть рефлекс, а внешним концом любого рефлекса является движение. Из этого 
исходят многие психодиагностические системы, в частности системы миокине-
тической, речевой, экспрессивной психодиагностики и др.

Самому субъекту психический процесс открывает свойства объекта, оставляя 
совершенно скрытыми механизмы этого явления. Человек не видит своих воспри-
ятий, но ему открывается материальная картина мира. Действительно, когда на 
наш глаз падает свет от какого-нибудь предмета, мы ощущаем не то изменение, 
которое происходит в сетчатке глаза, а внешнюю причину ощущений — стоящий 
перед нами, т. е. вне нас, предмет. В этом заключается такое свойство психическо-
го отражения, как его проекция, вынесенность, несовпадение пространства объек-
та с пространством органа. Мы видим предмет в объективной точке пространства, 
там, где он находится, а не на сетчатке глаза, где строится его изображение.

Следующей особенностью психического отражения является то, что оно носит 
опережающий характер. У животных опережающее отражение проявляется в так 
называемом экстраполяционном рефлексе, когда животное ориентируется в сво-
ем поведении на ожидаемое перемещение объекта. Это предвосхищающее поведе-
ние у человека проявляется в построении планов и программ поведения, в прогно-
зировании результатов деятельности и событий.

И наконец, важнейшей особенностью психического отражения является его 
активность, которая приобретает характер взаимодействия и выражается в адап-
тации к внешним условиям, а на высших уровнях — в волевой регуляции и само-
регуляции поведения.

Таким образом, психика есть свойство высокоорганизованной материи, заклю-
чающееся в субъективном отражении объективного мира и выполняющее роль ре-
гулятора поведения и деятельности.

Особенности психического отражения выясняют особенности предмета психо-
логии как науки, отличающие ее от других областей научного знания, и определяют 
то место, которое занимает психология в системе современного научного знания.

Место психологии в системе наук. В истории науки существовало много точек 
зрения на место психологии в системе наук. Ее определяли то как естественную, 
то как общественную, то как смешанную биосоциальную и социобиологическую 
науку. Говорили даже о существовании двух психологий: описательной и объяс-
нительной.

Психология возникла много веков назад в недрах философии как ее составная 
часть. По происхождению и основным понятиям психология тесно связана с фи-
лософией. Некоторые разделы философии, например теория познания, изучают 
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закономерности процесса познания и основные его этапы (чувственное и логиче-
ское познание), связанные с психическими процессами. Этика как учение о нрав-
ственности, научном понимании добра и зла опирается на знания о личности, 
об эмоциях и чувствах. Эстетика — учение о прекрасном, его объективных за-
конах и субъективных факторах, которые заключаются не только в искусстве, но 
и в природе, человеке, тесно связана с психологией личности. Более того, основ-
ной вопрос философии о том, что первично — материя или сознание, по своему су-
ществу является также психологическим.

Психология тесно связана с педагогическими науками по своим целям: опти-
мальная реализация возможностей человека, его формирование, воспитание. 
Задача сохранения психического здоровья человека связывает психологию тес-
нейшим образом с медицинскими науками: психогигиеной, неврологией, психиа-
трией, педиатрией, общей терапией и др.

По методу и основному аппарату знаний психология — естественная наука 
(Ананьев). Познание человека определяют в зависимости от того, что такое сам 
человек. Человек — высший организм, верхний уровень и продукт биологической 
эволюции. Поэтому в познании человека психология тесно связана с естественны-
ми науками: приматологией, анатомией, физиологией общей и физиологией выс-
шей нервной деятельности, биофизикой, биохимией, эндокринологией, генети-
кой, эмбриологией и др.

Биологическая эволюция привела человека к высшей ступени развития, ког-
да решающим фактором его развития становится общество. Именно жизнь чело-
века в обществе определяет развитие сознания человека. Это убедительно дока-
зывают примеры так называемых диких детей, воспитанных животными и не 
имеющих существенных признаков человеческого сознания. Дети с поражением 
чувствительности (слепоглухонемые) без специального воспитания и обучения 
средствам общения остаются существами, ведущими растительный образ жизни. 
Таким образом, сознание — это продукт исторического, общественного развития.

Специфика психологии определяется тем, что она изучает человека не как исто-
рический или биологический вид, она изучает человека как личность. Главной за-
дачей психологии является целостное знание о человеке. В решении этой задачи 
встречаются естественные и общественные науки. Герцен писал: «Психология — 
это последнее звено природы и первое звено истории».

Психология в системе современного человекознания занимает промежуточное 
положение, находясь, по словам Константинова, «ровно посередине между есте-
ствознанием и обществознанием». Такое положение психологии делает ее связу-
ющим звеном между этими науками, делает ее наукой, которую, согласно точке 
зрения Пиаже, можно рассматривать не только как продукт всех других наук, но 
и как возможный источник их развития. Синтезируя достижения общественных, 
естественных и технических наук, психология выступает в роли одной из узловых 
научных дисциплин, разрабатывающих проблемы человека.

Структура психологической науки и ее задачи. Современная психология на-
ходится в состоянии непрерывного и бурного развития, что характерно для моло-
дой науки. В ее структуре появляются новые отрасли и направления. В настоящее 
время их насчитывается более сорока. Таким образом, современная психология 
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представляет собой разветвленную систему научных дисциплин. Центральное 
место в ней занимает общая психология. Общая психология представляет со-
бой фундамент всего психологического знания, она изучает общие законы ор-
ганизации и функционирования психики, разрабатывает методологию и теорию 
психоло гии. Общая психология связана с другими отраслями психологии, так 
как, с одной стороны, все отрасли психологии в своем развитии опираются на 
общую теорию психологии, с другой — знания и факты, добытые в прикладных 
областях, обогащают общую теорию психологии.

Если в основу классификации отраслей психологии положить объект изуче-
ния, то можно выделить следующие отрасли психологии.

Сравнительная психология изучает закономерности развития психики в фило-
генезе.

Возрастная психология изучает закономерности психического развития че-
ловека в онтогенезе, основные стадии его развития, критические и сенситивные 
периоды. В возрастной психологии выделяются: психология детства, психология 
подросткового периода, психология юности, психология взрослости (акмеоло-
гия), психология старения и старости (геронтопсихология).

Дифференциальная психология исследует индивидуально-психологические раз-
личия между людьми. Это могут быть различия в темпераменте, характере, спо-
собностях, познавательных стилях, мотивации поведения и др. Основной задачей 
является выработка норм, стандартов в соответствии с возрастом, полом человека.

Педагогическая психология изучает психологические основы обучения и вос-
питания. Она тесно связана с возрастной и дифференциальной психологией, по-
скольку одной из важных ее задач является индивидуализация обучения в соот-
ветствии с возрастом и индивидуальными особенностями обучаемых. Важнейшей 
задачей педагогической психологии является формирование гармоничной лично-
сти на основе сочетания умственного, нравственного, эстетического, физического 
воспитания, формирования кругозора.

Инженерная психология разрабатывает принципы согласования технических 
устройств (машин, приборов и т. п.) с характеристиками психических процессов, 
функций и свойств человека, стремясь обеспечить максимальную надежность 
и эф фективность систем контроля и управления и сократить затраты челове-
ческого труда. Особенно остро вопрос встает, когда человеку приходится работать 
в условиях эмоционального напряжения, повышенной ответственности, дефици-
та времени или информации.

Психология труда изучает психологические основы и структуру трудовой дея-
тельности, ее динамику и механизмы регуляции. Эта дисциплина исследует пси-
хологические факторы эффективности и качества труда. Психология труда вы-
являет профессионально важные качества личности по отношению к разным 
профессиям, решает проблемы профессионального отбора и профессионально-
го обучения.

Социальная психология изучает психологические механизмы воздействия 
социума (общностей) на поведение и сознание человека, исследует взаимо-
действие людей в группах, коллективах, позиции личности в них, проблемы ли-
дерства и подчинения. Важными проблемами социальной психологии является 
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исследование психологических механизмов формирования общественного мне-
ния, проблемы массовых коммуникаций. В последние годы в русле социально-
психологических исследований стали активно разрабатываться проблемы этиче-
ских общностей, национальных традиций и стереотипов поведения.

Юридическая психология — отрасль психологии, изучающая взаимоотношения че-
ловека и права. Основные ее проблемы — исследование личности преступника, фор-
мирование мотивации преступления, психологические основы перевоспитания 
правонарушителей. В юридической психологии изучают также психологию жерт-
вы, психологию свидетельских показаний, психологические аспекты следствия.

Клиническая психология — специальность широкого профиля, имеющая меж-
отраслевой характер и участвующая в решении комплекса задач в системе здра-
воохранения, народного образования и социальной помощи населению. Работа 
клинического психолога направлена на повышение психологических ресурсов 
и адаптационных возможностей человека, гармонизацию психического развития, 
охрану здоровья, профилактику и преодоление недугов, психологическую реаби-
литацию. (Подробнее см. часть 3 «Клиническая психология».)

Конечно, в этом коротком введении невозможно охарактеризовать все отрас-
ли психологической науки, тем более что процесс дифференциации психологи-
ческого знания продолжается и в последние годы появились такие области, как 
политическая психология, экономическая психология, организационная, психо-
логия менеджмента и т. п.

Основными тенденциями в развитии современной психологии являются: укреп-
ление связей психологии с другими науками (биологическими, медицинскими, 
социальными, техническими), усиление практической направленности психо-
логии, развитие ее прикладных отраслей, использование, наряду с диагностиче-
скими, широкого диапазона психокоррекционных, поддерживающих, терапевти-
ческих, развивающих методов и средств.

Становление психологической науки. Психология как наука имеет длитель-
ный период становления и относительно короткую историю. Еще в Древней 
Греции возникли первые попытки объяснить психические явления. Эти пред-
ставления рассматривали психику, душу как непременный атрибут природы: жи-
вотные, явления природы имеют душу, которая выступает источником движения 
и развития. Душа существует независимо от физического тела и может оказывать 
влияние на судьбу человека, его здоровье, успех. Этот взгляд на природу психи-
ки получил название анимизма (от лат. anima — душа, дух). Дальнейшее разви-
тие представлений о природе психики связано с именами Демокрита и Платона. 
Демокрит явился родоначальником материалистических взглядов на психику. 
Считая, что душа состоит из атомов, он обосновал идеи причинности и отсутствие 
беспричинных явлений. Платон утверждал первичность идей и вторичность ма-
териального мира. Всякое познание есть воспоминание души, считал он. Платон 
является родоначальником философии идеализма. Античные ученые, философы, 
врачи высказывали мысли о связи психики и мозга, выдвигали идеи о зависимо-
сти психики от окружающей среды, об устойчивых индивидуальных признаках 
психики человека (учение о темпераменте).
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Господствующая в Средние века религия запрещала изучение человека. Не-
смотря на это, начиная с XV в. на развитие психологической мысли огромное вли-
яние стала оказывать механика, достигшая в этот период своего расцвета. Одним 
из первых попытался применить законы механики к психике животных и челове-
ка Декарт. Он сравнил работу организма с техническими устройствами, автомата-
ми, считая, что животное не обладает душой, а его поведение — лишь реакция на 
внешнее воздействие. Позднее в учении Ламетри идеи машинообразности поведе-
ния животных были распространены на человека. Декарт ввел понятия рефлекса 
и сознания, но «разорвал» их. Он считал, что рефлекторными механизмами мож-
но объяснить поведение животных и простейшие (машинообразные) акты чело-
веческого поведения. Сознание он рассматривал как замкнутое в себе и доступное 
лишь для интроспекции (самонаблюдения) явление. Он противопоставил душу 
и тело: тело может только двигаться, душа — только мыслить. Это учение получи-
ло название дуализма.

Попытку преодолеть дуализм Декарта и создать учение о человеке как о целост-
ном существе предпринял Спиноза. Он полагал, что у человека существуют три 
главные побудительные силы: влечение, радость, печаль, а из них выводится 
все многообразие эмоциональных состояний. Печаль уменьшает способность 
тела к действию, радость увеличивает ее. Идеи чувственных источников позна-
ния мира обосновал и развил Локк. Его учение получило название сенсуализма, 
так как он утверждал, что в разуме нет ничего, что не прошло бы через органы 
чувств. Психика новорожденного — это «чистая доска» (tabula rasa), на которой 
опыт пишет свое содержание. Главный механизм психической деятельности — ас-
социации, т. е. связи между отдельными представлениями и идеями. Учение об 
ассоциациях получило широкое распространение и разрабатывалось в психоло-
гии вплоть до начала ХХ в.

Французские философы и естествоиспытатели XVIII в. Дидро, Гольбах, Гель-
веций, Кондильяк впервые разработали идеи о социальной детерминации психи-
ки человека, идеи, которые являются важнейшим положением современной пси-
хологии.

В начале XIX в. стали складываться новые подходы к психике, возникли пред-
посылки для формирования психологии как науки. К числу таких предпосылок от-
носится развитие анатомии и физиологии нервной системы. Усилиями чешского 
исследователя Прохазки, француза Мажанди и англичанина Белла были открыты 
сенсорные и моторные нервные пути и обрела реальные материалистические осно-
вания идея Декарта о рефлекторной дуге. Широкую популярность завоевала фре-
нология (от греч. phren — душа) австрий ского анатома Галля. Он выдвинул идею 
о том, что способности заданы структурой мозга и по очертаниям черепа можно 
судить о развитии мозга и способностях человека. Все эти исследования привлек-
ли внимание ученых к изучению мозга и его роли в психической деятельности. 
Появилось большое количество работ, посвященных изучению локализации функ-
ций в головном мозге (Фритче и Гитциг открыли центры движений и чувствитель-
ности, а Брока и Вернике — моторный и сенсорный центры речи).

В этот же период активно разрабатывалась физиология органов чувств (Мюллер, 
Гельмгольц). Большое значение имела концепция Дарвина, благодаря которой пси-
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хическую жизнь стали рассматривать 
как результат про цесса эволюции.

Большое значение имело также из -
ме  нение положения психиатрии и от-
ношения к душевнобольным. До сих 
пор ду шевнобольной считался одержи-
мым дьяволом и его не лечили, а при -
меняли к нему методы воздействия, ко-
торые можно сравнить с инквизици-
ей (больного окунали в ледяную воду, 
наносили сильные болевые раздраже-
ния, «усмиряли» с помо щью специаль-
ных приспособлений). Идеи о том, что 
психическое расстрой ство есть болезнь 
и ее нужно лечить, послужили началу 
сравнительных исследований психики 
в норме и патологии.

Таким образом, во второй половине 
XIX в. знания, накопленные в биологии, 
физиологии, медицине, явились осно-
вой для создания научной психологии.

Основание научной психологии связано с проникновением в нее экспе ри-
ментальных методов (до того времени в психологии господствующим был ме тод 
интроспекции). В тот период появились работы, посвященные экспериментально-
му исследованию чувстви тельности чело-
века (Вебер и его книга «Об осязании»), 
в которых устанавли валось соотношение 
между силой внешнего стимула и величи-
ной ощущения. Впоследствии Фехнер дал 
математиче скую интерпретацию найден-
ной Вебе ром закономерности, появились 
работы Гельм гольца по психофизиологии 
органов чувств.

Начало экспериментальной психоло-
гии относится к 1879 г., когда Вундтом 
была открыта первая лаборатория экс-
периментальной психологии в Лейпци-
ге, в которой началось систематическое 
изуче ние ощущений, восприятия, ско-
рости реакций, ассоциаций и чувств. 
Однако, применяя объективные мето-
ды исследования, Вундт подходил к их 
интерпретации с идеалистических по-
зиций. Основным источником знаний 
о психических реакциях испытуемых 

Франц Галль

Вильгельм Вундт
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на внешний стимул был самоотчет че-
ловека о его переживаниях, т. е. метод 
интроспекции по-прежнему оставался 
ведущим. Неоценимый вклад в разра-
ботку материалистических основ психо-
логии внесли труды Сеченова. В 1863 г. 
вышла его работа «Рефлексы головно-
го мозга», в которой он рассматривает 
рефлекс как основной механизм пси-
хических явлений: «Все психические 
явления по сути своей — есть рефлек-
сы…», преодолевая, тем самым, дуализм 
Декарта. Модель рефлекторной дуги он 
заменил моделью рефлекторного кольца, 
фактически разработав понятие и ме-
ханизм обратной связи и заложив тем 
самым основы теории саморегуляции 
поведения.

Первой психологической лаборато-
рией в Рос сии была лаборатория, ос-
нованная В. М. Бехтеревым в Казани. 
Бехтерев проделал колоссальную работу 
по созданию объективной психологии, 
положив в основу своей концепции 
учение о сочетательных рефлексах, заложил основы медицинской, возрастной, 
социальной психологии в России.

Конец XIX — начало XX в. ознаменованы бурным ростом эксперименталь-
ной и различных отраслей прикладной психологии. В области эксперименталь-
ной психологии можно назвать исследования памяти, проведенные Эббингаузом. 
Используя эксперимент и количественный анализ, он открыл собственно психо-
логические закономерности.

С работ Гальтона началось изучение индивидуальных различий и разработ-
ка тестов. Первые тесты интеллекта были разработаны французским психологом 
Бине и заложили основы психодиагностики. Психология постепенно обрета-
ла свой предмет и объективные методы исследования в сочетании с количествен-
ным анализом результатов. На рубеже XX в. в психологии формируется целый 
ряд школ и направлений, которые отражали расхождение позиций в определении 
предмета и метода психологии. Остановимся кратко на некоторых из них.

Бихевиоризм. Это течение возникло в американской психологии под влияни-
ем идей Бехтерева и Павлова и в противовес интроспективной психологии со-
знания. Программной работой явилась статья Уотсона «Психология, какой ее 
видит бихевиорист», опубликованная в 1913 г. С точки зрения Уотсона, психоло-
гия должна изучать то, что доступно для объективного наблюдения, т. е. поведе-
ние. Психологи этого направления сделали объектом научного изучения стиму-
лы внешней среды и соответствующие им ответные реакции организма, главной 

В. М. Бехтерев
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формулой стала формула «стимул—реакция». То, что происходит в психике че-
ловека, не имело для них научного содержания, поэтому они отвергали такие тер-
мины, как«сознание», «воля», «восприятие», — все это называлось «черным ящи-
ком». Единственным началом, определяющим активность организма, признавали 
внешнюю среду, стимул извне. Основные опыты эти психологи проводили на жи-
вотных, создавая хитроумные лабиринты и «проблемные ящики» и наблюдая 
за поведением в них подопытных крыс и кошек. Эти опыты привели к открытию 
законов научения. Большой заслугой ученых этого направления явилась разра-
ботка научных моделей изучения психики, включение поведения в круг изучае-
мых психологией явлений.

Последователи бихевиористского направления попытались поставить под со-
мнение основной постулат этой концепции. Так, Толмен ввел в формулу сти-
мул — реакция среднее звено — промежуточные переменные, под которыми пони-
мал: ожидания, установки, знания. Эти промежуточные переменные ориентируют 
животное в лабиринте. Свою теорию Толмен назвал когнитивным бихевиориз-
мом. Холл ввел в формулу стимул—реакция потребность организма (пищевую, 
сексуальную и т. п.). Если эта потребность удовлетворяется, происходит подкреп-
ление реакции и она закрепляется — организм обучается. Дальнейшую разработ-
ку концепция подкрепления получила в работах Скиннера, он создал технику 
«оперантных реакций», которая нашла применение впоследствии при обучении 
детей, лечении больных неврозами.

Гештальтпсихология (от нем. Gestalt — образ, конфигурация) зародилась 
в Германии в начале XX в. Основу этого направления составили работы Верт-
геймера, Кёлера, Коффки. Психологи этого направления критиковали бихевио-
ризм за исследование изолированных сегментов поведения. Поведение — нечто 
большее, чем связь рефлексов, оно целостно. Качество целостного образования 
(ситуации, сознания или образа восприятия) несводимо к сумме элементов, со-
ставляющих целое, и не может быть выведено из него. Напротив, целое опреде-
ляет качественные особенности элементов. Ученые этой школы провели множе-
ство экспериментов по восприятию. В опытах на животных (курах) они показали, 
что животное реагирует не на стимул сам по себе, а на определенное соотноше-
ние стимулов, которое создает целостный образ — гештальт. Изучая интеллект 
обезьян, Кёлер показал, что животное решает задачу не путем проб и ошибок, 
а мгновенным схватыванием отношений между предметами в наглядной ситуа-
ции. Эта реакция мгновенного решения задачи была названа инсайтом, или оза-
рением. Гештальтпсихологи подчеркивали творческий характер мышления, они 
доказывали, что решение творческих задач подчиняется особым принципам орга-
низации гештальта, а не правилам формальной логики.

Психоанализ. Основоположником этого направления психологии является 
Фрейд. Если в психологии Вундта предметом изучения являлось сознание, в пси-
хологии бихевиоризма — поведение, то в психоанализе предметом изучения стали 
глубинные слои активности личности — ее бессознательное. Психоаналитическая 
концепция родилась из медицинской практики Фрейда, который как врач видел, 
что его пациенты страдали, но при этом никаких изменений в нервной системе 
(морфологических) он не находил. Это заставило его предположить, что истин-
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ные причины болезни скрыты от сознания, но именно они управляют поведением 
пациента. Так родилась концепция трехчленной структуры психики, состоящей 
из бессознательного, предсознательного и сознательного. Психика организована 
в личностную структуру: Ид (Оно) — Эго (Я) — Суперэго (Сверх-Я). Ид (Оно) — 
бессознательное психическое, оно насыщено энергией влечений и инстинктов, 
в первую очередь — сексуальной. Фрейд рассматривал Ид в качестве посредни-
ка между соматическими и психическими процессами в организме. Эго — психи-
ка, связанная с внешним миром, управляет Ид в соответствии с требованиями 
реальности. Суперэго — система ценностей, социальных норм и этики. Используя 
различные методики (психоаналитическая беседа, метод свободных ассоциа-
ций и др.), врач стремится выяснить истинные причины заболевания, кроющие-
ся в бессознательном. Благодаря осознанию причин подавленных влечений и по-
таенных комплексов удается избавиться от душевной травмы. Трактуя развитие 
личности, психоаналитическая теория делает акценты на роли ранних детских пе-
реживаний в формировании взрослой личности и на том, что человек рождается 
с определенным количеством сексуальной энергии (либидо), которая затем про-
ходит в своем развитии через ряд определенных стадий, от успешности прохожде-
ния которых зависят характер личности и ее адаптация к среде.

История мировой психологии включает множество концепций, которые невоз-
можно изложить в рамках данного учебника, но именно вышерассмотренные кон-
цепции заложили основы реальной связи психологии с практикой обучения, ле-
чения и труда.

Становление современной отечественной психологии связано с именами Се-
ченова, Бехтерева, Павлова, заложивших физиологические основы изучения пси-
хики. Всемирное признание получили работы Павлова, посвященные изучению ус-
ловных рефлексов, механизмов высшей нервной деятельности. Многие вопросы, 
имеющие существенное значение для современной психологии, такие как теория 
темперамента, учение о взаимодействии полушарий и др., были впервые постав-
лены Павловым. Однако в целом для подхода Павлова был характерен физиоло-
гический редукционизм, который проявился в сведении психического к его физи-
ологическим механизмам. Бехтерев, сформулировавший концепцию психологии 
как науки, исходил из принципиальных положений теории Сеченова. Основой 
его научной программы изучения психики явилось положение об объективности 
психологического исследования и разносторонности изучения психики. При этом 
Бехтерев исходил из сложной детерминации поведения личности условиями ее про-
шлой жизни, актуальными обстоятельствами и наследственностью. Следовательно, 
для изучения поведения и личности в целом необходим целостный подход с при-
влечением не только психологии, но и смежных наук. Под его руководством раз-
вернулись работы по изучению одаренности, интересов детей, особенностей труд-
новоспитуемых, профессиональных особенностей личности, работоспособности, 
влияния патогенных факторов на мозговую деятельность и др. Фактически эти ис-
следования носили комплексный науковедческий характер.

Большой вклад в развитие психологии внес Выготский, разработавший куль-
турно-историческую концепцию; он писал: «Для того, чтобы объяснить сложней-
шие формы сознательной жизни человека, необходимо выйти за пределы организ-
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ма, искать источники этой сознательной деятельности не в глубинах мозга и не в 
глубинах духа, а во внешних условиях жизни, в социально-исторических формах 
существования человека». Особое внимание Выготский уделял изучению высших 
психических функций, мышлению и речи, рассматривая слово, знак как психоло-
гическое орудие, посредством которого строится сознание. Разработка культурно-
исторической концепции поставила вопрос о двойной детерминации психического: 
природной и социальной. Дальнейшее развитие эта концепция получила в рабо-
тах Леонтьева об общественно-историческом развитии психики и концепции дея-
тельности, а также в работах Гальперина о поэтапном формировании умственных 
действий, в которых механизмы интериоризации (т. е. перевода внешних действий 
во внутренний план) рассматриваются в качестве основных механизмов формиро-
вания психического. Проблемы детерминации психического нашли свое разреше-
ние в трудах С. Л. Рубинштейна, который выступает не только как ученый, методо-
лог, но и как один из организаторов российской психологической науки. Систему 
своих идей Рубинштейн изложил в фундаментальном труде «Основы общей пси-
хологии». Он провел научный анализ деятельности, действий и операций в их от-
ношениях к целям и мотивам. Им разработаны методологические принципы, со-
ставившие основу отечественной психологии, такие как принцип детерминизма, 
принцип единства сознания и деятельности. Ананьев продолжил разработку идей 
Бехтерева, под его руководством были всесторонне изучены почти все виды ощу-
щений, восприятий и представлений, особенно зрение и осязание, он разрабатывал 
учение о сенсорной организации человека. Ананьев заложил теоретические осно-
вы и реализовал на практике комплексное изучение человека, им заложены осно-
вы возрастной психологии взрослых и проведены масштабные лонгитюдинальные 
исследования, в которых получены уникальные данные о развитии взрослого че-
ловека. Предметом психологии, с точки зрения Ананьева, является многоуровне-
вая система организации психики, взятая в связях с разными сторонами природы 
человека — его структурой, развитием и деятельностью.

Классификация психических явлений. Среди многообразных проявлений 
психики выделяют психические процессы, психические состояния, психические 
свойства личности. Ковалев выдвинул гипотезу о том, что психическое развитие 
идет от динамического и неустойчивого ко все более устойчивому. Наиболее ди-
намичными и исходными в психической жизни являются процессы. Сеченов рас-
сматривает психический процесс как течение психического явления, имеющего 
определенное начало, динамику и конец.

Различают познавательные, эмоциональные, регуляторные психические про-
цессы (рис. 1). Главная функция познавательных процессов — отражение свойств 
внешнего мира и внутренних особенностей организма. Познавательные процессы 
информируют о свойствах и явлениях окружающего мира, являются источником 
разнообразных знаний и помогают открывать законы развития природы и обще-
ства. Познание имеет две ступени: образную и логическую. Образные познаватель-
ные процессы — ощущение, восприятие, представление. К процессам логического 
познания относится мышление.

В эмоциональных психических процессах отражаются отношения человека. 
Они окрашивают жизнь человека различными оттенками переживаний (положи-
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тельных или отрицательных). Гамма человеческих эмоций многообразна — это, 
например, счастье, радость, удивление, горе, страдание и т. д.

Основным назначением регуляторных процессов является регуляция по-
ведения и деятельности человека, обеспечивающая избирательный и целена-
правленный характер реакций. К регуляторным процессам относятся процессы 
внимания и воли.

Кроме этого, выделяются так называемые интегративные, или сквозные, пси-
хические процессы, которые участвуют в протекании всех психических процес-
сов, к ним относятся: речь, которая выступает в качестве 2-й сигнальной системы 
и связывает чувственное и логическое познание и память, которая может быть об-
разной, логической, эмоциональной. Кроме того, память связывает в сознании че-
ловека настоящее и прошлое, обеспечивая целостность личности.

Психические состояния — относительно устойчивые явления психической дея-
тельности, характеризующие психику в целом. Их можно рассматривать как фон, 
на котором протекают психические процессы. Они могут благоприятствовать или 
не благоприятствовать активной деятельности. Это состояния работоспособно-
сти, утомления, стресса, аффекта и др.

Психические свойства личности — это устойчивые образования, обеспечиваю-
щие определенный уровень поведения и деятельности, характерный для данного 
человека. К психическим свойствам относятся темперамент, характер, способно-
сти человека, направленность его личности (рис. 2).

Помимо этого, в сложных феноменах психической деятельности выделяют 
три основных компонента: функциональный, операциональный и мотивацион-
ный. Соотношение этих трех компонентов претерпевает существенные измене-
ния в процессе индивидуального развития. Функциональные механизмы связаны 
с определенными мозговыми структурами и являются эффектом их деятельно-
сти, они детерминированы онтогенетической эволюцией и природной организа-
цией человека. К психофизиологическим функциям относятся сенсорные, мотор-
ные, логические, мнемические, вербальные. Тренировка психофизиологических 
функций в процессе деятельности, образование систем временных связей слу-
жат основой для развития операциональных механизмов, их образование опосре-
дуется социальными, техническими и культурными компонентами деятельности. 

Рис. 2. Структурная схема психических явлений (по Ананьеву)
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Операциональные механизмы не содержатся в самом мозге, они усваиваются ин-
дивидом в процессе его социализации и носят конкретно-исторический харак-
тер. Примером операциональных механизмов могут быть операции различения, 
опознания, идентификации в процессах восприятия; операции анализа, синтеза, 
обобщения, классификации и др. в мышлении.

Мотивационные механизмы включают все уровни мотивации, от органических 
потребностей до ценностных ориентаций.

Функциональные и мотивационные механизмы выступают как базисные обра-
зования, пронизывающие все психические явления человека и оказывающие на 
них влияние.

Методы исследования психических явлений. Наука может успешно разви-
ваться только в том случае, если она использует для накопления фактов научно 
обоснованные методы. Психология как наука реализует в исследованиях принци-
пы научного познания, общие с другими науками, такие как отражение объектив-
ной истины и проверка изучаемых закономерностей на практике.

Вместе с тем особенности методов обусловливаются особенностями объек-
та научного познания. В отличие от других естественных наук психология име-
ет дело с таким развитым объектом, как психика вообще и человеческая психи-
ка в частности. Особенности психических явлений в сравнении с физическими, 
химическими или биологическими прежде всего связаны с исключительно вы-
сокой централизацией и интеграцией структуры управления психикой, особен-
но у человека. Это означает, что в отличие от физико-химических процессов, ко-
торые имеют довольно устойчивые эмпирические зависимости, психические 
процессы самым непосредственным образом зависят от высших уровней регуля-
ции: объективно заданных потребностей, мотивов, сознательного контроля и т. п. 
Психические явления поэтому предстают как очень вариативные, не обладающие 
внешней повторяемостью, устойчивостью.

Другая специфическая особенность психических явлений состоит в их целост-
ности. Возможности их материального и чисто функционального разделения рез-
ко ограничены. В биологии, например, можно изучать отдельные клетки, изолиро-
ванные органы, функциональные системы. В физике тоже существует множество 
материальных объектов или процессов, которые в значительной степени само-
стоятельны, стабильны по своим свойствам, что предоставляет большие возмож-
ности их искусственной изоляции и тщательного экспериментального изуче-
ния. В психике же не существует ни одного процесса, который был бы изолирован 
от других процессов и организации личности и деятельности в целом. Так, про-
цессы памяти включают в себя мыслительные и эмоциональные компоненты, 
мышление включает в себя все психические процессы. Психолог не может, напри-
мер, полностью исключить мотивацию, он может только видоизменить ее. В соот-
ветствии с перечисленными особенностями объекта принципы психологического 
исследования имеют свою специфику.

Рубинштейн выдвинул принцип детерминизма в качестве важнейшего прин-
ципа изучения психических явлений. Этот принцип формулируется следующим 
образом: психическое возникает как результат внешних воздействий, внешних 
условий, но эти внешние воздействия опосредуются, преломляются внутренни-
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ми условиями, особенностями субъекта. В последние десятилетия подчеркива-
ется вероятностный характер психической деятельности, в соответствии с этим 
важную черту современной методологии психологического исследования состав-
ляет единство детерминистического и вероятностного подходов. Психика челове-
ка развивается и формируется в процессе деятельности, поэтому одним из прин-
ципов изучения психического является изучение психических явлений в процессе 
человеческой деятельности. Другим важнейшим принципом является принцип, 
введенный в психологию Блонским и заключающийся в необходимости изучения 
всех психических феноменов в развитии — филогенетическом и онтогенетическом, 
социально-историческом и индивидуальном.

Учитывая высокую степень интеграции, целостности психического, весьма про-
дуктивным является антропологический принцип, введенный Ананьевым. Суть 
антропологического принципа заключается в комплексном изучении челове-
ка с одновременным измерением большого числа разноуровневых характеристик 
(морфологических, физиологических, психологических, социальных) и диагно-
стической ориентации психологического исследования.

Одной из главнейших особенностей современной психологии является приме-
нение системно-структурного подхода. Суть этого подхода заключается в том, что 
человек (индивид, личность, индивидуальность) рассматривается не как совокуп-
ность отдельных психических процессов, свойств, состояний, а как целостное об-
разование, включающее в себя множество характеристик и элементов, объединен-
ных определенными связями.

В психологии складывается система методов, охватывающих весь цикл на-
учного исследования человека и включающая организационные, эмпирические, 
количественно-качественного анализа научных данных, интерпретационные ме-
тоды (Ананьев).

Организационные методы (к ним относятся сравнительные, лонгитюдиналь-
ный, комплексный) действуют на протяжении всего исследования. Сравнительный 
метод видоизменяется в разных психологических дисциплинах и выступает как 
сравнение психических особенностей на разных ступенях эволюции (в зоопсихо-
логии). Сравнительный метод как общий метод организации исследования ши-
роко применяется в общей психологии (сопоставление различных контингентов 
испытуемых); в социальной психологии (сопоставление различных типов малых 
групп, демографических, этнографических, социокультурных и других групп); 
в патопсихологии (сравнение больных со здоровыми, людей с дефектами — сен-
сорными, моторными, интеллектуальными — с нормально видящими, слышащи-
ми и т. п.). В возрастной психологии сравнительный метод выступает в виде мето-
да «возрастных», или «поперечных», срезов.

Метод поперечных срезов позволяет сравнивать психическое развитие инди-
видов разного возраста. Этот метод имеет значение при решении психодиагно-
стических задач, задач установления возрастной нормы и возрастных синдромов. 
Недостатком метода поперечных срезов является уравнивание всех индивидов 
данного возраста и данной популяции, которые на самом деле не могут оказаться 
в одной и той же точке онтогенетической эволюции, так как совершают свое раз-
витие с разной скоростью и различным путем.




