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Аннотация
Если вы обучаетесь в вузе по непсихологической

психологической специальности (вы будущий педагог,
инженер, экономист, юрист и т.  п.), эта книга
предназначена для вас. В настоящее время психология
получила весьма широкое распространение. Практически
по любой специальности Государственный образовательный
стандарт высшего профессионального обучения предполагает
ознакомление с основами психологических знаний. Данное
пособие составлено на основе учебника «Общая психология»,
вышедшего впервые в 2000 году и ставшего весьма популярным
среди студентов. Материал, вошедший в настоящее издание,
содержит информацию, которая необходима обучающимся в вузе



 
 
 

по непсихологическим специальностям для того, чтобы успешно
сдать экзамен по психологии.
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От автора
 

Если вы, уважаемый читатель, держите в руках эту книгу,
то скорее всего вам предстоит экзамен по психологии. Смо-
жет ли эта книга вам помочь?

Если вы стремитесь стать профессиональным психологом,
то вряд ли эта книга будет способствовать тому, чтобы вы
успешно сдали экзамены. Она не содержит столь объемно-
го материала, чтобы студент-психолог, прочитав ее, мог пре-
тендовать на высокую оценку. В процессе обучения буду-
щим психологам приходится изучать значительное количе-
ство учебных дисциплин, и данное издание не является па-
нацеей при подготовке к экзамену. Оно может быть исполь-
зовано лишь в том случае, когда студенту-психологу необхо-
димо систематизировать свои фундаментальные знания.



 
 
 

Если вы обучаетесь в вузе по непсихологической психо-
логической специальности (вы будущий педагог, инженер,
экономист, юрист и т. п.), то эта книга предназначена имен-
но для вас. В настоящее время психология получила весь-
ма широкое распространение. Практически по любой специ-
альности Государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального обучения предполагает ознакомле-
ние будущего специалиста с основами психологических зна-
ний. При обучении по конкретным специальностям эта учеб-
ная дисциплина может называться по разному: «Основы пси-
хологии», «Психология человека», «Психология», «Психо-
логия профессиональной деятельности» и т. д. Однако как
бы ни называлась учебная дисциплина, ее основную часть
составляют те знания, которые относятся к категории фун-
даментальных психологических знаний.

Данная книга написана на основе учебника автора «Об-
щая психология», который был издан впервые в 2000 г. и за
прошедшее с тех пор время стал весьма популярен среди
студентов-психологов. Материал, вошедший в эту книгу, со-
держит основную часть информации, которой должен обла-
дать студент, обучающийся в вузе по непсихологической спе-
циальности, для того, чтобы успешно сдать экзамен по пси-
хологии.

Автор надеется, что данная книга не только поможет сдать
успешно экзамен, но и пробудит интерес к психологии. Жить
среди людей и не знать психологии – нельзя. Возможно, что



 
 
 

эта книга для некоторых послужит толчком к более глубоко-
му познанию тех, кто вас окружает.

В работе над книгой автору помогали многие талантливые
люди. Прежде всего это сотрудники издательства «Питер»,
не только принимавшие непосредственное участие в ее под-
готовке к печати, но и инициировавшие ее создание. Особую
признательность автор выражает своей дочери Евгении, ко-
торая совсем недавно окончила вуз и принимала самое жи-
вое участие в отборе материала для данной книги, предна-
значенной помочь вам, уважаемый читатель, сдать успешно
экзамен по весьма сложной для изучения, но чрезвычайно
актуальной для практики учебной дисциплине.



 
 
 

 
1. Психология. Предмет,

объект и методы психологии
 

Психология (от греч. psyche – душа, logos – учение, нау-
ка) – наука о закономерностях развития и функционирова-
ния психики (как особой формы жизнедеятельности) и пси-
хических явлений.

В настоящее время предметом изучения психологии яв-
ляются психика и психические явления. Остановимся
более подробно на том, что включают данные поня-
тия.

Психика – это свойство высокоорганизованной живой
материи, заключающееся в активном отражении субъектом
объективного мира, в построении субъектом неотчуждаемой
от него картины этого мира и регуляции на этой основе по-
ведения и деятельности.

Из данного определения следует ряд основополагающих
суждений о природе и механизмах проявления психики. Во-
первых, психикой обладает не просто живая материя, а лишь
та, которая имеет специфические органы, обусловливающие
возможность существования психики (т. е. нервную систему,
нервные узлы и т. д.).

Во-вторых, главная особенность психики заключается в
способности отражать объективный мир: высокоорганизо-



 
 
 

ванная живая материя, обладающая психикой, имеет спо-
собность получать информацию об окружающем ее мире.
В то же время получение информации связано с созданием
этой высокоорганизованной материей определенного психи-
ческого образа, который с определенной мерой точности яв-
ляется копией материальных объектов реального мира.

В-третьих, получаемая живым существом информация об
окружающем мире служит основой для регуляции внутрен-
ней среды живого организма и формирования его поведе-
ния, что в целом определяет возможность относительно дли-
тельного существования этого организма в постоянно изме-
няющихся условиях среды обитания.

Закономерности психики проявляются в реально суще-
ствующих разнообразных психических явлениях.

Необходимо отметить, что существуют различные точки
зрения на структуру психических явлений. Однако наиболее
часто встречается деление психических явлений на три ос-
новных класса: психические процессы , психические со-
стояния и психические свойства личности  (рис. 1).



 
 
 

Рис. 1. Структура психических явлений

Психические процессы выступают в качестве первичных
регуляторов поведения человека. И главная отличитель-
ная особенность психических процессов  (в сравнении
с остальными психическими явлениями) состоит в том, что
они имеют начало, течение и конец, т. е. обладают дина-
мическими характеристиками, к которым в первую очередь
относят параметры, определяющие длительность и устойчи-
вость психического процесса. В свою очередь, психические
процессы могут быть разделены на три группы: познаватель-
ные, эмоциональные и волевые.

К познавательным психическим процессам  относят-
ся психические процессы, связанные с восприятием и пере-
работкой информации. В их число входят ощущение, вос-



 
 
 

приятие, представление, память, воображение, мышление,
речь и внимание. Благодаря данным процессам человек по-
лучает сведения об окружающем его мире и о себе.

Наряду с познавательными психическими процессами в
качестве самостоятельных выделяют эмоциональные пси-
хические процессы .

В рамках этой группы психических процессов рассматри-
вают такие психические явления, как аффекты, эмоции, чув-
ства, настроения и эмоциональный стресс.

Волевые психические процессы  наиболее ярко прояв-
ляются в ситуациях, связанных с принятием решений, пре-
одолением трудностей, управлением своим поведением и др.

Иногда как самостоятельную выделяют еще одну группу
психических процессов – неосознаваемые процессы . В
нее входят те процессы, которые протекают или осуществ-
ляются вне контроля со стороны сознания. Однако, вероят-
но, более целесообразным является отнесение данной груп-
пы к самостоятельным психическим явлениям, а не процес-
сам, поскольку они включают не только динамические, но и
статические явления.

Психические состояния характеризуют состояние психи-
ки в целом. Они, как и психические процессы, имеют свою
динамику, которая характеризуется длительностью, направ-
ленностью, устойчивостью и интенсивностью. В свою оче-
редь, психические состояния влияют на течение и результат
психических процессов и могут способствовать деятельно-



 
 
 

сти или тормозить ее. К психическим состояниям относят
такие явления, как подъем, угнетенность, страх, бодрость,
уныние.

Следующий класс психических явлений – психические
свойства личности – характеризуется большей устойчиво-
стью и большим постоянством. Под психическими свойства-
ми личности принято понимать наиболее существенные осо-
бенности личности, обеспечивающие определенный количе-
ственный и качественный уровень деятельности и поведе-
ния человека. К психическим свойствам относят направлен-
ность, темперамент, способности и характер. Уровень раз-
вития этих свойств, а также особенности развития психи-
ческих процессов и преобладающие (наиболее характерные
для человека) психические состояния определяют неповто-
римость человека, его индивидуальность.

Явления, изучаемые психологией, связаны не только с
конкретным человеком, но и с группами. Психические явле-
ния, связанные с жизнедеятельностью групп и коллективов,
подробно изучаются в рамках социальной психологии.

Все групповые психические явления  могут быть
также разделены на психические процессы, психические со-
стояния и психические свойства. В отличие от индивиду-
альных психических явлений, психические явления групп и
коллективов имеют более четкое деление на внутренние и
внешние.

К коллективным психическим процессам, выступающим



 
 
 

в качестве первичного фактора регуляции существования
коллектива или группы, относят общение, межличност-
ное восприятие, межличностные отношения, формирование
групповых норм, межгрупповые взаимоотношения и др. К
психическим состояниям группы относятся конфликт, спло-
ченность, психологический климат, открытость или закры-
тость группы, паника и др. К числу наиболее значимых пси-
хических свойств группы относят организованность, стиль
руководства, эффективность деятельности.

Таким образом, предметом психологии являются как пси-
хика и психические явления одного конкретного человека,
так и психические явления, наблюдаемые в группах и кол-
лективах.

В свою очередь, главная задача психологии состоит в ис-
следовании психических явлений.

Объектом изучения в психологии выступает человек
(группа людей), а также животные, обладающие психикой, –
как носители психики.

Психология, как и любая другая наука, имеет свои мето-
ды. Методы научных исследований – это приемы и средства,
с помощью которых получают сведения, необходимые для
вынесения практических рекомендаций и построения науч-
ных теорий. Развитие любой науки зависит от того, насколь-
ко используемые ею методы совершенны, насколько они на-
дежны и валидны.

Надежность метода – это характеристика метода, пока-



 
 
 

зывающая устойчивость, постоянство результатов, получае-
мых с его помощью.

Валидность метода – важнейший критерий доброкаче-
ственности метода, характеризующий точность измерения
исследуемого свойства; оценка адекватности метода иссле-
дуемой проблеме.

Все методы, используемые в настоящее время в психоло-
гии, могут быть разделены на две большие группы (рис. 2):
на объективные и субъективные методы. Субъективные
методы, в отличие от объективных, базируются либо на са-
мооценке испытуемых, либо на точке зрения психолога-ис-
следователя на ту или иную проблему.

К субъективным методам относят: наблюдение, опрос и
тесты (тест-опросник и тест-задание). К объективным – экс-
перимент и тесты (объективные и проективные). Следует бо-
лее подробно остановиться на том, что представляют собой
эти методы.

Метод наблюдения  является одним из наиболее старых
методов, используемых в науке вообще. Он представляет со-
бой метод пассивного и непосредственного исследова-
ния реальности. Объективность результатов, получаемых с
его помощью, зависит прежде всего от самого исследовате-
ля, от его умении и навыка вести наблюдение, замечать су-
щественные, значимые детали.



 
 
 

Рис. 2. Основные методы психологических исследований

В настоящее время выделяют до 14 различных видов на-
блюдения. Наиболее часто встречаемыми являются: само-
наблюдение (например, дневниковые записи); внешнее (на-
блюдатель не является членом исследуемой группы, и ис-
пытуемые воспринимают его как постороннего человека);
включенное (наблюдатель является членом группы, которую
исследует, испытуемые воспринимают его как коллегу); сво-
бодное (не существует жестких требований предъявляемых
к организации, процедуре проведения наблюдения, а также
к процедуре регистрации данных); стандартное (существует



 
 
 

жесткий план проведения наблюдения) и т. д.
Опрос представляет собой метод, основанный на получе-

нии необходимой информации от самих обследуемых путем
вопросов и ответов. Есть несколько вариантов проведения
опроса. Каждый из них имеет свои преимущества и недо-
статки. Выделяют три основных вида опроса: устный, пись-
менный и свободный.

Устный опрос, как правило, применяется в тех случаях,
когда необходимо вести наблюдение за реакциями и поведе-
нием испытуемого.

Этот вид опроса позволяет глубже, чем письменный, про-
никнуть в психологию человека, поскольку вопросы, зада-
ваемые исследователем, могут корректироваться в процессе
исследования в зависимости от особенностей поведения и
реакций испытуемого. Однако данный вариант опроса тре-
бует больше времени для его проведения, а также наличия
специальной подготовки у исследователя. Одной из разно-
видностей устного опроса является беседа.

Письменный опрос позволяет охватить большое количе-
ство людей за сравнительно небольшое время. Наиболее рас-
пространенная форма данного опроса – анкета. Но ее недо-
статком является то, что нельзя предвидеть реакцию испы-
туемых на ее вопросы и изменить в ходе исследования ее со-
держание.

Свободный опрос – разновидность письменного или
устного опроса, при котором перечень задаваемых вопросов



 
 
 

заранее не определяется.
Тест является наиболее широко используемым методом в

психологии в настоящее время. Его популярность обуслов-
лена возможностью получения точной и качественной ха-
рактеристики психологического явления, а также возмож-
ностью сопоставить результаты исследования, что в первую
очередь необходимо для решения практических задач. От
других методов тесты отличаются тем, что имеют четкую
процедуру сбора и обработки данных, а также четкую про-
цедуру психологической интерпретации полученных резуль-
татов.

Принято выделять несколько вариантов тестов: те-
сты-опросники, тесты-задания, проективные тесты.

Тест-опросник как метод основан на анализе ответов ис-
пытуемых на вопросы, которые позволяют получить досто-
верную и надежную информацию о наличии или выражен-
ности определенной психологической характеристики.

Тест-задание предполагает получение информации о
психологических характеристиках человека на основании
анализа успешности выполнения определенных заданий.

Проективные тесты.  Данная категория тестов счита-
ется наиболее объективной, поскольку не использует само-
отчеты испытуемых. Они предполагают свободную интер-
претацию исследователем выполняемых испытуемым зада-
ний. Например, по наиболее предпочтительному для испы-
туемого выбору цветовых карточек психолог определяет его



 
 
 

эмоциональное состояние. Однако тесты проективного типа
предъявляют повышенные требования к уровню професси-
ональной подготовки и опыту практической работы психо-
лога, а также требуют наличия достаточно высокого уровня
интеллектуального развития у испытуемого.

Объективные данные можно получить с помощью экс-
перимента – метода, основанного на создании искусствен-
ной ситуации, в которой изучаемое свойство выделяется,
проявляется и оценивается лучше всего. Имеются две ос-
новные разновидности эксперимента: лабораторный и есте-
ственный. Они отличаются друг от друга условиями прове-
дения эксперимента.

Лабораторный эксперимент, в отличие от естественного,
предполагает создание искусственной ситуации, в которой
изучаемое свойство может быть лучше всего оценено.

Еще одну группу методов психологической науки обра-
зуют методы моделирования . Они применяются, когда ис-
пользование других методов затруднено. Их особенностью
является то, что, с одной стороны, они опираются на опреде-
ленную информацию о том или ином психическом явлении,
а с другой стороны, при их использовании, как правило, не
требуется участие испытуемых или учет реальной ситуации.
Поэтому бывает очень сложно отнести разнообразные мето-
дики моделирования к разряду объективных или субъектив-
ных методов. Модели могут быть техническими, логически-
ми, математическими, кибернетическими и т. д.



 
 
 

Однако следует иметь в виду, что наиболее эффективное
изучение психических явлений осуществляется при ком-
плексном применении различных методов.



 
 
 

 
2. Место психологии в системе наук

 
В психологии объектом исследования является человек.

Однако человек в качестве предмета исследования может
рассматриваться с различных точек зрения: как биологиче-
ский объект, как социальное существо, как носитель созна-
ния. При этом каждый человек неповторим и обладает сво-
ей индивидуальностью. Разнообразие проявлений человека
как природного и социального феномена привело к возник-
новению значительного количества наук, изучающих чело-
века. Данное явление объясняет то, что современная психо-
логия оказывается тесно связана со многими другими нау-
ками, изучающими человека.

Прежде всего – с философией. Это вызвано тем, что во-
просы психологии длительное время изучались в рамках фи-
лософии и лишь в середине XIX в. психология стала само-
стоятельной наукой, отделившись от философии. Однако,
став самостоятельной наукой, психология сохранила тесную
связь с философией. И сегодня существуют научные пробле-
мы, которые рассматриваются с позиции как психологии, так
и философии. К ним относятся такие проблемы, как поня-
тие личностного смысла и цели жизни, мировоззрение, по-
литические взгляды, моральные ценности и др.

Кроме того, в самой психологии есть вопросы, которые
невозможно решить экспериментальным путем. При столк-



 
 
 

новении с подобного рода проблемами психологи вынужде-
ны обращаться к философии и тем самым пользоваться умо-
заключениями, которые им предлагают представители смеж-
ной науки – философии. К числу традиционных междисци-
плинарных проблем, в данном случае философско-психоло-
гических, относятся проблемы сущности и происхождения
человеческого сознания, природы высших форм человече-
ского мышления, влияния общества на личность и личности
на общество, методологические проблемы психологии.

Существуют проблемы, решение которых возможно толь-
ко при совместном участии психологов и философов. К та-
ким проблемам относятся, например, проблемы эпистемо-
логии – науки о познании человеком окружающего мира.
Благодаря исследованиям известного швейцарского ученого
Ж. Пиаже и созданного им Международного эпистемоло-
гического центра в Женеве удалось узнать много нового о
природе человеческого интеллекта и его развитии. Кроме то-
го, существуют психологические теории, которые носят ха-
рактер психолого-философских. К ним следует отнести тео-
ретические работы современных последователей З. Фрейда
– неофрейдистов. Например, работы психолога-неофрей-
диста Э. Фромма часто используются современными зару-
бежными социологами и философами.

Другой наукой, которая находит очень много общих с
психологией интересов в разработке проблем, связанных с
обществом и личностью, является социология. Здесь также



 
 
 

наблюдается взаимоподдержка в развитии наук, но уже на
уровне методологии исследования. Так, социология заим-
ствует из социальной психологии методы изучения личности
и человеческих отношений. В то же время психология ши-
роко использует в своих экспериментальных исследованиях
приемы сбора научной информации, которые являются тра-
диционно социологическими. К таким методам относятся в
первую очередь опрос и анкетирование.

Кроме того, наблюдается взаимопроникновение различ-
ных теорий, разработанных в рамках данных наук. Напри-
мер, разработанная преимущественно социологами концеп-
ция социального научения является общепринятой в соци-
альной и возрастной психологии. Вместе с тем теории лич-
ности и малой группы, разработанные психологами, находят
широкое применение в социологии.

Есть также немало проблем, которые пытаются совместно
решить психологи и социологи. К таким проблемам относят-
ся: взаимоотношения людей, национальная психология, пси-
хология экономики и политики государства. Сюда же сле-
дуют отнести проблемы социализации и социальных устано-
вок, их формирования и преобразования.

Еще одной общественной наукой, тесно связанной с пси-
хологией, является педагогика. На первый взгляд эти науки
неразделимы между собой, поскольку воспитание и обуче-
ние детей не может не учитывать психологические особенно-
сти личности. Но на практике дело обстоит несколько иначе.



 
 
 

Если психология развивалась в рамках философии, то педа-
гогика изначально формировалась как самостоятельная на-
ука. В результате психология и педагогика организационно
оформились как самостоятельные науки и существуют раз-
дельно.

Таким образом, можно говорить о том, что психология
тесно связана с общественными науками.

Это утверждение справедливо и для истории. Одним из
известных примеров взаимосвязи истории и психологии яв-
ляется использование в психологии исторического мето-
да. Суть этого метода состоит в том, что для понимания при-
роды какого-либо психического явления необходимо про-
следить его фило– и онтогенетическое развитие от элемен-
тарных к более сложным формам. Для того чтобы осознать,
что представляют собой высшие формы психики человека,
необходимо проследить их развитие у детей. Следовательно,
главной и наиболее ценной мыслью, которая лежит в осно-
ве сближения психологии и истории, является мысль о том,
что современный человек с его психологическими качества-
ми и личностными свойствами есть продукт истории разви-
тия человечества.

В настоящее время помимо общественных наук психоло-
гия оказывается связанной и с техническими науками.

Связь психологии и технических наук обусловлена тем,
что человек является непосредственным участником всех
технологических и производственных процессов. Практи-



 
 
 

чески невозможно организовать производственный процесс
без участия человека. Человек был и остается основным
участником этого процесса. Поэтому не случайно психоло-
гическая наука рассматривает человека как неотъемлемую
часть технического прогресса. В исследовании психологов,
занимающихся разработкой социотехнических систем, чело-
век выступает как самый сложный элемент системы «чело-
век – машина». Благодаря деятельности психологов созда-
ются образцы техники, которые учитывают психические и
физиологические возможности человека, в противном слу-
чае могли бы быть созданы технические образцы, которые в
силу своих эргономических характеристик никогда не могли
бы эксплуатироваться человеком.

Не менее тесно связана психология с медицинскими и
биологическими науками. Связь психологии с этими нау-
ками обусловлена двойственной природой человека как со-
циального и одновременно биологического существа. Боль-
шинство психических явлений, и прежде всего психических
процессов, имеют физиологическую обусловленность, по-
этому знания, полученные физиологами и биологами, ис-
пользуются в психологии для того, чтобы лучше понять те
или иные психические явления. Сегодня хорошо известны
факты психосоматического и соматопсихического взаимо-
влияния. Суть данного явления состоит в том, что психи-
ческое состояние индивида отражается на его физиологиче-
ском состоянии, а в определенных ситуациях психические



 
 
 

особенности могут способствовать развитию того или ино-
го заболевания. И наоборот, хроническое заболевание, как
правило, сказывается на психическом состоянии больного.
Учитывая тесную связь психического и соматического, в со-
временной медицине активное развитие получили методы
психотерапевтического воздействия, использующие лечеб-
ные свойства слова.

Таким образом, современная психология тесно связана с
различными областями науки и практики.



 
 
 

 
3. История развития

психологического знания
 

Психология, как и любая другая наука, прошла опреде-
ленный путь развития. В ее истории можно условно выде-
лить четыре этапа (рис. 3). На первом этапе психология су-
ществовала как наука о душе, на втором – как наука о созна-
нии, на третьем – как наука о поведении, а на четвертом –
как наука о психике. Рассмотрим более подробно каждый из
них.

За время существования человечества происходило на-
копление знаний о психических явлениях. Происходило ста-
новление психологии как самостоятельной науки. Однако
первоначально психологические знания аккумулировались
на бытовом, или житейском, уровне.

Особенностью психологии как научной дисциплины яв-
ляется то, что с проявлениями психики человек сталкивает-
ся с тех пор, как начал осознавать себя человеком. Однако
психические явления длительное время оставались для него
непостижимой загадкой. Но задолго до того, как психиче-
ские процессы, свойства, состояния стали предметом науч-
ного анализа, человек пытался объяснить их происхождение
и содержание в доступной для себя форме.



 
 
 

Рис.  3. Эволюция представлений о психике в процессе
развития психологии

Житейские психологические сведения, полученные из об-
щественного и личного опыта, образуют донаучные психоло-
гические знания, обусловленные необходимостью понимать
другого человека в процессе совместного труда, совместной
жизни, правильно реагировать на его действия и поступки.

Вполне вероятно, что такое стремление человека разо-
браться в самом себе привели к образованию одной из пер-
вых наук – философии. Именно в рамках этой науки рас-
сматривался вопрос о природе души. Поэтому не случайно,



 
 
 

что один из центральных вопросов любого философского
направления связан с проблемой происхождения человека
и его духовности. А именно, что первично: душа, дух, т. е.
идеальное, или тело, материя. Второй, не менее значимый,
вопрос философии – это вопрос о том, можно ли познать
окружающую нас реальность и самого человека.

Само название науки психологии в переводе с древнегре-
ческого означает «наука о душе» (psyche – душа, logos – уче-
ние, наука).

Изучение и объяснение души является первым этапом
в становлении психологии. Представители идеалистической
философии рассматривают психику как нечто первичное,
существующее самостоятельно, независимо от материи. Они
видят в психической деятельности проявление нематериаль-
ной, бесплотной и бессмертной души, а все материальные
вещи и процессы толкуют либо как наши ощущения и пред-
ставления, либо как некоторое загадочное проявление «аб-
солютного духа», «мировой воли», «идеи». Подобные взгля-
ды вполне объяснимы, поскольку идеализм зародился тогда,
когда люди, практически не имея никаких представлений о
строении и функциях тела, думали, что психические явле-
ния представляют собой деятельность особого, сверхъесте-
ственного существа – души и духа, который вселяется в че-
ловека в момент рождения и покидает его в момент сна и
смерти.

Первоначально душа представлялась в виде особого тон-



 
 
 

кого тела или существа, живущего в разных органах. С раз-
витием религиозных взглядов душа стала пониматься как
своеобразный двойник тела, как бестелесная и бессмертная
духовная сущность, связанная с «потусторонним миром»,
где она обитает вечно, покидая человека. На этой основе и
возникли различные идеалистические системы философии,
утверждавшие, что идеи, дух, сознание являются первич-
ными, началом всего существующего, а природа, материя –
вторичными, производными от духа, идей, сознания. Наибо-
лее яркими представителями данного направления являют-
ся философы школы Пифагора с острова Самос. Пифаго-
рейская школа проповедовала учение о вечном круговоро-
те душ, о том, что душа прикреплена к телу в порядке на-
казания. Однако эта школа была не просто религиозной, а
представляла собой религиозно-мистический союз. Соглас-
но воззрениям пифагорейцев, мироздание имеет не веще-
ственную, а арифметически-геометрическую структуру. Во
всем существующем – от движения небесных тел до грамма-
тики – царит гармония, имеющая числовое выражение. Ду-
ше тоже присуща гармония – гармония противоположностей
тела.

Материалистическое понимание психики отличается от
идеалистических воззрений тем, что с этой точки зрения
психика – вторичное, производное от материи явление. Од-
нако первые представители материализма были весьма дале-
ки в своих толкованиях о душе от современных представле-



 
 
 

ний о психике. Так, Гераклит (530–470 гг. до н. э.) вслед за
философами милетской школы – Фалесом, Анаксимандром,
Анаксименом – говорит о материальной природе психиче-
ских явлений и единстве души и тела. По его учению все ве-
щи суть модификации огня. Все существующее, в том числе
телесное и душевное, непрерывно изменяется. В микрокос-
мосе организма повторяется общий ритм превращений огня
в масштабах всего космоса, а огненное начало в организме
и есть душа – психея. Душа, согласно Гераклиту, рождается
путем испарения из влаги и, возвращаясь во влажное состо-
яние, гибнет. Однако между состоянием «влажности» и «ог-
ненности» есть множество переходов. Например, о пьяном
человеке Гераклит говорит, что «он не замечает куда идет,
ибо психея его влажна». Напротив, чем душа суше, тем она
мудрее.

С идеей огня как основой существующего мира мы встре-
чаемся и в работах другого известного древнегреческого
мыслителя Демокрита (460–370 гг. до н. э.), который раз-
работал атомистическую модель мира. Согласно Демокриту,
душа – это материальное вещество, которое состоит из ато-
мов огня, шарообразных, легких и очень подвижных. Все ду-
шевные явления Демокрит пытался объяснить физическими
и даже механическими причинами. Так, по его мнению, ощу-
щения человека возникают потому, что атомы души приво-
дятся в движение атомами воздуха или атомами, непосред-
ственно «истекающими» от предметов. Таким образом, ма-



 
 
 

териализм Демокрита носил наивный механистический ха-
рактер.

Гораздо более сложные понятия о душе встречаются в
воззрениях Аристотеля (384–322 гг. до н. э.). Его трактат
«О душе» – первое специально психологическое сочинение,
которое в течение длительного времени оставалось главным
руководством по психологии, а сам Аристотель по праву мо-
жет считаться основателем психологии. Он отрицал взгляд
на душу как на вещество. В то же время он не считал возмож-
ным рассматривать душу в отрыве от материи (живых тел),
как это делали философы-идеалисты. Душа, согласно Ари-
стотелю, – это целесообразно работающая органическая си-
стема. Для определения природы души он использовал слож-
ную философскую категорию «энтелехия». «…Душа, – пи-
сал он, – необходимо есть сущность в смысле формы есте-
ственного тела, обладающего в возможности жизнью. Сущ-
ность же (как форма) есть энтелехия; стало быть, душа есть
энтелехия такого тела». Познакомившись с изречением Ари-
стотеля, невольно задаешься вопросом о том, какой смысл
вложен в понятие «энтелехия». Аристотель дает следующий
ответ: «Если бы глаз был живым существом, то душой его
было бы зрение». Итак, душа есть сущность живого тела, так
же как зрение – сущность глаза как органа зрения. Следова-
тельно, главная сущность души, по Аристотелю, – реализа-
ция биологического существования организма.

Впоследствии понятие «душа» все более сужалось до от-



 
 
 

ражения преимущественно идеальных, «метафизических»
и этических проблем существования человека.

С этическими проблемами душевного развития можно
встретиться в религиозных учениях джайнизма и буддизма
(VI в. до н. э.). Однако наиболее ярко этические аспекты ду-
ши впервые были раскрыты учеником Сократа (470–399 гг.
до н. э.) Платоном (427–347 гг. до н. э.). В работах Плато-
на изложен взгляд на душу как на самостоятельную субстан-
цию. По его мнению, душа существует наряду с телом и неза-
висимо от него. Душа – начало незримое, возвышенное, бо-
жественное, вечное. Тело – начало зримое, низменное, пре-
ходящее, тленное. Душа и тело находятся в сложных взаи-
моотношениях. По своему божественному происхождению
душа призвана управлять телом. Однако иногда тело, раз-
дираемое различными желаниями и страстями, берет верх
над душою. В этих взглядах Платона ярко выражен его иде-
ализм. Из своего представления о душе Платон и Сократ де-
лают этические выводы. Душа – самое высокое, что есть в
человеке, поэтому он должен заботиться о ее здоровье зна-
чительно больше, чем о здоровье тела. При смерти душа рас-
стается с телом, и в зависимости от того, какой образ жизни
вел человек, его душу ждет различная судьба: либо она будет
блуждать вблизи земли, отягощенная земными элементами,
либо отлетит от нее в идеальный мир.

Второй значительный этап развития психологии свя-
зан с именем французского философа Рене Декарта (1569–



 
 
 

1650). Латинский вариант его имени – Ренатус Картези-
ус. Декарт считается родоначальником рационалистической
философии. Согласно его представлениям, знания должны
строиться на непосредственно очевидных данных, на непо-
средственной интуиции. Из нее они должны выводиться ме-
тодом логического рассуждения. Данная позиция известна в
научном мире как «картезианская философия», или «карте-
зианская интуиция».

Декарт считал, что человек с детства впитывает в себя
очень многие заблуждения, принимая на веру различные
утверждения и идеи. Поэтому для того, чтобы найти истину,
по его мнению, сначала надо все подвергнуть сомнению, в
том числе и достоверность информации, получаемой орга-
нами чувств. В таком отрицании можно дойти до того, что
и Земли не существует. Что же тогда остается? Остается на-
ше сомнение – верный признак того, что мы мыслим. Отсю-
да и известное выражение, принадлежащее Декарту «Мыс-
лю, 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 непосред-
ственно само собою». В этих суждениях заключается основ-
ной постулат психологии второй половины XIX в.: первое,
что обнаруживает человек в самом себе, – это его сознание.

Однако в своих трудах Декарт доказывал, что не толь-
ко работа внутренних органов, но и поведение организма –
его взаимодействие с другими внешними телами – не нуж-



 
 
 

дается в душе. По его мнению, взаимодействие организма
с внешней средой осуществляется посредством нервной ма-
шины, состоящей из мозга как центра и «нервных трубок».
Внешние предметы действуют на периферические оконча-
ния, расположенные внутри нервных трубок, нервных «ни-
тей», последние, натягиваясь, открывают клапаны отвер-
стий, ведущих из мозга в нервы, по каналам которых «жи-
вотные духи» устремляются в соответствующие мышцы, ко-
торые в результате «надуваются». Таким образом, по мне-
нию Декарта, причина поведенческой активности человека
лежит вне его и определяется внешними факторами, а со-
знание не принимает участия в регуляции поведения. Поэто-
му в своем учении он резко противопоставляет душу и тело,
утверждая, что существуют две независимые друг от друга
субстанции – материя и дух.

В истории психологии это учение получило название «ду-
ализм» (от лат. dualis – «двойственный»). С точки зрения ду-
алистов, психическое не является функцией мозга, его про-
дуктом, а существует как бы само по себе, вне мозга, никак
не завися от него. На почве дуалистических учений в пси-
хологии XIX в. получила широкое распространение идеали-
стическая теория так называемого психофизического парал-
лелизма, утверждающая, что психическое и физическое су-
ществуют параллельно: не зависимо друг от друга, но сов-
местно. Основными представителями этого направления в
психологии являются В. Вундт, Г. Эббингауз, Г. Спенсер, Т.



 
 
 

Рибо, А. Бине и У. Джемс.
Примерно с этого времени возникает и новое представ-

ление о предмете психологии. Способность думать, чувство-
вать, желать стали называть сознанием. Таким образом, пси-
хика была приравнена к сознанию. На смену психологии
души пришла психология сознания. Однако сознание еще
долго рассматривали отдельно от всех других естествен-
ных процессов. Философы по-разному трактовали созна-
тельную жизнь, считая ее проявлением божественного разу-
ма или результатом субъективных ощущений. Но всех фило-
софов-идеалистов объединяло общее убеждение в том, что
психическая жизнь – это проявление особого субъективного
мира, познаваемого только в самонаблюдении и недоступно-
го ни для объективного научного анализа, ни для причинно-
го объяснения. Такое понимание получило очень широкое
распространение, а подход стал известен под названием ин-
троспективной трактовки сознания.

Однако такой подход к рассмотрению психического вызы-
вал определенные противоречия. С одной стороны, это было
связано с тем, что раз сознание является замкнутым в самом
себе, то его нельзя изучить объективными методами, а зна-
чит, насколько перспективны все исследования, которые его
изучают? С другой стороны, подобный подход к рассмотре-
нию психических явлений не давал никакого практического
результата, и, следовательно, психология начала рассматри-
ваться как некая умозрительная наука. Поэтому в противо-



 
 
 

вес этому направлению возник бихевиористический подход,
который стал рассматривать поведение в качестве предмета
психологии.

Четвертый этап развития психологии связан со станов-
лением отечественной психологической школы.



 
 
 

 
4. Психоанализ как одно из
направлений в психологии

 
Психоанализ – это одно из направлений в психологии, ос-

нованное австрийским психиатром и психологом З. Фрей-
дом в конце XIX – первой трети XX в.

В основе данного психологического направления лежит
концепция бессознательного З. Фрейда. Толчком к глубо-
кому изучению бессознательного явилось для Фрейда при-
сутствие на сеансе гипноза, когда пациентке, находящейся
в гипнотическом состоянии, было произведено внушение, в
соответствии с которым она после пробуждения должна бы-
ла встать и взять зонтик, стоящий в углу и принадлежащий
одному из присутствующих. Перед пробуждением ей была
дана установка забыть о том, что это внушение было прове-
дено. После пробуждения пациентка встала, подошла и взя-
ла зонтик, а затем раскрыла его. На вопрос, зачем она это
сделала, она ответила, что хотела проверить, исправен зон-
тик или нет. Когда ей заметили, что зонтик не ее, она крайне
смутилась.

Этот эксперимент привлек внимание Фрейда, которо-
го заинтересовал ряд феноменов. Во-первых, неосознавае-
мость причин совершаемых действий. Во-вторых, абсолют-
ная действенность этих причин: человек выполняет задание,



 
 
 

несмотря на то что сам не знает, почему он это делает. В-тре-
тьих, стремление подыскать объяснение своему действию. В-
четвертых, возможность иногда путем длительных расспро-
сов привести человека к воспоминанию об истиной причи-
не его действия. Благодаря этому случаю и опираясь на ряд
других фактов Фрейд создал свою теорию бессознатель-
ного.

Согласно теории Фрейда, в психике человека существу-
ет три сферы, или области: сознание, предсознание и бессо-
знательное. К категории сознания он относил все, что осо-
знается и контролируется человеком. К области предсозна-
ния Фрейд относил скрытые, или латентные, знания. Это те
знания, которыми человек располагает, но которые в данный
момент отсутствуют в сознании. Они инициируются при воз-
никновении соответствующего стимула.

Область бессознательного, по Фрейду, обладает совер-
шенно другими свойствами. Первое свойство заключается в
том, что содержание этой области не сознается, но оказывает
чрезвычайно существенное влияние на наше поведение. Об-
ласть бессознательного действенна. Второе свойство заклю-
чается в том, что информация, находящаяся в области бес-
сознательного, с трудом переходит в сознание. Объясняется
это работой двух механизмов: вытеснения и сопротивле-
ния.

В своей теории Фрейд выделял три основные формы
проявления бессознательного: сновидения, ошибочные дей-



 
 
 

ствия, невротические симптомы. Для исследования прояв-
лений бессознательного в рамках теории психоанализа были
разработаны методы их изучения – метод свободных ассоци-
аций и метод анализа сновидений. Метод свободных ассоци-
аций предполагает толкование психоаналитиком непрерыв-
но продуцируемых пациентом слов. Психоаналитик должен
найти закономерность в продуцируемых пациентом словах
и сделать соответствующее заключение о причинах состоя-
ния, возникшего у обратившегося за помощью человека. В
качестве одного из вариантов данного метода в психоанали-
зе используется ассоциативный эксперимент, когда пациен-
ту предлагают быстро и не задумываясь называть слова в от-
вет на слово, произнесенное психоаналитиком. Как правило,
через несколько десятков проб в ответах испытуемого начи-
нают проявляться слова, связанные с его скрытыми пережи-
ваниями.

Аналогично осуществляется анализ снов. Необходимость
анализа снов, по мнению Фрейда, связана с тем, что во время
сна снижается уровень контроля сознания и перед челове-
ком предстают сновидения, обусловленные частичным про-
рывом в сферу сознания его влечений, которые блокируются
сознанием в состоянии бодрствования.

Особое внимание Фрейд уделял невротическим симпто-
мам. Согласно его представлениям, невротические симпто-
мы – это следы вытесненных травмирующих обстоятельств,
которые образуют в сфере бессознательного сильно заряжен-



 
 
 

ный очаг и оттуда производят разрушительную работу по
дестабилизации психического состояния человека. Для того
чтобы избавиться от невротических симптомов, Фрейд счи-
тал необходимым вскрыть этот очаг, т. е. сделать так, чтобы
больной осознал причины, обусловливающие его состояние,
и тогда невроз будет излечен.

Основой возникновения невротических симптомов
Фрейд считал важнейшую биологическую потребность всех
живых организмов – потребность в продолжении рода, ко-
торая проявляется у человека в форме сексуального влече-
ния. Подавленное сексуальное влечение и является причи-
ной невротических расстройств. Однако подобные расстрой-
ства могут быть вызваны и другими причинами, не связан-
ными с сексуальностью человека. Это разнообразные непри-
ятные переживания, сопровождающие обыденную жизнь. В
результате вытеснения в сферу бессознательного они также
образуют сильные энергетические очаги, которые проявля-
ются в так называемых ошибочных действиях. К ошибоч-
ным действиям Фрейд относил забывание определенных
фактов, намерений, имен, а также описки, оговорки и т. п.
Эти явления объяснялись им как следствие тяжелых или
неприятных переживаний, связанных с тем или иным пред-
метом, словом, именем и др. В свою очередь, оговорки или
случайные описки Фрейд объяснял тем, что в них содержат-
ся истинные намерения человека, тщательно скрываемые от
других.



 
 
 

Становление взглядов З. Фрейда прошло два основных
этапа. На 1-м этапе была разработана динамическая модель
психики, включающая представление о трех ее сферах: со-
знание, предсознание и бессознательное. На 2-м этапе (на-
чиная с 1920-х гг.) психоанализ превращается в учение о
личности, в которой выделяются три структуры: Оно (Ид),
Я (Эго) и Сверх-Я (Супер-Эго). Структура Оно содержит
врожденные бессознательные инстинкты (инстинкт жизни и
смерти), а также вытесненные влечения и желания. Струк-
тура Я образуется под влиянием внешнего мира и находит-
ся под двусторонним влиянием Оно и Сверх-Я. Структура
Сверх-Я содержит систему идеалов, норм и запретов, скла-
дывается в индивидуальном опыте путем идентификации
со Сверх-Я родителей и близких взрослых. Борьба между
структурами Сверх-Я и Оно порождает бессознательные за-
щитные механизмы личности, а также сублимацию бессо-
знательных влечений.

Однако очень немногие последователи З. Фрейда были
согласны с ним в том, что сексуальные влечения определя-
ют всю жизнь человека. Данное направление получило даль-
нейшее развитие в трудах А. Адлера, К. Юнга, Э. Эриксона,
К. Хорни, А. Ассоджиолли, Э. Фромма и др.

Так, А. Адлер создает свой вариант психоанализа – ин-
дивидуальную психологию , в которой центральное место
отведено проблемам целевой детерминации поведения че-
ловека, смысла жизни, условиям возникновения у личности



 
 
 

комплекса неполноценности и средств компенсации (сверх-
компенсации) подлинных и мнимых недостатков.

Э. Эриксон на большом эмпирическом материале до-
казывал социокультурную обусловленность психики челове-
ка в противовес классическому психоанализу, где человек
и общество противопоставлялись. Важнейшим в концепции
Э. Эриксона является понятие «психосоциальная иден-
тичность»: устойчивый образ Я и соответствующие спосо-
бы поведения личности, которые вырабатываются в течение
жизни и являются условием психического здоровья. Но при
значительных социальных потрясениях (война, катастрофы,
насилие, безработица и др.) психосоциальная идентичность
может быть потеряна. Основную роль в формировании дан-
ного личностного образования играет Я (Эго), которое ори-
ентируется на ценности и идеалы общества, становящиеся
в процессе воспитания личности ценностями и идеалами ее
самой.

К. Юнг, один из учеников З. Фрейда, создал свой вариант
психоанализа – аналитическую психологию . Опираясь на
анализ сновидений, бреда, шизофренических расстройств,
а также на исследования мифологии, трудов восточных, ан-
тичных и средневековых философов, К. Юнг приходит к вы-
воду о существовании и проявлении в психологии человека
коллективного бессознательного . По К. Юнгу, содержа-
ния коллективного бессознательного не приобретаются в ин-
дивидуальном жизненном опыте субъекта – они существуют



 
 
 

уже при рождении в виде архитипов, которые унаследова-
ны от предков.

А согласно К. Хорни, неврозы развиваются из-за проти-
воречий в отношениях людей, которые актуализируют у че-
ловека чувство «коренной тревоги». Особенно большую
роль в невротическом развитии личности играют взаимоот-
ношения с родителями в детстве.



 
 
 

 
5. Бихевиоризм как одно из
направлений в психологии

 
Основоположник бихевиоризма Дж. Уотсон видел зада-

чу психологии в исследовании поведения живого существа,
адаптирующегося к окружающей его среде. Причем на пер-
вое место в проведении исследований данного направления
ставится решение практических задач, обусловленных об-
щественным и экономическим развитием. Поэтому лишь за
одно десятилетие бихевиоризм распространился по всему
миру и стал одним из самых влиятельных направлений пси-
хологической науки.

Появление и распространение бихевиоризма ознаменова-
лось тем, что в психологию были введены совершенно новые
факты – факты поведения, которые отличаются от фактов
сознания в интроспективной психологии.

В психологии под поведением понимают внешние прояв-
ления психической деятельности человека. В этом отноше-
нии поведение противопоставляется сознанию как совокуп-
ности внутренних, субъективно переживаемых процессов, и
тем самым факты поведения в бихевиоризме и факты созна-
ния в интроспективной психологии разводятся по методу их
выявления. Одни выявляются путем внешнего наблюдения,
а другие – путем самонаблюдения.



 
 
 

Уотсон считал, что важнее всего в человеке для окружа-
ющих его людей поступки и само поведение этого человека.
Одновременно с этим он отрицал необходимость изучения
сознания. Тем самым Дж. Уотсон разделил психическое и
его внешнее проявление – поведение.

По мнению Дж. Уотсона, психология должна стать есте-
ственно-научной дисциплиной и ввести объективный науч-
ный метод. Стремление сделать психологию объективной и
естественно-научной дисциплиной привело к бурному раз-
витию эксперимента, основанного на отличных от интро-
спективной методологии принципах, что принесло практи-
ческие плоды в виде экономической заинтересованности в
развитии психологической науки.

Таким образом, основная идея бихевиоризма основыва-
лась на утверждении значимости поведения и полном отри-
цании существования сознания и необходимости его изуче-
ния.

С точки зрения Дж. Уотсона, поведение – это система ре-
акций. Реакция – это еще одно новое понятие, которое бы-
ло введено в психологию в связи с развитием бихевиоризма.
Поскольку Дж. Уотсон стремился сделать психологию есте-
ственно-научной, то с естественнонаучной позиции необхо-
димо было объяснить причины поведения человека. Для Дж.
Уотсона поведение или поступок человека объясняются на-
личием какого-либо воздействия на человека. Он считал,
что нет ни одного действия, за которым не стояла бы причи-



 
 
 

на в виде внешнего агента, или стимула. Так появилась зна-
менитая формула S – R (стимул – реакция). Для бихевиори-
стов соотношение S – R стало единицей поведения. Поэтому
с точки зрения бихевиоризма основные задачи психологии
сводятся к следующему: выявление и описание типов реак-
ций; исследование процессов их образования; изучение за-
конов их комбинаций, т. е. образование сложных реакций. В
качестве общих и окончательных задач психологии бихевио-
ристы выдвигали две следующие задачи: прийти к тому, что-
бы по ситуации (стимулу) предсказать поведение (реакцию)
человека и, наоборот, по характеру реакции определить или
описать вызвавший ее стимул.

Решение поставленных задач осуществлялось бихевиори-
стами в двух направлениях: теоретическом и эксперимен-
тальном. Создавая теоретическую базу бихевиоризма, Дж.
Уотсон попытался описать типы реакций и прежде всего вы-
делил врожденные и приобретенные реакции. К числу врож-
денных реакций он относит те поведенческие акты, которые
можно наблюдать у новорожденных детей, а именно: чиха-
ние, икание, сосание, улыбка, плач, движение туловища, ко-
нечностей, головы и т. д.

Однако если с описанием врожденных реакций у Дж. Уот-
сона серьезных затруднений не было, поскольку достаточно
наблюдать за поведением новорожденных детей, то с описа-
нием законов, по которым приобретаются врожденные реак-
ции, дела обстояли хуже. Для решения данной задачи ему



 
 
 

необходимо было оттолкнуться от какой-либо из уже имею-
щихся теорий, и он обратился к работам И. П. Павлова и В.
М. Бехтерева. В их работах содержалось описание механиз-
мов возникновения условных, или, как говорили в то время,
«сочетанных», рефлексов. Ознакомившись с работами рос-
сийских ученных, Дж. Уотсон принимает концепцию услов-
ных рефлексов в качестве естественно-научной базы своей
психологической теории. Он говорит, что все новые реакции
приобретаются путем обусловливания.

Все человеческие действия, по мнению Дж. Уотсона,
представляют собой сложные цепи, или комплексы, реак-
ций. Следует подчеркнуть, что на первый взгляд умозаклю-
чения Дж. Уотсона кажутся верными и не вызывающими со-
мнения. Определенное внешнее воздействие вызывает у че-
ловека определенную ответную безусловную (врожденную)
реакцию или комплекс безусловных (врожденных) реакций,
но это только на первый взгляд. Однако существуют некото-
рые феномены, которые фактически невозможно объяснить,
опираясь на эту теорию. Например, как объяснить катание
медведя на велосипеде в цирке? Ни один безусловный или
условный стимул не может вызвать подобную реакцию или
комплекс реакций, поскольку катание на велосипеде не мо-
жет быть отнесено к разряду безусловных (врожденных) ре-
акций. Безусловной реакций на свет может быть мигание, на
звук – вздрагивание, на пищевой раздражитель – слюноот-
деление. Но никакое сочетание подобных безусловных реак-



 
 
 

ций не приведет к тому, что медведь будет кататься на вело-
сипеде.
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