
 

 

 

5 модуль. Основы общей психологии. 

 

Лекция № 1. Введение в общую психологию 

 

Методологические основы изучения человека 

Материалистический подход к познанию мира основывается на том, что окружающая нас 

действительность существует независимо от нашего сознания, может быть исследована опытным 

путем, а наблюдаемые явления вполне объяснимы с научных позиций.  Для  реализации  такого  

подхода необходимо иметь общее представление о предмете исследования. Один из наиболее 

популярных в отечественной психологии подходов к изучению человека был предложен Б. Г. 

Ананьевым. Оценивая значение деятельности Ананьева для отечественной науки, в первую 

очередь необходимо подчеркнуть, что им был разработан принципиально новый 

методологический подход к исследованию психики человека. Это позволило не только выделить 

новые разделы психологии, которые до этого не существовали как самостоятельные, но и по-но-

вому взглянуть на самого человека. Говоря об основных особенностях развития научного знания 

о человеке, Ананьев отмечал, что проблема человека становится общей проблемой для всей 

науки в целом. При этом для научного познания человека характерны как все возрастающая 

дифференциация и специализация отдельных дисциплин, так и тенденция к объединению 

различных наук и методов исследования человека. Современную науку все больше и больше 

интересуют проблемы, связанные со здоровьем человека, его творчеством, обучением и, 

конечно, его мыслями и переживаниями, причем исследование человека и человеческой дея-

тельности осуществляется комплексно, с учетом всех аспектов этих проблем. 

Ананьев выделял в системе человекознания четыре основных понятия: индивид, субъект 

деятельности, личность и индивидуальность. 

Понятие «индивид» имеет несколько толкований. Прежде всего, индивид — это человек как 

единичное природное существо, представитель вида Homo sapiens. В данном случае 

подчеркивается биологическая сущность человека. Но иногда это понятие используют для 

обозначения человека как отдельного представителя человеческой общности, как социальное 

существо, использующее орудия труда. Однако и в этом случае не отрицается биологическая 

сущность человека. 

Человек как индивид обладает определенными свойствами. Ананьев выделял первичные и 

вторичные свойства индивида. К первичным он относил свойства, присущие всем людям, такие 

как возрастные особенности (соответствие определенному возрасту) и половой диморфизм 

(принадлежность к определенному полу), а также индивидуально-типические характеристики, в 

том числе кон-ституциональные особенности  (особенности сложения тела),    

нейродинамические свойства мозга, особенности функциональной геометрии больших по-

лушарий. Совокупность первичных свойств индивида определяет его вторичные свойства: 

динамику психофизиологических функций и структуру органических потребностей. В свою 

очередь, интеграция всех этих свойств обусловливает особенности темперамента и задатки 

человека. 

Следующее понятие, характеризующее человека как объект реального мира, — «личность». 

Данное понятие, как и понятие «индивид», имеет разнообразные варианты толкования. В 

частности, под личностью понимается индивид как субъект социальных отношений и 

сознательной деятельности. Некоторые авторы под личностью понимают системное свойство 

индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении. Есть и другие толкования 

этого понятия, но все они сходятся в одном: понятие «личностью характеризует человека как 



 

 

 

социальное существо». В рамках данного понятия рассматриваются такие психологические 

свойства личности, как мотивация, темперамент, способности и характер.  

Еще одно понятие, которое выделял Ананьев при изучении человека, — «субъект деятельности». 

Это понятие по своему содержанию занимает промежуточное положение между понятиями 

«индивид» и «личность». Субъект деятельности соединяет в единое целое биологическое начало 

и социальную сущность человека. Если бы человек не обладал способностью выступать в 

качестве субъекта деятельности, то вряд ли он мог бы рассматриваться как социальное существо, 

поскольку его эволюция и социальное развитие невозможны без деятельности. 

Прежде чем охарактеризовать человека как субъекта деятельности, необходимо уяснить смысл 

понятия «субъект» как философской категории. Чаще всего это понятие употребляется 

совместно с понятием «объект». Объект и субъект всегда находятся в определенной взаимосвязи. 

Объект — это существующие независимо от нашего сознания предмет или явление реального 

мира, выступающие в виде цели, на которую обращена активность человека — субъекта 

воздействия. Человек всегда окружен определенными предметами или сталкивается с явлениями 

реального мира. В зависимости от того, на что или на кого обращена его активность, тот или 

иной предмет может выступать в качестве объекта. Объектом может быть и сама деятельность 

человека.  

Главной чертой человека как субъекта, отличающей его от остальных живых существ, 

является сознание. Сознание — это высшая форма психического развития, присущая только 

человеку. Оно определяет возможность познания объективной реальности, формирования 

целенаправленного поведения и, как следствие, преобразования окружающего мира. В свою 

очередь, способность сознательной деятельности по преобразованию окружающего мира 

является еще одной чертой человека как субъекта. Таким образом, субъект — это индивид как 

носитель сознания, обладающий способностью к деятельности. Итак, человек может 

рассматриваться, во-первых, как представитель живой природы, биологический объект, во-

вторых, как субъект сознательной деятельности и, в-третьих, как социальное существо. То 

есть человек — это биосоциальное существо, наделенное сознанием и способностью к 

деятельности. Объединение этих трех уровней в одно целое формирует интегральную 

характеристику человека — его индивидуальность 

Индивидуальность — это совокупность психических, физиологических и социальных 

особенностей конкретного человека с точки зрения его уникальности, своеобразия и 

неповторимости. Предпосылкой формирования человеческой индивидуальности служат 

анатомо-физиологические задатки, которые преобразуются в процессе воспитания, имеющего 

общественно обусловленный характер. Разнообразие условий воспитания и врожденных 

характеристик порождает широкую вариативность проявлений индивидуальности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что человек — один из наиболее сложных объектов 

реального мира. Структурная организация человека носит многоуровневый характер и отражает 

его природную и социальную сущность. Именно поэтому существует огромное число наук, изу-

чающих человека и его деятельность. 

Науки о человеке и человечестве 

Современной наукой человек, во-первых, изучается как представитель биологического вида; во-

вторых, он рассматривается как член общества; в-третьих, изучается предметная деятельность 

человека; в-четвертых, изучаются закономерности развития конкретного человека. 

Точкой отсчета для целенаправленного изучения человека как биологического вида можно 

считать труды Карла Линнея, выделившего его в качестве самостоятельного вида Homo sapiens в 

отряде приматов. Таким образом, было впервые определено место человека в живой природе. 



 

 

 

Это не значит, что ранее человек не вызывал интереса у исследователей. Научное познание 

человека берет свое начало в натурфилософии, естествознании и медицине. Однако эти 

исследования носили узко-профильный, недостаточно систематизированный, а самое главное, 

противоречивый характер, и человек чаще всего противопоставлялся в них живой природе. К. 

Линней предложил рассматривать человека как элемент живой природы. И это было 

своеобразным поворотным пунктом в изучении человека. 

Специальной наукой о человеке как особом биологическом виде является антропология. В 

структуру современной антропологии включают три основных раздела: морфология человека 

(изучение индивидуальной изменчивости физического типа, возрастных стадий — от ранних 

стадий зародышевого развития до старости включительно, полового диморфизма, изменения 

физического развития человека под влиянием различных условий жизни и деятельности), учение 

об антропогенезе (об изменении природы ближайшего предка человека и самого человека в 

течение четвертичного периода), состоящее из приматоведения, эволюционной анатомии 

человека и палеоантропологии (изучающей ископаемые формы человека) и расоведение. 

Помимо антропологии существуют и другие связанные с ней науки, изучающие человека как 

биологический вид. Например, физический тип Человека как его общую соматическую 

организацию изучают такие естественные науки, как анатомия и физиология человека, 

биофизика и биохимия, психофизиология, нейропсихология. Особое место в этом ряду занимает 

медицина, которая включает многочисленные разделы. 

Учение об антропогенезе — происхождении и развитии человека — также связано с науками, 

изучающими биологическую эволюцию на Земле, поскольку природу человека невозможно 

понять вне общего и последовательно развивающегося процесса эволюции животного мира.  К 

данной группе наук могут быть отнесены палеонтология, эмбриология, а также сравнительная 

физиология и сравнительная биохимия. 

В развитии учения об антропогенезе существенно сыграли важную роль частные дисциплины, 

такие как физиология высшей нервной деятельности. Благодаря И. П. Павлову, проявившего 

большой интерес к некоторым генетическим проблемам высшей нервной деятельности, наиболее 

сформировавшимся отделом сравнительной физиологии стала физиология высшей нервной 

деятельности антропоидов. 

Огромную роль в понимании развития человека как биологического вида играет сравнительная 

психология, объединяющая в себе зоопсихологию и общую психологию человека. Начало 

экспериментальных исследований приматов в зоопсихологии положили научные работы таких 

ученых, как В. Келер и Н. Н. Ладыгина-Котс. Благодаря успехам зоопсихологии стали понятны 

многие механизм поведения человека и закономерности его психического развития. 

Существуют науки, которые по соприкасаются непосредственно с учением о антропогенезе, но 

играют значимую роль в его развитии. К ним относятся генетика и археология. Особое место 

занимает палеолингвистика, исследующая происхождение языка, его звуковых средств и 

механизмов управления. Происхождение языка — один из центральных моментов социогенеза, а 

происхождение речи — центральный момент антропогенеза, поскольку членораздельная речь 

является одним из основных отличий человека от животных. 

Еще одной общественной   наукой, тесно связанной с проблемой антропогенеза выступает 

палеосоциология, изучающая становление человеческого общества, и история первобытной 

культуры. 

Таким образом, человек как представитель биологического вида является объектом изучения 

многих наук, в том числе и психологии. Центральное место среди наук, изучающих 

происхождение и развитие человека как самостоятельного биологического вида, занимает 



 

 

 

антропология. Основной вывод, который позволяет сделать современное состояние 

антропологии в отношении развития человека, может быть сформулирован следующим образом: 

на каком-то этапе биологического развития произошло выделение человека из животного мира 

(пограничный этап «антрогюгенеза-социогенеза») и в эволюции человека прекратилось действие 

естественного отбора, основанного на биологической целесообразности и выживании наиболее 

приспособленных к природной среде особей и видов. С переходом человека из животного мира в 

социальный, с его превращением в биосоциальное существо законы естественного отбора 

сменились качественно иными законами развития. 

Вопрос о том, почему и как произошел переход человека из животного мира в социальный, 

является центральным в науках, изучающих антропогенез, и до настоящего времени на него нет 

однозначного ответа. Существует несколько точек зрения на данную проблему. Одна из них 

основана на следующем предположении: в результате мутации мозг человека превратился в 

супермозг, что позволило человеку выделиться из животного мира и создать общество. Этой 

точки зрения придерживается П. Шошар. Согласно этой точке зрения в историческое время 

органическое развитие мозга невозможно из-за его мутационного происхождения. 

Существует  и   другая   точка   зрения,   которая  основывается     на     предположении о   том,   

что   органическое   развитие  мозга и развитие человека как вида привели к качественным 

структурным изменениям мозга, после чего развитие стало осуществляться по другим законам, 

отличающимся от законов естественного отбора. Но то, что тело и мозг остаются в целом 

неизменными, не означает, что не происходит никакого развития. Исследования И. А. 

Станкевича свидетельствуют, что в мозге человека происходят структурные изменения, 

наблюдаются прогрессивное развитие различных отделов полушария, обособление новых 

извилин, формирование новых борозд. Поэтому на вопрос о том, будет ли изменяться человек, 

можно дать утвердительный ответ. Однако эти эволюционные изменения главным образом будут 

касаться социальных условий жизни человека и его личностного развития, а биологические 

изменения вида Homo sapiens  будут иметь второстепенное значение. 

Таким образом, человек как социальное существо, как член общества не менее интересен для 

науки, поскольку современное развитие человека как вида Homo sapiens  осуществляется уже не 

по законам биологического выживания, а по законам социального развития. 

Проблема социогенеза не может рассматриваться вне общественных наук. Перечень этих наук 

весьма велик. Их можно подразделить на несколько групп в зависимости от явлений, которые 

они изучают или с которыми связаны. Например, технические науки, науки, связанные с 

искусством,  с образованием. 

В свою очередь, по степени обобщенности подхода к изучению человеческого общества эти 

науки могут быть подразделены на две группы: науки, рассматривающие развитие общества в 

целом, во взаимодействии всех его элементов, и науки, изучающие отдельные аспекты развития 

человеческого общества. С точки зрения данной классификации наук человечество представляет 

собой целостное, развивающееся по собственным законам образование и в то же время 

множество отдельных людей. Поэтому все общественные науки могут быть отнесены или к на-

укам о человеческом обществе, или к наукам о человеке как элементе социума. При этом следует 

иметь в виду, что в данной классификации не существует достаточно четкой грани между 

разными науками, поскольку многие общественные науки могут быть связаны как с изучением 

общества в целом, так и с изучением отдельного человека. 

По мнению Ананьева, в систему наук о человечестве (человеческом обществе) как целостном 

явлении должны входить науки о производительных силах общества, науки о расселении и 

составе человечества, науки о производственных и общественных отношениях, о культуре, 



 

 

 

искусстве и самой науке как системе познания, науки о формах общества на различных этапах 

его развития. 

Необходимо особо выделить науки, изучающие взаимодействие человека с природой и 

человечества с природной средой. Интересна точка зрения, которой придерживался по этому 

вопросу В. И. Вернадский — создатель биогеохимического учения, в котором им выделены две 

противоположные биогеохимические функции, находящиеся во взаимодействии и связанные с 

историей свободного кислорода — молекулы О2. Это функции окисления и восстановления. С 

одной стороны, они связаны с обеспечением дыхания и размножения, а с другой — с раз-

рушением умерших организмов. Как полагает Вернадский, человек и человечество неразрывно 

связаны с биосферой — определенной частью планеты, на которой они живут, поскольку они 

геологически закономерно связаны с материально-энергетической структурой Земли. 

Человек неотделим от природы, но в отличие от животных он обладает активностью, 

направленной на преобразование природной среды с целью обеспечения оптимальных условий 

жизни и деятельности. В данном случае идет речь о появлении ноосферы. 

Понятие «ноосфера» было введено Ле-Руа совместно с Тейяром де Шарденом в 1927 г. Они 

основывались на биогеохимической теории, изложенной Вернадским в 1922-1923 гг. в Сорбон-

не. По определению Вернадского, ноосфера, или «мыслящий пласт», — это новое геологическое 

явление на нашей планете. В ней впервые человек предстает как крупнейшая геологическая сила, 

способная преобразовать планету. 

Существуют науки, предметом изучения которых является конкретный человек. К данной 

категории могут быть отнесены науки об онтогенезе — процессе развития индивидуального 

организма. В рамках данного направления изучаются половые, возрастные, конституциональные 

и нейродинамические особенности человека. Кроме этого существуют науки о личности и ее 

жизненном пути, в рамках которых изучаются мотивы деятельности человека, его мировоззрение 

и ценностные ориентации, отношения с окружающим миром. 

Следует иметь в виду, что все науки или научные направления, изучающие человека, тесно 

взаимосвязаны между собой и вместе дают целостное представление о человеке и человеческом 

обществе.  

Однако какое бы из направлений ни рассматривалось, в той или иной мере в нем представлены 

различные разделы психологии. Это не случайно, так как явления, которые изучает психология, в 

значительной степени определяют деятельность человека как биосоциального существа. 

Таким образом, человек — это многоплановое явление. Его исследование должно носить 

целостный характер. Поэтому не случайно одной из основных методологических концепций, 

используемых для изучения человека, является концепция системного подхода. Она отражает 

системность мироустройства. В соответствии с данной концепцией любая система существует 

потому, что существует системообразующий фактор. В системе наук, изучающих человека, 

таким фактором является сам человек, и изучать его необходимо во всем многообразии прояв-

лений и связей с внешним миром, так как только в этом случае можно получить полное 

представление о человеке и закономерностях его социального и биологического развития.  

Психология как наука 

При делении наук на группы по признаку предмета изучения выделяют естественные, 

гуманитарные и технические науки. Первые изучают природу, вторые — общество, культуру и 

историю, третьи связаны с изучением и созданием средств производства и орудий труда. Человек 

— существо социальное, и все его психические явления в значительной мере социально 

обусловлены, поэтому психологию принято относить к гуманитарным дисциплинам. 



 

 

 

Понятие «психология» имеет как научный, так и бытовой смысл. В первом случае оно 

употребляется для обозначения соответствующей научной дисциплины, во втором — для 

описания поведения или психических особенностей отдельных лиц и групп людей. Поэтому в 

той или иной степени каждый человек знакомится с «психологией» задолго до ее 

систематического изучения. 

Уже в раннем возрасте ребенок говорит «я хочу», «я думаю», «я чувствую». Эти слова 

свидетельствуют о том, что маленький человек, не отдавая себе отчета в том, чем он занимается, 

исследует свой внутренний мир. На протяжении всей жизни каждый человек, осознанно или 

неосознанно, изучает себя и свои возможности. Следует отметить, что уровень познания своего 

внутреннего мира во многом определяет то, насколько человек может понять других людей, 

насколько успешно может построить с ними взаимоотношения. 

Человек — это социальное существо, и он не может жить вне общества, без контактов с 

окружающими. В практике живого общения каждый человек постигает многие психологические 

законы. Так, каждый из нас уже с детства умеет «читать» по внешним проявлениям — мимике, 

жестам, интонации, особенностям поведения — эмоциональное состояние другого человека. 

Таким образом, каждый человек — своего рода психолог, поскольку в обществе невозможно 

жить без определенных представлений о психике людей.  

Слово «психология» в переводе с древнегреческого буквально означает «наука о душе» (psyche 

— «душа», logos — «понятие», «учение»). В научном употреблении термин «психология» 

появился впервые в XVI в. Первоначально он относился к особой науке, которая занималась 

изучением так называемых душевных, или психических, явлений, т. е. таких, которые каждый 

человек легко обнаруживает в собственном сознании в результате самонаблюдения. Позднее, в 

XVII-XIХ вв. область, изучаемая психологией, расширяется и включает в себя не только осо-

знаваемые, но и неосознаваемые явления. Таким образом, психология — это наука о психике и 

психических явлениях. Что же является предметом изучения психологии в наше время? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо построить классификацию психических 

явлений. Следует отметить, что существуют различные точки зрения на структуру психических 

явлений. Например, те или иные психические явления в зависимости от автора позиции могут 

быть отнесены к разным структурным группам. Более того, очень часто в научной литературе 

можно столкнуться со смешением понятий. Так, некоторые авторы не разделяют характеристики 

психических процессов и психические свойства личности.  

Психические процессы выступают в качестве первичных регуляторов поведения человека. 

Психические процессы имеют определенное начало, течение и конец, т. е. обладают 

определенными динамическими характеристиками, к которым, прежде всего, относят параметры, 

определяющие длительность и устойчивость психического процесса. На основе психических 

процессов формируются определенные состояния, происходит формирование знаний, умений и 

навыков. В свою очередь, психические процессы могут быть разделены на три группы: 

познавательные, эмоциональные и волевые. 

К познавательным психическим процессам относятся психические процессы, связанные с 

восприятием и переработкой информации. В их число входят ощущение, восприятие, 

представление, память, воображение, мышление, речь и внимание. Благодаря данным процессам 

человек получает сведения об окружающем его мире и о себе. Однако сами по себе сведения или 

знания для человека не играют никакой роли, если они для него не значимы. Вы, наверное, 

обращали внимание на то, что одни события у вас остаются в памяти надолго, а о других вы 

забываете на следующий день. Иная же информация вообще может остаться для вас незаме-

ченной. Это связано с тем, что любая информация может иметь или не иметь эмоциональную 



 

 

 

окраску, т. е. может быть значимой или не значимой. Поэтому наряду с познавательными 

психическими процессами в качестве самостоятельных выделяют эмоциональные психические 

процессы. В рамках этой группы психических процессов рассматривают такие психические 

явления, как аффекты, эмоции, чувства, настроения и эмоциональный стресс. 

На основании научных исследований доказано, что если определенное событие или явление 

вызывает у человека положительные эмоции, то это благоприятно сказывается на его дея-

тельности или состоянии, и, наоборот, отрицательные эмоции затрудняют деятельность и 

ухудшают состояние человека. Тем не менее бывают и исключения. Например, событие, 

вызвавшее отрицательные эмоции, повышает активность человека, стимулирует его к 

преодолению возникших преград и препятствий. Подобная реакция свидетельствует о том, что 

для формирования поведения человека существенны не только эмоциональные, но и волевые 

психические процессы, которые наиболее ярко проявляются в ситуациях, связанных с принятием 

решений, преодолением трудностей, управлением своим поведением и др. 

Иногда выделяют как самостоятельную еще одну группу психических процессов — 

неосознаваемые процессы. В нее входят те процессы, которые протекают или осуществляются 

вне контроля со стороны сознания. 

Психические  процессы   тесно    взаимосвязаны   между   собой   и   выступают в качестве   

первичных   факторов   формирования   психических состояний   человека.      Психические 

состояния характеризуют состояние психики в целом. Они, как и психические процессы, имеют 

свою динамику, которая характеризуется длительностью, направленностью, устойчивостью и 

интенсивностью. В то же время психические состояния влияют на течение и результат 

психических процессов и могут способствовать или тормозить деятельность. К психическим 

состояниям относят такие явления, как подъем, угнетенность, страх, бодрость, уныние. Следует 

отметить, что психические состояния могут быть чрезвычайно сложными явлениями, имеющими 

объективную и субъективную обусловленность, но характерной для них общей особенностью 

является динамичность. Исключение составляют психические состояния, обусловленные 

доминирующими характеристиками личности, в том числе и патохарактерологическими 

особенностями. Подобные состояния могут быть весьма устойчивыми психическими явлениями, 

характеризующими личность человека. 

Следующий класс психических явлений — психические свойства личности — характеризуется 

большей устойчивостью и большим постоянством. Под психическими свойствами личности 

принято понимать наиболее существенные особенности личности, обеспечивающие 

определенный количественный и качественный уровень деятельности и поведения человека. К 

психическим свойствам относят направленность, темперамент, способности и характер. Уровень 

развития этих свойств, а также особенности развития психических процессов и преобладающие 

(наиболее характерные для человека) психические состояния определяют неповторимость 

человека, его индивидуальность. Явления, изучаемые психологией, связаны не только с 

конкретным человеком, но и с группами. Психические явления, связанные с жизнедеятельностью 

групп коллективов, подробно изучаются в рамках социальной психологии. Рассмотрим только 

краткую характеристику таких психических явлений. 

Все групповые психические явления могут быть также разделены на психические процессы, 

психические состояния и психические свойства. В отличие от индивидуальных психических 

явлений психические явления групп и коллективе имеют более четкое деление на внутренние и 

внешние. 

К психическим процессам, выступающим в качестве первичного фактора регуляции 

существования коллектива или группы, относят общение, межличностное восприятие, 



 

 

 

межличностные отношения, формирование групповых норм, межгрупповые взаимоотношения и 

др. К психическим состояниям группы относятся конфликт, сплоченность, психологический 

климат, открытость или закрытость группы, паника и др. К числу наиболее значимых 

психических свойств группы относят организованность, стиль руководства, эффективность 

деятельности 

Таким образом, предметом психологии выступают психика и психические явления как одного 

конкретного человека, так и психические явления, наблюдаемые в группах и коллективах. В 

свою очередь, задачей психологии является исследование психических явлений. Характеризуя 

задачу психологии, С. Л. Рубинштейн пишет: «Психологическое познание — это опосредованное 

познание психического через раскрытие его существенных, объективных связей». 

Основные методы  психологических исследований 

Психология, как и любая другая наука, имеет свои методы. Методы научных исследований — 

это приемы и средства, с помощью которых получают сведения, необходимые для вынесения 

практических рекомендаций и построения научных теорий. Развитие любой науки зависит от 

того, насколько используемые ею методы совершенны, то есть надежны и валидны. Все это 

справедливо и по отношению к психологии. 

Явления, изучаемые психологией, настолько сложны и многообразны, настолько трудны для 

научного познания, что на протяжении всего развития психологической науки ее успехи 

непосредственно зависели от степени совершенства применяемых методов исследования. 

Психология выделилась в самостоятельную науку лишь в середине XIX в., поэтому она очень 

часто опирается на методы других, более «старых» наук — философии, математики, физики, 

физиологии, медицины, биологии и истории. Кроме этого психология использует методы 

современных наук, таких как информатика и кибернетика. 

Следует подчеркнуть, что любая самостоятельная наука имеет только ей присущие методы. 

Такие методы есть и у психологии. Все они могут быть разделены на две основные группы: 

субъективные и объективные. 

Субъективные методы основываются на самооценках или самоотчетах испытуемых, а также на 

мнении исследователей о том или ином наблюдаемом явлении или полученной информации. С 

выделением психологии в самостоятельную науку субъективные методы получили 

первоочередное развитие и продолжают совершенствоваться в настоящее время. Самыми 

первыми методами изучения психологических явлений были наблюдение, самонаблюдение и 

опрос. 

Метод наблюдения в психологии является одним из самых старых и на первый взгляд наиболее 

простых. Он основывается на планомерном наблюдении за деятельностью людей, которое 

проводится в обычных жизненных условиях без какого-либо преднамеренного вмешательства со 

стороны наблюдателя. Наблюдение в психологии предполагает полное и точное описание 

наблюдаемых явлений, а также их психологическое толкование. Именно в этом заключается 

главная цель психологического наблюдения: оно должно, исходя из фактов, раскрыть их 

психологическое содержание. 

Наблюдение — это метод, которым пользуются все люди. Однако научное наблюдение и 

наблюдение, которым пользуется большинство людей в повседневной жизни, имеют ряд 

существенных различий. Научное наблюдение характеризуется систематичностью и проводится 

на основе определенного плана с целью получения объективной картины. Следовательно, 

научное наблюдение требует специальной подготовки, в ходе которой приобретаются 

специальные знания и содействующие объективности психологической интерпретации качества. 

Наблюдение может проводиться в разнообразных вариантах. Например, достаточно широко 



 

 

 

применяется метод включенного наблюдения. Данный метод используется в тех случаях, когда 

психолог сам является непосредственным участником событий. Однако если под влиянием 

личного участия исследователя его восприятие и понимание события может быть искажено, то 

лучше обращаться к стороннему наблюдению, что позволяет более объективно судить о 

происходящих событиях. Включенное наблюдение по своему содержанию очень близко к 

другому методу — самонаблюдению. 

Самонаблюдение, т. е. наблюдение за своими переживаниями, является одним из специфических 

методов, применяемых только в психологии. Следует отметить, что данный метод помимо 

преимуществ обладает целым рядом недостатков. Во-первых, наблюдать свои переживания 

очень трудно. Они или изменяются под влиянием наблюдения, или совсем прекращаются. Во-

вторых, при самонаблюдении очень трудно избежать субъективизма, поскольку наше восприятие 

происходящего имеет субъективную окраску. В-третьих, при самонаблюдении трудно выразить 

некоторые оттенки наших переживаний. 

Тем не менее, метод самонаблюдения очень важен для психолога. Сталкиваясь на практике с 

поведением других людей, психолог стремится понять его психологическое содержание. При 

этом в большинстве случаев он обращается к своему опыту, в том числе и к анализу своих 

переживаний. Поэтому, для того чтобы успешно работать, психолог должен научиться 

объективно оценивать свое состояние и свои переживания. 

Самонаблюдение часто применяется в условиях эксперимента. В этом случае оно приобретает 

наиболее точный характер и его принято называть экспериментальным самонаблюдением. 

Характерной чертой его является то, что опрос человека проводится при точно учитываемых 

условиях опыта, в те моменты, которые наиболее интересуют исследователя. В данном случае 

метод самонаблюдения очень часто используется совместно с методом опроса. 

Опрос представляет собой метод, основанный на получении необходимой информации от самих 

обследуемых путем вопросов и ответов. Есть несколько вариантов проведения опроса. Каждый 

из них имеет свои преимущества и недостатки. Выделяют три основных вида опроса: устный, 

письменный и свободный. 

Устный опрос, как правило, применяется в тех случаях, когда необходимо вести наблюдение за 

реакциями и поведением испытуемого. Этот вид опроса позволяет глубже, чем письменный, 

проникнуть в психологию человека, поскольку вопросы, задаваемые исследователем, могут 

корректироваться в процессе исследования в зависимости от особенностей поведения и реакций 

испытуемого. Однако данный вариант опроса требует больше времени для проведения, а также 

наличия специальной подготовки у исследователя, поскольку степень объективности ответов 

очень часто зависит от поведения и личностных особенностей самого исследователя. 

Письменный опрос позволяет охватить большее количество людей за сравнительно небольшое 

время. Наиболее распространенная форма данного опроса — анкета. Но ее недостатком является 

то, что нельзя предвидеть реакцию испытуемых на ее вопросы и изменить в ходе исследования 

ее содержание. 

Свободный опрос — разновидность  письменного   или   устного   опроса,   при    котором   

перечень   задаваемых   вопросов   заранее  не    определяется.   При  опросе    данного типа 

можно достаточно гибко менять тактику и содержание исследования, что позволяет получить 

разнообразную информацию об испытуемом. В то же время стандартный опрос требует меньше 

времени и, что самое главное, полученная информация о конкретном испытуемом может быть 

сопоставлена с информацией о другом человеке, так как в данном случае перечень вопросов не 

меняется. 



 

 

 

Рассмотрев метод опроса, мы подошли вплотную к проблеме точности измерения получаемой 

информации, а также количественных и качественных характеристик в психологии. С одной 

стороны, данная проблема тесно связана с проблемой объективности исследования. Психологи 

давно задают себе вопрос: «Чем можно доказать, что наблюдаемое явление не случайно или что 

оно объективно существует?» В процессе становления и развития психологии была определена 

методология подтверждения объективности результатов эксперимента. Например, таким 

подтверждением может быть повторение результатов в исследованиях с другими испытуемыми,   

находящимися   в  аналогичных условиях.  И    чем   больше  будет   количество    совпадений,  

тем  выше  вероятность    существования        обнаруженного явления.  С   другой стороны,    

данная   проблема   связана   с проблемой    сопоставимости результатов. Как сопоставить 

выраженность определенной психологической характеристики у различных людей? 

Попытки количественной оценки психологических явлений стали предприниматься начиная со 

второй половины XIX в., когда возникла необходимость сделать психологию более точной и 

полезной наукой. Но еще раньше, в 1835 г., вышла в свет книга создателя современной 

статистики А. Кетле (1796-1874) «Социальная физика». В этой книге Кетле, опираясь на теорию 

вероятностей, показал, что ее формулы позволяют обнаружить подчиненность поведения людей 

некоторым закономерностям. Анализируя статистический материал, он получил постоянные 

величины, дающие количественную характеристику таких человеческих актов, как вступление в 

брак, самоубийство и др. Эти акты ранее считались произвольными. И хотя сформулированная 

Кетле концепция была неразрывно связана с метафизическим подходом к общественным 

явлениям, она вносила ряд новых моментов. Например, Кетле высказал идею о том, что если 

среднее число является постоянным, то за ним должна стоять реальность, сопоставимая с 

физической, благодаря чему становится  возможным предсказывать разнообразные явления (в 

том числе и психологические) на основе статистических законов. Для познания этих законов 

безнадежно изучать каждого человека в отдельности. Объектом изучения поведения должны 

быть большие массы людей, а основным методом — вариационная статистика. 

Уже первые серьезные попытки решить проблему количественных измерений в психологии 

позволили открыть и сформулировать несколько законов, связывающих силу ощущений 

человека с выраженными в физических единицах стимулами, воздействующими на организм. К 

ним относятся законы Бугера—Вебера, Вебера—Фехнера, Стивенса, представляющие собой 

математические формулы, при помощи которых определяется связь между физическими 

стимулами и ощущениями человека, а также относительный и абсолютный пороги ощущений. 

Впоследствии математика широко вошла в психологические исследования, что в определенной 

степени повысило объективность исследований и способствовало превращению психологии в 

одну из наиболее целесообразных с практической точки зрения наук. Широкое внедрение 

математики в психологию определило необходимость разработки методов, позволяющих 

многократно проводить однотипные исследования, т. е. потребовало решить проблему 

стандартизации процедур и методик. 

Основной смысл стандартизации заключается в том, что для обеспечения наименьшей 

вероятности ошибки при сравнении между собой результатов психологических обследований 

двух людей или нескольких групп необходимо прежде всего обеспечить использование 

одинаковых методов, стабильно, т. е. независимо от внешних условий, измеряющих одну и ту же 

психологическую характеристику. 

К числу таких психологических методов относятся тесты. Данный метод используется чаще 

всего. Его популярность обусловлена возможностью получения точной и качественной 

характеристики психологического явления, а также возможностью 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 

психологической интерпретацией полученных результатов. 

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

тесты. 

Тест-опросник как метод основан на анализе ответов испытуемых на вопросы, которые 

позволяют получить достоверную и надежную информацию о наличии или выраженности 

определенной психологической характеристики. Суждение о развитии данной характеристики 

осуществляется на основе количества ответов, совпавших по своему содержанию с 

представлением о ней. Тест-задание предполагает получение информации о психологических 

характеристиках человека на основании анализа успешности выполнения определенных заданий. 

В тестах этого типа испытуемому предлагается выполнить определенный перечень заданий. 

Количество выполненных заданий является основанием для суждения о наличии или отсутствии, 

а также степени развития у него определенного психологического качества. Большинство тестов 

по определению уровня умственного развития относится именно к этой категории. 

Одну из самых первых попыток разработать тесты сделал Ф. Гальтон (1822-1911). На 

Международной выставке в Лондоне в 1884 г. Гальтон организовал антропометрическую 

лабораторию (в дальнейшем переведенную в Южно-Кенсингтонский музей в Лондоне). Через 

нее прошло свыше девяти тысяч испытуемых, у которых измерялись наряду с ростом, весом и т. 

д. различные виды чувствительности, время реакции и другие сенсомоторные качества. Тесты и 

статистические методы, предложенные Гальтоном, в дальнейшем получили широкое применение 

для решения практических вопросов жизни. Это было началом создания прикладной психологии, 

получившей название «психотехника». 

Этот термин вошел в лексикон ученых после публикации статьи Д. Кеттелла (1860-1944) «Mental 

Tests and Measurements» («Умственные тесты и измерения») в 1890 г. в журнале Mind с 

послесловием Гальтона. «Психология, — пишет в этой статье Кеттелл, — не сможет стать 

прочной и точной, как физические науки, если не будет базироваться на эксперименте и 

измерении. Шаг в этом направлении может быть сделан путем применения серии умственных 

тестов к большому числу людей. Результаты могут иметь значительную научную ценность в 

открытии постоянства психических процессов, их взаимозависимости и изменений в различных 

обстоятельствах». В 1905 г. французский психолог А. Бине создал один из первых психологиче-

ских тестов — тест для оценки интеллекта. В начале XX в. французское правительство поручило 

Бине составить шкалу интеллектуальных способностей для школьников, с тем чтобы 

использовать ее для правильного распределения школьников по ступеням обучения. 

Впоследствии различными учеными создаются целые серии тестов. Их направленность на 

оперативное решение практических задач обусловила быстрое и широкое распространение 

психологических тестов. Например, Г. Мюнстерберг (1863-1916) предложил тесты для 

профессионального отбора, которые создавались следующим образом: первоначально они 

проверялись на группе рабочих, достигших лучших результатов, а затем им подвергались вновь 

принимаемые на работу. Очевидно, что предпосылкой этой процедуры служила идея 

взаимозависимости между психическими структурами, необходимыми для успешного 

выполнения деятельности, и теми структурами, благодаря которым испытуемый справляется с 

тестами. В период Первой мировой войны использование психологических тестов приобрело 

массовый характер. В это время США активно готовились к вступлению в военые действия. 

Однако они не имели такого военного потенциала, как прочие воюющие стороны. Поэтому еще 

до вступления в войну (1917 г.) военные власти обратились к крупнейшим психологам страны Э. 



 

 

 

Торндайку (1874-1949), Р. Йерксу (1876-1956) и Г. Уипплу (1878-1976) с предложением 

возглавить решение проблемы применения психологии в военном деле. Американская 

психологическая ассоциация и университеты быстро развернули работу в этом направлении. Под 

руководством Йеркса были созданы первые групповые тесты для массовой оценки пригодности 

(в основном по интеллекту) призывников к службе в различных родах войск: армейский тест 

«альфа» для грамотных и армейский тест «бета» для неграмотных. Первый тест был похож на 

вербальные тесты А. Бине для детей. Второй тест состоял из невербальных заданий. Были 

обследованы 1 700 000 солдат и около 40 000 офицеров. Распределение показателей делилось на 

семь частей. В соответствии с этим по степени пригодности испытуемые делились на семь групп. 

В первые две группы входили лица с самыми высокими способностями к исполнению 

обязанностей офицеров и подлежащие направлению в соответствующие военные учебные 

заведения. Три последующие группы имели среднестатистические показатели способностей 

исследуемой совокупности лиц. 

В это же время разработка тестов как психологического метода осуществлялась и в России. 

Развитие данного направления в отечественной психологии того времени связано с именами А. 

Ф. Лазурского (1874-1917), Г. И. Россолимо (1860-1928), В. М. Бехтерева (1857-1927) и П. Ф. 

Лесгафта (1837-1909). Особо заметный вклад в разработку тестовых методов внес Г. И. 

Россолимо, который был известен не только как врач-невролог, но и как психолог. Для диаг-

ностики индивидуальных психических свойств он разработал методику их количественной 

оценки, дающую целостное представление о личности. Методика позволяла оценить 11 

психических процессов, которые в свою очередь разбивались на пять групп: внимание, 

восприимчивость, воля, запоминание, ассоциативные процессы (воображение и мышление). По 

каждому из этих процессов предлагались задания, в зависимости от выполнения которых, по 

специальной шкале оценивалась «сила» каждого процесса. Сумма положительных ответов 

отмечалась точкой на графике. Соединение этих точек давало «психологический профиль» 

человека. Задания варьировали по категориям испытуемых (для детей, для интеллигентных 

взрослых, для неинтеллигентных взрослых). Кроме этого Россолимо предложил формулу 

перевода графических данных в арифметические. 

Сегодня тесты — это наиболее широко используемый метод психологического исследования. 

Все же необходимо отметить тот факт, что тесты занимают промежуточное положение между 

субъективными и объективными методиками. Это обусловлено большим разнообразием 

тестовых методик. Существуют тесты, основанные на самоотчете испытуемых, например тесты-

опросники. При выполнении данных тестов испытуемый может сознательно или неосознанно 

повлиять на результат тестирования, особенно если он знает, как будут интерпретироваться его 

ответы. Но существуют и более объективные тесты. К их числу, прежде всего, необходимо 

отнести проективные тесты. Данная категория тестов не использует самоотчеты испытуемых. 

Они предполагают свободную интерпретацию исследователем выполняемых испытуемым 

заданий. Например, по наиболее предпочтительному для испытуемого выбору цветовых 

карточек психолог определяет его эмоциональное состояние. В других случаях испытуемому 

предъявляют картинки с изображением неопределенной ситуации, после чего психолог 

предлагает описать события, отраженные на картинке, и на основе анализа интерпретации 

испытуемым изображенной ситуации делается вывод об особенностях его психики. Однако 

тесты проективного типа предъявляют повышенные требования к уровню профессиональной 

подготовки и опыту практической работы психолога, а также требуют наличия достаточно 

высокого уровня интеллектуального развития у испытуемого. 



 

 

 

Объективные данные можно получить с помощью эксперимента — метода, основанного на 

создании искусственной ситуации, в которой изучаемое свойство выделяется, проявляется и 

оценивается лучше всего. Главным достоинством эксперимента является то, что он позволяет 

надежнее других психологических методов делать выводы о причинно-следственных связях 

исследуемого феномена с другими феноменами, научно объяснить происхождение явления и его 

развитие. Имеются две основные разновидности эксперимента: лабораторный и естественный. 

Они отличаются друг от друга условиями проведения эксперимента. 

Лабораторный эксперимент предполагает создание искусственной ситуации, в которой 

изучаемое свойство может быть лучше всего оценено. Естественный эксперимент организуется и 

проводится в обычных жизненных условиях, где экспериментатор не вмешивается в ход 

происходящих событий, фиксируя их такими, какие они есть. Одним из первых метод 

естественного эксперимента стал использовать русский ученый А. Ф. Лазурский. Данные, 

получаемые в естественном эксперименте, лучше всего соответствуют типичному жизненному 

поведению людей. Однако следует иметь в виду, что результаты естественного эксперимента не 

всегда точны из-за отсутствия у экспериментатора возможности строгого контроля за влиянием 

разнообразных факторов на изучаемое свойство. С этой точки зрения лабораторный эксперимент 

выигрывает в точности, но при этом уступает в степени соответствия жизненной ситуации. 

Еще одну группу методов психологической науки образуют методы моделирования. Их следует 

отнести к самостоятельному классу методов. Они применяются, когда использование других 

методов затруднено. Их особенностью является то, что, с одной стороны, они опираются на 

определенную информацию о том или ином психическом явлении, а, с другой стороны, при их 

использовании, как правило, не требуется участия испытуемых или учета реальной ситуации. 

Поэтому бывает очень сложно отнести разнообразные методики моделирования к разряду 

объективных или субъективных методов. 

Модели могут быть техническими, логическими, математическими, кибернетическими и т. д. В 

математическом моделировании используют математическое выражение или формулу, в которой 

отражена взаимосвязь переменных и отношения между ними, воспроизводящие элементы и 

отношения в изучаемых явлениях. Техническое моделирование предполагает создание прибора 

или устройства, по своему действию напоминающего то, что подлежит изучению. Кибернетиче-

ское моделирование основано на использовании для решения психологических задач понятий из 

области информатики и кибернетики. Логическое моделирование основано на идеях и 

символике, применяемой в математической логике. Развитие компьютеров и программного 

обеспечения для них дало толчок к моделированию психических явлений на основе законов 

работы ЭВМ, так как оказалось, что мыслительные операции, используемые людьми, логика их 

рассуждений при решении задач близки к операциям и логике, па основе которых работаю' 

компьютерные программы. Это привело к попыткам представить и описать поведение человека 

по аналогии с работой компьютера. В связи с этими исследованиями стали широко известны 

имена американских ученых Д. Миллера, Ю. Галантера, К. Прибрама, а также российского 

психолога Л. М. Веккера. 

Помимо указанных методов существуют и другие методики изучения психических явлений. 

Например, беседа — вариант опроса. От опроса метод беседы отличается большей свободой 

проведения процедуры. Как правило, беседа проводится в непринужденной обстановке, а 

содержание вопросов изменяется в зависимости от ситуации и особенностей испытуемого. 

Другим методом выступает метод изучения документов, или анализ деятельности человека. 

Следует иметь в виду, что наиболее эффективное изучение психических явлений осуществляется 

при комплексном применении различных методов. 



 

 

 

Психология в структуре современных наук     

Представления античных и средневековых философов о душе и сознании 

Психология, как и любая другая наука, прошла определенный путь развития. Известный 

психолог конца XIX — начала XX в. Г. Эббингауз сумел сказать о психологии очень кратко и 

точно — у психологии огромная предыстория и очень короткая история. Под историей имеется в 

виду тот период в изучении психики, который ознаменовался отходом от философии, 

сближением с естественными науками и появлением собственных экспериментальных методов. 

Это произошло во второй половине XIX в., но истоки психологии теряются в глубине веков. 

Особенностью психологии как научной дисциплины является то, что с проявлениями психики 

человек сталкивается с тех пор, как начал осознавать себя человеком. Однако психические 

явления длительное время оставались для него непостижимой загадкой. Например, в народе 

глубоко укоренилось представление о душе как особой субстанции, отдельной от тела. Такое 

мнение сформировалось у людей из-за страха смерти, поскольку еще первобытный человек знал, 

что люди и животные умирают. При этом человеческий ум не в состоянии был объяснить, что же 

происходит с человеком, когда он умирает. В то же время уже первобытные люди знали, что 

когда человек спит, т. е. не вступает в контакт с внешним миром, то видит сны — непонятные 

образы несуществующей реальности. Вероятно, стремление объяснить соотношение жизни и 

смерти, взаимодействие тела и некоего неизвестного неосязаемого мира и привело к 

возникновению верования о том, что человек состоит из двух частей: осязаемой, т. е. тела, и 

неосязаемой, т. е. души. С этой точки зрения жизнь и смерть можно было объяснить состоянием 

единства души и тела. Пока человек жив, его душа находится в теле, а когда она покидает тело, 

человек умирает. Когда же человек спит, душа покидает тело на время и переносится в какое-

либо другое место. Таким образом, задолго до того, как психические процессы, свойства, 

состояния стали предметом научного анализа, человек пытался объяснить их происхождение и 

содержание в доступной для себя форме. 

С тех пор прошло очень много времени, но и сейчас человек не может полностью объяснить 

многие психические явления. Например, до сих пор механизмы взаимодействия психики и 

организма являются нерешенной загадкой. Тем не менее, за время существования человечества 

происходило накопление знаний о психических явлениях. Происходило становление психологии 

как самостоятельной науки, хотя первоначально психологические знания аккумулировались на 

бытовом, или житейском уровне. 

Бытовые психологические сведения, полученные из общественного и личного опыта, образуют 

донаучные психологические знания, обусловленные необходимостью понимать другого человека 

в процессе совместного труда, совместной жизни, правильно реагировать на его действия и 

поступки. Эти знания могут способствовать ориентировке в поведении окружающих людей. Они 

могут быть правильными, но в целом они лишены систематичности, глубины, доказательности. 

Вполне вероятно, что стремление человека разобраться в самом себе привело к образованию 

одной из первых наук — философии. Именно в рамках этой науки рассматривался вопрос о 

природе души. Поэтому не случайно, что один из цен тральных 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 

человеке. 

В зависимости от того, как философы отвечали на эти основные вопросы, и всех можно отнести 

к определенным философским школам и направлениям. Принято выделять два основных 

направления в философии: идеалистическое и материалистическое. Философы-идеалисты 



 

 

 

полагали, что идеальное первично, а материя вторична. Сначала был дух, а потом материя. 

Философы-материалисты, наоборот, говорили о том, что первична материя, а идеальное 

вторично. Следует подчеркнуть, что такое деление философских направлений характерно для 

нашего времени. Первоначально деления на материалистическую и идеалистическую 

философию не было. Деление осуществлялось на основе принадлежности к той или иной 

философской школе, которые по-разному отвечали на основной вопрос философии (например, 

пифагорейская школа, милетская школа, философская школа стоиков и др.). 

Само название изучаемой нами науки переводится как «наука о душе». Поэтому первые 

психологические воззрения были связаны с религиозными представлениями людей. Эту точку 

зрения в большей степени отражает позиция философов-идеалистов. Например, в 

древнеегипетском трактате «Памятник мемфисской теологии» (конец IV тыс. до н. э.) делается 

попытка описать механизмы психического. Согласно этому произведению, устроителем всего 

существующего, вселенским архитектором является бог Птах. Что бы люди ни помышляли, ни 

говорили, их сердцами и языком ведает он. Однако уже в те древние времена существовало 

представление о том, что психические явления каким-то образом связаны с телом человека. В 

этом же древнеегипетском произведении дается следующая трактовка значения органов чувств 

для человека: боги «создали зрение глаз, слух ушей, дыхание носа, дабы давали они сообщение 

сердцу». Одновременно с этим сердцу отводилась роль проводника сознания. Таким образом, 

наряду с идеалистическими воззрениями на природу души человека существовали и другие — 

материалистические, которые у древнегреческих философов приобрели наиболее отчетливое 

выражение. 

Изучение и объяснение души является первым этапом в становлении психологии. Но ответить на 

вопрос, что такое душа, оказалось не так-то просто. Представители идеалистической философии 

рассматривают психику как нечто первичное, существующее самостоятельно, независимо от 

материи. Они видят в психической деятельности проявление нематериальной, бесплотной и 

бессмертной души, а все материальные вещи и процессы толкуют либо как наши ощущения и 

представления, либо как некоторое загадочное проявление «абсолютного духа», «мировой воли», 

«идеи». Подобные взгляды вполне объяснимы, поскольку идеализм зародился тогда, когда люди, 

практически не имея никаких представлений о строении и функциях тела, думали, что 

психические явления представляют собой деятельность особого, сверхъестественного существа 

— души и духа, который вселяется в человека в момент рождения и покидает его в момент сна и 

смерти. 

Первоначально душа представлялась в виде особого тонкого тела или существа, живущего в 

разных органах. С развитием 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 

первичными, началом всего существующего, а природа, материя — вторичными, производными 

от духа, идей, сознания. Наиболее яркими представителями данного направления являются 

философы школы Пифагора с острова Самое.  

В своих трудах («Этика», «Риторика», «Метафизика», «История животных») он постарался дать 

объяснение многим психическим явлениям, В том числе он попытался объяснить механизмы 

поведения человека стремлением реализовать внутреннюю активность, сопряженную с чувством 

удовлетворения или неудовлетворения. Помимо этого Аристотель внес большой вклад в 

развитие представлений о памяти и мышлении человека. Пифагорская школа проповедовала 

учение о вечном круговороте душ, о том, что душа прикреплена к телу в порядке наказания. Эта 



 

 

 

школа была не просто религиозной, а представляла собой религиозно-мистический союз. 

Согласно воззрениям пифагорейцев, мироздание имеет не вещественную, а арифметически-

геометрическую структуру. Во всем существующем — от движения небесных тел до грамматики 

— царит гармония, имеющая числовое выражение. Душе 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. Однако первые 

представители материализма были весьма далеки в своих толкованиях о душе от современных 

представлений о психике. Так, Гераклит (530-470 гг. до н. э.) вслед за философами милетской 

школы — Фалесом, Анаксимандром, Анаксименом — говорит о материальной природе 

психических явлений и единстве души и тела. По его учению, все вещи суть модификации огня. 

Все существующее, в том числе телесное и душевное, непрерывно изменяется. В микрокосмосе 

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 состояние, гибнет. Однако между состоянием 

«влажности» и «огненности» 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    встречаемся   и  в работах   другого   

известного   древнегреческого   мыслителя     Демокрита (460-370 гг. до н. э.), который    

разработал    атомистическую     модель   мира.   Согласно   Демокриту,   душа — это 

материальное вещество, которое состоит из атомов огня, шарообразных, легких и очень 

подвижных. Все душевные явления Демокрит пытался объяснить физическими и даже 

механическими причинами. Так, по его мнению, ощущения человека возникают потому, что 

атомы души приводятся в движение атомами воздуха или атомами, непосредственно 

«истекающими» от предметов. Из вышесказанного следует, что материализм Демокрита носил 

наивный механистический характер. 

С гораздо более сложными понятиями о душе мы сталкиваемся 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 но праву может считаться основателем психологии. Он отрицал взгляд на душу как 

на вещество. В то же время он не считал возможным рассматривать душу в отрыве от материи 

(живых тел), как это делали философы-идеалисты. Душа, согласно Аристотелю, — это целесо-

образно работающая органическая система. Для определения природы души он использовал 

сложную философскую категорию - «энтелехия», «...душа, — писал он, — необходимо есть 

сущность в смысле формы естественного тела, обладающего в возможности жизнью. Сущность 

же (как форма) есть энтелехия; стало быть, душа есть энтелехия такого тела». Познакомившись с 

изречением Аристотеля, невольно хочется спросить о том, какой смысл вложен в понятие 

«энтелехия». На что 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. Следовательно, главная сущность души, по Аристотелю, — 

реализация биологического существования организма. 

Впоследствии понятие «душа» все более сужалось до отражения преимущественно идеальных, 

«метафизических» и этических проблем существования человека. Основы такого понимания 

души, вероятно, были заложены в Древней Индии. Так, в текстах Вед (II тыс. до н. э.) 

обсуждалась проблема души прежде всего как этическая. Утверждалось, что для достижения 



 

 

 

блаженства необходимо совершенствование личности путем правильного поведения. Позднее с 

этическими проблемами душевного развития мы встречаемся в религиозных учениях джайнизма 

и буддизма (VI в. до н. э.). Однако наиболее ярко этические аспекты души впервые были 

раскрыты учеником Сократа (470-399 гг. до н. э.) — Платоном (427-347 гг. до н. э.). В работах 

Платона изложен взгляд на душу как на самостоятельную субстанцию. По его мнению, душа 

существует наряду с телом и независимо от него. Душа — начало незримое, возвышенное, 

божественное, вечное. Тело — начало зримое, низменное, преходящее, тленное. Душа и тело 

находятся в сложных взаимоотношениях. По своему божественному происхождению душа 

призвана управлять телом. Однако иногда тело, раздираемое различными желаниями и 

страстями, берет верх над душою. В этих взглядах Платона ярко выражен его идеализм. Из 

своего представления о душе Платон и Сократ делают этические выводы. Душа — самое 

высокое, что есть в человеке, поэтому он должен заботиться о ее здоровье значительно больше, 

чем о здоровье тела. При смерти душа расстается 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 земли в идеальный мир. 

Следующий крупный этап развития психологии связан с именем французского философа Рене 

Декарта (1569-1650). Латинский вариант его имени— Ренатус Картезиус. Декарт считается 

родоначальником рационалистической философии. Согласно его представлениям, знания 

должны строиться на непосредственно очевидных данных, на непосредственной интуиции. Из 

нее они должны выводиться методом логического рассуждения. Данная позиция известна в 

научном мире как «картезианская философия», или «картезианская интуиция». 

Исходя из своей точки зрения, 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 органами чувств. В таком отрицании можно дойти до 

того, что и Земли не существует. Что же тогда остается? Остается наше сомнение — верный 

признак того, что мы мыслим. Отсюда и известное выражение, принадлежащее Декарту «Мыслю 

— значит, существую». Далее, отвечая на вопрос «Что же такое мысль?», он говорит, что 

мышление — это «все то, что происходит в нас», все то, что мы «воспринимаем непосредственно 

само собою». В этих суждениях заключается основной постулат психологии второй половины 

XIX в. — постулат о том, что первое, что обнаруживает человек в самом себе, — это его 

сознание. 

Однако в своих трудах Декарт доказывал, что не только работа внутренних органов, но и 

поведение организма — его взаимодействие с другими внешними телами — не нуждается в 

душе. По его мнению, взаимодействие организма с внешней средой осуществляется посредством 

нервной машины, состоящей из мозга как центра и нервных «трубок». Внешние предметы 

действуют на периферические окончания расположенных внутри «нервных» трубок, нервных 

«нитей», последние, натягиваясь, открывают клапаны отверстий, ведущих из мозга в нервы, по 

каналам которых «животные духи» устремляются в соответствующие мышцы, которые в 

результате «надуваются». Таким образом, по мнению Декарта, причина поведенческой 

активности человека лежит вне его и определяется внешними факторами, а сознание не 

принимает участия в регуляции поведения. Поэтому 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 «дуализм» (от лат. dualis — 

«двойственный»). С точки зрения дуалистов, психическое не является функцией мозга, его 



 

 

 

продуктом, а существует как бы само но себе, вне мозга, никак не завися от него. На почве 

дуалистических учений в психологии XIX в. получила широкое распространение 

идеалистическая теория так называемого психофизического параллелизма, утверждающая, что 

психическое и физическое существуют параллельно: независимо друг от друга, но совместно. 

Основными представителями этого направления в психологии являются В. Вундт, Г. Эббингауз, 

Г. Спенсер, Т. Рибо, А. Вине и У. Джеме. 

Примерно с этого времени возникает и новое представление о предмете психологии. 

Способность думать, чувствовать, желать стали называть сознанием. Таким образом, психика 

была приравнена к сознанию. На смену психологии души пришла психология сознания. Однако 

сознание еще долго рассматривали отдельно от всех других естественных процессов. Философы 

по-разному трактовали сознательную жизнь, считая ее проявлением божественного разума или 

результатом субъективных ощущений. Но всех философов-идеалистов объединяло общее 

убеждение в том, что психическая жизнь — это проявление особого субъективного мира, 

познаваемого только в самонаблюдении и недоступного ни для объективного научного анализа, 

ни для причинного объяснения. Такое понимание получило очень широкое распространение, а 

подход стал известен под названием интроспективной трактовки сознания. 

Метод интроспекции и проблема самонаблюдения 

Длительный отрезок времени метод интроспекции был не просто главным, а единственным 

методом психологии. Он основан на двух утверждениях, развиваемых представителями 

интроспективной психологии: во-первых, процессы сознания «закрыты» для внешнего 

наблюдения, но, во-вторых, процессы сознания способны открываться (репрезентироваться) 

субъекту. Из этих утверждений следует, что процессы сознания конкретного человека могут 

быть изучены только им самим и никем более. 

Идеологом метода интроспекции был философ Дж. Локк (1632-1704), который развил тезис 

Декарта о непосредственном постижении мыслей. Дж. Локк утверждал, что существует два 

источника всех знаний: объекты внешнего мира и деятельность нашего собственного ума. На 

объекты внешнего мира человек направляет свои внешние чувства и в результате получает 

впечатления о внешних вещах, а в основе деятельности ума лежит особое внутреннее чувство — 

рефлексия. Локк определял ее как «наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность». В 

то же время под деятельностью ума Локк понимал мышление, сомнение, веру, рассуждения, 

познание, желание. 

Дж. Локк заявлял, что рефлексия предполагает особое направление внимания на деятельность 

собственной души, а также достаточную зрелость субъекта. У детей рефлексии почти нет, они 

заняты в основном познанием внешнего мира. Однако рефлексия может не развиться и у 

взрослого, если он не проявит склонности к размышлению над собой и не направит на свои 

внутренние процессы специального внимания. Исходя из данного положения, можно говорить о 

том, что Локк считает возможным раздвоение психики. Психические процессы, по его мнению, 

протекают на двух уровнях. К процессам первого уровня он относил восприятие, мысли, желания 

и т. д., а к процессам второго уровня — наблюдение, или «созерцание», этих мыслей и образов 

восприятия. 

Другим не менее важным выводом из утверждения Дж. Локка является то, что, поскольку 

процессы сознания открываются только самому субъекту, ученый может проводить 

психологические исследования только над самим собой. При этом способность к интроспекции 

не приходит сама по себе. Для того чтобы овладеть этим методом, надо долго упражняться. 

По сути, Дж. Локк, находясь на материалистических позициях, придерживается двух принципов 

английского материализма ХVI-ХVII вв., который возник и развивался под влиянием 



 

 

 

достижений в механике и физике, и в первую очередь открытий Ньютона. Первый из 

провозглашенных английскими материалистами того времени принципов был принцип 

сенсуализма, чувственного опыта, как единственного источника познания. Второй — это 

принцип автоматизма, согласно которому задача научного познания психических, как и всех 

природных явлений, заключается в том, чтобы разложить все сложные явления на элементы и 

объяснить их, опираясь на связи между этими элементами. 

Данная точка зрения получила название сенсуалистического материализма. Несмотря на 

некоторую ограниченность суждений, для своего времени эта позиция была весьма 

прогрессивна, а лежащие в ее основе принципы оказали огромное влияние на развитие 

психологической науки. 

Параллельно с учением Дж. Локка в науке стало развиваться еще одно, близкое к нему течение 

— ассоциативное направление. Истоком этого учения являлся все тот же сенсуалистический 

материализм. Только если Дж. Локк больше внимания уделял первому принципу, то 

представители ассоциативного направления строили свои умозаключения на основе второго 

принципа. Возникновение и становление ассоциативной психологии было связано с именами Д. 

Юма и Д. Гартли. 

Английский врач Д. Гартли (1705-1757), противопоставляя себя материалистам, тем не менее 

заложил основы материалистической по своему духу ассоциативной теории. Причину 

психических явлений он видел в вибрации, которая возникает в мозге и нервах. По его мнению, 

нервная система — это система, подчиненная физическим законам. Соответственно и продукты 

ее деятельности включались в строго причинный ряд, ничем не отличающийся от такого же во 

внешнем, физическом мире. Этот причинный ряд охватывает поведение всего организма — и 

восприятие вибраций во внешней среде (эфире), и вибрации нервов и мозгового   вещества,    и    

вибрации   мышц. Разработанное им учение о вибрациях получило свое дальнейшее развитие в 

работах Д. Юма и послужило основой развития ассоциативной психологии. 

Давид Юм (1711-1776) в качестве основополагающего принципа вводит ассоциацию. Под 

ассоциацией он понимает некое притяжение представлений, устанавливающее между ними 

внешние механические связи. По его мнению, все сложные образования сознания, включая 

сознание своего «я», а также объекты внешнего мира являются лишь «пучками представлений», 

объединенных между собой внешними связями — ассоциациями. Следует отметить, что Юм 

скептически относился к рефлексии Локка. В своей книге «Исследование о человеческом позна-

нии» он пишет, что когда мы вглядываемся в себя, то никаких впечатлений ни о субстанции, ни о 

причинности, ни о других понятиях, будто бы выводимых, как писал Локк, из рефлексии, не 

получаем. Единственное, что мы замечаем, это комплексы перцепций, сменяющих друг друга. 

Поэтому единственным способом, с помощью которого можно получить информацию о 

психическом, является опыт. Причем под опытом он понимал впечатления (ощущения, эмоции и 

т. д.) и «идеи» — копии впечатлений. Таким образом, труды Юма в определенной степени 

предопределили возникновение экспериментальных методов психологии. 

Следует отметить, что к середине XIX в. ассоциативная психология была господствующим 

направлением. И именно в рамках данного направления в конце XIX в. стал весьма широко 

использоваться метод интроспекции. Увлечение интроспекцией было повальным. Более того, 

проводились грандиозные эксперименты по проверке метода интроспекции. Этому 

способствовало убеждение в том, что интроспекция как метод психологии имеет целый ряд 

преимуществ. Считалось, что в сознании непосредственно отражается причинно-следственная 

связь психических явлений. Поэтому если вы хотите узнать, почему подняли руку, то причину 

этого надо искать в своем сознании. Кроме этого считалось, что интроспекция, в отличие от 



 

 

 

наших органов чувств, которые искажают информацию, получаемую при изучении внешних 

объектов, поставляет психологические факты, так сказать, в чистом виде. 

Однако со временем широкое распространение метода интроспекции привело не к развитию 

психологии, а, наоборот, к определенному кризису. С позиции интроспективной психологии 

психическое отождествляется с сознанием. В результате такого понимания сознание замыкалось 

в самом себе, а следовательно, наблюдался отрыв психического от объективного бытия и самого 

субъекта. Более того, поскольку утверждалось, что психолог может изучать самого себя, то 

выявленные в процессе такого изучения психологические знания не находили своего практи-

ческого применения. Поэтому на практике интерес общественности к психологии упал. 

Психологией интересовались только профессиональные психологи. 

Вместе с тем следует отметить, что период господства интроспективной психологии не прошел 

бесследно для развития психологической науки в целом. В это время возник ряд теорий, 

оказавших существенное влияние на последующее развитие психологической мысли. Среди них: 

• теория элементов сознания, основоположниками которой являлись В. Вундт и Э. Титченер; 

• психология актов сознания, развитие которой связано с именем Ф. Брентано; 

• теория потока сознания, созданная У. Джемсом; 

• теория феноменальных полей; 

• описательная психология В. Дильтея. 

Общим для всех этих теорий является то, что на место реального человека, активно 

взаимодействующего с окружающим миром, ставится сознание, в котором как бы растворяется 

действительное человеческое существо. 

Нельзя также не отметить роль интроспективной психологии в становлении и развитии 

экспериментальных методов психологического исследования. Именно в рамках интроспективной 

психологии в 1879 г. Вундтом в Лейпциге была создана первая экспериментальная 

психологическая лаборатория. Кроме того, интроспективная психология предопределила 

появление других перспективных направлений в развитии психологии. Так, бессилие 

«психологии сознания» перед многими практическими задачами, обусловленными развитием 

промышленного производства, требовавшего разработки средств, позволяющих контролировать 

поведение человека, привело к тому, что во втором десятилетии XX в. возникло новое на-

правление психологии, представители которого объявили и новый предмет психологической 

науки — им стала не психика, не сознание, а поведение, понимаемое как совокупность извне 

наблюдаемых, преимущественно двигательных реакций человека. Это направление получило 

название «бихевиоризм» (от англ. behaviour — «поведение») и явилось третьим этапом в 

развитии представлений о предмете психологии. Но прежде чем приступить к рассмотрению 

психологии как науки о поведении, вернемся к интроспекции и отметим различия в отношении к 

ней с позиции психологии сознания и современной психологии. В первую очередь необходимо 

определиться в используемых терминах. 

Интроспекция в буквальном смысле означает «самонаблюдение». В современной психологии 

существует метод использования данных самонаблюдения. Между этими понятиями есть ряд 

различий. Во-первых, по тому, что и как наблюдается, и, во-вторых, по тому, как полученные 

данные используются в научных целях. Позиция представителей интроспективной психологии 

заключается в том, что наблюдение направлено на деятельность своего ума и рефлексия является 

единственным способом получения научных знаний. Данный подход обусловлен своеобразной 

точкой зрения интроспекционистов на сознание. Они считали, что сознание имеет двойственную 

природу и может быть направлено как на внешние объекты, так и на процессы самого сознания. 



 

 

 

Позиция современной психологии на использование данных самонаблюдения заключается в том, 

что самонаблюдение рассматривается как «моноспекция», как метод постижения фактов 

сознания, а факты сознания, в свою очередь, выступают в качестве «сырого материала», для 

дальнейшего понимания психических явлений. Термин «моноспекция» говорит о том, что 

сознание — это единый процесс. Однако интроспекция как самонаблюдение за своим 

внутренним состоянием существует, но при этом она неотделима от «экстраспекции» — 

наблюдения за внешними объектами и поведением людей. Таким образом, самонаблюдение 

является одним из методов современной психологической науки, который позволяет получить 

сведения, являющиеся основанием для последующего психологического анализа. 

Бихевиоризм как наука о поведении 

Один из основоположников бихевиоризма Дж. Уотсон видел задачу психологии в исследовании 

поведения живого существа, адаптирующегося к окружающей его среде. Причем на первое место 

в проведении исследований данного направления ставится решение практических задач, 

обусловленных общественным и экономическим развитием. Поэтому лишь за одно десятилетие 

бихевиоризм распространился по всему миру и стал одним из самых влиятельных направлений 

психологической науки. 

Появление и распространение бихевиоризма ознаменовалось 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 проявления психической деятельности 

человека. И в этом отношении поведение противопоставляется сознанию как совокупности 

внутренних, субъективно переживаемых процессов, и тем самым факты поведения в 

бихевиоризме и факты сознания в интроспективной психологии разводятся по методу их 

выявления. Одни выявляются путем внешнего наблюдения, а другие — путем самонаблюдения. 

Помимо практической направленности, обусловленной бурным экономическим ростом, 

стремительное развитие бихевиоризма определяли и другие причины, первой из которых можно 

назвать логику. Уотсон считал, что важнее всего в человеке для окружающих его людей 

поступки и само поведение этого человека. И он был прав, потому что в конечном счете наши 

переживания, особенности нашего сознания и мышления, т. е. наша психическая 

индивидуальность, в качестве внешнего проявления отражается в наших поступках и поведении. 

Недостаток -  он, доказывая необходимость заниматься изучением поведения, отрицал 

необходимость изучения сознания. Тем самым Уотсон разделил психическое и его внешнее 

проявление — поведение. 

Вторая причина кроется в том, что, по мнению Уотсона, психология должна стать 

естественнонаучной дисциплиной и ввести объективный научный метод. Стремление сделать 

психологию объективной и естественнонаучной дисциплиной привело к бурному развитию 

эксперимента, основанного на отличных от интроспективной методологии принципах, что 

принесло практические плоды в виде экономической заинтересованности в развитии 

психологической науки. 

Как вы уже поняли, основная идея бихевиоризма основывалась на утверждении значимости 

поведения и полном отрицании существования сознания и необходимости его изучения. Уотсон 

писал: «Бихевиорист ...ни в чем не находит доказательства существования потока сознания, 

столь убедительно описанного Джемсом, он считает доказанным только наличие постоянно 

расширяющего потока поведения». С точки зрения Уотсона, поведение — это система реакций. 

Реакция — это еще одно новое понятие, которое было введено в психологию в связи с развитием 

бихевиоризма. Поскольку Уотсон стремился сделать психологию естественнонаучной, то с 



 

 

 

естественнонаучной позиции необходимо было объяснить причины поведения человека. Для 

Уотсона поведение пли поступок человека объясняются наличием какого-либо воздействия на 

человека. Он считал, что нет ни одного действия, за которым не стояла бы причина в виде 

внешнего агента, или стимула. Так появилась знаменитая формула «S—R» (стимул—реакция). 

Для бихевиористов соотношение S—R стало единицей поведения. Поэтому с точки зрения 

бихевиоризма основные задачи психологии сводятся к следующему: выявление и описание типов 

реакций; исследование процессов их образования; изучение законов и> комбинаций, т. е. 

образование сложных реакций. В качестве общих и окончательных задач психологии 

бихевиористы выдвигали две следующие задачи: прийти к тому, чтобы по ситуации (стимулу) 

предсказать поведение (реакцию) человека и, наоборот, по характеру реакции определить или 

описать вызвавший ее стимул. 

Решение поставленных задач осуществлялось бихевиористами в двух направлениях: 

теоретическом и экспериментальном. Создавая теоретическую базу бихевиоризма, Уотсон 

попытался описать типы реакций и прежде всего выделил врожденные и приобретенные 

реакции. К числу врожденных реакций он относит те поведенческие акты, которые можно 

наблюдать у новорожденных детей, а именно: чихание, икание, сосание, улыбка, плач, движение 

туловища, конечностей, головы и т. д. 

Следует отметить, что если с описанием врожденных реакций у Уотсона серьезных затруднений 

не было, поскольку достаточно наблюдать за поведением новорожденных детей, то с описанием 

законов, по которым приобретаются врожденные реакции, дела обстояли хуже. Для решения 

данной задачи ему необходимо было оттолкнуться от какой-либо из уже имеющихся теорий, и он 

обратился к работам И. П. Павлова и В. М. Бехтерева. В их работах содержалось описание 

механизмов возникновения условных, или, как говорили в то время, «сочетанных», рефлексов. 

Ознакомившись с работами российских ученных, Уотсон принимает концепцию условных 

рефлексов в качестве естественнонаучной базы своей психологической теории. Он говорит, что 

все новые реакции приобретаются путем обусловливания. 

Для того чтобы понять механизм обусловливания, рассмотрим следующий пример. Мама гладит 

ребенка, и на его лице появляется улыбка. Через некоторое время появление матери перед 

ребенком вызывает у него улыбку, даже если мать его не поглаживает. Почему? Данное явление, 

по мнению Уотсона, обусловлено следующим: поглаживание — это безусловный стимул, а 

улыбка на лице ребенка — это безусловная врожденная реакция. Но перед каждым подобным 

контактом появлялось лицо матери, которое являлось нейтральным условным стимулом. 

Сочетание в течение определенного времени безусловного и нейтрального стимулов привело к 

тому, что со временем воздействие безусловного стимула оказалось не нужным. Для того чтобы 

ребенок заулыбался, ему было достаточно одного нейтрального стимула, в данном случае лица 

матери. 

В этом примере мы сталкиваемся с простой безусловной реакцией ребенка. А как же образуется 

сложная реакция? Путем образования комплекса безусловных реакций — отвечает на этот 

вопрос Уотсон. Например, один безусловный стимул вызывает определенную безусловную 

реакцию, другой — вторую безусловную реакцию, и еще один — третью безусловную реакцию. 

И когда все три безусловных стимула будут заменены на один условный стимул, то 

впоследствии при воздействии условного стимула будет вызван сложный комплекс реакций. 

Таким образом, все человеческие действия, по мнению Уотсона, представляют собой сложные 

цени, или комплексы, реакций. Следует подчеркнуть, что на первый взгляд умозаключения 

Уотсона кажутся верными и не вызывающими сомнения. Определенное внешнее воздействие 

вызывает у человека определенную ответную безусловную (врожденную) реакцию или комплекс 



 

 

 

безусловных (врожденных) реакций, но это только на первый взгляд. В жизни мы сталкиваемся с 

явлениями, которые не могут быть объяснены с этой точки зрения. 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 па велосипеде не может 

быть отнесено к разряду безусловных (врожденных) реакций. Безусловной реакций на свет 

может быть мигание, на звук — вздрагивание, на пищевой раздражитель — слюноотделение. Но 

никакое сочетание подобных безусловных реакций не приведет к тому, что медведь будет катать-

ся на велосипеде. 

Не менее значимым для бихевиористов было проведение экспериментов, с помощью которых 

они стремились доказать правоту своих теоретических выводов. В этой связи стали широко 

известны эксперименты Уотсона по исследованию причин возникновения страха. Он пытался 

выяснить, какие стимулы вызывают у ребенка реакцию страха. Например, Уотсон наблюдал за 

реакцией ребенка при его контакте с мышью и кроликом. Мышь не вызвала реакции страха, а по 

отношению к кролику у ребенка проявлялось любопытство, он стремился с ним играть, брать на 

руки. В конце концов было установлено, что если очень близко от ребенка ударить молотком но 

железному брусу, то он резко всхлипывает, а затем разражается криком. Итак, установлено, что 

резкий удар молотком вызывает у ребенка реакцию страха. Затем эксперимент продолжается. 

Теперь экспериментатор ударяет по железному брусу в тот момент, когда ребенок берет кролика 

на руки. Через некоторое время ребенок приходит в состояние беспокойства лишь при одном 

появлении кролика. По мнению Уотсона, появилась условная реакция страха. заключение Дж. 

Уотсом показывает, как можно излечить ребенка от этого страх Он сажает за стол голодного 

ребенка, который уже очень боится кролика, и дает ему есть. Как только ребенок прикасается к 

еде, ему показывают кролика, но только издалека, через открытую дверь из другой комнаты, — 

ребенок продолжает есть. В следующий раз показывают кролика, также во время еды, немного 

ближе. Через несколько дней  ребенок уже ест с кроликом на коленях. 

Однако довольно скоро обнаружилась чрезвычайная ограниченность схемы «S—R» для 

объяснения поведения людей. Один из представителей позднего бихевиоризма Э. Толмен ввел в 

эту схему существенную поправку. Он предложил поместить между S и R среднее звено, или 

«промежуточные переменные» — V, в результате схема приобрела вид: «S-V-R». Под 

«промежуточными переменными Э. Толмен понимал внутренние процессы, которые опосредуют 

действие стимула. К ним относились такие образования, как «цели», «намерения», «гипотезы», 

«познавательные карты» (образы ситуаций). И хотя промежуточные переменны» были 

функциональными эквивалентами сознания, выводились они как «конструкты», о которых 

следует судить исключительно по особенностям поведения и тем самым существование сознания 

по-прежнему игнорировалось. 

Другим значимым шагом в развитии бихевиоризма было изучение особого типа условных 

реакций, которые получили название инструментальных, или оперантных. Явление 

инструментального, или оперантного обусловливания состоит в том, что если подкреплять какое-

либо действие индивида, то оно фиксируется и воспроизводится с большей легкостью. 

Например, если какое-либо определенное действие постоянно подкреплять, т. е. поощрять или 

вознаграждать кусочком сахара, колбасы, мяса и т. п., то очень скоро животное будет выполнять 

это действие при одном лишь виде поощрительного стимула. Согласно теории бихевиоризма, 

классическое (т. е. павловское) и оперантное обусловливания являются универсальным 

механизмом научения, общим и для животного и для человека. При этом процесс научения 

представлялся как вполне автоматический, не требующий проявления активности человека. 

Достаточно использовать одно лишь подкрепление для того, чтобы «закрепить» в нервной сис-



 

 

 

теме успешные реакции независимо от воли или желаний самого человека. Отсюда 

бихевиористы делали выводы о том, что с помощью стимулов и подкрепления можно буквально 

«лепить» любое поведение человека, «манипулировать» им, что поведение человека жестко 

«детерминировано» и зависит от внешних обстоятельств и собственного прошлого опыта. Как 

мы видим, и в данном случае игнорируется существование сознания, т. е. игнорируется 

существование внутреннего психического мира человека, что само по себе, с нашей точки 

зрения, лишено здравого смысла. С течением времени это стало понятно и представителям 

бихевиористского направления, и с конца 60-х гг. даже на родине бихевиоризма, в Америке, 

наблюдается постепенное возвращение к изучению сознания — высшей формы психического 

отражения объективной действительности. 

Тем не менее, заслуги бихевиоризма в развитии психологии весьма значимы. Во-первых, он 

привнес в психологию дух материализма, благодаря чему эта паука стала развиваться по пути 

естественнонаучных дисциплин. Во-вторых, он ввел объективный метод, основанный па 

регистрации и анализе внешних наблюдений, фактов, процессов, благодаря чему в психологии 

получили широкое распространение инструментальные приемы исследования психических 

процессов. В-третьих, была расширена область психологических исследований: стало 

интенсивно изучаться поведение младенцев и животных. Кроме того, в работах бихевиористов 

были значительно продвинуты отдельные разделы психологии, в частности проблемы научения, 

образования навыков. И наконец, распространение бихевиористских взглядов способствовало 

изучению психических явлений с естественнонаучных позиций. 

Становление отечественной психологии 

Особое место в развитии психологической мысли в России занимают труды М. В. Ломоносова. В 

своих работах по риторике и физике Ломоносов развивает материалистическое понимание 

ощущений и идей, говорит о первичности материи. Особенно ярко эта идея была отражена в его 

теории света, которая впоследствии была дополнена и развита Г. Гельмгольцем. По мнению 

Ломоносова, необходимо различать познавательные (умственные) процессы и умственные 

качества человека. Последние возникаю! из соотношения умственных способностей и страстей. 

В свою очередь, источником страстей он считает действия и страдания человека. Таким образом, 

уже в середине XVIII в. были заложены материалистические основы отечественной психологии. 

Становление отечественной психологии происходило под влиянием французских просветителей 

и материалистов XVIII в. Это влияние отчетливо заметно в работах Я. П. Козельского и 

психологической концепции А. Н. Радищева. Говоря о научных работах Радищева, необходимо 

подчеркнуть, что в своих трудах он устанавливает ведущую роль речи для всего психического 

развития человека. 

У нас в стране психология как самостоятельная паука начала развиваться в XIX в. Большую роль 

в ее развитии на данном этане сыграли труды А. И. Герцена, который говорил о «деянии» как 

существенном факторе духовного развития человека. Следует отметить, что психологические 

воззрения отечественных ученых во второй половине XIX в. в значительной степени 

противоречили религиозной точке зрения на психические явления. Одной из наиболее ярких 

работ того времени явилась работа И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга». Эта работа 

внесла значительный вклад в развитие психофизиологии, нейропсихологии, физиологии высшей 

нервной деятельности. Следует отметить, что Сеченов был не только физиологом, чьи труды 

создали естественнонаучную основу для современной психологии. Сеченов с ранней молодости 

увлекался психологией и, по мнению С. Л. Рубинштейна, был крупнейшим русским психологом 

того времени. Сеченов-психолог не только выдвинул психологическую концепцию, в которой 

определил предмет научного познания психологии — психические процессы, но и оказал 



 

 

 

серьезное влияние на становление в России экспериментальной психологии. Но, пожалуй, 

наибольшее значение его научной деятельности заключается в том, что она оказала влияние на 

исследования В. М. Бехтерева и И. П. Павлова. 

Труды Павлова имели огромное значение для мировой психологической науки. Благодаря 

открытию механизма образования условного рефлекса были сформированы многие 

психологические концепции и даже направления, в том числе бихевиоризм. 

Позднее, на рубеже веков, экспериментальные исследования были продолжены такими учеными, 

как А. Ф. Лазурский, Н. Н. Ланге, Г. И. Челпанов. 

А. Ф. Лазурский много занимался вопросами личности, особенно изучением характера человека. 

Кроме того, он известен своими экспериментальными работами, в том числе предложенным им 

методом естественного эксперимента. 

Ососбое место в становлении отечественной психологии занимает Н. Н. Ланге — один из 

основателей экспериментальной психологии в России. Он известен не только тем, что занимался 

изучением ощущения, восприятия, внимания. Ланге создал при Одесском университете одну из 

первых в России лабораторий экспериментальной психологии. 

Одновременно с экспериментальной психологией в России в конце XIX — начале XX в. 

развиваются и другие научные психологические направления, в том числе общая психология, 

зоопсихология, психология ребенка. Психологические знания стали активно использоваться в 

клинике С. С. Корсаковым, И. Р. Тархановым, В. М. Бехтеревым. Психология стала проникать в 

педагогический процесс. В частности, широкую известность получили работы П. Ф. Лесгафта, 

посвященные типологии детей. 

Особенно заметную роль в истории отечественной дореволюционной психологии сыграл Г. И. 

Челпанов, который был основателем первого и старейшего в нашей стране Психологического 

института. Проповедуя позиции идеализма в психологии, Челпанов не мог заниматься научными 

исследованиями после Октябрьской революции. Однако на смену основателям отечественной 

психологической науки пришли новые талантливые ученые. Это С. Л. Рубинштейн, Л. С. 

Выготский, А. Р. Лурия, которые не только продолжили исследования своих предшественников, 

но и вырастили не менее знаменитое поколение ученых. К их числу относятся Б. Г. Ананьев, А. 

Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконип. Основные труды этой группы 

ученых относятся к периоду 30-60-х годов XX в. 

В этот период возникло несколько научных школ и направлений. Так, в Грузии сформировалась 

известная психологическая школа Д. Н. Узнадзе. Представители этого направления взяли на 

вооружение понятие установки и широко использовали его для анализа многих психологических 

явлений. 

Другое научное направление связано с именем Л. С. Выготского, создателя культурно-

исторической теории развития психики человека. К этому направлению в основном относились 

ученые, работавшие в МГУ. Сферу их научных интересов составляли вопросы общей и 

педагогической психологии. 

Третью школу создал С. Л. Рубинштейн, руководивший в свое время научными исследованиями 

на кафедре психологии в МГУ и в Институте общей и педагогической психологии. С. Л. 

Рубинштейну принадлежит заслуга написания первого в нашей стране фундаментального 

психологического труда «Основы общей психологии». 

В это же время жили и трудились такие известные всему миру психологи, как Б. М. Теплов и А. 

А. Смирнов. Последний известен своими трудами в психологии памяти, а Б. М. Теплов заложил 

научные основы изучения темперамента и психологии творческой деятельности. 



 

 

 

В более поздние годы сформировались основные современные психологические школы. Это 

школы Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета и Московского 

государственного университета. Создание первой школы связано с именем Б. Г. Ананьева, 

который не только сформулировал принципы изучения человека и определил с этих позиций 

основные направления развития психологии, но и создал факультет психологии ЛГУ, из 

которого вышла плеяда известных ученых. Аналогичную организаторскую роль при создании 

факультета психологии в МГУ сыграл А. Н. Леонтьев, автор психологической теории 

деятельности. Кроме того, заслугой Леонтьева явилась разработка многих проблем в области 

восприятия, памяти, сознания, личности и развития психики. 

А. В. Запорожец совместно с Д. Б. Элькониным заложил основы детской психологии. В сферу 

основных научных интересов Запорожца - организатора и многолетнего руководителя Института 

дошкольного воспитания Академии педагогических наук СССР — входили вопросы возрастного 

развития и воспитания детей. Эльконин известен как автор учебника по детской психологии, 

теории детской игры, концепции периодизации возрастного развития. 

Значителен вклад в развитие педагогической психологии П. Я. Гальперина, создателя теории 

планомерного (поэтапного) формирования умственных действий. 

Благодаря исследованиям А. Р. Лурии отечественная психология существенно продвинулась 

вперед в области нейрофизиологических основ памяти и мышления. Труды Лурии заложили 

научно-психологическую базу для современной медицинской психологии. Результаты его 

исследований до сих пор широко применяются в диагностических и терапевтических целях в 

медицинской практике. 

Мировую известность получили работы психофизиолога Е. Н. Соколова, который совместно с 

сотрудниками создал современную теорию цветового зрения; теорию, объясняющую восприятие 

человеком формы предметов; нейрофизиологическую теорию памяти и др. 

Не менее известные психологи работают у нас в стране и в настоящее время, продолжая 

исследования и дела своих предшественников. Их труды вносят достойный вклад в развитие 

современной психологической науки. 

Завершая данный раздел, необходимо отметить, что психология прошла длительный путь 

становления. Вероятно, мы не ошибемся, если скажем, что первые психологические воззрения 

появились вместе с самим человечеством. На протяжении всего развития психологической науки 

в ней параллельно развивались идеалистические и материалистические направления. Учения, 

основанные на материалистических взглядах, прежде всего способствовали развитию 

естественнонаучного понимания природы психических явлений и становлению эксперимен-

тальной психологии. В свою очередь, учения, опирающиеся на идеалистические философские 

воззрения, привнесли в психологию этические аспекты психического. Благодаря этому в 

современной психологии рассматриваются такие проблемы, как личностные ценности, идеалы, 

нравственность. 

Отечественная психология изначально развивалась как материалистическая, поэтому в ней 

получили широкое распространение экспериментальные методы. 

Взаимосвязь психологии и современных наук  

Итак, человек в качестве предмета исследования может рассматриваться с различных точек 

зрения: как биологический объект, как социальное существо, как носитель сознания. При этом 

каждый человек неповторим и обладает своей индивидуальностью. Разнообразие проявлений 

человека как природного и социального феномена привело к возникновению значительного 

количества наук, изучающих человека. В данном разделе будет рассмотрена связь психологии с 

другими науками, изучающими человека как биологический и социальный феномен. 



 

 

 

Прежде всего необходимо остановиться на рассмотрении взаимосвязи психологии и философии. 

Потому что вопросы психологии длительное время изучались в рамках философии, и лишь в 

середине XIX в. психология стала самостоятельной наукой, отделившись от философии. Однако, 

став самостоятельной наукой, психология сохранила тесную связь с философией. И сегодня 

существуют научные проблемы, которые рассматриваются с позиции как психологии, так и 

философии. К ним относятся такие проблемы, как понятие личностного смысла и цели жизни, 

мировоззрение, политические взгляды, моральные ценности и др. 

Кроме того, в самой психологии есть вопросы, которые невозможно решить экспериментальным 

путем. При столкновении с подобного рода проблемами психологи вынуждены обращаться к 

философии и тем самым пользоваться умозаключениями, которые им предлагают представители 

смежной науки — философии. К числу традиционных междисциплинарных проблем, в данном 

случае философско-психологических, относятся проблемы сущности и происхождения человече-

ского сознания, природы высших форм человеческого мышления, влияния общества на личность 

и личности на общество, методологические проблемы психологии. 

Долгое время существовало принципиальное разделение на материалистическую и 

идеалистическую философию. Причем чаще всего это противопоставление носило 

антагонистический характер, т. е. постоянно происходило противопоставление взглядов и 

позиций, осуществлялся поиск доказательств несостоятельности того или иного умозаключения. 

В результате в ряде психологических школ наблюдался застой научной мысли. Сегодня, когда 

наметилось сближение между этими основными течениями философии, мы с полной 

уверенностью можем говорить об одинаковой значимости для психологии обоих направлений. 

Так, материалистическая философия являлась базовой для разработки проблем деятельности и 

происхождения высших психических функций. С другой стороны, идеалистическое направление 

в философии ставит перед нами такие сложные проблемы, как ответственность, совесть, смысл 

жизни, духовность. Следовательно, использование в психологии идей обоих направлений 

философии наиболее полно отражает двойственную сущность человека, его биосоциальную 

природу. 

Необходимо также подчеркнуть, что есть проблемы, решение которых возможно только при 

совместном участии психологов и философов. К таким проблемам относятся, например, 

проблемы эпистемологии — науки о познании человеком окружающего мира. Благодаря 

исследованиям известного швейцарского ученого Жана Пиаже и созданного им Международного 

эпистемологического центра в Женеве удалось узнать много нового о природе человеческого 

интеллекта и его развитии. Кроме того, существуют психологические теории, которые носят 

характер психолого-философских. К ним следует отнести теоретические работы современных 

последователей 3. Фрейда — неофрейдистов. Например, работы психолога-неофрейдиста Э. 

Фромма часто используются современными зарубежными социологами и философами. 

Следует отметить, что такое единение философии и психологии вызвано еще и тем, что 

психологическая наука избирает методологию научного исследования, опираясь на 

мировоззренческие теории и концепции, которые в свою очередь формируются в рамках 

философии. Так, в предыдущих разделах мы говорили о роли в психологии таких известных 

ученых, как Аристотель, Р. Декарт, Дж. Локк, Д. Юм и др. Однако они известны прежде всего 

как крупные философы, основатели философских школ. Господство того или иного 

мировоззрения отражается и на закономерностях развития психологической науки. Например, 

доминирование в отечественной психологии материализма предопределило бурное развитие экс-

периментальных психологических методов, повышенный интерес к естественнонаучным 

основам психологии, стремление решить проблему взаимосвязи психического и биологического. 



 

 

 

Но вместе с тем недостаточно внимания уделялось развитию нравственных структур личности. 

Подтверждением этому может служить духовный кризис, наблюдаемый в России в конце XX в. 

Таким образом, современная психология и философия до сих пор развиваются в тесном 

единстве, взаимодополняя друг друга. Наблюдается интеграция и взаимопроникновение знании 

этих наук на теоретико-методологическом уровне. 

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 

заимствует из социальной психологии методы изучения личности и человеческих отношений. В 

то же время психология широко использует в своих экспериментальных исследованиях приемы 

сбора научной информации, которые являются традиционно социологическими. К таким 

методам относятся в первую очередь опрос и анкетирование. 

Кроме того наблюдается взаимопроникновение различных теорий, разработанных в рамках 

данных наук. Например, разработанная преимущественно социологами концепция социального 

научения является общепринятой в социальной и возрастной психологии. С другой стороны, 

теории личности и малой группы, разработанные психологами, находят широкое применение в 

социологии. 

Есть также немало проблем, которые пытаются совместно решить психологи и социологи. К 

таким проблемам относятся: взаимоотношения между людьми, национальная психология, 

психология экономики и политики государства. Сюда же следует отнести проблемы 

социализации и социальных установок, их формирования и преобразования. 

Рассмотрим решение одной из наиболее значимых для психологии и социологии проблем — 

социализации. Следует сразу отметить, что решение этой проблемы стало возможно только 

благодаря совместным разработкам психологов и социологов. Так, в социологии проблема 

социализации рассматривается в рамках теории социального научения, а в психологии — в 

рамках проблемы социальной адаптации индивида. Необходимо заметить, что адаптация 

человека является центральной проблемой для многих наук, поскольку данная проблема весьма 

многогранна. В свою очередь, социальная адаптация является одной из граней адаптации 

человека. При этом в социальной адаптации выделяют два аспекта: социализацию личности и ее 

активность. 

Социализация личности — это процесс усвоения и воспроизводства индивидом общественного 

опыта, в результате которого он становится личностью и приобретает необходимые для жизни 

психологические качества, знания, умения и навыки, в том числе речь. Благодаря речи он, в свою 

очередь, получает возможность общаться с себе подобными, т. е. взаимодействовать с 

окружающими его людьми. Социализация — это познание индивидом созданной людьми 

цивилизации, приобретение опыта социальной жизни, превращение из природного и обще-

ственное существо, из индивида в личность. Социализация включает в себя усвоение норм 

нравственности, культуры человеческих взаимоотношений, правил поведения среди людей, а 

также социальных ролей, видов деятельности, форм общения. 

Социализация — это многогранный процесс, имеющий различные аспекты, по особого внимания 

заслуживают механизмы социализации, т. е. способы, посредством которых человеческий 

индивид приобщается к культуре и приобретает опыт, накопленный другими людьми. В качестве 

основных источников социализации человека выступают общественные объединения 

(организации), семья, школа, литература, искусство, печать, радио, телевидение. 

Механизмы социализации человека изучаются в рамках теории социального научения. С точки 

зрения данной теории поведение человека формируется в процессе его взаимодействия, общения 



 

 

 

и совместной деятельности с различными людьми в различных социальных ситуациях, 

наблюдения за поведением других людей и подражания им, а также обучения и воспитания. 

Следует подчеркнуть, что теория социального научения отрицает исключительную значимость 

для формирования поведения человека биологических факторов, особенностей организма и его 

функционального состояния. Данная теория подчеркивает роль не столько биологических, 

сколько социальных факторов, например семьи, школьного окружения. Из данного утверждения 

следует второе основное положение теории социального научения: поведение человека 

формируется под воздействием факторов социальной среды. 

Таким образом, научные разработки социологов находятся в очень тесной связи с работами 

психологов, поскольку именно в психологии рассматривается взаимодействие человека и 

социальной среды. В свою очередь, для психологии представляют самостоятельный интерес 

самые различные аспекты социализации. Например, весьма важен такой аспект социализации, 

как идентификация. В процессе своего физического и социального развития ребенок усваивает 

большое количество норм и форм поведения. Вполне понятно, что он не может выработать 

форму поведения, в значительной степени отличную от поведения его ближайшего социального 

окружения. Поэтому основным примером для формирования поведения ребенка являются его 

родители, друзья, знакомые. В процессе усвоения общественных норм человек начинает 

идентифицировать себя, то есть соотносить с представителями определенной социальной или 

возрастной группы, а также с людьми определенного пола. В результате он приобретает навыки 

соответствующего ролевого поведения, характерного для общества, в котором он живет. 

Не менее важны для психологии такие проблемы социализации, как социальная фацилитация 

(положительное стимулирующее влияние поведения одних людей на деятельность других), 

подражание, внушение, конформность и следование нормам. В то же время все эти проблемы, 

разрабатываемые пснхологической наукой, используются в исследованиях социологов. Таким 

образом, социология, психология находятся в тесной взаимосвязи как на уровне теоретических 

исследований, так и на уровне использования определенных методов. Развиваясь параллельно, 

они дополняют исследования друг друга в изучении социальных про явлений человека и 

человеческого общества. 

Другой общественной наукой, тесно связанной с психологией, является педагогика. На первый 

взгляд эти науки неразделимы между собой, поскольку воспитание и обучение детей не может не 

учитывать психологические особенности личности.  Следуя такой логике, нельзя усомниться в 

истинности этого суждения. Однако на практике дело обстоит несколько иначе. Если психология 

развивалась в рамках философии, то педагогика изначально формировалась как самостоятельная 

наука. В результате психология и педагогика организационно оформились как самостоятельные 

науки и существуют раздельно. К сожалению, на практике до сих пор нет тесного 

взаимопонимания между психологами и педагогами. 

В начале XX в. существовала и развивалась комплексная наука о детях, их обучении и 

воспитании — педология. В рамках данной науки успешно сотрудничали педагоги, психологи, 

медики, физиологи и другие ученые. Имелись научные центры, где готовили педологов, научные 

лаборатории, в которых специалистами различных направлений разрабатывались проблемы 

детства. Достижения отечественных ученых в области педологии не уступали зарубежным. В 

рамках данной науки широко использовались психологические методы изучения личностных 

особенностей и воспитательного воздействия на детей. Однако эту науку постигла та же судьба, 

что генетику и кибернетику. Педологические исследования были прекращены, а научные и 

исследовательские учреждения — закрыты. Идеологический разгром науки был завершен 

постановлением ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпроса» от 1936 г. 



 

 

 

Сегодня очень трудно дать однозначный ответ на вопрос о причинах, вызвавших разгром весьма 

перспективной науки. Вероятно, можно выделить три основные причины. Во-первых, идея 

педологии заключалась в том, что у разных людей способности различны. В значительной 

степени это обусловлено генетическими различиями, поэтому педагогический процесс должен 

строиться дифференцирование, с учетом индивидуальных особенностей учеников, и 

способствовать не только гармоничному развитию личности, но и первоочередному развитию 

тех способностей, которые наиболее ярко представлены у ребенка. Следовательно, 

представители педологии утверждали, что уже от рождения люди имеют различные возможности 

в силу своих генетически обусловленных физиологических и психических особенностей. 

Подобное утверждение в определенной степени противоречило господствующей идеологии того 

времени, утверждавшей, что советский человек живет в обществе равных возможностей, т. е. 

каждый может добиться успеха в любом выбранном им деле. Наиболее ярко эту точку зрения 

отражает известный тезис: «Незаменимых людей нет». Поэтому вполне вероятно, что различие 

во взглядах педологии и государственных структур на способности человека явилось одной из 

причин разгрома этого научного направления. 

С другой стороны, во всем происшедшем в определенной степени виноваты сами представители 

педологии. Повальное увлечение тестами, широкое распространение тестового материала 

привело к тому, что методы психодиагностики стали использоваться людьми недостаточно 

компетентными, что способствовало извращению сути не только педологии, но и в первую 

очередь психологии. 

В-третьих, мы вправе предположить, что развитие педологии встретило сильное 

противодействие со стороны педагогов, поскольку педагог в рамках педологического 

направления не рассматривался как центральная фигура процесса обучения, а был лишь одним 

из его участников. В свою очередь, педагогика в рамках данного направления не 

рассматривалась в качестве базовой науки воспитания подрастающего поколения, а была лишь 

наукой обучения, т. е. передачи и усвоения знаний. Вполне вероятно, что многие педагоги не 

захотели мириться с таким положением дел и противостояли развитию педологии. К сожалению, 

определенный разрыв между психологией и педагогикой наблюдается и до настоящего времени, 

несмотря на то, что с каждым годом психология все больше проникает в учебный процесс. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного материала, можно говорить о том, что психология 

тесно связана с общественными науками. Это утверждение справедливо и для истории. Есть 

примеры глубокого синтеза истории и психологии в создании общей научной теории. Одним из 

таких примеров является теория культурно-исторического развития высших психических 

функций человека, разработанная Л. С. Выготским. В ней автор показал, что главные 

исторические достижения человечества, в первую очередь язык, орудия труда, знаковые 

системы, стали мощным фактором, который значительно продвинул вперед филогенетическое и 

онтогенетическое развитие людей. Пользуясь всем этим, человек научился управлять 

собственной психикой и поведением. 

Другим, не менее известным примером взаимосвязи истории и психологии является 

использование в психологии исторического метода. Суть этого метода состоит в том, что для 

понимания природы какого-либо психического явления необходимо проследить его фило- и 

онтогенетическое развитие от элементарных 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 основе сближения 

психологии и истории, является мысль о том, что современный человек с его психологическими 

качествами и личностными свойствами есть продукт истории развития человечества. Таким 



 

 

 

образом, познакомившись с взаимоотношениями и связями психологии и общественных наук, 

можно сделать вывод о том, что психология — это общественная наука. Сделав такой вывод, мы 

будем правы, но лишь частично. Главной особенностью психологии является то, что она связана 

не только с общественными науками, но и с техническими и биологическими. 

Связь психологии и технических наук обусловлена тем, что человек является непосредственным 

участником всех технологических и производственных процессов. Практически невозможно 

организовать производственный процесс без участия человека. Человек был и остается основным 

участником этого процесса. Поэтому не случайно психологическая наука рассматривает человека 

как неотъемлемую часть технического прогресса. В исследовании психологов, занимающихся 

разработкой социотехническнх систем, человек выступает как самый сложный элемент системы 

«человек—машина». Благодаря деятельности психологов создаются образцы техники, которые 

учитывают психические и физиологические возможности человека, в противном случае 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 науками обусловлена двойственной природой человека как социального и 

одновременно биологического существа. Большинство психических явлений, и прежде всего 

психических процессов, имеет физиологическую обусловленность, поэтому знания, полученные 

физиологами и биологами, используются в психологии для того, чтобы лучше понять те или 

иные психические явления. Сегодня хорошо известны факты психосоматического и 

соматопсихического взаимовлияния. Суть данного явления состоит в том, что психическое 

состояние индивида отражается на его физиологическом состоянии, а в определенных ситуациях 

психические особенности могут способствовать развитию того или иного заболевания. И 

наоборот, хроническое заболевание, как правило, сказывается на психическом состоянии 

больного. Учитывая тесную связь психического и соматического, в современной медицине 

активное развитие получили методы психотерапевтического воздействия, использующие 

«лечебные свойства» слова. 

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

практики. Мы с полным основанием можем утверждать, что везде, где задействован человек, 

есть место психологической науке. Поэтому не случайно психология с каждым годом 

приобретает все большую популярность и распространение. В свою очередь, бурное развитие 

психологии, ее внедрение во все сферы практической и научной деятельности привело к 

возникновению разнообразных отраслей психологии. 

Основные отрасли психологии 

Современная психология — это весьма разветвленная наука, имеющая много отраслей. Отрасли 

психологии представляют собой относительно самостоятельно развивающиеся направления 

научных психологических исследований. Причем из-за бурного развития психологической науки 

каждые четыре-пять лет появляются новые направления. Возникновение отраслей психологии 

обусловлено, во-первых, широким внедрением психологии во все сферы научной и практической 

деятельности, во-вторых, появлением новых психологических знаний. Одни отрасли психологии 

отличаются от других прежде всего тем комплексом проблем и задач, которые решает то пли 

иное научное направление. Вместе с тем все отрасли психологии условно можно разделить на 

фундаментальные (общие) и прикладные (специальные). 

Фундаментальные (их еще называют базовыми) отрасли психологической науки имеют общее 

значение для понимания и объяснения различных психических явлений, в том числе поведения 

людей независимо от того, какой деятельностью они занимаются. Фундаментальные знания 



 

 

 

необходимы всем, кто занимается проблемами психологии и поведения людей. 

Фундаментальные знания — это тот базис, который не только объединяет все отрасли 

психологической пауки, но и служит основой для их развития. Поэтому фундаментальные 

знания, как правило, объединяют термином «общая психология». 

Прикладными называются отрасли науки, достижения которых используются на практике. В 

большинстве случаев прикладные отрасли психологической науки решают конкретные задачи в 

рамках своего направления. Однако в некоторых случаях достижения или научные открытия 

прикладных отраслей могут носить фундаментальный характер, что определяет необходимость 

использования вновь полученного знания во всех отраслях и направлениях. 

Следует также подчеркнуть, что в большинстве случаев прикладные отрасли психологии не 

являются изолированными друг от друга. Чаще всего в конкретной отрасли психологии 

используются знания или методология других ее отраслей. Например, космическая психология 

— отрасль психологической науки, занимающаяся проблемами психологического обеспечения 

деятельности человека в космосе, — включает в себя инженерную психологию, медицинскую 

психологию, педагогическую психологию и др. Следовательно, прикладные области психологии 

по степени их обобщения могут быть условно разделены на синтетические (объединяющие в 

себе знания других областей) и первичные (являющиеся относительно узким и конкретным 

направлением прикладной отрасли). Например, медицинская психология включает в себя общую 

медицинскую психологию, клиническую психологию, патопсихологию, психогигиену и 

психопрофилактику, психокоррекцию и др. Аналогично в инженерной психологии можно 

выделить следующие разделы: эргономика, психология труда, менеджмент и др. 

Рассмотрим более подробно некоторые отрасли психологической науки. 

Общая психология — отрасль психологической науки, объединяющая фундаментальные 

психологические знания и решающая задачи но исследованию индивида — конкретного 

представителя вида Homo sapiens. Она включает в себя теоретические и экспериментальные 

исследования, выявляющие наиболее общие психологические закономерности, теоретические 

принципы и методы психологии, ее основные понятия и категориальный строй. Основными 

понятиями общей психологии являются психические процессы (познавательные, волевые, 

эмоциональные), психические свойства (темперамент, характер, способности, направленность) и 

психические состояния. Разделение понятий общей психологии на группы условно. Понятие 

«психический процесс» подчеркивает процессуальный характер изучаемого психического 

явления. Понятие «психическое состояние» характеризует статический момент, относительное 

постоянство психического явления. Понятие «психическое свойство» отражает устойчивость 

исследуемого явления, его повторяемость и закрепленность в структуре личности. 

Возникновение общей психологии как самостоятельной и фундаментальной отрасли 

психологической науки связано с именем С. Л. Рубинштейна,   который систематизировал 

психологические знания и предложил методологию исследования психических явлений. 

На базе основных понятий общей психологии формируются понятия других отраслей 

психологической науки. Одной из наиболее известных наук, имеющих большое практическое 

значение, является педагогическая психология — отрасль психологии, изучающая 

психологические проблемы обучения и воспитания. Педагогическая психология исследует 

вопросы целенаправленного формирования познавательной деятельности и общественно 

значимых качеств личности, а также изучает условия, обеспечивающие оптимальный эффект 

обучения. Не менее значимыми для педагогической психологии являются вопросы учета 

индивидуальных особенностей обучаемого при построении учебного процесса и взаимоотноше-

ний ученика и учителя, а также взаимоотношений внутри учебного коллектива. Как 



 

 

 

самостоятельная отрасль психологической науки педагогическая психология зародилась во 

второй половине XIX в., что было обусловлено проникновением в психологию идей развития. 

Эволюция педагогической психологии в значительной мере определялась господствующими в 

психологии концепциями. Так, в конце XIX в. большую роль в развитии педагогической 

психологии сыграла интроспективная психология. Позднее ее развитие определялось 

бихевиористским направлением, которое предлагало в воспитании ориентироваться на жесткую 

«модификацию поведения». В основе современной отечественной педагогической психологии 

лежит фундаментальное положение о том, что сущностью индивидуального психического 

развития человека является усвоение им общественно-исторического опыта, зафиксированного в 

предметах материальной и духовной культуры. В то же время это усвоение осуществляется 

посредством активной деятельности человека, а средства и способы этой деятельности 

актуализируются в общении с другими людьми. По сферам применения педагогическую 

психологию можно разделить на психологию дошкольного воспитания, психологию обучения и 

воспитания в школьном возрасте с разделением на младший, средний и старший школьный 

возраст, психологию профессионального обучения, психологию высшей школы. 

Очень близка к педагогической психологии следующая отрасль психологической науки — 

возрастная психология, изучающая закономерности этапов психического развития и 

формирования личности от рождения до старости. Так же как и педагогическая психология, 

возрастная психология оформилась в качестве самостоятельной отрасли психологической науки 

в конце XIX в. Возникнув как детская психология, возрастная психология в процессе своего 

развития стала решать задачи целостного анализа онтогенетических процессов. В настоящее 

время основными разделами возрастной психологии являются: психология детства, психология 

юности, психология зрелого возраста, геронтопсихология. Возрастная психология изучает 

возрастную динамику психических процессов, что невозможно без учета влияния на 

индивидуальное развитие человека культурно-исторических, этнических и социально-

экономических условий. Кроме того, для возрастной психологии имеют большое значение 

дифференциально-психологические различия, к которым относятся половозрастные и 

типологические свойства, поэтому очень часто исследования в возрастной психологии 

осуществляются с использованием приемов дифференциальной психологии. 

Дифференциальная психология — отрасль психологической науки, изучающая различия как 

между индивидами, так и между группами, а также причины и последствия этих различий. 

Предпосылкой возникновения дифференциальной психологии явилось внедрение в психологию 

эксперимента, генетических и математических методов. Начало разработке данной отрасли 

психологии положил Ф. Гальтон, создавший ряд приемов и приборов для изучения 

индивидуальных различий и для статистического анализа данных. Термин «дифференциальная 

психология» был предложен в 1900 г. В. Штерном. Основными методами дифференциальной 

психологии стали тесты. Первоначально это были индивидуальные тесты, затем появились 

групповые, а позднее и проективные. 

Поскольку и педагогическая, и возрастная, и дифференциальная психология оперируют 

понятием «группа», в тесной связи с ними находится социальная психология, изучающая 

закономерности поведения И деятельности людей, обусловленные фактом их включения в 

группы, а также психологические характеристики самих групп. Длительное время социально-

психологические взгляды разрабатывались в рамках философии, и лишь к концу XIX в. 

появились первые самостоятельные социально-психологические концепции, такие как 

«психология пародов» (М. Лацарус, X. Штейпгаль, В. Вундт), «психология масс» (С. Сигле, Г. 

Лебон), теория «инстинктов социального поведения» (У. Макдугалл). 



 

 

 

Началом самостоятельного существования социальной психологии считается 1908 г., когда 

одновременно появились работы английского психолога У. Макдугалла и американского 

социолога Э. Росса. В названиях этих работ содержался термин «социальная психология». 

Современная социальная психология как самостоятельная наука включает в себя следующие 

основные разделы: закономерности общения и взаимодействия людей (здесь исследуется, в 

частности, роль общения в системе общественных и межличностных отношений); 

психологические характеристики социальных групп, как больших (классы, нации), так и малых 

(где изучаются такие явления, как сплоченность, лидерство и т. д.); психология личности (сюда 

относятся проблемы социальной установки, социализации и др.). 

В свою очередь, с социальной психологией тесно связаны политическая психология и 

психология искусства, так как в той или иной мере они рассматривают явления не только 

индивидуального, но и социального плана. Политическая психология — это отрасль психологии, 

изучающая психологические компоненты политической жизни и деятельности людей, их 

настроения, мнения, чувства, ценностные ориентации и т. п. Эти психологические феномены 

формируются и проявляются на уровне политического сознания наций, классов, социальных 

групп, правительств, индивидов и реализуются в их конкретных политических действиях. 

Психология искусства — отрасль психологической науки, предметом которой являются свойства 

и состояния личности или группы лиц, обусловливающие создание и восприятие 

художественных ценностей, а также влияние этих ценностей на жизнедеятельность отдельной 

личности и общества в целом. 

Рассмотренные прикладные отрасли психологической науки в той или иной степени связаны с 

образованием, воспитанием и, в целом, с развитием человека и человеческого общества. Кроме 

того, существуют отрасли психологии, которые занимаются решением других задач. Одна из 

таких отраслей — медицинская психология, изучающая психологические аспекты гигиены, 

профилактики, диагностики, лечения, экспертизы и реабилитации больных. В область 

исследований медицинской психологии входит широкий спектр вопросов, связанных с возникно-

вением, развитием и течением болезни, влиянием тех или иных болезней на психику человека и, 

наоборот, влиянием психики на болезнь. Поэтому среди важнейших проблем медицинской 

психологии — взаимодействие психических и соматических процессов, закономерности 

формирования у больного представления о своем заболевании, изучение динамики осознания 

своего состояния у больного, использование компенсаторных и защитных механизмов личности 

в терапевтических целях, изучение психологического воздействия лечебных методов и средств. 

Структура медицинской психологии включает ряд разделов, некоторые из них мы уже называли. 

Наиболее общими являются: клиническая психология, включающая патопсихологию, 

нейропсихологию, соматопсихологию; общая медицинская психология; психопрофилактика и 

психогигиена; психокоррекция. 

Не менее значимой для решения практических задач экономического развития общества и 

технического прогресса является инженерная психология — отрасль психологии, исследующая 

процессы и средства взаимодействия между человеком и машиной. Инженерная психология как 

самостоятельная наука возникла под влиянием научно-технической революции, 

преобразовавшей психологическую структуру производственных процессов. Ускорение 

технического развития, наблюдаемого во второй половине XIX и первой половине XX в., 

поставило вопрос о необходимости изучения психических возможностей человека в 

производственном процессе и определения средств и способов его взаимодействия с техникой. 

Основными проблемами, решаемыми инженерной психологией, являются: анализ задач человека 

в системах управления, распределение функций между человеком и автоматическими 



 

 

 

устройствами; исследование совместной деятельности операторов, информационного 

взаимодействия между ними и процессов общения; анализ психологической структуры 

деятельности операторов; исследование факторов, влияющих на эффективность, качество и 

надежность деятельности операторов: исследование процессов приема человеком информации; 

анализ процессов переработки информации человеком, ее хранения и принятия решений; 

разработка методов психодиагностики способностей человека в интересах решения задач 

профессионального психологического отбора и профессиональной ориентации; анализ процессов 

оптимизации обучения операторов. 

Наряду с названными существуют и другие, не менее интересные для научных исследований и 

не менее значимые для практической деятельности человека отрасли психологии, в том числе: 

спортивная психология, юридическая психология, авиационная и космическая психология, 

военная психология, психология компьютеризации, экспериментальная психология. Однако все 

эти отрасли психологии являются не только самостоятельными направлениями, но и элементами 

единой комплексной науки — психологии — и используют единые подходы к решению своих 

специфических задач. Таким образом, для того чтобы получить специализацию в конкретной 

области психологической науки, необходимо прежде всего ознакомиться с ее фундаментальными 

основами. 

Понятие о психике и ее эволюции 

В переводе с древнегреческого «психология» — это наука о душе, и, следовательно, ее 

предметом является «душа», или психика. Но что такое психика и психические явления? Мы уже 

говорили о существовании различных точек зрения на такой сложный и многогранный феномен, 

каким является «психика», или «душа». Большинство из них относится или к идеалистическому, 

или к материалистическому толкованию. В отечественной психологической науке при изучении 

психических явлений, как правило, исходят с позиций диалектического материализма. 

Психика — это свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в активном 

отражении субъектом объективною мира, в построении субъектом неотчуждаемой от него 

картины этого мира и регуляции на этой основе поведения и деятельности. 

Из данного определения следует ряд основополагающих суждений о природе и механизмах 

проявления психики. Во-первых, психика — это свойство только живой материи. Причем не 

просто живой материи, а высокоорганизованной живой материи. Следовательно, не всякая живая 

материя обладает этим свойством, а лишь та, которая обладает специфическими органами, 

обусловливающими возможность существования психики. 

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

Что это означает? Буквально это значит следующее: высокоорганизованная живая материя, 

обладающая психикой, обладает способностью получения информации об окружающем ее мире. 

В то же время получение информации связано с созданием этой высокоорганизованной материей 

определенного психического, т. е. субъективного по своей природе и идеалистического (немате-

риального) по своей сути образа, который с определенной мерой точности является копией 

материальных объектов реального мира. 

В-третьих, получаемая живым существом информация об окружающем мире служит основой для 

регуляции внутренней среды живого организма и формирования его поведения, что в целом 

определяет возможность относительно длительного существования этого организма в постоянно 

изменяющихся условиях среды обитания. Следовательно, живая материя, обладающая психикой, 

способна реагировать на изменение внешней среды или на воздействия объектов окружающей 

среды. 



 

 

 

Необходимо подчеркнуть, что существует весьма значительное количество форм живой материи, 

обладающих определенными психическими способностями. Эти 4'ормы живой материи 

отличаются друг от друга по уровню развития психических свойств. В чем заключаются эти 

различия? 

Элементарная способность реагировать избирательно на воздействие внешней среды 

наблюдается уже у простейших форм живой материи. Так, амеба, представляющая собой всего 

лишь одну живую клетку, заполненную протоплазмой, удаляется от одних раздражителей и 

приближается к другим. По своей сути движения амебы являются начальной формой 

приспособления простейших организмов к внешней среде. Подобное приспособление возможно 

благодаря существованию определенного свойства, отличающего живую материю от неживой. 

Это свойство — раздражимость. Внешне она выражается в проявлении вынужденной ак-

тивности живого организма. Чем выше уровень развития организма, тем более сложную форму 

имеет проявление его активности в случае изменения условий среды обитания. Первичные 

формы раздражимости обнаруживаются даже у растений, например, так называемый «тропизм» 

— вынужденное движение. Как правило, живые организмы данного уровня реагируют лишь па 

непосредственные воздействия, такие как механические прикосновения, несущие угрозу 

целостности организма, или на биотические раздражители. Например, растения реагируют на 

освещенность, содержание микроэлементов в почве и т. д. Таким образом, мы не ошибемся, если 

скажем, что живые организмы данного уровня реагируют лишь на биологически значимые для 

них факторы, причем их реагирование по своему характеру реактивно, т. с. живой организм 

проявляет активность только после прямого воздействия на него фактора внешней среды. 

Дальнейшее развитие раздражимости у живых существ в значительной степени связано с 

усложнением условий жизни более развитых организмов, которые соответственно имеют и более 

сложное анатомическое строение. Живые организмы данного уровня развития вынуждены 

реагировать на более сложный комплекс факторов внешней среды. Сочетание этих внутренних и 

внешних условий предопределяет возникновение у живых организмов более сложных форм 

реагирования, получивших название чувствительности. Чувствительность характеризует общую 

способность к ощущениям. По мнению А. И. Леонтьева, появление чувствительности у 

животных может служить объективным биологическим признаком возникновения психики. 

Отличительной чертой чувствительности по сравнению с раздражимостью является то, что с 

возникновением ощущений живые организмы получают возможность реагировать не только на 

биологически значимые факторы среды, но и на биологически нейтральные, хотя для 

простейших представителей данного уровня развития, таких как черви, моллюски, 

членистоногие, ведущими по-прежнему являются биологически значимые факторы среды. 

Однако в этом случае характер реагирования животных, обладающих чувствительностью, на 

факторы внешней среды принципиально отличается от реагирования живых организмов более 

низкого уровня. Так, наличие чувствительности позволяет животному реагировать на имеющий 

для него смысл объект до непосредственного контакта с ним. Например, животное данного 

уровня развития психики может реагировать на цвет объекта, его лапах или форму и т. д. В 

дальнейшем в процессе развития органической материн у живых существ постепенно 

формируется одно из главных свойств психики — способность опережающего и целостного 

отражения реального мира. Это означает, что в процессе эволюции животные, обладающие более 

высоко развитой психикой, способны получать информацию об окружающем мире, анализи-

ровать ее и реагировать на возможное воздействие со стороны любых окружающих объектов, как 

биологически значимых, так и биологически нейтральных. 



 

 

 

Само по себе появление у определенного класса животных чувствительности, или способности к 

ощущениям, может рассматриваться не только как зарождение психики, но и как появление 

принципиально нового тина приспособления к внешней среде. Основное отличие данного тина 

приспособления заключается в появлении особых процессов, связывающих животное со средой, 

— процессов поведения. 

Поведение — это сложный комплекс реакций живого организма на воздействия внешней среды. 

Необходимо подчеркнуть, что живые существа, в зависимости от уровня психического развития, 

обладают поведением различной сложности. Простейшие поведенческие реакции мы можем 

увидеть, наблюдая, например, за тем, как червь изменяет направление своего движения, 

столкнувшись с преградой. При этом, чем выше уровень развития живого существа, тем более 

сложное у него поведение. Например, у собак мы уже наблюдаем проявления опережающего 

отражения. Так, собака избегает встречи с объектом, который заключает в себе определенную 

угрозу. Однако самое сложное поведение наблюдается у человека, который в отличие от 

животных обладает не только способностью реагировать на внезапные изменения условий 

внешней среды, но и способностью формировать мотивированное (осознанное) и 

целенаправленное поведение. Возможность осуществления столь сложного поведения 

обусловлена наличием у человека сознания. 

Сознание — высший уровень психического отражения и регуляции, присущий только человеку 

как общественно-историческому существу. 

С практической точки зрения сознание выступает как непрерывно меняющаяся совокупность 

чувственных и умственных образов, непосредственно предстающих перед субъектом в его 

внутреннем мире и предвосхищающих его практическую деятельность. Мы вправе 

предположить, что похожая психическая деятельность по формированию психических образов 

происходит и у наиболее развитых животных, таких как собаки, лошади, дельфины. Поэтому 

человека отличает от животных не сама эта деятельность, а механизмы ее протекания, которые 

зародились в процессе социального развития человека. Данные механизмы и особенности 

оперирования ими обусловливают наличие у человека такого феномена, как сознание. 

В результате действия этих механизмов человек выделяет себя из окружающей среды и осознает 

свою индивидуальность, формирует свою «Я-концепцию», заключающуюся в совокупности 

представлений человека о самом себе, об окружающей действительности и своем месте в 

обществе. Благодаря сознанию человек обладает способностью самостоятельно, т. е. без 

воздействия раздражителей среды, регулировать свое поведение. В свою очередь «Я-концепция» 

является ядром его системы саморегуляции. Всю воспринимаемую информацию об окружающем 

мире человек преломляет через свою систему представлений о себе и формирует свое поведение 

исходя из системы своих ценностей, идеалов и мотивационных установок. Конечно, поведение 

человека не всегда соответствует условиям среды. Адекватность поведения человека в 

значительной степени определяется степенью его критичности. 

В упрощенном виде критичность — это способность осознавать различие между «хорошо» и 

«плохо». Благодаря критичности у человека формируются идеалы и создается представление о 

морально-нравственных ценностях. Именно способность критически оценивать происходящее и 

сопоставлять полученную информацию со своими установками и идеалами, а также, исходя из 

этого сопоставления, формировать свое поведение отличает человека от животного. Таким обра-

зом, критичность выступает в качестве механизма контроля за своим поведением. С другой 

стороны, наличие столь сложного механизма формирования и оперирования психическими 

образами определяет наличие у человека способности к сознательной деятельности, проявлением 

которой является труд. 



 

 

 

Для того чтобы осознать важность данного умозаключения, попробуем его отрицать, сказав, что 

определенные животные также совершают полезные действия. Например, собака - охраняет, 

лошадь — перевозит дрова, а некоторые животные выступают в цирке, демонстрируя действия, 

которые на первый взгляд кажутся разумными. Однако все это так только на первый взгляд. Для 

того чтобы совершать столь сложные действия, животному нужен человек. Без участия человека, 

без его инициирующего начала животное не в состоянии совершить действия, похожие на 

осознанное поведение. Следовательно, деятельность человека и поведение животного 

различаются степенью самостоятельности. Благодаря сознанию человек действует осознанно и 

самостоятельно. 

Таким образом, мы можем выделить четыре основных уровня развития психики живых 

организмов: раздражимость, чувствительность (ощущения), поведение высших животных 

(внешне обусловленное поведение), сознание человека (самодетерминированное поведение). 

Следует отметить, что каждый из данных уровней имеет свои стадии развития. 

Высшим уровнем развития психики обладает только человек. Но человек не рождается с 

развитым сознанием. Формирование и эволюция сознания происходят в процессе 

физиологического и социального развития конкретного индивида  (онтогенеза). Поэтому процесс 

формирования сознания строго индивидуален, обусловлен как особенностями социального 

развития, так и генетической предрасположенностью. 

Еще один вопрос в исследовании психических явлений, который мы должны осветить в данном 

разделе. В чем состоят функции психики? Кажется, что ответ на данный вопрос очень прост. 

Однако ни в одном учебнике психологии вы не найдете на него прямого ответа, потому что па 

самом деле это один из самых сложных вопросов среди изучаемых современной психологией. 

Проявления психики столь многогранны, что дать однозначный ответ весьма сложно. Например, 

если ограничиться утверждением, что психика обеспечивает приспособление к условиям 

внешней среды, то как объяснить такое явление, как творчество человека? Следует ли 

рассматривать творчество как форму приспособления к социальным условиям, поскольку очень 

часто творчество не столько способствует решению проблем человека, сколько доставляет ему 

эти проблемы? Другой пример: 

почему человек переживает особые чувства при знакомстве с выдающимся произведением 

искусства, будь то книга, картина, музыка или что-либо другое? Вряд ли это можно объяснить 

только приспособительными реакциями человека. И таких примеров, когда проявления 

разнообразных форм психического нельзя объяснить с позиции целесообразности, можно 

привести очень много. 

Видимо, для того чтобы определить все функции психики, необходимо перечислить все формы и 

характер ее проявления. Сделать это в настоящее время вряд ли удастся. Более точно мы можем 

определить функции психики, пожалуй, только в одной сфере. Это сфера взаимодействия живых 

организмов и окружающей среды. С этой точки зрения мы можем выделить три основные 

функции психики: отражение окружающей действительности, сохранение целостности  

организма, регуляция поведения. Данные функции взаимосвязаны между собой и по сути 

являются элементами интегративной функции психики, которая заключается в обеспечении 

адаптации живого организма к условиям окружающей среды. 

Чем более развито живое существо, тем более сложны механизмы его адаптации. Самые 

сложные механизмы адаптации мы наблюдаем у человека. Процесс адаптации человека в 

определенной степени похож на процесс адаптации высших животных. Так же как и у животных, 

адаптация человека имеет внутреннюю и внешнюю направленность. Внутренняя направленность 

адаптации состоит в том, что благодаря процессу адаптации обеспечивается постоянство 



 

 

 

внутренней среды организма и тем самым достигается сохранение целостности организма. 

Внешнее проявление адаптации заключается в обеспечении адекватного контакта живого 

существа с внешней средой, т. е. в формировании соответствующего поведения у более развитых 

существ или поведенческих реакций у менее развитых организмов. Следовательно, и внутренняя, 

и внешняя стороны адаптации прежде всего обеспечивают возможность биологического 

существования живого существа. У человека построение контакта с внешней средой имеет более 

сложную структуру, чем у животных, поскольку человек контактирует не только с природной, но 

и с социальной средой, функционирующей по законам, отличным от законов природы. Поэтому 

мы вправе полагать, что адаптация человека направлена не только на обеспечение его 

биологического существования, но и на обеспечение его существования в обществе. 

Кроме этого, мы вправе предположить, что и регуляция внутреннего состояния у человека 

происходит на более сложном уровне, поскольку приток информации об изменившихся условиях 

внешней среды порождает определенные изменения в протекании психических процессов, т. е. у 

человека происходит и психическая адаптация. 

Существует еще одна проблема научного познания психики, о которой мы уже говорили и на 

которой вновь должны сосредоточить свое внимание. Это проблема происхождения психики. 

Чем обусловлено существование такого феномена, каким является психика? Ранее уже 

говорилось о существовании различных точек зрения в отношении происхождения психики. С 

одной точки зрения — идеалистической — психическое (душа) в своем происхождении не 

связано с телом (биологическим носителем души) и имеет божественное происхождение. С 

другой точки зрения — дуалистической — у человека существуют два начала: психическое (иде-

альное) и биологическое (материальное). Эти два начала развиваются параллельно и в 

определенной мере взаимосвязаны друг с другом. С третей точки зрения — материалистической 

— феномен психики обусловлен эволюцией живой природы, и его существование должно 

рассматриваться как свойство высокоразвитой материи. 

Споры о происхождении психики не прекращаются и по сей день. Это обусловлено тем, что 

проблема происхождения психики является не только одной из самых сложных в научном 

познании, но и основополагающей. Объяснить происхождение психики пытаются многие ученые 

в рамках не только психологической науки, но и философии, религии, физиологии и т. д. Сегодня 

еще нет однозначного ответа на этот вопрос. В отечественной психологии данную проблему 

рассматривают с материалистической точки зрения, что предполагает использование 

рационалистического способа познания, основанного на эксперименте. Благодаря 

экспериментальным исследованиям сегодня мы знаем, что существует определенная взаимосвязь 

между биологическим и психическим. Например, хорошо известно, что заболевания или 

нарушения функционирования тех или иных органов могут отражаться на психике человека. Так, 

длительный курс лечения с использованием аппарата «искусственная почка» сопровождается 

явлением временного снижения интеллектуальных способностей, что связано с накоплением в 

мозге солей алюминия. После прекращения курса лечения происходит восстановление 

интеллектуальных способностей. 

Следует отметить, что столь сложные психические механизмы, наблюдаемые у человека, стали 

возможны лишь вследствие длительной эволюции живых организмов, исторического развития 

человечества и индивидуального развития конкретного индивида. В данной главе мы рассмотрим 

эволюцию психики животных. 

Развитие психики животных 



 

 

 

В отечественной психологии давно утвердилось мнение о том, что поведение животных по своей 

сути является инстинктивным поведением. С инстинктами связаны и те формы поведения, 

которые приобретаются конкретным животным в процессе его жизни. 

Инстинктивное поведение — это видовое поведение, одинаково направленное у всех 

представителей одного и того же вида животных. Как правило, инстинктивное поведение 

определяется биологической целесообразностью и заключается в обеспечении возможности 

существования (выживания) конкретного представителя или вида в целом. По было бы не совсем 

верно утверждать, что поведение животного является только генетически обусловленным и не 

изменяется в течение его жизни. Условия, в которых находится животное, постоянно 

изменяются, поэтому индивидуальное приспособление, как указывал И. П. Павлов, существует у 

всех животных. Например, кольчатые черви обычно реагируют на прикосновение к ним 

палочкой защитными движениями, но если это движение связать с кормлением, то оно вызывает 

у них поведенческие реакции, связанные с поиском пищи. Доказана также возможность 

изменения поведения у дафний, моллюсков, пчел и др. 

Особенностью поведения животных на ранних этапах развития является то, что оно всегда 

побуждается и управляется отдельными свойствами предметов, воздействующих на животное. 

Например, как только насекомое попадает в паутину, паук бежит к нему и опутывает его своей 

нитью. Что вызывает это поведение паука? В специальных опытах было установлено, что 

подобное поведение паука обусловлено вибрацией паутины, передающей вибрацию крыльев 

насекомого. Как только вибрация прекращается, паук перестает двигаться к своей жертве, но 

стоит возобновить вибрацию, как паук вновь начинает двигаться. То, что именно вибрация 

паутины обусловливает поведение паука, доказывает следующий опыт: вибрирующий камертон, 

поднесенный к паутине, вызывает движение паука, в то же время вибрация крыльев мухи, 

схваченной пинцетом и поднесенной непосредственно к пауку, заставляет паука обратиться в 

бегство. Значит, действительно, движение паука к жертве обусловлено вибрацией паутины. 

Невольно возникает несколько вопросов. Во-первых, чем объясняется побудительное действие 

тех или иных свойств предметов и, во-вторых, почему вообще возможно какое-либо поведение 

животных? Ответ на первый вопрос прост: вибрация паутины устойчиво связана у паука с 

поглощением и усвоением им пищи — насекомого, попавшего в паутину. Следовательно, 

подобное поведение животных имеет биологический смысл, поскольку связано с 

удовлетворением биологических потребностей, в данном случае с поглощением пищи. 

Следует отметить, что биологический смысл воздействия предметов, возбуждающих и 

направляющих поведение животного, не является постоянным, а меняется и развивается в 

зависимости от конкретных условий жизни животного и особенностей среды. Если, например, 

проголодавшуюся жабу начать кормить червями, а потом положить перед ней спичку и комочек 

мха, то она схватит спичку, имеющую, подобно червям, удлиненную форму. Но если 

предварительно кормить жабу пауками, то она не обратит внимания на спичку и схватит мох. 

Округлые формы теперь приобрели для нее смысл пищи. 

Эта стадия развития, характеризующаяся тем, что поведение животного побуждается 

отдельными свойствами предмета в силу того, что они связаны с осуществлением основных 

жизненных (функций животных, называется стадией элементарного поведения. Соответственно 

данный уровень развития психики называется стадией элементарной сенсорной психики. 

Теперь необходимо ответить на вопрос, почему возможно данное поведение у животных? 

Подобное поведение животного возможно благодаря существованию определенных органов, 

являющихся материальной основой психического. На стадии элементарного поведения в 

развитии животных наблюдается дифференциация органов чувствительности. .Например, если у 



 

 

 

низших животных клетки, чувствительные к свету, рассеяны по всей поверхности тела и эти 

животные обладают лишь общей светочувствительностью, то уже у червей эти клетки 

стягиваются к головному концу тела и приобретают форму пластинок, что позволяет им более 

точно ориентироваться по отношению к свету. На более высокой ступени развития стоят 

моллюски. Ввиду выгибания пластинок светочувствительные органы приобретают сферическую 

форму, благодаря чему моллюски в состоянии воспринимать движение окружающих объектов. 

У животных, достигших в своем развитии стадии элементарного поведения, более развиты 

органы движения (что связано с необходимостью преследования добычи) и специальный орган 

связи и координации процессов поведения — нервная система. Первоначально она представляет 

собой сеть волокон, идущих в различных направлениях и непосредственно соединяющих 

чувствительные клетки, заложенные на поверхности тела, с сократительной тканью животного 

(сетевидная нервная система). Особенностью такой нервной системы является отсутствие 

процессов торможения, а нервные волокна не дифференцированы на чувствительные и 

двигательные и обладают двусторонней проводимостью. 

В процессе дальнейшего развития нервной системы наблюдается выделение центральных 

нервных узлов, или ганглиев. Этот уровень развития нервной системы получил название узловой 

нервной системы. Возникновение узлов в нервной системе связано с образованием сегментов 

тела животного. При этом наблюдается усложнение поведения животного. Во-первых, 

характерно появление цепного поведения, представляющего собой цепь реакций на отдельные, 

последовательно действующие раздражители. Описывая данный тип поведения, А. Н. Леонтьев 

приводит в качестве примера поведение некоторых насекомых, откладывающих яйца в коконы 

других видов. Вначале насекомое направляется к кокону под влиянием обоняния. Затем при 

приближении к кокону насекомое действует зрительно. Наконец, само откладывание 

совершается уже в зависимости от того, подвижна ли личинка в коконе или нет, что 

обнаруживается при прямом контакте с коконом, т. е. на основе осязания. 

Особенностью другой формы поведения является то, что оно осуществляется под од-

новременным воздействием все большего количества раздражителей. Такое поведение 

характерно для хордовых и позвоночных. Например, поведение рыб направляется 

одновременным воздействием обонятельных, осязательных, зрительных и других раздражителей. 

При этом информация о воздействующих раздражителях объединяется, что возможно лишь при 

более развитой нервной системе, чем узловая. Если в узловой нервной системе беспозвоночных 

отдельные нервные узлы — ганглии связаны лишь тонкими перемычками, то у хордовых и 

позвоночных нервная система представляет сплошной тяж, или трубку, с утолщением головного 

конца — простейшим головным мозгом, который позволяет совершать животному более 

сложные поведенческие акты на основе одновременного действия разных раздражителей. Эта 

нервная система получила название трубчатой нервной системы. Перемены в поведении 

животных объясняются развитием нервной системы и головного мозга. Увеличивается объем 

головного мозга, усложняется его структура. Среди органов чувств начинает преобладать зрение. 

Одновременно развиваются и органы движения. Главной физиологической основой поведения 

животных на этой стадии развития являются процессы образования нервных связей в коре 

полушарий головного мозга — условных рефлексов. 

В этом случае мы сталкиваемся с явлением внешнего торможения. Примером внутреннею 

торможения является угасание условного рефлекса. Если условный раздражитель (например, 

звук или свет) несколько раз подряд не подкрепляется безусловным раздражителем (например, 

нищей), то этот условный раздражитель перестает вызывать условный рефлекс — наступает его 

временное торможение. 



 

 

 

Следующим принципом, установленным в исследованиях Павлова, был принцип генерализации и 

концентрации возбуждения в коре полушарий. Он выражается в том, что всякий условный 

раздражитель дает сначала генерализованное («разлитое») возбуждение, которое затем при 

определенных условиях начинает концентрироваться в определенных участках коры. Если, 

например, условный рефлекс вырабатывается в ответ на какой-либо раздражитель, то 

первоначально его будут вызывать и многие другие сходные раздражители (например, другие 

звуки). Но если безусловным раздражителем (пищей) будет подкрепляться только один строго 

определенный звуковой раздражитель, то рефлексы в ответ на другие звуки затормозятся, — 

произойдет дифференцировка условного рефлекса. 

Павлов также открыл закон взаимной индукции процессов возбуждения и торможения. Этот 

закон заключается в следующем. Если один участок коры находится в состоянии возбуждения, 

то в других участках коры, функционально с ним связанных, возникает торможение; и наоборот, 

если условный раздражитель вызывает в определенном участке коры торможение, то в других 

участках, согласно закону индукции, возникает возбуждение. 

Наличие описанных выше механизмов, а также возможность предметного восприятия 

окружающего мира позволяют формировать у животных определенные поведенческие навыки. 

Поэтому развитие животных, обладающих подобными механизмами и способностями, находится 

на стадии навыков и предметного восприятия. 

Основной особенностью этой стадии является закрепление сформированных движений, т. е. 

животное может в соответствующей ситуации многократно совершать движения, которые и 

составляют основу приобретенного навыка. При этом изменяется форма закрепления сенсорного 

опыта: у животного впервые появляются представления. Например, если на глазах собаки 

спрятать хлеб в одном месте, а мясо в другом, затем отвести собаку в такое место, откуда мяса не 

видно, то собака сначала побежит к тому месту, где спрятано мясо, а потом — к тому месту, где 

спрятан хлеб. Это говорит о том, что у собаки воспроизводится образ внешней среды, т. е. •— 

представление о ней. Приведенный пример позволяет также говорить о том, что у животных на 

стадии навыков и предметного восприятия развивается не только двигательная, но и образная 

память. Конечно, у животных развита не только память. С годами физиологи разработали множе-

ство вариантов павловского эксперимента, стремясь всесторонне изучить механизмы об-

разования и угасания условных рефлексов. Следовательно, животное в состоянии сделать 

определенное обобщение, касающееся биологически важных воздействий. Таким образом, на 

данной стадии развития у животных возникает способность различения и обобщения воз-

действии. Однако эти способности не могут быть интерпретированы как признаки мышления, 

поскольку способность различать и обобщать связана в основном с биологической ролью 

воздействия. 

Следующая, наивысшая стадия развития поведения животных называется стадией 

интеллектуального поведения, или интеллекта. Но сразу следует оговориться: интеллект 

животного и интеллект человека — не одно и то же. 

Благодаря экспериментам, проведенным сотрудниками Павлова и его последователями, сегодня 

мы имеем четкое представления об уровне развития животных на этой стадии к об особенностях 

развития их интеллекта. В этих экспериментах банан или апельсин подвешивается в 

недоступном для обезьяны (шимпанзе) месте. Для того чтобы достать пищу, ей необходимо 

воспользоваться какими-то приспособлениями, например ящиками или палкой. В этих 

экспериментах были выявлены отличительные особенности животных, находящихся на стадии 

интеллектуального поведения. 



 

 

 

Во-первых, если на более низкой ступени развития операции формировались постепенно, 

методом многочисленных проб и ошибок, то стадия интеллектуального поведения 

характеризуется сначала периодом полного неуспеха — множество попыток, из которых ни одна 

не является успешной, а затем, как бы внезапно, к животному приходит решение поставленной 

задачи. 

Во-вторых, если повторить опыт, найденная операция, несмотря на то что она была выполнена 

только один раз, будет воспроизведена относительно легко, т. е. обезьяна решает поставленную 

задачу сразу. 

В-третьих, обезьяна легко применяет найденное решение задачи в других условиях, сходных с 

теми, в которых решение возникло впервые. Например, если после того как обезьяна научилась 

доставать плод с помощью палки, ее лишить этой палки, то для решения задачи она будет искать 

сходный предмет. 

В-четвертых, животные на стадии интеллектуального поведения способны к объединению в 

одном акте двух последовательных самостоятельных операции, из которых первая 

подготавливает осуществление второй. Например, обезьяна находится в клетке, к потолку 

которой подвешен банан. Рядом с клеткой лежат две палки: короткая и длинная. Длинная палка 

лежит на недоступном для обезьяны расстоянии, ее можно достать с помощью короткой палки, 

которая находится совсем рядом. Поскольку с помощью короткой палки обезьяна не может 

достать банан, но может достать длинную, то она сначала должна достать с помощью короткой 

палки длинную и только потом с помощью длинной палки достать банан. 

Таким образом, при переходе к третьей ступени развития животных наблюдается усложнение их 

поведения. В актах поведения присутствует фаза подготовки к выполнению основного действия. 

Именно наличие фазы подготовки и составляет характерную черту интеллектуального 

поведения. Об интеллекте можно говорить тогда, когда возникает необходимость подготовки к 

осуществлению той или иной операции. При этом новые условия выполнения определенной 

операции вызывают у животного не любые «пробные» действия, а попытку применения 

выработанных ранее операций или навыков. 

Необходимо также отметить, что поскольку обезьяна уже в состоянии связать два таких 

предмета, как палка и плод, то соответственно для уровня интеллектуального поведения 

характерно наличие некоторой способности обобщать отношения и связи вещей. Анатомо-

физиологичсской основой возникновения и развития интеллекта у животных является 

достаточно высокий уровень развития коры головного мозга, и в первую очередь — лобных 

долей. Экспериментально доказано, что именно так называемые префронтальные поля 

определяют возможность выполнения двухфазных задач. Если их удалить, то животное 'теряет 

свои способности к выполнению сложных задач. 

Таким образом, мы рассмотрели основные стадии развития поведения у различных животных. 

Эти стадии описаны А. Н. Леонтьевым. Позднее на основе новейших зоопсихологических 

данных К. Э. Фабри развил взгляды Леонтьева и раз -работал концепцию развития психики 

Леонтьева—Фабри. В данной концепции выделяются две стадии. Первая — стадия элементарной 

сенсорной психики — имеет два уровня: низший и высший. Вторая — стадия перцептивной 

психики — имеет три уровня: низший, высший и наивысший. В основе выделения этих двух ста-

дий развития психики лежат основные характеристики способов получения информации об 

окружающем мире. Для первой стадии характерен сенсорный способ, или уровень ощущений. 

Для второй — перцептивный способ, или уровень восприятия. 

Следует отметить, что помимо данного подхода к изучению развития психики животных 

существуют и другие. Например, Пьер Тейяр де Шарден, один из первых исследователей, 



 

 

 

обнаруживших останки синантропа, подходит к рассмотрению данной проблемы с 

идеалистической точки зрения. Говоря о существовании в мире идеального начала, которое 

развивается совместно с материальным, он пишет: «Обе энергии — физическая и психическая, 

находящиеся соответственно на внешней и внутренней сторонах мира... постоянно соединены и 

некоторым образом переходят друг в друга». В результате этого взаимодействия и происходит 

появление разнообразных форм психики. 

В заключение можно сказать следующее. Во-первых, способ и уровень адаптации животных к 

условиям существования определяется степенью развития психики животных. Имеющийся 

научный материал позволяет выделить несколько стадий развития психики животных. Эти ста-

дии различаются способом и уровнем получения информации об окружающем мире, который 

побуждает животного к действию. В одном случае — это уровень отдельных ощущений, в 

другом — предметное восприятие. 

Во-вторых, наивысший уровень развития психики животных, находящихся на стадии 

предметного восприятия, позволяет говорить о простейшем интеллектуальном поведении 

животных. Однако особенностью поведения животных в основном является удовлетворение 

своих основных биологических потребностей. 

Происхождение и развитие сознания человека 

Неоднократно встречалось понятие, как «сознание» — это высший уровень психического 

отражения объективной реальности, а также высший уровень саморегуляции, присущий только 

человеку как социальному существу. Давайте более подробно рассмотрим данное определение. 

С практической точки зрения сознание выступает как непрерывно меняющаяся совокупность 

чувственных и умственных образов, непосредственно предстающих перед субъектом в его 

внутреннем мире. Однако, как мы уже отмечали ранее, можно предположить, что похожая или 

близкая к ней психическая деятельность по формированию психических образов происходит и у 

более развитых животных, таких как собаки, лошади, дельфины, обезьяны и др. Чем же 

психическое отражение объективного мира человеком отличается от аналогичных процессов у 

животных? Человека отличает от животных прежде всего не наличие процесса формирования 

психических образов на основе предметного восприятия объектов окружающей 

действительности, а специфические механизмы его протекания. Именно механизмы 

формирования психических образов и особенности оперирования ими обусловливают наличие у 

человека такого феномена, каким является сознание. 

Чем характеризуется сознание? Во-первых, сознание всегда активно и, во-вторых, 

интенционально. Активность сама по себе является свойством всех живых существ. Активность 

сознания проявляется в том, что психическое отражение объективного мира человеком носит не 

пассивный характер, в результате которого все отражаемые психикой предметы имеют 

одинаковую значимость, а, наоборот, происходит дифференциация по степени значимости для 

субъекта психических образов. Вследствие этого сознание человека всегда направлено па какой-

то объект, предмет или образ, т. е. оно обладает свойством интенции (направленности). 

Наличие данных свойств обусловливает наличие ряда других характеристик сознания, 

позволяющих рассматривать его в качестве высшего уровня саморегуляции. К группе данных 

свойств сознания следует отнести способность к самонаблюдению (рефлексии), а также 

мотивационно-ценностный характер сознания. 

Способность к рефлексии определяет возможность человека наблюдать за самим собой, за своим 

ощущением, за своим состоянием. Причем наблюдать критически, т. е. человек в состоянии 

оценить себя и свое состояние, поместив полученную информацию в определенную систему 

координат. Такой системой координат для человека являются его ценности и идеалы. 



 

 

 

Следует подчеркнуть, что данные свойства сознания определяют возможность формирования в 

процессе онтогенеза человека индивидуальной «Я-концепции», которая является совокупностью 

представлений человека о самом себе и об окружающей действительности. Всю информацию об 

окружающем мире человек оценивает на основе системы представлений о себе и формирует 

поведение исходя из системы своих ценностей, идеалов и мотивационных установок. Поэтому не 

случайно «Я-конценцию» очень часто называют самосознанием. 

Самосознание человека как система его взглядов строго индивидуально. Люди по-разному 

оценивают происходящие события и свои поступки, по-разному оценивают одни и те же объекты 

реального мира. Причем оценки одних людей достаточно объективны, т. е. соответствуют 

реальности, а оценки других, наоборот, крайне субъективны. От чего зависит адекватность 

нашего сознания? Если мы постараемся найти ответ на этот вопрос, то будем вынуждены назвать 

множество причин, обусловливающих адекватность воспринимаемого человеком образа ре-

ального мира и его самооценок. Однако первопричиной большинства факторов, определяющих 

возможность построения адекватной «Я-концепции», является степень критичности человека. 

Как было отмечено в предыдущих главах, в упрощенном виде критичность — это способность 

осознавать различие между «хорошо» и «плохо». Именно способность критически оценивать 

происходящее и сопоставлять полученную информацию со своими установками и идеалами, а 

также исходя из этого сопоставления формировать свое поведение, т. е. определять цели и 

программу действий, предпринимать шаги к достижению поставленной цели, отличает человека 

от животного. Таким образом, критичность выступает в качестве основного механизма контроля 

за своим поведением. Необходимо отметить, что не вся получаемая информация об окружающей 

действительности и собственном состоянии осознается человеком. Значительная часть 

информации оказывается вне нашего сознания. Это происходит вследствие ее низкой значимости 

для человека или «автоматического» реагирования организма в ответ на привычный 

раздражитель. В отечественной психологии этот вопрос, как правило, рассматривают, осно-

вываясь на сформулированной А. Н. Леонтьевым гипотезе о происхождении сознания человека. 

Для того чтобы ответить на вопрос о происхождении сознания, необходимо остановиться на 

принципиальных отличиях человека от других представителей животного мира.  

Одно из главных отличий человека от животного заключается в его отношениях с природой. 

Если животное является элементом живой природы и строит свои отношения с ней с позиции 

приспособления к условиям окружающего мира, то человек не просто приспосабливается к 

природной среде, а стремится в определенной степени подчинить ее себе, создавая для этого 

орудия труда. С созданием орудий труда изменяется образ жизни человека. Способность 

создавать орудия для преобразования окружающей природы свидетельствует о способности 

сознательно трудиться. Труд — это специфический, присущий только человеку вид дея-

тельности, заключающейся в осуществлении воздействий на природу с целью обеспечения 

условий своего существования. 

Основная особенность труда заключается в том, что трудовая деятельность, как правило, 

осуществляется только совместно с другими людьми. Это справедливо даже для простейших 

трудовых операций или деятельности, имеющей индивидуальный характер, поскольку в 

процессе их выполнения человек вступает в определенные отношения с окружающими его 

людьми. Например, труд писателя может быть охарактеризован как индивидуальный. Однако, 

для того чтобы стать писателем, человек должен был научиться читать и писать, получить 

необходимое образование, т. е. его трудовая деятельность стала возможна только вследствие 

включенности в систему отношений с другими людьми. Таким образом, любой труд, даже 



 

 

 

кажущийся на первый взгляд сугубо индивидуальным, требует сотрудничества с другими 

людьми.  

Следовательно, труд способствовал образованию определенных человеческих сообществ, 

которые принципиально отличались от сообществ животных. Эти отличия заключались в том, 

что, во-первых, объединение первобытных людей было вызвано стремлением не просто выжить, 

что характерно в определенной мере и для стадных животных, а выжить путем преобразования 

природных условий существования, т. е. с помощью коллективного труда.  

Во-вторых, важнейшим условием существования человеческих сообществ и успешного 

выполнения трудовых операций является уровень развития коммуникации между членами 

сообщества. Чем выше уровень развития коммуникации между членами сообщества, тем выше 

не только организация, но и уровень развития психики человека. Так, высший уровень 

человеческой коммуникации — речь — обусловила принципиально иной уровень регуляции 

психических состояний и поведения — регуляции с помощью слова. Человеку, способному 

общаться с помощью слов, для формирования своего поведения или представления о реальном 

мире нет необходимости вступать в физический контакт с окружающими его объектами. Для 

этого ему достаточно иметь информацию, которую он приобретает в процессе общения с 

другими людьми. 

Следует отметить, что именно особенности человеческих сообществ, заключающиеся в 

необходимости коллективного труда, обусловили возникновение и развитие речи. В свою 

очередь, речь предопределила возможность существования сознания, поскольку мысль человека 

всегда имеет вербальную (словесную) форму. Например, человек, по определенному стечению 

обстоятельств попавший в детские годы к животным и выросший среди них, не умеет говорить, а 

уровень его мышления хотя и выше, чем у животных, совершенно не соответствует уровню 

мышления современного человека. 

В-третьих, для нормального существования и развития человеческих сообществ законы 

животного мира, основанные на принципах естественного отбора, непригодны. Коллективный 

характер труда, развитие коммуникации не только повлекли вслед за собой развитие мышления, 

но также обусловили формирование специфических законов существования и развития 

человеческого сообщества. Эти законы известны нам как принципы нравственности и морали. 

Таким образом, существует определенная последовательность явлений, обусловивших 

возможность появления сознания у человека: труд привел к изменению принципов построения 

взаимоотношений между людьми. Это изменение выразилось в переходе от естественного отбора 

к принципам организации социального общежития, а также способствовало развитию речи как 

средства коммуникации. Появление человеческих сообществ с их моральными нормами, 

отражающими законы социального общежития, явилось основанием для проявления критично-

сти мышления человека. Так появились понятия «хорошо» и «плохо», содержание которых 

определялось уровнем развития человеческих сообществ. Постепенно, с развитием общества, эти 

понятия усложнялись, что в определенной мере способствовало эволюции мышления. В то же 

время происходило развитие речи. У нее появлялись все новые и новые функции. Она 

способствовала осознанию человеком своего «Я», выделению себя из окружающей среды. В 

результате речь приобрела свойства, позволяющие рассматривать ее как средство регуляции по-

ведения человека. Все эти явления и закономерности определили возможность проявления и 

развития сознания у человека. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что подобная логическая последовательность является лишь 

гипотезой, изложенной с рационалистических позиций. Сегодня существуют и другие точки 

зрения на проблему возникновения сознания человека, в том числе излагаемые с 



 

 

 

иррациональных позиций. Это не удивительно, поскольку по многим вопросам психологии 

единого мнения не существует. Мы отдаем предпочтение рационалистической точке зрения не 

только потому, что подобных взглядов придерживались классики отечественной психологии (А. 

Н. Леонтьев, Б. Н. Теплов и др.). Существует целый ряд фактов, позволяющих установить 

закономерности, которые определили возможность появления сознания у человека. 

Прежде всего следует обратить внимание на то, что возникновение сознания v человека, 

появление речи и возможности трудиться были подготовлены эволюцией человека как 

биологического вида. Прямохожденне освободило передние конечности от функции ходьбы и 

способствовало развитию их специализации, связанной с хватанием предметов, их удержанием и 

манипулированием ими, что в целом способствовало созданию для человека возможности 

трудиться. Одновременно с этим происходило развитие органов чувств. У человека зрение стало 

доминирующим источником получения информации об окружающем мире. 

Мы вправе полагать, что развитие органов чувств не могло происходить изолированно от 

развития нервной системы с целом, поскольку с появлением человека как биологического вида 

отмечаются существенные изменения в строении нервной системы, и прежде всего головного 

мозга. Так, объем головного мозга человека превышает объем мозга его ближайшего 

предшественника — человекообразной обезьяны — более чем в два раза. Если у 

человекообразной обезьяны средний объем мозга равен 600 см
3
, то у человека он составляет 1400 

см
3
. Еще в большей пропорции увеличивается площадь поверхности больших полушарий, так 

как количество извилин коры головного мозга и их глубина у человека значительно больше. 

Однако с появлением человека происходит не только физическое увеличение объема головного 

мозга и площади коры. Происходят существенные структурные и функциональные перестройки 

мозга. Например, у человека по сравнению с человекообразной обезьяной уменьшилась в 

процентном соотношении площадь проекционных нолей, связанных с элементарными 

чувствительными и двигательными функциями, и увеличилось процентное содержание 

интегративных полей, связанных с высшими психическими функциями. 

Такое резкое разрастание коры головного мозга, ее структурная эволюция прежде всего связаны 

с тем, что ряд элементарных функций, которые у животных целиком осуществляются низшими 

отделами мозга, у человека уже требуют участия коры. Происходит дальнейшая кортикализация 

управления поведением, большее подчинение элементарных процессов коре по сравнению с тем, 

что наблюдается у животных. Можно предположить, что эволюция коры головного мозга в 

процессе филогенеза человека, наряду с его социально-историческим развитием, обусловила 

возможность появления высшей формы развития психики — сознания. 

Сегодня благодаря клиническим исследованиям мы знаем, что сознательная деятельность и 

осознанное поведение человека в значительной степени определяется переднелобными и 

теменными полями коры головного мозга. Так, при поражении переднелобных полей человек 

теряет способность сознательно и разумно управлять своей деятельностью в целом, подчинять 

спои действия более отдаленным мотивам и целям. В то же время поражение теменных полей 

приводит к утрате представлений о временных и пространственных отношениях, а также логиче-

ских связей. Интересен тот факт, что лобные и теменные поля у человека по сравнению с 

человекообразными обезьянами развиты в наибольшей степени, особенно лобные. Если лобные 

поля у обезьян занимают около 15 % площади коры головного мозга, то v человека они занимают 

30 %. Кроме этого, переднслобныс и нижнетеменные участки у человека имеют некоторые 

нервные центры, отсутствующие у животных. 



 

 

 

Следует также отметить, что на характере структурных изменений головного мозга человека 

отразились результаты эволюции двигательных органов. Каждая группа мышц тесно связана с 

определенными двигательными полями коры головного мозга. 

Необходимо подчеркнуть, что с появлением сознания человек сразу выделился из животного 

мира, но первые люди по уровню своего психического развития значительно отличались от 

современных людей. Прошли тысячи лет, прежде чем человек достиг уровня современного 

развития. Причем основным фактором поступательного развития сознания явился труд. Так, с 

приобретением практического опыта, с эволюцией общественных отношений шло усложнение 

трудовой деятельности. Человек постепенно переходил от простейших трудовых операций к 

более сложным видам деятельности, что влекло за собой и поступательное развитие мозга и 

сознания. Это поступательное развитие свидетельствует о социальной природе сознания, что 

отчетливо проявляется в процессе развития психики ребенка. 

Культурно-историческая концепция развития психики человека 

Рассматривая вопросы происхождения и развития сознания человека, мы не можем не 

остановиться более подробно на одной из психологических концепций, которая определила 

научные пути решения проблемы происхождения психики человека. Впоследствии ее стали 

называть культурно-исторической теорией происхождения психики человека. (В некоторых 

работах ее называют теорий общественно-исторического происхождения высших психических 

функций человека.) Ее автор — известный российский ученый Л. С. Выготский. Данная 

концепция появилась на фоне споров о том, с каких позиций подходить к изучению человека. 

Среди разнообразных подходов доминировали два: «биологический» и «идеальный». 

С позиции идеального подхода человек имеет божественное происхождение. Согласно данной 

точке зрения, цель жизни каждого человека — «осуществить замысел божий» (христианский 

подход), выразить часть «объективного духа» (Гегель) и т. и. Душа человека, его психика 

божественна, неизмерима и непознаваема. 

С «биологической» точки зрения человек имеет естественное происхождение и является частью 

живой природы, поэтому его психическую жизнь можно описать теми же понятиями, что и 

психическую жизнь животных. К числу ярчайших представителей этой позиции может быть 

отнесен И. П. Павлов, обнаруживший, что законы высшей нервной деятельности одинаковы как 

для животных, так и для человека. Поэтому бытовало мнение, которое и сегодня разделяют 

некоторые физиологи; оно заключается в том, что физиология высшей нервной деятельности, 

или наука о мозге в целом, рано или поздно заменит собой психологию. Но тогда вполне 

закономерно возникает предположение о том, что сознание, присущее человеку, должно 

встречаться и у животных, а если мы говорим о сознании как качественно новом образовании, то 

необходимо вводить совсем другие понятия и искать совсем другие законы. 

Л. С. Выготский решил эту проблему по-другому. Он показал, что человек обладает особым 

видом психических функций, которые полностью отсутствуют у животных. Эти функции, 

названные Л. С. Выготским высшими психическими функциями, составляют высший уровень 

психики человека, обобщенно называемый сознанием. Они формируются в ходе социальных 

взаимодействии. Иными словами, Выготский утверждал, что высшие психические функции 

человека, или сознание, имеют социальную природу. При этом под высшими психическими 

функциями подразумеваются: произвольная память, произвольное внимание, логическое 

мышление и др.  

В концепции Выготского можно выделить три составные части. Первую часть можно назвать 

«Человек и природа». Ее основное содержание можно сформулировать в виде двух тезисов. 

Первый — тезис о том, что при переходе от животных к человеку произошло кардинальное 



 

 

 

изменение отношений субъекта со средой. На протяжении всего существования животного мира 

среда действовала на животное, видоизменяя его и заставляя приспосабливаться к себе. С 

появлением человека наблюдается противоположный процесс: человек действует на природу и 

видоизменяет ее. Второй тезис объясняет существование механизмов изменения природы со 

стороны человека. Этот механизм заключается в создании орудий труда, в развитии 

материального производства. Вторая часть концепции Выготского может быть названа «Человек 

и его собственная психика». Она содержит также два положения. Первое положение заключается 

в том, что овладение природой не прошло бесследно для человека, он научился овладевать 

собственной психикой, у него появились высшие психические функции, выражающиеся в формах 

произвольной деятельности. Под высшими психическими функциями Л. С. Выготский понимал 

способность человека заставить себя запомнить некоторый материал, обратить внимание на 

какой-либо предмет, организовать свою умственную деятельность. 

Второе положение заключается в том, что человек овладел своим поведением, как и природой, с 

помощью орудий, но орудий специальных — психологических. Эти психологические орудия он 

называл знаками. 

Знаками Выготский называл искусственные средства, с помощью которых первобытный человек 

смог овладеть своим поведением, памятью и другими психическими процессами. Знаки были 

предметны, — «узелок на память» или зарубка на дереве тоже выступают как знак, как средство, 

с помощью которого овладевают памятью. Например, человек увидел зарубку и вспомнил, что 

надо делать. Сам по себе этот знак не связан с конкретным видом деятельности. «Узелок на 

память» или зарубка на дереве могут быть содержательно связанными с различными видами 

трудовых операций. Но, столкнувшись с подобным знаком-символом, человек соединял его с 

необходимостью выполнить какую-то конкретную операцию. Следовательно, подобные знаки 

выступали в качестве дополнительных символов, содержательно связанных с трудовой 

операций. Однако, для того чтобы выполнить эту трудовую операцию, человеку необходимо 

было вспомнить о том, что именно он должен сделать. Поэтому знаки-символы являлись 

пусковыми механизмами высших психических процессов, т. е. выступали в качестве 

психологических орудий. 

Третью часть концепции Выготского можно назвать «Генетические аспекты». Эта часть 

концепции отвечает на вопрос «Откуда берутся средства-знаки?» Выготский исходил из того, 

что труд создал человека. В процессе совместного труда происходило общение между его 

участниками с помощью специальных знаков, определяющих, что надо делать каждому из 

участников трудового процесса. Вполне вероятно, что первыми словами были слова-приказы, 

обращенные к участникам трудового процесса. Например, «сделай то», «возьми это», «отнеси 

туда» и т. д. Эти первые слова-приказы по своей сути были словесными знаками. Человек, 

услышав определенное сочетание звуков, выполнял ту или иную трудовую операцию. Но 

позднее, в процессе деятельности человек стал обращать команды не па кого-нибудь, а на себя. В 

результате из внешнекомандной функции слова родилась его организующая функция. Так 

человек научился управлять своим поведением. Следовательно, возможность приказывать себе 

рождалась в процессе культурного развития человека. 

Можно полагать, что сначала функции человека приказывающего и человека, исполняющего эти 

приказы, были разделены и весь процесс; по выражению Л. С. Выготского был 

интерпсихологическим, т. е. межличностным. Затем эти отношения превратились в отношения с 

самим собой, т. е. в иптрапсихологнческие. Процесс превращения интсрнснхологических 

отношений в интрапсихологические Выготский назвал интериоризацией. В ходе интериоризации 



 

 

 

происходит превращение внешних средств-знаков (зарубки, узелки и др.) во внутренние (образы, 

элементы внутренней речи и др.). 

В онтогенезе, по мнению Выготского, наблюдается принципиально то же самое. Сначала 

взрослый действует словом па ребенка, побуждая его что-то сделать. Потом ребенок перенимает 

способ общения и начинает словом воздействовать на взрослого. И наконец ребенок начинает 

воздействовать словом на самого себя.  

Таким образом, в концепции Выготского можно выделить два фундаментальных положения. Во-

первых, высшие психические функции имеют опосредованную структуру. Во-вторых, для 

процесса развития психики человека характерна интериоризация отношений управления и 

средств-знаков. Главный вывод этой концепции заключается в следующем: человек 

принципиально отличается от животного тем, что он овладел природой с помощью орудий. Это 

наложило отпечаток на его психику, — он научился овладевать собственными высшими 

психическими функциями. Для этого он также использует орудия, но орудия психологические. В 

качестве таких орудий выступают знаки, или знаковые средства. Они имеют культурное 

происхождение, причем универсальной и наиболее типичной системой знаков является речь.  

Следовательно, высшие психические функции человека отличаются от психических функций 

животных по своим свойствам, строению и происхождению: они произвольны, опосредованы, 

социальны.  

В заключение следует отметить, что, конечно, концепция Выготского имеет ряд недостатков и 

может подвергаться критике, но она сыграла огромную роль в становлении научной 

психологической мысли. Ее основные положения были использованы при разработке такой 

практической проблемы, как дефектология. Концепция Выготского также оказала влияние на 

формирование современных научных взглядов на проблему происхождения психики и развития 

сознания человека.  

На сегодняшний день в отечественной психологии основополагающим тезисом является 

утверждение о том, что происхождение сознания человека связано с его социальной природой. 

Сознание невозможно вне общества. Специфически человеческий путь онтогенеза состоит в 

усвоении общественно-исторического опыта в процессе обучения и воспитания — общественно 

выработанных способов передачи человеческого опыта. Эти способы обеспечивают полноценное 

развитие психики ребенка. 

Развитие психики человека 

Человек проходит от рождения до зрелости сложный путь психического развития. Если сравнить 

психику ребенка в первый год его жизни с тем уровнем психического развития, которого он 

достигает через пять-шесть лет жизни, то можно заметить не только количественное, но и 

качественное различие. Например, память маленького ребенка не просто слабее или сильнее, чем 

у старшего школьника, — она у него иная. Маленькие дети, как правило, быстрее запоминают 

стихи или слова иностранного языка. Однако это не означает, что у школьника память хуже. 

Требования, предъявляемые к памяти школьника, несравненно выше, чем возможности памяти 

маленького ребенка, а более легкое запоминание слов маленькими детьми определяется тем, что 

на разных этапах развития свойства памяти проявляются по-разному и само развитие 

определяется не только количественными изменениями, но в первую очередь изменением 

качественных характеристик. Поэтому не случайно, что процесс развития психики ребенка носит 

этапный характер. Каждый из этапов развития психики ребенка характеризуется как 

самостоятельная стадия развития. Все стадии отличаются друг от друга прежде всего по своим 

качественным, а не количественным характеристикам. 



 

 

 

Следует сразу отметить, что существует весьма большое количество подходов к проблеме 

развития психики ребенка. Причем в разных подходах выделяют различные стадии развития 

психики ребенка. Например, А. Н. Леонтьев выделяет семь стадий развития психики ребенка: 

новорожденный ребенок (до 2 месяцев); ранний младенческий возраст (до 6 месяцев); поздний 

младенческий возраст (от 6 до 12-14 месяцев); преддошкольный возраст (от 1 года до 3 лет); 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет), младший школьный возраст (от 7 до 11-12 лет); подрост-

ковый возраст и начало юности (от 13-14 до 17-18 лет). Б. Г. Ананьев также выделяет 7 стадий в 

развитии человека от рождения до юношества: новорожденные (1-10 дней); грудной ребенок (10 

дней — 1 год); раннее детство (1-2 года); первый период детства ( 3-7 лет); второй период 

детства (8-12 лет для мальчиков, 8-11 лет для девочек); подростковый период (12-16 лет для 

мальчиков, 12-15 лет для девочек); юношеский (17-21 лет для мужчин, 16-20 лет для женщин). 

Как мы видим, между этими подходами существуют определенные различия. Рассмотрим 

характеристики психологического содержания стадий, выделенных А. Н. Леонтьевым. 

Первая стадия — стадия новорожденного (до 2 месяцев). Что характерно для этой стадии? 

Прежде всего то, что ребенок рождается, обладая относительно высоко развитыми органами 

чувств, органами движения и нервной системой, формирование которых происходит во 

внутриутробный период. У новорожденного отмечаются зрительные и слуховые ощущения, 

ощущения положения тела в пространстве, обонятельные, кожные и вкусовые ощущения, а 

также многие элементарные рефлексы. Нервная система новорожденного, включая кору 

головного мозга, в общем уже полностью анатомически оформлена. Но развитие микроско-

пической структуры коры еще не завершено, в частности миелинизация нервных волокон 

двигательных и чувствительных зон коры только начинается- 

Образ жизни новорожденного мало отличается от его образа жизни во внутриутробный период: в 

состоянии покоя ребенок сохраняет прежнюю эмбриональную позу; сон занимает 
4
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времени; внешняя активность ребенка в значительной мере сосредоточена на удовлетворении 

своих потребностей в пище; ручные и переместительные движения отсутствуют вовсе. Тем не 

менее стадия новорожденного является первой стадией, на которой начинает формироваться 

поведение в виде простейших актов, а самое главное — особенно интенсивно формируется сфера 

ощущений. Отмечается ранняя дифференциация вкусовых и обонятельных ощущений, которые 

связаны с питанием ребенка. Высокого развития достигают кожные ощущения со стороны щек, 

губ, рта. Зрительное восприятие форм вначале отсутствует, ребенок реагирует лишь на крупные 

или яркие движущиеся предметы. Одновременно с этим происходит развитие ориентировочных 

реакций, таких как затихание на звук, и прежде всего на шепот матери. 

В возрасте трех-четырех недель у ребенка начинается подготовка к переходу к следующей, более 

высокой стадии развития. В это время появляется своеобразная сложная реакция, выражающаяся 

в общем оживлении ребенка в присутствии человека. Эта реакция среди исследователей 

получила название «реакция оживления». Развитие этой реакции начинается с того, что в ответ 

на приближение говорящего человека ребенок начинает улыбаться и у него появляется общая по-

ложительная направленность, пока еще не дифференцируемая. То есть у ребенка начинают 

появляться первые признаки предметного восприятия. 

Таким образом, основными характеристиками данной стадии являются: мие-линизация нервных 

волокон; формирование простейших поведенческих актов и ориентировочных реакций; 

возникновение реакции «оживления». 

Ранний младенческий возраст (от 2 до 6 месяцев). На данной стадии психического развития 

ребенок начинает оперировать предметами и у него формируется восприятие. Начинается все с 

попыток схватить или ощупать предмет с одновременной зрительной фиксацией на этом 



 

 

 

предмете, что обусловливает формирование зрительно-осязательных связей, лежащих в основе 

предметного восприятия. Особенно активно ребенок оперирует предметами (с одновременным 

зрительным фиксированием) в возрасте пяти-шести месяцев, поэтому можно полагать, что в этом 

возрасте происходит бурное развитие процессов восприятия. Тем более что к этому времени 

ребенок уже может сидеть самостоятельно, что обеспечивает ему дальнейшее развитие движений 

при доставании предметов. В это же время ребенок начинает узнавать людей и вещи. Развивается 

зрительное сосредоточение и зрительное ожидание. 

Таким образом, главной особенностью данной стадии является развитие действий с предметами 

и процессов предметного восприятия. 

Поздний младенческий возраст (от 6 до 12-14 месяцев). Во второй половине первого года жизни 

ребенок осваивает новые действия, что связано с изменением его отношения к окружающему 

миру. На седьмом месяце жизни у ребенка уже хорошо развиты ручные предметные движения. 

Он может взять предмет, поднести его ко рту, оттолкнуть. При этом ребенок может 

самостоятельно садиться, переворачиваться с живота на спину; он начинает ползать, 

приподнимается, пытаясь цепляться за окружающие предметы. Таким образом, укрепление 

костно-мышечнои системы приводит к развитию диапазона движений ребенка, что в свою 

очередь является предпосылкой к увеличению потока информации из окружающей среды. Все 

это приводит к увеличению самостоятельности ребенка. Его взаимоотношения со взрослыми все 

больше приобретают форму совместной деятельности, при которой взрослый чаще всего 

подготавливает действие ребенка, а само действие ребенок выполняет сам. С помощью 

подобного взаимодействия уже можно установить общение с ребенком через предметы. 

Например, взрослый подвигает предмет к ребенку — ребенок берет его. Ребенок отодвигает 

предмет от себя — взрослый его убирает. 

Следовательно, деятельность ребенка в данный период развития управляется уже не 

восприятием отдельных предметов или их совокупности, а сложным соотношением 

собственного предметного действия ребенка и действия взрослого. На этой основе у ребенка 

начинает возникать первое осмысление предметов. В ходе установленного «предметного» 

контакта у ребенка начинает формироваться речь. Он все чаще начинает отвечать действием на 

слово взрослого. Несколько позже у ребенка появляются жесты, обращенные к взрослому, при 

этом действия ребенка все чаще сопровождаются звуками, обозначающими нечто объективное. 

Другое важное отличие этого возраста состоит в том, что у ребенка в процессе предметного 

общения со взрослым становится возможным неимпульсивное подражание взрослым. В 

результате ребенок начинает подражать взрослому более осознанно, что свидетельствует о 

появлении у ребенка возможности овладения общественно выработанными способами действий. 

Это в свою очередь обеспечивает появление в конце данной стадии специфически человеческих 

двигательных операции с предметами. При этих операциях большой палец противопоставляется 

остальным, что характерно только для человека. Постепенно ребенок начинает все более 

совершенным способом захватывать и держать предметы рукой. К концу периода ребенок 

овладевает и самостоятельной ходьбой. 

Таким образом, основными характеристиками данного периода являются: изменение отношения 

с окружающим миром на основе предметного общения; осмысление предметов и появление 

первых признаков речи; появление неимпульсивного подражания взрослым и выработка 

специфически человеческих двигательных операций с предметами; овладение самостоятельной 

ходьбой. 

Преддошкольный (ранний) возраст (от 1 года до 3 лет) характеризуется возникновением и 

первоначальным развитием специфически человеческой, общественной по своей природе 



 

 

 

деятельности ребенка и специфической для человека формы сознательного отражения 

действительности. Сущность основных изменений в психике ребенка в этот период заключается 

в том, что ребенок овладевает человеческим отношением к непосредственно окружающему его 

миру предметов. Причем познание свойств предметов осуществляется ребенком через 

подражание действиям взрослым с ними, т. е. происходит познание предметов одновременно с 

осмыслением их функций. Овладение функциями предметов у ребенка происходит двояко. С 

одной стороны, это развитие простейших навыков, таких как владение ложкой, чашкой и др. 

Другая форма овладения предметами — это манипулирование ими в процессе игры. 

Появление игры знаменует новую стадию развития психики ребенка. Он уже познает мир не 

только при взаимодействии со взрослым, но и самостоятельно. 

На этой основе ребенок овладевает и словами, которые тоже осознаются им прежде всего как 

обозначающие предмет с его функциями. При этом в процессе игры речь все чаще становится 

включенной в деятельность, все чаще начинает выполнять функцию не только обозначения 

предметов, но и средства общения. Однако отличительной особенностью игр ребенка в этом 

возрасте в сравнении со следующей стадией — стадией дошкольного возраста — является 

отсутствие воображаемой ситуации в игре. Ребенок, манипулируя предметами, просто подражает 

действиям взрослых, не наполняя их содержанием, но в процессе игры у ребенка интенсивно 

развиваются восприятие, способность к анализу и обобщению, т. е. происходит интенсивное 

формирование мыслительных функций. К концу данной стадии активность ребенка вызывается 

уже не только непосредственной встречей с предметом, но и намерениями самого ребенка. В это 

время ребенок стремится выполнять все больший круг известных действий. Частое появление 

фразы «я сам» знаменует начало новой стадии развития психики ребенка. 

Следовательно, основные особенности психического развития ребенка на данном этапе 

заключаются в овладении присущим человеку отношением к окружающим предметам, в 

подражании поведению взрослых и в формировании основных функций мышления. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). Главным отличием этого возраста является наличие 

противоречия между стремлением ребенка к действительному овладению миром предметов и 

ограниченностью его возможностей. В этом возрасте ребенок стремится делать не то, что может, 

а то, что видит или слышит. Однако многие действия ему еще недоступны. Это противоречие 

разрешается в сюжетной игре. В отличие от предыдущего возрастного периода и игры-

манипуляции сюжетная игра наполнена содержанием, отражающим реальное содержание 

копируемого действия. Если раньше ребенок только подходил к овладению специфическими 

человеческими отношениями к предмету, то теперь предметы для него выступают как 

характеризующие именно человеческие отношения и различные функции людей. Овладеть 

предметом для ребенка означает принять на себя определенную социальную роль — роль 

человека, оперирующего данным предметом. Поэтому сюжетные игры способствуют овладению 

социальными взаимоотношениями мира людей. Неслучайно сюжетные игры часто называют 

ролевыми играми. Источниками игр являются впечатления ребенка, все то, что он видит или 

слышит. 

В процессе ролевой игры происходит формирование творческого воображения и способности 

произвольно управлять своим поведением. Ролевые игры также способствуют развитию 

восприятия, запоминания, воспроизведения и речи. 

Другой важнейшей особенностью данной стадии является процесс формирования личности 

ребенка. В ходе этого процесса закладываются черты характера ребенка. В этот период ребенок 

достаточно свободно осваивает основные нормы и правила поведения. Этому способствуют не 

только сюжетные игры, но и чтение сказок, занятия рисованием, конструированием и т. д. По 



 

 

 

мнению А. Н. Леонтьева, в конце данной стадии развития психики ребенок стремится к 

овладению общественно значимой деятельностью. Тем самым он начинает вступать в новую ста-

дию своего развития, характеризующуюся выполнением определенных обязанностей. 

Младший школьный возраст (от 7 до 12 лет). Поступление в школу характеризует новый этап 

развития психики ребенка. Теперь его система отношений с окружающим миром определяется 

не только взаимоотношениями со взрослыми, но взаимоотношениями со сверстниками. Кроме 

этого, у него теперь есть обязанности перед обществом. От выполнения этих обязанностей 

зависит его будущее, его место в социуме. 

Следует отметить, что и на предыдущих стадиях своего развития ребенок учился, но лишь теперь 

учеба предстает перед ним как самостоятельная деятельность. В школьные годы учебная 

деятельность начинает занимать центральное место в жизни ребенка. Все главные изменения в 

психическом развитии, наблюдаемые на этой стадии, связаны в первую очередь с учебой. 

Основной закономерностью психического развития на этой стадии является умственное развитие 

ребенка. Школа предъявляет серьезные требования к вниманию ребенка, в связи с чем 

происходит бурное развитие произвольного (контролируемого) внимания, произвольного 

целенаправленного наблюдения. Не менее серьезные требования обучение в школе предъявляет 

к памяти ребенка. Ребенок теперь должен не просто запоминать, он должен запоминать 

правильно, проявляя активность в усвоении учебного материала. В связи с этим продуктивность 

памяти ребенка сильно возрастает, хотя в первое время обучения память сохраняет 

преимущественно образный, конкретный характер. Поэтому дети запоминают буквально даже 

тот текстовый материал, который не требуется учить наизусть. 

Особенно интенсивно в младшем школьном возрасте развивается мышление детей. Если в 

возрасте семи-восьми лет мышление ребенка является конкретным, опирается на наглядные 

образы и представления, то в процессе обучения его мышление приобретает новые черты. Оно 

становиться более связанным, последовательным и логическим. Вместе с тем у ребенка в этом 

возрасте происходит бурное развитие речи, что во многом связано с овладением письменной 

речью. У него не только вырабатывается более правильное понимание слов, но он учится 

правильно пользоваться грамматическими категориями. 

В процессе обучения у ребенка происходит развитие личности. Прежде всего у него меняются 

интересы. Детские интересы, благодаря развитию познавательных процессов, заменяются 

учебными интересами. Дети проявляют повышенную заинтересованность в получении нового 

материала, особенно в начальных классах. Они с большим интересом слушают рассказы о 

животных, о путешествиях и т. д. 

Исключительно важную роль в формировании личности ребенка играет коллектив. Начав 

обучаться в школе, ребенок впервые сталкивается с ситуацией, когда окружающие его 

сверстники объединены определенной целью и на них возлагаются определенные обязанности. 

Он впервые сталкивается с понятиями «коллектив» и «коллективная ответственность». Все 

люди, окружавшие его ранее, в том числе и дети в детском саду, не были коллективом. Основной 

социально значимой единицей для ребенка была семья. 

Другой особенностью этого периода является то, что на его завершающей стадии происходит 

разделение деятельности на «мужскую» и «женскую». Мальчики все больше интересуются 

мужской деятельностью, а девочки — женской. 

Таким образом, младший школьный возраст характеризуется бурным развитием всех 

познавательных психических процессов, продолжающимся формированием личности, 

приобретением первого опыта адаптации в коллективе. 



 

 

 

Подростковый возраст и начало юности (от 13-14 до 17-18 лет) характеризуется продолжением 

обучения. Вместе с тем ребенок все более включается в жизнь общества. В это время происходит 

завершение ориентации ребенка в зависимости от пола на «мужскую» и «женскую» 

деятельность. Более того, стремясь к самореализации, ребенок начинает показывать успехи в 

конкретном виде деятельности, высказывать мысли о будущей профессии. 

В это же время происходит дальнейшее развитие познавательных психических процессов и 

формирование личности. В процессе формирования личности происходит изменение интересов 

ребенка. Они становятся более дифференцированными и стойкими. Учебные интересы уже не 

имеют первостепенного значения. Ребенок начинает ориентироваться на «взрослую» жизнь. 

Также следует отметить, что на формирование личности в этот период оказывает воздействие 

процесс полового созревания. У молодого человека отмечается бурное развитие организма, 

деятельность отдельных органов (например, сердца) претерпевает определенные изменения. 

Завершается половая идентификация подростка. 

Под воздействием всего комплекса факторов происходит изменение психологического облика 

ребенка. В поведении мальчиков все более заметны мужские черты, а у девочек все чаще 

проявляются женские поведенческие стереотипы. 

Следует отметить, что развитие, психики не завершается в период юности. Опре-деленная 

динамика психического развития отмечается и в более позднее время. Поэтому в современниц 

психологии принято выделять еще два периода: акмеоло-гический период развития, или период 

взрослости, и период геронтогенеза. 

Акмеологический период развития охватывает возраст от 18 до 60 лет. Впервые термин 

«акмеология» был предложен II. И. Рыбниковым в 1928 г. Данным термином (акме — высшая 

точка, расцвет, зрелость, лучшая нора) принято обозначать период зрелости как самого 

продуктивного, творческого периода жизни человека. В отличие от юношеского периода 

акмеологический период характеризуется тем, что в нем завершается общесоматическое 

развитие и половое созревание человека, который достигает своего оптимума физического 

развития. Этот период характеризуется также наиболее высоким уровнем интеллектуальных, 

творческих, профессиональных достижений, 

Вероятно, наиболее полную характеристику данного периода дал Б. Г. Ананьев, который в 

онтогенетическом развитии человека выделил две особые фазы. Первая фаза охватывает юность, 

молодость и начало среднего возраста. Она характеризуется общим фронтальным прогрессом 

функций. В частности, объем и показатели переключаемости внимания нарастают к 33 годам, а 

затем начинают понижаться. Наиболее высокие показатели кратковременной вербальной памяти 

отмечаются в возрасте 18-30 лет, а после 33 начинают снижаться. Аналогичные изменения 

происходят и с интеллектом. Так, Фульдс и Равен считают, что если уровень развития 

логической способности 20-летних принять за 100 %, то в 30 лет он будет составлять 96 %, в 40 - 

87 %, в 50 лет - 80 %, а в 60 - 75 %. 

Вторая фаза данного периода, по мнению Б. Г. Ананьева, характеризуется специализацией 

психических функций применительно к определенной деятельности. На этой фазе в качестве 

главных выступают операционные механизмы, а продолжительность этой фазы определяется 

степенью активности человека как субъекта и личности. В этом возрасте продолжают 

развиваться актуальные для человека функции, под которыми следует понимать те психические 

функции, которые являются наиболее значимыми для основного вида деятельности конкретного 

человека. У одних людей это глазомер, точность, движений, у других — мышление, память, 

внимание. Достижение высокого уровня развития актуальных психических функций в зрелые 



 

 

 

годы возможно потому, что они находятся в условиях оптимальной нагрузки, усиленной 

мотивации, операционных преобразований. 

Период геронтогенеза — это поздний период человеческой жизни. В нем принято выделять три 

фазы: пожилой возраст (для мужчин — 60-74 года, для женщин — 55-74 года); старческий 

возраст — 75-90 лет; долгожители — 90 лет и старше. 

В целом данный период характеризуется угасанием физических и психических функций. 

Отмечается снижение интенсивности углеводного, жирового и белкового обмена. Уменьшается 

способность клеток осуществлять окислительно-восстановительные процессы. Снижается общая 

активность организма. В то же время отмечается снижение возможностей психических функций, 

особенно памяти, внимания, мышления. 

Однако следует отметить, что протекание данного периода в значительной степени определяется 

индивидуальными особенностями человека. На позднем этапе онтогенеза роль личности, ее 

социального статуса, ее включенности в систему общественных связей особенно велика для 

сохранения трудоспособности человека. Особое значение для противостояния инволюции 

человека имеет его творчество. Сегодня мы знаем много примеров выдающихся ученых и 

деятелей искусств, которые очень долго сохраняли трудовую и творческую активность. Так, И. 

П. Павлов создал «Двадцатилетний опыт» в 73 года, а «Лекции о работе больших полушарий 

головного мозга» — в 77 лет. Л. Н. Толстой написал «Воскресение» в 71 год, а «Хаджи-Мурата» 

— в 76 лет. Высокой творческой активностью и продуктивностью в поздние годы жизни 

отличались Микеланджело, О. Ренуар, Вольтер, Б. Шоу, И. В. Гёте и др. Таким образом, любой 

человеческий возраст по-своему прекрасен. 

В заключение следует отметить, что приведенная выше классификация и характеристика стадий 

развития психики ребенка не является единственной. Рассмотренные характеристики стадий 

психического развития в детском возрасте основываются па мнении и исследованиях А. И. 

Леонтьева. При изучении других психологических дисциплин, например педагогической 

психологии, можно встретиться с иной классификацией основных этапов развития психики 

ребенка, но их содержание и закономерности динамики в основном будут соответствовать выше-

изложенным характеристикам. Таким образом, мы можем сделать ряд выводов. 

Во-первых, возникновение сознания у человека имеет как биологическую, так и культурно-

общественную обусловленность. В результате эволюции природы нервная система и в первую 

очередь головной мозг достигли уровня развития, позволяющего человеку заниматься трудом. 

Под воздействием труда, носящего коллективный характер, у человека начали развиваться 

психические процессы, обусловившие возникновение сознания — высшего уровня психического 

развития, присущего только человеку. 

Во-вторых, развитие психики ребенка во многом повторяет закономерности общественно-

исторического развития человека. Приведенная характеристика стадий развития психики ребенка 

является иллюстрацией того, как в процессе развития благодаря разнообразным формам 

деятельности, в том числе манипулированию предметами на ранних этапах развития и детским 

играм, происходит формирование сознания будущего члена человеческого общества. 

В-третьих, приведенный материал свидетельствует о том, что возникновение сознания вне 

общества невозможно. Основными условиями возникновения и развития сознания являются 

соответствующий уровень биологической организации, наличие социального окружения и 

коллективный труд. 

Физиологические основы психики человека 

Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы. 



 

 

 

Проблема возникновения сознания рассматривается с различных позиций. С одной точки зрения 

сознание человека имеет божественное происхождение. С другой точки зрения возникновение 

сознания у человека рассматривается как закономерный этап эволюции животного мира. 

Ознакомившись с материалом предыдущих разделов, мы с вами с определенной уверенностью 

можем утверждать следующее: 

• все живые существа могут быть классифицированы по уровню развития психики; 

• уровень психического развития животного тесно связан с уровнем развития его нервной 

системы; 

• человек, обладая сознанием, обладает наивысшим уровнем психического развития. 

Сделав подобные выводы, мы не ошибемся, если будем утверждать, что человек обладает не 

только высшим уровнем психического развития, но и более развитой нервной системой. 

В этом разделе мы познакомимся со строением и особенностями функционирования нервной 

системы человека. Сразу оговоримся, что наше знакомство не будет носить характер глубокого 

изучения, поскольку более подробно функциональное строение нервной системы изучается в 

рамках других дисциплин, в частности анатомии нервной системы, физиологии высшей нервной 

деятельности и психофизиологии. 

Нервная система человека состоит из двух разделов: центрального и периферического. 

Центральная нервная система (ЦНС) состоит из головного и спинного мозга. Головной мозг 

состоит, в свою очередь, из переднего, среднего и заднего мозга. В этих основных отделах 

центральной нервной системы также выделяются важнейшие структуры, имеющие 

непосредственное отношение к функционированию психики человека: таламус, гипоталамус, 

мост, мозжечок, продолговатый мозг.  

Практически все отделы и структуры центральной и периферической нервной системы 

задействованы в получении и переработке информации, однако особое значение для психики 

человека имеет кора головного мозга, которая совместно с подкорковыми структурами, 

входящими в передний мозг, определяет особенности функционирования сознания и мышления 

человека. 

Центральная нервная система связана со всеми органами и тканями человеческого организма. 

Эту связь обеспечивают нервы, которые выходят из головного и спинного мозга. У человека все 

нервы подразделяются на две функциональные группы. К первой группе относятся нервы, 

которые проводят сигналы из внешнего мира и структур организма. Нервы, входящие в эту 

группу, называются афферентными. Нервы, которые проводят сигналы из ЦНС к периферии 

(органы, мышечные ткани и т. д.), входят в другую группу и называются эфферентными. 

Сама центральная нервная система представляет собой скопление нервных клеток — нейронов. 

Эти нервные клетки состоят из нейрона и древовидных отростков, называемых депдритами. 

Один из таких отростков удлинен и соединяет нейрон с телами или отростками других нейронов. 

Такой отросток получил название аксон. 

Часть аксонов покрыта специальной оболочкой — миелиновой оболочкой, которая обеспечивает 

более быстрое проведение импульса по нерву. Места соединений одного нейрона с другим 

называют синапсами. 

Большинство нейронов являются специфическими, т. е. выполняют определенные функции. 

Например, нейроны, обеспечивающие проведение импульсов от периферии к ЦНС, называются 

«сенсорными нейронами». В свою очередь, нейроны, отвечающие за передачу импульсов от 

ЦНС к мышцам, называются «двигательными нейронами». Нейроны, отвечающие за 

обеспечение связи одних участков ЦНС с другими, называются «нейронами локальной сети».   

 



 

 

 

На периферии аксоны соединяются с миниатюрными органическими устройствами, 

предназначенными для восприятия различных видов анергии (механической, электромагнитной, 

химической и др.) и преобразования се в энергию нервного импульса. Эти органические 

устройства называются рецепторами. Они расположены но всему организму человека. Особенно 

много рецепторов в органах чувств, специально предназначенных для восприятия информации 

об окружающем мире. 

Исследуя проблему восприятия, хранения и переработки информации, И. П. Павлов ввел понятие 

анализатора. Данное понятие обозначает относительно автономную органическую структуру, 

обеспечивающую переработку специфической сенсорной информации и прохождение ее 

на всех уровнях, включая ЦНС. Следовательно, каждый анализатор состоит из трех структурных 

элементов: рецепторов, нервных волокон и соответствующих отделов ЦНС. 

Как мы уже говорили, существуют несколько групп рецепторов. Это подразделение па группы 

вызнано способностью рецепторов воспринимать и перерабатывать только один вид 

воздействий, поэтому рецепторы делятся на зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные, 

кожные и др. Информация, полученная с помощью рецепторов, передается далее в 

соответствующий отдел ЦНС, включая кору головного мозга. При этом следует отметить, что 

информация от одинаковых рецепторов поступает только в определенную область коры 

головного мозга. Зрительный анализатор замыкается на один участок коры, слуховой — на 

другой и т. д. 

Следует подчеркнуть, что вся кора головного мозга может быть разделена на отдельные 

функциональные зоны. При этом можно выделить не только зоны анализаторов, но и 

двигательные, речевые и др. Так, в соответствии с классификацией К. Бродмана кору головного 

мозга можно разделить на 11 областей и 52 поля. 

Строение коры головного мозга: представляет собой верхний слой переднего мозга, 

образованный в основном вертикально ориентированными нейронами, их отростками — дендри-

тами и пучками аксонов, идущими вниз, к соответствующим отделам мозга, а также аксонов, 

передающих информацию от нижележащих мозговых структур. Кору головного мозга 

подразделяют на области: височная, лобная, теменная, затылочная, а сами области делятся на 

еще более мелкие участки — поля. При этом следует отметить, что поскольку в головном мозге 

выделяют левое и правое полушария, то и области коры головного мозга соответственно будут 

подразделяться на левые и правые. 

По времени возникновения отделов коры головного мозга в процессе филогенеза человека кору 

головного мозга подразделяют на древнюю, старую и новую. Древняя кора имеет только один 

слой клеток, которые не полностью отделены от подкорковых структур. Площадь древней коры 

равна примерно 0,6 % площади всей коры головного мозга. 

Старая кора также состоит из одного слоя клеток, но она полностью отделена от подкорковых 

структур. Ее площадь равна примерно 2,6% площади всей коры. Большую же часть коры за-

нимает новая кора. Она обладает наиболее сложной, многослойной и развитой структурой. 

Информация, полученная рецепторами, передается по нервным волокнам в скопление 

специфических ядер таламуса, и через них афферентный импульс попадает в первичные проек-

ционные зоны коры головного мозга. Эти зоны представляют собой конечные корковые 

структуры анализатора. Например, проективная зона зрительного анализатора располагается в 

затылочных отделах больших полушарий, а проективная зона слуховых анализаторов — в 

верхних участках височных долей. 

Первичные проективные зоны анализаторов иногда называют сенсорными зонами, потому что 

они связаны с формированием определенного типа ощущений. Если разрушить какую-либо зону, 



 

 

 

то человек может потерять способность воспринимать определенный вид информации. 

Например, если разрушить зону зрительных ощущений, то человек слепнет. Таким образом, 

ощущения человека зависят не только 

от уровня развития и целостности органа чувств, в данном случае — зрения, но и от целостности 

проводящих путей — нервных волокон — и первичной проективной зоны коры головного мозга. 

Следует отметить, что помимо первичных полей анализаторов (сенсорные поля) существуют и 

другие первичные поля, например первичные двигательные поля, связанные с мышцами тела и 

отвечающие за определенные движения. Необходимо также обратить внимание на то, что 

первичные поля занимают относительно небольшую площадь коры головного мозга — не более 

одной третьей части. Гораздо большую площадь занимают вторичные поля, которые чаще всего 

называют ассоциативными, или интегративными. 

Вторичные поля коры представляют собой как бы «надстройку» над первичными полями. Их 

функции заключаются в синтезе или интегрировании отдельных элементов информации в 

целостную картину. Так, элементарные ощущения в сенсорных интегративных полях (или 

перцептивных полях) складываются в целостное восприятие, а отдельные движения, благодаря 

двигательным интегративным полям, формируются в целостный двигательный акт. 

Вторичные поля играют исключительно важную роль в обеспечении функционирования как 

психики человека, так и самого организма. Если на эти поля воздействовать электрическим 

током, например на вторичные поля зрительного анализатора, то у человека можно вызвать 

целостные зрительные образы, а их разрушение приводит к распаду зрительного восприятия 

предметов, хотя отдельные ощущения и остаются. 

Среди интегративных полей коры головного мозга человека необходимо выделить 

дифференцированные только у человека центры речи: центр слухового восприятия речи (так 

называемый центр Вернике) и двигательный центр речи (так называемый центр Брока). 

Наличие этих дифференцированных центров свидетельствует об особой роли речи для регуляции 

психики и поведения человека. Однако существуют и другие центры. Например, сознание, 

мышление, формирование поведения, волевой контроль связаны с деятельностью лобных долей, 

так называемых префронтальной и премоторной зон. 

Представительство речевой функции у человека асимметрично. Она локализована в левом 

полушарии. Подобное явление получило название функциональной асимметрии. Асимметрия 

характерна не только для речи, но и для других психических функций. Сегодня известно, что 

левое полушарие в своей работе выступает как ведущее в осуществлении речевых и других 

связанных с речью функций: 

чтения, письма, счета, логической памяти, словесно-логического, или абстрактного, мышления, 

произвольной речевой регуляции других психических процессов и состояний. Правое полушарие 

выполняет не связанные с речью функции, и соответствующие процессы обычно протекают на 

чувственном уровне. 

Левое и правое полушария выполняют различные функции при восприятии и формировании 

образа отображаемого предмета. Для правого полушария характерна высокая скорость работы по 

опознанию, его точность и четкость. Такой способ опознания предметов можно определить как 

интегрально-синтетический, целостный по преимуществу, структурно-смысловой, т. е. правое 

полушарие отвечает за целостное восприятие объекта или выполняет функцию глобальной 

интеграции образа. Левое полушарие функционирует на основе аналитического подхода, 

заключающегося в последовательном переборе элементов образа, т. е. левое полушарие 

осуществляет отображение предмета, формируя отдельные части психического образа. Следует 

отметить, что в восприятии внешнего мира задействованы оба полушария. Нарушение 



 

 

 

деятельности любого из полушарий может привести к невозможности контакта человека с 

окружающей действительностью. 

Необходимо также подчеркнуть, что специализация полушарии происходит в процессе 

индивидуального развития человека. Максимальная специализация отмечается при достижении 

человеком периода зрелости, а затем,  к старости, эта специализация вновь утрачивается. 

При знакомстве со строением центральной нервной системы мы должны обязательно 

остановиться на рассмотрении еще одной мозговой структуры — ретикулярной формации, 

которая играет особую роль в регуляции многих психических процессов и свойств. Такое 

название — ретикулярная, или сетевидная, — она получила из-за своего строения, поскольку 

представляет собой совокупность разреженных, напоминающих тонкую сеть нейронных 

структур, анатомически расположенных в спинном, продолговатом и заднем мозге. 

Ретикулярная формация оказывает заметное влияние на электрическую активность головного 

мозга, на функциональное состояние коры головного мозга, подкорковых центров, мозжечка и 

спинного мозга. Она же имеет непосредственное отношение к регуляции основных жизненных 

процессов: кровообращению и дыханию. 

Очень часто ретикулярную формацию называют источником активности организма, поскольку 

формируемые данной структурой нервные импульсы определяют работоспособность организма, 

состояние сна или бодрствования. Необходимо также отметить регулирующую функцию данного 

образования, поскольку формируемые ретикулярной формацией нервные импульсы отличаются 

по своей амплитуде и частоте, что приводит к периодической смене функционального состояния 

коры головного мозга, которая, в свою очередь, определяет доминирующее функциональное 

состояние всего организма. Поэтому состояние бодрствования сменяется состоянием сна и 

наоборот. 

Нарушение деятельности ретикулярной формации вызывает нарушение биоритмов организма. 

Так, раздражение восходящей части ретикулярной формации оказывает характерную для 

состояния бодрствования организма реакцию изменения электрического сигнала. Постоянное 

раздражение восходящей части ретикулярной формации приводит к тому, что у человека 

нарушается сон, он не может уснуть, организм проявляет повышенную активность. Подобное 

явление называется Ресинхронизацией и проявляется в исчезновении медленных колебаний элек-

трической активности мозга. В свою очередь, преобладание волн низкой частоты и большой 

амплитуды вызывает длительный сон. 

Существует также мнение, что деятельность ретикулярной формации определяет характер 

реагирования на воздействия объектов и явлений внешнего мира. Принято выделять 

специфическую и неспецифическую реакции организма.  

Таким образом, мы можем констатировать, что нервная система человека выполняет функции 

системы, регулирующей деятельность всего организма. Благодаря нервной системе человек в 

состоянии получать информацию о внешней среде, анализировать ее и формировать адекватное 

ситуации поведение, т. е. успешно адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Взаимосвязь психики и мозга человека.  

В IV в. до н. э. Алкмеон Кротонский сформулировал идею о том, что психические явления тесно 

связаны с работой мозга. Эту идею поддерживали многие античные ученые, например 

Гиппократ. Идея взаимосвязи мозга и психики развивалась на протяжении всей истории на-

копления психологических знаний, в результате чего появлялись все новые и новые ее варианты. 

В начале XX в. из двух разных областей знаний — психологии и физиологии — сформировались 

две новые науки: физиология высшей нервной деятельности и психофизиология. Физиология 

высшей нервной деятельности изучает органические процессы, происходящие в головном мозге 



 

 

 

и вызывающие различные телесные реакции. Психофизиология, в свою очередь, исследует 

анатомо-физиологические основы психики. 

Следует сразу напомнить, что более подробно проблемы психофизиологии и основы физиологии 

высшей нервной деятельности изучаются в рамках курсов психофизиологии и нормальной 

физиологии. В данном разделе мы рассматриваем проблему взаимосвязи мозга и психики с 

целью общего ознакомления с ней, для того чтобы получить целостное представление о психике 

человека. 

Большой вклад в понимание того, как связана работа мозга и организма человека с психическими 

явлениями и поведением, внес И. М. Сеченов. Позднее его идеи развил И. П. Павлов, открывший 

явление условно - рефлекторного научения. В наши дни идеи и разработки Павлова послужили 

основой для создания новых теорий, среди которых выделяются теории и концепции Н. А. 

Бернштейна, К. Халла, П. К. Анохина, Е. Н. Соколова и др. 

И. М. Сеченов полагал, что психические явления входят в любой поведенческий акт и сами 

представляют собой своеобразные сложные рефлексы, т. е. физиологические явления. По 

мнению И. П. Павлова, поведение складывается из сложных условных рефлексов, образованных 

в процессе научения. В дальнейшем выяснилось, что условный рефлекс — это весьма простое 

физиологическое явление и не более. Однако, несмотря на то, что после открытия условно-

рефлекторного научения были описаны иные пути приобретения живыми существами навыков 

— импритинг, оперантное обусловливание, викарное научение, идея условного рефлекса как 

одного из способов приобретения опыта сохранилась и получила дальнейшее развитие в работах 

таких психофизиологов, как Е. Н. Соколов и Ч. И. Измайлов. Ими было предложено понятие 

концептуальной рефлекторной дуги, состоящей из трех взаимосвязанных, но относительно 

самостоятельных систем нейронов: афферентной (сенсорного анализатора), эффекторной 

(исполнительной, отвечающей за органы движения) и модулирующей (управляющей связями 

между афферентной и эффекторной системами). Первая система нейронов обеспечивает 

получение и переработку информации, вторая система обеспечивает выработку команд и их 

выполнение, третья система осуществляет обмен информацией между первыми двумя. 

Наряду с этой теорией существуют и другие, весьма перспективные разработки, касающиеся, с 

одной стороны, роли психических процессов в управлении поведением, а с другой — построения 

общих моделей регуляции поведения с участием в этом процессе физиологических и 

психологических явлений. Так, Н. А. Бернштейн считает, что даже самое простое приобретенное 

движение, не говоря уже о сложной человеческой деятельности и поведении в целом, не может 

быть выполнено без участия психики. Он утверждает, что формирование любого двигательного 

акта есть активная психомоторная реакция. При этом освоение движения осуществляется под 

воздействием сознания, которое при этом осуществляет определенную сенсорную коррекцию 

нервной системы, обеспечивающей выполнение нового движения. Чем сложнее движение, тем 

больше требуется корригирующих изменений. Когда же движение освоено и доведено до 

автоматизма, процесс управления выходит из поля сознания и превращается в фоновый. 

Американский ученый К. Халл рассматривал живой организм как саморегулируемую систему со 

специфическими механизмами поведенческой и генетико-био-логической регуляции. Эти 

механизмы большей частью врожденные и служат для поддержания оптимальных условий 

физического и биохимического равновесия в организме — гомеостаза — и включаются в 

действие тогда, когда это равновесие нарушено. 

П. К. Анохин предложил свою концепцию регуляции поведенческого акта. Эта концепция 

получила широкое распространение и известна как модель функциональной системы (рис. 4.11). 

Суть данной концепции заключается в том, что человек не может существовать изолированно от 



 

 

 

окружающего мира. Он постоянно испытывает воздействие определенных факторов внешней 

среды. Воздействие внешних факторов было названо Анохиным обстановочной афферентацией. 

Одни воздействия для человека несущественны или даже неосознаваемы, но другие, — как 

правило, необычные — вызывают у него ответную реакцию. Эта ответная реакция носит 

характер ориентировочной реакции и является стимулом для проявления активности. 

Все воздействующие на человека объекты и условия деятельности, вне зависимости от их 

значимости, воспринимаются человеком в виде образа. Этот образ соотносится с информацией, 

хранящейся в памяти, и мотивационными установками человека. Причем процесс сопоставления 

осуществляется, скорее всего, через сознание, что приводит к возникновению решения и плана 

поведения. 

В центральной нервной системе ожидаемый итог действий представлен в виде своеобразной 

нервной модели, названной Анохиным акцептором результата действия. Акцептор результата 

действия — это цель, на которую направлено действие. При наличии акцептора действия и 

программы действия, сформулированной сознанием, начинается непосредственное исполнение 

действия. При этом включается воля, а также процесс получения информации о выполнении 

поставленной цели. Информация о результатах действия имеет характер обратной связи (обрат-

ной афферентации) и направлена па формирование установки но отношению к выполняемому 

действию. Поскольку информация проходит через эмоциональную сферу, она вызывает 

определенные эмоции, влияющие на характер установки. Если эмоции носят положительный 

характер, то действие прекращается. Если эмоции негативны, то в выполнение действия вносятся 

коррективы. 

Теория функциональных систем П. К. Анохина получила широкое распространение вследствие 

того, что она позволяет приблизиться к решению вопроса о взаимосвязи физиологических и 

психологических процессов. Эта теория говорит о том, что психические явления и 

физиологические процессы играют важную роль в регуляции поведения. Более того, поведение в 

принципе невозможно без одновременного участия психических и физиологических процессов. 

Существуют и другие подходы к рассмотрению взаимосвязи психики и мозга. Так, А. Р. Лурия 

предложил выделить анатомически относительно автономные блоки головного мозга, 

обеспечивающие (функционирование психических явлений. Первый блок предназначен для 

поддержания определенного уровня активности. Он включает ретикулярную формацию ствола 

мозга, глубинные отделы среднего мозга, структуры лимбической системы, медиобазальные 

отделы коры лобных и височных долей мозга. Второй блок связан с познавательными психи-

ческими процессами и предназначен для процессов получения, переработки и хранения 

информации, Данный блок состоит из участков коры головного мозга, которые в основном 

располагаются в задних и височных отделах больших полушарий. Третий блок обеспечивает 

функции мышления, поведенческой регуляции и самоконтроля. Структуры, входящие в данный 

блок, находятся в передних отделах коры головного мозга. 

Данная концепция была выдвинута Лурией в результате анализа результатов проводимых им 

экспериментальных исследований функциональных и органических нарушений и заболеваний 

мозга. Однако следует отметить, что проблема локализации психических функций и явлений в 

головном мозге интересна сама по себе. В свое время была выдвинута идея о том, что все 

психические процессы связаны с определенными участками мозга, т. е. локализованы. Согласно 

идее локализационизма, каждая психическая функция может быть «привязан и» к определенному 

органическому участку мозга. В результате были созданы детальные карты локализации 

психических функций в мозге. 



 

 

 

Однако спустя определенное время были получены факты, свидетельствующие о том, что 

различные нарушения психических процессов нередко связаны с повреждением одних и тех же 

мозговых структур, и наоборот, поражение одних и тех же участков в определенных случаях 

может приводить к различным нарушениям. Наличие подобных фактов привело к появлению 

альтернативной гипотезы — антилокализационизма, — утверждающей, что работа отдельных 

психических функций связана с деятельностью всего мозга. С точки зрения данной гипотезы 

между различными участками мозга сложились определенные связи, обеспечивающие 

функционнрование определенных психических процессов. Но и эта концепция не смогла 

объяснить многих нарушений работы мозга, которые говорят в пользу локализационизма. Так, 

нарушение затылочных отделов коры головного мозга приводит к поражению зрения, а 

височных долей больших полушарий — к нарушению речи. 

Проблема локализационизма-антилокализационизма не решена до сих пор. Можно с полной 

уверенностью утверждать, что организация структур мозга и взаимосвязь между отдельными 

участками мозга значительно сложнее и многограннее, чем имеющаяся в настоящее время 

информация об особенностях функционирования центральной нервной системы. Можно также 

говорить о том, что существуют участки мозга, которые непосредственно связаны с 

определенными органами чувств и движения, а также реализацией способностей, присущих 

человеку (например, речи). Однако вполне вероятно, что эти участки в определенной мере 

взаимосвязаны с другими отделами мозга, которые обеспечивают реализацию того ли иного 

психического процесса в полном объеме. 

Психофизиологическая проблема в психологии. Рассматривая вопросы взаимосвязи психики и 

мозга, мы не можем не познакомиться с так называемой психофизиологической проблемой. 

Говоря о естественнонаучных основах психики, мы сегодня не сомневаемся в том, что между 

психикой и мозгом существует определенная взаимосвязь. Однако и в наши дни продолжает 

обсуждаться проблема, известная с конца XIX в. как психофизиологическая. Она является 

самостоятельной проблемой психологии и носит не конкретно-научный, а методологический 

характер. Она имеет отношение к решению ряда фундаментальных методологических вопросов, 

таких как предмет психологии, способы научного объяснения в психологии и др. 

В чем суть этой проблемы? Формально она может быть выражена в виде вопроса: как 

соотносятся физиологические и психические процессы? На данный вопрос есть два основных 

ответа. Первый в наивной форме был изложен Р. Декартом, считавшим, что в головном мозге 

имеется шишковидная железа, через которую душа воздействует на животных духов, а животные 

духи на душу. Или, другими словами, психическое и физиологическое находятся в постоянном 

взаимодействии и оказывают влияние друг на друга. Подобный подход получил название 

принципа психофизиологического взаимодействия. 

Второе решение известно как принцип психофизиологического параллелизма. Суть его состоит в 

утверждении невозможности причинного взаимодействия между психическими и 

физиологическими процессами. 

На первый взгляд истинность первого подхода, заключающегося в утверждении 

психофизиологического взаимодействия, не вызывает сомнения. Мы можем привести множество 

примеров воздействия физиологических процессов мозга на психику и психики на физиологию. 

Все же, несмотря на очевидность фактов психофизиологического взаимодействия, существует 

ряд серьезных возражений против этого подхода. Одно из них заключается в отрицании 

фундаментального закона природы — закона сохранения энергии. Если бы материальные 

процессы, какими являются физиологические процессы, вызывались психической (идеальной) 

причиной, то это означало бы возникновение энергии из ничего, поскольку психическое не 



 

 

 

является материальным. С другой стороны, если бы физиологические (материальные) процессы 

порождали психические явления, то мы столкнулись бы с абсурдом другого рода — энергия 

исчезает. 

Конечно, на это можно возразить, что закон сохранения энергии не совсем корректен, но в 

природе мы вряд ли найдем другие примеры нарушения этого закона. Можно говорить о 

существовании специфической «психической» энергии, но в этом случае снова необходимо дать 

объяснение механизмам превращения материальной энергии в некую «нематериальную». И 

наконец, можно говорить о том, что все психические явления материальны по своей сути, т. е. 

являются физиологическими процессами. Тогда процесс взаимодействия души и тела есть 

процесс взаимодействия материального с материальным. Но в этом случае можно договориться 

до полного абсурда. Например, если я поднял руку, то это есть акт сознания и одновременно 

мозговой физиологический процесс. Если я после этого захочу ею ударить кого-либо (например, 

своего собеседника), то этот процесс может перейти в моторные центры. Однако если 

нравственные соображения заставят меня воздержаться от этого, то это означает, что 

нравственные соображения — это тоже материальный процесс. 

Вместе с тем, несмотря на все рассуждения, приведенные в качестве доказательства 

материальной природы психического, необходимо согласиться с существованием двух явлений 

— субъективных (прежде всего фактов сознания) и объективных (биохимических, электрических 

и других явлений в мозге человека). Вполне естественно было бы предположить, что эти явления 

соответствуют друг другу. Но если мы соглашаемся с этими утверждениями, то мы переходим на 

сторону другого принципа — принципа психофизиологического параллелизма, утверждающего о 

невозможности взаимодействия идеальных и материальных процессов. 

Следует отметить, что существует несколько течений параллелизма. Это дуалистический 

параллелизм, исходящий из признания самостоятельной сущности духовного и материального 

начала, и монистический параллелизм, который видит все психические и физиологические 

явления как две стороны одного процесса. Главное, что их объединяет, — это утверждение, что 

психические и физиологические процессы протекают параллельно и независимо друг от друга. 

То, что происходит в сознании, соответствует тому, что происходит в мозге, и наоборот, но эти 

процессы не зависят друг от друга.  

Можно было бы согласиться с данным утверждением, если бы рассуждения в данном 

направлении постоянно не заканчивались отрицанием существования психического. Например, 

независимый от психического мозговой процесс чаще всего запускается толчком извне: внешняя 

энергия (световые лучи, звуковые волны и т.д.) трансформируется в физиологический процесс, 

который преобразуется в проводящих путях и центрах, принимает форму реакций, действий, 

поведенческих актов. Наряду с этим, никак не влияя на него, развертываются события в со-

знательном плане — образы, желания, намерения. При этом психический процесс никак не 

влияет на физиологические процессы, в том числе и поведенческие реакции. Следовательно, если 

физиологический процесс не зависит от психического, то всю жизнедеятельность человека 

можно описать в понятиях физиологии. В этом случае психика становится эпифеноменом — 

побочным явлением. 

Таким образом, оба рассматриваемых нами подхода оказываются не в состоянии решить 

психофизиологическую проблему. Поэтому единого методологического подхода к исследованию 

проблем психологии не существует. С каких позиций будем исходить мы, рассматривая 

психические явления? 

Из вышеизложенного следует, что существует тесная связь между психическими и 

физиологическими процессами. Поэтому, рассматривая психические явления, мы будем всегда 



 

 

 

помнить о том, что они находятся в тесном взаимодействии с физиологическими процессами, что 

они, вероятнее всего, обусловливают друг друга. При этом мозг человека является тем 

материальным «субстратом», который обеспечивает возможность функционирования 

психических явлений и процессов. Поэтому психические и физиологические процессы 

взаимосвязаны и взаимообусловливают поведение человека. 

Психологическая теория деятельности 

Общая психологическая характеристика деятельности 

Одной из самых главных особенностей человека является то, что он способен трудиться, а любой 

вид труда является деятельностью. Деятельность — это динамическая система взаимодействия 

субъекта с миром. В процессе этого взаимодействия происходит возникновение психического 

образа и его воплощение в объекте, а также реализация субъектом своих отношений с 

окружающей реальностью. Любой простейший акт деятельности является формой проявления 

активности субъекта, а это означает, что любая деятельность имеет побудительные причины и 

направлена на достижение определенных результатов. 

Побудительными причинами деятельности человека являются мотивы — совокупность внешних 

и внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих направленность 

деятельности. Именно мотив, побуждая к деятельности, определяет ее направленность, т. е. 

определяет ее цели и задачи. 

Цель — это осознанный образ предвосхищенного результата, на достижение которого 

направлено действие человека. Целью может быть какой-либо предмет, явление или 

определенное действие. Задача — это заданная в определенных условиях (например, в 

проблемной ситуации) цель деятельности, которая должна быть достигнута путем 

преобразования этих условий согласно определенной процедуре. Любая задача всегда включает 

в себя следующее: требования, или цель, которой надо достичь; условия, т. е. известный 

компонент постановки задачи; искомое — неизвестное, которое надо найти, чтобы достигнуть 

цели. Задачей может быть конкретная цель, которой надо достичь. Однако в сложных видах 

деятельности чаще всего задачи выступают как частные цели, без достижения которых нельзя 

достичь главной цели. Например, для того чтобы овладеть какой-либо специальностью, человек 

должен вначале изучить ее теоретические аспекты, т. е. решить определенные учебные задачи, а 

затем реализовать эти знания на практике и получить практические навыки, т. е. решить ряд 

задач практической деятельности. 

Человек современного общества занимается разнообразными видами деятельности. 

Классифицировать все виды деятельности вряд ли представляется возможным, поскольку для 

того, чтобы представить и описать все виды человеческой деятельности, необходимо 

перечислить наиболее важные для данного человека потребности, а число потребностей очень 

велико, что обусловлено индивидуальными особенностями людей. 

Однако можно обобщить и выделить свойственные всем людям основные виды деятельности. 

Они будут соответствовать общим потребностям, которые можно обнаружить практически у 

всех без исключения людей, а точнее — тем видам социальной человеческой активности, в 

которые неизбежно включается каждый человек в процессе своего индивидуального развития. 

Такими видами деятельности являются игра, учение и труд. 

Игра — это особый вид деятельности, результатом которого не становится производство какого-

либо материального или идеального продукта. Чаще всего игры имеют характер развлечения, 

преследуют цель получения отдыха. Существует несколько типов игр: индивидуальные и 

групповые, предметные и сюжетные, ролевые и игры с правилами. Индивидуальные игры 

представляют собой род деятельности, когда игрой занят один человек, групповые — включают 



 

 

 

несколько индивидов. Предметные игры связаны с включением в игровую деятельность 

человека каких-либо предметов. Сюжетные игры разворачиваются по определенному сценарию, 

воспроизводя его в основных деталях. Ролевые игры допускают поведение человека, 

ограниченное определенной ролью, которую в игре он берет на себя. Наконец, игры с правилами 

регулируются определенной системой правил поведения их участников. Бывают и смешанные 

типы игр: предметно-ролевые, сюжетно-ролевые, сюжетные игры с правилами и т. п. 

Отношения, складывающиеся между людьми в игре, как правило, носят искусственный характер 

в том смысле этого слова, что окружающими они не принимаются всерьез и не являются осно-

ванием для выводов о человеке. Игровое поведение и игровые отношения мало влияют на 

реальные взаимоотношения людей, по крайней мере среди взрослых. Тем не менее игры имеют 

большое значение в жизни людей. Для детей игры имеют по преимуществу развивающее 

значение. У взрослых игра не является ведущим видом деятельности, а служит средством 

общения и разрядки.  

Еще один вид деятельности — это учение. Учение выступает как вид деятельности, целью 

которого является приобретение человеком знаний, умений и навыков. Учение может быть 

организованным и осуществляться в специальных образовательных учреждениях. Оно может 

быть не организованным и происходить попутно, в других видах деятельности как их побочный, 

дополнительный результат. У взрослых людей учение может приобретать характер 

самообразования. Особенности учебной деятельности состоят в том, что она непосредственно 

служит средством психологического развития индивида. 

Особое место в системе человеческой деятельности занимает труд. Благодаря труду человек стал 

тем, кто он есть. Благодаря труду человек построил современное общество, создал предметы 

материальной и духовной культуры, преобразовал условия своей жизни таким образом, что 

открыл для себя перспективы дальнейшего, практически неограниченного развития. С трудом 

прежде всего связано создание и совершенствование орудий труда. Они, в свою очередь, явились 

фактором повышения производительности труда, развития науки, промышленного производства, 

технического и художественного творчества. 

Деятельность человека — это весьма сложное и многообразное явление (рис. 5.1). В 

осуществлении деятельности задействованы все компоненты иерархической структуры человека: 

физиологический, психический и социальный. 

Основные понятия психологической теории деятельности. Операционно-технические аспекты 

деятельности 

Теория деятельности была создана в советский период, являлась центральной психологической 

теорией и развивалась на протяжении более 50 лет. Разработка и развитие данной теории связана 

с именами таких известных отечественных психологов, как Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 

А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец, П. Я. Гальперин и др. Почему эта теория занимает 

столь значимое положение в отечественной психологии? Во-первых, ранее мы говорили о 

решающей роли труда и деятельности в происхождении сознания и развитии психики человека. 

Это точка зрения до настоящего времени является основополагающий в методологии 

исследований отечественных психологов. Во-вторых, психологическая теория деятельности, 

исходя из данной точки зрения, раскрывает роль деятельности в проявлении психических 

феноменов человека, в том числе и сознания. Дело в том, что судить о человеке, о его 

особенностях личности мы, в основном, можем лишь по результатам его деятельности. 

Психологическая теория деятельности стала развиваться в конце 20-х - начале 30-х гг. XX в. 

Главное отличие данной теории заключается в том, что она опирается на основные принципы 

диалектического материализма и использует главный тезис этого философского направления: не 



 

 

 

сознание определяет бытие, деятельность человека, а, наоборот, бытие, деятельность человека 

определяют его сознание. Наиболее полно теория деятельности изложена в трудах А. Н. 

Леонтьева. Основными понятиями данной теории являются деятельность, сознание и личность.  

Деятельность человека имеет сложное иерархическое строение. Она состоит из нескольких 

неравновесных уровней. Верхний уровень — это уровень особых видов деятельности, затем 

следует уровень действий, за ним — уровень операций, и самый низкий — уровень 

психофизиологических функций. 

Центральное место в этом иерархическом построении занимает действие, которое является 

основной единицей анализа деятельности. Действие — это процесс, направленный на 

реализацию цели, которая, в свою очередь, может быть определена как образ желаемого 

результата. Необходимо сразу обратить внимание на то, что цель в данном случае — это 

сознательный образ. Выполняя определенную деятельность, человек постоянно держит этот 

образ у себя в сознании. Таким образом, действие — это сознательное проявление активности 

человека. Исключениями являются случаи, когда у человека в силу определенных причин или 

обстоятельств нарушена адекватность психической регуляции поведения, например при болезни 

или в состоянии аффекта. 

Основными характеристиками понятия «действие» являются четыре компонента. Во-первых, 

действие включает в качестве необходимого компонента акт сознания в виде постановки и 

удержания цели. Во-вторых, действие — это одновременно и акт поведения. При этом следует 

обратить внимание на то, что действие — это движение, взаимосвязаное с сознанием. В свою 

очередь, из вышеизложенного можно сделать один из основополагающих выводов теории 

деятельности. Этот вывод состоит в утверждении о неразрывности сознания и поведения. 

В-третьих, психологическая теория деятельности через понятие действия вводит принцип 

активности, противопоставляя его принципу реактивности. В чем различие в понятиях 

«активность» и «реактивность»? Понятие «реактивность» подразумевает ответное действие или 

реакцию на воздействие какого-либо стимула. Формула «стимул—реакции» является одним из 

основных положений бихевиоризма. С этой точки зрения активен воздействующий на человека 

стимул. Активность с точки зрения теории деятельности есть свойство самого субъекта, т. е. 

характеризует человека. Источник активности находится в самом субъекте в форме цели, на 

достижение которой направлено действие. 

В-четвертых, понятие «действие» выводит деятельность человека в предметный и социальный 

мир. Дело в том, что цель действия может носить не только биологический смысл, такой как 

добыча пищи, но также может быть направлена на установление социального контакта или 

создание предмета, не связанного с биологическими потребностями. 

Исходя из характеристик понятия «действие» как основного элемента анализа деятельности, 

формулируются основополагающие принципы психологической теории деятельности: 

1. Сознание не может рассматриваться как замкнутое в самом себе: оно должно проявляться в 

деятельности (принцип «размывания» круга сознания). 

2. Поведение нельзя рассматривать в отрыве от сознания человека (принцип единства сознания и 

поведения). 

3. Деятельность — это активный, целенаправленный процесс (принцип активности). 

4. Действия человека предметны; их цели носят социальный характер (принцип предметной 

человеческой деятельности и принцип ее социальной обусловленности). 

Само по себе действие не может рассматриваться как тот элемент начального уровня, из 

которого формируется деятельность. Действие — это сложный элемент, который часто сам 

состоит из многих более мелких. Такое положение объясняется тем, что каждое действие 



 

 

 

обусловлено целью. Цели человека не только разнообразны, но и разномасштабны. Есть крупные 

цели, которые делятся на более мелкие частные цели, а те, в свою очередь, могут делиться на еще 

более мелкие частные цели и т. д. Например, вы хотите посадить яблоню. Для этого вам 

необходимо: 

1) правильно выбрать место для посадки; 2) выкопать яму; 3) взять саженец и присыпать его 

землей. Таким образом, ваша цель разбивается на три подцели. Однако если посмотреть на 

частные цели, то вы заметите, что и они тоже состоят из еще более мелких целей. Например, для 

того чтобы выкопать яму, вы должны взять лопату, вдавить ее в землю, вынуть и отбросить 

землю и т. д. Следовательно, ваше действие, направленное па то, чтобы посадить яблоню, 

состоит из более мелких элементов — частных действий. 

Теперь необходимо обратить внимание на то, что каждое действие может быть выполнено по-

разному, т. е. с помощью различных способов. Способ выполнения действия называется 

операцией. В свою очередь, способ выполнения действия зависит от условий. В различных 

условиях для достижения одной и той же цели могут быть использованы различные операции. 

При этом под условиями подразумеваются как внешние обстоятельства, так и возможности 

самого действующего субъекта. Поэтому цель, данная в определенных условиях, в теории 

деятельности называется задачей. В зависимости от задачи операция может состоять из разно-

образных действий, которые могут подразделяться на еще более мелкие (частные) действия. 

Таким образом, операции — это более крупные единицы деятельности, чем действия. 

Главное свойство операций состоит в том, что они мало осознаются или совсем не осознаются. 

Этим операции отличаются от действий, которые предполагают и сознаваемую цель и 

сознательный контроль за протеканием действия. По существу, уровень операций — это уровень 

автоматических действий и навыков. Под навыками понимаются автоматизированные 

компоненты сознательной деятельности, вырабатывающиеся в процессе ее выполнения. В 

отличие от тех движений, которые с самого начала протекают автоматически, как, например, 

рефлекторные движения, навыки становятся автоматическими в результате более или менее 

длительного упражнения. Поэтому операции бывают двух видов: к операциям первого вида 

относятся те, которые возникли путем адаптации и приспособления к условиям обитания и 

деятельности, а к операциям второго вида — сознательные действия, благодаря автоматизации 

ставшие навыками и перемещенные в область неосознаваемых процессов. При этом первые 

практически не осознаются, в то время как вторые находятся на грани сознания. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что трудно выделить четкую грань 

между операциями и действиями. Например, при выпечке блинов вы не задумываясь 

переворачиваете блин с одной стороны на другую, — это операция. Но если вы при выполнении 

этой деятельности начинаете себя контролировать и думать, как сделать лучше, то сталкиваетесь 

с необходимостью выполнения целого ряда действий. В этом случае переворачивание блина 

превращается в цель целой серии действий, что само по себе не может рассматриваться в 

качестве операции. Следовательно, одним из наиболее информативных признаков, разгра-

ничивающих действия и операции, является соотношение между степенью осознания 

выполняемой деятельности. В некоторых случаях этот индикатор не действует, поэтому 

приходится искать другой объективный поведенческий или физиологический признак. 

Теперь перейдем к третьему, самому нижнему уровню структуры деятельности — 

психофизиологическим функциям. Под психофизиологическими функциями в теории 

деятельности понимаются физиологические механизмы обеспечения психических процессов. 

Поскольку человек является биосоциальным существом, протекание психических процессов 

неотделимо от процессов физиологического уровня, обеспечивающих возможность 



 

 

 

осуществления психических процессов. Существует ряд возможностей организма, без которых 

большинство психических функций не может осуществляться. К таким возможностям в первую 

очередь следует отнести способности к ощущению, моторные способности, возможность фикса-

ции следов прошлых воздействий. Сюда же необходимо отнести ряд врожденных механизмов, 

закрепленных в морфологии нервной системы, а также те, которые созревают в течение первых 

месяцев жизни. Все эти способности и механизмы достаются человеку при его рождении, Т. е. 

они имеют генетическую обусловленность. 

Психофизиологические функции обеспечивают и необходимые предпосылки для осуществления 

психических функций, и средства деятельности. Например, когда мы стараемся что-то 

запомнить, то используем специальные приемы для более быстрого и качественного 

запоминания. Однако запоминания не произошло бы, если бы мы не обладали мнемическими 

функциями, заключающимися в способности запоминать. Мнемическая функция является 

врожденной. С момента рождения ребенок начинает запоминать огромное количество 

информации. Первоначально это простейшая информация, затем, в процессе развития, возра-

стает не только объем запоминаемой информации, но изменяются и качественные параметры 

запоминания. Вместе с тем существует болезнь памяти, при которой запоминание становится 

совершенно невозможным (корсаковский синдром), поскольку мнемическая функция 

оказывается разрушенной. При этой болезни совершенно не запоминаются события, даже те, 

которые случились несколько минут назад. Поэтому даже при попытке такого больного 

специально выучить какой-либо текст забывается не только текст, но и сам факт того, что такая 

попытка предпринималась. Следовательно, психофизиологические функции составляют 

органический фундамент процессов деятельности. Без них невозможны не только конкретные 

действия, но и постановка задач на их осуществление. 

Теория деятельности и предмет  психологии 

Ключевой вопрос данной теории - почему совершается то или иное действие, откуда берутся 

цели? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к таким понятиям, как 

потребности и мотивы. 

Потребность — это исходная форма активности живых организмов. Потребность можно описать 

как периодически возникающее состояние напряжения в организме живых существ. 

Возникновение данного состояния у человека вызвано нехваткой в организме какого-либо 

вещества или отсутствием необходимого для индивида предмета. Это состояние объективной 

нужды организма в чем-то, что лежит вне его и составляет необходимое условие его 

нормального функционирования, называется потребностью. 

Потребности человека могут быть разделены на биологические, или органические (потребность в 

пище, воде, кислороде и др.), и социальные. К социальным потребностям следует отнести в 

первую очередь потребность в контактах с себе подобными и потребность во внешних 

впечатлениях, или познавательную потребность. Эти потребности начинают проявляться у 

человека в самом раннем возрасте и сохраняются на протяжении всей его жизни. 

Как связаны потребности с деятельностью? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 

выделить два этапа в процессе развития каждой потребности. Первый этап — это период до 

первой встречи с предметом, который удовлетворяет потребность. Второй этап — после этой 

встречи. 

Как правило, на первом этапе потребность для субъекта оказывается скрыта, «не расшифрована». 

Человек может испытывать чувство какого-то напряжения, но при этом не отдавать себе отчета в 

том, чем это состояние вызвано. Со стороны поведения состояние человека в этот период 

выражено в беспокойстве или постоянном поиске чего-либо. В ходе поисковой деятельности 



 

 

 

обычно происходит встреча потребности с ее предметом, которой и завершается первый этап 

«жизни» потребности. Процесс «узнавания» потребностью своего предмета получил название 

опредмечивания потребности. 

В акте опредмечивания рождается мотив. Мотив и определяется как предмет потребности, или 

опредмеченная потребность. Именно через мотив потребность получает свою конкретизацию, 

становится понятной субъекту. Вслед за опредмечнванием потребности и появлением мотива 

поведение человека резко меняется. Если ранее оно было ненаправленным, то с появлением 

мотива оно получает свое направление, потому что мотив — это то, ради чего совершается 

действие. Как правило, ради чего-то человек совершает много отдельных действий. И вот эта 

совокупность действий, вызванных одним мотивом, и называется деятельностью, а конкретнее 

— особенной деятельностью, или особенным видом деятельности. Таким образом, благодаря 

мотиву мы вышли на высший уровень структуры деятельности в теории А. И. Леонтьева — на 

уровень особенной деятельности. 

Следует отметить, что деятельность совершается, как правило, не ради одного мотива. Любая 

особенная деятельность может быть вызвана целым комплексом мотивов. 

Полимотивированность человеческих действий — типичное явление. Например, ученик в школе 

может стремиться к успехам в учебе не только ради желания получать знания, но и ради 

материального вознаграждения со стороны родителей за хорошие оценки или ради поступления 

в высшее учебное заведение. Все же, несмотря на Полимотивированность человеческой 

деятельности, один из мотивов всегда является ведущим, а другие — второстепенными. Эти 

второстепенные мотивы представляют собой мотивы-стимулы, которые не столько «запускают», 

сколько дополнительно стимулируют данную деятельность. 

И Мотивы порождают действия путем формирования цели. Как мы уже отметили, цели всегда 

осознаются человеком, но сами мотивы могут быть разделены на два больших класса: 

осознаваемые и неосознаваемые мотивы деятельности. Например, к классу осознаваемых 

мотивов относятся жизненные цели. Это мотивы-цели. Существование таких мотивов характерно 

для большинства взрослых. К другому классу относится гораздо большее число мотивов. 

Следует подчеркнуть, что до определенного возраста любые мотивы являются неосознаваемыми. 

Подобное утверждение вызывает закономерный вопрос: если мотивы неосознаваемы, то 

насколько они представлены в сознании? Значит ли это, что они вообще никак не представлены в 

сознании? 

Неосознаваемые мотивы проявляются в сознании в особой форме. По крайней мере, таких форм 

две. Это эмоции и личностные смыслы. 

В теории деятельности эмоции определяются как отражение отношения результата деятельности 

к ее мотиву. Если с точки зрения мотива деятельность проходит успешно, возникают 

положительные эмоции, если не успешно — отрицательные. Таким образом, эмоции выступают 

в качестве первичных регуляторов деятельности человека. Следует отметить, что об эмоциях как 

разновидности управляющих состоянием человека механизмов говорит не только А. Н. 

Леонтьев. Об этом писали 3. Фрейд, У. Кэннон, У. Джеме, Г. Ланге. 

Личностный смысл — это другая форма проявления мотивов в сознании. Под личностным 

смыслом понимается переживание повышенной субъективной значимости предмета, действия 

или события, оказавшихся в поле действия ведущего мотива. Следует отметить, что именно 

ведущий мотив обладает смыслообразующей функцией. Мотивы-стимулы не выполняют 

смыслообразующую функцию, а лишь играют роль дополнительных побудителей и порождают 

только эмоции. 



 

 

 

С проблемой мотивации деятельности связаны по крайней мере еще два весьма значимых 

вопроса. Это, во-первых, вопрос о связи мотива и личности и, во-вторых, вопрос о механизмах 

развития мотивов. Остановимся на первом вопросе. 

Известно, что о личности мы судим по деятельности и поведению человека. Однако, как мы уже 

выяснили, деятельность человека зависит от обусловливающих ее мотивов. Поскольку 

деятельность человека характеризуется полимотивированностыо, то мы можем говорить о 

существовании системы мотивов. Причем система мотивов одного человека будет отличаться от 

системы мотивов другого человека, поскольку люди отличаются друг от друга своей 

направленностью в деятельности. Система мотивов человека имеет иерархическую структуру. 

Эта структура у разных людей будет различна. В одном случае у человека будет один жизненно 

важный ведущий мотив. В других случаях может быть один, два и более ведущих мотивов. 

Ведущие мотивы могут различаться не только по своей сути, но и иметь различную силу. Для 

характеристики личности важно, какие мотивы используются в качестве фундамента всей 

системы мотивов. Это может быть всего один эгоистический мотив или целая система мотивов 

альтруистической направленности и т. д. Таким образом, мотивы, выступая в качестве источника 

деятельности человека, характеризуют его личность. 

Другой вопрос — это вопрос о том, как образуются новые мотивы. При анализе деятельности 

единственный путь — это движение от потребности к мотиву, затем к цели и деятельности. В 

реальной жизни постоянно происходит обратный процесс, — в ходе деятельности формируются 

новые мотивы и потребности. Так, ребенок рождается с ограниченным кругом потребностей и 

притом, в основном, органических. Но в процессе деятельности круг потребностей, а 

следовательно и мотивов, значительно расширяется. Необходимо подчеркнуть, что механизмы 

образования мотивов в современной психологической науке полностью не изучены. В 

психологической теории деятельности более подробно изучен один такой механизм — это 

механизм сдвига мотива на цель (механизм превращения цели в мотив). Суть его состоит в том, 

что цель, ранее побуждаемая к ее осуществлению мотивом, со временем приобретает 

самостоятельную побудительную силу, т. е. сама становится мотивом. Это происходит только в 

том случае, если достижение цели сопровождается позитивными эмоциями. 

Из приведенного выше описания механизма формирования мотивов следует весьма значимый 

вывод в отношении развития психики. Если мы на предыдущих примерах показали, что мотив 

является побуждением к деятельности, т. е. формирует направленность деятельности и 

определенным образам ее регулирует, то можно сделать вывод о том, что мотив определяет и 

своеобразие личности, поскольку о человеке мы судим исходя из его поступков и результатов 

деятельности. Но если появление, или рождение, новых мотивов, определяющих закономерности 

проявления личностных черт, связано с деятельностью, то из этого следует, что деятельность 

влияет на развитие личности. Таким образом, характер деятельности, которой занимается 

человек, в значительной мере определяет вероятные пути его дальнейшего развития, т. е. мы 

приходим к основополагающей формулировке диалектического материализма о том, что бытие 

определяет сознание. Именно на этих принципах и строится психологическая теория 

деятельности. 

Существует еще один аспект деятельности, о котором мы не говорили, но именно он сыграл 

огромную роль в том, что психологическая теория деятельности на протяжении десятилетии 

являлась ведущей в советской психологии. До сих пор мы говорили лишь о практической 

деятельности, т. е. видимой для сторонних наблюдателей, но есть и другой вид деятельности — 

внутренняя деятельность. В чем состоят функции внутренней деятельности? Прежде всего в 

том, что внутренние действия подготавливают внешние действия. Они помогают экономить 



 

 

 

человеческие усилия, давая возможность достаточно быстро выбрать нужное действие. Кроме 

этого, они дают возможность человеку избежать ошибок. 

Внутренняя деятельность характеризуется двумя основными чертами. Во-первых, внутренняя 

деятельность имеет принципиально то же строение, что и внешняя деятельность, которая 

отличается от нее только формой протекания. Это означает, что внутренняя деятельность, как и 

внешняя, побуждается мотивами, сопровождается эмоциональными переживаниями, имеет свой 

операционально-технический состав. Отличие внутренней деятельности от внешней заключается 

в том, что действия производятся не с реальными предметами, а с их образами, а вместо 

реального продукта получается мысленный результат. 

Во-вторых, внутренняя деятельность произошла из внешней, практической путем процесса 

интериоризации, т. е. путем переноса соответствующих действий во внутренний план. Для 

успешного мысленного воспроизведения какого-то действия необходимо его сначала освоить на 

практике и получить реальный результат. 

Следует особо подчеркнуть, что через понятие внутренней деятельности авторы теории 

деятельности вышли на проблему сознания и анализ психических процессов. По мнению авторов 

теории деятельности, психические процессы могут быть проанализированы с позиции 

деятельности, поскольку любой психический процесс осуществляется с определенной целью, 

имеет свои задачи и операционно-техническую структуру. Например, восприятие вкуса 

дегустатором имеет свои перцептивные цели и задачи, связанные с нахождением различий и 

оценкой соответствия вкусовых качеств. Другой пример перцептивной задачи — обнаружение. С 

этой задачей мы сталкиваемся постоянно в повседневной жизни, решая глазомерные задачи, 

опознавая лица, голоса и т. д. Для решения всех этих задач производятся перцептивные действия, 

которые можно охарактеризовать соответственно как действия различения, обнаружения, 

измерения, опознания и др. Более того, как выяснилось, представления о структуре деятельности 

применимы также к анализу всех остальных психических процессов. Поэтому не случайно 

советская психология на протяжении нескольких десятилетий занималась разработкой 

деятельностного подхода в психологии. 

Как мы уже отмечали, с позиции деятельностного подхода психология — это наука о законах 

порождения, функционирования и строения психического отражения индивидом объективной 

реальности в процессе деятельности человека. В этом определении деятельность принимается 

как исходная реальность, с которой имеет дело психология, а психика рассматривается как 

производная от нее и одновременно как ее неотъемлемая сторона. Тем самым утверждается, что 

психика не может рассматриваться вне деятельности, равно как и деятельность — без психики. 

Таким образом, в упрощенной форме с позиции деятельностного подхода предметом психологии 

является психически управляемая деятельность. 

В заключение следует остановиться на методологическом значении психологической теории 

деятельности. Дело в том, что большинство научных работ и исследований отечественных 

психологов строится на принципах деятельностного подхода. В них изучаются психические 

аспекты деятельности людей или закономерности деятельности с учетом психологических 

особенностей людей. Результаты этих исследований подтвердили целесообразность развития 

теории деятельности и использования методологии деятельностного подхода. Более того, 

деятельност-ный подход устранил необходимость решать такие философско-теоретические и 

методологические проблемы, как первичность бытия и сознания, психофизиологическую 

проблему и др. Ни у кого не вызывает сомнения, что деятельность человека реальна, но в то же 

время она обусловлена и субъективными (психическими) факторами. Поэтому, изучая факты 

реально существующей деятельности, мы можем исследовать ее субъективные аспекты. 



 

 

 

Следовательно, психика и закономерности ее развития вполне могут изучаться в рамках 

деятельностного подхода. 

Таким образом, мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, психика и деятельность 

человека неразрывно связаны между собой, поэтому изучение психики и исследование 

закономерностей ее развития целесообразно строить на принципах деятельностного подхода. Во-

вторых, деятельность, которой занимается человек, в значительной степени определяет развитие 

его мотивов и жизненных ценностей, определяющих общую направленность субъекта. 

Следовательно, особенные виды деятельности влияют на закономерности психического развития 

человека. 

Физиология движений и физиология активности 

Общее понятие о психомоторике. 

Выше мы рассмотрели одно из центральных понятий отечественной психологической науки — 

деятельность. Деятельность — это очень сложное и многоаспектное явление. Данное явление 

существует благодаря единству психических и физиологических процессов. Но единство 

физиологического и психического не является единственным условием деятельности. 

Деятельность была бы невозможна, если бы не было единства вышеперечисленных процессов и 

движения. Среди отечественных ученых впервые на движение как необходимое условие нашей 

жизни и деятельности обратил внимание И. М. Сеченов. В своей книге «Рефлексы головного 

мозга» он писал: «Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его 

гонят за излишнюю любовь к Родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли 

Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактом является 

мышечное движение». 

Связь различных психических явлений с движениями и деятельностью человека И. М. Сеченов 

назвал психомоторикой. По его мнению, первичным элементом психомоторной деятельности 

человека является двигательное действие, представляющее собой двигательное решение 

элементарной задачи, или, иными словами, достижение элементарной осознанной цели одним 

или несколькими движениями. В свою очередь, двигательное действие, развивающееся в 

процессе обучения, упражнения или повторения, следует называть двигательным или пси-

хомоторным навыком. 

Однако так ли просто элементарное сознательное движение, как это может показаться с первого 

взгляда? Вы уже знаете, что любое действие или сознательное движение всегда должно иметь 

цель, т. е. оно всегда на что-то направлено. Следовательно, должна существовать некая сфера 

или поле приложения наших усилий. Это поле при рассмотрении проблем психомоторики 

принято называть моторным полем. 

Кроме того, что существует сфера приложения наших усилий, для осуществления сознательного 

движения необходима сфера, из которой мы черпаем информацию. Данную сферу принято 

называть сенсорным полем. Но вместе с этими двумя составными сознательного движения 

необходимо еще одно важное условие — наличие механизмов переработки сенсорной 

информации и формирования моторного акта. Таким образом, для выполнения сознательного 

движения необходимы три компонента, которые важны в одинаковой степени и без которых 

движения невозможны. 

Следует отметить, что по мере развития психологии представления о системе организации 

движений изменялись. С появлением работы И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» и 

обоснованием термина «психомоторика», а затем с открытием условных рефлексов И. П. 

Павловым в психологии надолго укрепилось представление о рефлекторной природе движений. 

При этом чаще всего движение рассматривалось как ответная реакция на получаемую 



 

 

 

информацию. Связь восприятия и ответного движения стали называть сенсомоторным про-

цессом. В процессе исследования психомоторики исследователи выделили три группы ответных 

реакций: простая сенсомоторная реакция, сложная сенсомоторная реакция и сенсомоторная 

координация. Любая сенсомоторная реакция рассматривалась как самостоятельное действие или 

элемент сложного психомоторного акта. С физиологической точки зрения сенсомоторные 

реакции рассматривались как условные рефлексы. Поясним эту точку зрения на примере. В ответ 

на укус комара человек невольно отдернул ногу — это безусловный рефлекс. Центральный 

момент его протекает в низших отделах нервной системы, хотя он также имеет свое корковое 

представительство, вследствие чего человек почувствовал боль. Одновременно боль вызвала 

изменение частоты сокращений сердца — это вегетативная реакция, которая связана с 

деятельностью вегетативной нервной системы; она замыкается в подкорковых узлах мозга, но 

также имеет свое корковое представительство. Рефлекторное движение ноги могло не согнать 

комара, и человек, до-сознания которого дошла боль, ударил рукой по комару, осуществив 

произвольное психомоторное действие. Вместе с тем это движение рукой было и его 

сенсомоторной реакцией, центральный момент которой протекал в коре головного мозга. Этот 

же моторный момент мог завершить и другую сенсомоторную реакцию. Человек мог не чув-

ствовать боли, а увидеть комара, когда он еще только садился на ногу. В обоих случаях движения 

руки могли быть совершенно одинаковыми, но во втором случае сенсорным моментом служило 

бы уже не тактильное, а зрительное восприятие. Соответственно изменилась бы и локализация 

центрального момента реакции в мозге. 

Другой пример, иллюстрирующий смысл теории сенсомоторных реакций, — летчик, который 

заметил возникшее отклонение в направлении полета и повернул штурвал. Эта сенсомоторная 

реакция на пусковой сигнал (обнаружение отклонения) явилась только частью, одним из актов 

двигательного действия по исправлению возникшего отклонения, которое потребовало 

дальнейших движений, совершенных по механизму сенсомоторной координации. 

В зависимости от того, насколько сложен центральный момент реакции, принято различать про-

стую и сложную реакции. Простая сенсомоторная реакция — это возможно более быстрый ответ 

заранее известным простым одиночным движением на внезапно появившийся и, как правило, 

заранее известный сигнал. Она имеет только один параметр — время. Причем различают 

латентное время реакции, т. е. время от момента появления раздражителя, к которому 

привлечено внимание, до начала ответного движения, и время реализации двигательного 

действия. 

В сложных реакциях формирование ответного действия всегда связано с выбором нужного 

ответа из ряда возможных. Так, если необходимо из кнопок на пульте выбрать только одну, 

которую следует нажать в ответ на определенный сигнал, то центральный момент реакции 

усложняется за счет выбора кнопки и узнавания сигнала. Поэтому такую сложную реакцию 

принято называть реакцией выбора. 

Наиболее сложным вариантом сенсомоторной реакции является сенсомотор-ная координация, 

при которой динамичным является не только сенсорное поле (например, при реакции на 

движущийся объект), но и реализация двигательного акта. С данным типом реакции мы 

сталкиваемся тогда, когда вынуждены не только наблюдать за изменениями сенсорного поля, но 

и реагировать на них значительным количеством сложных и разнонаправленных движений. 

Например, это происходит, когда вы играете в компьютерную игру. 

В качестве особых видов психомоторных процессов выделяются сенсо-речевые и идеомоторные 

реакции. В сенсо-речевых реакциях восприятие связано с речевым ответом на воспринятое. 

Сенсо-речевые реакции, как и сенсомоторные, имеют те же три момента: сенсорный, 



 

 

 

центральный и моторный. Но центральный момент их очень усложнен и протекает во второй 

сигнальной системе, а моторный проявляется как двигательный компонент речи. 

Особое место в психомоторике занимают идеомоторные процессы, связывающие представления 

о движении с его выполнением. Суть данных процессов заключается в формировании 

автоматизмов и навыков в ходе овладения профессиональной деятельностью. Предполагается, 

что любая деятельность связана с приобретением определенных двигательных навыков, без 

которых успешное выполнение профессиональных обязанностей невозможно. Процесс 

превращения представления о движении в навык с последующим успешным выполнением этого 

движения является идеомоторным процессом. 

Следует отметить, что разработка проблем психомоторики дала свои положительные результаты, 

которые широко использовались в спорте, военном деле, профессиональном обучении и т. д. 

Однако в процессе развития психологии стало ясно, что движение как компонент деятельности 

имеет гораздо более сложную организацию, чем сенсомоторный процесс. Причем самый 

главный недостаток психомоторики заключался в том, что двигательный акт рассматривался в 

качестве ответной реакции на сенсорный сигнал. Действие, как мы знаем, всегда осознанно, т. е. 

находится в поле нашего сознания, контролируется им. Мы, за исключением редких случаев, 

осознаем то, что делаем. Учитывая, что сознание всегда активно, мы вправе предположить, что 

сознательное движение и деятельность в целом активны, а не реактивны, как это трактуется в 

рамках психомоторики. Источником человеческой активности и деятельности являются не 

условия внешней среды, а психика человека, его потребности и мотивы. 

Конечно, нельзя отрицать, что сенсомоторных процессов не существует. Они присутствуют в 

деятельности человека, но они не в состоянии объяснить все механизмы сознательных движений. 

В их трактовке отсутствует самый главный компонент психики человека — его сознание. Скорее 

всего, сенсомоторные реакции — это частный вариант автоматизмов и не более. Все это стало 

ясно в ходе развития психологии. Было найдено более точное описание физиологических и 

психических механизмов движений, что позволяет нам сегодня говорить не о психомоторике, а о 

психологии построения движений. 

Механизмы организации движений.  

Существующее в настоящее время в психологии представление о физиологии движений были 

сформулировано и экспериментально обосновано выдающимся российским ученым Н. А. 

Бернштейном. 

Врач-невропатолог по образованию, физиолог по своим научным интересам, Бернштейн 

выступал в научной литературе как страстный защитник принципа активности — одного из тех 

принципов, на которых строится психологическая теория деятельности. В 1947 г. вышла одна из 

основных книг Бернштейна «О построении движений», которая была удостоена Государственной 

премии. В этой книге был высказан ряд совершенно новых идей. Одна из них состояла в 

опровержении принципа рефлекторной дуги как механизма организации движений и замене его 

принципом рефлекторного кольца. 

Объектом изучения Бернштейн сделал естественные движения нормального, неповрежденного 

организма, и, в основном, движения человека. Главное внимание в исследованиях Бернштейна 

было уделено трудовым движениям. Для изучения движений ему пришлось разработать 

специальный метод их регистрации. До работ Бернштейна в физиологии бытовало мнение, что 

двигательный акт организуется следующим образом: на этапе обучения движению в 

двигательных центрах формируется и фиксируется его программа; затем в результате действия 

какого-то стимула она возбуждается, в мышцы идут моторные командные импульсы, и движение 

реализуется. Таким образом, в самом общем виде механизм движения описывался схемой 



 

 

 

рефлекторной дуги: стимул - процесс его центральной переработки (возбуждение программ) - 

двигательная реакция. 

Первый вывод, к которому пришел Бернштейн, состоял в том, что на основе такого механизма не 

может осуществляться хоть сколько-нибудь сложное движение. Если простое движение, 

например коленный рефлекс, может произойти в результате прямого проведения моторных 

команд от центра к периферии, то сложные двигательные акты, которые призваны решать 

определенные задачи, так строиться не могут. Главная причина состоит в том, что результат 

любого сложного движения зависит не только от собственно управляющих сигналов, но и от 

целого ряда дополнительных факторов, которые вносят отклонения в запланированный ход 

выполнения движений. В результате конечная цель может быть достигнута только в том случае, 

если в ход выполнения движения будут постоянно вноситься поправки. А для этого центральная 

нервная система должна иметь информацию о ходе выполнения движения. 

Таким образом, Бернштейн предложил совершенно новый принцип управления движениями, 

который был назван принципом сенсорных коррекций. 

Рассмотрим факторы, которые, по мнению Бернштейна, оказывают влияние на ход выполнения 

движения. Во-первых, при выполнении движения в большей или меньшей степени возникает 

явление реактивных сил. Например, если вы сильно взмахнете рукой, то в других частях тела 

разовьются реактивные силы, которые изменят их положение и тонус. 

Во-вторых, при движении возникает явление инерции. Если вы резко поднимете руку, то она 

взлетает вверх не только за счет тех моторных импульсов, которые посланы в мышцы, но с 

какого-то момента движется по инерции, т. е. возникают определенные инерционные силы. 

Причем явление инерции присутствует в любом движении. 

В-третьих, существуют определенные внешние силы, которые оказывают влияние на ход 

выполнения движения. Например, если движение направлено на какой-либо предмет, то оно 

встречает с его стороны сопротивление. Причем это сопротивление чаще всего оказывается 

непредсказуемым. 

В-четвертых, существует еще один фактор, который не всегда учитывается при начале 

выполнения движений, — это исходное состояние мышц. Состояние мышцы меняется при 

выполнении движения вместе с изменением ее длины, а также в результате утомления и других 

причин. Поэтому один и тот же моторный импульс, достигнув мышцы, может дать совершенно 

иной результат. 

Таким образом, существует целый перечень факторов, оказывающих непосредственное 

воздействие на ход выполнения движения. Следовательно, центральной нервной системе 

необходима постоянная информация о ходе выполнения движения. Эта информация получила 

название сигналов обратной связи. Эти сигналы могут одновременно поступать от мышц в мозг 

по нескольким каналам. Например, когда мы двигаемся, информация о положении отдельных 

частей тела поступает от проприоцептивных рецепторов. Однако параллельно информация 

поступает через органы зрения. Аналогичная картина наблюдается даже при выполнении 

речевых движений. Человек получает информацию не только от рецепторов, контролирующих 

движения языкового аппарата, но и через слух. Причем информация, поступающая по разным 

каналам, должна быть согласованной, иначе выполнение движения становится невозможным. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует определенная схема осуществления 

механизмов движения. Она была названа Бернштейном схемой рефлекторного кольца.  

В этой схеме рефлекторная дуга выглядит как один из ее частных случаев, когда совершаются 

движения, не нуждающиеся в коррекции, т. е. движения рефлекторной природы. Позднее 

Бернштейн детализировал схему рефлекторного кольца. В схеме присутствуют следующие 



 

 

 

элементы: моторные «выходы» (эффектор), сенсорные «входы» (рецептор), рабочая точка или 

объект (если речь идет о предметной деятельности), блок перешифровки, программа, регулятор, 

задающий прибор, прибор сличения. 

С наличием большего количества элементов рефлекторное кольцо функционирует следующим 

образом, В программе записаны последовательные этапы сложного движения. В каждый 

конкретный момент отрабатывается какой-то частный этап или элемент, соответствующая 

частная программа запускается в задающий прибор. Из задающего прибора сигналы (SW — «то, 

что должно быть») поступают на прибор сличения. На тот же блок от рецептора приходят 

сигналы обратной связи (IW — «то, что есть»), сообщающие о состоянии рабочей точки. В 

приборе сличения эти сигналы сравниваются, и на выходе из него получаются сигналы 

рассогласования (В\У) между требуемым и фактическим положением вещей. Далее они 

попадают на блок перешифровки, откуда выходят сигналы коррекции, которые через 

промежуточные инстанции (регулятор) попадают на эффектор. 

Рассматривая данную схему, необходимо обратить внимание на одну интересную деталь. 

Рецептор не всегда посылает сигналы на прибор сличения. Бывают случаи, когда сигнал 

поступает сразу на задающий прибор. Это бывает в тех случаях, когда экономичнее перестроить 

движение, чем его корректировать. Это особенно важно в экстренных ситуациях. 

Помимо рефлекторного кольца Бернштейн выдвинул идею об уровневом построении движений. 

В ходе своих исследований он обнаружил, что в зависимости от того, какую информацию несут 

сигналы обратной связи — сообщают ли они о степени напряжения мышц, об относительном по-

ложении частей тела, о предметном результате движения и т. д., — афферентные сигналы 

приходят в разные чувствительные центры головного мозга и соответственно переключаются на 

моторные пути на разных уровнях. Причем под уровнем следует понимать буквально «слои» в 

ЦНС, Так были выделены уровни спинного и продолговатого мозга, уровень подкорковых 

центров, уровень коры. Каждый уровень имеет специфические, свойственные только ему 

моторные проявления, каждому уровню соответствует свой класс движений. 

Уровень А — самый низкий и филогенетически самый древний. У человека он не имеет 

самостоятельного значения, но отвечает за важнейший аспект любого движения — тонус мышц. 

На этот уровень поступают сигналы от мышечных проприорецепторов, которые сообщают о 

степени напряжения мышц, а также информация от органов равновесия. Самостоятельно этот 

уровень регулирует весьма немногочисленные движения. В основном они связаны с вибрацией и 

тремором. Например, стук зубов от холода. 

Уровень В — уровень синергий. На этом уровне перерабатываются сигналы в основном от 

мышечно-суставных рецепторов, которые сообщают о взаимном положении и движении частей 

тела. Таким образом, этот уровень замкнут па пространство тела. Уровень В принимает большое 

участие в организации движений более высоких уровней, и там он берет на себя задачу 

внутренней координации сложных двигательных ансамблей. К собственным движениям этого 

уровня относятся потягивания, мимика и т. д. 

Уровень С. Этот уровень Бернштейн назвал уровнем пространственною поля. На данный 

уровень поступают сигналы от зрения, слуха, осязания, т. е. вся информация о внешнем 

пространстве. Поэтому на данном уровне строятся движения, приспособленные к 

пространственным свойствам объектов — к их форме, положению, длине, весу и пр. К 

движениям данного уровня относятся все переместительные движения. 

Уровень D — уровень предметных действий. Это уровень коры головного мозга, отвечающий за 

организацию действий с предметами. К этому уровню относятся все орудийные действия и 



 

 

 

манипуляции с предметами. Движения на этом уровне представлены как действия. В них не 

фиксирован двигательный состав, или набор движений, а задан лишь конкретный результат. 

Уровень Е — наивысший уровень — уровень интеллектуальных двигательных актов. К этому 

уровню относятся: речевые движения, движения письма, движения символической или 

кодированной речи. Движения этого уровня определяются не предметным, а отвлеченным, 

вербальным смыслом. 

Рассматривая построение уровней движения, Бернштейн делает несколько очень важных 

выводов. Во-первых, в организации движений участвуют, как правило, сразу несколько уровней 

— тот, на котором строится движение и все нижележащие уровни. Так, например, письмо — это 

сложное движение в котором участвуют все пять уровней. Уровень А обеспечивает тонус мышц. 

Уровень В придает движениям плавную округлость и обеспечивает скоропись. Уровень С 

обеспечивает воспроизведение геометрической формы букв, ровное расположение строк на 

бумаге. Уровень О обеспечивает правильное владение ручкой. Уровень Е определяет смысловую 

сторону письма. Исходя из этого положения, Бернштейн делает вывод о том, что в сознании 

человека представлены только те компоненты движения, которые строятся на ведущем уровне, а 

работа нижележащих уровней, как правило, не осознается. 

Во-вторых, формально одно и то же движение может строиться на разных ведущих уровнях. 

Уровень построения движения определяется смыслом, или задачей, движения. Например, 

круговое движение, в зависимости от того, как и для чего оно выполняется (движение пальцев, 

движение тела или действие с предметом), может строиться на любом из пяти уровней. Данное 

положение чрезвычайно интересно для нас тем, что оно показывает решающее значение такой 

психологической категории, как задача, или цель, движения для организации и протекания 

физиологических процессов. Этот результат исследований Бернштейна может рассматриваться 

как крупный научный вклад в физиологию движений. 

Процесс формирования двигательного навыка и принцип активности.  

Разработка схемы рефлекторного кольца и уровневого построения движений позволили 

Бернштейну совершенно по-новому рассмотреть механизмы формирования навыка. 

Процесс формирования навыка был описан Бернштейном очень подробно. Рассматривая этот 

процесс, он выделяет большое количество частных фаз, которые объединяются в более крупные 

периоды. 

В первый период происходит первоначальное знакомство с движением и первоначальное 

овладение им. По мнению Бернштейна, все начинается с выявления двигательного состава 

движения, т. е. с того, как надо его делать, какие элементы движения, в какой 

последовательности, в каком сочетании надо выполнять. Ознакомление с двигательным составом 

действия происходит путем рассказа, показа или разъяснения, т. е. в этот период идет 

ознакомление с тем, как движение выглядит внешне, или снаружи. 

Следует отметить, что стереотипность помимо автоматизации обеспечивается механизмом 

использования реактивных и инерционных сил. Когда движение осуществляется в быстром 

темпе, возникают реактивные и инерционные силы. Их влияние может быть двояким: они могут 

мешать движению или, если организм научится эффективно их использовать, способствовать 

движению. Поэтому устойчивость достигается и за счет нахождения динамически устойчивой 

траектории. Динамически устойчивая траектория — это особая, уникальная линия, при дви-

жении по которой развиваются механические силы, способствующие продолжению движения в 

выбранном направлении, благодаря чему движение приобретает легкость, непринужденность и 

стереотипность. По мнению Бернштейна, после формирования динамически устойчивой 

траектории завершается формирование навыка. 



 

 

 

С изложенной выше теорией движения тесно связана разработанная Бернштейном концепция 

принципа активности. Суть принципа активности состоит в постулировании определяющей 

роли внутренней программы в актах жизнедеятельности организма. Принцип активности 

противопоставляется принципу реактивности, согласно которому тот или иной акт — движение, 

действие — определяется внешним стимулом, 

Рассмотрим несколько аспектов принципа активности: конкретно-физиологический, 

общебиологический и философский. В конкретно-физиологическом плане принцип активности 

неразрывно связан с открытием принципа рефлекторного кольцевого управления движением. Вы 

уже знаете, что необходимым условием функционирования рефлекторного кольца является 

наличие центральной программы. Без центральной программы и управляющего устройства 

рефлекторное кольцо не будет функционировать, движение будет осуществляться по рефлек-

торной дуге, но по рефлекторной дуге, как было установлено, целесообразное и 

целенаправленное движение совершаться не может. Если предположить, что центральная 

программа представлена в организме в виде механизма реализации активности, то необходимо 

сделать вывод: принцип активности в конкретно-физиологическом выражении и признание 

механизма кольцевого управления движением — это прочно связанные между собой 

теоретические постулаты. Таким образом, напрашивается следующий закономерный вывод: 

движение человека есть результат проявления его активности. 

Существует огромное количество движений или двигательных актов, имеющих реактивную 

природу, например мигание или чихание. В этих примерах движение вызвано определенным 

стимулом. Но если это так, то как совместить активность и реактивность в движении человека? 

Отвечая на этот вопрос, Бернштейн предлагает разместить все имеющиеся у животного и 

человека движения вдоль воображаемой оси. Тогда на одном полюсе окажутся безусловные 

рефлексы, например чихательный или мигательный, а также сформированные при жизни 

условные рефлексы, например выделение слюны у собаки на звонок. Эти движения 

действительно запускаются стимулом и определяются его содержанием. 

На другом же полюсе этой воображаемой оси окажутся движения и акты, для которых 

инициатива запуска и содержание, т. е. программа, задаются изнутри организма. Это так 

называемые произвольные акты. 

Между этими полюсами существует и промежуточное звено, которое составляют движения, 

включаемые внешним стимулом, но не так жестко, как рефлексы, связанные с ними по 

содержанию. Эти ответные на стимул движения имеют различные варианты проявления. 

Например, в ответ на удар вы отвечаете ударом или «подставляете другую щеку». В этих 

двигательных актах стимул приводит не к движению, а скорее к принятию решения, т. е. 

исполняет роль пускового механизма — инициирует движение. 

Таким образом, отвечая на поставленный вопрос, мы можем утверждать, что существуют как 

реактивные движения, так и активные. Однако, расположив все движения по воображаемой оси, 

мы не сказали о том, что это за ось. Эта ось может быть охарактеризована как ось активности. В 

этом случае безусловнорефлекторные реакции могут рассматриваться как акты с нулевой 

активностью, а произвольные двигательные акты - как активное движение. 

Между тем, если не согласиться и с этими доводами об активной природе движений, можно 

задать еще более тонкий вопрос. Когда функционирует рефлекторное кольцо, блок сличения 

принимает сигнал сразу двух уровней: от внешней среды и от программы. И эти два потока 

занимают как бы симметричное положение. Поэтому возникает такой вопрос: почему нужно 

отдавать предпочтение программным сигналам, а не сигналам внешней среды, которые 

действуют по реактивному принципу? 



 

 

 

Вопрос вполне справедлив. Но на практике оказывается, что эти сигналы несимметричны. 

Сигналы программы намного опережают сигналы из внешней среды. Так, при проведении 

эксперимента, суть которого заключалась в необходимости испытуемому читать текст с 

одновременной записью голоса и положения глаз, было установлено, что существует 

рассогласование между тем, какое слово произносит испытуемый, и на какое слово он смотрит. 

Взгляд испытуемого опережает произносимые слова. Следовательно, сигналы, исходящие из 

программы (активные) и поступающие из внешней среды (реактивные), функционально несим-

метричны в том смысле, что первые опережают вторые. Но несимметричность имеет еще один, 

более важный аспект. Как показал Бернштейн, активные сигналы обеспечивают существенные 

параметры движения, а реактивные — несущественные, технические детали движения. 

Есть еще одно подтверждение приоритетной роли активности в формировании движения. Это 

подтверждение кроется в наших представлениях о стимуле. Мы привыкли к тому, что раз 

произошло воздействие стимула, то за ним должна следовать реакция. Но на человека постоянно 

воздействует очень большое количество стимулов, а двигательная реакция проявляется только в 

отношении лишь некоторых из них. Почему? Потому что субъект сам выбирает 

соответствующие стимулы. Например, нам надо написать письмо, и мы берем в руки попавшую 

в поле зрения ручку, но мы берем ее в руки не потому, что она попалась нам на глаза, а потому, 

что нам надо написать письмо. 

Теперь перейдем к общебиологическим аспектам принципа активности и зададим себе вопрос: 

нет ли на общебиологическом уровне свидетельств существования принципа активности? 

Бернштейн на этот вопрос отвечает положительно. 

Так, процессы развития организма из зародышевой клетки могут быть осмыслены как процессы 

реализации генетической программы. То же происходит с регенерацией утраченных органов или 

тканей. Конечно, внешние факторы оказывают влияние на эти процессы, но оно проявляется в 

отношении несущественных признаков. Например, береза, выросшая в северных районах или на 

болоте, будет иметь определенные внешние отличия от берез средней полосы или выросших на 

благоприятной почве, но все же это будет береза, несмотря на то что размеры ее ствола и форма 

листьев будут несколько отличаться. Таким образом, влияния внешней среды, т. е. реактивные 

процессы, имеют место, но они определяют вариацию несущественных признаков. 

Необходимо также остановиться на философских аспектах проблемы активности. Один из 

центральных вопросов философии — это вопрос о том, что такое жизнь и жизнедеятельность. 

Как правило, на этот вопрос отвечают, что жизнедеятельность — это процесс непрерывного 

приспособления к среде. По мнению Бернштейна, главное, что составляет содержание процесса 

жизнедеятельности, — это не приспособление к среде, а реализация внутренних программ. В 

ходе такой реализации организм неизбежно преодолевает различные препятствия. Приспособ-

ление тоже происходит, но это событие менее значимо. 

Однако это утверждение может иметь двоякое толкование. Проблема заключается в том, что 

считать источником активности: явления идеального плана или материальные явления. 

Бернштейн считал, что проявление активности имеет материальную природу, а развитие 

организма обусловлено материальным кодом. Такая точка зрения соответствует представлениям 

материалистической философии на природу активности как особого свойства живой природы. 

В заключение следует обратить внимание на значение теории Бернштейна для психологии. 

Благодаря данной теории психология получила подтверждение справедливости принципа 

активности со стороны физиологии, а следовательно, истинности психологической теории 

деятельности. На основании результатов исследований Бернштейна мы можем полагать, что 

именно психика выступает одним из источников активности человеческой деятельности, что 



 

 

 

активность — это свойство, присущее каждому человеку и проявляющееся не только на 

физиологическом, но и на психическом и социальном уровнях. 

Неосознаваемые психические процессы 

Человек, наделенный сознанием, в состоянии совершать мотивированные действия, добиваться 

поставленной цели или выполнять определенную работу, потому что он осознает и контролирует 

свое поведение или состояние. Однако для психики человека характерно наличие двух больших 

групп психических процессов и явлений, которые различаются степенью их осознания самим 

субъектом. Часть психических процессов и явлений человеком осознаются, но существует 

большое количество психических процессов и явлений, течение или проявление которых не 

отражается в сознании человека. Эти процессы относятся к группе так называемых 

неосознаваемых процессов, или к бессознательному. 

Неосознаваемые психические процессы особенно активно стали изучаться в начале XX в. Этой 

проблемой занимались различные ученые, но уже результаты первых исследований показали, 

что проблема бессознательного настолько обширна, что вся осознаваемая человеком информация 

— это лишь верхушка айсберга, большая часть которого не видна глазу наблюдателя. Цель этой 

главы заключается в ознакомлении с понятием бессознательного и с фактами неосознаваемых 

психических процессов, а также в знакомстве с существующей классификацией проявлений 

бессознательного и результатами исследований ряда ученых. 

Содержание данной главы основаны на материалах Ю. Б. Гиппенрейтер в книге «Введение в 

общую психологию». Все неосознаваемые психические процессы принято разделять на три 

класса: 

неосознаваемые механизмы сознательных действий, неосознаваемые побудители сознательных 

действий, «надсознательные»  процессы. 

В свою очередь, в первый класс — неосознаваемых механизмов сознательных действий — 

входят три подкласса: неосознаваемые автоматизмы; явления неосознаваемой установки; 

неосознаваемые сопровождения сознательных действий. 

Под неосознаваемыми автоматизмами подразумевают обычно действия или акты, которые 

совершаются без участия сознания, как бы «сами собой». В этих случаях часто говорят о 

«механической работе», о работе, «при которой голова остается свободной». Вот это состояние 

— состояние «свободной головы» — и означает отсутствие сознательного контроля. Следует 

отметить, что процессы, входящие в подкласс неосознаваемых автоматизмов, имеют двоякую 

природу. Одни процессы никогда не осознавались, а другие сначала были осознаваемыми, но 

затем перестали фиксироваться в сознании. Первые процессы составляют группу первичных 

автоматизмов. Эту группу процессов еще иногда называют автоматическими действиями. В 

данную группу входят действия, которые являются врожденными или были сформированы в 

первый год жизни ребенка. К их числу относятся: сосательные движения, мигание и 

конвергенция глаз, схватывание предметов, ходьба и многое другое. 

Вторая группа явлений, входящих в подкласс неосознаваемых автоматизмов, называется 

автоматизированными действиями, или навыками. К этой группе действий относятся те, 

которые вначале были осознаваемыми, т. е. осуществлялись при участии сознания, но затем в 

результате многократного повторения и совершенствования их выполнение перестало требовать 

участия сознания, они стали исполняться автоматически. Процесс формирования навыков имеет 

фундаментальное значение для каждого индивида, поскольку он лежит в основе развития всех 

наших умений, знаний и способностей. 

Например, обучение игре на музыкальных инструментах. (Этот пример приводят многие 

исследователи проблемы неосознаваемых процессов.) Все начинается с простого — с обучения 



 

 

 

правильной посадке, правильному положению рук. Затем отрабатывается аппликатура пальцев и 

формируется техника исполнения. Постоянные тренировки со временем позволяют перейти на 

более высокий уровень исполнения музыкального произведения, которое начинает звучать 

выразительно и чувственно. Так, путем продвижения от простых движений к сложным, 

благодаря передаче на неосознаваемые уровни уже освоенных действий, человек приобретает 

мастерство исполнения. 

Конечно, не надо думать, что в процессе освобождения действий от сознательного контроля 

человек совсем не знает, что он делает, — контроль за деятельностью остается. Дело в том, что 

поле сознания (поле — эта та область информации, которая осознается в определенный момент 

времени) не однородно. Можно выделить фокус сознания, периферию, а также границу, за 

которой начинается область бессознательного. При выполнении какой-либо деятельности часть 

действии, являющихся наиболее сложными и требующих постоянного контроля, находятся в 

фокусе нашего сознания. Более отработанные или более простые действия оттесняются на 

периферию нашего сознания, а наиболее освоенные или наиболее простые действия уходят за 

границу нашего сознания в область бессознательного. Таким образом, контроль сознания за 

деятельностью человека в целом сохраняется. 

Соотношение отдельных компонентов деятельности и сознания не стабильно. Это происходит 

потому, что действия, находящиеся в фокусе нашего сознания, постоянно меняются. При 

достижении уровня навыков отдельные выполняемые человеком действия оттесняются на 

периферию, а затем и в область бессознательного, но когда человек начинает совершать много 

ошибок, например при усталости или плохом самочувствии, то вновь начинает контролировать 

свои простейшие действия. Подобное явление можно наблюдать и после длительного перерыва в 

выполнении какой-либо деятельности. 

Следует отметить, что именно в изменении степени представленности действий в сознании 

состоит отличие навыков от автоматических действий, которые при любых обстоятельствах не 

могут быть осознанными. Необходимо также подчеркнуть, что, рассматривая неосознаваемые 

механизмы сознательных действий, мы соприкасаемся с проблемой формирования навыка. В 

психологии проблема формирования навыка всегда привлекала пристальное внимание ввиду ее 

высокой практической значимости. Этой проблеме большое внимание уделяли представители 

бихевиоризма, утверждавшие, что навык вырабатывается за счет «проторения» путей в мозговых 

центрах в результате механического заучивания, или «зазубривания», одного и того же действия. 

В советской психологии этой проблеме также уделяли самое пристальное внимание. Большой 

вклад в ее разработку внес известный отечественный ученый Н. А. Бернштейн, полагавший, что 

выработка навыков — это процесс, идущий как бы с двух противоположных сторон: со стороны 

сознания и со стороны организма. Если говорить в обобщенной форме о соотношении субъекта и 

сознания в рамках проблемы механизмов формирования навыков, необходимо отметить 

следующее: прежде чем совершить какое-либо действие, его исполнение должно быть 

отработано на уровне сознания. Поэтому мы произвольно и сознательно вычленяем из сложных 

движений отдельные элементы и отрабатываем правильное их выполнение. Одновременно, уже 

без участия нашей воли и сознания, идет процесс автоматизации действия. 

Рассматривая проблему автоматизмов, мы должны поставить перед собой вопрос: существуют 

ли автоматизмы в других, не связанных с движением тела, сферах психической жизни и 

деятельности человека? Да, существуют, и с многими из них вы хорошо знакомы. Например, 

бегло читая какой-либо текст, мы, не задумываясь над значением отдельных букв, сразу 

воспринимаем смысл прочитанного. Трансформация графических символов (в данном случае — 

букв) в логические понятия проходит для нас совершенно незаметно. Аналогичным образом 



 

 

 

радист, работающий с азбукой Морзе, воспринимая звучание коротких и длинных сигналов, 

совершенно свободно переводит их в логическое сочетание букв и слов. Однако все это 

становится возможным лишь в результате длительной тренировки. 

Теперь мы перейдем ко второму подклассу неосознаваемых механизмов сознательных действий 

— явлениям неосознаваемой установки. Понятие «установка» занимает в психологии очень 

важное место, потому что стоящие за ним явления пронизывают практически все сферы 

психологической жизни человека. В отечественной психологии существовало целое 

направление, разрабатывающее проблему установки в очень широких масштабах. Данное 

направление было создано основателем грузинской школы психологов Дмитрием Николаевичем 

Узнадзе (1886-1950), который многие годы разрабатывал его со своими учениками. 

По мнению Д. Н. Узнадзе, установка — это готовность организма или субъекта к совершению 

определенного действия или реагирования в определенном направлении. В этом определении 

делается упор на готовность к действию или реагированию. Можно предположить, что скорость 

и точность реагирования человека на какой-то раздражитель зависит от навыка совершать 

определенные действия, поэтому навык и установка — это одно и то же. Однако следует 

подчеркнуть, что понятия «навык» и «установка» абсолютно не тождественны. Если навык 

проявляется во время осуществления действия, то готовность относится к периоду, 

предшествующему осуществлению действия. 

Существуют различные виды установки: моторная установка — готовность к выполнению 

конкретного действия; умственная установка, заключающаяся в готовности решать 

интеллектуальные задачи с помощью известных и доступных вам способов; перцептивная 

установка — готовность воспринимать то, что вы ожидаете увидеть, и т. д. 

Установка очень важна для человека, поскольку обеспечивает в случае внезапной необходимости 

выполнение заранее спланированного действия. Такая готовность даже при воздействии другого, 

не ожидаемого раздражителя может вызвать выполнение заранее предполагаемого действия, что, 

конечно, очень часто является ошибкой. Такое явление получило название «ошибки установки». 

Например, широко известен проводимый среди детей дошкольного возраста опыт по 

определению вкуса каши. Сладкая каша с одной стороны тарелки обильно посыпается солью. 

Детям дают ее пробовать, причем, первым шести-семи испытуемым предлагают сладкую кашу, а 

последнему — соленую. Под воздействием мнения первых испытуемых о том, что каша сладкая, 

последний уверен, что каша будет сладкой, и даже почувствовав во рту соль, все равно говорит, 

что каша сладкая. Чем это объяснить? С одной стороны, боязнью выглядеть не так, как все, а с 

другой — тем, что в процессе проведения эксперимента, пока испытуемый ждал своей очереди 

попробовать кашу, в его сознании сформировалась установка, что каша сладкая (поскольку все 

это говорят), и когда его спросят о том, какая каша, он должен будет ответить, что каша сладкая. 

Поэтому, даже попробовав соленую кашу, он, следуя групповой установке, все равно говорит, 

что каша сладкая. В этом примере мы сталкиваемся с явлением осознаваемой установки. 

Испытуемый, в определенной степени осознанно, дает неверный ответ. 

Но бывают явления другого рода, когда установка оказывается неосознаваемой, что для нас 

представляет сейчас наибольший интерес в контексте рассматриваемой проблемы. Например, 

при проведении одного эксперимента испытуемому предлагалось оценить объемы шаров. Шары 

разных объемов испытуемому давали одновременно — один шар в правую руку, другой — в 

левую. Предположим, что 15 раз подряд в левую руку испытуемому давали шар большего 

объема, а в правую меньшего. Затем в шестнадцатый раз ему предлагают оценить шары 

одинакового объема, но он не может этого заметить и по-прежнему утверждает, что объем у ша-

ров различен. При этом разные испытуемые давали один из двух вариантов ответов: а) в левой 



 

 

 

руке шар меньше, а в правой больше; б) продолжали утверждать, что в левой руке шар больше. 

Здесь мы сталкиваемся с явлением иллюзии установки. В первом случае — это контрастная 

иллюзия установки, заключающаяся в том, что испытуемый ожидал, что рано или поздно в 

левую руку будет предложено взять шар меньшего объема. Поэтому, ощутив изменение объема 

шара, он, не задумываясь, начинал утверждать, что в левой руке оказался шар меньших размеров. 

Во втором случае мы сталкиваемся с ассимилятивной иллюзией установки, которая заключается 

в том, что испытуемый после пятнадцати одинаковых экспериментов ожидает повторения опыта. 

В результате целой серии подобных экспериментов Д. Н. Узнадзе и его сотрудники пришли к 

выводу о том, что установка действительно неосознаваема. Подтверждением этого является один 

из вариантов эксперимента по оцениванию объемов шаров. Этот эксперимент проводился с 

использованием гипноза. Предварительно испытуемого вводили в гипнотическое состояние и в 

этом состоянии ему предлагали проделать первые пятнадцать установочных проб. Затем ему 

внушалось, что необходимо забыть все, что он делал. После выхода из гипнотического состояния 

испытуемый не помнил, что он делал, но когда ему предложили оценить объем шаров уже в 

состоянии бодрствования, он совершал ошибку, утверждая, что шары разные по объему, хотя на 

самом деле их объем был одинаковым. 

Таким образом, неосознаваемые установки действительно существуют и имеют огромное 

значение для формирования осознаваемых действий. Теперь перейдем к третьему классу 

неосознаваемых механизмов — неосознаваемым сопровождениям сознательных действий. 

Существует большое количество неосознаваемых процессов, которые просто сопровождают 

действие. Например, вы могли видеть, как человек, слушающий музыку, в такт покачивает 

ногой. Или человек, орудующий ножницами, одновременно с этим двигает челюстями. Лицо 

человека, который смотрит на другого, порезавшего руку, часто приобретает сочувствующее вы-

ражение, при этом сам человек этого не замечает. И таких примеров очень много. Все эти 

явления и есть неосознаваемое сопровождение сознательных действий. Следовательно, к 

неосознаваемым сопровождениям сознательных действий мы относим непроизвольные 

движения, тоническое напряжение, мимику и пантомимику, а также большой класс вегетативных 

движений, сопровождающих действия и состояния человека. 

Многие из этих процессов, особенно вегетативные компоненты, являются классическим 

объектом изучения физиологии. Однако все они чрезвычайно важны и для психологии. Во-

первых, эти неосознаваемые процессы могут рассматриваться как дополнительные средства 

коммуникации между людьми. В некоторых случаях такие средства не только придают речи 

эмоциональную окраску, но и заменяют саму речь. Во-вторых, они могут быть использованы как 

объективные показатели различных психологических характеристик человека. 

Приведем пример, взятый из книги Ю. Б. Гиппенрейтер «Введение в общую психологию». В нем 

описывается выступление известного эстрадного артиста В. Мессинга, который был способен 

«читать мысли». Артист предлагал любому присутствующему в зале человеку спрятать куда-

нибудь какой-либо предмет или задумать какое-либо действие, которое необходимо совершить 

артисту. После чего В. Мессинг брал человека за руку и предлагал мысленно приказывать ему 

двигаться в направлении спрятанного предмета или совершать задуманное действие. В 

большинстве случаев В. Мессинг безошибочно выполнял все задуманные зрителем действия или 

находил спрятанный предмет, что всегда приводило публику в восторг. В реальности его номер 

основывался на хорошо развитой способности улавливать различные идеомоторные акты, т. е. 

тончайшие мышечные напряжения и микродвижения, которые сопровождают усиленное 

представление какого-либо действия. Данную информацию артист получал при контакте своей 

руки с рукой «индуктора» — зрителя, который мысленно давал ему команды. 



 

 

 

В качестве иллюстрации значения неосознаваемого сопровождения сознательных действий для 

изучения психологических характеристик человека воспользуемся еще одним примером из той 

же книги. А. Р. Лурия в 1920-х гг. проводил опыты, в которых изучались феномены, сходные с 

теми, которые проявляются при использовании современных «детекторов лжи». Для этого он 

использовал применявшийся для выявления скрытых аффективных комплексов ассоциативный 

эксперимент К. Юнга. Этот эксперимент основывался на предъявлении испытуемому перечня 

слов, на каждое из которых испытуемый должен был ответить первым пришедшим в голову 

словом. А. Р. Лурия внес изменение в данную методику, предложив испытуемому вместе с 

называнием ответного слова нажимать на очень чувствительный датчик — мембрану 

пневматического барабанчика. В результате словесный ответ сочетался, или сопрягался, с 

моторной ручной реакцией, что позволяло учитывать не только произнесенное слово, но и то, 

как оно было произнесено. Этот эксперимент показал, что человеку легче контролировать 

внешние действия (слова, движения) и гораздо труднее — мышечный тонус (позу, мимику, 

интонацию). Так, на различные по значимости для испытуемого слова, произносимые 

исследователем в качестве стимула, фиксировалась разная моторная реакция при сохранении 

нейтральной внешней реакции. Подобную методику А. Р. Лурия назвал сопряженной моторной 

методикой. Ее валидность и надежность была успешно подтверждена при работе с лицами, 

находящимися под следствием и подозреваемыми в совершении преступлений. 

Современная техника позволяет проводить подобные эксперименты на еще более высоком 

уровне, с учетом объективных индикаторов, практически не поддающихся контролю со стороны 

сознания. К таким индикаторам относятся пульс, частота дыхания, артериальное давление, 

электрическая активность мозга, микродвижения глаз, зрачковая реакция и др. Таким образом, 

малоосознаваемые реакции могут быть весьма информативными и наиболее действенными как 

при общении и передаче информации, так и при изучении человека. 

Неосознаваемые побудители сознательных действий 

Следующий большой класс неосознаваемых процессов — неосознаваемые побудители 

сознательных действий. Исследования процессов, входящих в этот класс, прежде всего связаны с 

именем одного из самых известных психологов XX в., современником В. Вундта, У. Джемса, Э. 

Титчепера, — Зигмундом Фрейдом.  

После окончания медицинского факультета Венского университета Фрейд некоторое время 

работал в клинике известного парижского психиатра Ж. Шарко, а затем вернулся в Вену и стал 

работать в качестве практикующего врача. Специализируясь на лечении неврозов, Фрейд увлекся 

теоретическими проблемами личности, в результате чего разработал особый метод лечения 

психических заболеваний, названный им психоаналитическим. Следует отметить, что, несмотря 

на популярность, которую приобрел психоанализ, отношение к этому методу всегда было и 

остается двойственным. Это вызвано тем, что Фрейд, предлагая детально изучать и 

анализировать любые факты, связанные с жизнью пациента, многие свои теоретические 

положения ничем не обосновывает. Подобное отношение к фактам со стороны Фрейда, по 

мнению людей достаточно хорошо знавших его, объясняется тем, что многие рассматриваемые 

им проблемы были свойственны лично ему. Между тем Фрейд внес большой вклад в изучение 

неосознаваемых причин некоторых действий человека и психических явлений. 

Толчком к глубокому изучению бессознательного явилось для Фрейда присутствие на одном из 

сеансов гипноза, когда пациентке, находящейся в гипнотическом состоянии, было произведено 

внушение, в соответствии с которым она после пробуждения должна была встать и взять зонтик, 

стоящий в углу и принадлежащий одному из присутствующих. Причем перед пробуждением ей 

была дана установка на то, чтобы она забыла о том, что это внушение было проведено. После 



 

 

 

побуждения пациентка встала, подошла и взяла зонтик, а затем раскрыла его. На вопрос, зачем 

она это сделала, она ответила, что хотела проверить, исправен зонтик или нет. Когда ей 

заметили, что зонтик не ее, она крайне смутилась. 

Этот эксперимент привлек внимание Фрейда, которого заинтересовал ряд феноменов. Во-

первых, неосознаваемость причин совершаемых действий. Во-вторых, абсолютная действенность 

этих причин: человек выполняет задание, несмотря на то, что сам не знает, почему он это делает. 

В-третьих, стремление подыскать объяснение своему действию. В-четвертых, возможность 

иногда путем длительных расспросов привести человека к воспоминанию об истинной причине 

его действия. Благодаря этому случаю и опираясь на ряд других фактов, Фрейд создал свою 

теорию бессознательного. 

Согласно теории Фрейда, в психике человека существует три сферы, или области: сознание, 

предсознание и бессознательное. К категории сознания он относил все, что осознается и 

контролируется человеком. К области предсознания Фрейд относил скрытые, или латентные, 

знания. Это те знания, которыми человек располагает, но которые в данный момент отсутствуют 

в сознании. Они инициируются при возникновении соответствующего стимула. Например, все 

вы прекрасно знаете теорему Пифагора. Но до того момента, пока я не упомянул ее, она не 

присутствовала в вашем сознании. Таким образом, можно сделать вывод о том, что психика 

значительно шире сознания. Сознание — это лишь видимая часть айсберга, а его большая часть 

скрыта от осознанного контроля человеком. 

Область бессознательного, по Фрейду, обладает совершенно другими свойствами. Первое 

свойство заключается в том, что содержание этой области не сознается, но оказывает 

чрезвычайно существенное влияние на наше поведение. Область бессознательного действенна. 

Второе свойство заключается в том, что информация, находящаяся в области бессознательного, с 

трудом переходит в сознание. Объясняется это работой двух механизмов: вытеснения и 

сопротивления. Что же за знания, или феномены, находятся в области бессознательного и при 

этом оказывают огромное влияние на поведение человека? 

По мнению Фрейда, психическая жизнь человека определяется его влечениями, главное из 

которых — сексуальное (либидо). Оно есть уже у младенца, но из-за существования множества 

социальных запретов сексуальные переживания вытесняются из сознания и живут в сфере 

бессознательного. Они (влечения) имеют большой энергетический заряд, однако в сознание не 

пропускаются, поскольку сознание оказывает им сопротивление. Тем не менее, они 

периодически прорываются в сознательную жизнь человека, принимая искаженную или 

символическую форму.  

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

ошибочные действия, невротические симптомы. Для исследования проявлений бессознательного 

в рамках теории психоанализа были разработаны методы их изучения — метод свободных 

ассоциаций и метод анализа сновидений. Метод свободных ассоциаций предполагает толкование 

психоаналитиком непрерывно продуцируемых пациентом слов. Психоаналитик должен найти 

закономерность в продуцируемых пациентом словах и сделать соответствующее заключение о 

причинах состояния, возникшего у обратившегося за помощью человека. В качестве одного из 

вариантов данного метода в психоанализе используется ассоциативный эксперимент, когда 

пациенту предлагают быстро и не задумываясь называть слова в ответ на слово, произнесенное 

психоаналитиком. Как правило, через несколько десятков проб в ответах испытуемого начинают 

проявляться слова, связанные с его скрытыми переживаниями. 

Аналогично осуществляется анализ снов. Необходимость анализа снов, по мнению Фрейда, 

связана с тем, что во время сна снижается уровень контроля сознания и перед человеком 



 

 

 

предстают сновидения, обусловленные частичным прорывом в сферу сознания его влечений, 

которые блокируются сознанием в состоянии бодрствования. 

Особое внимание Фрейд уделял невротическим симптомам. Согласно его представлениям, 

невротические симптомы — это следы вытесненных травмирующих обстоятельств, которые 

образуют в сфере бессознательного сильно заряженный очаг и оттуда производят 

разрушительную работу по дестабилизации психического состояния человека. Для того чтобы 

избавиться от невротических симптомов, Фрейд считал 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, которая проявляется у 

человека в форме сексуального влечения. Подавленное сексуальное влечение и является 

причиной невротических расстройств. Однако подобные расстройства могут быть вызваны и 

другими причинами, не связанными с сексуальностью человека. Это разнообразные неприятные 

переживания, сопровождающие обыденную жизнь. В результате вытеснения в сферу бес-

сознательного они также образуют сильные энергетические очаги, которые проявляются в так 

называемых «ошибочных действиях». К ошибочным 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 

предметом, словом, именем и др. В свою очередь, оговорки или случайные описки Фрейд 

объяснял тем, что в них содержатся истинные намерения человека, тщательно скрываемые от 

других. 

При этом хочется отметить, что теория Фрейда, несмотря на свою противоречивость, все же 

позволяет понять многие механизмы неосознаваемых действий человека. 

«Надсознательные» процессы 

Третий класс неосознаваемых процессов образуют «надсознательные» процессы. К этой 

категории относятся процессы образования некоего интегрального продукта в результате 

большой сознательной (как правило, интеллектуальной) работы. С этим явлением мы 

сталкиваемся, когда, пытаемся решить какую-то сложную и значимую для нас проблему. Мы 

долго перебираем всевозможные варианты, анализируем имеющуюся информацию, но четкого 

решения проблемы еще нет. И вдруг, неожиданно, как-то само собой, а иногда используя какой-

то незначительный повод, мы приходим к решению данной проблемы. Нам становится все ясно, 

мы четко представляем себе суть этой проблемы и знаем, как ее решить. Это уже не просто 

взгляд на решение какой-то проблемы, это качественно новый взгляд, который может изменить 

всю нашу жизнь. 

Таким образом, то, что вошло в наше сознание, является действительно интегральным 

продуктом, хотя у нас не осталось четкого представления, почему мы пришли к такому решению 

проблемы. Мы знаем только то, о чем мы думали или переживали в каждый конкретный момент 

или определенный промежуток времени. Сам же процесс выработки решения для нас самих 

остался неосознаваемым. В повседневной жизни подобные явления часто называют интуицией, 

т. е. способом принятия решения путем анализа на уровне, находящемся вне контроля сознания. 

Каковы основные характеристики данного процесса? Во-первых, субъект не знает того 

конечного решения или итога, к которому приведет надсознательпый процесс. В отличие от 

надсознательных процессов сознательные, или контролируемые субъектом, процессы 

характеризуются наличием четкой цели, к которой должны привести выполняемые нами 

действия. Во-вторых, мы не знаем, в какой момент надсознательные процессы прекращаются, 



 

 

 

потому что они, как правило, завершаются внезапно, неожиданно для нас. Сознательные 

действия, наоборот, предполагают контроль за приближением к конечной цели и знание 

момента, в который они должны быть прекращены. 

Сознательные и надсознательные процессы постоянно соседствуют друг с другом. Например, 

хорошо известное всем человеческое чувство — любовь. Вы знаете, что любите этого человека, 

но почему вы его любите? Что побуждает вас любить именно этого человека, а не другого? Тем 

более что весьма часто ваш избранник не является лучшим из числа ваших знакомых. Это можно 

объяснить лишь работой определенных механизмов, которые мы назвали падсознательными про-

цессами. Другой пример — выбор профессии. Априори считается, что выбор профессии есть 

осознанный шаг. Это так, но как четко в вашем сознании отражаются причины сделанного вами 

выбора? Очень часто на вопрос о причинах выбора той или иной профессии мы отвечаем, что 

она нам нравится, или более всего подходит, или позволяет заработать на жизнь, но при этом мы 

часто имеем лишь смутное представление о профессии. Мы не знаем (или не стремимся узнать) 

условия и особенности труда. Очень часто мы действуем под давлением мнения своих ро-

дителей, друзей, жизненных условий и т. п., по не отдаем себе в этом отчета. Таким образом, наш 

выбор, или, точнее, процесс, определивший наше решение, не всегда осознается нами. Поэтому 

надсознательные процессы играют весьма значимую роль в жизни людей. К рассматриваемому 

классу процессов в полной мере следует отнести процессы творческого мышления, процессы 

переживания значимых жизненных событий, кризисы чувств, личностные кризисы и др. 

Одним из первых психологов, обративших внимание на эти процессы, был У. Джеме. Собранные 

им факты были изложены в книге «Многообразие религиозного опыта». Позднее на эту темы 

были опубликованы работы 3. Фрейда, Э. Лин-демана и др. Наблюдаемые процессы У. Джеме 

называл бессознательными. Однако позднее, после появления теории психоанализа, этот термин 

приобрел слишком специальный смысл, и те процессы, которые мы рассматриваем в качестве 

надсознательных, имеют качественное отличие от процессов, рассматриваемых в рамках теории 

Фрейда. Термин «надсознательные процессы», который мы используем в данной главе, широко 

использует в своих работах профессор Московского университета Ю. Б. Гиппенрейтер. По ее 

мнению, этот термин наиболее полно отражает смысл процессов, входящих в третий из 

рассматриваемых нами классов, поскольку процессы, входящие в этот класс, по своему 

содержанию и масштабам крупнее всего того, что может вместить сознание. Эти процессы лишь 

частично представлены в сознании, тогда как основное действие разворачивается за пределами 

сознания. 

Если схематично представить соотношение рассматриваемых нами процессов и сознания, в 

центре мы должны поместить сознание, остальные процессы будут располагаться вокруг него. 

Внизу будут располагаться неосознаваемые механизмы сознательных действий. По своей сути 

это технические исполнители сознательных актов. Большинство из них образовалось в 

результате передачи функций сознания на неосознаваемые уровни. 

На уровне сознания можно поместить неосознаваемые побудители сознательных действий. Они, 

вероятно, имеют для человека такое же значение, как и сознательные побудители, но в отличие 

от последних неосознаваемые побудители сознательных действий вытеснены из сознания, 

эмоционально заряжены и периодически прорываются в сознание в особой символической 

форме. 

Процессы «надсознания» по праву должны занимать вершину иерархической пирамиды 

соотношения психических процессов. Они развертываются в форме работы сознания, длитель-

ной и напряженной. Результатом ее является некий интегральный итог, который возвращается в 

сознание в виде новой творческой идеи, нового отношения или чувства. 



 

 

 

Существует еще одна проблема, на которой мы должны остановиться. Эта проблема заключается 

в процедурах познания неосознаваемых психических процессов. Вполне правомочен вопрос о 

том, как изучить неосознаваемые процессы, если они не осознаются. 

Прежде всего следует отметить, что неосознаваемое в различных формах проявляется в 

сознании: иллюзии восприятия, ошибки установки, фрейдовские феномены, интегральный 

результат надсознательных процессов. Сведения о неосознаваемых процессах можно получить 

при анализе динамики формирования навыков, а также при изучении информации, получаемой 

исследователем от разнообразных физиологических индикаторов, как это было 

проиллюстрировано на примере экспериментов А. Р. Лурии. 

Следовательно, при изучении неосознаваемых процессов мы оперируем теми же исходными 

данными: фактами сознания, поведения и физиологическими процессами. Их комплексное 

использование позволяет психологу изучать явления, которые относятся к сфере 

«бессознательного». 

Таким образом, психика человека чрезвычайно сложна и включает в себя не только сознание, но 

и процессы, которые не контролируются субъектом. Однако нельзя описать психику простым 

делением процессов на «сознательное» и «бессознательное». Сфера бессознательного имеет 

свою сложную и, вероятно, иерархическую структуру. 

 


