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Первое систематическое изложение психологических явлений было 
предпринято древнегреческим ученым Аристотелем в его трактате «О 
душе». Но собственно научное экспериментальное исследование 
психических явлений и их закономерностей началось по сути дела с 
середины XIX в., а подлинно научная психология начала складываться и 
того позднее – на рубеже XIX-XX вв. Условно выделяют четыре основных 
этапа становления психологии как науки.

 



I этап (IV в. до н.э. - середина XVII в. н.э.) психология как наука о душе. 
Наличием души пытались объяснить все непонятные явления в жизни 
человека: сон, сновидения, состояния транса, овладение магическими 
умениями (например, удачей в охоте), смерть и т.п. На этом этапе 
психология была донаучной, так как она не имела своих собственных 
методов исследования, а пользовалась философским методом логических 
рассуждений.

Представления о том, что в человеке живет нечто особенное, отличное от 
его физического тела, сложились в глубокой древности. Общая черта 
первичных взглядов на психические явления заключалась в неизменном 
придании им таинственности, сакральности. Другая важнейшая 
характеристика этих взглядов –анимизм – вера в то, что каждый объект не 
только живой, но и неживой природы непременно обладает душой и, кроме 
того, души могут существовать независимо от объектов и представляют 
собой особые существа. Учение о душе исходно складывалось в рамках 
древнегреческой философии и медицины. В философии древней Греции 
душа (при сохранении взгляда на нее как на нечто, дающее возможность 
движения, ощущений, мышления, переживаний) часто предстает как некое 
начало, родственное определенной стихии, или ее воплощение



II этап (середина XVII в., - середина XIX в.) – психология как наука о сознании. 
Возникает в связи с развитием естественных наук. Способность думать, ощущать, 
чувствовать, желать назвали сознанием. Основным методом изучения 
психических явлений считается наблюдение человека за самим собой (метод 
интроспекции) и описание фактов. Философская дискуссия перестает быть 
единственным инструментом познания.
 
Становление психологии в этот период связано с несколькими 
выдающимися именами.
     Первыми из них мы назовем Рене Декарта (1596-1650), французского 
мыслителя, философа. Взгляд Декарта на соотношение души и тела 
определяется какдуализм, т.е. признание двух субстанций, не сводимых друг к 
другу и обладающих независимыми свойствами. Тело обладает, по Декарту, 
свойством протяженности; душа же обладает свойством мышления. 
Соответственно, Декарт и рассуждает о них, создавая, по сути, два разных учения. 
Тело, согласно его представлениям, действует по законам механики. Процессы 
жизни у животных – своего рода заранее «готовые» ответы на внешние 
воздействия. Так же механически протекают нервные процессы у человека: нервы 
– это трубочки, передающие животные духи как газ или ветер. Общая схема 
такова: от органов чувств по «чувствительным» нервам (сейчас их называют 
центростремительными или афферентными нервными путями) воздействие 
поступает в головной мозг, откуда по двигательным нервам (центробежным, 
эфферентным путям) животные духи поступают к мышцам, заставляя их 
напрягаться, что вызывает ответное движение. В этой схеме предвосхищена 
идея рефлекса, возникшая в науке позже, в связи с чем Декарта часто называют 
«отцом физиологической психологии».



III этап (середина XIX в. – середина XX в.) – психология как наука о поведении.
С 60-х гг. XIX в. начался новый период развития психологической науки. В это время 
возникает много разных «психологий» со своими принципами и языком; первоначально 
они с трудом взаимодействовали, чаще всего существуя в противопоставлении друг 
другу (на современном этапе эти течения – в их нынешних вариантах – часто стремятся, 
если не к объединению, то к заимствованию методов, понятий и пр.). Этот период часто 
называют периодом открытого кризиса в психологии. Происходит трансформация 
предмета психологии, представления о «душе» и «сознании» оказываются 
недостаточными. В этот период зарождается психология не только теоретическая, но 
практическая.
Основателем научной психологии принято считать знаменитого немецкого 
исследователя Вильгельма Вундта (1832-1920), открывшего в 1879 г. первую в мире 
экспериментальную психологическую лабораторию в Лейпциге. Соответственно этот год 
считается годом рождения психологии как науки – Вундт как бы узаконил право 
эксперимента на участие в изучении сознания
     Важнейшая роль В. Вундта в становлении психологии как самостоятельной научной 
дисциплины состояла в том, что именно он организовывал первые специализированные 
институты психологической науки. В 1879 г. Вундт основал научную лабораторию в 
Лейпциге (Институт экспериментальной психологии), в которой проводились 
исследования и обучение специалистов-экспериментаторов (подготовлено более 150 
психологов из 6 стран мира), а в 1881 г. — научный журнал «Философские 
исследования» (Philosophische Studien), вопреки названию целиком посвященный 
психологическим проблемам.
Другим крупным психологом того времени – и вклад этого мыслителя в психологию, как и 
в философию, совершенно уникален – был американский ученый Уильям Джеймс (1842 – 
1910), создатель теории «потока сознания». Он не был экспериментатором, однако, на 
основе самонаблюдения других людей, клиническом материале и наблюдении создал 
особый подход к сознанию и собственную теорию; ряд его идей (очень небесспорных 
порой) послужил основой для новых направлений психологической мысли, а по тем 
временам их оригинальность была удивительна.



IV этап (середина XX в. по настоящее время)
IV этап (середина XX в. по настоящее время) психология как наука, изучающая факты, 
закономерности и механизмы психики До середины XX века в психологии 
сформировалось большое количество конкурирующих несовместимых и даже 
несопоставимых парадигм, которые реализовали потенциально логически возможные 
версии понимания предмета и метода психологии. Это была уникальная ситуация в 
истории науки. Ни в одной дисциплине не происходило столкновения такого множества 
столь различных парадигм. Состояние психологии в этот период представляло стадию 
открытого кризиса, который продолжается до настоящего времени и характеризуется 
разнообразием и конкуренцией парадигм. Продуктивный выход из кризиса состоит не в 
доминировании какой-либо одной парадигмы, не в слиянии трудно совместимых 
логически парадигм, а в эволюционном процессе выработки психологическим 
сообществом согласованного мнения об основных научных ценностях, принципах, 
предмете и методе психологии.
Важным психологическим направлениям, возникшим в период «открытого кризиса», 
явилась гештальтпсихология (приблизительный перевод с немецкого: психология 
формы), связанная в первую очередь с именами германских исследователей Макса 
Вертгеймера (1880—1943); Курта Коффки (1886—1941) и Вольфаганга Келера (1887—1967). 
Гештальтпсихологи выдвинули идею целостности образа, свойства которого не сводимы 
к сумме свойств элементов (в связи с этим часто подчеркивается роль 
гештальтпсихологии в становлении системного подхода, причем не только в психологии, 
но в науке в целом). Иными словами, восприятие не сводится к сумме ощущений; 
свойства фигуры, которую мы видим, не описываются через свойства ее частей.
Гештальтпсихология, возникшая как направление исследования познавательных 
процессов, оказала влияние на психологию в различных ее проявлениях. Предметом 
исследования оказались целостные структуры (гештальты), что же касается практических 
приложений, то они определяются тем, как используют те или иные положения 
конкретные направления практической психологии.



Основные направления психологии
После выделения психологии в середине XIX в. в самостоятельную научную 
дисциплину произошла ее дифференциация на несколько направлений 
(или течений). Основные направления развития психологии в XX в.:



Бихевиоризм[8] – одно из ведущих направлений, получившее широкое 
распространение в разных странах и в первую очередь в США. 
Родоначальники бихевиоризма – Э. Торндайк (1874–1949) и Дж. Уотсен 
(1878–1958). В данном направлении психологии изучение предмета 
сводится, прежде всего, к анализу поведения, которое широко трактуется 
как все виды реакций организма на стимулы внешней среды. При этом из 
предмета исследования исключается сама психика, сознание. Основное 
положение бихевиоризма: психология должна изучать поведение, а не 
сознание и психику, которые невозможно наблюдать непосредственно. В 
качестве основных задач ставились следующие: научиться по ситуации 
(стимулу) предсказать поведение (реакцию) человека и, наоборот, по 
характеру реакции определить или описать вызвавший ее стимул. Согласно 
бихевиоризму человеку присуще относительно небольшое число 
врожденных поведенческих феноменов (дыхание, глотание и т. п.), над 
которыми надстраиваются более сложные реакции, вплоть до сложнейших 
«сценариев» поведения. Выработка новых приспособительных реакций 
происходит с помощью проб, осуществляемых до тех пор, пока одна их них 
не даст положительный результат (принцип «проб и ошибок»). Удачный 
вариант закрепляется и в дальнейшем воспроизводится.





Психоанализ, или фрейдизм, – общее обозначение различных школ, 
возникших на базе психологического учения З. Фрейда (1856–1939). Для 
фрейдизма характерно объяснение психических явлений через 
бессознательное. Его ядром является представление об извечном 
конфликте между сознательным и бессознательным в психике человека. По 
мнению З. Фрейда, действия человека управляются глубинными 
побуждениями, ускользающими от сознания. Он создал метод 
психоанализа, основой которого является анализ ассоциаций, сновидений, 
описок и оговорок и т. д. С точки зрения З. Фрейда, корни поведения 
человека находятся в его детстве. Основополагающая роль в процессе 
формирования человека отводится его сексуальным инстинктам и 
влечениям.

Гешталътпсихология[9] – одно из крупнейших направлений зарубежной 
психологии, возникшее в Германии в первой половине XX в. и выдвинувшее 
программу изучения психики с точки зрения ее организации и динамики в 
виде особых неделимых образов – «гештальтов». Предметом изучения 
стали закономерности формирования, структурирования и трансформации 
психического образа. Первые экспериментальные исследования 
гештальтпсихологии были посвящены анализу восприятия и позволили в 
дальнейшем выделить ряд феноменов в этой области (например, 
соотношение фигуры и фона1. Главные представители этого направления – 
М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Коффка.





Гуманистическая психология – направление зарубежной психологии, в 
последнее время бурно развивающееся и в России. Главным предметом 
гуманистической психологии является личность как уникальная целостная 
система, которая представляет собой не нечто заранее заданное, а 
«открытую возможность» самоактуализации, присущую только человеку. В 
рамках гуманистической психологии заметное место занимает теория 
личности, разработанная американским психологом А. Маслоу (1908–1970). 
Согласно его теории все потребности выстраиваются в своеобразную 
«пирамиду», в основании которой лежат низшие, а на вершине – высшие 
потребности человека (рис. 11. Ведущие представители этого направления: 
Г. Олпорт, К. Роджерс, Ф. Бэррон, Р. Мэй.

Генетическая психология – учение, разработанное Женевской 
психологической школой Ж. Пиаже (1896–1980) и его последователями. 
Предмет изучения – происхождение и развитие интеллекта у ребенка, 
главная задача – исследование механизмов познавательной деятельности 
ребенка. Интеллект исследуется как показатель индивидуального развития 
и как предмет действия, на основе которого возникает мыслительная 
деятельность.





                            Рис. 1. Пирамида потребностей по А. Маслоу



Индивидуальная психология – одно из направлений психологии, 
разработанное А. Адлером (1870–1937) и исходящее из концепции наличия у 
индивида комплекса неполноценности и стремления к его преодолению как 
главного источника мотивации поведения личности.

Психология прошла длинный путь становления. На протяжении всего 
развития психологической науки в ней параллельно развивались разные 
направления. Учения, основанные на материалистических взглядах, 
прежде всего, способствовали развитию естественнонаучного понимания 
природы психических явлений и становлению экспериментальной 
психологии. В свою очередь, благодаря идеалистическим философским 
воззрениям в современной психологии рассматриваются такие проблемы, 
как нравственность, идеалы, личностные ценности и др.
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