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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУШЕ 
Человечество начинало с мифологической картины мира. Своим названием и 

первым определением психология обязана греческой мифологии, согласно которой Эрот, 
бессмертный бог любви, влюбился в красивую смертную женщину Психею. Любовь Эрота 
и Психеи была столь сильна, что Эроту удалось убедить Зевса превратить Психею в богиню, 
сделав ее бессмертной. Таким образом, влюбленные соединились навеки. Для греков этот 
миф был классическим образом истинной любви как высшей реализации человеческой 
души. Поэтому Психся — смертная, обретшая бессмертие, — стала символом души, 
ищущей свой идеал.  

Древние греки изначально понимали тесную связь души с ее физической основой: в 
понятии души соединялось в единый комплекс присущее внешней природе (воздух), 
организму (дыхание) и независимой от тела сущности, управляющей жизненными 
процессами (дух жизни). 

В ранних представлениях душа наделялась способностью выходить на волю из тела, 
пока человек спит, и жить собственной жизнью в его снах. Полагали, что в момент смерти 
человека душа покидает тело навсегда, вылетая через рот. Учение о переселении душ 
относится к одному из самых древних. Оно было представлено не только в Древней Индии, 
но и в Древней Греции, особенно в философии Пифагора и Платона. 

Мифологическая картина мира, где тела заселяются душами (их «двойниками» или 
призраками), а жизнь зависит от произвола богов, веками царила в общественном сознании. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В АНТИЧНЫЙ ПЕРИОД 
Психология как рациональное познание души человека зародилась в античности в 

недрах философии на основе созданной в этот период геоцентрической картины мира, 
ставившей человека в центр мироздания. 

Античная философия восприняла от предшествовавшей мифологии понятие души. 
Практически все древние философы пытались выразить с помощью понятия души самое 
главное сущностное начало живой природы, рассматривая ее как причину жизни и 
познания. 

Впервые человек, его внутренний духовный мир становится центром философского 
размышления у Сократа (469-399 до н.э.). В отличие от своих предшественников, 
занимавшихся преимущественно проблемами природы, Сократ сосредоточился на 
внутреннем мире человека, его убеждениях и ценностях, умении действовать в качестве 
разумного существа. Главную роль в психике человека Сократ отводил умственной 
деятельности, которая исследовалась в процессе диалогического общения. После его 
исследований понимание души наполнилось такими идеями, как «благо», 
«справедливость», «прекрасное» и т.д., которых физическая природа не знает. 

Мир этих идей стал сердцевиной учения о душе гениального ученика Сократа – 
Платона (427-347 до н.э.). 

Платон разработал учение о бессмертной душе, обитающей в смертном теле, 
покидающей его после смерти и возвращающейся в вечный сверхчувственный мир идей.  
Он впервые выявил такую форму психической деятельности, как внутренняя речь: душа 
размышляет, спрашивает сама себя, отвечает, утверждает и отрицает. 

Ученик Платона — Аристотель (384-322 до н.э.), споря со своим учителем, возвратил 
душу из сверхчувственного в чувственный мир. Он выдвинул концепцию души как 
функции живого организма, а не какой-то самостоятельной сущности. Душа, по 
Аристотелю, является формой, способом организации живого тела. 

Аристотель различает три вида души: растительную, животную и разумную.  
Он впервые ввел в психологию идею развития от низших уровней души к ее высшим 

формам. При этом каждый человек в процессе превращения от младенца во взрослое 
существо проходит ступени от растительной к животной, а от нее к разумной душе.  
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Согласно Аристотелю, душа, или «психе», — это двигатель, позволяющий 
организму реализовывать себя. Центр «психе» находится в сердце, куда поступают 
впечатления, передаваемые от органов чувств. 

ПСИХОЛОГИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
При изучении развития психологических знаний в эпоху Средневековья нужно 

учитывать, что… 
Психологии как самостоятельной области исследований в период Средневековья не 

существовало. Психологические знания включались в религиозную антропологию (учение 
о человеке), которая особенно глубоко была разработана христианством, особенно такими 
«отцами церкви», как Иоанн Златоуст (347-407), Августин Аврелий (354-430), Фома 
Аквинский (1225-1274) и др. 

Христианская антропология исходит из теоцентрической картины мира и основного 
принципа христианской догматики — принципа креационизма, т.е. творения мира 
Божественным разумом. 

Современному научно ориентированному мышлению очень трудно понять учения 
святых отцов, которые носят преимущественно символический характер. 

Человек в учении святых отцов предстает как центральное существо во Вселенной, 
высшая ступень в иерархической лестнице сотворенного Богом мира. Эта идея была 
известна и античной философии, которая рассматривала человека как «микрокосм», малый 
мир, объемлющий собой все мироздание. 

Христианская антропология не отказалась от идеи «микрокосма», но святые отцы 
существенно изменили ее смысл и содержание. 

Говоря современным языком, внешний человек есть явление природное, а 
внутренний человек — сверхприродное явление, есть нечто таинственное, непознаваемое, 
божественное. 

В отличие от интуитивно-символического, духовно-опытного пути познания 
человека в восточном христианстве, западное христианство пошло по пути рационального 
постижения Бога, мира и человека, выработав такой специфический тип мышления, как 
схоластика (конечно, наряду со схоластикой в западном христианстве существовали и 
иррационалистические мистические учения, но не они определяли духовный климат 
эпохи). Апелляция к рациональности в конечном итоге привела к переходу цивилизации 
Запада в Новое время от теоцснтрической к антропоцентрической картине мира. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОГО 
ВРЕМЕНИ 

Гуманистическое движение, зародившееся в Италии в XV в. и распространившееся 
в Европе в XVI в., получило название «Возрождение». Возрождая античную 
гуманистическую культуру, эта эпоха способствовала освобождению всех наук и искусств 
от догматов и ограничений, наложенных на них средневековыми религиозными 
представлениями. В результате довольно активно стали развиваться и сделали 
значительный шаг вперед естественные, биологические и медицинские науки. Началось и 
движение в направлении формирования психологического знания в самостоятельную 
науку. 

Громадное влияние на психологическую мысль XVII-XVIII вв. оказала механика, 
ставшая лидером естественных наук. Механическая картина природы обусловила новую 
эпоху в развитии европейской психологии. 

Начало механическому подходу к объяснению психических явлений и сведению их 
к физиологии было положено французским философом, математиком и 
естествоиспытателем Р. Декартом (1596-1650), который первым разработал модель 
организма как автомата или системы, работающей подобно искусственным механизмам в 
соответствии с законами механики. Тем самым живой организм, который раньше 
рассматривался как одушевленный, т.е. одаренный и управляемый душой, освобождался от 
ее определяющего влияния и вмешательства. 
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Р. Декарт ввел понятие рефлекса, ставшее впоследствии фундаментальным для 
физиологии и психологии.  

До Декарта веками считалось, что вся деятельность по восприятию и обработке 
психического материала производится душой. Он же доказывал, что телесное устройство и 
без нее способно успешно справляться с этой задачей.  

Р. Декарт рассматривал душу как субстанцию, т.е. сущность, не зависящую ни от 
чего другого. Ее предназначение заключалось в знании субъекта о собственных актах и 
состояниях, незримых ни для кого иного. 

Декартом на основе механистического подхода был поставлен теоретический вопрос 
о взаимодействии «души и тела», который в дальнейшем стал предметом обсуждения для 
множества ученых. 

А также Спиноза, Лейбниц. 
НОВОЕ ВРЕМЯ 
В 1590 году Рудольф Гоклениус впервые использует термин «психология» для 

обозначения науки о душе. Его современник Оттон Касман считается первым, кто 
употребил термин «психология» в современном научном смысле. 

Гоббс со своими идеями сместил рацонализм (разум) и привнес эмпиризм 
(чувственный опыт – источник знания) в науку в общем. 

Начиная с Дж. Локка, предметом психологии становятся явления сознания, которые 
порождают два опыта – внешний, исходящий от органов чувств, и внутренний, 
накапливаемый собственным разумом индивида. Под знаком этой картины сознания 
складывались психологические концепции последующих десятилетий. 

XIX век 
Девятнадцатый век стал для психологии веком постепенного зарождения её как 

научной дисциплины, выделения соответствующих областей из философии, медицины, 
точных наук. 

Эрнст Вебер исследует зависимость интенсивности ощущений от интенсивности 
вызывающих их стимулов. 

Герман Гельмгольц исследует нервную систему как основу психики, формулирует 
представления об «автоматических умозаключениях», лежащих в основе восприятия 
пространства. 

Однако главное имя в истории оформления психологии как науки — Вильгельм 
Вундт. Ученик и соратник Гельмгольца, Вундт в 1879 году открыл первую в мире 
психологическую лабораторию, в которой проходили исследования феноменов сознания 
методом интроспекции (наблюдение собственных психических процессов без 
использования каких-либо инструментов или эталонов). Этот год считается годом 
рождения психологии как науки. 

XX век 
Первые десятилетия 
Самое начало двадцатого века отмечено бурным ростом нескольких направлений. С 

одной стороны, активно развивается психоанализ — школа психотерапии, первоначально 
основанная на работах Зигмунда Фрейда, в которых человек описывался как система из 
нескольких независимых структур личности, борющихся друг с другом — Оно (Ид), Я 
(Эго), Сверх-Я (Супер-Эго). В этом конфликте Оно представляет собой биологические 
потребности человека, из которых основное внимание психоаналитики уделяли 
сексуальной потребности, а Сверх-Я представляет собой требования социума, культуры. 
Развитие этой школы оказало сильное влияние не только на практику, но и на науку, 
заставив учёных обратить внимание на феномены, находящиеся за пределами сознания, на 
неосознаваемые детерминанты психической деятельности. В рамках первой 
психоаналитической школы к Зигмунду Фрейду присоединяются Альфред Адлер (известен 
как автор термина «комплекс неполноценности») и Карл Густав Юнг. 
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В США активно развивается бихевиоризм – основанная Дж. Уотсоном школа 
психологии. Бихевиористы следовали позитивистскому требованию об исключении из 
рассмотрения науки всех явлений, кроме непосредственно наблюдаемых. Человек 
рассматривался как «чёрный ящик», в который входят стимулы, а выходят – реакции на эти 
стимулы. 

В Германии развивается гештальт-психология (М. Вертгеймер, К.Коффка, В.Кёлер), 
являющаяся дальнейшим развитием на пути изучения феноменов сознания (попытки 
объяснения прежде всего восприятия, мышления и личности). В отличие от 
предшественников, гештальтисты не пытались выделить «кирпичики», из которых 
построено сознание, напротив, они полагали основным своим законом, что «целое всегда 
больше суммы составляющих его частей». В рамках этой школы было открыто много 
феноменов восприятия и мышления. 

Первая мировая война стимулировала развитие прикладных аспектов психологии, в 
первую очередь – психодиагностики, так как армии требовалось средство оценки 
возможностей солдат. Разрабатываются тесты интеллекта (А. Бине, Р.Йеркс). 

1930–1940-е годы 
В Германии приходят к власти нацисты, вследствие чего многие психологи (среди 

которых было немало евреев) вынуждены эмигрировать в США. Гештальт-психология 
практически прекращает своё существование, однако К. Левин и последователи 
гештальтистов становятся основными фигурами американской социальной психологии. 

Среди бихевиористов, с одной стороны, начинаются попытки, сохраняя естественно-
научный фундамент, внести в объяснение поведения внутрипсихические переменные (Э. 
Толмен, К. Халл), с другой стороны Б. Ф. Скиннер развивает «радикальный бихевиоризм», 
развивая теорию оперантного научения. 

Активно развивается психологическая и психотерапевтическая практика. 
Психоанализ делится на множество ветвей, на его основе формируются альтернативные 
формы психотерапии (гештальт-терапия и др.). В отличие от психоанализа, гештальт-
терапевт не занимается интерпретацией бессознательного пациента, а помогает клиенту 
развить самоосознавание, и играет роль не пассивного стороннего наблюдателя, как 
психоаналитик, а активного участника, раскрываясь, взаимодействуя с пациентом как 
личность с личностью, как это предполагает гуманистический подход. 

Гештальт-терапия не является прикладной отраслью гештальтпсихологии, хотя и 
вобрала в себя некоторые идеи последней. 

Л.С. Выготский формулирует основные принципы культурно-исторической 
психологии, основанные на марксизме. В рамках этого направления постулировалась 
необходимость изучать личность непосредственно в процессе развития, протекающем под 
влиянием истории и культуры. На базе этого направления в дальнейшем была построена 
теория деятельности. 

Вторая мировая война вызывает новый всплеск активности психологов в области 
прикладных технологий. Особое внимание уделяется социальной психологии и 
эргономике. 

1950—1960-е годы 
Эти десятилетия являются эпохой расцвета психологической науки, активного роста 

во множестве направлений. В современных учебниках большая часть материала посвящена 
экспериментам и исследованиям, проведённым именно в этот период. 

Теория бихевиоризма не могла дать ответы на многие вопросы, которые ставила 
перед наукой развивающаяся промышленность и военные технологии. Разработка 
максимально эффективных форм представления информации на пультах управления 
сложными устройствами и другие задачи требовали активного изучения не только простых 
реакций на стимулы, но сложных механизмов, лежащих в основе восприятия. Вследствие 
подобного запроса начинает развиваться область, которая позднее получит название 
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«когнитивная психология» — ведёт свои исследования механизмов внимания Д. Бродбент, 
публикует знаменитую статью про «Магическое число семь плюс-минус два» Дж. Миллер. 

Активно развиваются техники модификации поведения на основе теории 
бихевиоризма.  

На фоне этого появляются гуманистическая психология и психотерапия как попытка 
преодолеть сведение человека к автомату или животному (теории бихевиоризма и 
психоанализа). Гуманистические психологи предлагают рассматривать человека как 
существо более высокого уровня, наделённое свободой воли и стремлением к 
самоактуализации. 

Происходит бурное развитие социальной психологии в США. Проводят свои 
знаменитые исследования Соломон Аш, Музафер Шериф, Стэнли Милгрэм, Леон 
Фестингер и другие известные психологи. 

В конце 60-х годов вместе с ростом популярности Нью-Эйдж-культуры психология 
испытывает сильное влияние со стороны мистики; на волне успеха исследований 
психоделических веществ и новых областей сознания возникает трансперсональная 
психология. 

1970—1980-е годы 
Происходит бурный рост когнитивной психологии, постепенно занимающей всё 

большую роль в науке, практически вытесняя бихевиоризм (раздел психологии, изучающий 
когнитивные, то есть познавательные процессы человеческой психики. Исследования в 
этой области обычно связаны с вопросами памяти, внимания, чувств, представления 
информации, логического мышления, воображения, способности к принятию решений). 
Когнитивная психология шла по пути постепенного опровержения своих исходных 
постулатов о сущности человеческой психики как системы переработки информации с 
ограниченной пропускной способностью. В этот период психология устанавливает 
активные связи с лингвистикой, возникает психолингвистика (Изучает взаимоотношение 
языка, мышления и сознания). 

В остальных областях психологии происходит стабильный рост и накопление 
знаний, вместе с тем вновь обостряется ощущение «вечного кризиса» психологической 
мысли, так как ни одно из действующих направлений не даёт надежды на скорое появление 
действительно полной и объясняющей поведение человека теории. 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В настоящее время психология стала не только полноправной наукой, но и частью 

обыденной жизни (так, консультации психологов помогают людям справляться с личными 
проблемами). Особенно этот процесс заметен в странах Западной Европы и в США. 


