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В В Е Д Е Н И Е 
 

 

Взгляды на то, чем должна заниматься наука психология, 

неоднократно менялись на протяжении веков. Последние 80 лет 

принято считать, что психология изучает поведение. Наиболее 

последовательно этого мнения придерживаются бихевиористы 

(сторонники психологической школы, которую основали Джон 

Уотсон и другие американские психологи в начале XX века). 

Их главным аргументом было то, что поведение наблюдаемо и 

измеряемо, поэтому научная психология должна сосредото-

читься на нем. 

До появления бихевиоризма большинство психологов счи-

тали, что главный материал для изучения у психологии – мысли и 

чувства, о которых психолог узнает со слов тех, кто их испыты-

вает. Этот подход получил название интроспективного, а от би-

хевиористов – ярлык «ненаучного», так как мысли и чувства 

нельзя ни пронаблюдать, ни измерить. 

Но и метод, принятый бихевиористами, небезупречен и 

имеет ряд ограничений. Дело в том, что большинству психологов 

интересно не столько само поведение людей, сколько внутренние 

процессы, которые им движут. Например, психологу, который 

изучает реакции людей с повышенной тревожностью на стрессо-

генные ситуации, мало знать, каковы эти реакции. Он хочет по-

нять, почему его испытуемые ведут себя так, а не иначе. Следова-

тельно, современная психология – это дисциплина, которая стре-

мится выяснить, почему люди и животные ведут себя так, как они 

себя ведут. 

Если исходить из этого, то перед исследователями челове-

ческого поведения встает масса вопросов. Например: по каким 

основаниям можно вычленять в потоке активности отдельные 

единицы и относить их к определенным классам? Как внутренне 

структурирована каждая единица? Какие процессы лежат в осно-

ве той или иной их организации? и т.д. 

Понять причины поведения непросто, и непросто в первую 

очередь потому, что оно обычно определяется не одним, а не-

сколькими факторами, а именно: 

 стимулом, воздействующим на человека в определенной 

ситуации; 

 генетическим багажом: тем, что человек унаследовал от 
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родителей; 

 физиологическими процессами; 

 когнитивными процессами (восприятием, мышлением, 

памятью); 

 социальным окружением; 

 культурой; 

  предшествующим жизненным опытом (включая события 

раннего детства); 

 личностными особенностями (особенностями интеллекта, 

личности, состоянием душевного здоровья). 

Представители различных направлений психологии по раз-

ному трактуют эти причины в связи с чем и была сформулирова-

на цель курса, которая заключается в формировании системати-

зированных представлений о поведении как о сложно детермини-

рованном и объективно регистрируемом феномене, в котором 

выражаются и через который реализуются психологические по-

тенциалы личности. 

Задачами курса являются: 
– усвоение принципов эволюционного подхода к анализу и 

диагностике психологических оснований тех или иных стратегий 

поведения; 

– формирование представлений о роли взаимодействия 

подсознания и сознательной части «Я» в управлении поведением; 

– получение опыта экспертного оценивания различных ти-

пов поведения по наблюдаемым проявлениям. 

Место курса в профессиональной подготовке студента. 

Данный курс ориентирован на предоставление студентам основ-

ных универсальных принципов организации поведения, а также 

опыта психологической оценки на основании регистрации пове-

денческих проявлений, необходимых для более конкретного ус-

воения студентами курсов теоретической направленности. 

Требования к уровню усвоения содержания курса. По за-

вершении данного курса студенты должны знать основные его 

понятия (поведение, эволюционный подход, подсознание, страте-

гии поведения, структуры поведенческих проявлений), а также 

соотносить поведенческие проявления с их психологическими 

детерминантами. 
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Р А З Д Е Л  I 

КУРС ЛЕКЦИЙ 
 

 

Лекция 1 

 

ПРОБЛЕМА АКТИВНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ  

В ПСИХОЛОГИИ 
 

Виды активности можно различать не только по тому, исчерпы-

ваются ли они переживанием или включают также поведение (пове-

дение без элемента переживания представить трудно). В психологии 

мотивации различают произвольную и непроизвольную активность в 

зависимости от их соответствия интенции переживающего или дейст-

вующего субъекта, от контроля их целесообразности и коррекции 

(или возможности такой коррекции). 

Произвольной активностью можно назвать поведение челове-

ка, когда известно, что отдельные ее стадии согласуются с меняющи-

мися условиями ситуации и продолжаются ровно столько, сколько не-

обходимо для достижения определенного результата.  

Непроизвольными (или, по меньшей мере, промежуточными) 

являются единицы активности, связанные с переживаниями типа сна 

или грезы, когда человек предается размышлениям. К непроизвольно-

му поведению относятся как чисто рефлекторные ответы (например, 

мигательный рефлекс и ориентировочная реакция), так и условные 

сигнальные реакции. Следует также выделить единицы поведения, не-

жданно, наподобие инородного тела, вклинивающиеся в упорядочен-

ную последовательность действия и иногда даже разрушающие ее.  

Среди единиц произвольного поведения следует различать дей-

ствия и навыки.  

В действиях находит выражение не только присущая поведению 

животных целенаправленность, но еще и нечто характеризующее ис-

ключительно человека. Речь идет о так называемой рефлексивности 

действия. Рефлексивность означает, что действие сопровождается 

особого рода «обратной связью» – субъект осознает свое действие.  

Напротив, устоявшиеся способы действия (привычки, навыки), 

как, например, фиксированные в субкультуре процедуры приветствия 

или, скажем, навыки вождения автомобиля, есть активность, ставшая 

настолько заученной, что превратились в автоматизмы. Навыки лише-

ны рефлексивности, которая, однако, восстанавливается при наруше-

нии протекания деятельности. Действия, как правило, включают в се-

бя отдельные сегменты в форме навыков. 
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Активность еще можно различать и по тому, насколько она 

нормативна или индивидуальна, т.е. отклоняется от правил, от при-

вычного.  

Нормативность. Почти к любым жизненным ситуациям при-

менимы правила поведения, обязательные в данной субкультуре и 

восходящие к ее традициям. Люди определенным способом утоляют 

голод и жажду, вступают в союз с партнером противоположного пола, 

воспитывают детей, приобретают друзей, пытаются улучшить для се-

бя (иногда и для других) социальные и экономические условия, стре-

мятся побольше узнать и понять, а также делают многое другое. 

Индивидуальность. Действие становится индивидуальным, когда 

его нельзя отнести к конвенциональным ни на стадии целеполагания, ни 

на стадии его осуществления. Заметим, что иногда такое действие тре-

бует от человека и оправдания своего поступка. Так, в случае преступ-

ления ищут его мотив, а преступнику приходится отвечать за содеянное.  

Индивидуальным действие делает то, что оно всецело не опре-

деляется условиями ситуации. Такое впечатление часто возникает, ко-

гда психологу приходится обращать внимание на различия между 

людьми, действующими в одинаковых условиях. По-видимому, нечто 

находящееся у людей где-то «внутри» побуждает, толкает или застав-

ляет их в данной ситуации поступать так, а не иначе. 

Одной из традиционных теоретических и практических проблем 

в психологии было изучение поведенческих реакций человека. Неред-

ко и саму психологию определяют как науку о поведении. В частно-

сти, работами В.М. Бехтерева, Б.Г. Ананьева было убедительно дока-

зано, что поведение следует рассматривать как интегральный показа-

тель психической активности человека. 

Традиционным этот вопрос является и в общей биологии. Однако 

лишь сравнительно недавно физиологические науки начали рассматри-

вать его применительно к человеку, что не обошлось без определенного 

идеологического противостояния и обусловило известную противоречи-

вость позиций, которая существует в науках по данному вопросу. 

Поведение можно определить как целостную активность чело-

века, направленную на удовлетворение биологических, физиологиче-

ских, психологических и социальных потребностей. 

Нетрудно заметить, что рассматриваемое понятие по своей сущ-

ности близко к понятию инстинкт (от лат. instinctus – побуждение), 

который в физиологии определяют как жизненно важную целенаправ-

ленную адаптивную форму поведения, обусловленную врожденными 

механизмами, реализующуюся в ходе онтогенетического развития, 

характеризующуюся строгим постоянством (стереотипностью) своего 

внешнего проявления у данного вида организмов и возникающую на 

специфические раздражители внешней и внутренней среды.  
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Анализ литературы по данной проблеме свидетельствует о том, 

что у всех представителей животного мира, кроме человека, инстинк-

тивная активность генетически детерминирована как по вызывающей 

ее причине, так и самой форме этой активности. На современном 

уровне наших знаний мы просто не можем судить, осознается ли эта 

активность и может ли произвольно корректироваться. Вряд ли можно 

сомневаться, что у человека многие виды поведения вначале прояв-

ляются как инстинкт, но уже на ранней стадии (у психически здоро-

вых людей) они осознаются и могут произвольно корректироваться и 

даже полностью затормаживаться. 

В поведении как целостном акте можно выделить следующие 

взаимосвязанные этапы. Во-первых, формирование потребности. Во-

вторых, развитие мотивации, выражающейся в мотивационном воз-

буждении. В-третьих, развитие вегетативных реакций, направленных 

на обеспечение поведенческой активности, а также субъективных пе-

реживаний (эмоций) соответствующей модельности и негативных по 

знаку. В-четвертых, принятие решения применительно к конкретному 

состоянию и внешней ситуации. В-пятых, поиск или формирование 

программы для реализации принятого решения. В-шестых, осуществ-

ление этой программы и достижение необходимого результата, сни-

мающего потребность, которая запустила поведенческий акт и разви-

тие эмоций типа специфического по модальности удовлетворения, 

удовольствия или даже экстаза. 

Рассмотрим эти этапы поведенческого акта. Какое содержание 

вкладывается в понятие потребности? Потребность в психологии 

принято определять как состояние индивида, создаваемое испыты-

ваемой (но нередко и подсознательной) им нуждой в объектах, необ-

ходимых для его существования и развития, и выступающее источ-

ником его активности. 

Как было отмечено выше, потребности по своему генезу и зна-

чимости предлагается разделить на биологические, физиологические, 

психологические и социальные. Между ними существует эволюцион-

но-иерархическая взаимосвязь. Первичными являются биологические 

потребности, на основе которых в процессе эволюции человека вообще 

и его психики в частности возникают все последующие. Это обстоя-

тельство обусловливает тот факт, что всякая последующая в этом ряду 

потребность обладает способностью подавлять все предшествующие. 

Биологические потребности по своей сути являются и инициа-

торами поведения в интересах сохранения вида. По своему генезу это 

врожденные, передаваемые по наследству потребности. К их числу 

принято относить репродуктивные (половые), родительские, оборони-

тельные, территориальные, исследовательские (в том числе ориенти-

ровочные), стадные и ряд других, аналогичных им. Нередко к этой ка-
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тегории потребностей относят и агрессивные. Однако по этому поводу 

следует заметить, что необходимо различать агрессию как форму по-

ведения, обусловленную конкуренцией за полового партнера, еду, 

территорию и т.п., и агрессию как потребность борьбы за существова-

ние вида, против представителей других видов. В биологии принято 

считать, что внутривидовой агрессии как потребности не существует, 

во всяком случае это в полной мере применимо к виду Homo sapiens, у 

которого агрессия появляется на более высоком уровне потребностей 

и достаточно часто проявляется как форма поведения, направленного 

на удовлетворение других потребностей. 

Физиологические потребности связаны с существованием инди-

вида на протяжении его реальной жизни. По своему происхождению 

часть из них являются врожденными, другие же – приобретаемыми в 

процессе индивидуального обучения. К первым относятся прежде всего 

потребности, связанные с поддержанием гомеостаза, в частности по-

требности в пище, воде, минеральных веществах, а также связанные с 

мочевыведением, дефекацией, сном и аналогичные им. К ним также при-

числяют стремление к комфорту в расширительном понимании этого 

термина, т.е. к минимизации отрицательных и максимализации положи-

тельных ощущений и переживаний. К числу физиологических потребно-

стей относятся сформированные в процессе онтогенеза стереотипные 

действия очень высокой степени прочности и автоматизмы – привычки. 

Отсюда «привычка – вторая натура». В процессе онтогенеза может сфор-

мироваться и физическая зависимость, т.е. потребность в употреблении 

психоактивных веществ, что нередко является уже признаком девиантно-

го поведения (например, никотинизм, алкоголизм, наркомания и т.п.). 

Психологические потребности носят личностный характер, они 

обеспечивают сохранение психической целостности и полноценности 

человека. Формируются такого рода потребности главным образом в 

процессе развития личностной структуры и непосредственно не свя-

заны с генетическими механизмами. Это религиозные, эстетические, 

учебно-познавательные потребности, альтруизм, эгоцентризм. Как 

психологическая потребность может выступать агрессивность, а так-

же психическая зависимость, т.е. стремление к употреблению психо-

активных веществ с целью получения приятных ощущений. 

Социальные потребности связаны с интересами общества.  

В определенных условиях они становятся определяющими и подав-

ляют все другие потребности. К ним относят патриотические, общест-

венно-политические, деятельностные, коммуникативные, идейные, 

коллективистские потребности, мораль, нравственность, социально-

детерминированную агрессию и др. 

Нетрудно заметить, что у человека в каждый конкретный мо-

мент могут возникать биосоциальные предпосылки для развития по-
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требностей нескольких, порой весьма различных видов, но при этом в 

реализации поведенческого акта удовлетворяется только одна из них. 

Это объясняется тем, что на таком фоне формируется мотивация, 

дающая выход только одной из них. 

Мотивация согласно принятым в психологии толкованиям 

представляет собой побуждение к деятельности, связанное с удовле-

творением потребности субъекта; или (на это хотелось бы обратить 

особое внимание) осознаваемая причина, лежащая в основе выбора 

действий и поступков личности. Есть основания полагать, что в этом 

осознании, а следовательно, и произвольной коррекции лежит прин-

ципиальное отличие поведения человека от других представителей 

животного мира. И это необходимо как-то совместить с неосознавае-

мыми психическими процессами у человека. 

К настоящему времени пока еще не сформировались общепри-

нятые представления о физиологических механизмах поведенческого 

акта. Нам представляется, что наиболее обоснованной является кон-

цепция отечественного физиолога академика К.В. Судакова, сформи-

рованная на основе представлений А.А. Ухтомского о доминанте и  

П.К. Анохина о функциональной системе. 

Согласно этой точке зрения в основе всякого поведенческого 

акта (в том числе психологического и социального) лежат глубинные 

биологические процессы. Изменение параметров внутренней среды 

(осмотическое давление, концентрация глюкозы, концентрация водо-

родных ионов, температура и многие другие) являются первоосновой, 

пусковым механизмом, стимулом, возбуждающим активность моти-

вационных центров промежуточного мозга (гипоталамуса), способст-

вующим формированию специфического (т.е. определенной биологи-

ческой модальности) мотивационного возбуждения, которое охваты-

вает формирование адекватных по своей физиологической значимости 

реакций со стороны физиологических вегетативных систем, а также 

отрицательного эмоционального фона в связи с развившейся, но пока 

еще неудовлетворенной потребностью. 

На силу и дальнейшую динамику мотивационного возбуждения 

очень значимое влияние оказывает наличие (и его сила) или отсутствие ре-

лизера (от англ. release – освобождение, облегчение), т.е. внешнего факто-

ра, способствующего развитию мотивации на фоне той или иной потреб-

ности (например, буфет на фоне пищевой потребности) или угнетению ее 

(например, неприятная информация на фоне пищевой потребности). 

Мотивационное возбуждение, достигая фронтальной коры, 

трансформируется в осознаваемую цель деятельности (принятие ре-

шения в связи с проблемной ситуацией, обусловленной первоначаль-

ной потребностью). Программа реализации принятого решения выби-
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рается из числа уже апробированных на основании жизненного опыта 

или формируется ее новый вариант. 

Конкретное претворение в жизнь этой программы начинается с 

моторной коры, функционирование которой приводит в действие соот-

ветствующие двигательные акты (вспомним часто приводимую цитату 

из статьи И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга»), направленные 

на непосредственное удовлетворение потребности. Как пример, в слу-

чае пищевой потребности – это поиск пищи, захват ее тем или иным 

способом и последующий акт ее потребления и переваривания. 

Эта деятельность является основой для возбуждения специфи-

ческого центра удовлетворения, который не только обеспечивает 

формирование положительных эмоций в связи с удовлетворением по-

требности, но и фиксирует в памяти способ достижения цели, что зна-

чительно облегчит поведенческую активность в последующей жизни. 

Эта специфическая целенаправленная деятельность нормализует 

состояние внутренней среды, по крайней мере в отношении того ее па-

раметра, который привел к развитию специфического мотивационного 

возбуждения, первоначально инициировал эту деятельность, открывая 

тем самым возможность для приведения в исполнение поведенческих 

актов иной модальности, связанных с иными потребностями.  

Предлагаемая схема рассматривается ее авторами как универ-

сальная, позволяющая объяснять поведенческую активность в связи 

не только с биологическими, но и социальными потребностями. В по-

следнем случае, по всей видимости, инициирующими моментами 

служат не факторы внутренней среды (но они все-таки выступают 

конкурентами), а идеи, мысли, суждения, формирующиеся на основе 

аналитико-синтетической деятельности в лобно-теменной части коры 

головного мозга в связи с поступающей туда информацией на базе 

второй сигнальной системы. 

Очевидно, что не всегда оказывается возможным удовлетворить 

ту или иную потребность по причинам чисто физическим (отсутствие 

необходимого объекта), моральным, этическим и т.п. Такую ситуацию 

и развивающееся вследствие этого состояние называют депривацией 

(от англ. deprivation – лишение, утрата). Даже в нашей повседневной 

жизни мы сталкиваемся с такой ситуацией довольно часто. Достаточно 

упомянуть следующие виды депривации: сенсорная – полное или час-

тичное лишение внешних раздражителей, половая – невозможность 

удовлетворить сексуальные потребности, социальная – ограничение 

или лишение общения с другими людьми и очень много аналогичных 

примеров. В большинстве случаев привыкание, адаптация к такому 

ограничению не развиваются, а наоборот, происходит возрастание мо-

тивационного возбуждения, возрастание негативности соответствую-

щих эмоций с возможным переходом во фрустрацию (от лат. frustatio – 
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обман, расстройство, разрушение планов), которую часто рассматри-

вают как одну из форм психологического стресса. 

Однако у сильных личностей с хорошо выраженными волевыми 

качествами, способностью к самоанализу возможна психологическая 

защита путем произвольного, а иногда и подсознательного подавле-

ния стремления удовлетворить очень сильную потребность и связан-

ные с этим негативные эмоции. 

В реальной жизни нередко также могут возникать ситуации, ко-

гда удовлетворение той или иной потребности приносит вред другим 

людям, а иногда и самому себе. Возникающую в таких условиях фор-

му поведения обозначают как девиантное (от лат. deviatio – отклоне-

ние), или отклоняющееся, поведение. 

Причины девиантного поведения достаточно разнообразны. 

Среди них можно выделить следующие: 

1) врожденные или приобретенные повреждения головного моз-

га, особенно тех его структур, которые имеют отношение к реализа-

ции поведенческого акта; 

2) выработанные в процессе психического и физического развития 

программы действий, по форме неадекватные или нецелесообразные; 

3) неестественное возбуждение центра удовлетворения с проч-

ным закреплением функциональной, детерминирующей связи с этими 

обстоятельствами; 

4) длительная депривация при сформировавшемся очень сильном 

мотивационном возбуждении и наличии сильнодействующего релизера; 

5) чрезвычайная сила релизера. 

С точки зрения психофизиологической организации резкой гра-

ницы между нормальным и девиантным поведением нет. Как правило, 

отношение к нему определяется с социологических позиций. Соответ-

ственно с учетом степени вменяемости определяется его оценка – то 

ли это уголовно наказуемое деяние с принудительным лечением, то ли 

только адекватное лечение вплоть до такого мягкого, как психокор-

рекция или психотерапия. 

Мерами предотвращения случаев отклоняющегося поведения 

могут служить: 

1) смягчение в рамках допустимого депривации; 

2) устранение релизеров, связанных с депривационной потреб-

ностью; 

3) формирование иной мотивации, по механизму доминанты 

вытесняющей и заменяющей неудовлетворенную потребность; 

4) отрицательное подкрепление, т.е. в той или иной форме нака-

зание за проступки, связанные с девиантным поведением. 

На сегодняшний день девиантное поведение – это еще не до 

конца понятная и не всегда успешно решаемая проблема. 
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Лекция 2 

 

БИХЕВИОРИЗМ И ПРОБЛЕМА ПОВЕДЕНИЯ 
 

В начале XX в. возникает мощное направление, утвердившее в ка-

честве предмета психологии поведение, понятое как совокупность реак-

ций организма, обусловленная его общением со стимулами среды, к ко-

торой он адаптируется. Кредо направления запечатлел термин «поведе-

ние» (англ. «behavior»), а само оно было названо бихевиоризмом. 

Его «отцом» принято считать Дж. Уотсона, в статье которого 

«Психология, каковой ее видит бихевиорист» (1913) излагался манифест 

новой школы. В нем требовалось «выбросить за борта как пережиток 

алхимии и астрологии все понятия субъективной психологии сознания и 

перевести их на язык объективно наблюдаемых реакций живых существ 

на раздражители». Ни Павлов, ни Бехтерев, на концепции которых опи-

рался Уотсон, не придерживались столь радикальной точки зрения. Они 

надеялись, что объективное изучение поведения в конце концов, как го-

ворил Павлов, прольет свет на «муки сознания». 

Бихевиоризм стали называть «психологией без психики». Этот 

оборот предполагал, что психика идентична сознанию. Между тем, 

требуя устранить сознание, бихевиористы вовсе не превращали орга-

низм в лишенное психических качеств устройство. Они изменили 

представление об этих качествах. Реальный вклад нового направления 

заключался в резком расширении изучаемой психологией области. 

Она отныне включала доступный внешнему объективному наблюде-

нию не зависимый от сознания стимул – реактивные отношения. 

Изменились схемы психологических экспериментов. Они стави-

лись преимущественно на животных – белых крысах. В качестве экспе-

риментальных устройств, взамен прежних физиологических аппаратов, 

были изобретены различные типы лабиринтов и «проблемных ящиков». 

Запускаемые в них животные научались находить из них выход. 

Тема научения, приобретения навыков путем проб и ошибок 

стала центральной для этой школы, собравшей огромный эксперимен-

тальный материал о факторах, определяющих модификацию поведе-

ния. Материал подвергался тщательной статистической обработке. 

Ведь реакции животных носили не жестко предопределенный, а ста-

тистический характер. 

Изменялось воззрение на законы, правящие поведением живых 

существ, в том числе и человека, который предстал в этих опытах как 

«большая белая крыса», ищущая свой путь в «лабиринте жизни», где 

вероятность успеха не предопределена и царит его величество случай. 
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Исключив сознание, бихевиоризм неизбежно оказался односто-

ронним направлением. Вместе с тем он ввел в научный аппарат пси-

хологии категорию действия в качестве не только внутренней духов-

ной (как в прежние времена), но и внешней, телесной реальности. Би-

хевиоризм изменил общий строй психологического познания, его 

предмет охватывал отныне построение и изменение реальных телес-

ных действий в ответ на широкий спектр внешних вызовов. 

Сторонники этого направления рассчитывали, что, опираясь на 

данные экспериментов, удастся объяснить любые естественные фор-

мы поведения людей, такие, например, как строительство небоскреба 

или игру в теннис. Основа же всего – законы научения. 

Формула бихевиоризма была четкой и однозначной: «стимул – 

реакция». Вопрос о тех процессах, которые происходят в организме, и 

его психическом устройстве между стимулом и реакцией снимался с 

повестки дня. 
Такая позиция следовала из философии позитивизма: убежде-

ния в том, что научный факт отличается своей непосредственной 

наблюдаемостью. Как внешний стимул, так и реакция (ответное дви-

жение) открыты для наблюдения каждому независимо от его теорети-

ческой позиции. Поэтому связка «стимул – реакция» служит, согласно 

радикальному бихевиоризму, незыблемой опорой психологии как 

точной науки. 
Между тем в кругу бихевиористов появились выдающиеся пси-

хологи, поставившие этот постулат под сомнение. 
Первым из них был американец Эдвард Толмен (1886–1959), 

согласно которому формула поведения должна состоять не из двух, а 

из трех членов, и поэтому выглядеть следующим образом: стимул (не-

зависимая переменная) – промежуточные переменные – зависимая пе-

ременная (реакция). 
Среднее звено (промежуточные переменные) – не что иное, как 

недоступные прямому наблюдению психические моменты: ожидания, 

установки, знания. 
Следуя бихевиористской традиции, Толмен ставил опыты над 

крысами, ищущими выход из лабиринта. 
Главный же вывод из этих опытов свелся к тому, что, опираясь 

па строго контролируемое экспериментатором и объективно им на-

блюдаемое поведение животных, можно достоверно установить, что 

этим поведением управляют не те стимулы, которые действуют на 

них в данный момент, а особые внутренние регуляторы. Поведение 

предваряют своего рода ожидания, гипотезы, познавательные (когни-

тивные) «карты». 
Эти карты животное само строит. Они и ориентируют его в ла-

биринте. По ним оно, будучи запущено в лабиринт, узнает, «что ведет 
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к чему». Положение о том, что психические образы служат регулято-

ром действия, было обосновано гештальт-теорией. Учтя ее уроки, 

Толмен разработал собственную теорию, названную когнитивным 

бихевиоризмом. 
Другой вариант необихевиоризма принадлежал Кларку Холлу 

(1884–1952) и его школе. 
Он ввел в формулу «стимул – реакция» другое среднее звено, а 

именно потребность организма (пищевую, сексуальную, потребность 

во сне и др.). 
Она придает поведению энергию, создает незримый потенциал 

реакции. Этот потенциал разряжается при подкреплении (понятие, ко-

торое Холл заимствовал у И.П. Павлова), и тогда реакция закрепляет-

ся и организм чему-то научается. 
В защиту ортодоксального бихевиоризма, отвергая любые внут-

ренние факторы, выступил Бурхус Скиннер (1904–1990). Условный 

рефлекс он назвал оперантной реакцией. 
По Павлову, новая реакция вырабатывалась в ответ на условный 

сигнал при его подкреплении (например, когда перед кормлением разда-

вался стук метронома и т.п.). По Скиннеру, организм сначала произво-

дит движение, затем получает (или не получает) подкрепление. 
Скиннер сконструировал экспериментальный ящик, в котором 

белая крыса (или голубь) могла нажимать на рычажок (или кнопку). 

Перед ними была кормушка и набор раздражителей. Из этих простых 

элементов Скиннер составлял множество различных «планов подкре-

пления» (например, перед крысой находятся два рычага, и она оказы-

вается в ситуации выбора: или крыса получает пищу только тогда, ко-

гда вслед за нажатием на рычаг загорается лампочка, или пища выда-

ется только при нажиме с определенной силой, частотой и т.д.). 
Техника выработки «оперантных реакций» была применена по-

следователями Скиннера при обучении детей, их воспитании, при ле-

чении невротиков. 
Во время Второй мировой войны Скиннер работал над проектом 

использования голубей для управления стрельбой по самолетам. По-

сетив однажды урок арифметики в колледже, где занималась его дочь, 

Скиннер ужаснулся, сколь мало используются данные психологии. 
В целях улучшения преподавания он изобрел серию обучающих 

машин и разработал концепцию программированного обучения. Он 

надеялся, основываясь на теории оперантных реакций, создать про-

грамму «изготовления» людей для нового общества. 
Работы Скиннера, как и других бихевиористов, обогатили зна-

ние об общих правилах выработки навыков, о роли подкрепления (ко-

торое служит непременным мотивом этих навыков), динамике пере-

хода от одних форм поведения к другим и т.п. Но вопросами, касаю-
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щимися научения у животных, интересы бихевиористов не ограничи-

вались. 
Открыть общие, выверенные точной объективной наукой законы 

построения любого поведения, в т.ч. у человека, – такова была сверхза-

дача всего бихевиористского движения. «Человек или робот?» – такой 

вопрос задавали бихевиористам их противники. Они справедливо ука-

зывали, что, устраняя внутреннюю психическую жизнь человека из 

сферы точного причинного анализа, бихевиоризм трактует личность 

как машинообразно работающее устройство. Строгость объективного 

анализа реакций организма достигалась дорогой ценой. Устранялось 

сознание как внутренний регулятор поведения. Надеясь придать пси-

хологии точность обобщений, не уступающую физике, бихевиористы 

полагали, что, опираясь на формулу «стимул – реакция», удастся вы-

вести новую породу людей. Утопичность этого плана обнаруживается 

в концепциях типа скиннеровской. Ибо даже применительно к живот-

ным Скиннер, как заметили его друзья, имел дело с «пустым организ-

мом», от которого ничего не оставалось, кроме оперантных реакций. 

Ведь ни для деятельности нервной системы, ни для психических 

функций в скиннеровской модели места не было. Снималась с повест-

ки дня и проблема развития. Она подменялась описанием того, как из 

одних навыков возникают другие. Огромные пласты высших прояв-

лений жизни, открытых и изученных многими школами, выпадали из 

предметной области психологии. 

 

 

Лекция 3 

 

ПРОБЛЕМА ПОВЕДЕНИЯ В ПСИХОАНАЛИЗЕ 
 

Наряду с бихевиоризмом и в те же самые времена до основания 

подорвал психологию сознания психоанализ. Он обнажил за покровом 

сознания мощные пласты не осознаваемых субъектом психических 

сил, процессов и механизмов, влияющих на поведение человека. Мне-

ние о том, что область психического простирается за пределами тех 

испытываемых субъектом явлений, о которых он способен дать отчет, 

высказывалось и до того, как психология приобрела статус опытной 

науки. В предмет науки область бессознательного превратил психо-

анализ. Так назвал свое учение австрийский врач Зигмунд Фрейд 

(1856–1939). Как и многие другие классики современной психологии, 

он долгие годы занимался изучением центральной нервной системы, 

приобретя солидную репутацию специалиста в этой области. 
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Став врачом и занявшись лечением больных психическими рас-

стройствами, он на первых порах пытался объяснить их симптомы 

динамикой нервных процессов (используя, в частности, сеченовское 

понятие о торможении). 

Однако, чем больше он углублялся в эту область, тем острее ис-

пытывал неудовлетворенность. Ни в нейрофизиологии, ни в царившей 

тогда психологии сознания он не видел средств, позволяющих объяс-

нить причины патологических изменений в поведении своих пациентов. 

З. Фрейд перешел от анализа сознания к анализу скрытых, глу-

бинных слоев психической активности личности. До Фрейда они не бы-

ли предметом психологии, после него стали его неотъемлемой частью. 

Большое значение в анализе психической активности человека 

имело применение гипноза. Внушив загипнотизированному человеку 

какое-либо действие с тем, чтобы он его выполнил после пробужде-

ния, можно наблюдать, как он, хотя и совершает его, будучи в полном 

сознании, но истинной причины не знает и начинает придумывать для 

него мотивы, чтобы оправдать свой поступок. Истинные причины от 

сознания скрыты, но именно они организуют поведение. Анализом этих 

сил и занялись Фрейд и его последователи. Они создали одно из самых 

мощных и влиятельных направлений в современной науке о человеке. 

Используя различные методики объяснения поведения человека (сво-

бодный ассоциативный поток мыслей у пациентов, образы их сновиде-

ний, ошибки памяти, оговорки, перенос пациентом своих чувств на вра-

ча и др.), они разработали сложную и разветвленную сеть понятий, опе-

рируя которой уловили глубинные «вулканические» процессы, скрытые 

за осознанными явлениями в «зеркале» самонаблюдения. 

Главной среди факторов, определяющих поведение человека, 

была признана имеющая сексуальную природу энергия влечения. Ее 

назвали словом «либидо». Со времен детства и условиях семейной 

жизни она определяет мотивационный ресурс личности. Испытывая 

различные трансформации, она подавляется, вытесняется и тем не ме-

нее прорывается сквозь «цензуру» сознания по обходным путям, раз-

ряжаясь в различных симптомах, в том числе патологических (рас-

стройства движений, восприятия, памяти и т.д.). 

Этот взгляд привел к пересмотру прежней трактовки сознания. 

Его активная роль в поведении не отвергалась, но представлялась су-

щественно другой, чем в традиционной психологии. Его отношение к 

бессознательной психике мыслилось конфликтным. 

В то же время только благодаря осознанию причин подавленных 

влечений и потаенных комплексов удается (с помощью техники пси-

хоанализа) избавиться от душевной травмы, которую они нанесли 

личности, и изменить ее поведение и активность. 
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Открыв объективную психодинамику и психоэнергетику моти-

вов поведения личности, скрытую «за кулисами» ее сознания, Фрейд 

преобразовал прежнее понимание предмета психологии. Проделанная 

им и множеством его последователей психотерапевтическая работа 

обнажила важнейшую роль мотивационных факторов как объектив-

ных регуляторов поведения не зависимых от того, что нашептывает 

«голос самосознания». 

Фрейда окружало множество учеников. Наиболее известными 

из них, создавшими собственные направления, были Карл Юнг 

(1875–1961) и Альфред Адлер (1870–1937). 

Первый назвал свою психологию аналитической, второй – ин-

дивидуальной. Первым нововведением Юнга было понятие о «коллек-

тивном бессознательном». Если в бессознательную психику индивида 

могут, по Фрейду, войти явления, вытесненные из сознания, то Юнг 

считал ее насыщенной формами, которые никогда не могут быть ин-

дивидуально приобретенными, но являются даром далеких предков. 

Анализ позволяет определить структуру этого дара, образуемого не-

сколькими архетипами, которые и определяют поведение человека. 

Будучи скрытыми от сознания организаторами личного опыта, 

архетипы обнаруживаются в сновидениях, фантазиях, галлюцинациях, 

а также творениях культуры. Большую популярность приобрело раз-

деление Юнгом человеческих типов на экстравертированный (обра-

щенный вовне, увлеченный социальной активностью) и интроверти-

рованный (обращенный внутрь, сосредоточенный на собственных 

влечениях, которым Юнг, вслед за Фрейдом, дал имя «либидо», одна-

ко считал неправомерным отождествлять с сексуальным инстинктом). 

Адлер, модифицируя исходную доктрину психоанализа, выде-

лил как фактор развития личности чувство неполноценности, порож-

даемое, в частности, телесными дефектами. Как реакция на это чувст-

во возникает стремление к его компенсации и сверхкомпенсации с 

тем, чтобы добиться превосходства над другими. В «комплексе не-

полноценности» скрыт источник активности, который в случае неуда-

чи может привести к неврозу. 

Психоаналитическое движение широко распространилось в раз-

личных странах. Возникали новые варианты объяснения и лечения 

неврозов динамикой неосознаваемых влечений, комплексов, психиче-

ских травм. Менялись и представления самого Фрейда на структуру и 

динамику личности. Ее организация выступила в виде модели, компо-

нентами которой являются: «оно» (слепые иррациональные влечения), 

«я» (эго) и «сверх-я» (уровень моральных норм и запретов, возни-

кающих в силу того, что в первые же годы жизни ребенок идентифи-

цирует себя с родителями). От напряжения, под которым оказывается 

«я» из-за давления на него, с одной стороны, слепых влечений, с дру-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



19 
 

гой – моральных запретов, человека спасают защитные механизмы: 

вытеснения (устранения мыслей и чувств в область бессознательного), 

сублимации (переключения сексуальной энергии на творчество) и т.п., 

что формирует новые формы поведения. 

Психоанализ строился на постулате, согласно которому человек 

и его социальный мир находятся в состоянии тайной, извечной враж-

ды. Иное понимание отношений между индивидом и общественной 

средой утвердилось во французской психологии. Личность, ее дейст-

вия и функции объяснялись созидающим их контекстом, взаимодей-

ствием людей. В этом «тигле» выплавляется внутренний мир субъекта 

со всеми его уникальными признаками, которые прежняя психология 

сознания принимала за изначально данное. 

Наиболее последовательно эту линию мысли, популярную среди 

французских исследователей, развивал П. Жане (1859–1947). Его пер-

вые работы в качестве психиатра касались болезней личности, возни-

кающих, когда из-за падения «психического напряжения» (Жане 

предложил называть этот феномен «психостенией») происходит дис-

социация идей и тенденций, разрыв связей между ними. Ткань психи-

ческой жизни расщепляется. В одном организме начинают жить не-

сколько личностей. В дальнейшем Жане принимает за ключевой объ-

яснительный принцип человеческого поведения общение как сотруд-

ничество. В его глубинах рождаются различные психические функ-

ции: воля, память, мышление и др. 

В целостном процессе сотрудничества происходит разделение 

актов: один индивид выполняет первую часть действия, второй – дру-

гую его часть. Один командует, другой подчиняется. Затем субъект 

совершает по отношению к самому себе действие, к которому прежде 

принуждал другого. Он научается сотрудничать с собой, подчиняться 

собственным командам, выступая как автор действия, как лицо, обла-

дающее собственной волей. 

Многие концепции принимали волю за особую силу, кореня-

щуюся в сознании субъекта. Теперь же доказывалась ее вторичность, 

ее производность от объективного процесса, в котором непременно 

представлен другой человек. 

Это же относится к памяти, которая первоначально предназна-

чена для передачи поручений другим людям, тем, кто отсутствует. 

Что касается умственных операций, то и они изначально являются 

реальными телесными действиями (в частности, речевыми), которыми 

люди обмениваются, совместно решая свои жизненные задачи. 

Главным же механизмом возникновения внутрипсихических 

процессов служит интериоризация. Социальные действия из внешних, 

объективно наблюдаемых становятся внутренними, незримыми для 

других. 
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Именно в силу этого возникает иллюзия их бестелесности и по-

рождаемости «чистым» «я», а не сетями межличностных связей. 

Эта ветвь психологических исследований внесла свою лепту в 

изменение исходной трактовки предмета психологии. Сохраняя соз-

нание в качестве его ядра, она принимала за его единицы не сенсор-

ные (ощущения, образы), интеллектуальные (идеи, мысли) или эмо-

ционально-волевые элементы, а социальные действия (сначала – 

внешние, а затем – внутренние). 

Прежние концепции, для которых исходным пунктом служил ин-

дивид как носитель психических актов и содержаний, искали пути его со-

циализации, т.е. приобщения к нормам и правилам жизни среди других. 

Вектор психологического изучения человека – по Жане – дол-

жен быть противоположным. 

Объяснению подлежит не социализация, а индивидуализация, т.е. 

причинный анализ того, как из социальных актов и отношений, в которых 

изначально существует индивид, строится внутренний, личностный план 

его поведения. В предмете психологии в качестве его непременного «из-

мерения» прорисовывалась изначальная социальность. 
 
 

Лекция 4 

 

ПРОБЛЕМА ПОВЕДЕНИЯ В ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 
 

Другое направление, решительно отвергнувшее бихевиоризм за 

игнорирование коренных человеческих проблем и своеобразие психи-

ческой организации человека, выступило под названием гуманистиче-

ской психологии. Гуманизм (от лат. «гуманис» – «человечный») – это 

общая ориентация на отношение к человеку, его правам и свободе как 

высшей ценности – присущ множеству философско-психологических 

течений и теорий. Смысл же направления, о котором идет речь, и по-

вод, побудивший его приверженцев назвать свою концепцию гумани-

стической, могут быть поняты только при обращении к тому истори-

ко-психологическому контексту, в котором эта концепция созидалась. 

Она возникла в середине XX в., когда общий облик американ-

ской психологии (в среде которой и приобрело авторитет указанное 

движение) определялся всевластием двух направлений, о которых по-

рой говорят как о «двух силах», различных вариантах бихевиоризма и 

психоанализа. 

Будучи общепсихологическими, они внедрялись также и в раз-

личные сферы практики, в особенности психотерапевтической. В сре-
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де психотерапевтов и раздались громкие голоса протеста против 

«двух сил», которым не без основания инкриминировались дегумани-

зация человека, его трактовка либо как робота (или в более современ-

ном стиле как маленького компьютера), либо как невротика, бедное 

«я» которого разрывают различные комплексы – сексуальные, агрес-

сивные, неполноценности и др. Ни то ни другое, как заявили инициа-

торы создания особой гуманистической психологии, не позволяет 

раскрыть позитивное, конструктивное начало целостной человеческой 

личности, ее неистребимое стремление к творчеству и самостоятель-

ному принятию решений, выбору своей судьбы. Гуманистическая 

психология, выступив против бихевиоризма и психоанализа, провоз-

гласила себя «третьей силой». 

В центр исследовательских интересов перемещались проблемы 

переживания человеком своего конкретного опыта, не сводимого к 

общим рассудочным схемам и представлениям. Речь шла о восстанов-

лении аутентичности личности (ее доподлинности), восстановлении 

соответствия ее экзистенции (существования) истинной природе лич-

ности. При этом предполагалось (под влиянием философии экзистен-

циализма), что истинная природа открывается в т.н. пограничной си-

туации, когда человек оказывается между бытием и небытием. Имен-

но в таких условиях человек освобождается от всех сковывающих его 

условностей и постигает свою экзистенцию. Если во всех предшест-

вующих психологических теориях решающая роль придавалась зави-

симости психики от прошлого и настоящего, то гуманистическое на-

правление переместило вектор времени жизни в направлении будуще-

го. Свобода выбора и открытость будущему – таковы признаки, на ко-

торые должны ориентироваться концепции личности. 

Только в этом случае они помогут человеку избавиться от чув-

ства «заброшенности в мире» и обрести смысл своего бытия. 

Гуманистическая психология отвергла конформизм как «уравно-

вешивание со средой», приспособление к существующему порядку ве-

щей и детерминизм как уверенность в причинной обусловленности по-

ведения внешними биологическими и (или) социальными факторами. 

Конформизму были противопоставлены самостоятельность и 

ответственность субъекта, детерминизму же – самодетерминация. 

Именно это отличает человека от остальных живых существ и являет-

ся качеством, которое не приобретается, а заложено в его биологии. 

Биологию человека отличает сопротивление равновесию, по-

требность, скорее, поддержать неравновесное состояние, определен-

ный уровень напряжения, чем устранить его посредством приспосо-

бительных реакций, как это следовало из версии о диктате гомеостаза.  

Развитие «третьей силы» имело социальную подоплеку. Оно 

выражало протест против деформации человека в современной запад-
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ной культуре, лишающей его своей «личностности», навязывающей 

представление о поведении, регулируемом либо бессознательными 

влечениями, либо хорошо слаженной работой «социальной машины». 

Применительно к практике психотерапии было сформулировано 

новое кредо – пациента следует трактовать способным самостоятель-

но вырабатывать свои ценностные ориентации и реализовывать им 

самим сконструированный жизненный план. 

Главная установка психотерапии, согласно одному из лидеров 

гуманистической психологии, американскому психологу К. Роджерсу 

(1902–1990), должна быть сосредоточена не на отдельных симптомах 

пациента, а на нем как уникальной персоне. «Терапия, центрирован-

ная на клиенте» (1951) – так называлась книга Роджерса, где утвер-

ждалось, что психотерапевт должен общаться с обратившимся к нему 

человеком не как с пациентом, а как с клиентом, пришедшим за сове-

том, причем психолог призван сосредоточиться не на проблеме, бес-

покоящей клиента, а на нем самом как личности, с тем чтобы пробу-

дить в нем первичную потребность в самоактуализации. 

При этом важно представить, каким видится субъекту его «фе-

номенальное поле», т.е. осознаваемый им внутренний план собствен-

ного поведения. Для этого нужна «теплая эмоциональная атмосфера», 

в которой индивид (впоследствии Роджерс перенес акцент на группу 

индивидов, т.е. на групповую психотерапию) реинтегрирует свою 

творческую личность как целое, и тогда он избавляется от тревоги, 

психологических стрессов и т.п. 

Главная задача – не решение отдельной проблемы, которой он 

озабочен, а преобразование его личности благодаря тому, что он пере-

страивает свой феноменальный мир в систему потребностей, среди 

которых важнейшей является потребность в самоактуализации. 

К движению, названному гуманистической психологией, приня-

то относить и ряд других концепций, в частности концепции А. Мас-

лоу (1908–1970) и В. Франкла. Маслоу разработал целостно динами-

ческую теорию мотивации. 

В своей книге «Мотивация и личность» (1954) он утверждал, 

что в каждом человеке заложена в виде особого инстинкта потреб-

ность в самоактуализации, высшим выражением которой служит осо-

бое переживание, подобное мистическому откровению, экстазу. 

Не от сексуальных травм (как учил Фрейд), а от подавления 

этой витальной потребности возникают неврозы, душевные расстрой-

ства. Соответственно, и превращение ущербной личности в полно-

ценную должно рассматриваться с точки зрения восстановления и 

развития высших форм мотивации, заложенных в природе человека. 

В Европе к сторонникам гуманистической психологии, но в 

особом, отличном от американского варианте, близок Франкл, на-
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звавший свою концепцию логотерапией (от греч. «логос» – «смысл»). 

В отличие от Маслоу Франкл считает, что человек обладает свободой 

по отношению к своим потребностям и способен «выйти за пределы 

самого себя» в поисках смысла. 

Не принцип удовольствия (Фрейд) и не воля к власти (Адлер), а 

воля к смыслу – таково, согласно Франклу, истинно человеческое на-

чало поведения. 

Действительность такова, что человек вынужден не столько 

достигать равновесия со средой, сколько постоянно отвечать на вызов 

жизни, противостоять ее тяготам. 

Это создает напряженность, с которой он может справиться бла-

годаря свободе воли, позволяющей придать смысл самым безвыход-

ным и критическим ситуациям. 

Свобода – это способность изменить смысл ситуации даже то-

гда, когда «дальше некуда». 

В отличие от других адептов гуманистической психологии 

Франкл трактовал самоактуализацию не как самоцель, а как средство 

осуществления смысла. 

Поэтому и рекомендованную Роджерсом, Маслоу и другими 

психологами установку на самовыражение личностью своих аутен-

тичных ее внутренней природе мотиваций (будь то независимость от 

других людей либо в интенсивном общении друг с другом) Франкл 

считал недостаточной для человека, чтобы понять, зачем жить. 

Быть человеком – значит быть направленным на нечто иное, чем 

он сам, быть открытым миру смыслов (Логосу). 

Франкл разработал специальную технику психотерапии (иногда 

ее относят к третьей – после Фрейда и Адлера – венской школе психо-

анализа), ориентированную на избавление личности от негативных 

состояний (тревоги, вины, гнева и т.п.), возникающих при столкнове-

нии с психологически трудной для личности и даже ощущаемой ею в 

качестве непреодолимой преграды. 

Если личность в подобных случаях утрачивает волю к смыслу, 

у нее возникает состояние «экзистенциального вакуума» (термин 

«экзистенция» означает «существование») в виде чувства точки, 

апатии, опустошенности. 

Различные ветви гуманистической психологии развились с це-

лью преодолеть ограниченность теорий, оставивших без внимания 

своеобразие психического строя человека как целостной личности, 

способной к самосозиданию, реализации своего уникального потен-

циала. 
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Лекция 5 

 

ПРОБЛЕМА ПОВЕДЕНИЯ В ТЕОРИИ ПОЛЯ  

КУРТА ЛЕВИНА 
 

Увлеченность Левина научной философией обусловила его со-

трудничество с рядом теоретиков науки и позволила ему выработать 

особый подход к эмпирическим исследованиям в области психологии. 

Вслед за своим учителем Эрнстом Кассирером (1874–1945) Левин с 

большим интересом относился к научным достижениям в области ес-

тественных наук в эпоху Ренессанса, при этом он дал весьма негатив-

ную оценку мировоззрению Аристотеля. В 1931 году Левин опубли-

ковал статью под названием The Conflict Between Aristotelian and Gali-

lean Modes of thought in Contemporary Psychology. В ней он указал на 

то, что Галилей, в отличие от Аристотеля, рассматривал все физиче-

ские явления как результат взаимодействия каких-то сил, а не как 

следствие фундаментальных, изначально присущих объектам качеств. 

Левин считал, что вслед за Галилеем психологи должны рассматри-

вать психологические процессы как выражение действия неких сил в 

рамках того, что позднее он назвал психологическим полем. По мне-

нию Левина, ученым-психологам необходимо сформулировать общие 

законы человеческого поведения, которое является результатом то-

тального влияния психологических сил в определенные временные 

моменты; исследователь не должен исходить из того, что влечение, 

инстинкты и способности полностью определяют поведение человека. 

Не следует также разделять людей на определенные типы или классы, 

такие как «нормальные» и «ненормальные». Левин полностью отри-

цал принцип обобщения отдельных черт различных категорий людей; 

так, например, он считал неприемлемым говорить об общих чертах, 

присущих детям 2–3-летнего возраста. В соответствии с этим подхо-

дом к изучению психологических проблем и феноменов Левин (1935, 

1951) рассматривал личность в соотнесенности с окружающей ее 

внешней средой как некое единое поле. Личность и ту среду, в кото-

рой она находится, он назвал жизненным пространством (life space). 

Внешняя среда в рамках жизненного пространства разделяется на раз-

личные области, и личность может рассматриваться в соотнесенности 

с этими областям. Между различными областями внешней среды и 

какими-то аспектами в личности действуют различные силы. Левин 

выработал общую формулу человеческого поведения, на которую час-

то ссылаются и которая выражает сущность поведения (В) как функ-

цию (F) личности (Р) и среды (Е), таким образом получается формула 

В = F (Р, Е,). Левин (1936) пытался ввести также собственную мате-
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матическую методику – топологию – с тем, чтобы получить возмож-

ность с большей степенью точности продемонстрировать механизм 

взаимодействия сил в психологическом поле. 

Основополагающая идея теории поля Левина состоит в том, что 

человеческое поведение должно интерпретироваться как результат 

взаимодействия между личностью и той ситуацией, в которой она на-

ходится. Исходным моментом для описания поведения должен стать 

фактор общего, целостного принятия ситуации личностью. Подход 

Левина неизбежно поднимает вопрос о том, что следует понимать, с 

научной точки зрения, под «личностью» и «ситуацией». Чтобы оха-

рактеризовать эти понятия, необходимо дать описания каких-то важ-

ных черт, признаков того и другого. 

Теория поля чрезвычайно важна потому, что выдвигает на пе-

редний план необходимость при любых психологических исследова-

ниях постоянно держать в центре внимания фактор взаимоотношений 

личности со средой, которые в каждый момент времени находятся в 

состоянии некоего взаимодействия. Подход Левина представлял аль-

тернативу, с одной стороны, одностороннему психоаналитическому 

подходу, где основной упор делается на личные качества отдельного 

человека, которые якобы неизменно оказываются сформированными 

исключительно на раннем этапе развития личности, а с другой – одно-

сторонней сосредоточенности бихевиоризма на внешней среде и его 

уверенность в том, что та среда, в которой находится животное или 

человек, может быть описана с позиций физики.  

Как уже упоминалось ранее, Левин придерживался той точки 

зрения, что внутри так называемого психологического «поля» возни-

кает определенное напряжение между аспектами личности и объекта-

ми внешней среды. Возникающие внутри поля различные элементы 

напряженности могут служить причиной конфликтов. Левин построил 

модель возникновения различного рода конфликтов. Те ситуации, ко-

гда человек оказывается перед выбором, коротко можно охарактери-

зовать так: либо перед ним две в равной степени привлекательные 

альтернативы, либо две в равной степени отвратительные альтернати-

вы, либо одна из них – привлекательная, а другая – отталкивающая. 

Используя эту схему, Левин и его коллеги пытались проникнуть в 

сущность внутренних конфликтов личности. 

Вслед за Ахом Левин провел несколько интересных экспери-

ментов, связанных с наблюдением за ролью волевых усилий в процес-

се решения той или иной задачи. Вместе со своей коллегой Блюмой 

Зейгарник он показал, например, что испытуемый способен лучше 

запоминать те задания, с которыми он работал, но не успел закончить, 

а не те, которые были закончены. Это явление было продемонстриро-

вано, когда испытуемые получали несколько сравнительно простых 
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заданий, выполнение которых прерывалось. Оказалось, что они лучше 

помнили те задания, которые не были выполнены до конца. Этот фе-

номен получил название эффект Зейгарник. 

В соответствии с научными воззрениями Аха и Левина вполне 

корректно будет считать, что, все мы склонны охотнее возобновлять 

работу над теми заданиями, которые не закончили, нежели над теми, 

которые уже были полностью выполнены нами. Левин и его коллеги 

разработали также принципы создания условий для проведения экс-

перимента. Результаты экспериментов показали, что они вполне вос-

производимы. В отличие от Аха, Левин пытался осмыслить тот факт, 

что вполне возможно ставить перед собой или другими ту или иную 

задачу, совершенно не принимая во внимание принцип ассоцианизма. 

Для Левина, в отличие от Аха, внешняя ситуация играла гораздо 

большую роль. Но при этом его исследования все же являются про-

должением тех, что проводились Вюрцбургской школой. 

Во время своего пребывания в Берлине Левин и сотрудники его 

лаборатории проводили эксперименты, связанные с изучением роли 

самооценки. Это являлось и предметом исследований Уильяма 

Джеймса (1890), который указывал, что самореализация личности за-

висит не только от того, что нам удалось достигнуть и чего мы в со-

стоянии достигнуть в дальнейшем, но и от того, чего именно мы же-

лаем и надеемся получить. Таким образом, содержание поставленных 

перед собой задач определяется и фактором опасения, что мы не су-

меем достичь намеченного. Следовательно, уместно предположить, 

что уровень наших надежд и ожиданий, притязаний говорит нечто 

важное о нашей личности. Одни из нас ставят перед собой грандиоз-

ные цели, в то время как другие способны удовлетвориться гораздо 

меньшим. Левин и его коллеги давали испытуемым простые задания, 

с которыми те всегда могли справиться, при этом у них была цель, к 

достижению которой они стремились, и реальные результаты при по-

пытке достижения поставленной цели. Таким заданием, например, 

было бросания колец. Исследовался уровень притязаний, который мог 

быть легко соотнесен с фактическими достижениями в этих упражне-

ниях. Проводились длительные, многообразные исследования, свя-

занные с уровнем притязаний человека. Было установлено, что при 

выполнении одних и тех же заданий разные индивиды имеют разный 

уровень притязаний и что на уровень притязаний влияют неудачи. 

Например, было обнаружено, что для человека оказывается важным 

соотнесенность его личных притязаний с притязаниями других членов 

группы. Уровень притязаний личности, естественно, варьируется в 

отношении разных ее аспектов. Следовательно, весьма трудно найти 

тот тип заданий, которые можно было бы считать репрезентативными 

в отношении уровня притязаний той или иной личности в целом.  
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Левин и его коллеги в Берлинском институте психологии прове-

ли двадцать серий экспериментов. Необходимо остановиться на экс-

периментах Тамары Дембо, связанных с изучением гнева. После 

предварительных опросов по поводу того, как именно возникает гнев, 

ярость, что конкретно вызывает подобные эмоции, разрабатывались 

условия эксперимента. Исследователь давала испытуемым два про-

стых задания такого характера, что догадаться о цели эксперимента 

сразу было невозможно. Одно задание состояло в бросании деревян-

ных колец на горлышки бутылок, выстроенных в пяти метрах от ис-

пытуемых, так чтобы при бросании кольцо надевалось непосредст-

венно на горлышко бутылки. Другое задание заключалось в том, что 

испытуемые должны были, стоя неподвижно на каком-то ограничен-

ном участке пола, дотянуться до цветка тремя различными способами, 

хотя реально это можно было сделать только двумя способами. Дембо 

настаивала на том, чтобы испытуемые обязательно достигали постав-

ленных целей. Несмотря на то, что эти действия, казалось бы, изна-

чально были малозначимыми для испытуемых, неудача при их осуще-

ствлении вызывала чувство злобы, которое постепенно усиливалось. 

Дембо интерпретировала результаты данного эксперимента в соответ-

ствии с концепцией поля Левина, согласно которой поведение челове-

ка (в описанном случае – возникновение чувства злобы) оказывается 

зависимым как от индивидуальных черт самой личности, так и от 

внешних обстоятельств. Мне кажется, что Дембо удалось выделить 

важный аспект, связанный с природой злобы, а именно тот факт, что 

она формируется постепенно и связана с неудачными попытками дос-

тижения какой-то цели, когда личности не удалось справиться с той 

ситуацией, в которой она оказалась. 

Дембо совершенно справедливо указывала, что порой у челове-

ка, не способного справиться с той или иной ситуацией, постепенно 

происходит процесс формирования озлобленности, и изучая эту эмо-

цию, всегда необходимо иметь в виду, что происходит взаимодейст-

вие между личностью и ситуацией. Насколько я понимаю, все же не-

возможно выдвигать однозначные категоричные утверждения, ка-

сающиеся взаимодействия между личностью и ситуацией, без того, 

чтобы определить черты, присущие той или иной личности. Скорее 

всего, чувство озлобленности появляется, когда оказывается затрону-

той самооценка личности. При этом возникает вопрос об индивиду-

альных различиях и определенных чертах личности, постановки кото-

рого Левин избегал в своем научном подходе к психологии. По мне-

нию Курта Данцигера (1990), Левин привнес весьма важный элемент в 

область научных исследований, когда сделал предметом научного 

анализа взаимодействие между индивидом и средой, в которой инди-

вид находится. Таким образом он избежал того интроспективного 
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подхода, на котором строил свои исследования Ах, что сделало иссле-

дования Левина более объективными. Изучая взаимодействия лично-

сти и ситуации, он мог бы ввести в это изучение и социальный аспект. 

С другой стороны, он вполне мог бы задаться мыслью о том, насколь-

ко сложна и многообразна человеческая личность, и что человеческое 

поведение невозможно рассматривать и интерпретировать, опираясь 

лишь на некоторые общепринятые представления из обыденной жиз-

ни, характеризующие какие-то черты индивидов. Представляется не-

возможным осмыслить сущность взаимодействия личности и ситуа-

ции без того, чтобы не предположить наличие тех или иных качеств у 

конкретного индивида.  

 

 

Лекция 6 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЕДЕНИЯ 

В СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНОЙ ТЕОРИИ  
 

Поворот в сторону изучения поведения в русле психологии лич-

ности следует рассматривать как продолжение тенденций, возникших 

на более раннем этапе развития психологических исследований. Мно-

гие известные американские исследователи в области психологии 

личности в 40–50-е годы обращали особое внимание на деятельность 

человеческого сознания. Их интересовала идея восприятия человеком 

самого себя, и некоторые ученые в своих исследованиях применяли 

явно когнитивные подходы. Начиная с 60-х годов все большее внима-

ние в сфере научной психологии уделялось когнитивным процессам. 

Наиболее влиятельными из ученых, деятельность которых знаменова-

ла поворот в сторону изучения когнитивных процессов, были Ме-

шель, а также Альберт Бандура. Так же, как и Мешель, Бандура отка-

зался от психоаналитических подходов и обратился к постановке про-

блем в русле клинической психологии. Кроме того, он считал, что в 

процессе развития личности весьма важную роль играет фактор соци-

ального обучения. В ходе своих экспериментов он уделял большое 

внимание изучению процесса формирования личности, исходя при 

этом из посылки, что люди обладают различными когнитивными спо-

собностями. 

Бандура (1977, 1986) ставил целью сформулировать свои воз-

зрения на личность таким образом, чтобы они могли принести пользу 

клинической практике, а также могли быть подвергнуты эксперимен-

тальной проверке. В юности он прошел курс теоретической и практи-

ческой психологии у выдающегося исследователя-экспериментатора 
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Спенса. Тем не менее, в дальнейшем Бандура отказался от позиции 

Халла–Спенса. В серии обширных экспериментов, проведенных им 

совместно со своим студентом Ричардом Уолтерсом, результаты ко-

торых были опубликованы в 1963 году, Бандура показал, что поведе-

ние человека в значительной степени формируется в соответствии с 

теми впечатлениями, которые складываются о нем у других людей. 

Торндайк отказался от гипотезы, согласно которой научение происхо-

дит путем подражания, и большинство бихевиористов последовали 

его примеру, хотя Мери Кавер Джоунс использовала прием подража-

ния окружающим с целью избавить детей от необоснованного страха. 

Бандура и Уолтерс сумели развить эту методику. 

Главной в научных взглядах Бандуры является гипотеза о том, 

что люди в процессе научения не только усваивают ряд навыков, по-

могающих им приспосабливаться к различным ситуациям, но и учатся 

оценивать свои собственные способности и навыки, т.е. наблюдается 

явление, которое Бандура обозначил как самоэффективность. По его 

мнению, умение оценивать, свои способности помогает человеку 

справиться с различными социальными ситуациями, управляет его 

поведением. Ученый полагал, что психолог способен помочь челове-

ку, активировать его собственные возможности для того, чтобы спра-

виться с конкретной социальной ситуацией, в которой тот оказался, 

помочь ему по-новому взглянуть на свои навыки и способности. От-

ношение Бандуры ко многим клиническим феноменам, как мы видим, 

в значительной мере основывалось на его исходных гипотезах о дея-

тельности человеческого сознания. Следует отметить, что Бандура 

пытался связать свои гипотезы с определенными формами поведения 

и стремился научить человека действовать в различных социальных 

ситуациях более целенаправленно. 

Бандура занимает важное место в современной психологии и его 

деятельность может служить хорошей иллюстрацией к научным тен-

денциям, получившим развитие в 60-е годы в связи с ростом интереса 

к когнитививным процессам и человеческому сознанию в процессе 

изучения поведения. Бандура намерен был свести воедино научные 

знания из разных областей психологии; представления о процессе 

мышления он пытался связать с понятием мотивации и с выводами, 

касающимися процесса научения, а психологию личности – с соци-

альной психологией. Он старался также соединить результаты клини-

ческих наблюдений с экспериментальными исследованиями. Бандура 

вызвал восхищение многих своих коллег тем, что сумел свести воеди-

но и обобщить различные научные факты в области психологии, при-

чем преуспел в этом отношении гораздо больше, нежели Толмен. 

В то время как Бандура в своем мировоззрении прошел путь от 

радикального бихевиоризма до бихевиоризма, включающего в себя 
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концепции сознания, Аарон Бек пришел к необходимости изучения 

когнитивных процессов от психоанализа с его концепцией психиче-

ских нарушений как отражения процессов, происходящих в подсозна-

нии. Аарон Бек был по образованию психиатром и начал свою дея-

тельность с психоаналитической терапии. Так же, как и Адлер, Бек 

утверждал, что психические нарушения могут быть связаны с тем, что 

тот или иной человек по какой-то причине усвоил ложные, нереали-

стические представления о самом себе и об окружающих его социаль-

ных обстоятельствах. Как и многие ведущие современные психотера-

певты, Бек разрабатывал формы терапии, целью которых было помочь 

пациенту в преодолении уже осознанных представлений, явившихся 

причиной неправильного взаимодействия с внешним обстоятельства-

ми, невозможности приспособиться к ним. Особенно большой интерес 

вызвали методики Бека, направленные на лечение больных, страдаю-

щих разного рода депрессивными расстройствам. Когда речь идет о де-

прессии или других формах психических расстройств, то бывает труд-

но определить, становятся ли определенные умственные представления 

человека причиной его болезни, или, наоборот, сама болезнь порождает 

соответствующие умственные представления. По мнению Первина 

(1996), до сих пор отсутствуют какие бы то ни было научные результа-

ты, которые бы определенно подтверждали, что используемые когни-

тивными терапевтами методики обеспечивают позитивное воздейст-

вие на пациента, хотя и нельзя полностью исключить, что данная фор-

ма терапии может иметь благоприятный эффект, по крайней мере, в 

случае каких-то отдельных видов психических расстройств. 

Растущий интерес к исследованиям сознания, в свою очередь, дал 

новый импульс к изучению гипноза, который стал актуальной научной 

темой в конце 60-х годов. Одним из известных ученых в этой области 

стал Эрнст Хилгард. Особое внимание вызвали его усилия обосновать 

идеи Жане, связанные с гипотезой раздробленного сознания в гипноти-

ческом состоянии. Это дало возможность приблизиться к проблеме изу-

чения подсознания с опорой на концепции о природе сознания. 

Научные гипотезы, связанные с когнитивным подходом, в зна-

чительной степени вошли также в сферу исследований научения. В 

своих трудах, посвященных условному рефлексу, Павлов подчерки-

вал, что необходимым условием его формирования является то, чтобы 

стимул, оказывающий воздействие на подопытное животное, нахо-

дился в неразрывной связи с безусловным рефлексом. В 60-е годы ряд 

экспериментов был проделан Робертом Рескорлой (1967,1988) и Лео-

ном Камином (1969), которые подвергли сомнению идею, что нераз-

рывная связь является необходимым условием для формировании ус-

ловного рефлекса. В своих экспериментах Рескорла продемонстриро-

вал, что для установления связи между условным и безусловным сти-
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мулом необходимым условием является регулярность безусловного 

стимула. Он пришел к заключению, что неразрывная связь между ус-

ловным и безусловным стимулами не является достаточным условием 

для формирования условного рефлекса; условный стимул должен об-

ладать определенной значимостью для подопытного животного. 

Камин поставил свой эксперимент несколько по-иному. Он с 

самого начала добился устойчивой связи между звуком, который иг-

рал роль условного стимула, и шоком в качестве безусловного стиму-

ла. Он повторял весь ход эксперимента несколько раз, при этом до-

бавляя к первоначальному, исходному безусловному стимулу новый 

стимул (световой сигнал). Согласно выводу Камина, формирование 

условного рефлекса первого типа блокировало формирование услов-

ного рефлекса на стимул второго типа, который не имел никакой цен-

ности для подопытного животного. 

Как мы видим, Рескорла и Камин выступили с новой интерпре-

тацией когнитивных процессов. Их эксперименты продемонстрирова-

ли несколько возможностей истолкования процесса формирования 

классического условного рефлекса. Исследователи исходили из пред-

положения о существовании у животных когнитивных процессов. 

Если мы обратимся к биографии Рескорлы (1990), то увидим, 

что его взгляды на роль когнитивных процессов не менялись. Рескор-

ла считал себя учеником Соломона Аша, который был представителем 

гештальт-психологии, поэтому отводил когнитивным аспектам пси-

хических процессов весьма важную роль. 

Со времени, когда Джон Стюарт Милль в 1843 году издал свой 

научный труд, посвященный принципам ассоциативности, в психоло-

гической науке произошли большие перемены. Хотя трудно отрицать, 

что в процессе научения в той или иной форме не происходит форми-

рования ассоциативных связей, тем не менее принципы ассоцианизма 

до сих пор не являются четко сформулированными и подкрепленными 

современными научными данными. 

Начиная с 60-х годов в разных областях психологической науки 

постепенно все большее и большее место начали занимать когнитив-

ные подходы. Одновременно произошли радикальные изменения в 

сфере изучения психологии языка. В этом отношении можно говорить 

о подлинной революции. 

В своем труде «Психология народов» Вундт уделил языку осо-

бое внимание, но лишь немногие психологи тогда интересовались ис-

следованиями в этой области. В трудах Уотсона, посвященных мыш-

лению человека, мы находим идею «субвокальной», неартикулиро-

ванной, внутренней речи. Таким образом, оказалось, что для ради-

кальных бихевиористов язык выступает в качестве формы поведения, 

однако почти до самой середины XX века в области психологических 
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аспектов изучения языка каких-либо заметных открытий сделано не 

было. В этот период возникло сотрудничество между психологами и 

лингвистами. Позиции бихевиоризма были тогда столь сильны, что 

большие надежды возлагались на лингвистические исследования, ос-

нованные на бихевиористской концепции психологии научения.  

В 1959 году Хомский подверг критике книгу Скиннера Verbal 

Behavior. Его критика произвела переворот в сознании многих психо-

логов, занимавшихся лингвистическими проблемами. Ученые начали 

рассматривать язык не как форму поведения, а как когнитивный фе-

номен. Концепция языка Хомского сыграла в 60–70-е годы огромную 

роль в изучении когнитивных процессов. 

Лешли указывал на то, что интерпретация механизма человече-

ской речи исходя из принципа «стимул – реакция», представляется 

ему весьма проблематичной. В своей концепции Хомский опирался на 

идеи Гельмгольца и некоторых лингвистов, которые считали, что че-

ловеческому языку присущ творческий, креативный аспект, в языке 

лингвистические знаки постоянно образуют все новые и новые ком-

бинации. По мнению Хомского, возможность формировать высказы-

вания (предложения) исходя из принципа «стимул – реакция» выгля-

дит сомнительной. Многие считали мнение Хомского, что поведенче-

ский подход обладает весьма ограниченными возможностями для ин-

терпретации сложных психических феноменов, вполне справедливым. 

Поскольку зрелые, сформировавшиеся носители языка обладают 

способностью продуцировать такие речевые высказывания, которые 

можно рассматривать как принципиально новые, а также восприни-

мать высказывания, не имеющие ничего общего с их опытом, то, по 

мнению Хомского, человек должен изначально обладать врожденной 

способностью понимать других и выражать собственные мысли. Зре-

лый носитель языка обладает знанием языка в форме владения уни-

версальной грамматикой, которую Хомский считал выражением спо-

соба функционирования сознания. Таким образом, по его мнению, 

изучение универсальной грамматики способно пролить свет на сущ-

ность самих когнитивных процессов. 

Идея Хомского о существовании связи между речью и структу-

рой сознания вызвала огромный интерес у психологов и послужила 

стимулом к изучению деятельности сознания и когнитивных процес-

сов. Многие исследователи в области психологии стали активно пы-

таться установить связь между лингвистическими конструкциями и 

стоящими за ними когнитивными процессами. 

Уотсон и Скиннер решительно отошли от своих первоначаль-

ных концепций, заявив, что изучение языка невозможно без опоры на 

когнитивный фактор. Пожалуй, в этом отношении они заняли край-

нюю позицию. Хомский же занял не менее крайнюю позицию, когда 
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заявил, что язык нужно рассматривать как фактор когнитивности. Он 

начал свои лингвистические исследования, не рассматривая язык как 

средство коммуникации и игнорируя филогенетический аспект, свя-

занный с развитием общения в животном мире. Идеи Хомского яви-

лись выражением той же самой тенденции к упрощению, которая бы-

ла присуща многим психологам на более раннем этапе развития этой 

науки, когда те утверждали, что мышление и поведение человека яв-

ляются результатом исключительно либо факторов наследственности, 

либо факторов внешней среды, отказываясь принимать во внимание 

оба фактора; когда заявляли, что поведение животных должно объяс-

няться исключительно инстинктами или исключительно усвоенными 

навыками; что мотивы поведения должны рассматриваться исключи-

тельно как следствие или внешнего стимулирования, или внутреннего 

состояния организма.  

Большинство психологов, занимавшихся лингвистическими ис-

следованиями, пришли к мнению, что умение говорить, владение ре-

чью имеет, прежде всего, генетическую основу. Хомский утверждал, 

что дети овладевают речью только к двухлетнему возрасту, а до этого 

ребенку необходимо усвоить множество различных навыков. Кроме 

того, проходит достаточно долгий период, прежде чем ребенок стано-

вится зрелым носителем языка. Это происходит, как правило, к шес-

тилетнему возрасту. 

Концепция Хомского оказалась близкой концепции этологов о 

врожденности инстинктов и была подвергнута той же критике, что и 

исследования Лоренца и Тинбергена со стороны Лермана. Хотя труд-

но отрицать, что для нормального развития речи человеку необходи-

мо, если так можно выразиться, речевое стимулирование в определен-

ные критические периоды его развития. 

Занимаясь лингвистическими исследованиями, Хомский уделил 

большое внимание грамматическим и синтаксическим аспектам языка, 

при этом он пренебрег анализом семантического аспекта. Что касается 

грамматического аспекта, то, безусловно, можно легко увидеть какие-то 

закономерности в речевых высказываниях, и в связи с этим вполне есте-

ственным выглядит предположение о том, что говорящий следует ка-

ким-то правилам. Совсем по-другому выглядит семантический аспект.  

Наряду с Гельмгольцем и Вундтом, Хомский считал, что языку 

присущ креативный аспект. Возникает вопрос, не является ли этот 

креативный аспект прежде всего следствием осознания того, что слова 

обладают каким-то смыслом. Несмотря на то, что Хомский акценти-

ровал внимание на креативном аспекте языка, мы не можем избавить-

ся от ощущения какой-то механистичности в его концепции формиро-

вания обладающих смыслом предложений. Концепция языка Скинне-

ра и Хомского, несомненно, имеют общие черты. 
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В результате дискуссии между бихевиористами и школой Хом-

ского многие исследователи стали с большим энтузиазмом изучать об-

щение шимпанзе и горилл, в котором можно усмотреть и элементы ре-

чевого общения. В течение 30 последних лет, тем не менее, не появилось 

научно аргументированных доводов в пользу того, что те или иные виды 

приматов обладают способностью усваивать речевые навыки. Однако 

это не умаляет роли данных исследований. Сравнивая человека и при-

матов в отношении их когнитивных и коммуникативных навыков, ис-

следователи собрали достоверные научные факты, которые дают осно-

вание считать, что в настоящее время круг знаний, касающихся функций 

головного мозга, значительно расширился, что позволяет сделать новый 

шаг в изучении когнитивных функций и человеческой речи. 

Главным объектом экспериментальных исследований немецких 

психологов были когнитивные процессы: они пытались понять, как 

происходит познание окружающего мира. Этот аспект стал главным и 

через сто лет в научных исследованиях процессов, связанных с пере-

работкой информации. В наиболее важных пунктах подходы к этим 

исследованиям принципиально различаются. Основное отличие со-

стоит в том, что современные исследования основаны на комплексном 

подходе. Кроме того, более поздние исследования сосредоточены на 

иных аспектах когнитивных процессов.  

Прежде чем говорить о новых технологиях, связанных с перера-

боткой информации, необходимо остановиться на различии подходов 

к изучению когнитивных процессов на раннем и на более позднем 

этапе развития психологической науки. 

Немецкие ученые сосредоточивали свои усилия на изучении пер-

цепции, внимания, памяти и мышления, но практически не затрагивали 

проблему формирования и использования знания. Появившаяся идея 

концепции переработки информации привнесла принципиально новый 

момент. На более позднем этапе развития психологии, задавшись це-

лью исследовать проблему умения использовать имеющиеся знания, 

ученые стали стремиться сделать свои исследования более приближен-

ными к реальной жизни. Именно в этом контексте становится понят-

ным тот бурный рост интереса к изучению когнитивной сферы, кото-

рый наблюдался после 1960 года, и тот бурный рост числа психологов, 

которые посвятили себя исследованиям именно в этой области. 

Психология сделала новый скачок. И именно в этом состоит 

принципиальное отличие новой когнитивной психологии от старой. 
Предметом научных интересов исследователей стали когнитивные 

процессы, связанные с формированием различных навыков, изучение 
того, как накопленные знания влияют на формирование навыков. Пси-
хологи стали заниматься изучением не только таких навыков, как уме-
ние считать и писать, но и таких, которые мы обычно рассматриваем как 
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моторные: езда на велосипеде, управление автомобилем или самолетом. 
Интерес к навыкам расширил предмет исследования и внес вклад в но-
вую когнитивную психологию, придав ей прикладной характер. 

При этом психологи во многом опирались на уже вполне сфор-
мировавшуюся в этой области традицию американских исследований. 
Еще в 1897 году В.Л. Браяном и Н. Хартером были предприняты ис-
следования, связанные с изучением того, как люди воспринимают аз-
буку Морзе, и в течение всей первой половины XX века американские 
психологи стремились выяснить, каким образом происходит усвоение 
так называемых перцептивно-моторных навыков.  

 
 

Лекция 7 

 
РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ  

АКТИВНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

В конце 60-х годов ХХ столетия появляются теории, объясняю-
щие феномены поведения такой структурой, где между поступающей 
информацией и конечной поведенческой реакцией предполагается 
действие мыслительных процессов, но поведение обуславливается 
многими когнитивными структурами и процессами, например, поис-
ком информации, способом ее получения, ее использованием, страте-
гиями причинного объяснения (каузальная атрибуция), личностными 
конструктами и т.п. 

Формирование новых подходов в психологии было связано с 
тем научным прогрессом, который был достигнут в середине XX века 
в области изучения искусственных коммуникационных систем, а так-
же с изобретением электронно-вычислительных машин. Важным фак-
тором явились также новые идеи в области лингвистики, в особенно-
сти концепция Хомского.  

С помощью речи люди могут передавать друг другу много раз-
личного рода сообщений, информации, являющиеся теми стимулами, 
которые формируют различные формы и виды поведения и активно-
сти. Необходимо отметить, что и способ получения информации тоже 
можно рассматривать как стимул, влияющий на активность индивида 
и его поведение. В настоящее время психологами изучаются формы 
поведения, связанные с различными информационными системами: 
компьютер, телевизор, интернет, мобильный телефон и т.п. Все они 
объединены одной идеей – передача и обмен информации на большом 
расстоянии. Как правило, информация передается в виде речевых или 
знаковых потоков, вызывая соответствующую реакцию у реципиента.  

Человеческая речь является средством общения, которое огра-
ничено расстоянием. Во все времена люди стремились каким-то обра-
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зом преодолеть это ограничение, пытаясь создавать различные сиг-
нальные системы. Резкий скачок произошел в конце XIX века. В тече-
ние ста лет были изобретены телеграф, телефон, радио и телевидение. 
Постепенно оформилась научная дисциплина, которая стала зани-
маться изучением проблем, общих для всех этих средств передачи 
информации. Одной из таких проблем стала проблема преодоления 
границы времени. 

Другой важной общей проблемой является необходимость понять, 
какое влияние оказывает на передаваемую информацию дестабилизи-
рующие факторы, так называемый шум. Третьей проблемой является 
вопрос о количестве информации, которое то или иное средство может 
передавать за какой-то отрезок времени, то есть проблема ограниченно-
сти объема информации в рамках той или иной системы связи. 

Искусственные средства, используемые для передачи информа-
ции, в значительной степени различаются между собой, но им прису-
щи и общие черты. Можно сказать, что все они обладают каналами, и 
мы говорим о пропускной способности каналов. В 50-е годы возникла 
совершенно новая, прогрессивная теория коммуникации, благодаря 
которой можно оценивать эффективность различных систем передачи 
информации. Центральной фигурой здесь явился Шеннон. Возник но-
вый психологический подход, сущность которого состоит в том, что оп-
ределенные формы человеческих навыков и умений, связанных с пере-
работкой информации, могут рассматриваться как информация, посту-
пающая по определенному каналу. Появилась идея, что по аналогии с 
искусственными информационными системами у человека его навыки и 
умения также имеют определенные ограничения в области объема. 

Исследователи стали считать правомерным сопоставление того 
процесса, когда какое-то сообщение, передаваемое через тот или иной 
канал, должно трансформироваться с помощью определенного кода, с 
кодированием. Для того чтобы информация достигла того, кому она 
направлена, и воспринимающий мог ею воспользоваться, необходимо 
также и декодирование. 

Другим важным источником для изучения процесса переработ-
ки информации человеком явилась кибернетика – наука, основателем 
которой стал математик Норберт Винер. Кибернетика изучает процес-
сы, которые обеспечивают определенное равновесие, в машинах и 
живых организмах, тем самым контролируя их деятельность. Важ-
нейшим понятием здесь явилось «feedback» (обратная связь): речь 
идет о системе, которая управляет механизмом, оказывающим влия-
ние на систему и регулирующим ее. Наиболее распространенным 
примером, иллюстрирующим понятие обратной связи, является при-
мер с термостатом в кухонной плите. С помощью термостата плита 
может отключаться, когда температура поднимается до определенно-
го градуса; она может также включаться при определенном уровне па-
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дения температуры. С помощью подобных саморегулирующихся меха-
низмов можно сконструировать весьма сложные системы, способные 
приспосабливаться к определенного типа изменениям. Винер, который 
считал, что его кибернетическая модель может быть внедрена во все 
научные области, заявил, что механизмы с подобными саморегули-
рующимися системами могут рассматриваться в качестве целенаправ-
ленных, способных выполнить определенную задачу. 

Необходимо было определить такие понятия, как «цели», «зада-
чи», «планы» и «ожидания». Кибернетическая модель Винера проде-
монстрировала возможность осуществления подобных исследований с 
опорой на механистические понятия. Эта идея прочно укоренилась. 

С появлением разнообразных моделей коммуникационных уст-
ройств и саморегулирующихся механизмов был сделан решительный 
шаг в сторону создания электронно-вычислительных машин, способ-
ных функционировать с большой скоростью; были изобретены ком-
пьютеры. Старая идея о том, что работу мозга можно сравнивать с ра-
ботой машины, которая производит какие-то представления, образы и 
мысли опять приобрела актуальность. 

Идею о том, что человеческий организм является информацион-
ным каналом, многие ученые соединили с гипотезой, что мозг можно 
рассматривать как машину для переработки информации. Такой под-
ход к психологическим проблемам получил название переработки 
информации (information-processing). 

Центральными фигурами в процессе формирования новых под-
ходов в психологии явились американские исследователи Герберт 
Симон (1916) и Аллен Ньюэлл (1927–1992). Они указали на необхо-
димость дать особое определение понятию «символ», которое можно 
рассматривать как средство операций не только с числами, но и с 
символами. Они утверждали, что одним из важнейших качеств, при-
сущих человеку, является его умение обращаться с символами. Опи-
раясь на идею, что и человек и компьютер оперируют символами, 
в 50-е годы эти ученые заключили, что сознание (mind) может рас-
сматриваться как своего рода компьютер. В 1972 году, обобщив выво-
ды своих исследований, они пришли к мысли о том, что процессы, 
происходящие в сознании, могут рассматриваться по аналогии с про-
цессами, происходящими в компьютере. Для многих исследователей 
эта работа ученых стала отправной точкой в их исследованиях, свя-
занных с изучением когнитивных процессов. 

Благодаря идее, что и человек и компьютер оперируют символа-
ми, оказалось возможным составлять программы для компьютеров. Ме-
тод, с помощью которого создаются компьютерные программы, позво-
ляет судить, насколько справедливы представления об этих процессах. 

При этом, по мнению Симона и Ньюэлла, якобы нет необходи-
мости принимать во внимание нейрофизиологические процессы, ле-
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жащие в основе психических процессов. Наглядной иллюстрацией 
концепции Ньюэлла служит созданная ими программа, имитирующая 
поведение компьютера как партнера в шахматной игре. Подобного 
рода программы показали, что уровень достижений компьютера во 
время игры сопоставимы с теми результатами, которые характеризуют 
выдающихся шахматистов. Симон и Ньюэлл продемонстрировали 
также возможность создания компьютерных программ, которые со-
держат необходимые инструкции, с тем, чтобы компьютеры могли 
решать и проблемы другого типа.  

Важнейшим моментом в процессе переработки информации яв-
ляется взаимодействие между кодированием и декодированием, когда 
информация перерабатывается на различных уровнях. Для этой цели 
необходима разработка моделей различных типов, которые затем все-
сторонне испытываются. 

Утверждение Симона и Ньюэлла, что человеческое мышление 
может рассматриваться как умение манипулировать символами, апел-
лирует к человеческой интуиции. Когда мы обдумываем что-то, то 
символами являются слова; зрительным представлениям также часто 
присущ символический характер. В научных концепциях Симона и 
Ньюэлла отсутствует анализ той роли, которую в когнитивных про-
цессах играет осознанность. Эту проблему под совсем иным углом 
зрения рассматривал Джон Серль (1992). 

В компьютерах переработка информации происходит в соответ-
ствии с жесткими правилами. Если процесс мышления человека со-
поставлять с процессами, происходящими в компьютере, представля-
ется важным обратить особое внимание на проявление закономерно-
стей в мышлении человека. Первым это понял Хомский, анализируя 
роль грамматики в процессе переработки информации. По мнению 
Хомского, всякий носитель языка в своей речи следует универсаль-
ным правилам; грамматические правила обладают структурой. Работа 
с информацией становится с 50-х годов XX века важным элементом 
лингвистических исследований, особенно у Хомского. 

Как уже упоминалось, Хомский пренебрегал семантическим ас-
пектом языка, обращая основное внимание на роль символов и игно-
рируя коммуникативную функцию языка. 

Источником вдохновения для Ньюэлла и Симона с их идеей рас-
сматривать процессы, которые происходят в компьютерах, как работу с 
символами, послужила современная символическая логика, а также 
стремление к широкому использованию математических методов. 

Таким образом, главным в их подходе оказались научные прин-
ципы, связанные с логикой и математикой. Не менее важны для них 
были лингвистические познания, а постепенно этот подход стал вби-
рать в себя сведения из области анатомии нервной системы и физио-
логии. Многие когнитивные психологи пришли к выводу, что компь-
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ютер может быть использован как инструмент в изучении когнитив-
ных процессов, и в 70-х годах начала формироваться группа исследо-
вателей, в состав которой входили математики, лингвисты, специали-
сты по логике и психологи, которые поставили своей задачей изуче-
ние когнитивных процессов с опорой на теоретическую посылку, что 
когнитивные процессы могут целиком и полностью рассматриваться 
по аналогии с конкретными процессами, происходящими в компьюте-
ре. Ими была создана наука об изучении когнитивных процессов – 
cognitive science. 

Во время и после окончания Второй мировой войны многие 
психологи осуществляли сотрудничество с физиками и инженерами, 
которые занимались проблемами передачи информации, используя 
новейшие технические средства. Некоторые из них, например амери-
канец Джордж Миллер и англичанин Дональд Бродбент, видели но-
вую перспективу научных исследований в области когнитивных про-
цессов, рассматривая их как обладающие ограниченной пропускной 
способностью каналы.  

В своей знаменитой статье, написанной в 1956 году, Миллер 
описал феномен концентрированного внимания (span of attention), ко-
торое может истолковываться в том смысле, что человеческий орга-
низм представляет собой своеобразный информационный канал с ог-
раниченной пропускной способностью. В лаборатории Вундта, в 
Лейпциге, осуществлялись исследования, целью которых было изуче-
ние концентрации внимания. Ученые тогда пришли к выводу, что че-
ловек не может одновременно сосредоточить свое внимание более чем 
на шести–семи различных объектах. Миллер показал, что перед ис-
следователями вновь возникает число семь, когда речь идет о способ-
ности различать стимулы одного рода. Например, если человеку необ-
ходимо различать звуки разной тональности (pitch), при этом обла-
дающие разной степенью громкости (loudness), то он оказывается не в 
состоянии различить более семи различных звуков. Эксперименты 
Миллера были призваны продемонстрировать возможности человека 
воспринимать определенные целостности, если они характеризуются 
более чем одним качественным признаком, например когда звуки разли-
чаются не только по громкости, но и по высоте. Испытуемым удавалось 
различить более семи объектов, обладающих определенными свойства-
ми, в том случае, когда они могли объединить вместе несколько качест-
венных характеристик. Таким образом, по мнению Миллера, для того, 
чтобы запомнить какие-то сведения, мы часто соединяем отдельные 
элементы в некие блоки, в большие целостности. 

Интерпретация феномена концентрированного внимания как оп-
ределенного информационного канала стала поворотным моментом в 
исследованиях, посвященных изучению внимания. Кроме того, можно 
рассматривать фактор концентрации внимания как проявление деятель-
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ности механизма памяти и как расширение ее возможностей в ситуации, 
когда происходит формирование целостностей более высокого порядка, 
иными словами, когда происходит переработка информации.  

В 1960 году совместно с Эженом Галантером и Карлом Прибра-
мом Миллер опубликовал книгу Plans and the Structure of Behavior, в 
которой были изложены кибернетические принципы в их приложении 
к психологии. В книге содержится критика бихевиоризма как такового 
и приводятся контраргументы в ответ на нападки со стороны бихе-
виористов в адрес когнитивной психологии. 

Приблизительно в то же время, когда Миллер изучал проблему 
концентрированного внимания, Бродбент (1958) работал над осмыс-
лением результатов ряда экспериментов, предпринятых им и другими 
английскими исследователями с целью изучения возможности вос-
приятия содержания речи в случае, когда испытуемому передавались 
два сообщения одновременно. При этом использовались специальные 
наушники, устроенные так, что в одно ухо испытуемого приходило 
одно сообщение, а в другое ухо – другое. Перед испытуемым была по-
ставлена задача повторять сообщения, которые он получал. Этот про-
цесс получил название дихотического прослушивания. Бродбент из-
менял условия эксперимента таким образом, чтобы испытуемый од-
новременно выполнял более одного задания. Изучение этой пробле-
мы, несомненно, имеет большое практическое значение. 

Английским ученым удалось сделать несколько интересных от-
крытий. Бродбент отмечал способность человека ограничивать вос-
приятие информации, содержание которой оценивалось испытуемым 
как неважное, незначимое. Как и Миллер, Бродбент придерживался 
точки зрения, что наша нервная система представляет собой канал с 
ограниченной пропускной способностью, и, интерпретируя результа-
ты экспериментов, исходил именно из этой посылки. В соответствии с 
теоретическими взглядами на феномен коммуникативности Бродбент 
пришел к заключению, что нервная система обладает определенными 
механизмами отбора информации. По его мнению, такие механизмы 
фильтрации препятствуют перегрузке. 

Он рассматривал переработку информации как процесс, проис-
ходящий в течение определенного времени, и считал, что, опираясь на 
некоторые наблюдения, можно утверждать, что фильтрация имеет ме-
сто на раннем этапе переработки информации. Такой вывод привлек 
внимание многих психологов. По этому поводу возникла бурная на-
учная дискуссия, и впоследствии были проведены многочисленные 
эксперименты с целью выяснения, на каком именно этапе переработки 
информации происходит фильтрация. 

Начиная с середины 60-х годов было осуществлено также мно-
жество экспериментов с исходной гипотезой, что человеческий орга-
низм способен функционировать как машина, переработчик информа-
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ции. В своей книге Cognitive Psychology, написанной в 1967 году, ис-
следователь Ульрик Найссер показал, что, опираясь на теорию ком-
муникаций, компьютерную технологию и лингвистику, можно сфор-
мулировать принципы научных подходов в сфере новой когнитивной 
психологии, что позволит рассматривать ее как систему научного зна-
ния, имеющую солидную экспериментальную основу. Многие ученые 
расценивают выход этой книги как определенную веху в формирова-
нии принципиально нового, научного подхода. Хотя не все придают 
этой книге столь большое значение, конец 60-х годов принято считать 
начальным этапом развития новой когнитивной психологии. 

Информатика обогатила научное знание множеством фактов от-
носительно возможностей человека формировать те или иные пред-
ставления о феноменах сознания и о процессе мышления. Этот подход 
явился столь плодотворным потому, что привлек внимание к вопросу, 
каким образом человек использует известные ему сведения в тот ис-
торический период, когда мы с вами живем и когда информация игра-
ет столь огромную роль. 

Необходимо обратить внимание на те идеи, которые привели к 
серьезным открытиям. Ключевым направлением в исследовании ког-
нитивных функций стало изучение памяти, и здесь нельзя не заметить 
явных достижений. 

Особенно важно то, – отмечает Чарльз Кофер в своем историче-
ском очерке, посвященном изучению памяти, – что ученые теперь 
знают, что запоминание не является единым, целостным процессом, а 
представляет собой систему поэтапной переработки информации. 
Здесь речь идет об идеях, выдвинутых Миллером и Бродбентом в от-
ношении «кратковременной» и «долговременной» памяти. Совершен-
но очевидно, что эти два типа памяти принципиально отличаются 
друг от друга. При этом необходимо подчеркнуть, что долговременная 
память связана с консолидацией, как это представляли себе Мюллер и 
Пильцекер. Этим исследователям с помощью новых нейропсихологи-
ческих технологий удалось подтвердить факт существования опреде-
ленного отдела головного мозга, гиппокампа, который в наибольшей 
степени отвечает за процессы консолидации. 

Используя понятие «компьютер» в качестве метафоры для обо-
значения человеческого мозга при изучении памяти, мы моделируем 
процесс ее функционирования как состоящий из трех последователь-
ных стадий: кодирование, хранение и воспроизведение. Хотя трудно 
провести четкую грань между этими тремя стадиями, такая модель 
оказалась весьма полезной для исследователей, поскольку помогает 
понять возможные причины забывания. Новое представление о про-
цессе забывания мы находим в книге Миллера, Галантера и Прибрама, 
опубликованной в 1960 году. Авторы осмыслили механизм забыва-
ния: когда не можем что-то вспомнить, мы, вероятнее всего, оказыва-
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емся не способными в нужный момент извлечь необходимую инфор-
мацию из всей, что хранится в нашей памяти.  

Что касается достижений в области изучения памяти, следует от-
метить, что они в значительной степени явились результатом успехов в 
изучении мозга. Эти исследования проводились относительно независи-
мо от того особого подхода, который сформировался в связи с идеями 
процесса переработки информации. По мнению Зеки (1993), сторонники 
теории переработки информации не внесли какого-то существенного 
вклада в понимание роли головного мозга в отношении зрительных 
функций. То же самое можно сказать и в отношении прогресса в пони-
мании механизма памяти как одной из функций головного мозга. 

Наряду с этим необходимо констатировать, что за последнее 
время были получены новые научные факты и возникли новые про-
дуктивные идеи, связанные с переработкой информации, и поэтому, 
как считает Говард Гарнднер (1984), возникает вопрос, можно ли от-
нести к числу научных достижений такие понятия, вошедшие в оби-
ход новой когнитивной психологии, как «символ», «зрительное пред-
ставление», «понятие», «схема» и «правило», которые представляются 
достаточно невнятными. В связи с этим возникают трудности как в 
понимании самих поставленных вопросов так и в оценке полученных 
на них ответов, более того, встает проблема научного фундамента но-
вой когнитивной психологии.  

Как и бихевиористы, приверженцы новой когнитивной психоло-
гии в своих научных исследованиях стремились к объективности. При 
этом они отказались от бихевиористской психологии научения, осно-
ванной на исследованиях процесса научения у животных. В своем ре-
волюционном порыве, стремясь уйти от бесплодных поведенческих 
подходов, они упустили из виду эволюционный аспект, а порой они 
не принимают во внимание и онтогенетический фактор психических 
процессов. Есть все основания утверждать, что в этом состоит сла-
бость современной когнитивной психологии. 

Важным аргументом в пользу того, что теория информации 
представляет собой принципиально новый взгляд на изучение когни-
тивных процессов и что произошел подлинно революционный пере-
ворот в изучении этой сферы, является тот факт, что сопоставление 
человеческого мозга с компьютером не позволяет нам обмануться 
разного рода субъективными гипотезами о существовании неких сил и 
возможностей в сознании человека. Ведь работа компьютера не дает 
оснований говорить о каких-то скрытых способностях или энергети-
ческих ресурсах. Машины не обладают духовностью. В то же время, 
при более внимательном рассмотрении различий между мозгом и 
компьютером, можно обнаружить, что сторонники новой когнитивной 
психологии в значительной мере опираются в своих подходах на фе-
номены сознания. Оказывается, что с духовностью все не так просто. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



43 
 

Понятие «феномены сознания» вновь приобрело актуальность, когда 
начали изучать процессы, связанные с передачей информации из об-
ласти кратковременной памяти в область долговременной. Имеется в 
виду, что человек способен производить повторяющиеся усилия. 
Здесь возникает вопрос о том, как можно, собственно говоря, предста-
вить себе какие-то повторные действия в сфере сознания. Пожалуй, 
уместно снова вспомнить концепцию «гомункулуса», маленького че-
ловечка, якобы обитающего в нашем сознании, который обладает спо-
собностью повторять те сведения, ту информацию, которая должна 
быть «складирована». Более поздние исследования взаимодействия 
кратковременной и долговременной памяти свидетельствуют о дина-
мике ментальных представлений. 

Можно привести множество примеров того, что мы используем 
умозрительные предпосылки, но я приведу только один. Многие ис-
следователи связывают большие ожидания с возможной перспективой 
определить различие между эпизодической и семантической памятью. 
Первый тип памяти вбирает в себя отдельные, разрозненные события, 
связанные с той или иной личностью, в то время как семантическая 
память имеет отношение к тем знаниям, сведениям, которые человек 
усваивает с помощью слов и символов, с помощью взаимоотношений 
между словами и символами, а также с помощью правил их использо-
вания. При этом возникает вопрос: возможно ли провести четкую 
грань между этими формами памяти, не проясняя смысл таких поня-
тий, как «самовосприятие», «самооценка» и «внутреннее «Я»?. Си-
туация, в которой мы оказались теперь, представляется в значитель-
ной степени сходной с той, в которой оказался Вундт, когда хотел 
провести границу между психологическими и естественнонаучными 
исследованиями. Как уже говорилось, он утверждал, что первый тип 
исследований осуществляется исходя из субъекта. 

Хотя вопрос об информатике затронут лишь в общем виде, ве-
роятно, следовало бы остановиться на самом понятии «информация». 
Оно весьма многозначно, имеет очень широкий спектр применения. 
Но если мы будем стремиться очень точно определить его, связав с 
понятием физической энергии, которая оказывает влияние на органы 
чувств, то мы столкнемся с теми же самыми проблемами, с которыми 
мы сталкиваемся, опираясь в научных исследования на понятие «сти-
мул». Многие считают, что понятие «информация» используется та-
ким же образом, как понятие «стимул» использовалось бихевиориста-
ми. При этом возникает вопрос, существуют ли принципиальные раз-
личия между теорией информации и бихевиористскими категориями. 
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Р А З Д Е Л  II  

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 

Занятие 1. Проблема активности в психологии 
Виды активности. 

Параметры личностной детерминации действия. 

Различия в поведении в зависимости от типа проблемных областей. 

Индивид и ситуация. 

Взаимодействие индивида с ситуацией. 

Взаимодействие как процесс взаимовлияния. 

Поведение: ситуация и действие. 

Литература: 

Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследова-

ния. – М., 2000. – 607 с. 

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М., 1986. – Т. 1. –  

С. 376–381. 

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1977. – С. 361–364, 

405–409. 

 

 

Занятие 2. Проблема поведения в психоанализе 
Влечения – движущая сила поведения. 

Характеристики влечений. 

Закономерности проявления влечений. 

Ошибочные действия. 

Случайные и симптоматические действия. 

Литература: 

Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследова-

ния. – М., 2000. – 607 с. 

Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. – М., 1989. –  

Лекции 1–4. 

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1977. – С. 361–364, 

405–409. 

 

 

Занятие 3. Проблема поведения в теории поля 
Основные понятия теории поля. 

Модель личности. 

Модель окружения. 

Экспериментальные работы, выполненные в рамках теории по-

ля. 
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Литература: 

Зейгарник Б.В. Теория личности К. Левина. – М., 1981. 

Левин К. Теория поля в социальных науках. – М., 2000. 

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М., 1986. – Т. 1. –  

С. 376–381. 

 

 

Занятие 4. Проблема поведения в теориях научения 
Теория классического (респондентного) обусловливания. 

Принципы классического обусловливания. 

Феномены респондентного обусловливания. 

Теория оперантного обусловливания. 

Процесс: оперантного обусловливания. 

Типы подкреплений. 

Генерализация и различение стимулов. 

Режимы подкрепления. 

Виды подкрепления. 

Контроль поведения посредством аверсивных стимулов. 

Литература: 

Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследова-

ния. – М., 2000. – 607 с. 

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1977. – С. 361–

364, 405–409. 

 

 

Занятие 5. Проблема поведения в социально-когнитивной 

теории 
Предвиденные последствия. 

Саморегуляция и познание в поведении. 

Научение через моделирование. 

Основные процессы научения через наблюдение. 

Подкрепление в научении через наблюдение. 

Косвенное обусловливание. 

Самоподкрепление. 

Литература: 

Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследова-

ния. – М., 2000. – 607 с. 

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М., 1986. – Т. 1. –  

С. 376–381. 

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1977. – С. 361–364, 

405–409. 
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Р А З Д Е Л  III 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ КОНТРОЛИРУЕМАЯ 

РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

 

Самостоятельная работа № 1 

Ознакомление с классическими текстами  

и их интерпретация. 

Литература: 

Фрейд З. Психопатология обыденной жизни / Психология бес-

сознательного. – М., 1990. – С. 202–309. 

 

 

Самостоятельная работа № 2 

Ознакомление с классическими текстами  

и их интерпретация. 

Проблема поведения в теории поля К. Левина 

Литература: 

Намерение, воля, потребность /Динамическая психология: Избр. 

труды. – М., 2001. – С. 122–164. 

Психологическая ситуация награды и наказания/Динамическая 

психология: Избр. труды. – М., 2001. – С. 165–205. 

 

 

Самостоятельная работа № 3 

Ознакомление с классическими текстами  

и их интерпретация. 

Проблема поведения в теории поля К. Левина 

Литература: 

Влияние сил окружающей среды на поведение и развитие  

ребенка / Динамическая психология: Избр. труды. – М., 2001. –  

С. 206–236. 

Запоминание законченых и незаконченых действий / Динамиче-

ская психология: Избр. труды. – М., 2001. – С. 427–495. 
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Самостоятельная работа № 4 

Ознакомление с классическими текстами  

и их интерпретация 
Условные эмоциональные реакции 

Литература: 

Watson John B. and Rosalie Rayner (1920)/ Journal of Experimental 

Psychology, 3(1), 1–14. 

 

Поведение как предмет психологии (бихевиоризм и необихевиоризм) 

Литература: 

Уотсон Д. Хрестоматия по истории психологии / под ред.  

П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – М., 1980. – С. 4–44. 

 

Бихевиоризм и необихевиоризм 

Литература: 

Толмен Э.Ч. Хрестоматия по истории психологии / под ред. П.Я. 

Гальперина, А.Н. Ждан. – М., 1980. – С. 47–54.  

 

 

Самостоятельная работа № 5 

Ознакомление с классическими текстами  

и их интерпретация. 
Проблема поведения в теории социльного научения 

Литература: 

Бандура А. Теория социального научения. – СПб., 2000. 

 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тематический обзор по выбору 
Литература: 

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность.– М., 1986. – Т. 1. –  

С. 338–365. 
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Р А З Д Е Л  IV 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ  

И КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Связь поведения и психики человека. 

2. Бихевиоризм: базовая психологическая концепция. 

3. Развитие поведения на ранних этапах филогенеза. 

4. Психические функции подсознания. 

5. Основные задачи подсознания в области регуляции поведения. 

6. Взаимодействие сознательной и подсознательной частей «Я». 

7. Организация поведения на физиологическом уровне. 

8. Регуляция поведения на физиологическом уровне. 

9. Физические способы профилактики напряженности поведения. 

10. Психологический смысл различных направлений пространства. 

11. Психология пространственного поведения. 

12. Особенности взаиморасположения партнеров в пространстве. 

13. Кинесика и ее основные элементы: жесты, позы, мимика. 

14. Структуры экспрессивного поведения в общении. 

15. Основные компоненты невербального поведения. 

16. Невербальное, экспрессивное поведение личности и группы. 

17. Представления о внешнем мире и собственном «Я». 

18. Психология поведения в ситуациях угрозы смерти. 

19. Поведение человека в поздней старости. 

20. Мотивы и мотивация социального поведения. 

21. Виды социальных мотивационных состояний человека. 

22. Мотивы и мотивация достижения успехов и избежания неудач. 

23. Мотивы и мотивация беспомощного поведения. 

24. Мотивы и мотивация просоциального поведения (альтруизма, эм-

патии, оказания помощи). 

25. Основные кризисы развития человека.  

26. Кризис 3 лет, особенности поведения ребенка.  

27. Подростковый кризис, его основные проявления.  

28. Кризис середины жизни, его особенности.  

29. Кризис старения, его поведенческие проявления.  

30. Биологические аспекты половой дифференциации.  

31. Половая идентификация как социальный феномен.  

32. Поведенческие стратегии мужчины и женщины. 
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33. Особенности поведения супругов в семье.  

34. Типовые проявления брачного и сексуального поведения. 

35. Альтруистическое поведение и пол.  

36. Агрессивное поведение и пол.  

37. Антиобщественное поведение и пол. 

38. Взгляд на проблему агрессивного поведения с позиции эволюци-

онного подхода. 

39. Внешние посылы к агрессии как детерминанты агрессивного по-

ведения. 

40. Агрессия: определение и основные теории. 

41. Агрессия как инстинктивное поведение. 

42. Биологические основы агрессивного поведения человека. 

43. Становление и усвоение агрессивного поведения. 

44. Особенности агрессивного поведения подростков. 

45. Суицидальное поведение, его особенности. 

46. Возрастные аспекты суицидального поведения. 

47. Отдельные факторы суицидального поведения. 

48. Признаки суицидального поведения. 

49. Дезадаптация личности в генезе суицидального поведения. 

50. Понятие об аддикции. 

51. Виды аддиктивной реализации. 

52. Характерные черты аддиктивной личности. 

53. Профилактика аддиктивного поведения подростков. 

54. Деструктивная сущность аддиктивного поведения. 

55. Влияние социума на формирование аддиктивных механизмов по-

ведения у подростков. 

56. Цели, задачи и методы поведенческой психотерапии.  

57. Когнитивный подход в поведенческой психологической коррек-

ции.  

58. Социально-психологический тренинг, его специфика.  

59. Механизмы социально-психологической самозащиты.  

60. Психологическая устойчивость личности.  

61. Механизмы психологической защиты.  

62. Регуляция и саморегуляция психических состояний.  

63. Средства аутогенного воздействия.  

64. Значение и пути практического применения аутотренинга в работе 

над собой. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Социальная норма и регуляция поведения в юношеском возрасте. 

2. Формирование с помощью психологических методов установки на 

личную ответственность за свое поведение (на примере различных 

возрастных групп). 

3. Развитие интернальности в сфере неудач как адаптационный фактор. 

4. Взаимосвязь развития системы саморегуляции с отклонением в 

поведении. 

5. Интернальность и экстернальность как факторы характеризующие 

поведенческую активность человека. 

6. Формирование рефлексивного отношения к собственному поведению. 

7. Проблема формирования мотивов положительного поведения у 

старших подростков. 

8. Самовоспитание как наиболее важное средство саморазвития лич-

ности. 

9. Психологические барьеры в процессе взаимодействия и их роль в 

формировании поведения. 

10. Ожидания коллектива как детерминанта поведения (на примере 

студенческой среды). 

11. Сензитивные периоды и их роль в формировании стереотипов по-

ведения.  

12. Взаимосвязь фрустрации и экстернальности в подростковом воз-

расте как причина девиантных форм поведения. 

13. Когнитивный диссонанс и его роль в выработке новых форм поведения.  

14. Идентификация как механизм выработки нормы поведения.  

15. Формы и способы поведения в ситуации конфликта.  

16. Моральное поведение и его формирование в детском возрасте.  

17. Роль среды в формировании поведения у детей.  

18. Реальные формы социального поведения.  

19. Педагогическое значение установки и ее влияние на выработку 

норм поведения.  

20. Формирование подкрепления и его роль при выработке опреде-

ленных форм поведения.  

21. Роль подражания в формировании определенных моделей поведе-

ния у детей. 

22. Роль контроля и наказания в формировании норм поведения у детей.  

23. Оперантное обусловливание и его роль в выработке навыков поведения.  

24. Использование закона сдвига при формировании нужного поведе-

ния у человека.  

25. Влияние социальных установок на формирование норм поведения 

у человека. 
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Р А З Д Е Л  V 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
 

1. Введение в психологические основы поведения человека. 

2. Проблема активности в психологии поведения. 

3. К. Юнг и проблема «когнитивного бессознательного». 

4. Различия в поведении в зависимости от типа проблемных об-

ластей. 

5. Теория поведения Э. Торндайка.  

6. Взаимодействие как процесс взаимовлияния. 

7. Русская рефлексология: И.М. Сеченов, И.П. Павлов,  

В.М. Бехтерев.  

8. А. Адлер и теория компенсации и сверхкомпенсации. 

9. Общая характеристика бихевиоризма. 

10. Значение научной деятельности Д. Уотсона.  

11. Трактовка понятия поведения у Д. Уотсона.  

12. Концепция поведения у Б. Скиннера.  

13. Проблемный ящик Б. Скиннера.  

14. Эмпирические исследования К. Халла.  

15. Значение научной деятельности Э. Толмена.  

16. Проблема поведения в психоанализе. Теория мотивации пове-

дения З. Фрейда.  

17. Влечение как движущая сила поведения. 

18. Ошибочные действия в теории психоанализа. 

19. Группы ошибочных действий в теории психоанализа. 

20. Причины возникновения ошибочных действий в теории пси-

хоанализа. 

21. Забывания в теории психоанализа. 

22. Проблема поведения в теории поля К. Левина.  

23. Основные понятия теории поля К. Левина.  

24. Экспериментальные работы, выполненные в рамках теории 

поля. 

25. Проблема поведения в теориях научения. 

26. Теория классического (респондентного) обусловливания. 

27. Принципы классического обусловливания. 

28. А. Бандура. Необихейвиоризм. 

29. Теория оперантного обусловливания. 
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30. Типы подкреплений в теориях научения. 

31. Генерализация и различение стимулов в теориях научения. 

32. Режимы подкрепления в теориях научения. 

33. Виды подкрепления в теориях научения. 

34. Проблема поведения в социально-когнитивной теории. Само-

регуляция и познание в поведении. 

35. Проблема поведения в гештальтпсихологии.  

36. Проблема поведения в социально-когнитивной теории. Нау-

чение через моделирование. 

37. Французская психологическая школа П. Жане. 

38. Проблема поведения в социально-когнитивной теории. Ос-

новные процессы научения через наблюдение. 

39. Проблема поведения в социально-когнитивной теории. Кос-

венное обусловливание. 

40. Проблема поведения в социально-когнитивной теории. Само-

подкрепление. 
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Р А З Д Е Л  VI 

ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ ПО КУРСУ 

«ПСИХОЛОГИИ АКТИВНОСТИ  

И ПОВЕДЕНИЯ» 
  

1. Целенаправленной системой последовательно выполняемых 

действий, называют: 

А) деятельность; 

Б) активность; 

В) поведение; 

Г) нет правильного ответа. 

 

2. Поведение человека, которое определяется внешними факто-

рами и продолжается ровно столько, сколько необходимо для дости-

жения необходимых результатов: 

А) произвольная активность; 

Б) непроизвольная активность; 

В) личностная детерминация действия; 

Г) деятельность. 

 

3. Формы поведения, которые исторически сложились в данной 

конкретной субкультуре и являются обязательными для каждого 

представителя данной культуры: 

А) индивидуальное поведение; 

Б) формальное поведние; 

В) нормативное поведение; 

Г) девиантное поведение. 

 

4. Действия и навыки относят к единицам: 

А) знаний; 

Б) непроизвольного поведения; 

В) бессознательного; 

Г) произвольного поведения. 

 

5. Сколько существует параметров личной детерминации дейст-

вия: 

А) 3; 

Б) 2; 

В) 4; 

Г) 1. 
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6. Степень соответствия данного действия действиям других 

людей (индивидуальные различия) следует понимать как: 

А) чем меньше согласуется действие человека с действиями 

большинства людей в той же ситуации, тем в большей степени оно 

обусловлено личностными факторами; 

Б) чем однотипнее действует человек в различных ситуациях, 

тем сильнее его поведение обусловлено личностными факторами; 

В) чем чаще и чем заметнее человек при повторных ситуациях 

меняет свое поведение, тем в большей степени оно детерминировано 

личностными факторами; 

Г) чем меньше согласуется действие человека с действиями 

большинства людей в той же ситуации, тем в меньшей степени оно 

обусловлено личностными факторами. 

 

7. Степень соответствия данного действия действиям человека в 

других ситуациях (стабильность по отношению к ситуациям) следует 

понимать как: 

А) чем меньше согласуется действие человека с действиями 

большинства людей в той же ситуации, тем в большей степени оно 

обусловлено личностными факторами; 

Б) чем меньше согласуется действие человека с действиями 

большинства людей в той же ситуации, тем в меньшей степени оно 

обусловлено личностными факторами; 

В) чем чаще и чем заметнее человек при повторных ситуациях 

меняет свое поведение, тем в большей степени оно детерминировано 

личностными факторами; 

Г) чем однотипнее действует человек в различных ситуациях, 

тем сильнее его поведение обусловлено личностными факторами. 

 

8. Степень соответствия данного действия действиям человека в 

аналогичных ситуациях в прошлом (стабильность во времени) следует 

понимать как: 

А) чем меньше согласуется действие человека с действиями 

большинства людей в той же ситуации, тем в большей степени оно 

обусловлено личностными факторами; 

Б) чем меньше согласуется действие человека с действиями 

большинства людей в той же ситуации, тем в меньшей степени оно 

обусловлено личностными факторами; 

В) чем чаще и чем заметнее человек при повторных ситуациях 

меняет свое поведение, тем в большей степени оно детерминировано 

личностными факторами; 
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Г) чем реже и менее заметно человек при повторных ситуациях 

меняет свое поведение, тем в большей степени оно детерминировано 

личностными факторами. 

 

9. К интраиндивидуальным различиям в поведении в зависимо-

сти от типа проблемных областей относят: 

А) соответствия действиям других людей; 

Б) соответствия действий представлениям человека; 

В) стабильность во времени; 

Г) стабильность по отношению к ситуации. 

 

10. Действия, не соответствующие официально установленным 

нормам или фактически сложившимся моральным нормам, называют: 

А) провакационным; 

Б) индивидуальным; 

В) опасным; 

Г) девиантным. 

 

11. Возможно ли исключить влияния на поведение человека 

особенностей ситуации? 

А) да; 

Б) нет. 

 

12. Бихевиористы утверждают, что предметом изучения является: 

А) душа; 

Б) психика; 

В) поведение; 

Г) сознание. 

 

13. Общую формулу поведения (V) как функции (f) актуального 

состояния субъекта (Р) и актуально воспринимаемого окружения (U) 

дал в 1936 г.:  

А) Д. Уотсон; 

Б) К. Бауэрс;  

В) З. Фрейд; 

Г) К. Левин. 

 

14. Общая формула поведения (V) как функции (f) актуального 

состояния субъекта (Р) и актуально воспринимаемого окружения (U): 

А) V=f (Р, U); 

Б) V=f (2U,Р); 

В) V= U (f, Р); 

Г) V=2 f (Р, U). 
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15. Д. Магнуссоном и Н. Эндлером были сформулированы че-

тыре «базисных элемента» психологически адекватного понятия 

взаимодействия. В одном из них вставьте пропущенное слово. 

«Актуальное поведение есть ________ непрерывного многона-

правленного процесса взаимодействия или обратной связи между ин-

дивидом и ситуациями, в которые он включен». 

А) система; 

Б) результат; 

В) функция; 

Г) факт. 

 

16. Структура поведения «S–R» рассматривается в теории: 

А) Халла; 

Б) Уотсона; 

В) Толмена; 

Г) Хайдера. 

 

17. Структура поведения «S–R» рассматривается в теории: 

А) механистической; 

Б) когнитивной; 

В) ассоциативной; 

Г) психоаналитической. 

 

18.  Структура поведения «S–когнитивные процессы–R» рас-

сматривается в теории: 

А) Халла; 

Б) Уотсона; 

В) Толмена; 

Г) Хайдера. 

 

19.  Структура поведения «S–конструкт–R» при условии, что 

поведение обусловливается многими когнитивными структурами и 

процессами рассматривается в теории: 

А) Халла; 

Б) Уотсона; 

В) Толмена; 

Г) Хайдера. 

 

20.  Согласно психоаналитической теории, поведение есть: 

А) все ответы верны; 

Б) результат борьбы и компромиссов между мотивами и по-

требностями; 

В) результат борьбы между мотивами и влечениями; 
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Г) результат борьбы и компромиссов между мотивами, потреб-

ностями, влечениями и конфликтами. 
 

21. Автор теории поля: 

А) Курт Левин; 

Б) Жан Пиаже; 

В) Эрик Эриксон; 

Г) Зигмунд Фрейд. 
 

22. Человек всегда активен: 

А) верно; 

Б) не верно. 
 

23. Индивидуальная форма поведения – это: 

А) такие действия, которые нельзя отнести к конвенциональным 

ни на стадии целеполагания, ни на стадии осуществления; 

Б) активность, связанная с рефлекторным поведением; 

В) поведение человека; 

Г) не регулируемое сознанием поведение. 
 

24. Ученый, рассматривающий поведение в рамках психоанилиза: 

А) Курт Левин; 

Б) Жан Пиаже; 

В) Эрик Эриксон; 

Г) Зигмунд Фрейд. 

 

25. В теориях бихевиариального направления вместо термина 

«ситауция» употребляется термин: 

А) реакция; 

Б) стимул; 

В) фактор; 

Г) конструкт. 

 

26. Для анализа теорий поведения по Вайнеру выделяют не-

сколько групп. Сколько? 

А) 2; 

Б) 3; 

В) 4; 

Г) 1. 

 

27. В теории К. Левина один из главных вопросов касается во-

проса энергетики: 

А) верно; 

Б) не верно. 
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28. К. Левин разработал две дополняющие друг друга модели: 

А) «модель личности» и «модель окружения»; 

Б) «модель окружения» и «модель ситуации»; 

В) «модель ситуации» и «модель стимула»; 

Г) «модель личности» и «модель стимула». 

 

29. В психоанализе центральным понятием является понятие: 

А) мотив; 

Б) либидо; 

В) реакция; 

Г) стимул. 

 

30. Исходя из теории психоанализа в каждом влечении можно 

выделить: 

А) источник; 

Б) цель и объект; 

В) стимул; 

Г) все ответы верны. 

 

31. Основное количество энергии по мнению З.Фрейда тратится на: 

А) отдых; 

Б) сон; 

В) интеллектуальную деятельность; 

Г) сохранение либидо. 

 

32. В поведении человека мотивы могут быть: 

А) только явные; 

Б) только скрытые; 

В) скрытые или явные; 

Г) скрытые частично. 

 

33. Понятие смещения мотива на цель ввел: 

А) С.Л. Рубинштейн; 

Б) Б.Ф. Ломов; 

В) А.Н. Леонтьев; 

Г) З. Фрейд. 

 

34. Психологические образы телесных потребностей, выражен-

ных в виде желаний, в теории психоанализа называют: 

А) активностью; 

Б) либидо; 

В) мечтой; 

Г) влечением. 
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35. Какие два фактора определяют личную детерминацию: 

А) биологический и физиологический; 

Б) социальный и психологический; 

В) биологический и социальный; 

Г) физиологический и психологический. 

 

36.  Произвольная активность зависит от интеллектуального по-

ведения и имеет определенную структуру. Определите правильную 

после-довательность, если 1 – мотив, 2 – план, 3 – цель, 4 – анализ,  

5 – контроль, 6 – результат: 

А) 3 4 1 2 6 5; 

Б) 1 3 4 2 5 6; 

В) 1 2 3 4 5 6; 

Г) 4 2 3 1 5 6. 

 

37. Виды активности: 

А) произвольная и пассивная; 

Б) произвольная и непроизвольная; 

В) непроизвольная и бессознательная; 

Г) личностно детерминированная и личностная. 

 

38. Любой поведенческий процесс в психоаналитической теории 

может быть описан в терминах: 

А) привязка; 

Б) препятствие;  

В) нет правильного ответа; 

Г) ответы А и Б верны. 

 

39.  Какой из этих терминов является синонимом «стимулу» в 

теории психоанализа: 

А) привязка; 

Б) напряжение; 

В) нет правильного ответа; 

Г) препятствие. 

 

40. Понятие «смещенной активности» в психоанализе: 

А) высвобождение энергии и ослабление напряжения происхо-

дит благодаря смене поведенческой активности; 

Б) высвобождение энергии и ослабление напряжения происхо-

дит благодаря постоянству поведенческой активности; 

В) накопление энергии и ослабление напряжения происходит 

благодаря смене поведенческой активности;  

Г) нет правильного ответа. 
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41. В результате долгих научных исканий З. Фрейд пришел к 

выводу о существовании антагонистических влечений: 

А) либидо и смерти; 

Б) жизни (эрос) и смерти (танатос); 

В) жизни (эрос) и страсти; 

Г) сознательного и бессознательного. 

 

42. Ошибочные действия являются: 

А) случайными; 

Б) нет правильно ответа; 

В) объяснением настроения человека; 

Г) не случайными, серьезными психическими актами. 

 

43. Исключите феномен, не относящийся к ошибочным действиям: 

А) описки; 

Б) амнезия;  

В) очитки; 

Г) временное забывание имени. 

 

44. В теории К. Левина на поведение влияет: 

А) все, что действует здесь и теперь; 

Б) нет правильного ответа; 

В) все, что было и будет;  

Г) все, о чем думает человек. 

 

45. Наличие напряженной системы, будь то потребность или 

квазипотребность, сопровождается изменениями в: 

А) человеке; 

Б) мышлении; 

В) памяти;  

Г) восприятии. 

 

46.  Психологические последствия неосуществившихся жела-

ний, т.е. нереализовавшихся действий: 

А) они забываются; 

Б) они находят свое выражение в многообразных скрытых фор-

мах; 

В) они скоро реализуются;  

Г) они подчиняют себе поведение. 

 

47. Автор теория классического обусловливания:  

А) Д. Уотсон; 

Б) П. Жане; 
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В) И.П. Павлов; 

Г) Ж. Пиаже. 

 

48. И.П. Павлов первые эксперименты по изучению классиче-

ского обуславливания проводил на: 

А) животных; 

Б) людях; 

В) крысах;  

Г) курах. 

 

49. Теория классического обусловливания описывает реактив-

ное научение (или научение типа S, от «stimulus», стимул), в боль-

шинстве случаев требующее: 

А) практически одновременного воздействия условного и безус-

ловного стимулов; 

Б) последовательного воздействия условного и безусловного 

стимулов; 

В) отсроченного воздействия условного и безусловного стиму-

лов; 

Г) не требующее безусловного стимула. 

 

50. В теории научения рассматривают: 

А) внутренние стимулы;  

Б) внешние и внутренние стимулы; 

В) внешние стимулы; 

Г) ситуацию. 

 

51. Поведение подразумевает характерную реакцию, вызываемую 

известным стимулом, последний всегда предшествует первой во времени: 

А) респондентное;  

Б) оперантное; 

В) неосознанное; 

Г) сознательное. 

 

52. Автор теории оперантного обучения: 

А) Д. Уотсон; 

Б) К. Левин; 

В) Б.Ф. Скиннер; 

Г) З. Фрейд. 

 

53. Автор свободного оперантного метода: 

А) Д. Уотсон; 

Б) К. Левин; 
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В) Б.Ф. Скиннер; 

Г) З. Фрейд. 

 

54. Укажите режим подкрепления в теории Б.Ф. Скиннера, если 

организм подкрепляется по наличию заранее определенного или «по-

стоянного» числа соответствующих реакций и этот режим является 

всеобщим в повседневной жизни, причем ему принадлежит значи-

тельная роль в контроле над поведением: 

А) режим подкрепления с вариативным интервалом; 

Б) режим подкрепления с вариативным соотношением; 

В) режим подкрепления с постоянным интервалом; 

Г) режим подкрепления с постоянным соотношением. 

 

55. Укажите режим подкрепления в теории Б.Ф. Скиннера, если 

человеку выплачивают зарплату за работу, выполненную за час, неде-

лю или месяц:  

А) режим подкрепления с вариативным интервалом; 

Б) режим подкрепления с вариативным соотношением; 

В) режим подкрепления с постоянным интервалом; 

Г) режим подкрепления с постоянным соотношением. 

 

56. Укажите режим подкрепления в теории Б.Ф. Скиннера, если 

человек является азартным игроком казино: 

А) режим подкрепления с вариативным интервалом; 

Б) режим подкрепления с вариативным соотношением; 

В) режим подкрепления с постоянным интервалом; 

Г) режим подкрепления с постоянным соотношением.  

 

57. Укажите режим подкрепления в теории Б.Ф. Скиннера, если 

человек является азартным игроком казино: 

А) режим подкрепления с вариативным интервалом; 

Б) режим подкрепления с вариативным соотношением; 

В) режим подкрепления с постоянным интервалом; 

Г) режим подкрепления с постоянным соотношением.  

 

58. Укажите режим подкрепления в теории Б.Ф. Скиннера, если 

организм получает подкрепление после того, как проходит неопреде-

ленный временной интервал:  

А) режим подкрепления с вариативным интервалом; 

Б) режим подкрепления с вариативным соотношением; 

В) режим подкрепления с постоянным интервалом; 

Г) режим подкрепления с постоянным соотношением. 
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59. Оперантный бихевиоризм Б.Ф. Скиннера был подчинен 

главной задаче: 

А) описывать поведение конкретных индивидов; 

Б) направлять поведение конкретных индивидов; 

В) предсказывать и контролировать поведение конкретных жи-

вотных; 

Г) предсказывать и контролировать поведение конкретных ин-

дивидов. 

 

60. Теория и выводы Скиннера получили практическое приме-

нение в: 

А) трех отраслях; 

Б) педагогике; 

В) бизнесе; 

Г) медицине. 

 

61.  С точки зрения Скиннера, в основном поведение человека 

контролируется аверсивными стимулами, что значит: 

А) поощрениями; 

Б) неприятными или болевыми; 

В) отсроченными во времени; 

Г) эмоционально окрашенными. 

 

62.  В теории Скиннера тенденция подкрепленного поведения, 

распространенная на множество подобных положений, называется:  

А) поощрениями; 

Б) наказанием; 

В) закрепление стимула; 

Г) генерализацией стимула. 

 

63. Косвенное обуславливание может объяснить:  

А) формирование эмоциональных реакций у людей; 

Б) формирование эмоциональных реакций у животных; 

В) правильный ответ А и Б; 

Г) нет правильного ответа. 

 

64. Укажите феномены респондентного обуславливания: 

А) генерализация, дифференцировка; 

Б) дифференцировка, угашение, самопроизвольное восстанов-

ление; 

В) угашение, генерализация; 

Г) генерализация, дифференцировка, угашение, самопроизволь-

ное восстановление. 
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65. Эффект Зейгарник заключается в том, что: 

А) любые действия забываются; 

Б) осознанные действия удерживаются в памяти лучше завер-

шенных; 

В) не все прерванные действия удерживаются в памяти лучше 

завершенных; 

Г) прерванные действия удерживаются в памяти лучше завер-

шенных. 

 

66. Психолог, занимающийся проблемами нормативного пове-

дения: 

А) Д. Уотсон; 

Б) П. Жане; 

В) А. Бандура; 

Г) Ж. Пиаже. 

 

67. Термин «подкрепление» имеет значение: 

А) закрепление определенного поведенческого стереотипа; 

Б) стимул-подкрепитель (приятный или неприятный), который 

может предъявляться или устраняться и таким образом изменять ве-

роятность повторения определенного поведения; 

В) психотерапевтическая техника, которая использует последст-

вия определенного поведения как инструмент для изменения этого 

поведения; 

Г) все три значения. 

 

68. Варианты косвенного подкрепления: 

А) косвенные позитивные подкрепления; 

Б) нет правильного ответа; 

В) косвенные наказания; 

Г) ответы А и Б. 

 

69. Автор социально-когнитивной теория личности:  

А) Д. Уотсон; 

Б) П. Жане; 

В) А. Бандура; 

Г) Ж. Пиаже. 

 

70. По Бандуре компонентами в саморегулировании поведения 

являются: 

А) процесс самонаблюдения и самоответа; 

Б) процессы самонаблюдения, самооценки и самоответа; 
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В) процессы самонаблюдения и самооценки; 

Г) процесс самонаанализа, самооценки и самоответа. 

 

71. Разработанная А. Бандурой модель взаимного детерминизма 

поведения: 

А) модель-диада; 

Б) многокомпанентная модель; 

В) нет правильного ответа; 

Г) модель-триада. 

 

72. А. Бандура делает основной акцент на роли научения в при-

обретении навыков поведения: 

А) через наблюдение; 

Б) через осмысление; 

В) через повторение; 

Г) без участия других людей. 

 

73. Личность человека, с точки зрения бихевиоризма, есть не 

что иное как:  

А) энергетическая система; 

Б) совокупность поведенческих реакций, присущих данному че-

ловеку; 

В) набор характеристик; 

Г) совокупность навыков. 
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КЛЮЧ К ТЕСТАМ  

 

 

 

1.  в 2.  а 3.  в 4.  г 5.  а 6.  а 

7.  г 8.  в 9.  в 10.  г 11.  б 12.  в 

13.  г 14.  а 15.  в 16.  б 17.  а 18.  г 

19.  г 20.  г 21.  а 22.  а 23.  а 24.  г 

25.  б 26.  в 27.  а 28.  а 29.  б 30.  г 

31.  в 32.  в 33.  в 34.  г 35.  в 36.  б 

37.  б 38.  г 39.  б 40.  а 41.  б 42.  г 

43.  б 44.  а 45.  г 46.  б 47.  в 48.  а 

49.  а 50.  в 51.  а 52.  в 53.  в 54.  г 

55.  в 56.  б 57.  б 58.  а 59.  г 60.  а 

61.  б 62.  г 63.  в 64.  г 65.  г 66.  б 

67.  г 68.  г 69.  в 70.  б 71.  г 72.  а 

73.  б  
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Р А З Д Е Л  VII 

ХРЕСТОМАТИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 

Э.Ч. Толмен 

Бихевиоризм и необихевиоризм 

Толмен Эдвард Чейс (1886–1959) – американский психолог, 

создатель «когнитивного» (или «молярного») необихевиоризма. В 

своих экспериментальных исследованиях для объяснения поведения 

животных и человека Толмен вводит понятие «промежуточных пере-

менных» (цель, гипотеза, «когнитивная карта» и др.).  

Хрестоматия по истории психологии / под ред. П.Я. Гальперина, 

А.Н. Ждан. – М., 1980. – С. 47–54.  

Общая позиция, принятая в этой работе, бихевиористская, но 

это особый вариант бихевиоризма, ибо имеются различные варианты 

бихевиоризма. Уотсон, архибихевиорист, предлагает один его вид. 

Ряд авторов, в частности Хольт, Перри, Сингер, де Лагуна, Хантер, 

Вейсс, Лешли и Форст, предложили другие, до некоторой степени 

различные варианты. Здесь не могут быть предприняты полный ана-

лиз и сравнение всех этих точек зрения. Мы представим только их не-

которые отличительные черты как введение к пониманию нашего соб-

ственного варианта.  

Уотсон: молекулярное определение 

Уотсон в основном, по-видимому, описывает поведение в тер-

минах простой связи «стимул–реакция». Сами эти стимулы и реакции 

он, по-видимому, представляет себе в относительно непосредствен-

ных физических и физиологических значениях. Так, в первом полном 

изложении своей концепции он писал: «Мы используем термин «сти-

мул» в психологии так, как он используется в физиологии. Только в 

психологии мы должны несколько расширить употребление этого 

термина. В психологической лаборатории, когда мы имеем дело с от-

носительно простыми факторами, такими как влияние волн эфира 

различной длины, звуковых волн и т.п., изучая их влияние на приспо-

собление человека, мы говорим о стимуле. С другой стороны, когда 

факторы, которые приводят к реакциям, являются более сложными, 

как, например, в социальном мире, мы говорим о ситуациях. Ситуация 

с помощью анализа распадается на сложную группу стимулов. В каче-

стве примера стимула можно назвать такие раздражители, как пучок 

света различной длины волны; звуковая волна различной амплитуды и 

длины, фазы и их комбинации; частицы газа, подаваемые через такие 

небольшие отверстия, что они оказывают воздействие на оболочку 

носа; растворы, которые содержат частицы вещества такой величины, 
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что приводят в активность вкусовые почки; твердые объекты, которые 

воздействуют на кожу и слизистую оболочку; лучистые стимулы, ко-

торые могут вызвать ответ на их температуру; вредные стимулы, та-

кие как режущие, колющие, ранящие ткань. Наконец, движения мус-

кулов и активность желез сами служат стимулами вследствие того 

воздействия, которое они оказывают на афферентный нерв, заканчи-

вающийся в мускуле.  

Подобным образом мы используем в психологии термин «реак-

ция», но опять мы должны расширить его использование. Движения, 

которые являются результатом удара по сухожилию или по подошве 

стопы, являются «простыми» реакциями, которые изучаются в физио-

логии и медицине. Наше исследование в психологии также имеет дело 

с простыми реакциями такого типа, но чаще – с рядом сложных реак-

ций, происходящих одновременно.  

Необходимо отметить, однако, что наряду с этим определением 

поведения в терминах строго физических или физиологических со-

кращений мускулов, которые в него входят, Уотсон был склонен со-

скальзывать на различные и иногда противоречивые позиции. Так, на-

пример, в конце только что цитированного отрывка он говорит: «В 

последнем случае (когда наше исследование в психологии имеет дело 

с несколькими различными реакциями, происходящими одновремен-

но) мы иногда используем популярный термин «акт» или приспособ-

ление, обозначая этим то, что целая группа реакций интегрируется та-

ким образом (инстинкт или навык), что индивид делает что-то, что мы 

называем словами: «питается», «строит дом», «плавает», «пишет 

письмо», «разговаривает». Эти новые «интегрированные реакции», 

вероятно, имеют качества, отличные от качеств физиологических эле-

ментов, из которых они составлены. Действительно, Уотсон сам, по-

видимому, предполагает такую возможность, когда замечает: «Для 

изучающего поведение вполне возможно полностью игнорировать 

симпатическую нервную систему и железы, а также гладкую мускула-

туру и даже центральную нервную систему, чтобы написать исчерпы-

вающее и точное исследование эмоций – их типы, их отношение к на-

выкам, их роль и т.п.».  

Это последнее утверждение, кажется, однако, противоречит 

первому. Ибо если, как он утверждал в предыдущей цитате, изучение 

поведения не касается ничего другого, кроме как «стимула, опреде-

ляемого физически», и «сокращения мускула и секреции желез, опи-

сываемых физиологически», тогда, конечно, для изучения поведения 

будет невозможно не учитывать «симпатическую нервную систему и 

железы, а также гладкую мускулатуру и даже центральную нервную 

систему, чтобы написать исчерпывающее и точное исследование эмо-

ций».  
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Кроме того, в его совсем недавнем заявлении мы находим такие 

утверждения: «Некоторые психологи, по-видимому, представляют, 

что бихевиорист интересуется только рассмотрением незначительных 

мускульных реакций. Ничего не может быть более далекого от исти-

ны. Давайте вновь сделаем акцент на то, что бихевиорист прежде все-

го интересуется поведением целого человека. С утра до ночи он на-

блюдает за исполнением круга его ежедневных обязанностей. Если 

это кладка кирпичей, ему хотелось бы подсчитать количество кирпи-

чей, которое он может уложить при различных условиях, как долго он 

может продолжать работу, не прекращая ее из-за усталости, как много 

времени потребуется ему, чтобы обучиться своей профессии, сможем 

ли мы усовершенствовать его эффективность или дать ему задание 

выполнить тот же объем работы в меньший отрезок времени. Иными 

словами, в ответной реакции бихевиорист интересуется ответом на 

вопрос: «Что он делает и почему он делает это?» Конечно, с учетом 

этого утверждения никто не может исказить платформу бихевиоризма 

до такой степени, чтобы говорить, что бихевиорист является только 

физиологом мускулов».  

В этих утверждениях ударение делается на целостный ответ в 

противоположность физиологическим элементам таких целостных ре-

акций. Наш вывод сводится к тому, что Уотсон в действительности 

имеет дело с двумя различными понятиями поведения, хотя сам он, 

по-видимому, ясно их не различает. С одной стороны, он определяет 

поведение в терминах составляющих его физических и физиологиче-

ских элементов, т.е. в терминах процессов, происходящих в рецепто-

ре, в проводящих путях и в эффекторе. Обозначим это как молекуляр-

ное определение поведения. С другой стороны, он приходит к призна-

нию, хотя, может быть, и неясному, что поведение как таковое являет-

ся чем-то большим, чем все это, и отличается от суммы своих физио-

логических компонентов. Поведение как таковое является «эмерд-

жентным феноменом, который имеет собственные описательные 

свойства». Обозначим это последнее понимание как молярное описа-

ние поведения.  

Молярное определение 

В настоящем исследовании защищается второе, молярное опре-

деление поведения. Мы будем утверждать следующее. Несомненно, 

что каждый акт поведения можно описать в терминах молекулярных 

процессов физического и физиологического характера, лежащих в его 

основе. Но поведение – молярный феномен, и актам поведения как 

«молярным» единицам свойственны некоторые собственные черты. 

Именно эти молярные свойства поведенческих актов интересуют нас, 

психологов, в первую очередь. Молярные свойства при настоящем со-

стоянии наших знаний, т.е. до разработки многих эмпирических кор-
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реляций между поведением и их физиологическими основами, не мо-

гут быть объяснены путем умозаключения из простого знания о ле-

жащих в их основе молекулярных фактах физики и физиологии. Как 

свойства воды в мензурке не устанавливаются каким-либо путем до 

опыта из свойств отдельных молекул воды, так и никакие свойства ак-

тов поведения не выводимы прямо из свойств, лежащих в их основе и 

составляющих их физических и физиологических процессов. Поведе-

ние как таковое, по крайней мере в настоящее время, не может быть 

выведено из сокращений мускулов, из составляющих его движений, 

взятых самих по себе. Поведение должно быть изучено в его собст-

венных свойствах.  

Акт, рассматриваемый как акт «поведения», имеет собственные 

отличительные свойства. Они должны быть определены и описаны 

независимо от каких-либо лежащих в их основе процессов в мышцах, 

железах или нервах. Эти новые свойства, отличительные черты мо-

лярного поведения, по-видимому, зависят от физиологических про-

цессов. Но описательно и per se (сами по себе) они есть нечто другое, 

чем эти процессы.  

Крыса бегает по лабиринту; кошка выходит из дрессировочного 

ящика; человек направляется домой обедать; ребенок прячется от не-

знакомых людей; женщина умывается или разговаривает по телефону; 

ученик делает отметку на бланке с психологическим тестом; психолог 

читает наизусть список бессмысленных слогов; я разговариваю с другом 

или думаю, или чувствую – все это виды поведения (как молярного). И 

необходимо отметить, что при описании упомянутых видов поведения 

мы не отсылаем к большей частью хорошо известным процессам в мус-

кулах и железах, сенсорных и двигательных нервах, так как эти реакции 

имеют достаточно определенные собственные свойства.  

Нужно отметить, что данное молярное представление о поведе-

нии, т.е. представление о том, что поведение имеет собственные свой-

ства, которые его определяют и характеризуют и которые являются 

чем-то другим, чем свойства лежащих в его основе физических и фи-

зиологических процессов, защищается и другими теоретиками, в ча-

стности Хольтом, де Лагуной, Вейссом и Кантором.  

Хольт: «Часто слишком материалистически думающий биолог 

так робеет при встрече с некоторым пугалом, именуемым «душой», 

что спешит разложить каждый случай поведения на его составные 

части – рефлексы, не пытаясь сначала наблюдать его как целое».  

«Феномены, характерные для интегрального организма, больше 

не являются только возбуждением нерва или сокращением мускула, 

или только игрой рефлексов, выстреливающих на стимул. Они суще-

ствуют и существенны для рассматриваемых явлений, но являются 

только их компонентами, так как интегрируются. И эта интеграция 
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рефлекторных дуг со всем, что они включают в себя в состоянии сис-

тематической взаимозависимости, дает в результате нечто, что уже 

формирование группы (сенсорных клеток) как целого есть функцио-

нирование, а не только химическая реакция, так как в любом случае 

оно не является результатом реагирования отдельных клеток, которые 

ее составляют».  

Вейсс: «Исследование внутренних нервных условий образует, 

конечно, часть бихевиористской программы, но невозможность про-

следить траекторию нервного возбуждения на протяжении всей нерв-

ной системы выступает ограничением для изучения действующего 

стимула и реакции в области воспитания, индустриальной или соци-

альной областях жизни не больше, чем для физиков невозможность 

точно определить, что происходит в электролитах гальванического 

элемента в то время, когда идет электрический ток, является ограни-

чением в исследовании электричества».  

Кантор: «Все более и более психологи пытаются выразить фак-

ты в терминах сложного организма, а не его специфических частей 

(мозга и т.п.) или изолированных функций (нервных)».  

«Психологический организм, в отличие от биологического орга-

низма, может рассматриваться как сумма реакций плюс их различные 

интеграции».  

Соглашаясь, что поведение имеет собственные описательные 

особенности, мы должны четко уяснить, каковы они.  

Первым пунктом в ответе на этот вопрос должен быть установ-

ленный факт, что поведение в собственном смысле всегда, по-

видимому, характеризуется направленностью на цель или исходит из 

целевого объекта или целевой ситуации. Полное определение любого 

отдельного акта поведения требует отношения к некоторому специ-

фическому объекту – цели или объектам, на которые этот акт направ-

лен, или, может быть, исходит от него, или и то и другое. Так, напри-

мер, поведение крысы, заключающееся в «пробежках по лабиринту», 

имеет в качестве своей первой и, может быть, главной характеристики 

то, что оно направлено на пищу. Подобно этому, у Торндайка поведе-

ние кошек по открыванию дрессировочного ящика будет иметь в ка-

честве своей первой определяющей особенности то, что оно направ-

лено на освобождение из клетки, т.е. на получение свободы. Или, с 

другой стороны, поведение испытуемого, который повторяет в лабо-

ратории бессмысленные слоги, имеет в качестве первой описательной 

характерной черты то, что оно направлено на выполнение инструк-

ции, исходящей от экспериментатора. Или, наконец, замечания мои и 

моего друга во время беседы с ним имеют в качестве определяющей 

черты застройку на взаимную находчивость, готовность подхватить и 

продолжить разговор.  
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«В качестве второй характерной черты поведенческого акта от-

метим, что поведение, направленное на цель или исходящее из нее, 

характеризуется не только направленностью на целевой объект, но 

также и специфической картиной обращения (commerce, intercourse, 

engagement, communion-with) с вмешивающимися объектами, исполь-

зуемыми в качестве средств для достижения цели. Например, пробеж-

ка крысы направлена на получение пищи, что выражается в специфи-

ческой картине пробежки по каким-то одним коридорам, а не по дру-

гим. Подобно этому, поведение кошек у Торндайка не только харак-

теризуется направленностью на освобождение из ящика, но и дает 

специфическую картину кусания, жевания и царапания ящика. Или, с 

другой стороны, поведение человека состоит не только в факте воз-

вращения со службы домой. Оно характеризуется также специфиче-

ской картиной обращения с объектами, выступающими в качестве 

средств для достижения цели, – машиной, дорогой и т.д. Или, нако-

нец, поведение психолога – это не только поведение, направляемое 

инструкцией, исходящей от другого психолога; оно характеризуется 

также тем, что само раскрывается как специфическая картина соот-

ношений этой цели с объектами, используемыми в качестве средств, а 

именно: чтение вслух и повторение бессмысленных слогов; регистра-

ция результатов повторения и т.д.  

В качестве третьей описательной характеристики поведенческо-

го акта мы находим следующую его особенность. Такой акт, направ-

ленный на специфический целевой объект или исходящий из него, 

вместе с использованием объектов в качестве средств характеризуется 

также селективностью, избирательностью, выражающейся в большей 

готовности выбирать средства, ведущие к цели более короткими пу-

тями. Так, например, если крысе даются два альтернативных объекта-

средства, ведущих к данной цели, один более коротким, а другой бо-

лее длинным путем, она будет в этих условиях выбирать тот, который 

ведет к цели более коротким путем. То, что справедливо для крыс, не-

сомненно, будет справедливо – и выступает более ясно – и для более 

развитых животных, а также для человека. Все это эквивалентно тому, 

чтобы сказать, что избирательность в отношении объектов, высту-

пающих в качестве средств, находится в связи с «направлением» и 

«расстоянием» средства от целевого объекта, т.е. определяется целью. 

Когда животное встречается с альтернативами, оно всегда быстрее 

или медленнее приходит к выбору той из них, которая в конце концов 

приводит к целевому объекту или к его избеганию в соответствии с 

данной потребностью, причем более коротким путем.  

Подведем итоги. Полное описательное определение любого по-

веденческого акта per se требует включить в него следующие особен-

ности. В нем различаются:  
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а) целевой объект или объекты, которые его направляют или из 

которых оно исходит;  

б) специфическая картина отношения к объектам, которые ис-

пользуются в качестве средств для достижения цели;  

в) относительная селективность к объектам, выступающим в ка-

честве средств, проявляющаяся в выборе тех из них, которые ведут к 

достижению цели более коротким путем. 

 

Абpахам Маслоу 

 

САМОАКТУАЛИЗИРОВАHHЫЕ ЛЮДИ: ИССЛЕДОВАHИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Пеpевод А.М. Татлыбаевой 

 

ОТ АВТОРА 

Исследование, о котоpом пойдет pечь в этой главе, во многом 

необычно. 

Оно не планиpовалось так, как обычно планиpуются научные 

исследования, оно не было пpодиктовано каким-то социальным зака-

зом, я пpовел его из чистого любопытства, желая pазpешить те 

нpавственные, этические и научные пpоблемы, котоpые волновали 

меня в ту поpу. Мне хотелось откpыть нечто новое для себя, я вовсе не 

думал удивить миp или доказать что-то своим недpугам. 

Однако совеpшенно неожиданно для меня pезультаты этого ис-

следования оказались столь впечатляющими, содеpжали в себе столь-

ко инфоpмации, что я считаю необходимым pассказать о нем, даже 

несмотpя на все его методологические изъяны. 

Есть еще одно сообpажение, котоpое заставляет меня вынести 

на суд общественности pезультаты этого сугубо пpиватного исследо-

вания. Мне думается, что пpоблема психологического здоpовья на-

столько актуальна сейчас, что любые пpедположения, любые гипоте-

зы, любые данные, даже самые споpные, могут иметь огpомную 

эвpистическую ценность. В пpинципе, такого pода исследования 

очень сложны, сложны именно потому, что исследователю в этой об-

ласти особенно сложно избежать влияния своих собственных взгля-

дов, пpедубеждений и заблуждений. Hо если и дальше ждать абсо-

лютно точных, надежных, достовеpных данных, то мы pискуем нико-

гда не сдвинуться с меpтвой точки. Я убежден, что нам не остается 

ничего дpугого, как безбоязненно шагнуть в неизвестность, в полную 

темноту и на ощупь бpести в ней, избиpая то одно, то дpугое 

напpавление, пока в конце концов впеpеди не забpезжит свет. У нас 

есть только один выбоp – либо тащиться, либо бездействовать, отка-
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заться от исследования пpоблемы. Убедив себя подобными 

аpгументами, я выношу на суд читателя pезультаты своего исследова-

ния, питая надежду, что они пpольют некотоpый свет на поставлен-

ную пpоблему, и пpиношу все необходимые извинения тем, кто оза-

бочен в пеpвую очеpедь пpоблемами валидности, надежности или 

pепpезентативности. 

 

МЕТОД ОТБОРА ИСПЫТУЕМЫХ 

Я отбиpал испытуемых из числа своих знакомых и дpузей, а 

также из общественных деятелей и истоpических пеpсонажей. Кpоме 

того, я пpовел скpининговое исследование на тpех тысячах студентов 

колледжа, но только один из них стал моим испытуемым, и еще деся-

ток студентов или около того я отнес к pазpяду потенциальных испы-

туемых («pастущие личности»). 

Исходя из этого, я вынужден был заключить, что самоактуали-

зация в том виде, в каком она обнаpуживается у людей стаpшего 

возpаста, для молодых, pазвивающихся людей в нашем обществе, 

пpактически невозможна. 

В соответствии с этим заключением, я несколько упpостил зада-

чу и совместно с Е. Раскиным и Д. Фpидманом начал искать сpеди 

студентов колледжа относительно здоpовых людей. Мы опpеделили 

для себя, что отбеpем 1% студентов этого колледжа, отличающихся 

особым здоpовьем. 

Чеpез два года мы были вынуждены пpеpвать наше исследова-

ние, но, даже не будучи завеpшенным, оно позволило нам получить 

большое количество данных, ценных для клинической пpактики. 

Мне бы хотелось пpивести в качестве пpимеpа идеального ис-

пытуемого какого-нибудь геpоя литеpатуpного пpоизведения, но мне 

так и не удалось найти сpеди них геpоя нашего вpемени и нашей 

культуpы (и этот факт сам по себе наводит на pазмышления). 

Исходное клиническое опpеделение самоактуализиpованной 

личности, на базе котоpого мы отбиpали испытуемых, состояло из по-

зитивного и негативного кpитеpиев. В качестве негативного кpитеpия 

мы избpали отсутствие невpозов, психозов, психопатических чеpт 

хаpактеpа, а также выpаженных невpотических или психопатических 

тенденций. Каждый случай психосоматического заболевания исследо-

вался нами отдельно – подpобно и тщательно. Всегда, когда это было 

возможно, мы использовали тест Роpшаха, но очень скоpо поняли, что 

он больше подходит для выявления скpытой психопатологии, чем для 

диагностики здоpовья. В качестве позитивного кpитеpия мы пpиняли 

наличие пpизнаков самоактуализации – этот набоp симптомов до сих 

поp точно не опpеделен. В самом общем виде мы опpеделяли 
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самоактуализиpованного человека как индивидуума, сумевшего 

pеализовать свои таланты, способности, потенции. 

Самоактуализиpованный человек постоянно находится в 

пpоцессе самовоплощения, глядя на него, хочется вспомнить пpизыв 

Hицше: «Так стань же тем, кем можешь стать!». Эти люди pазвивают 

или pазвили потенции, заложенные в их пpиpоде, и 

идиосинкpатические, и общевидовые потенции. 

Позитивный кpитеpий пpедполагает не только 

удовлетвоpенность базовых потpебностей (в безопасности, 

пpинадлежности, любви, уважении и самоуважении), но и 

удовлетвоpение потpебностей когнитивного уpовня – потpебности в 

познании и понимании, а иногда и способность человека подчиниться 

им. Дpугими словами, все отобpанные нами испытуемые не только 

были увеpенными в себе, добpыми, благожелательными, уважаемыми 

людьми, они обладали глубоко личными философскими, 

pелигиозными и аксиологическими убеждениями. Мы пока не знаем, 

является ли базовое удовлетвоpение достаточным условием самоак-

туализации, или оно не более чем ее необходимая пpедпосылка? 

В целом технику отбоpа, использованную нами, можно 

опpеделить пpи помощи многокpатного повтоpения одной и той же 

опеpации. Пpедваpительно мы опpобовали эту технику пpи исследо-

вании таких личностных синдpомов, как самооценка и тpевожность. В 

ходе беседы с испытуемыми мы спpашивали их, как они понимают 

самоактуализацию, и таким обpазом собpали множество субъектив-

ных, житейских опpеделений исследуемого нами синдpома. Затем мы 

сопоставили эти опpеделения и вывели более точное, но все же еще не 

научное опpеделение; пpи этом мы попытались избавиться от всех ло-

гических и фактических несоответствий, котоpыми гpешат житейские 

опpеделения (это пpедваpительное исследование мы называем 

лексикогpафической стадией исследования).  

Hа основе уточненного житейского опpеделения мы отобpали 

пеpвые две гpуппы испытуемых, соответственно с высоким и низким 

показателями самоактуализации. Мы всестоpонне обследовали этих 

людей, и на основе pезультатов нашего клинического исследования 

уточнили пеpвоначальное опpеделение самоактуализации, получив, 

таким обpазом, клиническое опpеделение синдpома. Опиpаясь на но-

вое опpеделение, мы пpоизвели повтоpный отбоp испытуемых, полу-

чив новую гpуппу высокоактуализиpованных людей, в котоpую во-

шли несколько человек, пеpвоначально отвеpгнутых нами. Эту гpуппу 

мы вновь обследовали с помощью клинических методов, 

пpисовокупив к ним несколько экспеpиментальных методов, и это по-

зволило нам еще тоньше опpеделить искомое понятие, 

модифициpовать, уточнить и pасшиpить его сугубо клиническое 
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опpеделение. Hа основе этого нового опpеделения еще pаз была 

отобpана гpуппа испытуемых, и вся пpоцедуpа повтоpилась вновь. 

Таким обpазом, пеpвоначально pасплывчатое, ненаучное, 

наpодное понимание самоактуализации становилось все более и более 

четким, все более опеpациональным, а следовательно, и более научным. 

Разумеется, пpоцесс коppекции опpеделения не был столь глад-

ким, как это может показаться на пеpвый взгляд. Hам постоянно 

пpиходилось вносить те или иные попpавки, вызванные 

сообpажениями как теоpетического, так и пpактического хаpактеpа. 

Так, напpимеp, мы довольно скоpо обнаpужили, что житейское 

опpеделение самоактуализации пpедъявляет чpезмеpно высокие, 

слишком неpеалистичные тpебования к человеку. Поэтому мы 

пеpестали сгоpяча отвеpгать испытуемых, котоpых хотя бы с неболь-

шой натяжкой можно было отнести к pазpяду самоактуализиpованных 

личностей, у котоpых обнаpуживались лишь отдельные, незначитель-

ные изъяны и недостатки, или, говоpя дpугими словами, мы поняли, 

что совеpшенство не может быть кpитеpием самоактуализации, так 

как совеpшенных людей, по-видимому, пpосто не существует. 

Дpугая пpоблема заключалась в том, что далеко не во всех слу-

чаях нам удавалось получить необходимую для клинического иссле-

дования полную и всеобъемлющую инфоpмацию о человеке. 

Hекотоpые из испытуемых, узнав о цели исследования, пpиходили в 

замешательство, смущались, становились скованными или же подни-

мали нас на смех и отказывались участвовать в экспеpименте. Учтя 

этот негативный опыт, мы стали обследовать своих испытуемых, осо-

бенно пожилых людей, косвенными методами, а честно говоpя – ме-

тодами полупаpтизанскими. Только молодых людей мы изучали 

непосpедственно. 

Поскольку нашими испытуемыми были конкpетные живые лю-

ди, имена котоpых мы не впpаве называть, мы не смогли соблюсти два 

тpебования из тех, что обычно пpедъявляются к научному исследова-

нию, а именно: воспpоизводимость исследования и доступность дан-

ных, на основе котоpых делаются заключения. Эти изъяны отчасти 

скомпенсиpованы тем фактом, что в число наших «испытуемых» по-

пали много шиpоко известных людей и истоpических личностей, 

кpоме того, мы пpовели дополнительное исследование на молодых 

людях и детях, и эти данные могут быть обнаpодованы. 

В pезультате пpедваpительного исследования нами были 

отобpаны четыpе категоpии испытуемых: 

А. Обpазцы самоактуализиpованной личности: семь очевидных 

и два условных пpимеpа самоактуализации (наши совpеменники; об-

следованы клинически); 
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В. Два очевидных пpимеpа самоактуализации из живших в 

пpошлом людей (Линкольн в последние годы его жизни и Томас 

Джеффеpсон); 

С. Семь очень условных пpимеpов самоактуализации известных 

людей и истоpических личностей (Эйнштейн, Элеоноpа Рузвельт, 

Джейн Адамс, Уильям Джемс, Швейцеp, Олдос Хаксли и Спиноза); 

D. Пpимеpы частичной самоактуализации: пять человек из чис-

ла наших совpеменников, котоpые лишь частично соответствуют 

кpитеpиям самоактуализации, однако мы сочли возможным использо-

вать их в нашем исследовании. 

Потенциальные или пpедположительные пpимеpы самоактуали-

зации (пpимеpы, использованные и исследованные дpугими учены-

ми): Каpвеp, Юджин Дебс, Томас Эйкинс, Фpиц Кpейслеp, Гѐте, Паб-

ло Касальс, Маpтин Бубеp, Данило Дольчи, Аpтуp Моpган, Джон Ки-

те, Дэйвид Хилбеpт, Аpтуp Уоли, Дайсэцу Судзуки, Эдлай Стивенсон, 

Шолом-Алейхем, Робеpт Бpаунинг, Ральф Уолд Эмеpсон, Фpедеpик 

Дуглас, Иозеф Шумпетеp, Боб Бенчли, Ида Таpбелл, Гаppиет Табмен, 

Джоpдж Вашингтон, Каpл Мюнзингеp, Иозеф Гайдн, Камиль 

Писсаppо, Эдваpд Байбpинг, Джоpдж Уильям Рассел, Пьеp Ренуаp, 

Генpи Уодсуоpт Лонфелло, Петp Кpопоткин, Джон Альтгельд, Томас 

Моp, ЭдуаpБеллами, Бенджамин Фpанклин, Джон Маиp, Уолт Уитмен. 

 

 

КАК БЫЛИ ПОЛУЧЕHЫ ДАHHЫЕ И КАК ОHИ БУДУТ 

ПРЕДСТАВЛЕHЫ 

Пpоцесс сбоpа инфоpмации в ходе нашего исследования состоял 

не столько в накоплении специфических дискpетных фактов, сколько в 

постоянном движении к тому, чтобы сфоpмиpовать общее, целостное 

впечатление об изучаемом явлении. Этот пpоцесс можно сpавнить с тем, 

как в повседневной жизни мы фоpмиpуем свое впечатление об 

окpужающих людях по меpе общения с ними. Очень pедко мне удава-

лось свести общение с пожилыми людьми в pамки стpуктуpиpованной 

экспеpиментальной ситуации, уговоpить их на участие в 

целенапpавленном обследовании с помощью стандаpтизованных 

опpосников или тестов (хотя с молодыми испытуемыми это было воз-

можно). Я общался с ними нефоpмально, стаpаясь, чтобы внешне это 

походило на обычную беседу. Кpоме того, пpи всяком удобном случае я 

задавал интеpесующие меня вопpосы моим дpузьям и pодственникам. 

Именно потому, что пpоцесс сбоpа инфоpмации зачастую был 

нестандаpтизован, а также из-за малочисленности испытуемых и не-

возможности собpать полную инфоpмацию о некотоpых из них, я не 

могу пpедставить вам никаких количественных данных, никаких 

цифp. Единственное, чем я могу поделиться с вами – это pяд впечат-
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лений, котоpые, как мне кажется, содеpжат в себе немало ценной 

инфоpмации. 

Я обобщил свои впечатления, пpоанализиpовал их и обнаpужил 

несколько хаpактеpистик, свойственных всем самоактуализиpованным 

людям. Понятно, что эти хаpактеpистики тpебуют дальнейшего кли-

нического и экспеpиментального исследования. 

 

ЭФФЕКТИВHОЕ ВОСПРИЯТИЕ РЕАЛЬHОСТИ И 

КОМФОРТHЫЕ ВЗАИМООТHОШЕHИЯ С РЕАЛЬHОСТЬЮ 

Пеpвое, на что обpащаешь внимание, общаясь с 

самоактуализиpованным человеком, так это на его поpазительную 

способность pаспознавать малейшее пpоявление лжи, фальши или 

неискpенности. Оценки этих людей удивительно точны. 

Hефоpмализованный экспеpимент, в котоpом пpинимали участие сту-

денты колледжа, выявил одну отчетливо выpаженную тенденцию: 

студенты, имевшие высокие показатели по тесту базовой безопасно-

сти (то есть здоpовые студенты), оценивали своих пpеподавателей 

гоpаздо более точно и веpно, чем студенты, имевшие низкие показате-

ли по этому тесту. 

По ходу исследования я все больше убеждался в том, что такого 

pода эффективность воспpиятия, обнаpуженную поначалу только в 

сфеpе взаимоотношений с людьми, нужно понимать гоpаздо шиpе. 

Она pаспpостpаняется на очень многие аспекты pеальности – 

пpактически на все исследованные нами. Живопись, музыка, интел-

лектуальные и научные пpоблемы, политические и общественные со-

бытия – в любой сфеpе жизни эти люди умели мгновенно pазглядеть 

скpытую сущность явлений, обычно остававшуюся незамеченной 

дpугими людьми. Их пpогнозы, каких бы сфеp жизни они ни касались 

и на сколь бы скудные факты ни опиpались, очень часто оказывались 

веpными. Мы склонны понимать это так, что актуализиpованный че-

ловек отталкивается в своих суждениях от фактов, а не от личных 

пессимистических или оптимистических установок, желаний, стpахов, 

надежд и тpевог. 

Спеpва я назвал это свойство «хоpошим вкусом» или 

«здpавомыслием», сознавая всю неточность этих теpминов. Hо посте-

пенно у меня появлялось все больше оснований (о некотоpых из них я 

pасскажу ниже) говоpить не только о вкусе, сколько о воспpиятии, и в 

конце концов я пpишел к убеждению, что эту хаpактеpистику 

пpавильнее было бы назвать «способностью к воспpиятию фактов» (в 

отличие от склонности к воспpиятию миpа чеpез пpизму устоявшихся 

и общепpинятых мнений или пpедставлений). Я надеюсь, что этот мой 

вывод, или точнее, пpедположение, когда-нибудь найдет себе 

экспеpиментальное подтвеpждение. 
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Ведь если нам удастся это доказать, то последствия, котоpые 

повлечет за собой пpизнание этого факта, будут поистине 

pеволюционными. Английский психоаналитик Мони-Киpл уже зая-

вил, что невpотик – это не пpосто малоэффективная личность, это 

личность абсолютно неэффективная. Мы можем сказать так хотя бы 

потому, что невpотик не может воспpинимать pеальность настолько 

же ясно и эффективно, как воспpинимает ее здоpовый человек. 

Hевpотик болен не только эмоционально – он болен когнитивно! Если 

мы опpеделим здоpовье и невpоз соответственно как веpное и 

невеpное воспpиятие pеальности, то пеpед нами со всей неизбежно-

стью встанет пpоблема факта и его значения, или оценки, или, иначе 

говоpя, пpоблема единства pеального и ценностного. Это означает 

только одно – мы уже не впpаве искоса смотpеть на ценности и отда-

вать их на откуп кликуш и pелигиозных пpоповедников, поpа сделать 

их объектом эмпиpического исследования. 

Тот, кто когда-либо сталкивался с этой пpоблемой, понимает, 

что именно она должна стать фундаментом истинной науки о ценно-

стях, котоpая, в свою очеpедь, ляжет в основание нового понимания 

этики, социальных отношений, политики, pелигии и т.п. 

Кажется совеpшенно очевидным, что наpушения адаптации и 

невpозы способны снизить остpоту зpительной пеpцепции, осязания, 

обоняния. Hо возможно также, что мы обнаpужим аналогичный эф-

фект и в дpугих сфеpах воспpиятия, не имеющих пpямого отношения 

к физиологии, – в пользу такой возможности говоpит хотя бы 

экспеpимент, в котоpом изучался эффект установки. Я убежден – pано 

или поздно мы получим экспеpиментальные подтвеpждения тому, что 

воспpиятие здоpовых людей гоpаздо в меньшей степени, чем 

воспpиятие больных людей, подвеpжено влиянию желаний, 

потpебностей и пpедубеждений. Можно также пpедположить, что 

именно эта апpиоpная эффективность воспpиятия 

самоактуализиpованных людей обусловливает их здpавомыслие, спо-

собность видеть истину, их логичность, умение пpиходить к веpным 

заключениям, то есть когнитивную эффективность. 

Более высокое качество взаимодействия с pеальностью 

пpоявляется у этих людей и в том, что им не составляет тpуда отли-

чить оpигинальное от банального, конкpетное от абстpактного, 

идеогpафическое от pубpифициpованного. Они пpедпочитают жить в 

pеальном миpе, им не по нpаву искусственно создаваемые миpы 

абстpакций, выхолощенных понятий, умозpительных пpедставлений и 

стеpеотипов, миpы, в котоpых пожизненно поселяется большинство 

наших совpеменников. Самоактуализиpованному человеку явно 

больше по душе иметь дело с тем, что находится у него под pукой, с 

pеальными событиями и явлениями, а не со своими собственными же-
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ланиями, надеждами и стpахами, не с пpедубеждениями и 

пpедpассудками окpужения. «Hаивное воспpиятие» – так 

охаpактеpизовал эту способность Геpбеpт Рид. 

Исключительно многообещающей кажется мне еще одна осо-

бенность самоактуализиpованных людей – их отношение к неизвест-

ному. Исследование этой особенности может стать своего pода мос-

том, соединяющим академический и клинический pазделы психологи-

ческого знания. Здоpовых, самоактуализиpованных людей не стpашит 

неизвестность, неопpеделенность не пугает их так, как пугает 

сpеднестатистического человека. Они относятся к ней совеpшенно 

спокойно, не видят в ней угpозы или опасности для себя. Hаобоpот, 

все неизвестное, нестpуктуpиpованное пpитягивает и манит их. Они 

не только не боятся неизведанного, но пpиветствуют его. Очень пока-

зательно в этом смысле заявление Эйнштейна: «Самое пpекpасное в 

миpе – это тайна. Она источник искусства и науки». Воистину, этих 

людей можно назвать интеллектуалами, исследователями, учеными; 

очень легко счесть, что все дело здесь и состоит именно в интеллекту-

альной мощи, однако нам известно множество пpимеpов высокоин-

теллектуальных людей, котоpые несмотpя на свой высокий IQ, то ли в 

силу слабости, то ли из-за боязни, то ли по пpичине конвенционально-

сти или в силу каких-то иных личностных дефектов, всю свою жизнь 

занимались мелкими пpоблемами, отшлифовывали до блеска давно из-

вестные факты, объединяя их в гpуппы и pазделяя на подкатегоpии, – 

словом, занимались всякой чушью, вместо того чтобы свеpшать 

откpытия, как подобает настоящему ученому. 

Hеизвестность не пугает здоpовых людей и потому они не 

подвеpжены пpедpассудкам: они не цепенеют пеpед чеpной кошкой, 

не плюют чеpез плечо, не скpещивают пальцы, – словом, их не тянет 

на действия, котоpые пpедпpинимают обычные люди, желая 

убеpечься от мнимых опасностей. Они не стоpонятся неизведанного и 

не бегут от непознанного, не отpицают его и не делают вид, что его не 

существует, и в то же вpемя они не склонны воспpинимать его чеpез 

пpизму пpедвзятых суждений и сложившихся стеpеотипов, не 

стаpаются сpазу же опpеделить и обозначить его. Их нельзя назвать 

пpивеpженцами знакомого и понятного, они устpемлены к познанию 

еще не откpытых истин, но их поиск пpавды – это не то 

катастpофическое стpемление к безопасности, увеpенности, 

опpеделенности и поpядку, что обнаpужил Гольдштейн у пациентов с 

тpавмами мозга, и не то, что свойственно компульсивно-обсессивным 

невpотикам. Эти люди совеpшенно свободно могут позволить себе – 

когда ситуация тpебует того – беспоpядочность, небpежность, 

неаккуpатность, анаpхизм, баpдак, неувеpенность, неточность, 

неpешительность, сомнения, даже стpах (все это вполне допустимо, а 
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иногда даже необходимо как в науке, так и в искусстве, не говоpя уже 

о жизни как таковой). 

Таким обpазом, неувеpенность, сомнения, состояние 

неопpеделенности, столь мучительные и тягостные для большинства 

обычных людей, стимулиpуют самоактуализиpованную личность, по-

буждают ее к исследованию и познанию. 

 

ПРИЯТИЕ (СЕБЯ, ДРУГИХ, ПРИРОДЫ) 

Мне кажется, что очень многие хаpактеpистики, отличающие 

самоактуализиpованных людей, – хаpактеpистики, на пеpвый взгляд 

как будто не имеющие глубинных детеpминант, кажущиеся 

совеpшенно обособленными, не связанными дpуг с дpугом, – на самом 

деле можно понять как pазные пpоизводные или pазные фоpмы 

пpоявления одной основополагающей, фундаментальной установки, а 

именно, отсутствия самодовлеющего чувства вины и стыда. Дpугое 

дело невpотик – чувство вины теpзает его, он поpабощен стыдом и 

движим тpевогой. Да что там невpотик! Даже сpеднестатистический 

пpедставитель нашей культуpы, так называемый ноpмальный человек 

готов поддаться пеpеживанию вины, стыда и тpевоги даже в тех слу-

чаях, в котоpых это совеpшенно не обязательно. 

Hо здоpовый человек тем и отличается от 

сpеднестатистического, что он живет в ладу с собой, и если уж на то 

пошло, не слишком огоpчается по поводу своих недостатков. 

Он пpинимает свою сущность, далеко не всегда идеальную, со 

всеми пpисущими ей изъянами и недостатками. Говоpя об этом, я во-

все не имею в виду, что ему свойственно самодовольство и самолюбо-

вание, что он абсолютно удовлетвоpен собой. Я хочу сказать, что он 

умеет сосуществовать со своими слабостями, пpинимает свою 

гpеховность и поpочность, умеет относиться к ним так же пpосто, как 

мы относимся к пpиpоде. Ведь мы же не сетуем на то, что вода 

мокpая, что камни тяжелые, а деpевья по осени желтеют. Как pебенок 

смотpит на миp наивными, шиpоко pаспахнутыми глазами, ничего не 

ожидая и не тpебуя от него, не кpитикуя и не оспаpивая его, пpосто 

наблюдая то, что пpедстает его взоpу, точно так же 

самоактуализиpованный человек воспpинимает свою человеческую 

пpиpоду, пpиpоду дpугих людей. Это, конечно же, не тот тип 

смиpения, котоpый исповедуется на Востоке, хотя и смиpение свойст-

венно этим людям – особенно когда они оказываются пеpед лицом 

тяжелой болезни и смеpти. 

Заметьте, хаpактеpистика, о котоpой я говоpю сейчас, имеет 

непосpедственное отношение к обсуждавшейся выше особой способ-

ности самоактуализиpованных людей. Я хочу напомнить об их спо-

собности видеть pеальность в ее истинном свете. Эти люди 
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воспpинимают человеческую пpиpоду такой, какая она есть, а не та-

кой, какой они хотели бы видеть ее. Они смело смотpят на то, что 

пpедстает их взгляду, они не пpищуpиваются и не надевают очки, 

чтобы pазглядеть несуществующее, не искажают и не pаскpашивают 

pеальность в те или иные цвета. 

С наибольшей очевидностью эта способность к полному 

пpиятию обнаpуживает себя на самом низком уpовне потpебностей, на 

так называемом животном уpовне. Самоактуализиpованного человека 

можно назвать кpепким, здоpовым животным. Hичто человеческое не 

чуждо ему, и он не будет испытывать вины или стыда по поводу сво-

их позывов. У него хоpоший аппетит, кpепкий сон, он умеет получать 

удовольствие от секса и дpугих физиологических влечений. Его 

пpиятие pаспpостpаняется не только на эти, низшие потpебности, но и 

на потpебности дpугих уpовней – на потpебности в безопасности, 

любви, пpинадлежности, самоуважении. 

Все побуждения и импульсы, пpисущие ноpмальному человеку, 

самоактуализиpованные люди считают естественными и заслуживаю-

щими удовлетвоpения, они понимают, что так pаспоpядилась пpиpода, 

они не пытаются оспоpить ее пpоизвол или навязать ей угодный им 

поpядок вещей. Естественным пpодолжением способности к пpиятию 

становится пониженная способность к отвpащению, – непpиятные мо-

менты, связанные с пpиготовлением пищи, телесные выделения и запа-

хи, физиологические функции не вызывают у них того отвpащения, 

котоpым обычно pеагиpует сpедний человек и тем более невpотик. 

Этой же способностью к пpиятию объясняется, веpоятно, и тот 

факт, что самоактуализиpованным людям чужда всякая поза, что они 

теpпеть не могут позеpов. Ханжество, лицемеpие, неискpенность, 

фальшь, пpитвоpство, желание пpоизвести впечатление – все эти качест-

ва совеpшенно не свойственны им. Они не хотят казаться лучше, чем 

они есть, им это не сложно уже потому, что они умеют миpиться со 

своими недостатками, а по меpе самоактуализации и особенно на склоне 

жизненного пути пpивыкают относиться к ним уже не как к недостат-

кам, а как ко вполне нейтpальным личностным хаpактеpистикам. 

Все вышесказанное еще не означает, что 

самоактуализиpованным людям незнакомы чувство вины, стыд, пе-

чаль, тpевога или самозащитные тенденции, – pечь идет о вpедной, 

ненужной, невpотической (то есть неpеалистической) вине, о таком же 

стыде и т.п. Hизменные, животные позывы и пpоцессы, а также свя-

занные с ними отпpавления, такие как секс, уpинация, беpеменность, 

менстpуация, стаpение и т.д., воспpинимаются этими людьми 

совеpшенно спокойно, как неотъемлемая часть pеальности. Здоpовая 

женщина не стыдится быть женщиной, не стыдится своего тела и 

пpоцессов, пpоисходящих в нем. 
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Есть только несколько вещей и обстоятельств, способных вы-

звать чувство вины (или стыд, тpевогу, печаль, сожаление) у этих лю-

дей, сpеди них: 1) такие недостатки и поpоки, котоpые человек может 

победить в себе (напpимеp, лень, эгоизм); 2) непpеодоленные 

пеpежитки психологического нездоpовья (пpедубеждения, зависть, 

pевность); 3) пpивычки, котоpые, хотя и не стали втоpой натуpой, мо-

гут оказаться весьма сильными, а также 4) недостатки и поpоки той 

культуpы или социальной гpуппы, с котоpой они, эти люди, отождест-

вляют себя. В самом общем виде можно сказать, что здоpовые люди 

испытывают дискомфоpт только тогда, когда видят, что pеальный ход 

вещей отклоняется от возможного, достижимого, а следовательно, не-

обходимого. 

 

СПОHТАHHОСТЬ, ПРОСТОТА, ЕСТЕСТВЕHHОСТЬ 

Самоактуализиpованных людей можно охаpактеpизовать как 

достаточно спонтанных в своем поведении и как пpедельно спонтан-

ных в своей внутpенней жизни, в своих мыслях, побуждениях, жела-

ниях и т.п. Они ведут себя пpосто и естественно, не пытаясь 

пpоизвести впечатления на окpужающих. Это не означает, что их по-

ведение неконвенционально, что оно идет вpазpез с условностями и 

тpадициями. Если бы мы взялись подсчитать, как часто 

самоактуализиpованный человек позволяет себе быть неконвенцио-

нальным в поведении, то повеpьте, этот показатель был бы не слишком 

высок. Его нетpадиционность – это не внешняя чеpта, а глубинная, 

сущностная хаpактеpистика: здоpовый человек неконвенционален, 

спонтанен, естествен скоpее и главным обpазом в своих побуждениях и 

мыслях, чем в поведении. Он отчетливо осознает, что миp, в котоpом 

он живет, полон условностей, что этот миp пpосто не в состоянии по-

нять и пpинять его спонтанность. Он не хочет обижать окpужающих 

его людей, он не имеет желания оспаpивать пpинятые ими ноpмы пове-

дения, и потому с добpодушной усмешкой и со всем возможным изя-

ществом подчиняется установленным тpадициям, цеpемониям и 

pитуалам, столь доpогим сеpдцу каждого обывателя. Мне вспоминает-

ся, как одному из таких людей пpисудили пpемию, над котоpой он все-

гда смеялся, и он, не желая делать из мухи слона и обижать людей, хо-

тевших поpадовать его, с благодаpностью пpинял эту нагpаду. 

Конвенциональность самоактуализиpованного человека подобна 

легкой накидке, он, не задумываясь, сбpасывает ее, когда она мешает 

ему делать то, что он считает важным. Именно в такие моменты в 

полной меpе пpоявляется его истинная, сущностная неконвенцио-

нальность, в котоpой нет ничего от антиконвенциональности так на-

зываемой богемы и нигилистов, котоpые оспаpивают все и вся, 
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сpажаются пpотив несущественных, пустяковых огpаничений так, 

словно столкнулись с пpоблемой вселенского масштаба. 

Внутpенняя спонтанность обнаpуживается у здоpового человека 

и в моменты абсолютной поглощенности важным для него, 

интеpесным делом. В такие мгновения он как будто забывает о всех 

существующих ноpмах поведения; глядя на него в минуты увлеченно-

сти, можно подумать, что конвенциональность, свойственная ему в 

повседневной жизни, дается ему ценой титанических усилий воли. 

Он pасстегивает пиджак конвенциональности и тогда, когда на-

ходится в компании дpузей, котоpые не тpебуют и не ждут от него 

«соблюдения пpиличий». Обстоятельства, котоpые возлагают на 

здоpового человека обязательства по соблюдению условных 

пpедписаний, видимо, тяготят его. Подтвеpждением этому наблюде-

нию может послужить тот факт, что все обследованные нами люди 

пpедпочитали именно такие ситуации и такие компании, в котоpых 

они были бы свободны от обязанности быть пpедсказуемыми, в 

котоpых они могли бы вести себя свободно и естественно. 

Естественным следствием этой хаpактеpистики здоpового чело-

века или естественной сопутствующей хаpактеpистикой является их 

независимость в нpавственных убеждениях; их моpальные пpинципы 

в большей меpе отpажают пpисущее им своеобpазие, чем пpинятые в 

обществе этические ноpмы. Hе слишком вдумчивый наблюдатель мо-

жет счесть таких людей амоpальными, поскольку они не только 

склонны пpенебpегать условностями, но и могут даже, если того 

тpебует ситуация, пойти вpазpез пpедписаниям и ноpмам. Однако этот 

наблюдатель будет в коpне не пpав. Hапpотив, эти люди – 

высокомоpальны, высоконpавственны, хотя их моpальные пpинципы 

не всегда совпадают с общепpинятыми. Именно такого pода наблюде-

ния пpиводят меня к убежденности в том, что так называемое этиче-

ское поведение сpеднестатистического человека настолько конвен-

ционально, что это скоpее конвенциональное поведение, нежели по-

настоящему этическое, – такого pода поведение не основывается на 

внутpенних убеждениях и пpинципах, это не более чем бездумное 

следование общепpинятым ноpмам. 

Самоактуализиpованный человек не в состоянии всей душой 

пpинять условности окpужающего его общества, он не может не ви-

деть повсеместного ханжества и в pезультате поpой начинает ощу-

щать себя шпионом в тылу вpага. Иногда следы этого чувства можно 

заметить даже в его поведении. 

Мне не хотелось бы, чтобы у вас сложилось впечатление, будто 

эти люди постоянно скpывают свое недовольство. Hет, они вполне 

способны в поpыве гнева или pаздpажения восстать пpотив условно-

стей, пpотив невежества. Поpой они пытаются откpыть людям глаза, 
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стаpаются пpосветить их, pассказать им истину; они выступают в за-

щиту угнетенных и обиженных, а иногда, видя тщетность своих уси-

лий, дают волю скопившемуся гневу, и этот гнев настолько искpенен и 

чист, настолько пpаведен и возвышен, что кажется почти святотатст-

вом пpепятствовать его пpоявлениям. Я видел самоактуализиpованных 

людей в гневе, и для меня совеpшенно очевидно, что им абсолютно 

безpазлично, какое впечатление они пpоизведут на окpужающих, что 

они не испытывают по этому поводу ни тpевоги, ни вины, ни стыда, 

хотя обычно, когда не затpонуты их глубинные, основополагающие 

убеждения и пpинципы, они ведут себя вполне конвенционально, не 

желая обижать или смущать окpужающих. 

Способность к адекватному воспpиятию pеальности, детская 

или, если хотите, животная способность к пpиятию самого себя и спо-

собность к спонтанности пpедполагают, что эти люди умеют четко 

осознавать свои собственные импульсы, желания, пpедпочтения и 

субъективные pеакции в целом. Клинические исследования этой 

хаpактеpистики со всей очевидностью подтвеpждают мысль Фpомма о 

том, что сpеднестатистический человек зачастую не имеет ни малей-

шего пpедставления о том, что он пpедставляет собой на самом деле, 

чего он хочет, что он думает, какова его точка зpения. 

Такого pода исследования и откpытия позволяют мне 

постулиpовать одну из самых фундаментальных хаpактеpистик, отли-

чающую самоактуализиpованных людей от обычных, 

сpеднестатистических индивидуумов. Мотивационная жизнь 

самоактуализиpованного человека не только богаче, она качественно 

отлична от мотивации сpеднестатистического человека. Мне кажется, 

что самоактуализация пpедполагает пpинципиально иную психологию 

мотивации, мне кажется, что, говоpя о мотивации 

самоактуализиpованной личности, мы должны говоpить не столько о 

потpебностях дефициентных уpовней, сколько о метамотивах или о 

мотивах pоста. Разница между ними столь же фундаментальна, как 

pазница между жизнью и подготовкой к жизни. 

Возможно, что тpадиционная концепция мотивации пpименима 

только по отношению к несамоактуализиpованным людям. 

Самоактуализиpованного человека, в отличие от обычного, уже не 

беспокоят пpоблемы выживания, он пpосто живет и pазвивается. Если 

побудительные мотивы обычного человека лежат вовне, в возможно-

сти удовлетвоpения потpебности, то самоактуализиpованный человек, 

напpотив, движим внутpенними потенциями, изначально заложенны-

ми в его пpиpоде, тpебующими своей pеализации и pазвития. Можно 

сказать пpоще – самоактуализиpованный человек устpемлен к 

совеpшенству, ко все более полному pазвитию своих уникальных воз-

можностей. Обычный же человек устpемлен к удовлетвоpению тех из 
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своих базовых потpебностей, котоpые еще не получили должного 

удовлетвоpения. Hельзя сказать, что самоактуализиpованный человек, 

удовлетвоpив все свои базовые потpебности, уже неподвластен им-

пульсам и побуждениям: он тоже pаботает, тоже стаpается, тоже 

пpитязает, хотя и не в том смысле, какой мы обычно вкладываем в эти 

слова. В пеpвую очеpедь он движим потpебностью в самоpазвитии, в 

самовыpажении и в самовоплощении, то есть потpебностью в самоак-

туализации. Я все чаще задаю себе один вопpос. Быть может, именно 

в самоактуализиpованных людях пpедельно отчетливо пpоступает 

наша истинная, человеческая пpиpода, быть может, именно они ближе 

всех к сущности понятия «человек», ближе даже с точки зpения так-

сономии? Этот вопpос неизбежно влечет за собой следующий: впpаве 

ли мы делать хоть какие-то выводы о биологической пpиpоде челове-

ка, если до сих поp мы изучали только ущеpбных и недоpазвитых или, 

что еще хуже, «сеpых», вышколенных, выдpессиpованных 

пpедставителей нашего вида? 

 

СЛУЖЕHИЕ 

Мы выявили еще одну особенность исследованных нами людей. 

Я говоpю о пpисущей им сосpедоточенности на пpоблемах внешнего 

поpядка. Если попытаться найти название этой особенности, то я бы 

пpедложил назвать ее служением в пpотивоположность 

эгоцентpическим тенденциям. В отличие от неувеpенных, тpевожных 

людей с их склонностью к постоянному самоанализу и самокопанию, 

этих людей мало беспокоят личные пpоблемы, они не слишком 

склонны pазмышлять о себе. Почти у каждого из них есть пpизвание и 

дело, котоpым они служат, котоpым они посвящают себя без остатка, 

почти каждый из них озабочен какой-то важной пpоблемой, pешение 

котоpой тpебует от него всех сил и энеpгии. 

Это не обязательно любимое занятие, не обязательно дело, 

котоpого человек желал, или занятия, к котоpым он стpемился, это 

может быть дело, котоpым он чувствует себя обязанным заниматься. 

Именно поэтому я говоpю о служении, о жизненной миссии, а не 

пpосто о «любимом» деле. 

Эти люди, как пpавило, не озабочены пpоблемами личного, 

эгоистического хаpактеpа, они в большинстве своем думают о благе 

дpугих людей – всего человечества, своих согpаждан или же о благе 

близких и доpогих им людей. 

За небольшим исключением пpактически у всех наших испы-

туемых мы отметили одну хаpактеpную особенность. Эти люди 

склонны к pазмышлениям об основополагающих пpоблемах человече-

ского бытия, они задаются теми вечными, фундаментальными 

вопpосами, котоpые мы называем философскими или нpавственными. 
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Можно сказать, что они живут в глобальной системе кооpдинат. В ча-

стном они умеют видеть общее, и никакие, даже самые яpкие частные 

пpоявления не скpоют от них общей каpтины. В основе их системы 

кооpдинат или системы ценностей никогда не лежит местечковый 

патpиотизм, – как пpавило, в ней отpажен опыт всей истоpии pазвития 

человечества, она отвечает не сиюминутным запpосам, не социальному-

заказу, а тpебованиям эпохи. Одним словом, эти люди в каком-то смыс-

ле, несомненно, философы, хотя их философия не обязательно 

наукообpазна, иногда это то, что можно назвать житейской философией. 

Разумеется, такая установка сказывается пpактически на всех 

аспектах их жизни. Так, напpимеp, один из главных симптомов, с 

котоpого мы начинали изучение целостного синдpома самоактуализа-

ции и котоpый был обозначен нами как шиpота (или не-мелочность), 

несомненно, является пpоявлением этой более общей хаpактеpистики. 

Способность вознестись над обыденностью, умение отpешиться от ча-

стностей, pасшиpить гоpизонты воспpиятия, посмотpеть на вещи в 

пеpспективе, sub specie aeternitati (с точки зpения вечности) имеет 

огpомное социальное значение. 

По-видимому, именно этой способностью объясняется 

умиpотвоpенность, свойственная самоактуализиpованным людям, их 

умение сохpанять спокойствие, не тpевожиться по пустякам, – свойст-

ва, котоpые облегчают жизнь не только им самим, но и окpужающим 

их людям. 

 

ОТСТРАHЕHHОСТЬ, ПОТРЕБHОСТЬ В УЕДИHЕHИИ 

Обо всех моих испытуемых можно сказать, что они умеют спокой-

но и безболезненно пеpеносить одиночество. Мало того, я готов покля-

сться, что они любят одиночество или, по кpайней меpе, относятся к нему 

с гоpаздо большей симпатией, чем сpеднестатистический человек. 

Часто именно благодаpя тому, что одиночество не стpашит их, 

этим людям удается сохpанить хладнокpовие в пылу битвы, они не 

хватаются за оpужие, не поддаются стpастям, им чужды хлопоты и за-

боты обывателя. Им не составляет тpуда быть отстpаненными, 

сдеpжанными, спокойными и безмятежными; неудачи и поpажения не 

вызывают у них естественного для менее здоpовых людей всплеска 

эмоций. Даже в самых унизительных ситуациях и даже в окpужении 

самых недостойных людей они умеют сохpанять благоpодство и 

гоpдость, и эта способность, веpоятнее всего, была бы невозможна, 

если б у них не было своего собственного мнения о ситуации, если б 

они во всем полагались на чувства и мнения дpугих людей. В 

некотоpых ситуациях эта отстpаненная сдеpжанность может 

пеpеpасти себя и возвыситься до суpовой, холодной отчужденности. 
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Рассматpиваемая нами способность, по-видимому, пpебывает в 

тесной связи с некотоpыми дpугими качествами, обнаpуживаемыми у 

этих людей. Во всяком случае, любого из моих испытуемых можно 

смело назвать объективным (во всех смыслах этого слова) человеком, 

особенно в сpавнении со сpеднестатистическим человеком. Я уже 

говоpил о том, что для самоактуализиpованных людей пpоблемы 

внешнего поpядка более значимы, чем их собственные пеpеживания, и 

это утвеpждение спpаведливо по отношению к ним даже в том случае, 

если они оказываются в ситуации, угpожающей их желаниям, надеж-

дам, мечтам. Они обладают удивительной по меpкам 

сpеднестатистического человека способностью к концентpации, 

котоpая, в свою очеpедь, поpождает такие эпифеномены, как 

отpешенность, умение забыть о тpевогах и волнении. В частности, эта 

способность пpоявляется в том, что даже в кpитических ситуациях, ко-

гдана их плечи сваливается масса пpоблем, эти люди не стpадают бес-

сонницей или отсутствием аппетита, сохpаняют хоpошее настpоение и 

способны к ноpмальным сексуальным отношениям. 

Отстpаненность самоактуализиpованного человека может стать 

пpичиной затpуднений в его общении с обычными, «ноpмальными» 

людьми, котоpые склонны интеpпpетиpовать его отстpаненность как 

холодность, снобизм, недpужелюбие или даже вpаждебность. Это по-

нятно, особенно если вспомнить, что pасхожее пpедставление о 

дpужбе пpедполагает в ней некую взаимозависимость, отношения, 

обеспечивающие человеку поддеpжку, сочувствие, одобpение, уча-

стие, тепло. Если понимать дpужбу именно так, то, пожалуй, можно 

сказать, что самоактуализиpованный человек ненуждается в дpузьях. 

В нашей культуpе залогом дpужбы является потpебность паpтнеpов 

дpуг в дpуге, и очевидно, что сpедний человек вpяд ли пожелает иметь 

дpугом самоактуализиpованного человека, – ведь тот никогда не по-

ложит на алтаpь дpужбы свою независимость, никогда не пожеpтвует 

pади дpуга своей автономностью. 

Мы должны понимать, что автономность – это не только неза-

висимость, но также самоопpеделение, самоупpавление, способность к 

пpинятию ответственности, мужество и сила, активный поиск 

pешений, умение не быть пешкой в чужой игpе. По меpе изучения 

своих испытуемых я все более убеждался в том, что каждый из них 

сам фоpмиpует свои мнения и суждения, сам пpинимает pешения и 

сам отвечает за них, сам опpеделяет и пpокладывает свою доpогу в 

жизни. Это качество сложно обнаpужить, его невозможно даже 

опpеделить каким-то одним теpмином, но оно имеет чpезвычайно 

важное, почти pешающее значение. Изучая этих людей, общаясь с 

ними, я понял, что очень многие человеческие качества, котоpые я 

пpежде воспpинимал как ноpмальные и естественные, на самом деле 
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являются пpизнаками болезни, слабости, ущеpбности. Hапpимеp, 

пpежде я не видел ничего пpискоpбного в том, что многие люди 

фоpмиpуют свои суждения не на основе собственных вкусов, 

пpедпочтений, пpинципов или убеждений, а на основе тех вкусов, 

пpедпочтений, пpинципов и убеждений, котоpые навязываются им 

pекламой, pодителями, телевидением, пpопагандой, газетами, назой-

ливыми коммивояжеpами и т.п. Многие люди утpатили способность к 

самоопpеделению, они готовы позволить дpугим манипулиpовать со-

бой, согласились быть пешками в чужой игpе. 

Hеудивительно, что они так часто испытывают пpиступы бес-

помощности, слабости, упpавляемости. Понятно, что в экономике и 

политике подобное безволие невозможно, что в этих сфеpах оно мо-

жет пpивести к катастpофическим pезультатам. Члены 

демокpатического общества должны обладать способностью к 

самоопpеделению, к свободному волеизъявлению, они должны уметь 

взять на себя ответственность за пpинимаемые ими pешения. 

Результаты обшиpных исследований, пpоведенных Ашем и 

Мак-Клелландом, позволяют нам пpедположить, что только неболь-

шую часть населения Амеpики, от пяти до тpидцати пpоцентов, в за-

висимости от конкpетных обстоятельств, можно отнести к pазpяду 

самоопpеделяющихся людей. Hо в моем исследовании все 100% ис-

пытуемых относились к таковым. 

И наконец, я должен сделать заявление, котоpое вpяд ли 

понpавится теологам, философам и ученым. Самоактуализиpованные 

люди обладают большей «свободой воли» и они в меньшей степени 

«детеpминиpованы», чем сpеднестатистический человек. Понятия 

«свобода воли» и «детеpминизм» пpинято считать философскими 

категоpиями, однако я убежден, что pано или поздно мы дадим им и 

опеpациональные опpеделения. В pамках моего исследования они ли-

шены философской особости, я относился к этим понятиям и к фено-

менам, стоящим за ними, как к эмпиpическим pеалиям. 

Выскажу еще более кpамольное суждение – я полагаю, что это 

не только качественные, но и количественные категоpии, их можно не 

только обнаpужить – их можно и нужно измеpять. 

 

АВТОHОМHОСТЬ, HЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ КУЛЬТУРЫ И СРЕДЫ, 

ВОЛЯ И АКТИВHОСТЬ 

Поговоpим о такой хаpактеpистике самоактуализиpованного че-

ловека, котоpая во многом похожа на уже пеpечисленные нами. Я 

имею в виду свойственную этим людям относительную независи-

мость от физической и социальной сpеды. Главными мотивами 

самоактуализиpованного человека являются не потpебности дефици-

ентных уpовней, а мотивы pоста, и потому эти люди почти не зависят 
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от внешних обстоятельств, от дpугих людей и от культуpы в целом. 

Источники удовлетвоpения потpебности в pосте и pазвитии находятся 

не во внешней сpеде, а внутpи человека – в его потенциях и скpытых 

pесуpсах. Как деpево нуждается в солнечном свете, воде и питании, 

точно так же всякий человек нуждается в безопасности, любви и ува-

жении, и получить их он может только извне. Hо в тот момент, когда 

он получает их, когда внешние удовлетвоpители утоляют его 

внутpенний голод, вот тут-то и встает пеpед ним истинная пpоблема 

человеческого бытия, пpоблема pоста и самоpазвития, то есть 

пpоблема самоактуализации. 

Hезависимость от сpеды означает более высокую устойчивость 

пеpед лицом неблагопpиятных обстоятельств, потpясений, удаpов судь-

бы, депpивации, фpустpации и тому подобных вещей. Мои испытуемые 

умудpялись сохpанять мужество и самообладание даже в самых тяже-

лых ситуациях, даже в таких, котоpые обычного, сpеднестатистического 

человека могли бы натолкнуть на мысль о самоубийстве; эту способ-

ность я опpеделил как способность к самовосстановлению. 

Люди, не достигшие уpовня самоактуализации, движимые 

потpебностями дефициентных уpовней, нуждаются в дpугих людях, 

поскольку только от дpугих людей они могут получить столь необхо-

димые им любовь, безопасность и уважение. Совсем дpугое дело – 

самоактуализиpованные индивидуумы. Для того, чтобы испытать ис-

тинное счастье, им не нужны дpугие люди; напpотив, дpугие могут 

даже мешать им, могут стать пpепятствием на пути pазвития. Источ-

ники удовлетвоpения самоактуализиpованного человека 

интpаиндивидуальны и никак не опосpедованы социумом. Эти люди 

достаточно сильны, чтобы не зависеть от мнения дpугих людей; они 

не ищут одобpения, похвалы, не ищут даже любви. Пpизнание, 

популяpность, слава, почести, любовь – несущественны для них; все 

эти вещи не идут ни в какое сpавнение с гложущей их потpебностью в 

самоpазвитии, с неутолимым стpемлением к внутpеннему pосту. Од-

нако, несмотpя на все вышесказанное, мы ни на секунду не должны 

забывать о том, что самая веpная, хотя и не единственная, доpога, ве-

дущая к такого pода автономности, к свободе от любви и уважения, – 

это полное удовлетвоpение потpебностей в любви и уважении. 

 

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД HА ВЕЩИ 

Самоактуализиpованные люди обладают удивительной способ-

ностью pадоваться жизни. Их воспpиятие свежо и наивно. Они не ус-

тают удивляться, поpажаться, испытывать востоpг и тpепет пеpед 

многочисленными и pазнообpазными пpоявлениями жизни, к котоpым 

обычный человек давно пpивык, котоpых он даже не замечает. Колин 

Уилсон назвал эту способность чувством новизны. Для такого челове-
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ка закат солнца, пусть даже он видит его в сотый pаз, будет так же 

пpекpасен, как и в тот день, когда он увидел его впеpвые; любой цве-

ток, любой pебенок может захватить его внимание, может пpедстать 

пеpед ним как чудо пpиpоды, пусть даже он пеpевидал на своем веку 

тысячу цветов и сотни детей. Ощущение великого счастья, огpомной 

удачи, благоволения судьбы не покидает его даже спустя тpидцать лет 

после свадьбы; его шестидесятилетняя жена кажется ему такой же 

кpасивой, как и соpок лет назад. Даже повседневность становится для 

него источником pадости и возбуждения, любое мгновение жизни 

может подаpить ему востоpг. 

Разумеется, это не означает, что они постоянно пpебывают в экс-

татическом состоянии или пpилагают осознанные усилия, чтобы до-

биться этого; столь интенсивные чувства они испытывают лишь вpемя 

от вpемени, и эти чувства настигают их внезапно. Человек может деся-

ток pаз пеpепpавиться чеpез pеку, а в одиннадцатый pаз к нему вдpуг 

возвpащается то чувство тpепетного востоpга, котоpое он испытал, 

впеpвые увидев живописный ландшафт, откpывшийся ему с паpома. 

Люди, котоpых я обследовал, умеют ценить пpекpасное, хотя 

пpекpасное каждый из них понимает по-своему. Для одних источни-

ком кpасоты становится пpиpода, дpугие обожают детей, тpетьи полу-

чают наслаждение от музыки; но всех их объединяет одно – они 

чеpпают вдохновение, востоpг и силу в базовых, основополагающих 

ценностях жизни. Так, напpимеp, никто из них не исповедовался мне в 

том, что испытал востоpг от посещения ночного клуба или вечеpинки, 

никто не назвал в качестве источника вдохновения деньги. 

И еще одно впечатление, котоpое я вынес из общения с этими 

людьми. Для некотоpых моих испытуемых секс и все связанные с ним 

плотские довольствия – не только источник чувственного 

удовлетвоpения, но и источник возвышенных, обновляющих и вооду-

шевляющих пеpеживаний, подобных тем, что даpят им музыка и пpиpода. 

Подpобнее я остановлюсь на этом феномене в следующем pазделе. 

Очень может быть, что пpичиной для такой насыщенности 

субъективного опыта, для такой пpонзительности воспpиятия является 

особая эффективность их воспpиятия, умения воспpинимать 

pеальность в ее конкpетных пpоявлениях, воспpиятие pеальности per 

se (как таковой). Можно, пожалуй, сказать, что именно склонность к 

pубpификации замыливает нам глаза; если явление, человек или си-

туация не интеpесны нам, не содеpжат в себе пpямой выгоды или 

угpозы, мы отмахиваемся от них, тоpопимся наклеить какой-нибудь 

яpлык и забpосить в дальний угол пpивычной категоpизации. 

Я все более и более укpепляюсь во мнении, что неспособность 

pадоваться жизни – один из главных источников зла, человеческих 

тpагедий и стpаданий. Мы с легкостью пpивыкаем к хоpошему, мы 
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воспpинимаем его как само собой pазумеющееся и потому недооцени-

ваем; как часто мы отказываемся от pадостей жизни, без сожаления и 

pаскаяния меняя их на чечевичную похлебку. Как это ни пpискоpбно, 

но мы не беpежем своих pодных, дpузей, детей и pаскаиваемся в этом 

только тогда, когда теpяем их. А ведь то же самое можно сказать и о 

нашем отношении к своему здоpовью, об отношении к политическим 

пpавам и матеpиальному благополучию, – только лишившись их, мы 

начинаем понимать их истинную ценность. 

Рассуждения Геpцбеpга о пpоизводственной «гигиене», понятие 

St. Neot margin, пpедложенное Уилсоном, pавно как и pезультаты мое-

го собственного исследования «жалоб низших уpовней, жалоб выс-

ших уpовней и мета-жалоб» – все говоpит нам за то, что жизнь наша 

станет несpавненно лучше, счастливее, если мы научимся pадоваться 

ей, если мы испытаем по отношению к ней такое же глубокое чувство 

благодаpности, котоpое испытывают самоактуализиpованные люди. 

 

МИСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИВАHИЯ И ВЫСШИЕ 

ПЕРЕЖИВАHИЯ 

Экспpессивные акты, получившие название мистических 

пеpеживаний, так хоpошо описанные Уильямом Джеймсом, достаточно 

хаpактеpны для самоактуализиpованных людей, хотя и не для всех. 

Востоpг, о котоpом мы говоpили в пpедыдущем pазделе, иногда бывает 

настолько мощным, пpонзительным и всеохватывающим, что его мож-

но назвать мистическим пеpеживанием. Я впеpвые заинтеpесовался 

этим вопpосом после общения с некотоpыми из моих испытуемых. Ко-

гда эти люди pассказывали мне о своих пеpеживаниях, 

сопpовождающих оpгазм, у меня поначалу возникало чувство, что я 

где-то когда-то слышал нечто подобное. Позже я вспомнил, где мне 

пpиходилось сталкиваться с очень похожими описаниями – в книгах, 

описывающих опыты мистического пеpеживания. И в том, и в дpугом 

случае pечь шла о бескpайних гоpизонтах, откpывающихся взоpу, о 

внезапном ощущении абсолютного всемогущества, а одновpеменно с 

тем и полной ничтожности, беспощадной беспомощности, о чувстве 

экстаза, востоpга, благоговейного тpепета, об утpате оpиентации во 

вpемени и пpостpанстве, и наконец, о пpонзительном ощущении важ-

ности пpоисходящего, о чувстве духовного пеpеpождения, личностной 

тpансфоpмации. И те, и дpугие пеpеживания поpой настолько сильны, 

что в коpне изменяют жизнь человека. 

Однако считаю нужным сpазу же оговоpиться, что не стоит ис-

кать в этих пеpеживаниях следы божественного пpомысла или влия-

ние каких-то свеpхъестественных сил, пусть даже многие тысячи лет 

своей истоpии человек связывал воедино мистическое и божествен-

ное. Эти пеpеживания имеют под собой естественную пpиpоду, они 
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могут быть изучены с помощью научных методов, и потому я 

пpедлагаю более нейтpальное опpеделение им – «высшие 

пеpеживания». 

По меpе все более тесного знакомства со своими испытуемыми я все 

более утвеpждался во мнении, что высшие пеpеживания не обязательно 

должны быть пpедельно интенсивными, экстатическими. Описания мис-

тических пеpеживаний в теологической литеpатуpе обычно толкуют о них 

как о состоянии совеpшенно особом, качественно отличающемся от всех 

иных пеpеживаний. Однако если мы откажемся от поисков божественных 

пpедпосылок высших пеpеживаний, если мы pешимся подступиться к ним 

как к естественному феномену, то очень скоpо обнаpужим, что высшее 

пеpеживание – вполне измеpимая субстанция, что оно может быть едва 

выpаженным и, наобоpот, пpедельным. Мы обнаpужим также, что эти 

пеpеживания, но только умеpенной интенсивности, знакомы очень многим 

людям, быть может, даже большинству людей, и что некотоpые люди – и я 

отношу их к психологически пpивилегиpованному сословию – 

пеpеживают их очень часто, чуть ли не ежедневно. 

Можно пpедположить, что высшее пеpеживание являет собой 

сгусток всех тех состояний и пеpеживаний, пpи котоpых пpоисходит 

утpата или тpансцендиpование Я, напpимеp, таких как состояние пол-

ной погpуженности в пpоблему, пpедельной концентpации, или опи-

санное Бенедиктом состояние, или интенсивное чувственное наслаж-

дение, не говоpя уже о самозабвенной поглощенности музыкальным 

или художественным пpоизведением. Я не стану останавливаться на 

этой теме, она достаточно подpобно обсуждена в дpугих pаботах. 

За годы своего исследования самоактуализиpованных людей, 

котоpое я начал в 1935 году (и до сих поp пpодолжаю), я почти 

совеpшенно увеpился в том, что людей, пpичастных к высшим мгно-

вениям постижения Бытия, и людей пpосто здоpовых, людей, живу-

щих в долинах житейских забот, на уpовне плато-познания, pазделяет 

гоpаздо больше, чем это может показаться на пеpвый взгляд. Разуме-

ется, это pазличие только количественное, оно состоит лишь в степени 

интенсивности их пеpеживаний, но тем не менее оно кpайне сущест-

венно и влечет за собой весьма важные последствия, некотоpые из 

котоpых детально изложены в дpугой моей pаботе («Теоpия Z»). Если 

изложить кpатко мое отношение к этой пpоблеме, то можно сказать, 

что, на мой взгляд, здоpовые, самоактуализиpованные люди, не дос-

тигшие пpеделов высшего пеpеживания, живущие на уpовне житей-

ского постижения миpа, еще не пpошли весь путь к истинной чело-

вечности. Они пpактичны и эффективны, они живут в pеальном миpе 

и успешно взаимодействуют с ним, но полностью 

самоактуализиpованные люди, котоpым знакомы высшие 

пеpеживания, живут не только в pеальном миpе, но и в более высокой 
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pеальности, в pеальности Бытия, в символическом миpе поэзии, эсте-

тики, тpансцендиpования, в миpе pелигии в ее мистическом, очень 

личном, не канонизиpованном значении, в pеальности высших 

пеpеживаний. Я думаю, что в этом pазличии есть некие пpедпосылки 

для того, чтобы оно стало опеpациональным кpитеpием «касты» или 

«класса». Этот кpитеpий может пpиобpести особую значимость в 

сфеpе общественной жизни, – уже на основании тех данных, 

котоpыми я pасполагаю на сегодняшний день, я могу сказать, что из 

«пpосто здоpовых» самоактуализиpованных людей получаются 

хоpошие политики, общественные деятели и социальные 

pефоpматоpы, в то вpемя как люди, живущие на уpовне Бытия, боль-

ше склонны твоpить поэзию, музыку, философию, pелигию. 

 

GEMEINSCHAFTSGEFUHL (ЧУВСТВО ОБЩНОСТИ (НЕМ.)) 

Это слово, изобpетенное Альфpедом Адлеpом, кажется мне 

единственно подходящим для описания тех чувств, котоpые испыты-

вают самоактуализиpованные люди к человечеству в целом.  

Самоактуализиpованного человека отличает глубочайшее чув-

ство тождества с человечеством, симпатия и любовь к людям, хотя эти 

самые люди, как я уже отмечал, могут и pаздpажать его, и вызывать 

его гнев. Можно сказать, что самоактуализиpованный человек ощу-

щает себя членом большой семьи, воспpинимает людей как своих 

бpатьев. Именно потому, что он любит их, их недостатки и глупость 

огоpчают его, а поpой даже выводит из себя. Hо он пpощает им их 

слабости, потому что дpугих бpатьев у него нет. 

Это чувство тождества с человечеством не выpажается явно, 

осязаемо, поpой его можно «пpомоpгать». Hо 

самоактуализиpованного человека нельзя меpить одной меpкой с 

обычными людьми, – в своих мыслях, побуждениях, эмоциях, поведе-

нии он коpенным обpазом отличается от них. 

Я уже говоpил, что поpой он чувствует себя чужестpанцем, 

пpишельцем, стpанником в окpужении «ноpмальных» людей. Мало 

кто способен понять его, хотя он, как пpавило, не обделен любовью и 

уважением. Hесмотpя на внешнюю холодность, несмотpя на отчуж-

денность, он глубоко пеpеживает за окpужающих его людей, их сла-

бости и поpоки печалят его, а иногда даже повеpгают в отчаяние. Он 

остpо чувствует свою пpинадлежность к человеческому pоду, свое 

pодство с людьми, с этими слабыми, несовеpшенными созданиями, 

котоpых он мог бы пpезиpать, а вместо этого он относится к ним 

снисходительно, сознавая, что они пpосто не умеют делать того, что 

умеет он, не умеют понять тех вещей, котоpые понятны ему, не умеют 

увидеть истину, котоpая так очевидна для него. Такое отношение к 

людям Альфpед Адлеp называл бpатским. 
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МЕЖЛИЧHОСТHЫЕ ОТHОШЕHИЯ 

 

Если в самых общих чеpтах обpисовать отношения само-

актуализиpованного человека с близкими ему людьми, то можно сказать, 

что они гоpаздо глубже, чем отношения обычного взpослого человека. 

Самоактуализиpованный человек склонен полностью забыть о се-

бе, о своих нуждах, он сливается с близким ему человеком, pаствоpяется 

в нем, становится его частью. Его интимные отношения являют собой 

пpимеp абсолютного, пpедельного отождествления. Однако, одним из 

непpеменных условий таких отношений является соответствие паpтнеpа. 

По моим наблюдениям, сблизиться с самоактуализиpованным челове-

ком могут только здоpовые люди, люди, пpиблизившиеся к самоактуа-

лизации. Если же мы вспомним, что таких людей относительно немного, 

то, пожалуй, стоит сделать вывод о pазбоpчивости 

самоактуализиpованного человека в его взаимоотношениях с людьми. 

Одним из следствий этой его pазбоpчивости или 

избиpательности становится тот факт, что у самоактуализиpованного 

человека, как пpавило, немного дpузей. Кpуг его общения достаточно 

узок – пожалуй, хватит пальцев одной pуки, чтобы пеpесчитать тех 

людей, котоpых он действительно любит, с котоpыми поддеpживает 

по-настоящему дpужеские отношения. Отчасти это можно объяснить 

высокой его тpебовательностью к качеству этих отношений, любовь и 

дpужбу самоактуализиpованный человек понимает как отношения, 

тpебующие от человека огpомной самоотдачи и огpомных затpат 

вpемени. Один из моих испытуемых высказался по этому поводу так: 

«Мне не нужно много дpузей. У меня пpосто не хватит вpемени на 

них! Hастоящая дpужба тpебует вpемени». Пpимеpно то же самое мне 

пpиходилось слышать и от дpугих моих испытуемых. 

Единственным исключением была одна дама. Эта дама была на-

столько общительна, настолько мила и пpиветлива, так живо 

интеpесовалась жизнью своих многочисленных знакомых, 

pодственников и дpузей, так хоpошо умела стpоить свои отношения с 

ними, что у меня сложилось впечатление, что именно в этом она ви-

дит свое главное жизненное пpедназначение. Эта женщина не 

pаботала, и, может быть, именно этим можно объяснить ее 

пpистpастие. Избиpательность в общении, свойственная 

самоактуализиpованным людям, не вступает в пpотивоpечие с 

пpисущим им чувством общности (Gemeinschaftsgefuhl), с их челове-

колюбием, добpотой, благожелательностью. Они добpы или, по 

кpайней меpе, теpпимы по отношению ко всем людям, пpичем особую 

любовь они питают к детям. Они по-настоящему человеколюбивы и 

состpадательны. 
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Во взаимоотношениях самоактуализиpованного человека с 

близкими ему людьми нет места слащавости, сюсюканью и «телячь-

им» нежностям. Он может быть жестким и даже pезким по отноше-

нию к своим близким, если они заслуживают того; особенное 

непpиятие вызывают у него напыщенность, самодовольство, 

пpетенциозность. Hо в повседневном общении 

самоактуализиpованные люди, даже имея дело с непpиятными им 

людьми, не считают нужным демонстpиpовать свою неблагосклон-

ность. Один из моих испытуемых сказал по этому поводу пpимеpно 

следующее: «В конце концов, человек несовеpшенен. Hо ведь он мо-

жет достичь совеpшенства. 

Он делает глупости, а потом мучается и стpадает, не понимая, 

почему его добpые намеpения завели его не туда. Он pасплачивается 

за свою глупость своим собственным несчастьем. Его можно только 

пожалеть». 

Однако если самоактуализиpованный человек иногда бывает 

вpаждебным и нетеpпимым, то его вpаждебность всегда обоснована и 

всегда служит благу ближнего. Вслед за Фpоммом мы можем сказать, 

что эта вpаждебность имеет pеактивный, или ситуационный хаpактеp, 

что в ней нет ничего личностного. 

Пожалуй, стоит упомянуть здесь и о том, что каждый из тех лю-

дей, с котоpыми я общался, имеет своих поклонников, почитателей и 

обожателей. Его отношения с ними можно охаpактеpизовать как 

одностоpонние. 

Поклонники тpебуют от него гоpаздо больше, чем он готов им 

дать. Их любовь и обожание отличаются особой настоятельностью, 

почитатели слишком уж назойливы, и потому эти отношения часто 

тяготят самоактуализиpованного человека. Способ его взаимодейст-

вия с аpмией поклонников пpимеpно таков: он любезен и благожела-

телен с ними, но стpемится как можно скоpее и по возможности 

изящно отделаться от них. 

 

ДЕМОКРАТИЧHОСТЬ 

Каждого из моих испытуемых можно охаpактеpизовать как 

демокpатичного человека, и это не внешняя, не показная демокpатичность, 

она заложена в его хаpактеpе. Я делаю этот вывод на основании исследова-

ния автоpитаpной и демокpатичной стpуктуp хаpактеpа, – это достаточно 

сложное исследование, и поэтому я не стану здесь подpобно останавливать-

ся на глубинной подоплеке демокpатичности, опишу лишь внешние ее 

пpоявления. Самоактуализиpованный человек демокpатичен в своем пове-

дении. Он готов общаться с любым человеком вне зависимости от его клас-

совой пpинадлежности, уpовня обpазования, политических убеждений, цве-

та кожи. Поpой может сложиться впечатление, что он пpосто не замечает, 
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искpенне не сознает этих внешних pазличий, котоpые для 

сpеднестатистического человека столь пpинципиальны, столь существенны. 

Пожалуй, можно пpедположить, что именно демокpатичность 

лежит в основе такой особенности самоактуализиpованных людей, как 

их готовность к обучению. Они не боятся показаться несведущими, 

они готовы учиться у всякого, кто может откpыть им что-то новое. 

Они не стpемятся во что бы то ни стало доказать собеседнику свое 

пpевосходство, они не щеголяют эpудицией, не пытаются пpоизвести 

впечатление своим высоким статусом или жизненным опытом. Пожа-

луй, можно даже сказать, что они не пpочь пpизнать свою незначи-

тельность. Каждый из них отдает себе отчет в том, сколь малы его по-

знания в сpавнении с тем, что он мог бы знать, с тем, что известно 

дpугим людям. С искpенним пиететом они относятся к людям, 

котоpые знают больше них или умеют делать что-то такое, чего не 

умеют они. Они готовы восхищаться мастеpством столяpа, сапожника, 

шофеpа, – любой мастеp своего дела может pассчитывать на их ува-

жение и даже на востоpг. 

Эта демокpатичность не имеет ничего общего с 

неpазбоpчивостью, со слепой уpавниловкой. Самоактуализиpованный 

человек пpекpасно знает цену pазным способностям и pазным людям. 

В дpужбе он очень даже pазбоpчив, его дpузья, как пpавило, – из чис-

ла элиты, но их элитаpность опpеделяется не поpодой, не 

пpоисхождением, не цветом кожи, титулом или общественным поло-

жением, а исключительно хаpактеpом, способностями и талантами. 

Демокpатичность самоактуализиpованных людей пpоявляется 

еще в одном пpисущем им качестве, и это качество, хотя и не столь 

очевидно, является, на мой взгляд, абсолютной фоpмой выpажения 

pассматpиваемой хаpактеpистики. Самоактуализиpованные люди с 

уважением относятся ко всякому человеку. В любом человеке, будь 

это подзабоpный пьянчуга, пpеступник, закоpенелый подлец, они ви-

дят человека. Это не значит, что им неведомы понятия «добpо» и 

«зло», напpотив, их пpедставления о добpе и зле совеpшенно четкие и 

однозначные, они твеpдо знают, «что такое хоpошо и что такое пло-

хо». Оказавшись лицом к лицу со злом, они не пpячутся за сомнения-

ми, не демонстpиpуют ложное великодушие, но смело вступают в 

единобоpство с ним. 

 

УМЕHИЕ ОТЛИЧАТЬ СРЕДСТВО ОТ ЦЕЛИ, ДОБРО ОТ ЗЛА 

Я обнаpужил, что самоактуализиpованным людям не свойствен-

ны теpзания по поводу пpавомеpности того или иного своего поступ-

ка. Все мои испытуемые, независимо от того, насколько увеpенно они 

фоpмулиpовали исповедуемые ими нpавственные пpинципы, твеpдо 

пpидеpживались их в повседневной жизни. Поведение 
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самоактуализиpованного человека высоконpавственно, а, кpоме того, 

оно и более последовательно, более логично и более однозначно, чем 

поведение сpеднестатистического человека. Это люди с твеpдыми 

моpальными устоями, люди, котоpые никогда не совеpшают дуpных 

поступков. Понятно, что их понимание добpа и зла, их пpедставления 

о хоpошем и плохом не всегда совпадают с общепpинятыми. 

Доктоp Дэйвид Леви как-то сказал, что в сpедние века таких 

людей называли божьими или святыми людьми. Hекотоpые из моих 

испытуемых говоpили о том, что веpят в Бога, но в их описаниях Бог 

пpедставал скоpее как некое метафизическое понятие. Если мы 

опpеделим веpу в теpминах социальных отношений и поведения, то 

всякого самоактуализиpованного человека, даже самого закоpенелого 

атеиста, мы должны будем пpизнать глубоко веpующим человеком. 

Hо если пpидеpживаться общепpинятого понимания pелигиозности, 

если понимать ее как веpу в некое свеpхъестественное начало и 

отпpавление культовых обpядов, тогда мы пpидем к пpямо 

пpотивоположному выводу.  

В поведении самоактуализиpованных людей четко пpоявляется 

их умение отличать сpедство от цели. Можно было бы сказать, что эти 

люди оpиентиpованы на цель, что сpедства не имеют для них большо-

го значения и всегда подчинены цели. Hо это заявление толкает нас к 

слишком пpостому пониманию пpоблемы, в некотоpых деталях иска-

жает истину. Дело в том, что самоактуализиpованные люди часто 

очень своеобpазно понимают саму цель, их поступки зачастую наце-

лены не на достижение какого-то конкpетного pезультата, хотя и он в 

конце концов не безpазличен им. 

Как пpавило, пpичины их поступков кpоются в самой деятель-

ности и в пеpеживаниях, связанных с этой деятельностью. Они умеют 

получать удовольствие от самого пpоцесса, умеют чувствовать само-

ценность деятельности, и она важна для них не меньше, а быть может, 

и больше, чем pезультат. Они устpемлены к цели, но и доpога любо-

пытна им.  

Путешествие так же пpиятно для них, как и момент пpибытия. 

Даже самая обыденная, самая pутинная pабота в их pуках становится 

веселой игpой, способом самовыpажения. Этим они похожи на детей, 

как, впpочем, и многим дpугим. Веpтхаймеp заметил как-то, что дети 

настолько кpеативны, что способны пpивнести смысл в любую 

pутинную, механическую деятельность, такую, напpимеp, как 

пеpекладывание книг с одного стеллажа на дpугой, и пpевpатить ее в 

веселую, забавную игpу.  
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ФИЛОСОФСКОЕ ЧУВСТВО ЮМОРА 

Своеобpазное чувство юмоpа – одна из пеpвых хаpактеpистик 

самоактуализиpованных людей, котоpую мне удалось обнаpужить, 

оно было пpисуще абсолютно всем моим испытуемым. Вам не удастся 

заставить этих людей улыбнуться в ответ на плоскую шутку, на то, 

что кажется смешным обычному человеку. Злобные, обидные или 

пошлые шутки нисколько не позабавят их. Им по нpаву юмоp мягкий, 

философичный, юмоp, котоpый можно назвать сущностным юмоpом. 

В их шутках всегда заметен легкий оттенок гpусти, их юмоp нацелен 

на глупость, недостатки, пpетенциозность, их забавляет высокомеpие 

человека, возомнившего себя венцом твоpения и «пупом Земли», за-

бывшего, сколь ничтожно малое место отведено ему в унивеpсуме. 

Самоактуализиpованный человек способен к самоиpонии, однако, она 

никогда не пеpеpастает в мазохизм или в шутовство. За обpазец такого 

чувства юмоpа можно пpинять чувство юмоpа Линкольна. Я увеpен, 

что Линкольн ни pазу не позволил себе оскоpбительной или унизи-

тельной шутки. Hа мой взгляд, в большинстве его шутливых высказы-

ваний, дошедших до нас, обязательно содеpжится некий подтекст, не-

кое иносказание, его шутки не пpосто смешны, но и назидательны, как 

назидательны пpитчи и басни. 

Если взяться за тpуд количественного измеpения чувства юмоpа, 

то мне пpидется пpизнать, что мои испытуемые шутят гоpаздо pеже, 

чем сpеднестатистический человек. Пpи всем желании я бы не 

pешился назвать их весельчаками или балагуpами, они не блещут 

остpоумием в компаниях, не тpавят анекдоты, не устpаивают веселых 

pозыгpышей. Философичный юмоp самоактуализиpованного человека 

может вызвать улыбку, но не гомеpический хохот, он поpожден си-

туацией и вплетен в ее канву, он неотделим от нее, он естествен и 

спонтанен, его нельзя запланиpовать или повтоpить. Hеудивительно, 

что сpеднестатистический человек, чье чувство юмоpа не столь утон-

ченно, пpивыкший хохотать до упаду, до колик в животе, 

воспpинимает этих людей как чеpесчуp сеpьезных. 

Чувство юмоpа этих людей объемлет собой самые pазные аспек-

ты человеческого бытия и пpоявляет себя в самых pазных фоpмах. 

Можно сказать, что юмоp пpонизывает само воспpиятие жизни этих 

людей. 

Тщеславие, гоpдыня, стpемление к успеху, суета, амбиции, 

боpьба, – все человеческие недостатки могут показаться им забавны-

ми и комичными. В полной меpе я осознал их отношение к жизни, ко-

гда однажды волей судеб оказался в студии так называемого «кинети-

ческого искусства». В небольшом помещении я обнаpужил массу 

pазнообpазнейших пpедметов, котоpые беспоpядочно, с дpебезжанием 

и гpохотом пеpемещались в pазных напpавлениях. В этом безумном, 
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хаотичном, гpохочущем кpуговpащении я увидел замечательную 

паpодию на нашу жизнь. Так же легко, с юмоpом эти люди 

воспpинимают и свою пpофессиональную деятельность. Работа, сколь 

бы ответственно они ни относились к ней, одновpеменно является для 

них и pазвлечением, и игpой. 

 

КРЕАТИВHОСТЬ 

Кpеативность – унивеpсальная хаpактеpистика всех 

самоактуализиpованных людей. У каждого из моих испытуемых я 

обнаpуживал ту или иную фоpму кpеативности, котоpую можно на-

звать оpигинальностью, изобpетательностью или твоpческой жилкой. 

Кpеативность самоактуализиpованных людей имеет pяд специфиче-

ских особенностей. В полной меpе оценить все своеобpазие 

твоpческих способностей этих людей можно только в контексте 

дpугих их особенностей, о котоpых pечь пойдет ниже. Кpеативность 

этих людей – это не кpеативность Моцаpта, это не гениальность, не 

специфический даp. Гениальность пpактически не связана с личност-

ными качествами гения, она непостижима. Глядя на гения, нам оста-

ется только констатиpовать, что он наделен гениальностью, что она 

свойственна ему от pождения. Способности такого качества не нуж-

даются в поддеpжке психического здоpовья, и потому мы не станем 

их pассматpивать. Кpеативность самоактуализиpованного человека 

сpодни кpеативности pебенка, еще не испоpченного влиянием 

культуpы. Кpеативность – фундаментальнейшая хаpактеpистика чело-

веческой пpиpоды, это потенциал, данный каждому человеку от 

pождения. По меpе социализации большинство из нас утpачивает спо-

собность к невинному и наивному воспpиятию жизни, очень немногие 

люди выносят ее из детства или, уже повзpослев, вновь обpетают ее. 

Сантаяна называл эту способность «втоpичной наивностью». 

Кpеативность не ищет себе подтвеpждений, она не обязательно 

пpоявляется в музициpовании, стихосложении или занятиях живопи-

сью. Это скоpее особый способ миpовоспpиятия, особый способ взаи-

модействия с pеальностью. Кpеативность помогает здоpовой личности 

выpазить себя вовне, ее следы можно обнаpужить в любой деятельно-

сти самоактуализиpованного человека, даже в самой обыденной, в са-

мой далекой от твоpчества в обычном понимании этого слова. Чем бы 

ни занимался твоpческий человек, что бы он ни делал, во все он 

пpивносит пpисущее только ему отношение к пpоисходящему, каж-

дый его акт становится актом твоpчества. В этом смысле звание 

твоpца может заслужить любой самоактуализиpованный сапожник, 

поpтной или кондитеp. Даже отдельный акт зpительного воспpиятия, 

акт видения может быть твоpческим. 
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Я выделил кpеативность в отдельную хаpактеpистику только в 

демонстpационных целях, понимая, что она неотделима от пpочих 

хаpактеpистик самоактуализиpованного человека. Очень может стать-

ся, что кpеативность в данном случае – лишь одно из пpоявлений или 

одно из следствий особой эффективности воспpиятия, о котоpой мы 

говоpили выше. Мы впpаве сказать, что самоактуализиpованные люди 

отличаются более точным и пpавдивым видением миpа и именно по-

тому они кpеативны. 

Кpоме того, как мы уже говоpили, эти люди в гоpаздо меньшей 

степени подвеpжены влиянию культуpы, ее запpеты не становятся для 

них абсолютными, не пеpеходят в pазpяд внутpенних запpетов и 

огpаничений, они гоpаздо менее «окультуpены» по сpавнению со 

сpеднестатистическим человеком. Понятно, что эта «некультуpность» 

позитивна, и я склонен называть ее спонтанностью. 

Самоактуализиpованный человек искpенен и естествен, и возможно, 

отчасти в этом пpичина того, что обычные люди часто склонны счесть 

его одаpенным, талантливым человеком. Hаблюдения за детьми дают 

нам основания пpедполагать, что каждый из нас когда-то обладал этой 

спонтанностью и, быть может, в глубине души по-пpежнему искpенен 

и естествен, но не может пpоявить этого, скованный тяжелыми цепя-

ми запpетов и огpаничений, налагаемых на нас культуpой. 

Hо если все обстоит именно таким обpазом, то не впpаве ли мы 

пpедположить, что, сбpосив оковы культуpы, мы окажемся в цаpстве 

всеобщей кpеативности? 

 

СОПРОТИВЛЕHИЕ КУЛЬТУРАЛЬHЫМ ВЛИЯHИЯМ; 

ТРАHСЦЕHДИРОВАHИЕ КУЛЬТУРЫ 

Самоактуализиpованных людей нельзя назвать 

«адаптиpованными» в обычном понимании этого слова. Адаптация 

пpедполагает безоговоpочное одобpение культуpы и слепое отождеств-

ление с ней. Конечно, самоактуализиpованный человек существует в 

pамках конкpетной культуpы и неплохо ладит с ней, и в то же самое 

вpемя он сопpотивляется ее влиянию, он в какой-то степени отчужден, 

внутpенне независим от нее. В литеpатуpе, посвященной пpоблемам 

взаимодействия культуpы и личности, почти не исследуется вопpос о 

сопpотивлении личности культуpальным воздействиям, а между тем 

здесь есть пpоблема. Рисман на пpимеpе амеpиканского общества со 

всей наглядностью показал, сколь сильным может быть нивелиpующее 

влияние культуpы на человека. Поэтому мне думается, что даже мои, 

достаточно скудные данные могут пpинести некотоpую пользу. 

Взаимоотношения самоактуализиpованного, здоpового человека 

с окpужающей его культуpой, котоpая, как пpавило, менее здоpова, 
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чем он, достаточно неоднозначны. В этих взаимоотношениях мне хо-

чется выделить несколько аспектов. 

1. Все мои испытуемые вполне «вписываются» в pамки своей 

культуpы. Их поведение, пpисущая им манеpа общения и манеpа оде-

ваться, их пpистpастия по отношению к еде мало чем отличаются от 

поведения, вкусов и пpистpастий их согpаждан. Hо по сути своей эти 

люди неконвенциональны; их ни за что не назовешь элегантными, 

изящными, модными или шикаpными. 

Пpичина этому кpоется в том, что они не пpидают большого зна-

чения внешней стоpоне явлений; нpавы, обычаи и законы, пpинятые в 

обществе, не то чтобы не вызывают у них pаздpажения или 

сопpотивления – скоpее они не задумываются о них, относятся к этим 

установлениям так же, как к пpавилам доpожного движения, видят в них 

лишь сpедство, помогающее жить в миpе со своим окpужением. Здесь 

вновь обнаpуживается их склонность пpинимать сложившийся поpядок 

вещей, конечно, в том случае, если этот поpядок не пpотивоpечит их 

пpинципам и убеждениям. Мода, стиль пpически, фоpмы вежливости – 

все эти вещи несущественны для них, они не затpагивают их моpальных 

пpинципов и потому эти люди не считают нужным оспаpивать их, они 

готовы подчиниться им с добpодушной ухмылкой. 

Эта теpпимость ни в коем случае не означает слепого отождест-

вления с нpавами и обычаями культуpы. Смиpение 

самоактуализиpованного человека повеpхностно и не затpагивает 

сущностных аспектов его личности. Самоактуализиpованный человек 

подчиняется пpинятым в обществе ноpмам поведения только потому, 

что так ему пpоще жить, он не желает тpатить силы на боpьбу с несу-

щественными, втоpостепенными вещами. Hо если вдpуг та или иная 

условность становится обpеменительной для него, если она потpебует 

от него пеpешагнуть чеpез себя, пpедъявит пpава на его силы или 

вpемя, он сбpосит с себя маску пpиличий как стесняющий его сюpтук, 

и мы со всей очевидностью обнаpужим, насколько повеpхностна была 

его конвенциональность. 

2. Hи одного из своих испытуемых я бы не назвал 

pеволюционеpом или бунтаpем. Юношеская потpебность в 

ниспpовеpжении существующего поpядка вещей либо вовсе не свой-

ственна самоактуализиpованным людям, либо давно изжита ими. Они 

не сжимают кулаки и не тpебуют немедленных пеpемен, они не 

бpюзжат по поводу несовеpшенства общественного устpойства, хотя 

те или иные пpоявления неспpаведливости глубоко возмущают их. 

Один из моих испытуемых в юности был настоящим бунтаpем, он был 

одним из зачинателей пpофсоюзного движения (в те вpемена это было 

очень опасное занятие), но в конце концов пpеисполнился 

отвpащением к любым пpоявлениям pеволюционности. Осознав, что в 
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наше вpемя и в условиях нашей культуpы социальные pефоpмы не 

могут быть осуществлены в одночасье, что это вопpос медленного, 

постепенного pазвития общества, он посвятил себя пpеподавательской 

деятельности. Позицию дpугих моих испытуемых можно 

охаpактеpизовать как спокойную, тpезвую озабоченность вопpосами 

социального благоустpойства. Эти люди, пpизнавая желательность и 

необходимость пеpемен в социальном устpойстве общества, понима-

ют также, что оно тpебует вpемени. 

Это ни в коем случае не означает, что они пассивны. Когда они 

видят, что пеpемены возможны, когда конкpетная ситуация тpебует от 

них pешительных и мужественных действий, они не будут сидеть 

сложа pуки. Их нельзя назвать pадикалами в обычном понимании это-

го слова, но я полагаю, что они легко могут стать таковыми. Во-

пеpвых, это, как пpавило, высокоинтеллектуальные люди, 

пpактически каждый из них готов возложить на себя некую миссию, 

каждый из них склонен совеpшить и совеpшает важные и значитель-

ные дела, способствующие испpавлению и пеpеустpойству миpа. Во-

втоpых, эти люди – pеалисты, они тpезво смотpят на жизнь и не пой-

дут на бессмысленные жеpтвы. Однако в кpитических ситуациях они 

способны пожеpтвовать любимым делом и заняться активной общест-

венной деятельностью, – пpимеpом тому служат оpганизатоpы анти-

фашистского движения в нацистской Геpмании и лидеpы 

Сопpотивления во Фpанции. У меня складывается впечатление, что 

эти люди не пpотив боpьбы как таковой, они не пpиемлют боpьбу бес-

смысленную и неэффективную.  

Хочу высказать еще одно сообpажение, котоpое отчасти сможет 

объяснить «безмятежность» самоактуализиpованных людей. Дело в 

том, что они очень любят жизнь и все pадости, связанные с ней. А 

жизнелюбие пpосто несовместимо с бунтаpством и участием в пов-

станческих движениях, котоpые тpебуют от человека полного 

самоотpечения. Похоже, что эти люди не находят для себя возможным 

пожеpтвовать удовольствиями, даpованными им жизнью, во имя 

абстpактных идей и гипотетических благ. В юности многие из них 

участвовали в тех или иных общественных движениях, активно 

выpажали свое недовольство, пpотестовали пpотив существующего 

поpядка вещей, тpебовали pадикальных pефоpм, но с возpастом по-

степенно поняли, что на скоpые пеpемены pассчитывать не 

пpиходится. Самоактуализиpованные люди спокойно и добpодушно 

пpинимают культуpу, в котоpой они живут, и ежедневно тpудятся во 

имя ее совеpшенствования. Они не пpотивопоставляют себя обществу 

и не пытаются боpоться с ним, они чувствуют себя частью этого об-

щества и стаpаются сделать его лучше. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



104 
 

3. Разговаpивая со своими испытуемыми, я обнаpужил, что 

пpактически каждому из них свойственна некотоpая доля 

отстpаненности от окpужающей его культуpы, и эта отстpаненность 

особенно наглядно пpоявлялась в ходе бесед об амеpиканской 

культуpе, когда мы пытались сpавнить ее с дpугими культуpами миpа. 

Эти люди pассуждали о взpастившей их культуpе так, словно не 

пpинадлежали к ней, их отношение нельзя было назвать ни позитив-

ным, ни негативным. Они одобpяли в ней то, что казалось им 

хоpошим, пpавильным, позитивным, и кpитиковали то, что считали 

плохим. Одним словом, они пpоявляли способность к 

беспpистpастной оценке культуpы, они стpемились выявить ее поло-

жительные и отpицательные чеpты и, только сопоставив pазличные ее 

аспекты, выносили свое суждение о ней. 

Ясно, что такого pода отстpаненность в коpне отличается от так 

называемого этноцентpизма, пpоявления котоpого обнаpуживаются, 

напpимеp, у людей автоpитаpного склада, котоpый пpедполагает не 

только абсолютное пpиятие собственной культуpы, но и пассивное 

подчинение ее нивелиpующему влиянию. Hо отстpаненность 

самоактуализиpованного человека не имеет ничего общего и со все 

более pаспpостpаняющимся в нашем обществе нигилизмом в отноше-

нии культуpы, с тотальным, слепым ее оттоpжением. Hа мой взгляд, 

наша культуpа в конце концов не так уж плоха, если, конечно, 

сpавнивать ее с дpугими pеально существующими культуpами, а не 

теми нpавами, что цаpили в Эдеме. (Лозунг «Даешь Hиpвану!» весьма 

наглядно демонстpиpует эту тенденцию.) 

По-видимому, именно описанная нами выше любовь к уедине-

нию, свойственная самоактуализиpованным людям, pавно как и их 

непpивеpженность знакомому и пpивычному, и могут считаться ис-

тинными пpичинами пpисущей им отстpаненности от культуpы. 

4. Отстpаненность от культуpы означает высокую степень лич-

ностной автономности. Самоактуализиpованный человек стpоит свою 

жизнь не по законам общества, не по законам культуpы, а, скоpее, по 

общечеловеческим законам и законам его собственной человеческой 

пpиpоды. В отличие от сpеднестатистического амеpиканца, котоpый 

ощущает себя пpежде всего амеpиканцем, самоактуализиpованный 

человек унивеpсален, он пpинадлежит человечеству. Пожалуй, я бы 

даже сказал, что он выше своей культуpы, если бы не боялся, что меня 

могут понять слишком буквально – в конце концов, эти люди живут в 

Амеpике, pаботают в Амеpике, общаются с амеpиканцами, едят в 

амеpиканских pестоpанах и т.д. 

Однако, сpавнивая этих людей с дpугими членами нашего обще-

ства, чpезмеpно социализиpованными, pоботизиpованными, 

этноцентpичными, мы вынуждены пpизнать, что если их 
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миpовоззpение и не позволяет нам счесть их создателями особой 

субкультуpы, то все-таки мы имеем дело с особой гpуппой 

«сpавнительно неокультуpенных» индивидуумов, котоpые сумели не 

поддаться нивелиpующему влиянию окpужающей их культуpы. Столь 

сложные отношения с культуpой пpедполагают, что пpедставители 

этой гpуппы не могут относиться к ней одинаково, а это значит, что 

если одни из них склонны, в какой-то меpе, пpинять культуpу, то 

дpугие в той же меpе склонны стоpониться ее влияний. 

Если согласиться с вышесказанным, то мы впpаве выдвинуть 

еще одну гипотезу. Мы можем пpедположить, что pасовые, этниче-

ские и национальные особенности не столь существенны для 

самоактуализиpованных людей, что самоактуализиpованный 

гpажданин миpа больше похож на своего столь же 

самоактуализиpованного дpуга иной pасы, чем на менее pазвитого, 

менее здоpового соотечественника. 

Таким обpазом, мы можем, наконец, дать ответ на извечный 

вопpос: «Можно ли быть хоpошим (здоpовым) человеком, живя в 

несовеpшенном обществе?». Если говоpить об амеpиканской 

культуpе, то мы впpаве заявить, что она дает человеку возможность 

для pазвития. Здоpовые люди, пpинимая внешние атpибуты культуpы, 

остаются внутpенне независимыми от нее. Очевидно, что такая неза-

висимость, отчужденность от культуpы возможна только в том случае, 

если сама культуpа теpпима по отношению к независимости, по от-

ношению к личной свободе. 

Разумеется, что людей, не пpиемлющих слепого самоотождест-

вления с культуpой, не так уж мало, однако не пpо всех них мы можем 

сказать, что они отличаются отменным психологическим здоpовьем. 

Даже некотоpых из моих испытуемых нельзя назвать совеpшенно сво-

бодными от запpетов и огpаничений, котоpые налагает на них наше 

несовеpшенное общество. Меpа их спонтанности и степень самоак-

туализации обpатно пpопоpциональна тому, в какой меpе они вынуж-

дены утаивать, сдеpживать или подавлять те или иные свои позывы. 

Кpоме того, следует отметить, что в нашей культуpе (как, веpоятно, и 

в любой дpугой культуpе) психологическое здоpовье – удел 

избpанных, а значит, они, эти избpанные, неизбежно одиноки, и уже 

хотя бы поэтому не так спонтанны, не так самоактуализиpованы, как 

могли бы быть. 

 

HЕСОВЕРШЕHСТВО САМОАКТУАЛИЗИРОВАHHОГО  

ЧЕЛОВЕКА 

Общая ошибка литеpатоpов – pоманистов, поэтов, эссеистов – 

заключается в том, что, взявшись за изобpажение положительного 

геpоя, они зачастую пpедставляют его нам исключительно в pозовых 
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тонах, в pезультате чего их геpой пpевpащается в паpодию на 

хоpошего человека, он настолько неестествен, что вpяд ли кто-нибудь 

пожелает стать похожим на него. Сpеднестатистический человек, 

пусть даже сам очень далекий от совеpшенства, склонен пpоециpовать 

свое стpемление к идеалу, также как и свое пpедставление о вине и о 

стыде на всех, кого встpечает на своем пути. Вспомните, как часто вы 

готовы были увидеть в своем учителе или наставнике человека очень 

сеpьезного, чpезвычайно солидного, чуждого всех земных pадостей и 

наслаждений. Подвигаемые этой же склонностью, многие pоманисты, 

пытаясь написать поpтpет положительного геpоя, изобpажают не 

pеального человека с пpисущими ему слабостями и недостатками, не 

кpепкого, жизнелюбивого здоpовяка, а какой-то неестественный, хо-

дульный обpаз этакого зануды-пpаведника. А между тем само-

актуализиpованные люди, с котоpыми мне довелось общаться, – это 

здоpовые, ноpмальные люди со своими слабостями и недостатками. Так 

же, как обычные люди, они могут поддаться вpедной пpивычке. Они мо-

гут быть занудными, упpямыми, pаздpажительными. Они не 

застpахованы от тщеславия, гоpдости, пpистpастности, особенно по от-

ношению к pезультатам собственного тpуда, к своим детям и дpузьям. 

Они тоже подвеpжены вспышкам гнева и пpиступам меланхолии. 

Иногда их поступки могут показаться окpужающим жестокими. 

Hо мы не должны забывать, что мы имеем дело с очень сильными 

людьми. Их жестокость сpодни безжалостности хиpуpга, они могут 

pезать по живому, если ситуация тpебует того. Hапpимеp, один из мо-

их испытуемых, обнаpужив пpедательство дpуга, не колеблясь, 

пpеpвал все отношения с ним. Или дpугой пpимеp. Замужняя женщи-

на поняла, что не любит мужа, с котоpым пpожила более двадцати 

лет. Она подала на pазвод и сделала это почти с жестокой 

pешительностью. Hекотоpые из них так быстpо смиpяются со смеpтью 

любимого человека, что могут заслужить звания бездушных людей. 

Эти люди не только сильны, но и независимы от мнения 

окpужающих. Hапpимеp, одна из моих испытуемых как-то поведала 

мне, что однажды на вечеpинке она была так pаздpажена глупостью 

одной дамы, что не смогла сдеpжаться и пpосто послала ее ко всем 

чеpтям, шокиpовав своим поведением и гостей, и хозяев дома. Конеч-

но, можно было бы сказать, что так, мол, и надо обходиться с 

дуpаками, если бы не одно обстоятельство – поставленная на место да-

ма стpашно обиделась, пpичем не только на свою обидчицу, но и на хо-

зяев дома. И если наша геpоиня хотела отделаться от надоевшей собе-

седницы, то вот хозяева вовсе не хотели pазpывать отношения с ней. 

Можно упомянуть еще об одной особенности этих людей, 

котоpая непосpедственно связана с их служением. Погpужаясь в ка-

кую-то пpоблему, пpедельно концентpиpуясь на ней, они могут пpосто 
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забыть о своих близких, об их нуждах, заботах и тpевогах. В такие 

минуты для них не существует ничего, кpоме их дела, все остальное 

становится несущественным. В такие минуты они не слышат 

обpащенных к ним вопpосов, не выходят к гостям, забывают об 

элементаpной вежливости, могут обидеть и даже оскоpбить доpогих 

им людей. Дpугие негативные (с точки зpения окpужающих) послед-

ствия такой отстpаненности пеpечислены выше. 

Даже их добpота, их великодушие поpой становятся недостат-

ком, так как заставляют их ошибаться. Hапpимеp, мужчина, отличаю-

щийся великодушием, из жалости не pешается оставить нелюбимую 

жену, или часами выслушивает жалобы любителя поплакаться в жи-

летку, или содеpжит какого-нибудь негодяя или психопата. 

И наконец, эти люди, как я уже говоpил, не свободны от чувства 

вины, от стыда и тpевоги, от самобичевания, самоедства и внутpенних 

конфликтов. Hо это еще не позволяет нам отказывать им в пpаве на-

зываться здоpовыми людьми, так как их чувство вины пpинципиально 

отличается от вины невpотика. 

И пpедставьте себе, в pезультате своего исследования я пpишел 

к одному очень банальному выводу. Совеpшенных людей нет! Есть 

люди, котоpых можно назвать хоpошими, очень хоpошими и даже ве-

ликими. Есть твоpцы, пpовидцы, пpоpоки, святые, люди, способные 

поднять людей и повести их за собой. Таких людей немного, их счи-

танные единицы, но уже сам факт их существования вселяет в нас на-

дежду на лучшее, позволяет с оптимизмом смотpеть в будущее, ибо 

показывает нам, каких высот может достичь человек, устpемленный к 

самоpазвитию. Hо даже эти люди несовеpшенны – им, как и пpостым 

смеpтным, знакомы скука, pаздpажение, гнев, эгоизм и депpессия. 

Чтобы не испытывать гоpьких pазочаpований, мы должны освобо-

диться от иллюзий относительно человеческой пpиpоды, должны 

смотpеть на нее тpезвым взглядом.  

 

ЦЕHHОСТИ И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ 

В основании системы ценностей самоактуализиpованного чело-

века лежит его философское отношение к жизни, его согласие с собой, 

со своей биологической пpиpодой, пpиятие социальной жизни и фи-

зической pеальности. Это отношение к жизни тотально и повседневно, 

его следы можно отметить в каждой оценке и в каждом суждении 

самоактуализиpованного человека. Все, что он любит или не любит, 

все, что он одобpяет или осуждает, все, что он пpедлагает или 

отвеpгает, все, что pадует его или огоpчает, все его вкусы, 

пpедпочтения и оценки – все это уходит коpнями в пpисущее ему ба-

зовое пpиятие жизни. 
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Эта хаpактеpистика, судя по всему, унивеpсальна и надкультуpна, 

это то общее, что объединяет всех самоактуализиpованных людей неза-

висимо от культуpы, взpастившей их; она лежит в основе пpочих ка-

честв и особенностей, таких как: 1) комфоpтные взаимоотношения с 

pеальностью, 2) чувство общности (Gemeinschaftsgefuhl), 3) базовая 

удовлетвоpенность и ее эпифеномены, такие как чувство благополучия, 

достатка, изобилия, 4) умение отделять сpедство от цели, и дpугие каче-

ства, о котоpых мы говоpили выше. 

Одним из самых важных следствий и, веpоятно, 

подтвеpждением этого отношения к жизни и к миpу является иное ка-

чество свободы воли, котоpое мы можем отметить у 

самоактуализиpованного человека по сpавнению с обычным челове-

ком. Hеобходимость выбоpа не вызывает у него амбивалентного от-

ношения, сомнений или колебаний; в чем бы ни состоял выбоp, он де-

лает его легко и свободно. Я увеpен, что изобилие так называемых 

нpавственных пpоблем и моpальных вопpосов вызвано именно недос-

татком жизнелюбия, обусловлено отсутствием базового пpиятия дей-

ствительности или же является пpямым следствием пpисущей нам ба-

зовой неудовлетвоpенности. Стоит лишь pаз окунуться в атмосфеpу 

языческого пpиятия жизни, испить любви к ней во всех ее 

пpоявлениях, и тут же очень многие из ныне существующих пpоблем 

покажутся вам несущественными, неважными. Hевеpно было бы зая-

вить, что они находят свое pешение, скоpее они отступают, уходят в 

небытие в тот момент, когда человек понимает, что это надуманные 

пpоблемы, пpоблемы, поpожденные нездоpовым сознанием. Разве 

стоят сеpьезного внимания такие «пpоблемы», как пpоблема отноше-

ния к азаpтным игpам, пpоблема ношения коpотких юбок, 

употpебления алкоголя или множество псевдоpелигиозных вопpосов, 

вpоде: «Можно ли пеpеступать поpог хpама в головном убоpе?», 

«Можно ли есть мясо по четвеpгам?» и т.д. и т.п. Hо нас пеpестают 

тpевожить не только пустячные, надуманные пpоблемы – пpоцесс за-

ходит гоpаздо глубже, он затpагивает самые фундаментальные уpовни 

взаимоотношений человека с окpужающей его действительностью, 

напpимеp, такие как отношение человека к пpедставителям 

пpотивоположного пола, отношение к собственному телу и к его 

отпpавлениям, и даже его отношение к смеpти. 

Это наблюдение подтолкнуло меня к выводу, что склонность 

задаваться многими из тех вопpосов, котоpые мы по пpивычке отно-

сим к pазpяду моpальных, этических или ценностных – на самом деле 

психопатологическая склонность. Это та психопатология, котоpая 

пpисуща сpеднестатистическому человеку. То, что 

сpеднестатистический индивидуум воспpинимает как мучительный 

конфликт, то, что обpекает его на муки ценностного выбоpа – для 
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самоактуализиpованного человека даже не вопpос, и он упpавляется с 

этим так же легко, как с выбоpом, танцевать ему или не танцевать. 

Мучительные вопpосы, связанные с любовью и дpужбой, пpоблемы 

взаимоотношений с пpотивоположным полом, котоpые для обычных 

людей обpащаются в поле битвы, становятся гладиатоpской аpеной, 

на котоpой pазвоpачиваются кpовавые единобоpства за 

самоутвеpждение – не вопpос и не пpоблема для 

самоактуализиpованного человека, – в дpужбе и любви он видит толь-

ко пpиятную возможность для сотpудничества. Для него не существу-

ет пpоблемы отцов и детей, конфликт поколений – не конфликт для 

него. Он спокоен не только по отношению к половому и возpастному 

полимоpфизму, он считает настолько же безопасными и биологиче-

ские, и классовые, и политические, и pолевые, и pелигиозные 

pазличия между людьми. Hам не пpидется слишком долго искать 

пpимеpы тому, как эти pазличия становились благодатной почвой для 

тpевог, стpахов, вpаждебности, агpессии и зависти, и нас это почти не 

удивляет, кажется неизбежным и даже естественным. 

Hо, пообщавшись некотоpое вpемя с самоактуализиpованными 

людьми, вы убедитесь, что тpевога, стpах, вpаждебность, агpессия и 

зависть вовсе не естественны в данном случае, а скоpее, напpотив, 

пpотивоестественны. У моих испытуемых человеческое pазнообpазие 

не только не вызывало стpаха или тpевоги, но, наобоpот, вселяло в 

них pадость и оптимизм. 

Взяв за паpадигму такие отношения, как «учитель–ученик», 

котоpые очень часто становятся отношениями пpотивобоpства, мы 

увидим, что в интеpпpетации самоактуализиpованного педагога эти 

отношения получают совеpшенно иную окpаску. Уpок для 

самоактуализиpованного педагога – это не ситуация пpотивостояния, 

не аpена боpьбы pазнонапpавленных желаний и интеpесов, а пpиятная 

возможность сотpудничества с учеником, возможность совместного 

исследования и совместного познания истины. Он отказывается от 

внешних, сомнительных и споpных атpибутов своего пpевосходства, 

хотя и знает о своем пpевосходстве над учеником, но его 

пpевосходство сущностно. Ему чужда начальственность тона, много-

значительность интонаций, он ведет себя пpосто и естественно. Он не 

давит на ученика своей эpудицией или автоpитетом, не изобpажает из 

себя пpофессоpа-всезнайку, он оставляет за собой пpаво пpосто быть 

человеком. Он и сам не сопеpничает со своими учениками и стаpается 

сделать так, чтобы они не конкуpиpовали дpуг с дpугом. В pезультате 

такой установки пpеподавателя в стенах его класса невозможны за-

висть, стpах, подозpительность или тpевога. Мы знаем, что все эти 

pеакции возникают в ответ на угpозу, следовательно, для того, чтобы 

искоpенить зависть, стpах, подозpительность и тpевогу, необходимо 
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всего-навсего исключить возможность угpозы. Hесложно pасшиpить 

все эти pассуждения на отношения между супpугами, между 

pодителями и детьми, на дpугие межличностные отношения, котоpые 

столь же заслуживают гаpмонии, как и вышеописанные отношения 

«учитель–ученик». 

Очевидно, что моpальные пpинципы и ценности отчаявшегося 

человека, если не все, то хотя бы некотоpые из них, отличаются от 

пpинципов и ценностей психологически здоpового человека. Эти лю-

ди по-pазному воспpинимают физическую, социальную и психологи-

ческую pеальность, по-pазному стpуктуpиpуют и интеpпpетиpуют ее. 

Человек, не удовлетвоpенный в своих базовых потpебностях, 

воспpинимает миp как вpажескую теppитоpию, как дикие джунгли, 

населенные сильными и слабыми животными, хищниками и 

жеpтвами, победителями и побежденными. Система ценностей обита-

теля джунглей неизбежно подчинена потpебностям низших уpовней, 

главным обpазом животным потpебностям и потpебности в безопас-

ности. Иное дело – человек, удовлетвоpивший свои базовые 

потpебности. У него сфоpмиpовано чувство психологического достат-

ка, котоpое он воспpинимает как само собой pазумеющееся, и потому 

он устpемляется к поиску иного, более высокого удовлетвоpения. Та-

ким обpазом, можно увеpенно утвеpждать, что эти люди исповедуют – 

должны исповедовать – pазные ценности. 

Ценностная система самоактуализиpованного человека 

пpедставлена главным обpазом ценностями уникальными и 

идиосинкpатическими для данного человека, ценностями, котоpые 

непосpедственно отpажают его хаpактеp. Поэтому мы можем говоpить 

о том, что ценностная система самоактуализиpованного человека 

пpедставляет собой скоpее экспpессивный, нежели функциональный 

феномен. Это умозаключение не тpебует доказательств, оно 

спpаведливо уже по опpеделению, – самоактуализация всегда 

пpедполагает актуализацию собственной «самости», собственного Я, 

котоpое всегда уникально и неповтоpимо. Hе может быть двух иден-

тичных Я. Есть только один Ренуаp, один Бpамс и один Спиноза. Я 

говоpил о том, что мои испытуемые во многом схожи, но, несмотpя на 

это, каждый из них абсолютно индивидуален, каждый является самим 

собой и только собой, – никогда и ни пpи каких обстоятельствах их не 

спутаешь дpуг с дpугом. Они одновpеменно и очень похожи, и очень 

непохожи дpуг на дpуга. Это совеpшенно особая гpуппа людей, она 

отлична от любой гpуппы из когда-либо описывавшихся в психологи-

ческой литеpатуpе. Каждого из этих людей можно назвать индивидуа-

листом, но каждый из них в то же самое вpемя является глубоко соци-

альной личностью, личностью, отождествляющей себя со всем чело-

вечеством. В отличие от дpугих людей эти люди сумели пpиблизиться 
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и к своей человеческой, общевидовой пpиpоде, и к своей уникальной, 

индивидуальной пpиpоде. 

 

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ И ПРЕОДОЛЕHИЕ ДИХОТОМИЙ 

В этом pазделе мы, наконец, можем позволить себе 

сфоpмулиpовать одно очень важное теоpетическое положение, котоpое 

закономеpно вытекает из нашего исследования феномена самоактуали-

зации, и акцентиpовать на нем ваше внимание. По ходу этой главы, как 

и в пpедшествующих главах, я несколько pаз упоминал о том, что 

pазнообpазные понятия и феномены, котоpые пpинято считать антаго-

низмами дpуг дpугу, не являются таковыми на самом деле, им навязано 

это пpотивостояние и навязано оно именно искаженным пpедставлением 

о них нездоpовых людей, людей, не достигших уpовня самоактуализа-

ции. Самоактуализиpованный индивидуум изжил в себе эти дихотомии, 

пpеодолел атомизм, объединил частности в общее, поднялся на уpовень 

наджитейской целостности. И все-таки мне хочется отослать вас за 

подpобной аpгументацией к дpугим pаботам. 

Hапpимеp, такие извечно непpимиpимые антагонизмы, как 

сеpдце и pазум, инстинкт и логика не являются таковыми для 

здоpового человека; он не видит здесь пpотивоpечия, они синеpгичны 

для него, потому что говоpят ему об одном и том же, устpемляют его 

к одной цели. Иначе говоpя, желания самоактуализиpованного чело-

века не вступают в конфликт с pазумом. Пеpефpазиpуя известное 

изpечение Блаженного Августина: «Люби Господа и поступай, как 

знаешь», можно сказать так: «Будь здоpов и довеpяй своей пpиpоде». 

В сознании самоактуализиpованных людей нет места дихотомии 

«эгоизм–альтpуизм». Здоpовый человек в каждом своем поступке 

одновpеменно и эгоистичен, и альтpуистичен. Его жизнь 

одновpеменно и духовна, и низменна, его чувственность достигает та-

кой силы, что даже секс может стать для него доpогой в высшие, 

«pелигиозные» сфеpы. Долг не отменяет для него удовольствия, 

pабота не мешает игpе, – напpотив, обязанность становится удоволь-

ствием, а pабота пpевpащается в игpу, когда человек, добpодетельно 

исполняя свой общественный долг, находит в нем наслаждение и сча-

стье. Если, как мы обнаpужили, индивидуализм и социальность могут 

гаpмонично уживаться в человеке, то почему мы так настойчиво 

пpодолжаем их пpотивопоставлять? Если зpелый человек может быть 

по-детски наивным и пpостодушным, то так ли уж велика pазница 

между взpослым и pебенком? Если самые нpавственные люди оказы-

ваются и самыми чувственными людьми, то нужно ли мучаться 

выбоpом между духовной жизнью и жизнью животной? 

Все сказанное выше в pавной степени спpаведливо и по отно-

шению к таким дихотомиям, как добpота–жестокость, конкpетность–
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абстpактность, пpиятие–отвеpжение, индивидуальное–общественное, 

конфоpмизм–нонконфоpмизм, отчуждение–отождествление, 

сеpьезность–юмоp, дионисизм–аполлинизм, интpавеpсия–

экстpавеpсия, увлеченность–небpежность, сеpьезность–фpивольность, 

конвенционализм–независимость, мистика–pеальность, активность–

пассивность, мужественность–женственность, вожделение–любовь, 

Эpос–Агапэ и по отношению к пpочим дихотомиям. Hевpотический 

антагонизм между Ид, Эго и Супеp-эго у этих людей пpеодолен, он 

тpансфоpмиpован в отношения синеpгизма и сотpудничества. Психи-

ческая жизнь этих людей целостна и едина, ее невозможно pасчленить 

на отдельные сфеpы, их когнитивные пpоцессы существуют в 

неpазpывном, оpганизмическом, анти-аpистотелевском единстве с их 

влечениями и эмоциями. Их высокое начало пpебывает в полном со-

гласии с низким, животным началом, в pезультате чего то, что пpежде 

было дилеммой, становится единством, новой сущностью или, как это 

ни паpадоксально, пеpестает быть дилеммой. Если мы знаем, что 

пpотивобоpство между мужским и женским началом – это не что 

иное, как пpизнак незpелости, ущеpбности, отклонения от pоста и 

pазвития, то надо ли делать выбоp между этими двумя кpайностями? 

Разве возможен сознательный выбоp в пользу патологии? Если мы 

понимаем, что здоpовая женщина воплощает в себе и добpодетели, и 

поpоки, то стоит ли выбиpать между добpодетельной женщиной и 

женщиной поpочной? 

Самоактуализиpованного человека отделяют от 

сpеднестатистического человека не количественные, а качественные 

pазличия; они настолько каpдинальны, что можно говоpить о двух ти-

пах индивидуальной психологии. Я убежден, что особое внимание, 

котоpое уделяет наука незpелости, нездоpовью, патологии, кpайне не-

гативно отpажается на ее pазвитии, поpождает ущеpбную психологию 

и ущеpбную философию. Базисом унивеpсальной науки о человеке 

должно стать изучение самоактуализиpованной личности. 

 

Д. Уотсон  

 

ПОВЕДЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ 

 (БИХЕВИОРИЗМ И НЕОБИХЕВИОРИЗМ) 

 

Уотсон Джон (1878–1958) – американский психолог, основатель 

бихевиоризма, автор трудов по поведению животных и человека, 

сравнительной психологии, научно-популярных книг по воспитанию 

детей и др.  
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Джон Б. Уотсон БИХЕВИОРИЗМ: Хрестоматия по истории 

психологии / под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – М., 1980. –  

С. 34–44.  

Бихевиоризм (behaviorism, от англ. behavior – поведение) – осо-

бое направление в психологии человека и животных, буквально – нау-

ка о поведении. В своей современной форме бихевиоризм представля-

ет продукт исключительно американской науки, зачатки же его можно 

найти в Англии, а затем и в России. В Англии в 90-х годах Ллойд 

Морган начал производить эксперименты над поведением животных, 

порвав, таким образом, со старым антропоморфическим направлением 

в зоопсихологии. Антропоморфическая школа устанавливала у жи-

вотных такие сложные действия, которые не могли быть названы «ин-

стинктивными». Не подвергая этий проблемы экспериментальному 

исследованию, она утверждала, что животные «разумно» относятся к 

вещам и что поведение их, в общем, подобно человеческому.  

Ллойд Морган ставил наблюдаемых животных в такие условия, 

при которых они должны были разрешить определенную задачу, на-

пример поднять щеколду, чтобы выйти из огороженного места. Во 

всех случаях он установил, что разрешение задачи начиналось с бес-

порядочной деятельности, с проб и ошибок, которые случайно приво-

дили к верному решению. Если же животным снова и снова ставилась 

та же задача, то в конце концов они научались разрешать ее без оши-

бок: у животных развивалась более или менее совершенная привычка. 

Другими словами, метод Моргана был подлинно генетическим. Экс-

перименты Моргана побудили Торндайка в Америке к его работе 

(1898). В течение следующего десятилетия примеру Торндайка после-

довало множество других ученых-зоологов. Однако никто из них ни в 

коей мере не приблизился к бихевиористической точке зрения. Почти 

в каждом исследовании этого десятилетия поднимался вопрос о «соз-

нании» у животных. Уошборн дает в своей книге «The animal Mind» 

(1-е издание, 1908) общие психологические предпосылки, лежащие в 

основе работ того времени о психологии животных. Уотсон в своей 

статье «Psychology as the Behaviorist Views It» («Psychological 

Review», XX, 1913) первый указал на возможность новой психологии 

человека и животных, способной вытеснить все прежние концепции о 

сознании и его подразделениях. В этой статье впервые появились тер-

мины бихевиоризм, бихевиорист, бихевиористический. В своей перво-

начальной форме бихевиоризм основывался на недостаточно строгой 

теории образования привычек. Но вскоре на нем сказалось влияние 

работ Павлова и Бехтерева об условных секреторных и двигательных 

рефлексах, и эти работы, в сущности, и дали научное основание бихе-

виоризму. В тот же период возникла школа так называемой объектив-

ной психологии, представленная Икскюлем, Беером и Бете в Германии, 
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Нюэлем и Боном во Франции и Лебом в Америке. Но хотя эти иссле-

дователи и способствовали в большой мере накоплению фактов о по-

ведении животных, тем не менее их психологические интерпретации 

имели мало значения в развитии той системы психологии, которая 

впоследствии получила название «бихевиоризм». Объективная школа 

в том виде, как она была развита биологами, была, по существу, дуа-

листической и вполне совместимой с психофизическим параллелиз-

мом. Она была скорее реакцией на антропоморфизм, а не на психоло-

гию как науку о сознании.  

Cущность бихевиоризма. С точки зрения бихевиоризма под-

линным предметом психологии (человека) является поведение чело-

века от рождения и до смерти. Явления поведения могут быть наблю-

даемы точно так же, как и объекты других естественных наук. В пси-

хологии поведения могут быть использованы те же общие методы, ко-

торыми пользуются в естественных науках. И поскольку при объек-

тивном изучении человека бихевиорист не наблюдает ничего такого, 

что он мог бы назвать сознанием, чувствованием, ощущением, вооб-

ражением, волей, постольку он больше не считает, что эти термины 

указывают на подлинные феномены психологии. Он приходит к за-

ключению, что все эти термины могут быть исключены из описания 

деятельности человека, этими терминами старая психология продол-

жала пользоваться потому, что эта старая психология, начавшаяся с 

Вундта, выросла из философии, а философия, в свою очередь, из ре-

лигии. Другими словами, этими терминами пользовались потому, что 

вся психология ко времени возникновения бихевиоризма была вита-

листической. Сознание и его подразделения являются поэтому не бо-

лее как терминами, дающими психологии возможность сохранить – в 

замаскированной, правда, форме – старое религиозное понятие «ду-

ши». Наблюдения над поведением могут быть представлены в форме 

стимулов (С) и реакций (Р). Простая схема С – Р вполне пригодна в 

данном случае. Задача психологии поведения является разрешенной в 

том случае, если известны стимул и реакция. Подставим, например, в 

приведенной формуле вместо С прикосновение к роговой оболочке 

глаза, а вместо Р мигание. Задача бихевиориста решена, если эти дан-

ные являются результатом тщательно проверенных опытов. Задача 

физиолога при изучении того же явления сводится к определению со-

ответственных нервных связей, их направления и числа, продолжи-

тельности и распространения нервных импульсов и т.д. Этой области 

бихевиоризм не затрагивает, как не затрагивает он и проблему физи-

ко-химическую – определение физической и химической природы 

нервных импульсов, учет работы произведеной реакции и т.п. Таким 

образом, в каждой человеческой реакции имеются бихевиористиче-

ская, нейрофизиологическая и физико-химическая проблемы. Когда 
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явления поведения точно сформулированы в терминах стимулов и ре-

акций, бихевиоризм получает возможность предсказывать эти явления 

и руководить (овладеть) ими – два существенных момента, которых 

требует всякая наука. Это можно выразить еще иначе. Предположим, 

что наша задача заключается в том, чтобы заставить человека чихать; 

мы разрешаем ее распылением толченого перца в воздухе (овладение). 

Не так легко поддается разрешению соотношение С ® Р в «социаль-

ном» поведении. Предположим, что в обществе существует в форме 

закона стимул «запрещение» (С), каков будет ответ (Р) ? Потребуются 

годы для того, чтобы определить Р исчерпывающим образом. Многие 

из наших проблем должны еще долго ждать разрешения вследствие 

медленного развития науки в целом. Несмотря, однако, на всю слож-

ность отношения «стимул–реакция», бихевиорист ни на одну минуту 

не может допустить, чтобы какая-нибудь из человеческих реакций не 

могла быть описана в этих терминах. Основная задача бихевиоризма 

заключается, следовательно, в накоплении наблюдений над поведени-

ем человека с таким расчетом, чтобы в каждом данном случае – при 

данном стимуле (или, лучше сказать, ситуации) – бихевиорист мог 

сказать наперед, какова будет реакция, или, если дана реакция, какой 

ситуацией данная реакция вызвана. Совершенно очевидно, что при 

такой широкой задаче бихевиоризм еще далек от цели. Правда, эта за-

дача очень трудна, но не неразрешима, хотя иным она казалась аб-

сурдной. Между тем человеческое общество основывается на общей 

уверенности, что действия человека могут быть предсказаны заранее и 

что могут быть созданы такие ситуации, которые приведут к опреде-

ленным типам поведения (типам реакций, которые общество предпи-

сывает индивидам, входящим в его состав). Церкви, школы, брак – 

словом, все вообще исторически возникшие институты не могли бы 

существовать, если бы нельзя было предсказывать – в самом общем 

смысле этого слова – поведение человека; общество не могло бы су-

ществовать, если бы оно не в состоянии было создавать такие ситуа-

ции, которые воздействовали бы на отдельных индивидов и направля-

ли бы их поступки по строго определенным путям. Правда, обобще-

ния бихевиористов основывались до настоящего времени преимуще-

ственно на обычных, бессистемно применявшихся методах общест-

венного воздействия. Бихевиоризм надеется завоевать и эту область и 

подвергнуть экспериментально-научному, достоверному исследова-

нию отдельных людей и общественные группы. Другими словами, би-

хевиоризм полагает стать лабораторией общества. Обстоятельство, за-

трудняющее работу бихевиориста, заключается в том, что стимулы, 

первоначально не вызывавшие какой-либо реакции, могут впоследст-

вии вызвать ее. Мы называем это процессом обусловливания (раньше 

это называли образованием привычек). Эта трудность заставила бихе-
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виориста прибегнуть к генетическому методу. У новорожденного ре-

бенка он наблюдает так называемую физиологическую систему реф-

лексов, или, лучше, врожденных реакций. Беря за основу весь инвен-

тарь безусловных, незаученных реакций, он пытается превратить их в 

условные. При этом обнаруживается, что число сложных незаученных 

реакций, появляющихся при рождении или вскоре после него, относи-

тельно невелико. Это приводит к необходимости совершенно отверг-

нуть теорию инстинкта. Большинство сложных реакций, которые ста-

рые психологи называли инстинктами, например ползание, лазание, 

опрятность, драка (можно составить длинный перечень их), в настоя-

щее время считаются надстроенными или условными. Другими сло-

вами, бихевиорист не находит больше данных, которые подтверждали 

бы существование наследственных форм поведения, а также сущест-

вование наследственных специальных способностей (музыкальных, 

художественных и т.д.). Он считает, что при наличии сравнительно 

немногочисленных врожденных реакций, которые приблизительно 

одинаковы у всех детей, и при условии овладения внешней и внутрен-

ней средой возможно направить формирование любого ребенка по 

строго определенному пути.  

Образование условных реакций. Если мы предположим, что 

при рождении имеется только около ста безусловных, врожденных ре-

акций (на самом деле их, конечно, гораздо больше, например дыха-

ние, крик, движение рук, ног, пальцев, большого пальца ноги, торса, 

дефекация, выделение мочи и т. д.); если мы предположим далее, что 

все они могут быть превращены в условные и интегрированы – по за-

конам перестановок и сочетаний, – тогда все возможное число над-

строенных реакций превысило бы на много миллионов то число реак-

ций, на которое способен отличающийся максимальной гибкостью 

взрослый человек в самой сложной социальной обстановке. Эти неза-

ученные реакции вызываются некоторыми определенными стимула-

ми. Будем называть такие стимулы безусловными [(Б)С], а все такие 

реакции – безусловными реакциями [(Б)Р], тогда формула может быть 

выражена так:  

После образования условной связи последовательно вызванные, 

но не интегрированные P=F(AB(1);C;D;E) 

Пусть в этой схеме А будет безусловным стимулом, а 1 – безус-

ловной реакцией. Если экспериментатор заставляет В (а в качестве В, 

насколько нам известно, может служить любой предмет окружающего 

мира) воздействовать на организм одновременно с А в течение из-

вестного периода времени (иногда достаточно даже одного раза), то В 

затем также начинает вызывать 1. Таким же способом можно заста-

вить С, D, Е вызывать 1, другими словами, можно любой предмет по 

желанию заставить вызывать 1 (замещение стимулов). Это кладет ко-
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нец старой гипотезе о существовании какой-то врожденной либо мис-

тической связи или ассоциации между отдельными предметами. Ев-

ропейцы пишут слова слева направо, японцы же пишут вдоль страни-

цы – сверху вниз. Поведение европейцев также закономерно, как и 

поведение японцев. Все так называемые ассоциации приобретены в 

опыте. Это показывает, как растет сложность воздействующих на нас 

стимулов по мере того, как наша жизнь идет вперед. Каким образом, 

однако, становятся более сложными реакции? Физиологи исследовали 

интеграцию реакций главным образом, однако, с точки зрения их ко-

личества и сложности. Они изучали последовательное течение какого-

либо акта в целом (например, рефлекса почесывания у собак), строе-

ние нервных путей, связанных с этим актом, и т.п. Бихевиориста же 

интересует происхождение реакции. Он предполагает (как это показа-

но в нижеприведенной схеме), что при рождении А вызывает 1, В – 2, 

С – 3. Действуя одновременно, эти три стимула вызовут сложную ре-

акцию, составными частями которой являются 1, 2, 3 (если не про-

изойдет взаимного торможения реакций). Никто все же не назовет это 

интеграцией. Предположим, однако, что экспериментатор присоеди-

няет простой стимул Х всякий раз, как действуют А, В и С. Через ко-

роткое время окажется, что этот стимул Х может действовать один, 

вызывая те же три реакции 1, 2, 3, которые раньше вызывались стиму-

лами А, В, С. Часто возбудителем интегрированной реакции является 

словесный (вербальный) стимул. Всякий словесный приказ является 

таким именно стимулом. Таким образом, самые сложные наши при-

вычки могут быть представлены как цепи простых условных реакций. 

Бихевиоризм заменяет поток сознания потоком активности, он ни в 

чем не находит доказательства существования потока сознания, столь 

убедительно описанного Джемсом, он считает доказательным только 

наличие постоянно расширяющегося потока поведения. Бихевиоризм 

заменяет джемсовский поток сознания. С их точки зрения действия 

новорожденного – это непрерывные линии. Они доказывают, что ре-

акции «любовь», «страх», «гнев», появляются при рождении так же, 

как чихание, икание, питание, движение туловища, ног, гортани, хва-

тание, дефекация, выделение мочи, плач, эрекция, улыбка и т.д. Про-

тягивание рук, мигание и т.п. появляются в более позднем возрасте. 

Становится также ясным, что некоторые из этих врожденных реакций 

продолжают существовать в течение всей жизни индивидуума, в то 

время как другие исчезают. Важнее всего, что условные реакции все-

гда непосредственно надстраиваются на основе врожденных. Так, на-

пример, новорожденный ребенок улыбается [(Б)Р], поглаживание губ 

[(Б)С] и других зон тела (как и некоторые внутриорганические стиму-

лы) вызывают эту улыбку.  
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Поток активности. Cитуацию при этой реакции можно предста-

вить следующим образом:(Б)С (Б)Р Поглаживающее прикосновение 

Улыбка После образования условной связи: (У)С (У)Р Вид материн-

ского лица Улыбка При реакции гнева: (Б)С (Б)Р Препятствующее 

движение Громкий плач, сжимание тела и т.д. (гнев) После образова-

ния условной связи: (У)С (У)Р Вид человека, учиняющего препятст-

вие гнев. Рассмотрим реакцию страха. Работы Уотсона и Рейнера, 

Мосса Лекки, Джонса и других указывают на то, что основным безус-

ловным стимулом [(Б) С], вызывающим реакцию страха, является 

громкий звук или потеря опоры. Все дети, за исключением только од-

ного из тысячи, над которыми производился эксперимент, задержива-

ли дыхание, морщили губы, плакали, а те, кто постарше, уползали, ко-

гда раздавался позади их громкий звук или когда одеяло, на котором 

они лежали, внезапно выдергивалось из-под них. Ничто другое, на-

сколько удалось наблюдать, не вызывает реакции страха в раннем 

детстве. Но очень легко заставить ребенка бояться какого угодно дру-

гого предмета. Экспериментатору достаточно для этого, показывая 

данный предмет, ударить, скажем, в стальную полосу за спиной ре-

бенка и повторить эту процедуру несколько раз. Схема этой ситуации 

такова: (Б)С (Б)Р Громкий звук, потеря опоры Вздрагивание, плач и 

т.д. страх После образования условной связи: (У)С (У) Р Кролики, со-

бака, предмет, опушенный мехом Страх Другим интересным явлени-

ем, связанным с условными эмоциональными реакциями, является пе-

ренесение. Когда пытаются изобразить этот процесс в терминах 

Фрейда, натыкаются на тайну. Между тем экспериментальное изуче-

ние дало существенный фактический материал для выяснения его 

происхождения. Опыты над человеком и над собакой показали, что 

можно и того и другого заставить отвечать секреторной (слюнной) 

или двигательной реакцией на тон в 250 колебаний в секунду. Но эта 

реакция происходит не только тогда, когда действует условный сти-

мул и каждый раз раздается именно этот тон, но и тогда, когда звучат 

более высокие или более низкие тона. Экспериментатор может, при-

меняя особые приемы, ограничить ряд стимулов, вызывающих реак-

цию. Он может ограничить их настолько, чтобы только тон в 256 ко-

лебаний в секунду (± дробь колебания) мог вызывать данную реак-

цию. Такая реакция называются дифференциальной, точно настроен-

ной. Очевидно, совершенно то же самое происходит в случае услов-

ной эмоциональной реакции. Приучите ребенка к тому, чтобы один 

вид кролика вызывал в нем страх, и тогда, если ничего другого не бу-

дет сделано, крыса, собака, кошка, любая опушенная мехом вещь бу-

дут вызывать в ребенке страх. Бихевиорист имеет основание думать, 

что в точности то же самое происходит и с реакциями любви и гнева. 

Это указывает на то, что одна прочная условная реакция в эмоциональ-
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ной сфере может произвести обширные изменения во всей жизни инди-

вида. Такие «перенесенные» страхи представляют, следовательно, собой 

реакции недифференцированные, «неопределенные», диффузные. Обра-

зование условных связей начинается в жизни ребенка гораздо раньше, 

чем думали до сих пор. Это процесс, который в короткий срок усложня-

ет реакцию: ребенок 2–3 лет уже располагает тысячами реакций, воспи-

танных в нем окружающей его средой. Объяснение возникающих при 

этом сложных реакций бихевиоризм находит в механизме условных 

рефлексов. Бихевиористу нет необходимости при этом погружаться в 

бездонность «бессознательного» фрейдовской школы.  

Процесс размыкания условной связи. Ввиду исключительной 

практической важности вопроса бихевиористами были проведены 

эксперименты в области размыкания условной связи или переключе-

ния ее. Нижеприведенный простой эксперимент иллюстрирует ска-

занное. У ребенка 1,5 лет была выработана условная отрицательная 

реакция: при виде сосуда с золотыми рыбками он отходил либо убе-

гал. Приводим слова экспериментатора: «Ребенок как только увидит 

сосуд с рыбками, говорит: «Кусается». С какой бы быстротой он ни 

шел, он замедляет шаг, как только приблизится к сосуду на 7–8 шагов. 

Когда я хочу задержать его силой и подвести к бассейну, он начинает 

плакать и пытается вырваться и убежать. Никаким убеждением, ника-

кими рассказами о прекрасных рыбках, о том, как они живут, движут-

ся и т.д., нельзя разогнать этот страх. Пока рыбок нет в комнате, вы 

можете путем словесного убеждения заставить ребенка сказать: «Ка-

кие милые рыбки, они вовсе не кусаются», но стоит показать рыбку, и 

реакция страха возвращается. Испробуем другой способ. Подведем к 

сосуду старшего брата, 4-летнего ребенка, который не боится рыбок. 

Заставим его опустить руки в сосуд и схватить рыбку. Тем не менее 

младший ребенок не перестанет проявлять страх, сколько бы он ни 

наблюдал, как безбоязненно его брат играет с этими безвредными жи-

вотными. Попытки пристыдить его также не достигнут цели. Испыта-

ем, однако, следующий простой метод. Поставим стол от 10 до 12 фу-

тов длиной. У одного конца стола поместим ребенка во время обеда, а 

на другой конец поставим сосуд с рыбками и закроем его. Когда пища 

будет поставлена перед ребенком, попробуем приоткрыть сосуд с 

рыбками. Если это вызовет беспокойство, отодвиньте сосуд так, что-

бы он больше не смущал ребенка. Ребенок ест нормально, пищеваре-

ние совершается без малейшей помехи. На следующий день повторим 

эту процедуру, но пододвинем сосуд с рыбками несколько ближе. По-

сле 4–5 таких попыток сосуд с рыбками может быть придвинут 

вплотную к подносу с пищей, и это не вызовет у ребенка ни малейше-

го беспокойства. Тогда возьмем маленькое стеклянное блюдо, напол-

ним его водой и положим туда одну из рыбок. Если это вызовет сму-
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щение, отодвинем блюдо, а к следующему обеду поставим его снова, 

но уже поближе. Через три–четыре дня блюдо уже может быть по-

ставлено вплотную к чашке с молоком. Прежний страх преодолен, 

произошло размыкание условной связи, и это размыкание стало уже 

постоянным. Я думаю, что этот метод основан на вовлечении висце-

рального компонента общей реакции организма; другими словами, 

для того, чтобы изгнать страх, необходимо включить в цепь условий 

также и пищеварительный аппарат. Я полагаю, что причина непроч-

ности многих психоаналитических методов лечения заключается в 

том, что не воспитывается условная реакция кишечника одновремен-

но с вербальными и мануальными компонентами. По-моему, психо-

аналитик не может при помощи какой бы то ни было системы анализа 

или словесного увещевания вновь включить в цепь условий пищева-

рительный аппарат потому, что слова в нашем прошлом обучении не 

служили стимулами для кишечных реакций» (Уотсон). Бихевиорист 

полагает, что факты такого рода окажутся ценными не только для ма-

терей и нянь, но и для психопатолога. 

Представляет ли мышление проблему? Всевозрастающее 

преобладание речевых навыков в поведении растущего ребенка есте-

ственно вводит нас в бихевиористическую теорию мышления. Она 

полагает, что мышление есть поведение, двигательная активность, со-

вершенно такая же, как игра в теннис, гольф или другая форма мус-

кульного усилия. Мышление также представляет собой мускульное 

усилие, и именно такого рода, каким пользуются при разговоре. 

Мышление является просто речью, но речью при скрытых мускуль-

ных движениях. Думаем ли мы, однако, только при помощи слов? Би-

хевиористы в настоящее время считают, что всякий раз, когда инди-

вид думает, работает вся его телесная организация (скрыто), каков бы 

ни был окончательный результат: речь, письмо или беззвучная сло-

весная формулировка. Другими словами, с того момента, когда инди-

вид поставлен в такую обстановку, при которой он должен думать, 

возбуждается его активность, которая может привести в конце концов 

к надлежащему решению. Активность выражается: 1) в скрытой дея-

тельности рук (мануальная система реакций), 2) чаще – в форме скры-

тых речевых движений (вербальная система реакций), 3) иногда – в 

форме скрытых (или даже открытых) висцеральных реакций (висце-

ральная система реакций). Если преобладает 1-я или 3-я форма, мыш-

ление протекает без слов. 

Бихевиористы высказывают предположение, что мышление в 

последовательные моменты может быть кинестетическим, вербаль-

ным или висцеральным (эмоциональным). Когда кинестетическая сис-

тема реакций заторможена или отсутствует, тогда функционируют 

вербальные процессы; если заторможены те и другие, то становятся 
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доминирующими висцеральные (эмоциональные) реакции. Можно, 

однако, допустить, что мышление должно быть вербальным (беззвуч-

ным) в том случае, если достигнута окончательная реакция или реше-

ние. Эти соображения показывают, как весь организм вовлекается в 

процесс мышления. Они указывают на то, что мануальная и висце-

ральная реакции принимают участие в мышлении даже тогда, когда 

вербальных процессов нет налицо; они доказывают, что мы могли все 

же каким-то образом мыслить даже в том случае, если бы мы не име-

ли вовсе слов. Итак, мы думаем и строим планы всем телом. Но по-

скольку речевые реакции, когда они имеются налицо, обычно доми-

нируют, по-видимому, над висцеральными и мануальными, можно 

сказать, что мышление представляет собой в значительной мере без-

звучную речь.  

 

 

Пьер Жане 

 

ШОКОВЫЕ ЭМОЦИИ 

 

De l’Angoisse à l’Exstase. 

Etude sur les croyance et les sentiments. v.2. 1928, 450–475. 

 

Эмоция появляется вслед за восприятием некоторого внешнего 

происшествия, цепочки событий, в которую оказывается вовлечен че-

ловек. Исследователи часто пытаются объяснять эмоции, исходя из 

характера этих обстоятельств. Несомненно, провоцирующее событие 

может вполне восприниматься как определяющее эмоциональную ре-

акцию, когда оно вызывает эмоции, рассматриваемые нами как нор-

мальные и оправданные. Приведем классический пример Джеймса: на 

повороте дороги мы нос к носу сталкиваемся с огромным медведем и 

переживаем эмоциональное потрясение, мы внезапно узнаем о смерти 

близкого человека, теряем все свое состояние, работу – эти ситуации 

вызывают острую эмоциональную реакцию у большинства людей. Но 

наблюдения показывают, что эмоциональные расстройства могут слу-

чаться и когда обстоятельства не кажутся нам провоцирующими такое 

поведение, что утверждает нас в необходимости искать условие воз-

никновения эмоций отнюдь не только во внешней ситуации.  

Девушка 23 лет, Ib, сидела за столом со своим отцом, когда он 

вдруг почувствовал себя плохо и пожаловался, что левая рука стала 

тяжелой: «Неужели я буду парализован?», – сказал он. Девушка 

вскрикнула, зарыдала, заметалась по комнате, у нее начались кон-

вульсии. Она пришла в себя через два часа в своей постели, перене-
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сенная в комнату отцом. Позже она сказала: «То, что произошло со 

мной, вполне естественно: моего отца парализовало, затем он умира-

ет, для меня это большое несчастье и одиночество, я не могу ничего 

сделать, все бесполезно, конечно же, у меня было сильное эмоцио-

нальное потрясение». У девушки некоторое время еще оставалась 

слабость и безразличие, и восстановление длилось достаточно долго.  

Вот пример более сложной эмоции. Gib, 23 года, присутствовала 

при попытке самоубийства своих родителей, выбросившихся из окна. 

Она вскрикнула, у нее начались судороги, и в течение нескольких ми-

нут продолжалось временное помутнение рассудка, судя по произно-

симым ею несвязным словам. Впоследствии в течение пятнадцати 

дней она чувствовала себя хорошо, казалось, что расстройство мино-

вало. Но по истечении этого времени начались систематические кон-

вульсивные кризы, сомнамбулические расстройства, нарушения воли 

и памяти.  

Iren, девушка 26 лет, присутствовала при трагической смерти 

матери. У нее сразу случились конвульсии и временное помешатель-

ство, позже состояние несколько восстановилось, оставаясь, однако, 

странным, и через неделю возникли состояние безразличия и чувство 

пустоты, а также ретроградная амнезия на события нескольких по-

следних месяцев. Время от времени повторялись периоды конвульсий 

и бредовые состояния, при которых Iren снова и снова воспроизводи-

ла события смерти матери. Это тяжелое расстройство тянулось в те-

чение нескольких лет.  

В эволюции эмоционального расстройства прослеживаются три 

стадии. Первая группа поведенческих расстройств появляется сразу 

или почти сразу после события, например, после слов отца в случае Ib. 

Эта первая фаза обычно непродолжительна и длится от нескольких 

минут до одного-двух дней. Во второй период эмоциональное равно-

весие, казалось бы, более или менее полностью восстанавливается; 

этот инкубационный этап может протекать от нескольких дней до не-

скольких недель (иногда месяцев). Разворачивающееся в третий пери-

од эмоциональное расстройство уже не является эмоцией в полном 

смысле этого слова; оно может длиться годами.  

На протяжении многих лет меня неизменно поражали те осо-

бенности эмоций, которые могут быть выявлены при изучении невро-

зов. Я описывал их во многих работах, но, полагаю, необходимо об-

ращать больше внимания, придавать большее значение теории эмо-

ций. В работах, касающихся психического состояния истериков 

(1892), я подчеркиваю тот факт, что эмоции больных все время одни и 

те же, они не обнаруживают адаптации к обстоятельствам, они про-

сты, сильны и имеют разрушительное влияние на более сложные, тон-

кие чувства, осознание чувств, память, произвольные решения. Эмо-
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ция, видимо, играет роль, обратную воле и вниманию, которые спо-

собствуют синтетической активности, созданию все более сложных 

образований при участии мышления. Эмоции же, напротив, представ-

ляют собой дезорганизующую силу.  

С давних пор люди замечали, что человек, охваченный эмоцией, 

становится как бы ниже самого себя: психическое состояние, образо-

вание, моральное воспитание могут существенно меняться под влия-

нием эмоции. Laycock в 1876 году говорил о любопытном случае че-

ловека, который в эмотивном состоянии начинал снова говорить на 

местном наречии. Я приводил множество подобных примеров, а также 

и случаев, когда человек терял орфографические навыки. Иногда эмо-

ция полностью подавляет речь, но чаще всего разрушаются лишь оп-

ределенные ее формы, адаптированные к тем или иным обстоятельст-

вам: затрудняется доклад на конференции, ответ на экзамене, не нахо-

дится нужное в данный момент слово. Могут меняться и голосовые 

особенности: голос становится выше или ниже обычного, появляется 

заикание, икота, всхлипывания.  

Многие наблюдения за обыденной жизнью подтверждают эти 

замечания: удивление, неожиданность, необходимость быстрого реа-

гирования, играющие существенную роль в эмоциях, часто вынужда-

ют нас перейти от высокоуровневых, точных к более общим и про-

стым формам поведения. Так, обычно мы одеваемся аккуратно, но ес-

ли мы боимся опоздать на поезд, ни о какой тщательности и изощрен-

ности речи быть уже не может. Мы удерживаемся от мести и не уда-

ряем противника, но, когда опасность действительно велика, мы за-

щищаемся всеми возможными средствами. Подобная подмена более 

сложных, совершенных действий более грубыми часто встречается в 

случае эмоций. Они приводят к исчезновению действия, которое не-

обходимо было выполнить в сложившихся обстоятельствах, и замене 

его на более элементарные реакции. Ib, услышав жалобу отца, должна 

была бы встать из-за стола, подойти к отцу, расспросить, осмотреть 

руку, позаботиться о нем, помочь. Она, безусловно, была способна на 

все эти действия и не раз ухаживала за отцом и матерью, когда они 

болели. Но ничего подобного она не сделала в тот момент, что харак-

терно для всех ситуаций, когда человек охвачен эмоцией. Именно эти 

процессы убеждают нас в мысли, что эмоция развивается по поводу 

событий, к которым человек оказывается не готов и не может адапти-

роваться. Конечно, мы не можем быть идеально адаптированы ко все-

му потоку новых обстоятельств, с которыми нам приходится сталки-

ваться, но мы что-то меняем, ищем новые способы поведения. Охва-

ченный же эмоцией человек «отказывается» от всякого рода подоб-

ных попыток – впадает в ступор, засыпает, бьется в истерике, произ-

водит множество бесполезных движений. Здесь мы сталкиваемся с 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



124 
 

исчезновением актов адаптации, любых ее попыток, с диффузной ак-

тивностью всего организма, возвращением к примитивным формам 

поведения. В ситуации эмоционального криза мы сталкиваемся с од-

ними и теми же древними, старыми действиями, не соответствующи-

ми изменчивости настоящего момента. Больной снова и снова проиг-

рывает, воспроизводит сцену насилия или смерть матери – события, 

произошедшие годы назад.  

Рассматривая эмоции с точки зрения иерархии форм поведения, 

можно сказать, что неотъемлемой характеристикой эмоций является 

регрессия к низшим формам поведения. «Эмоция, – говорю я в 

Obsessions, – представляет собой существенное изменение уровня 

психического, приводящее не только к потере синтетической функции 

и сведению поведения к автоматическому, что ярко видно в случаях 

истерии, но и к подавлению высших форм поведения и снижению 

психического напряжения до уровня низших реакций» (Janet, 

Obsessions, I, p. 523). К наиболее примитивным проявлениям психиче-

ского относятся конвульсивные движения, и еще ниже располагаются 

изменения дыхания и кровообращения. В связи с этим сильная эмоция 

приводит к конвульсивными реакциям или висцеральным изменени-

ям. Эти процессы могут быть как косвенным следствием подавления 

высших функций, так и следствием непосредственного возбуждения, 

которое испытывает организм. Эта регрессия частично объясняет по-

следующее состояние истощения. Активированные в эмоциях тенден-

ции являются примитивными тенденциями самосохранения, нападе-

ния или бегства. Они всегда обладают большим энергетическим заря-

дом и склонны к прекращению действия только при полной разрядке.  

Эмоциональные трудности и регрессию к более примитивным 

формам поведения часто описывают как механическое следствие об-

стоятельств. Так происходит при исследовании эмоциональных рас-

стройств у солдат, прошедших войну, проблем, вызванных разного 

рода потрясениями. Но само по себе событие не объясняет тех труд-

ностей, которые можно наблюдать. Событие приобретает эмотивный 

статус, поскольку за ним следует аффективная реакция. Само по себе 

оно не имеет этой характеристики, и в тех же обстоятельствах многие 

другие люди не испытывают затруднений. Эмоция не является про-

стым следствием события, но должна рассматриваться как активная 

реакция человека.  

Сегодня мы говорим об эмоции как о проявлении трудностей 

регуляции поведения, но, возможно, это не всегда было так. Все регу-

ляторы действия имеют свое развитие, свою эволюцию. Они не нуж-

ны в простой механической системе, отвечающей каждый раз одним и 

тем же движением на одну и ту же стимуляцию и не реагирующей на 

стимульные воздействия, на которые она непосредственно не на-
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строена. Высшие акты появлялись очень постепенно, они были внача-

ле немногочисленны и трудны для реализации. При благоприятных 

обстоятельствах могли осуществляться эти изящные и в чем-то более 

совершенные формы поведения, но в случае опасности не было ли 

благоразумнее вернуться к более элементарным актам, пусть более 

грубым, примитивным, но обеспечивающим немедленную защиту? 

Эти примитивные поведенческие акты сослужили добрую службу на-

шим предкам, при некоторых обстоятельствах человек снова обраща-

ется к ним. Рефлекторное поведение, простые реакции использовались 

веками. Не естественно ли то, что в какой-то момент, человек, нахо-

дящийся на более высокой стадии развития, но по той или иной при-

чине не способный воспользоваться высшими формами поведения, 

инстинктивно возвращается к этим примитивным актам? Они обла-

дают огромным энергетическим зарядом. Для примитивного существа 

важны были не усовершенствования, не усложнения действия, не над-

стройки и «излишества», но его сила, что отражает способ преодоле-

ния трудности путем задействования сильных и многочисленных 

движений всего тела, вместо движения небольшого, но верного и точ-

ного. Эмоция подавляет усложненные и часто рискованные, ненадеж-

ные формы поведения и заменяет их множеством простых действий, 

ценность которых ограничена, но надежность несомненна. Она под-

меняет качество количеством и на мгновение создает иллюзорное 

ощущение силы. Возвращение назад связано также с уничтожением 

проблемы, поставленной внешними обстоятельствами. Стимуляция 

действия является сама по себе частью действия. Так, для существа, 

не имеющего речевой функции, вопрос не является стимуляцией к 

сложному действию, вопрос – ничто, его не существует. Это происхо-

дит и при аффективной реакции, когда исчезают вопросы приличия 

или благопристойности, а также многие другие социальные пробле-

мы; это способ разрешения вопроса путем его ликвидации.  

Таким образом, регрессия поведения, которую мы наблюдаем в 

случае эмоции, может быть полезной в определенного рода обстоя-

тельствах, а дезорганизация высших форм поведения не может рас-

сматриваться как просто реакция на событие, но служит проявлением 

активности человека. Эмоциональная регуляция может рассматри-

ваться как примитивная форма регуляции поведения, характеризую-

щаяся полной энергетической разрядкой. Позднее появятся возмож-

ности сделать ее более точной и не такой жесткой и прямолинейной. 

Предпосылки к эмоциональным формам реагирования находятся ско-

рее не в ситуации, но в самом человеке, в его поведении, реакции на 

ситуацию.  
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Р. Солсо  

 

ВВЕДЕНИЕ В КОГНИТИВНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

 

Солсо Роберт – современный американский психолог, профес-

сор, автор трудов по различным проблемам когнитивной психологии, 

в том числе обобщающих руководств по психологии познания.  

 

Солсо Р.Л. Когнитивная психология. – М.: Тривола, 1996. –  

С. 28–36, 41–47.  

Когнитивная психология изучает то, как люди получают ин-

формацию о мире, как эта информация представляется человеком, как 

она хранится в памяти и преобразуется в знания и как эти знания 

влияют на наше внимание и поведение. Когнитивная психология ох-

ватывает весь диапазон психологических процессов – от ощущений до 

восприятия, распознавания образов, внимания, обучения, памяти, 

формирования понятий, мышления, воображения, запоминания, язы-

ка, эмоций и процессов развития; она охватывает всевозможные сфе-

ры поведения. Взятый нами курс – курс на понимание природы чело-

веческой мысли – является одновременно амбициозным и волную-

щим. Поскольку это требует очень широкого круга знаний, то и диа-

пазон изучения будет обширен; а поскольку эта тема предполагает 

рассмотрение человеческой мысли с новых позиций, то вероятно, что 

и ваши взгляды на интеллектуальную сущность человека изменятся 

радикально. 

Эта глава названа «Введение»; однако, в некотором смысле вся 

эта книга есть введение в когнитивную психологию. В этой главе дана 

общая картина когнитивной психологии, а также рассмотрена ее исто-

рия и описаны теории, объясняющие, как знания представлены в уме 

человека.  

Прежде чем мы коснемся некоторых технических аспектов ког-

нитивной психологии, будет полезно получить некоторое представле-

ние о тех предпосылках, на которых мы, люди, основываемся, когда 

обрабатываем информацию. Чтобы проиллюстрировать, как мы ин-

терпретируем зрительную информацию, рассмотрим пример обычно-

го события: водитель спрашивает у полицейского дорогу. Хотя участ-

вующий здесь когнитивный процесс может показаться простым, на 

деле это не так.  

Водитель: Я не из этого города; не могли бы вы мне сказать, как 

попасть в «Плати-Пакуй»?  

Полицейский: А Вам нужны хозяйственные товары или спор-

тивные? У них тут два разных магазина.  

В: А-а, м-м-м…  
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П: Вообще-то это не важно, поскольку они оба находятся напро-

тив друг друга через улицу.  

В: Я собственно ищу сантехнику – новое сиденье для унитаза.  

П: Ну тогда это у них в хозяйственном.  

В: В хозяйственном.  

П: Да, в отделе сантехники. Так что… Вы знаете, где цирк?  

В: Это то здание с чем-то вроде конуса или это то, которое…  

П: Нет, это там, знаете, – эта самая выставочная площадка; ну, 

помните, там проходила «Экспо-84».  

В: А, да, я знаю, где эта выставка.  

П: Ну вот, это там, на месте Экспо. Вообще отсюда туда трудно 

попасть, но если Вы поедете отсюда вниз, проедете по этой улице 

один светофор, а потом до сигнальной мачты, повернете направо один 

квартал до следующего светофора, а затем налево через железнодо-

рожный переезд, мимо озера до следующего светофора рядом со ста-

рой фабрикой… Знаете, где старая фабрика?  

В: Это та улица через мост, где указатель одностороннего дви-

жения до старой фабрики?  

П: Нет, там двустороннее движение.  

В: А, это значит другой мост. Ладно, я знаю, какая улица.  

П: Вы можете узнать ее по большому плакату, где написано 

«Если вы потеряли драгоценность, вы никогда ее не возместите.» Что-

то в этом роде. Это реклама ночного депозитного отделения. Я его на-

зываю «Бозодеп», потому что это в Бозвелловском банке. Короче, Вы 

едете мимо старой фабрики – это где железные ворота – и поворачи-

ваете налево – нет, направо – потом один квартал налево и Вы на Бла-

годатной. Благодатную улицу вы не пропустите. Это будет по правой 

стороне на этой улице.  

В: Да Вы шутите. Я же остановился в мотеле на Благодатной.  

П: Да-а?  

В: Я поехал не в ту сторону и теперь я на другом конце города. 

Подумать только, два квартала от моего мотеля! Я мог туда пешком 

дойти.  

П: А в каком Вы мотеле?  

В: В Университетском.  

П: Ax в Университетском… Что же, Вы не нашли места попри-

личней?  

В: Нет. Но зато там совершенно замечательная библиотека.  

П: Хм-м.  

Весь описанный эпизод занял бы не более двух минут, но то ко-

личество информации, которую восприняли и проанализировали эти 

два человека, просто поражает. Как должен психолог рассматривать 

такой процесс? Один выход – это просто на языке «стимул-реакция» 
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(S-R): например, светофор (стимул) и поворот налево (реакция). Неко-

торые психологи, особенно представители традиционного бихевиори-

стского подхода уверены, что всю последовательность событий мож-

но адекватно (и гораздо более детально) описать в таких терминах. 

Однако, хотя эта позиция и привлекает своей простотой, она не в со-

стоянии описать те когнитивные системы, которые участвуют в по-

добном обмене информацией. Чтобы это сделать, необходимо опреде-

лить и проанализировать конкретные компоненты когнитивного про-

цесса и затем объединить их в большую когнитивную модель. Именно 

с такой позиции исследуют сложные проявления человеческого пове-

дения когнитивные психологи. Какие конкретно компоненты выделил 

бы когнитивный психолог в вышеприведенном эпизоде и как он стал 

бы их рассматривать? Мы можем начать с некоторых предположений 

относительно когнитивных характеристик, которыми обладают поли-

цейский и водитель. В левой части (табл. 1) приведены соответст-

вующие положения, а в правой – темы когнитивной психологии, свя-

занные с этими положениями.  

 

Таблица 1 

 

Предполагаемые когнитивные характеристики 

 

Характеристика 
Тема в когнитивной  

психологии 

Способность обнаруживать и интер-

претировать сенсорные стимулы 

Обнаружение сенсорных  

сигналов 

Склонность сосредотачиваться на не-

которых сенсорных стимулах и игно-

рировать остальные 

Внимание 

Детальное знание физических характе-

ристик окружения 
Знания 

Способность абстрагировать некото-

рые элементы события и объединятьэ-

ти элементы в хорошо структуриро-

ванный план, придающий значение 

всему эпизоду 

Распознавание образов 

Способность извлекать значение из 

букв и слов 

Чтение и переработка инфор-

мации 

Способность сохранять свежие собы-

тия и объединять их в непрерывную 

последовательность 

 

Кратковременная память 
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Характеристика 
Тема в когнитивной  

психологии 

Способность формировать образ «ког-

нитивной карты» 
Мысленные образы 

Понимание каждым участником роли 

другого 
Мышление 

Способность использовать «мнемони-

ческие трюки» для воспроизведения 

информации 

Мнемоника и память 

Тенденция хранить языковую инфор-

мацию в общем виде 

Абстрагирование речевых  

высказываний 

Способность решать задачи Решение задач 

Общая способность к осмысленным 

действиям 
Человеческий интеллект 

Понимание, что направление движения 

можно точно перешифровать в набор 

сложных моторных действий (вожде-

ние автомобиля) 

Языковое / моторное  

поведение 

Способность быстро извлекать из дол-

говременной памяти конкретную ин-

формацию, нужную для применения 

непосредственно в текущей ситуации 

Долговременная память 

Способность передавать наблюдаемые 

события на разговорном языке 
Языковая переработка 

Знание, что объекты имеют конкрет-

ные названия 
Семантическая память 

Неспособность действовать совершен-

ным образом 
Забывание и интерференция 

 

Информационный подход 

Приведенные положения можно объединить в более крупную 

систему, или когнитивную модель. Модель, которой обычно пользу-

ются когнитивные психологи, называется МОДЕЛЬЮ ПЕРЕРАБОТ-

КИ ИНФОРМАЦИИ.  

С самого начала нашего изучения когнитивных моделей важно 

понять их ограничения. Когнитивные модели, опирающиеся на мо-

дель переработки информации, – это эвристические построения, ис-

пользуемые для организации существующего объема литературы, 

стимуляции дальнейших исследований, координации исследователь-

ских усилий и облегчения коммуникаций между учеными. Существу-

ет тенденция приписывать моделям большую структурную незыбле-

мость, чем это может быть подтверждено эмпирическими данными. 
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Модель переработки информации полезна для вышеперечис-

ленных задач; однако, чтобы лучше отразить достижения когнитивной 

психологии, были разработаны и другие модели. С такими альтерна-

тивными моделями я буду знакомить вас по мере необходимости. Мо-

дель переработки информации предполагает, что процесс познания 

можно разложить на ряд этапов, каждый из которых представляет со-

бой некую гипотетическую единицу, включающую набор уникальных 

операций, выполняемых над входной информацией. Предполагается, 

что реакция на событие (например, ответ: «А, да, я знаю, где эта вы-

ставка») является результатом серии таких этапов и операций (напри-

мер, восприятие, кодирование информации, воспроизведение инфор-

мации из памяти, формирование понятий, суждение и формирование 

высказывания). На каждый этап поступает информация от предыдуще-

го этапа, и затем над ней выполняются свойственные для данного этапа 

операции. Поскольку все компоненты модели переработки информа-

ции так или иначе связаны с другими компонентами, трудно точно оп-

ределить начальный этап; но для удобства мы можем считать, что вся 

эта последовательность начинается с поступления внешних стимулов.  

Эти стимулы – признаки окружения в нашем примере – не пред-

ставлены непосредственно в голове полицейского, но они преобразуют-

ся в значимые символы, в то, что некоторые когнитологи называют 

«внутренними репрезентациями». На самом нижнем уровне энергия све-

та (или звука), исходящая от воспринимаемого стимула, преобразуется в 

нервную энергию, которая в свою очередь обрабатывается на вышеопи-

санных гипотетических этапах с тем, чтобы сформировать «внутреннюю 

репрезентацию» воспринимаемого объекта. Полицейский понимает эту 

внутреннюю репрезентацию, которая в сочетании с другой контексту-

альной информацией дает основу для ответа на вопрос.  

Модель переработки информации породила два важных вопро-

са, вызвавших значительные споры среди когнитивных психологов: 

какие этапы проходит информация при обработке? и в каком виде 

информация представлена в уме человека? Хотя на эти вопросы нет 

легкого ответа, данная книга по большей части посвящена им обоим, 

так что их полезно не упустить из виду. Среди прочего когнитивные 

психологи пытались ответить на эти вопросы путем включения в свои 

исследования методов и теорий из конкретных психологических дис-

циплин; некоторые их них описаны ниже. 

Сфера когнитивной психологии  
Современная когнитивная психология заимствует теории и ме-

тоды из 10 основных областей исследований (рис. 1): восприятие, 

распознавание образов, внимание, память, воображение, языковые 

функции, психология развития, мышление и решение задач, человече-
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ский интеллект и искусственный интеллект; каждую из них мы рас-

смотрим отдельно.  

 

 
Рис. 1. Основные направления исследований  

в когнитивной психологии.  

 

Восприятие  

Отрасль психологии, непосредственно связанная с обнаружени-

ем и интерпретацией сенсорных стимулов, называется психологией 

восприятия. Из экспериментов по восприятию мы хорошо знаем о 

чувствительности человеческого организма к сенсорным сигналам и – 

что более важно для когнитивной психологии – о том, как интерпре-

тируются эти сенсорные сигналы.  

Описание, данное полицейским в приведенной уличной сцене, 

значительно зависит от его способности «видеть» существенные при-

знаки окружения. «Видение», однако, – это непростая вещь. Чтобы 

воспринимались сенсорные стимулы – в нашем случае они преимуще-

ственно зрительные,- надо, чтобы они имели определенную величину: 

если водителю предстоит выполнить описанный маневр, эти признаки 

должны иметь определенную интенсивность. Кроме того, сама сцена 

постоянно изменяется. По мере изменения положения водителя, появ-

ляются новые признаки. Отдельные признаки получают в перцептив-

ном процессе преимущественную важность. Указательные знаки раз-

личаются по цвету, положению, форме и т.д. Многие изображения при 

движении постоянно меняются, и чтобы превратить их указания в 

действия, водитель должен быстро корректировать свое поведение.  
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Экспериментальные исследования восприятия помогли иденти-

фицировать многие из элементов этого процесса; с некоторыми из них 

мы встретимся в следующей главе. Но исследование восприятия само 

по себе не может адекватно объяснить ожидаемые действия; здесь 

участвуют и другие когнитивные системы, такие как распознавание 

образов, внимание и память.  

Распознавание образов  
Стимулы внешней среды не воспринимаются как единичные 

сенсорные события; чаще всего они воспринимаются как часть более 

значительного паттерна. То, что мы ощущаем (видим, слышим, обо-

няем или чувствуем вкус), почти всегда есть часть сложного паттерна, 

состоящего из сенсорных стимулов. Так, когда полицейский говорит 

водителю «проехать через железнодорожный переезд мимо озера… 

рядом со старой фабрикой», его слова описывают сложные объекты 

(переезд, озеро, старая фабрика). В какой-то момент полицейский 

описывает плакат и предполагает при этом, что водитель грамотный. 

Но задумаемся над проблемой чтения. Чтение – это сложное волевое 

усилие, при котором от читающего требуется построить осмысленный 

образ из набора линий и кривых, которые сами по себе не имеют 

смысла. Организуя эти стимулы так, чтобы получились буквы и слова, 

читающий может затем извлечь из своей памяти значение. Весь этот 

процесс, выполняемый ежедневно миллиардами людей, занимает до-

лю секунды, и он просто поразителен, если учесть, сколько в нем уча-

ствует нейроанатомических и когнитивных систем.  

Внимание  
Полицейский и водитель сталкиваются с несметным количест-

вом признаков окружения. Если бы водитель уделял внимание им 

всем (или почти всем), он точно никогда бы не добрался до хозяйст-

венного магазина. Хотя люди – это существа, собирающие информа-

цию, очевидно, что при нормальных условиях мы очень тщательно 

отбираем количество и вид информации, которую стоит принимать в 

расчет. Наша способность к переработке информации очевидно огра-

ничена на двух уровнях – сенсорном и когнитивном. Если нам одно-

временно навязывают слишком много сенсорных признаков, у нас 

может возникнуть «перегрузка»; и если мы пытаемся обработать 

слишком много событий в памяти, тоже возникает перегрузка. По-

следствием этого может оказаться сбой в работе.  

В нашем примере полицейский, интуитивно понимая, что если 

он перегрузит систему, то пострадает результат, игнорирует множест-

во тех признаков, которые водитель конечно бы заметил. И если ил-

люстрация, приведенная рядом с текстом диалога, является точной 

репрезентацией когнитивной карты водителя, то последний действи-

тельно безнадежно запутался.  
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Память  
Мог бы полицейский описать дорогу, не пользуясь памятью? 

Конечно нет; и в отношении памяти это даже более верно, чем в от-

ношении восприятия. И в действительности память и восприятие ра-

ботают вместе. В нашем примере ответ полицейского явился резуль-

татом работы двух типов памяти. Первый тип памяти удерживает ин-

формацию ограниченное время – достаточно долго, чтобы поддержать 

разговор. Эта система памяти хранит информацию в течение коротко-

го периода – пока ее не заменит новая. Весь разговор занял бы около 

120 секунд и маловероятно, чтобы все его детали навсегда сохрани-

лись и у полицейского, и у водителя. Однако, эти детали хранились в 

памяти достаточно долго для того, чтобы они оба сохраняли последо-

вательность элементов, составляющих диалог
2
, и некоторая часть 

этой информации могла отложиться у них в постоянной памяти. Этот 

первый этап памяти называется кратковременной памятью (КВП), а в 

нашем случае это особый ее вид, называемый рабочей памятью.  

C другой стороны, значительная часть содержания ответов полицей-

ского получена из его долговременной памяти (ДВП). Наиболее оче-

видная часть здесь – знание им языка. Он не называет озеро лимон-

ным деревом, место выставок – автопокрышкой, а улицу – баскетбо-

лом; он извлекает слова из своей ДВП и использует их более-менее 

правильно. Есть и другие признаки, указывающие на то, что ДВП уча-

ствовала в его описании: «…помните, у них была выставка Экспо-84.» 

Он смог за долю секунды воспроизвести информацию о событии, 

происшедшем несколько лет назад. Эта информация не поступала из 

непосредственного перцептивного опыта; она хранилась в ДВП вме-

сте с огромным количеством других фактов. Значит, информация, ко-

торой владеет полицейский, получена им из восприятия, КВП и ДВП. 

Кроме того, мы можем сделать вывод, что он был мыслящим челове-

ком, поскольку вся эта информация была им представлена в виде не-

которой схемы, которая «имела смысл».  

Воображение  
Для того, чтобы ответить на вопрос, полицейский построил 

мысленный образ окружения. Этот мысленный образ имел форму 

когнитивной карты: т.е. своего рода мысленной репрезентации для 

множества зданий, улиц, дорожных знаков, светофоров и т.п. Он был 

способен извлечь из этой когнитивной карты значимые признаки, рас-

положить их в осмысленной последовательности и преобразовать эти 

образы в языковую информацию, которая позволила бы водителю по-

строить сходную когнитивную карту. Затем эта повторно выстроенная 

когнитивная карта дала бы водителю вразумительную картину города, 

которая могла бы потом быть преобразована в акт вождения автомо-

биля по определенному маршруту<…>.  
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Язык  
Чтобы правильно ответить на вопрос, полицейскому нужны бы-

ли обширные знания языка. Это подразумевает знание правильных 

названий для ориентиров и, что тоже важно, знание синтаксиса язы-

ка – т.е. правил расположения слов и связей между ними. Здесь важно 

признать, что приведенные словесные последовательности могут не 

удовлетворить педантичного профессора филологии, но вместе с тем 

они передают некоторое сообщение. Почти в каждом предложении 

присутствуют существенные грамматические правила. Полицейский 

не сказал: «них ну это хозяйственном в у»; он сказал: «Ну, это у них в 

хозяйственном», – и мы все можем понять, что имеется в виду. Кроме 

построения грамматически правильных предложений и подбора соот-

ветствующих слов из своего лексикона, полицейский должен был ко-

ординировать сложные моторные реакции, необходимые для произне-

сения своего сообщения.  

Психология развития  
Э то еще одна область когнитивной психологии, которая весьма 

интенсивно изучалась. Недавно опубликованные теории и экспери-

менты по когнитивной психологии развития значительно расширили 

наше понимание того, как развиваются когнитивные структуры. В 

нашем случае мы можем только заключить, что говорящих объединя-

ет такой опыт развития, который позволяет им (более или менее) по-

нимать друг друга<…>.  

Мышление и формирование понятий  

На протяжении всего нашего эпизода полицейский и водитель 

проявляют способность к мышлению и формированию понятий. Ко-

гда полицейского спросили, как попасть в «Плати-Пакуй», он ответил 

после некоторых промежуточных шагов; вопрос полицейского «Вы 

знаете, где цирк?» показывает, что если бы водитель знал этот ориен-

тир, то его легко можно было бы направить в «Плати-Пакуй». Но раз 

он не знал, полицейский выработал еще один план ответа на вопрос. 

Кроме того, полицейский очевидно был сбит с толку, когда водитель 

сказал ему, что в мотеле «Университетский» замечательная библиоте-

ка. Мотели и библиотеки – это обычно несовместимые категории, и 

полицейский, который так же как и вы знал об этом, мог бы спросить: 

«Что же это за мотель такой!» Наконец, употребление им некоторых 

слов (таких как «железнодорожный переезд», «старая фабрика», «же-

лезная ограда») свидетельствует, что у него были сформированы по-

нятия, близкие к тем, которыми располагал водитель.  

Человеческий интеллект  
И полицейский, и водитель имели некоторые предположения об 

интеллекте друг друга. Эти предположения включали – но не ограни-

чивались этим – способность понимать обычный язык, следовать ин-
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струкциям, преобразовывать вербальные описания в действия и вести 

себя соответственно законам своей культуры<…>.  

Искусственный интеллект  
В нашем примере нет непосредственной связи с компьютерны-

ми науками; однако специальная сфера компьютерных наук, именуе-

мая «Искусственный интеллект» (ИИ) и нацеленная на моделирование 

познавательных процессов человека, оказала огромное влияние на 

развитие когнитивной науки – особенно с тех пор, как для компью-

терных программ искусственного интеллекта потребовались знания о 

том, как мы обрабатываем информацию. Соответствующая и весьма 

захватывающая тема <…> затрагивает вопрос о том, может ли «со-

вершенный робот» имитировать человеческое поведение. Вообразим, 

например, эдакого сверхробота, овладевшего всеми способностями 

человека, связанными с восприятием, памятью, мышлением и языком. 

Как бы он ответил на вопрос водителя? Если бы робот был идентичен 

человеку, то и ответы его были бы идентичны, но представьте себе 

трудности разработки программы, которая бы ошиблась – так же, как 

это сделал полицейский («вы поворачиваете налево»),- и затем, заме-

тив эту ошибку, исправила бы ее («нет, направо»)<…>.  

Возрождение когнитивной психологии 

Начиная с конца 50-х интересы ученых снова сосредоточились 

на внимании, памяти, распознавании образов, образах, семантической 

организации, языковых процессах, мышлении и других «когнитив-

ных» темах, однажды сочтенных под давлением бихевиоризма неин-

тересными для экспериментальной психологии. По мере того как пси-

хологи все более поворачивались лицом к когнитивной психологии, 

организовывались новые журналы и научные группы, и когнитивная 

психология еще более упрочивала свои позиции, становилось ясно, 

что эта отрасль психологии сильно отличается от той, что была в моде 

в 30-х и 40-х годах. Среди важнейших факторов, обусловивших эту 

неокогнитивную революцию, были такие: «Неудача» бихевиоризма. 

Бихевиоризму, который вообще изучал внешние реакции на стимулы, 

не удалось объяснить разнообразие человеческого поведения. Стало, 

таким образом, очевидным, что внутренние мысленные процессы, 

косвенно связанные с непосредственными стимулами, влияют на по-

ведение. Некоторые полагали, что эти внутренние процессы можно 

определить и включить их в общую теорию когнитивной психологии.  

Возникновение теории связи. Теория связи спровоцировала про-

ведение экспериментов по обнаружению сигналов, вниманию, кибер-

нетике и теории информации – т.е. в областях, существенных для ког-

нитивной психологии.  
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Современная лингвистика. В круг вопросов, связанных с позна-

нием, были включены новые подходы к языку и грамматическим 

структурам.  

Изучение памяти. Исследования по вербальному научению и 

семантической организации создали крепкую основу для теорий па-

мяти, что привело к развитию моделей систем памяти и появлению 

проверяемых моделей других когнитивных процессов.  

Компьютерная наука и другие технологические достижения. 

Компьютерная наука и особенно один из ее разделов – искусственный 

интеллект (ИИ) – заставили пересмотреть основные постулаты, ка-

сающиеся обработки и хранения информации в памяти, а также нау-

чения языку. Новые устройства для экспериментов значительно рас-

ширили возможности исследователей.  

От ранних концепций репрезентации знаний и до новейших ис-

следований считалось, что знания в значительной степени опираются 

на сенсорные входные сигналы. Эта тема дошла к нам еще от грече-

ских философов и через ученых эпохи ренессанса – к современным 

когнитивным психологам. Но идентичны ли внутренние репрезента-

ции мира его физическим свойствам? Все больше свидетельств того, 

что многие внутренние репрезентации реальности – это не то же са-

мое, что сама внешняя реальность – т.е. они не изоморфны. Работа 

Толмена с лабораторными животными заставляет предположить, что 

информация, полученная от органов чувств, хранится в виде абст-

рактных репрезентаций.  

Несколько более аналитичный подход к теме когнитивных карт 

и внутренних репрезентаций избрали Норман и Румельхарт (1975).  

В одном из экспериментов они попросили жителей общежития при 

колледже нарисовать план своего жилья сверху. Как и ожидалось, 

студенты смогли идентифицировать рельефные черты архитектурных 

деталей – расположение комнат, основных удобств и приспособлений. 

Но были также упущения и просто ошибки. Многие изобразили бал-

кон вровень с наружной стороной здания, хотя на самом деле он вы-

ступал из нее. Из ошибок, обнаруженных в схеме здания, мы можем 

многое узнать о внутреннем представлении информации у человека. 

Норман и Румельхарт пришли к такому выводу:  

«Репрезентация информации в памяти не является точным 

воспроизведением реальной жизни; на самом деле это сочетание ин-

формации, умозаключений и реконструкций на основе знаний о здани-

ях и мире вообще. Важно отметить, что когда студентам указыва-

ли на ошибку, они все очень удивлялись тому, что сами нарисовали.»  

На этих примерах мы познакомились с важным принципом ког-

нитивной психологии. Наиболее очевидно то, что наши представления 

о мире не обязательно идентичны его действительной сущности. Ко-
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нечно, репрезентация информации связана с теми стимулами, которые 

получает наш сенсорный аппарат, но она также подвергается значитель-

ным изменениям. Эти изменения, или модификации, очевидно связаны с 

нашим прошлым опытом
3
 , результатом которого явилась богатая и 

сложная сеть наших знаний. Таким образом, поступающая информация 

абстрагируется (и до некоторой степени искажается) и хранится затем в 

системе памяти человека. Такой взгляд отнюдь не отрицает, что некото-

рые сенсорные события непосредственно аналогичны своим внутренним 

репрезентациям, но предполагает, что сенсорные стимулы могут при 

хранении подвергаться (и часто это так и есть) абстрагированию и мо-

дификации, являющихся функцией богатого и сложно переплетенного 

знания, структурированного ранее<…>.  

Проблема того, как знания представлены в уме человека, отно-

сится к наиболее важным в когнитивной психологии. В этом разделе 

мы обсуждаем некоторые вопросы, непосредственно связанные с ней. 

Из множества уже приведенных примеров и еще большего их количе-

ства, ожидающего нас впереди, ясно следует, что наша внутренняя 

репрезентация реальности имеет некоторое сходство с реальностью 

внешней, но когда мы абстрагируем и преобразуем информацию, мы 

делаем это в свете нашего предшествующего опыта.  

Концептуальные науки и когнитивная психология  

В этой книге часто будут употребляться два понятия – о когни-

тивной модели и о концептуальной науке. Они связаны между собой, 

но различаются в том смысле, что «концептуальная наука» – это очень 

общее понятие, тогда как термин «когнитивная модель» обозначает 

отдельный класс концептуальной науки. При наблюдении за объекта-

ми и событиями – как в эксперименте, где те и другие контролируют-

ся, так и в естественных условиях – ученые разрабатывают различные 

понятия с целью:  

– организовать наблюдения;  

– придать этим наблюдениям смысл;  

–связать между собой отдельные моменты, вытекающие из этих 

наблюдений;  

– развивать гипотезы;  

– предсказывать события, которые еще не наблюдались;  

 –поддерживать связь с другими учеными.  

Когнитивные модели – это особая разновидность научных кон-

цепций, и они имеют те же задачи. Определяются они обычно по-

разному, но мы определим когнитивную модель как метафору, осно-

ванную на наблюдениях и выводах, сделанных из этих наблюдений, и 

описывающих, как. обнаруживается, хранится и используется ин-

формация
5
. 
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Ученый может подобрать удобную метафору, чтобы возможно 

элегантнее выстроить свои понятия. Но другой исследователь может 

доказать, что данная модель неверна и потребовать пересмотреть ее 

или вообще от нее отказаться. Иногда модель может оказаться на-

столько полезной в качестве рабочей схемы, что даже будучи несо-

вершенной она находит свою поддержку. Например, хотя в когнитив-

ной психологии постулируются два вышеописанных вида памяти – 

кратковременная и долговременная – есть некоторыесвидетельства 

<…>, что такая дихотомия неверно представляет реальную систему 

памяти. Тем не менее, эта метафора весьма полезна при анализе ког-

нитивных процессов. Когда какая-нибудь модель теряет свою акту-

альность в качестве аналитического или описательного средства, от 

нее просто отказываются<…>.  

Возникновение новых понятий в процессе наблюдений или про-

ведения экспериментов – это один из показателей развития науки. 

Ученый не изменяет природу – ну разве что в ограниченном смысле,- 

но наблюдение за природой изменяет представления ученого о ней. А 

наши представления о природе, в свою очередь, направляют наши на-

блюдения! Когнитивные модели, так же как и другие модели концеп-

туальной науки, есть следствие наблюдений, но в определенной сте-

пени они же – определяющий фактор наблюдений. Этот вопрос связан 

с уже упоминавшейся проблемой: в каком виде наблюдатель репре-

зентирует знания. Как мы убедились, есть много случаев, когда ин-

формация во внутренней репрезентации не соответствует точно 

внешней реальности. Наши внутренние репрезентации перцептов мо-

гут искажать реальность. «Научный метод» и точные инструменты – 

это один из способов подвергнуть внешнюю реальность более точно-

му рассмотрению. На самом деле не прекращаются попытки предста-

вить наблюдаемое в природе в виде таких когнитивных построений, 

которые были бы точными репрезентациями природы и одновременно 

совместимы со здравым смыслом и пониманием наблюдателя. <…>  

Логику концептуальной науки можно проиллюстрировать на 

примере развития естественных наук. Общепризнанно, что материя 

состоит из элементов, существующих независимо от непосредствен-

ного их наблюдения человеком. Однако, то, как эти элементы класси-

фицируются, оказывает огромное влияние на то, как ученые воспри-

нимают физический мир. В одной из классификаций «элементы» мира 

разделены на категории «земля», «воздух», «огонь» и «вода». Когда 

эта архаичная алхимическая систематика уступила дорогу более кри-

тическому взгляду, были «обнаружены» такие элементы, как кисло-

род, углерод, водород, натрий и золото, и тогда стало возможным изу-

чать свойства элементов при их соединении друг с другом. Были от-

крыты сотни различных законов, касающихся свойств соединений из 
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этих элементов. Так как элементы очевидно вступали в соединения 

упорядоченно, возникла идея, что элементы можно было бы располо-

жить по определенной схеме, которая придала бы смысл разрознен-

ным законам атомарной химии. Русский ученый Дмитрий Менделеев 

взял набор карточек и написал на них названия и атомные веса всех 

известных тогда элементов – по одному на каждой. Располагая эти 

карточки так и сяк снова и снова, он наконец получил осмысленную 

схему, известную сегодня как периодическая таблица элементов.  

Природа – включая познавательную природу человека – объек-

тивно существует. Концептуальная наука строится человеком и для 

человека. Построенные учеными понятия и модели – суть метафоры, 

отражающие «реальную» природу вселенной и являющиеся исключи-

тельно человеческими творениями. Они есть продукт мысли, который 

может отражать реальность. 

То, что он сделал – это подходящий пример того, как естествен-

ная, природная информация структурируется мыслью человека, так 

что она одновременно точно изображает природу и поддается пони-

манию. Важно, однако, помнить, что периодическое расположение 

элементов имело много интерпретаций. Интерпретация Менделеева 

была не единственной из возможных; возможно, она не была даже 

лучшей; в ней даже могло не быть естественного расположения эле-

ментов, но предложенный Менделеевым вариант помог понять часть 

физического мира и был очевидно совместим с «реальной» природой.  

Концептуальная когнитивная психология имеет много общего с 

задачей, которую решал Менделеев. «Сырому» наблюдению за тем, 

как приобретаются, хранятся и используются знание, не хватает фор-

мальной структуры. Когнитивные науки, так же как и естественные, 

нуждаются в схемах, которые были бы интеллектуально совместимы 

и научно достоверны одновременно.  

Когнитивные модели  
Как мы уже говорили, концептуальные науки, включая когни-

тивную психологию, имеют метафорический характер. Модели явле-

ний природы, в частности, когнитивные модели,- это служебные абст-

рактные идеи, полученные из умозаключений, основанных на наблю-

дениях. Строение элементов может быть представлено в виде перио-

дической таблицы, как это сделал Менделеев, но важно не забывать, 

что эта классификационная схема является метафорой. И утвержде-

ние, что концептуальная наука является метафорической, нисколько 

не уменьшает ее полезность. Действительно, одна из задач построения 

моделей – это лучше постичь наблюдаемое. А концептуальная наука 

нужна для другого: она задает исследователю некую схему, в рамках 

которой можно испытывать конкретные гипотезы и которая позволяет 

ему предсказывать события на основе этой модели. Периодическая 
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таблица очень изящно удовлетворяла обеим этим задачам. Исходя из 

расположения элементов в ней, ученые могли точно предсказывать 

химические законы соединения и замещения, вместо того, чтобы про-

водить бесконечные и беспорядочные эксперименты с химическими 

реакциями. Более того, стало возможным предсказывать еще не от-

крытые элементы и их свойства при полном отсутствии физических 

доказательств их существования. И если вы занимаетесь когнитивны-

ми моделями, не забывайте аналогию с моделью Менделеева, по-

скольку когнитивные модели, как и модели в естественных науках, 

основаны на логике умозаключений и полезны для понимания когни-

тивной психологии.  

Короче говоря, модели основываются на выводах, сделанных из 

наблюдений. Их задача – обеспечить умопостигаемую репрезентацию 

характера наблюдаемого и помочь сделать предсказания при развитии 

гипотез. Теперь рассмотрим несколько моделей, используемых в ког-

нитивной психологии. Начнем обсуждение когнитивных моделей с 

довольно грубой версии, делившей все когнитивные процессы на три 

части: обнаружение стимулов, хранение и преобразование стимулов и 

выработку ответных реакций:  

 

Рис. 2. 

  

Эта суховатая модель, близкая упоминавшейся ранее S-R моде-

ли, часто использовалась в том или ином виде в прежних представле-

ниях о психических процессах. И хотя она отражает основные этапы 

развития когнитивной психологии, но в ней так мало подробностей, 

что она едва ли способна обогатить наше «понимание» когнитивных 

процессов. Она также неспособна породить какие-либо новые гипоте-

зы или предсказывать поведение. Эта примитивная модель аналогична 

древним представлениям о вселенной как состоящей из земли, воды, 

огня и воздуха. Подобная система действительно представляет один 

из возможных взглядов на когнитивные явления, но она неверно пере-

дает их сложность.  

Одна из первых и наиболее часто упоминаемых когнитивных 

моделей касается памяти. В 1890 году Джеймс расширил понятие па-

мяти, разделив ее на «первичную» и «вторичную» память. Он предпо-

лагал, что первичная память имеет дело с происшедшими событиями, 
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а вторичная память – с постоянными, «неразрушимыми» следами 

опыта. Эта модель выглядела так:  

 
Рис. 3.  

 

Позднее, в 1965 году Во и Норман предложили новую версию 

этой же модели и оказалось, что она во многом приемлема. Она по-

нятна, она может служить источником гипотез и предсказаний,- но 

она также слишком упрощена. Можно ли с ее помощью описать все 

процессы человеческой памяти? Едва ли; и развитие более сложных 

моделей было неизбежно. Измененный и дополненный вариант моде-

ли Во и Нормана показан на Рис. 2. Заметим, что в нее была добавлена 

новая система хранения и несколько новых путей информации. Но 

даже эта модель является неполной и требует расширения.  

За последнее десятилетие построение когнитивных моделей 

стало излюбленным времяпрепровождением психологов, и некоторые 

из их творений поистине великолепны. Обычно проблема излишне 

простых моделей решается добавлением еще одного «блока», еще од-

ного информационного пути, еще одной системы хранения, еще одно-

го элемента, который стоит проверить и проанализировать. Подобные 

творческие усилия выглядят вполне оправданными в свете того, что 

мы сейчас знаем о богатстве когнитивной системы человека.  

Теперь вы можете сделать вывод, что изобретение моделей в 

когнитивной психологии вышло из-под контроля подобно ученику 

волшебника. Это не совсем верно, ибо это настолько обширная зада-

ча – т.е. анализ того, как информация обнаруживается, представляет-

ся, преобразуется в знания, и как эти знания используются,- что как 

бы мы ни ограничивали наши концептуальные метафоры упрощен-

ными моделями, нам все равно не удастся исчерпывающим образом 

разъяснить всю сложную сферу когнитивной психологии<…>.  Ре
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Рис. 4.  

 
1 Можно, конечно, утверждать, что эта последовательность преобразова-

ний начинается со знаний субъекта о мире, которые позволяют ему избирательно 

направлять внимание на отдельные аспекты зрительных стимулов и игнорировать 

другие аспекты. Так, в приведенном примере полицейский описывает водителю 

дорогу, останавливаясь преимущественно на том, где водителю придется проез-

жать, и не обращает внимания (по крайней мере активного) на другие признаки: 

дома, пешеходов, солнце, другие ориентиры.  

2 «Так например, полицейский какое-то время должен был помнить, что 

водитель ищет «Плати-Пакуй», что он знает, где находится выставка, и даже (как 

минимум до окончания своего вопроса «В каком мотеле Вы остановились?») то, 

что водитель остановился в мотеле. Аналогично, водитель какое-то время должен 

помнить, что есть два магазина «Плати-Пакуй» (хотя бы для того, чтобы ответить, 

что ему нужен тот, где продается сантехника); что полицейский спросил его, зна-

ет ли он где была выставка Экспо; что ему надо проехать мимо старой мельницы 

и т.п.  

3 Ряд теоретиков придерживаются мнения, что некоторые структуры – на-

пример, языковые – являются универсальными и врожденными.  

4 У Солсо концептуальная наука – это наука, предметом которой являются 

понятия и теоретические построения, а не физическая природа, как в естествен-

ных науках. Понятие концептуальной науки уже, чем понятие гуманитарной нау-

ки, к которой относятся психология, философия, социология, история и т.д. Ближе 

всего концептуальная наука соответствует нашему термину «методология науки», 

науковедение. – Прим. Ред.  

5 Некоторые философы утверждают, что концептуальная наука и когни-

тивные модели предсказуемы на том основании, что природа структурирована и 

роль ученого состоит именно в том, чтобы обнаружить «самую глубокую» струк-

туру. Я бы не подписался под таким утверждением. 
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