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Структурализм

• На рубеже XIX и XX вв. структурализм 
был самой распространенной и 
значительной психологической школой 
в США. Основатель - Э.Титченер 
(1867-1927) 



• Титченер считал, что предметом психологии 
должно стать содержание сознания, 
упорядоченное в определенную структуру.

• Главные задачи структурализма – в 
предельно точном определении содержания 
психики, выделении исходных ингредиентов 
этого содержания и законов, по которым они 
объединяются в структуры. 

• При этом психика и сознание 
отождествлялись Титченером, а все, что 
находится за пределами сознания, 
относилось им к физиологии.



• «Экспериментальная психология» (1901-1905). 
• Сознание - человеческий опыт в его зависимости 

от переживающего субъекта. 
• Опыт состоит из простейших элементов - 

ощущений, образов и чувствований, 
обнаруживаемых благодаря особым образом 
организованной интроспекции. 

•  Каждый из элементов при специальной установке 
сознания открывается субъектом с целью 
диагностики его четырех характеристик: качества, 
интенсивности, длительности и отчетливости 
(ясности). 



• Титченер составил список элементарных 
ощущений, включавший более 44 тысяч сенсорных 
качеств, большинство из которых были 
зрительными (32 820) и слуховыми (11 600).

• Титченер стремился усовершенствовать метод 
интроспекции с тем, чтобы он открывал 
экспериментатору истинную картину сознания. Он 
подчеркивал, что понимает под сознанием 
«экзистенциальный термин», т. е. психическую 
реальность, которую не следует отождествлять с 
данными традиционной интроспекции. 



• Сознание имеет собственную структуру и 
содержание, скрытое за протекающими в нем 
явлениями. 

• Для того чтобы понять истинную картину сознания, 
необходима специальная тренировка испытуемых, 
поскольку они склонны сообщать о внешнем 
объекте (стимуле), вызвавшем ощущение, а не о 
собственных ощущениях. 

• Например, говорят, что видят яблоко, но не 
предмет определенной формы, цвета или размера. 
Так как объект почти всегда влияет на процесс 
восприятия, интроспекция эффективна только 
тогда, когда избегает «ошибки стимула», т.е. не 
смешивает ощущение объекта с объектом 
ощущения.



• Титченер противопоставлял свой подход 
функциональному направлению. 
Полемизируя с функционалистами, Титченер 
доказывал, что, только изучив структуру 
сознания, можно заняться вопросом о том, 
как оно работает. Следуя такой установке, он 
полностью отвергал приложение данных 
психологии к любой сфере практики, так как 
считал ее фундаментальной, а не 
прикладной наукой. 



Вюрцбургская школа

• Вюрцбургская школа в психологии 
знаменита прежде всего тем, что 
именно в ней впервые было начато 
экспериментальное изучение 
мышления. Она была основана 
немецким ученым О.Кюльпе 
(1862-1915).



• Работа Кюльпе над модификацией метода 
интроспекции привела к его преобразованию 
в метод «систематической 
экспериментальной интроспекции». 

• Решая интеллектуальную задачу (например, 
устанавливая логическую связь между 
понятиями), испытуемый должен был дать 
ретроспективный отчет о состояниях 
сознания, пережитых им в процессе 
решения. 

• Этот самоотчет назывался систематическим, 
поскольку весь процесс точно разделялся на 
временные отрезки и повторялся множество 
раз с целью коррекции описания. 



• Было установлено, что мысль, с 
психологической точки зрения, можно 
охарактеризовать не только негативно 
(как качественно отличную от 
сенсорных данных), но и позитивно, как 
оперирующую значениями. Тем самым 
решительно изменилось прежнее 
представление о содержании сознания, 
в состав которого вводились новые 
феномены - умственные образы.



• К. Бюлер в экспериментах испытуемому предлагал 
логические и арифметические задачи. Обдумывая 
их, он должен был замечать путь, который ведет к 
решению. 

• В результате Бюлер и Уатт пришли к выводу о том, 
что принятие задачи является главным фактором, 
определяющим процесс мышления, т.е. именно 
задача, ее содержание направляет и регулирует 
этот процесс. 

• Таким образом, мышление стало рассматриваться 
не как одномоментный акт, а как процесс, имеющий 
начало, время протекания и результат. Более 
детальное изучение динамики мышления помогло 
выявить новые важные закономерности.



• Экспериментальное исследование мышления, 
начатое в Вюрцбургской школе, было продолжено 
другими исследователями. 

• Однако первые материалы получили именно 
Кюльпе и его сотрудники. 

• В экспериментах, проводимых в Вюрцбургской 
школе, было впервые доказано, что мышление 
представляет собой процесс, несводимый к 
чувственным образам и зависящий от 
разнообразных факторов, в том числе и от 
установки, возникающей при принятии задачи. 

• Эти данные наглядно показали, что 
психологические закономерности мышления 
несводимы к логическим. Таким образом, изучение 
мышления стало приобретать психологические 
контуры.



Функционализм

• Ученые, разрабатывавшие новое 
направление в психологии - 
функционализм, приходили к выводу о 
необходимости изучать динамику 
психических процессов и факторов, 
обусловливающих их ориентацию на 
определенную цель.



• австрийским ученым Ф.Брентано 
(1838-1917)



• Главной для новой психологии он считал 
проблему сознания, необходимость 
определить, чем отличается сознание от 
всех других явлений бытия. Брентано 
предложил термин интенция. Она 
изначально присуща каждому психическому 
явлению и благодаря этому позволяет 
отграничить психические явления от 
физических.

• Интенция - это не просто активность. В ней 
совместно с актом сознания всегда 
существует какой-либо объект.



• В психологии используется, в частности, слово 
«представление», под ним понимается 
восстановление в памяти отпечатков виденного 
или слышанного. 

• Согласно же Брентано, следует говорить не о 
представлении, а о «представливании». т. е. о 
специальной духовной деятельности, благодаря 
которой осознается прежний образ. Это же 
относится и к другим психическим феноменам. 

• Следует разграничить акт и содержание, не 
смешивать их, и тогда станет совершенно ясно, что 
психология является наукой об актах сознания. 
Никакая другая наука, кроме нее, изучением 
особых интенциональных актов не занимается.



• Он подчеркивал, что знание о внешнем мире 
носит вероятный характер.



• Разработка функционализма была 
продолжена в трудах К.Штумпфа 
(1848-1936).



• Он также пришел к выводу, что предметом 
психологии должно стать исследование 
психологических функций или актов 
(«воспринимания», понимания, хотения и др.). 

• Так, исследованию подлежит не цвет объекта а акт 
(или действие) субъекта, благодаря которому 
человек осознает этот цвет в его отличии от других. 

• Среди функций Штумпф различал две категории: 
интеллектуальные и эмотивные (или 
аффективные). 

• Эмотивные функции состоят из противоположных 
пар: радость и печаль, желание и отвержение, 
стремление и избегание. 

• Эмоциональный оттенок могут приобрести и 
некоторые явления, которые были названы 
«чувственными ощущениями».



• Штумпф в большинстве своих 
экспериментальных работ сосредоточился 
на изучении восприятия музыкальных тонов. 
Эти работы были обобщены в его 
двухтомном труде «Психология тонов» 
(1883-1890), внесшем самый крупный после 
Гельмгольца вклад в исследование 
психологической акустики. 

• Важным моментом в исследованиях 
Штумпфа было то, что он рассматривал 
музыку как феномен культуры. Он создал 
архив фонограмм с 10 тысячами 
фонографических записей примитивной 
музыки различных народов.



• Настоящий расцвет функционализма 
связан с американской психологией, 
прежде всего с работами У. Джемса. 

• У.Джемс (1842-1910)



• В своих научных исследованиях Джемс 
занимался многими проблемами - от 
изучения работы мозга и развития 
познавательных процессов и эмоций до 
психологии личности и психоделических 
исследований. 

• Одним из основных направлений его 
исследований было изучение сознания. В 
работе «Существует ли сознание?» (1904) 
он пересмотрел традиционное понимание 
процесса познания как отношения субъекта 
и объекта - познающего и познаваемого.



• Сознание - «это название несуществующей 
вещи». Джемс утверждал, что единственное 
реальное бытие, материал, лежащий в 
основе и вещей, и наших мыслей о них, - это 
наш опыт. 

• Наши мысли представляют собой функцию 
познания, связанную со стремлением 
осознать окружающее, которое, в свою 
очередь, стремится стать осознанным. 

• Таким образом, опыт, с его точки зрения, 
вбирает в себя отношения между объектом и 
субъектом, которые являются не 
первичными элементами, но частными 
производными конкретного опыта. 



• Исходя из этого, чистый опыт 
представляет собой непрерывный поток 
жизни, который «поставляет материал 
для нашего последующего отражения». 

• Наше отражение, сознание 
представляет собой не статичный 
предмет, а непрерывное движение, 
поток мысли. При этом истинность или 
ложность мысли проверяется не сама 
по себе, а в соотношении с другими 
частями нашего опыта, с реальной 
практической пользой этой мысли.



• Так Джемс пришел к идее о потоке сознания, т. е. 
о непрерывности работы человеческого сознания, 
несмотря на внешнюю дискретность, вызванную 
частично бессознательными психическими 
процессами. 

• Непрерывность мысли объясняет возможность 
самоидентификации, несмотря на постоянные 
разрывы в сознании, поэтому, например, 
просыпаясь, человек мгновенно осознает себя и 
ему «не нужно бежать к зеркалу для того, чтобы 
убедиться, что это он». 

• При этом Джемс подчеркивал не только 
непрерывность, но и динамизм, постоянную 
изменчивость сознания, говоря о том, что 
осознание даже привычных вещей постоянно 
изменяется. 



• Большое значение имело и описание Джемсом 
чувств и эмоций, вызываемых разными 
структурами и частями личности, прежде всего 
описание самооценки (самодовольства и 
недовольства собой), о роли которой впервые 
заговорил именно он. 

• Рассматривая влияние самооценки на поступки 
человека, Джемс вывел формулу самоуважения, 
которая представляет собой дробь, в числителе 
которой - успех, а в знаменателе - притязания. 

• Эта формула лежит в основе иерархии личностей, 
стремления человека к самосовершенствованию и 
успеху, болезней и неврозов, оценки себя и 
испытываемых людьми эмоций.



• Джемс (одновременно с датским психологом Ланге) 
разработал одну из самых известных теорий 
эмоций. 

• Эта теория указывает на связь между эмоциями и 
физиологическими изменениями. Джемс писал, что 
«мы опечалены, потому что плачем, приведены в 
ярость, потому что бьем другого, боимся, потому 
что дрожим», т. е. считал, что физиологические 
изменения организма первичны по отношению к 
эмоциям. 

• Представления Джемса о природе эмоций, 
несмотря на большое количество критических 
замечаний, частично подтверждаются и 
современными исследованиями в области 
психофармакологии и психокоррекции.



• Идеи, заложенные Джемсом, были развиты 
Д.Дьюи (1859-1952), основателем Чикагской 
школы функционализма. 

• Он также был представителем 
прагматического направления в философии, 
интересовался прикладным использованием 
психологии, прежде всего в сфере 
образования, включил педагогику в число 
преподаваемых им в университете 
предметов. 



• Распространив теорию эволюции на 
психологию, Дьюи пришел к выводу о том, 
что процесс исследования, к которому он 
относил главным образом мышление, есть 
форма взаимного приспособления 
организма и среды. 

• Он говорил, что существуют разные стадии в 
развитии мышления, а также целевая 
направленность каждой из них. 

• Отсюда и интерес ученого главным образом 
к процессу, в том числе и к процессу 
мышления, а не к результату исследования.



• В статье «Понятие рефлекторного акта в 
психологии» (1896) Дьюи доказывал, что 
предметом психологического исследования 
является не структура сознания, а его 
функция. 

• В то же время Дьюи отвергал 
тождественность психологического и 
психофизического подхода к рефлексу, 
считая последний предметом физиологии, 
но не психологии, которая рассматривает 
психику в качестве координатора поведения, 
а одним из таких координаторов и является 
рефлекс.



• Психическая деятельность, по мнению 
Дьюи, представляет собой поток, но не 
только сознания, а еще и активности, 
включающей в нераздельной целостности 
организм и среду. 



• Американские функционалисты 
рассматривали функцию как деятельность, 
охватывающую и сознание, и поведение. Это 
отличало их позицию от позиции 
европейских психологов, анализирующих в 
первую очередь акты (функции) сознания. 



Французская психологическая 
школа

• Одним из центральных стал вопрос о соотношении 
сознательного и бессознательного в психике, 
влиянии бессознательных мотивов на поступки 
людей, их взаимоотношения друг с другом. 
Естественно, что первые работы, в которых 
анализировалась природа гипноза и внушения, 
привлекли внимание ученых к аномальным 
явлениям, к людям, страдающим разными 
формами психических заболеваний. 

• Эти работы показали значение данных патологии 
для исследования психики нормальных людей.



• Изучение гипнотических явлений привлекало не 
только медиков, но и психологов. 

• Эти работы давали возможность изучить область 
бессознательных явлений, которая была вне зоны 
досягаемости для обычных экспериментов. 

• Не меньшее значение имело исследование 
факторов, влияющих на внушаемость, 
показывающих степень гипнотической зависимости 
от возраста, индивидуальных особенностей и 
психического состояния человека. Поэтому на 
рубеже веков исследованием роли гипноза во 
Франции занимались сразу две школы - в Париже и 
в Нанси.



• Однако основателем французской 
школы психологии по праву считается 
другой выдающийся ученый, Т. Рибо 
(1839-1916). 



• Рибо был одним из крупнейших 
представителей экспериментальной 
психологии. 

• Однако в своих психологических 
исследованиях он стремился к поиску 
физиологических обоснований для 
объяснения психических процессов. в 
основе психологии должны лежать 
естественные науки, прежде всего биология



• Считал необходимым изучать их в 
неразрывной связи с нервными 
процессами, подчеркивая, что 
психическое и физическое не разные 
сущности, но стороны одного и того же 
явления.

• Большое значение для развития 
эмпирической психологии имел 
разработанный Рибо метод 
«естественного эксперимента».



• Этот метод использовался многими известными 
французскими психологами - П.Жане, Ш.
Блонделем, А.Валлоном и др. 

• Душевная болезнь рассматривалась ими как 
своеобразный патопсихологический метод, как 
эксперимент, более надежный и репрезентативный 
(в особенности для исследования высших 
психических функций), чем эксперимент 
психофизический. 

• Недостаток психофизического эксперимента, с 
точки зрения Рибо, заключался главным образом в 
том, что он не давал представления о высших 
психических процессах, в формировании которых, 
по его мнению, значительную роль играли 
социальные факторы, игнорируемые при 
психофизическом исследовании.



• Одним из наиболее значимых открытий Рибо 
является сформулированный им закон обратного 
развития памяти. 

• Он устанавливает порядок старческого 
ослабления памяти, ее утраты и процесса 
восстановления в случае временной потери 
памяти. По этому закону, который также 
называется законом прогрессивного расстройства 
памяти, память утрачивается в направлении от 
нового к старому и от сложного к простому. 

• Так, прежде всего утрачивается воспроизведение 
ближайших текущих событий, общих идей, 
чувствований, действий. Сначала страдает 
память на собственные имена, далее - на 
конкретные предметы, еще позднее - на 
отвлеченные понятия. 



• Долговременное сохранение в памяти 
отвлеченных понятий Рибо объяснял 
тем, что первоначально для удержания 
их в памяти требовалось большое 
количество времени и упражнений. 
Примеры такого расстройства памяти 
можно найти в старческом слабоумии, 
при болезни Корсакова и других 
заболеваниях.



• Развитие этого психологического 
направления было продолжено учеником Ж. 
Шарко и коллегой Т. Рибо П.Жане 
(1859-1947). 

• Он также пришел к выводу о том, что 
экспериментальная психология должна быть 
патологической, так как, зная психические 
болезни, можно изучать нормальную психику. 
Вслед за К. Бернаром он утверждал, что 
болезненные и здоровые состояния 
подчиняются одним и тем же законам, так как 
при болезни наблюдается лишь усиление или 
ослабление явлений, существующих в 
нормальном состоянии.



• Жане занимался многими проблемами - 
разрабатывал методы исследования 
таких психических процессов, как 
восприятие, внимание, память; 
исследовал структуру сознания и 
личности, соотношение сознательного и 
бессознательного в содержании 
психики.



• Жане также ввел в психологию такое важное 
понятие, как сужение поля сознания. Поле 
сознания - это наибольшее число простых или 
относительно простых образов, которые 
одновременно могут находиться в одном и том же 
сознании. 

• Поле сознания может изменяться подобно полю 
зрения, оно вовсе не одинаково у всех людей и не 
остается всегда неизменным у одного и того же 
субъекта. 

• Сужение поля сознания - это психическая 
слабость, состоящая в уменьшении числа 
осознаваемых явлений. 

• По мнению Жане, ограниченное поле сознания 
свойственно больным людям и детям. 



• У детей это проявляется в прерывистых 
действиях, минутном гневе или слезах, а у 
больных - в рассеянности или 
сосредоточении сознания на каком-нибудь 
одном пункте, забывании о присутствующих и 
т. д. Сужение поля сознания соответствует 
рудиментарной психике.

• Исследование причин сужения поля сознания 
привело Жане к анализу очень важного для 
психологии вопроса о соотношении 
сознательного и бессознательного в 
человеческой психике.



• Изучение пациентов с различными психическими 
заболеваниями показало, что психические 
расстройства влияют на возбуждение 
определенных функций, при этом наблюдается 
диссоциация (распад, разложение) либо недавно 
образовавшейся функции, либо древней. 

• В условиях диссоциации древняя функция, 
которую Жане относил к подсознанию, остается 
почти нетронутой. При этом функции, находящиеся 
в области бессознательного, отделены от личного 
сознания. Иными словами, под бессознательным 
действием понимается такой акт, который 
обладает всеми признаками психического акта, за 
исключением того, что он никогда не осознается 
выполняющим его субъектом. 



• Например, воспоминание остается, 
несмотря на амнезию, речь и хождение 
обнаруживаются во сне, несмотря на 
мутизм и паралич в состоянии 
бодрствования. Таким образом, внешне 
эти действия обладают разумностью, 
хотя и совершаются вне нормального 
сознания субъекта.


