


 

  
 

Введение 

В основу настоящей программы положены разделы истории психоло-
гии: история общей психологии, история специальных разделов психологии, 
методология психологии, психология науки. 

 
1. Предмет и задачи истории психологии 

История психологии, ее предмет и задачи. Методологические проблемы 
историко-психологического исследования. Общие закономерности развития 
психологических знаний. Этапы развития психологической науки. Методы и 
источники истории психологии, ее значение и место в системе современной 
психологической науки. 

Факторы, определяющие развитие психологии как науки. Логика ее 
развития. Характеристика принципов психологической науки. Принцип сис-
темности. Особенности функционального и системного подходов в психоло-
гии. Принцип детерминизма и его развитие в истории психологической нау-
ки. Механический, биологический и психологический детерминизм. Принцип 
развития и его модификации. Связь между филогенетическим и онтогенети-
ческим развитием психики.  

Основные инварианты психологического знания. Краткая характери-
стика категорий мотива, образа, действия, личности, общения и др. Эволюция 
психологических категорий в истории психологической науки.  

 
2. Психологические знания в античном мире 

Понимание души в первых учениях о переселении душ. Зачатки естест-
венно-научного понимания души в первых представлениях о строении мира.  

Появление первых психологических концепций, возникновение идей о 
функциях души и закономерностях (Логосе) ее развития. Формирование ма-
териалистической психологии в Древней Греции. Психологические взгляды 
Демокрита. Понятие об энергетической функции души, процессе познания и 
детерминации поведения. 

Психологические воззрения Сократа и Платона, понимание ими души как 
хранилища разума и нравственности. Виды души, отношения между ними.  

Психологические взгляды Аристотеля. Виды и функции души как от-
ражение этапов становления психики. Проблема передачи знаний и подход к 
ее решению в концепции Аристотеля, роль ассоциаций в формировании но-
вых знаний. Понятие об аффектах, их роли в управлении поведением, учение 
о катарсисе.  

Эллинизм. Характеристика школы киников, стоиков и Эпикура. Про-
блема познания в концепции Эпикура. Роль удовольствия, страдания и страха 



 

  
 

в регуляции поведения. Подход к проблеме психики и ее свойств в концепции 
Гиппократа, возникновение первой концепции темперамента. 

Общая характеристика древнегреческой психологии, сравнительный 
анализ подходов древнегреческих мыслителей к проблеме души, познания, 
творчества, свободы воли и функции эмоций. 

Психология в Древнем Риме. Развитие эпикурейской школы, разработка 
Лукрецием Каром учения о сложном строении души, разделение души и духа. 
Психологические взгляды Галена. Характеристика психологических концеп-
ций, созданных в Поздней Стое (Сенека, Марк Аврелий). Понятие о внешней и 
внутренней свободе, критика аффектов и разработка способов борьбы с ними. 
Учение о душе в неоплатонизме, подход Плотина к проблеме рефлексии.  

Зарождение христианской религии, ее связь с психологическими идея-
ми того времени. Понимание внутреннего мира человека в учении Августина. 
Общая характеристика и значение античной психологии. 

 
3. Развитие психологических знаний в Средние века и  

в эпоху Возрождения 
Общая характеристика развития психологических воззрений в Средне-

вековье. Основные достижения психологии в раннем (IV–ХI вв.) и позднем 
(ХII–ХV вв.) средневековье. Психологические взгляды арабских мыслителей, 
концепции Ибн-Сины и Ибн-Рошда. Понятие «карнавальной культуры», ее 
роль в развитии и коррекции личности средневекового человека. Использова-
ние внушения как средства исправления отклонений в психическом развитии. 

Развитие науки и искусства в эпоху Возрождения. Достижения анато-
мии и медицины, их влияние на понимание души и ее функций. Теории спо-
собностей Х. Уарте и Х. Вивеса. 

 
4. Психологические знания в Новое время 

Зарождение эмпиризма в концепции Ф. Бэкона, новое понимание души 
и ее строения. Учение об «идолах» как источниках ошибок познания. 

Развитие рационалистических концепций психического. Выделение 
мышления в качестве критерия психического в теории Р. Декарта. Обоснова-
ние достоверности интроспективного метода в психологии сознания. Понятие 
о врожденных идеях, учение Декарта о рациональной интуиции. Идея реф-
лекса в объяснении поведения. Структура и развитие рефлекторных актов. 
Понятие страстей души, их виды.  

Развитие различных модусов природы как основа истинности познания 
в теории Б. Спинозы. Его подход к решению психофизической проблемы. 
Учение Спинозы об аффектах. Проблема свободы воли.  



 

  
 

Активность как основное свойство познавательных процессов в кон-
цепции Г. В  Лейбница. Монадология, учение Лейбница о структуре души, 
понятие о бессознательном. Общие характеристика этапов и критериев ис-
тинности познания в рационализме.  

Сенсуализм в психологии. Теория Т. Гоббса. Учение о сознании и двух 
формах познания в концепции Д. Локка, критика теории врожденных идей. 
Роль ощущения и рефлексии в познании, проблема достоверности получен-
ных знаний. Понятие о различных качествах предметов, полемика Локка и 
Лейбница. 

Развитие концепции Д. Локка в работах Э. Кондильяка и Д. Дидро. 
Проблема психического в трудах Ж. Ламетри. Подход к проблеме способно-
стей в концепциях Д. Дидро и К. Гельвеция. Обучение и просвещение как ве-
дущие факторы формирования психики в теориях французских философов. 
Выделение уровней психической жизни П. Кабанисом. Идеи Просвещения и 
их влияние на развитие психологической науки.  

 
5. Развитие психологических знаний в XVIII–XIX вв. 

Проблема активности в немецкой психологии XVIII–XIX вв. Понятие 
апперцепции и способностей в работах Х. Вольфа. Характеристика психоло-
гических взглядов И. Канта. Антропология. Учение о трансцендентальной 
апперцепции и развитии познания в концепции Канта. Теория И. Ф. Гербарта. 
Учение о статике и динамике представлений. Понятие об апперцептивной 
массе, ее связь с опытом и обучением человека. Развитие идей Г. В. Лейбница 
о бессознательных областях психики. Общая характеристика немецкой пси-
хологии, ее отличие от других психологических направлений ХVIII–ХIХ вв. 

Зарождение и развитие ассоцианизма. Формирование понятия об ассо-
циации идей в трудах Д. Беркли и Д. Юма. Теория Д. Гартли, развитие им 
идеи рефлекса. Роль ассоциаций как универсального механизма психической 
жизни. Общая характеристика классического ассоцианизма Т. Брауна и 
Дж. Милля. Виды ассоциаций, накопление ассоциаций как средство расши-
рения содержания сознания. Развитие сенсуалистических тенденций в ассо-
цианизме, проблема познаваемости мира.  

Позитивизм О. Конта, его влияние на развитие психологии. Поиски 
объективного метода исследования психики в концепциях Д. С. Милля, 
А. Бэна и Г. Спенсера. Теория «ментальной химии» Д. С. Милля.  

Эволюционная теория Ч. Дарвина и ее влияние на развитие психологии. 
Представления о предмете психологии в теории Г. Спенсера, уровни развития 
психики и ее роль в адаптации живых существ к окружающему миру. 

 
 



 

  
 

6. Формирование научной психологии: конец ХIХ–начало ХХ вв. 
Становление экспериментальной психологии. Основные достижения 

физиологии нервной системы и органов чувств. Возникновение психофизики 
и психометрии. Открытие психологической лаборатории В. Вундта. Экспе-
риментальная психология и «психология народов» Вундта, его концепция по-
строения психологии. Исследования Г. Эббингауза.  

Кризис методологии ассоцианизма. Зарождение новых психологиче-
ских направлений. Структурализм Э. Титченера.  

Интенциональная психология Ф. Брентано, развитие его идей в евро-
пейском функционализме. Исследования К. Штумпфа и Х. Эренфельса.  

Экспериментальное исследование мышления в вюрцбургской школе.  
Американский функционализм. Теория У. Джемса, учение об эмоциях 

и личности. Чикагская и колумбийская школы функционализма, работы 
Д. Дьюи, Д. Энджелла, Р. Вудвортса.  

Исследование роли культуры и социальной среды в становлении пси-
хики в трудах представителей французской социологической школы. Работы 
Э. Дюргкейма, Л. Леви-Брюля, Г. Тарда. Клинические исследования бессоз-
нательного, работы Ж. Шарко, А. Льебо, Т. Рибо и П. Жане. Основные черты 
французской психологии. 

Описательная психология В. Дильтея. Проблема активности «Я» в кон-
цепции Э. Шпрангера, понятие «формы жизни».  

Развитие областей психологического знания. Формирование генетиче-
ской психологии, педологии и сравнительной психологии. Развитие диффе-
ренциальной психологии, разработка тестов. Возникновение психотехники. 
Развитие этнопсихологии, ее влияние на психологические теории детства и 
представления о социокультурной обусловленности психики человека. Ста-
новление социальной психологии, появление различных подходов к проблеме 
взаимосвязи человека и общества.  

 
7. Развитие зарубежной психологии в первые десятилетия ХХ в. 
Поиски новых объяснительных принципов и объективных методов ис-

следования психики. Зарождение новых психологических школ. Общая ха-
рактеристика методологических оснований психоанализа, гештальтпсихоло-
гии и бихевиоризма. 

Предмет психологии и методы психологического исследования в глу-
бинной психологии. Психоанализ З. Фрейда. Аналитическая психология 
К. Г. Юнга. Индивидуальная психология А. Адлера. Развитие психоаналити-
ческого направления в работах К. Хорни, Э. Фромма и других исследовате-
лей. Исследования развития ребенка в трудах А. Фрейд и М. Клейн.  



 

  
 

Предмет психологии и методы психологического исследования в бихе-
виоризме. Проблема объективности психологического исследования. Общая 
характеристика взглядов Э. Торндайка и Д. Уотсона. Научение как основа 
развития психики. Необихевиоризм, его разработка в трудах Э. Толмена и 
К. Халла.  

Предмет психологии и методы психологического исследования в геш-
тальтпсихологии. Исследования познавательного развития в работах 
В. Келера и К. Коффки. Законы восприятия и переструктурирования гешталь-
та. Проблема творческого мышления в концепции М. Вертгаймера. Теория 
поля К. Левина. Исследования психологии личности и группы, проблема 
групповой динамики. 

 
8. Зарубежная психология во второй половине ХХ в. 

Модификации глубинной психологии во второй половине ХХ в. Про-
блема идентичности и ее формирования в трудах Э. Эриксона. Общая харак-
теристика подхода глубинной психологии к проблеме структуры, движущих 
сил и механизмов развития психики.  

Оперантный бихевиоризм Б. Скиннера и теории программированного 
обучения. Концепции социального научения. Теория ролей Д. Мида. Работы 
Д. Долларда, Н. Миллера, Д. Роттера, А. Бандуры.  

Генетическая психология Ж. Пиаже. Исследование мышления методом 
клинической беседы. Эгоцентризм и другие характеристики детского мышле-
ния. Развитие эпистемологической концепции Ж. Пиаже, его взгляды на 
адаптацию как взаимосвязь ассимиляции и аккомодации. Понятие операции, 
этапы развития операционального мышления. Исследование Л. Кольбергом 
нравственного развития детей. Открытие новых закономерностей познава-
тельного развития детей в трудах Д. Брунера. 

Идея «третьего пути» развития психологии. Предмет психологии и ме-
тоды психологического исследования в гуманистической психологии. Поня-
тие о неадаптивной личности. Проблемы самоактуализации и цельной лично-
сти в работах Г. Олпорта, А. Маслоу и К. Роджерса. Понятие о чертах лично-
сти, введенное Г. Олпортом. Иерархия мотивов в концепции А. Маслоу. Роль 
самооценки в развитии личности в работах К. Роджерса.  

Предмет психологии и методы психологического исследования в ког-
нитивной психологии. Подход к психике как к системе переработки инфор-
мации. Работы Д. Миллера, Ю. Галантера, К. Прибрама, У. Найссера, струк-
турный анализ восприятия, памяти и мышления.  

Развитие междисциплинарных и межкультурных исследований. Куль-
турно-антропологический подход к проблеме социализации М. Мид. Психо-
логические взгляды А. Кардинера.  



 

  
 

Возникновение и развитие эго-психологии. Теория Г. С. Салливена. 
Общая характеристика концепции Э. Берна. Логотерапия В. Франкла. Теория 
личностных конструктов Д. Келли. Экологическая теория восприятия Д. Гибсона. 

Психотерапия и ее развитие в психоанализе, бихевиоризме и гумани-
стической психологии.  

Влияние эволюционной биологии и этологии на развитие возрастной 
психологии, развитие психофизиологии и психогенетики.  

Развитие когнитивной психологии, становление новых концепций ин-
теллекта (Д. Флейвелл, Р. Стернберг, де Боно), появление когнитивной пер-
сонологии. 

Теория социальных представлений С. Московиси. Разработка проблемы 
идентичности, анализ различных видов идентичности, ее связи с социальным 
взаимодействием людей, самокатегоризацией, социальными представлениями. 

Основные тенденции развития зарубежной психологии на рубеже ХХ–
ХХI вв. Методологические проблемы современной психологии. Психология и 
общая методология науки. Основные представления о парадигмальном стату-
се психологии. Парадигмы в психологии. Влияние постпозитивизма, конст-
руктивизма и постмодернизма на методологию современной психологии.  

 
9. Первый этап развития российской психологии:  

ХIХ–первая половина ХХ вв. 
Особенности развития отечественной психологии. Полемика 

И. М. Сеченова и К. Д. Кавелина. Два подхода к пониманию психики в отече-
ственной психологии. Психологическая проблематика в трудах 
В. С. Соловьева. Работы М. И. Владиславлева. Формирование эмпирической 
психологии в работах М. М. Троицкого. Культурно-историческая концепция 
развития языка и мышления А. А. Потебни. 

Наука о поведении и ее развитие в концепциях Н. Н. Ланге, 
А. А. Ухтомского, В.  А  Вагнера, В. М. Бехтерева, И. П. Павлова и 
Н. А. Бернштейна. Экспериментальная психология Н. Я. Грота, 
Г. И. Челпанова, А. Ф. Лазур-ского. «Психология без метафизики» в трудах 
А. И. Введенского. Разработка психолого-философских идей В. С. Соловьева 
в трудах Л. М. Лопатина, С. Л. Франка и Н. О. Лосского. Теория психологиз-
ма и ее развитие в работах Д. Н. Овсянико-Куликовского и 
Л. И. Петражицкого. Основные тенденции в развитии отечественной психо-
логии в 20-е гг. Подходы к перестройке психологической науки на основе 
марксизма.  

Развитие теоретической и прикладной психологии. Рефлексология, ре-
актология, психология социального бытия. Характеристика психологических 
взглядов В. М. Бехтерева, К. Н. Корнилова и Г. Г. Шпета. Педология, ее дос-



 

  
 

тижения и проблемы. Теории психического развития М. Я. Басова, 
П. П. Блонского и А. Б. Залкинда. Психологические взгляды Л. С. Выгот-
ского, концепция высших психических функций. Психотехника, работы 
И. Н. Шпильрейна и С. Г. Геллерштейна. Основные тенденции в развитии 
отечественной психологии 30–40-х гг.  

Общая характеристика российской психологии, основные черты, опре-
деляющие ее своеобразие. Роль социальных факторов и внутренней логики 
развития науки в развитии отечественной психологии.  

 
10. Отечественная психология во второй половине ХХ в. 

Теория установки Д. Н. Узнадзе. Теории деятельности А. Н. Леонтьева 
и С. Л. Рубинштейна. Исследования А. Р. Лурии, зарождение нейропсихоло-
гии. Работы А. А. Смирнова. Исследования Б. М. Теплова и 
В. Д. Небылицына в области дифференциальной психофизиологии. Теория 
поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина. Развитие 
детской психологии в работах Д. Б. Эльконина, А. В. Запорожца, 
Л. И. Божович. Ленинградская школа психологии, работы Б. Г. Ананьева и 
В. Н. Мясищева.  

Концепция развивающего обучения В. В. Давыдова. Подход к основ-
ным методологическим проблемам психологии в концепции Б. Ф. Ломова. 
Развитие концепции С. Л. Рубинштейна в работах его учеников.  

Основные тенденции развития отечественной психологии на рубеже 
ХХ–ХХI вв. Исследовательская и практическая психология. Основные отрас-
ли психологического знания. 

Психология науки. Роль психологических факторов в развитии науки. 
Программно-ролевой подход М. Г. Ярошевского. Психология личности уче-
ного. Эмпирические исследования научного творчества. Его личностно-
психологические предпосылки. Стадии творческого процесса. Психологиче-
ские типы ученых. Социально-психологические процессы в научных груп-
пах. Ролевая структура научных групп. Научные школы. Социально-психо-
логические факторы, влияющие на продуктивность научной деятельности. 
Внутренняя и внешняя социальная психология науки. Взаимодействие науки 
и общества.  
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