
Всероссийское СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)  

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

 

Братухина Д.А. Основные направления современной психологии // Материалы по итогам V-ой 
Всероссийской научно-практической конференции «Современная наука в XXI веке: актуальные 
вопросы, достижения и инновации». – г. Анапа. - 20 – 30 ноября 2022 г. – 0,3 п. л. – URL: http: 
//akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences                                

 

СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

                     
Братухина Дарья Андреевна 

              студентка 3-го курса, специальность «Дошкольное образование»  
                                         ГАПОУ СО  «Ирбитский гуманитарный колледж» 

                                           Руководитель: Волкова Анастасия Андреевна  
                                                                          г. Ирбит, Свердловская область, 

                                                                                         Российская Федерация 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Введение 

Психологическая наука — это наука о закономерностях строения и 

функционирования внутреннего мира и поведения живых, чувствующих,  
переживающих существ — человека и животного. Долгое время психология 
развивалась в рамках философии. В этот период её становления 

психологические исследования носили преимущественно умозрительный 
характер. Концентрация на умозрительных процедурах позволила психологии 

приобрести внутреннюю логическую стройность и свой неповторимый способ 
описания и объяснения психологических явлений. Выдвинув в 1968 году в 

качестве общей проблемы науки проблему человека, Б. Г. Ананьев отводил 
при этом решающую роль психологии, поскольку «именно психология 

становится орудием связи между всеми областями познания человека».  
Характерной тенденцией развития психологии, особенно 

проявляющейся с середины XX века, является дифференциация научного 
психологического знания, приводящая к возникновению новых его отраслей. 

Большая их часть ориентированна на практику (военная психология, 
нейропсихология, психодиагностика, психология обучения, социальная 
психология и др.). Профессор Московского университета Г. И. Челпанов в 

1914 г. констатировал, что «психология распадается на такие части, которые 
совершенно друг с другом не связаны. Вследствие этого психология начинает 

утрачивать свое единство и ей грозит распад… Нужно принять меры к 
сохранению единства психологии». Научность и теоретическая  
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обоснованность различных направлений психологии обеспечивается 
системностью, комплексностью подходов. 

Психология — молодая и интенсивно развивающаяся наука. Она 
представляет собой разветвлённую сеть психологических направлений, 

подходов, школ, учений, составляющих единое поле психологического 
знания. Структуралистский подход отличает сфокусированность на проблеме 

структуры психических переживаний индивида; в контексте 
функционалистского видения акцент делается не на структуре, а на 

активности сознания, на его направленности на объекты внешнего и 
внутреннего мира. Среди современных психологических направлений 

выделяются бихевиоризм, психоанализ, когнитивная психология, 
гештальтпсихология, гуманистическая психология. 

Бихевиоризм 

Бихевиоризм – одно из ведущих направлений, получившее широкое 
распространение в разных странах и в первую очередь в США. 

Родоначальники бихевиоризма – Э. Торндайк (1874–1949) и Дж. Уотсен 
(1878–1958). В данном направлении психологии изучение предмета сводится, 

прежде всего, к анализу поведения, которое широко трактуется как все виды 
реакций организма на стимулы внешней среды. При этом из предмета 

исследования исключается сама психика, сознание. Основное положение 
бихевиоризма: психология должна изучать поведение, а не сознание и 

психику, которые невозможно наблюдать непосредственно. В качестве 
основных задач ставились следующие: научиться по ситуации (стимулу) 

предсказать поведение (реакцию) человека и, наоборот, по характеру реакции 
определить или описать вызвавший ее стимул. Согласно бихевиоризму 

человеку присуще относительно небольшое число врожденных поведенческих 
феноменов (дыхание, глотание и т. п.), над которыми надстраиваются более 
сложные реакции, вплоть до сложнейших «сценариев» поведения. Выработка 

новых приспособительных реакций происходит с помощью проб, 
осуществляемых до тех пор, пока одна их них не даст положительный 

результат (принцип «проб и ошибок»). Удачный вариант закрепляется и в 
дальнейшем воспроизводится. 

Представители бихевиоризма: 
Джон Уотсон являлся лидером бихевиористического направления. Он 

предложил схему, разъясняющую поведение всех живых существ на земле: 
стимул вызывает реакцию. Уотсон придерживался мнения, что при верном 

подходе появится возможность полностью предсказывать поведение, 
формировать и контролировать с помощью изменения окружающей 

действительности поведение людей разных профессий. Механизмом данного 
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влияния было объявлено обучение путем классического обуславливания, 
которое подробно изучил на животных академик Иван Петрович Павлов. Он 

обнаружил, что на базе безусловных рефлексов у животных складывается 
соответствующее реактивное поведение. Однако с помощью внешних 

воздействий у них можно выработать и приобретенные, условные рефлексы и 
формировать тем самым новые модели поведения. Джон Уотсон стал 

проводить эксперименты над младенцами и выявил у них три 
основополагающих инстинктивных реакции – страх, гнев и любовь. Психолог 

сделал вывод, что все остальные поведенческие отклики наслаиваются на 
первичные (эксперимент с крошкой Альбертом). 

Ученый Хантер Уильям создал в 1914 году схему для изучения 
поведенческих реакций, которую назвал отсроченной. Он показывал обезьяне 
банан в одном из двух ящиков, затем закрывал от нее это зрелище ширмой, 

которую через несколько секунд убирал. Обезьяна после этого успешно 
находила банан, что доказывало, что животные изначально способны не 

только на непосредственную, но и отсроченную реакцию на импульс.  
Другой ученый – Лешли Карл с помощью экспериментов вырабатывал у 

какого-нибудь животного навык, а затем удалял ему различные части мозга, 
чтобы выяснить зависит от них выработанный рефлекс или нет. Психолог 

пришел к выводу, что все части мозга равноценны и с успехом могут заменить 
друг друга. 

Когнитивный бихевиоризм Толмена 
В отличие от Скиннера и других сторонников главенствующей роли 

связи «стимул – реакция», Э.Толмен предложил когнитивную теорию 
научения, считая, что психические процессы, участвующие в научении, не 

ограничиваются связью С-Р. Фундаментальным законом научения он считал 
овладение «знаком-гештальтом», т.е. когнитивным представлением, 
занимающим промежуточное положение между стимулом и реакцией. В то 

время как связь «стимул – реакция» носит механический характер, познание 
играет активную посредническую роль, и результат имеет вид: стимул – 

познавательная деятельность (знак-гештальт) – реакция. Знаки-гештальты 
состоят из «когнитивных карт» (умственных образов знакомой местности), 

ожиданий и прочих промежуточных переменных. Крысы, с которыми 
проводил опыты Толмен, не нуждались в выработке условного рефлекса, 

чтобы найти в лабиринте дорогу, ведущую к пище. Они направлялись прямо к 
кормушке, потому что знали, где она находится и как ее найти. Толмен 

доказывал свою теорию экспериментами по нахождению подопытными 
животными нужного места: крысы направлялись к одной и той же цели 

независимо от того, каким путем были приучены перемещаться. Желая 



Всероссийское СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)  

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

 

подчеркнуть определяющую роль цели в поведении, Толмен назвал свою 
систему «целевым бихевиоризмом» 

          Психоанализ, или фрейдизм 
Психоанализ,  или фрейдизм,  – общее обозначение различных школ, 

возникших на базе психологического учения З. Фрейда (1856–1939). Для 

фрейдизма характерно объяснение психических явлений через 

бессознательное. Его ядром является представление об извечном конфликте 
между сознательным и бессознательным в психике человека. По мнению 

З. Фрейда, действия человека управляются глубинными побуждениями, 
ускользающими от сознания. Он создал метод психоанализа, основой 

которого является анализ ассоциаций, сновидений, описок и оговорок и т.  д. С 
точки зрения З. Фрейда, корни поведения человека находятся в его детстве.  

Свою первую модель личности Фрейд назвал «топографической». Он 

представил человеческую психику в виде айсберга, лишь малая часть площади 
которого находится на поверхности, основание же – надежно скрыто от 

посторонних глаз. Вершина этого айсберга – сознание, то есть то, что человек 
может субъективно воспринимать как реальность внешнего мира. 

Подсознание же – большая часть психики, содержащая примитивные желания 
и импульсы. Фрейд считал, что некоторые события или желания оказываются 

для людей слишком пугающими, болезненными. И тогда помимо своей воли 
человек о них забывает. Мысли о них вытесняются из сознания и погружаются 

глубоко, ближе к основанию «айсберга». Так в общих чертах формулируется 
«Теория бессознательного» Фрейда. 

Ученый предположил, что вытесненное оказывает большее влияние на 
жизнь человека, чем тот может себе представить. Возможно появление 

определенных физических симптомов, возникающих без причины. И тогда 
человеку можно помочь лишь одним способом – сделать бессознательное 
сознательным. 

«Три кита человеческой психики» 
Теория личности Фрейда со временем модернизировалась. В 1923 году 

им была предложена структурная модель психики, основанная на 
представлениях об «Ид», «Эго» и «Супер-Эго». Так, «Ид» – полностью 

бессознательное. Оно образовано двумя противоположными влечениями, 
Эросом и Танатосом. Первый из этих инстинктов – инстинкт любви. Он 

помогает человеку выжить, поддерживая основные функции 
жизнедеятельности, такие как еда, дыхание, секс. Энергия, создаваемая 

Эросом, носит название либидо. 
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Танатос – инстинкт смерти. Психологическая теория Фрейда 
рассматривает его как совокупность деструктивных сил, присущих всем 

человеческим существам. Когда эта энергия направляется вовне, на других 
людей, она принимает форму агрессии и насилия. Зигмунд Фрейд полагал, что 

Эрос все же сильнее Танатоса, и только благодаря этому человек может 
выжить, а не уничтожить сам себя. «Эго» развивается из «Ид» в период 

младенчества. Эту структуру психики можно отнести к сознательным, она 
олицетворяет собой личность человека. «Ид» же иногда сравнивают с 

капризным ребенком, имеющим множество противоречивых желаний. И этот 
ребенок привык требовать их исполнения. Цель «Эго» – удовлетворить все 

потребности «Ид» безопасным и социально приемлемым способом. «Супер-
Эго» развивается также в детстве. Возникает оно, когда ребенок начинает 
отождествлять себя с родителем своего пола. «Супер-Эго» иногда называют 

совестью, так как оно ответственно за соблюдение человеком моральных 
принципов. Оно побуждает нас к социально одобряемому поведению. И, если 

этого не происходит, «Супер-Эго» заставляет нас чувствовать себя 
виноватыми. 

Таким образом, теория личности Фрейда гласит, что психика человека 
управляется описанным выше триединством: «Ид», «Эго» и «Супер-Эго». 

Теория развития Фрейда 
Фрейд явился разработчиком теории о стадиях психосексуального 

развития.  Он  утверждал, что психическое развитие личности связано с 
прохождением определенных этапов, на каждом из которых ребенок получает 

удовлетворение от нового для себя предмета или явления. Ученым были 
выделены 5 таких фаз: оральная, анальная, фаллическая, латентная и 

генитальная. С рождения либидо ребенка направлено на грудь матери, 
удовольствие он получает от сосания молока. Эту стадию психосексуального 
развития Фрейд назвал оральной. Затем ребенок начинает ходить, его 

приучают к горшку. Когда у него все начинает получаться, мать его хвалит, и 
малыш счастлив. Это анальная стадия развития. Когда ребенок начинает 

больше общаться с другими детьми обоих полов, сравнивать себя с ними - 
наступает фаллическая фаза развития. В это время малыш также старается как 

можно лучше изучить свое тело. Затем интерес к сексуальности немного 
угасает, наступает латентная фаза развития. И вместе с половым созреванием 

приходит генитальная его фаза. 
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Теория мотивации Фрейда 
Понятие мотивации в психологии основывается именно на 

представлении Зигмунда Фрейда об этом феномене. Именно этот ученый 
одним из первых отверг христианское видение морали, доброты и милосердия 

как движущих сил человеческого поведения. Он назвал три основных мотива, 
значимых для любого представителя рода человеческого: чувственность, 

тревога и агрессия. Именно они «живут» внутри «Ид». Согласно его 
представлениям, внутренняя реальность человека находится в состоянии 

постоянного конфликта между «Ид» и «Супер-Эго», а «Эго» выступает 
арбитром этой схватки. Именно поэтому мотивы поведения личности часто 

очень противоречивы. Иногда верх одерживает «Супер-Эго» - и человек 
совершает высокоморальные поступки, а время от времени «Эго» не в силах 
сдержать «Ид», и тогда на свободу вырываются потайные темные желания, 

которые раньше прятались глубоко в бессознательном. 
Гештальтпсихология 

Гештальтпсихология  – одно из крупнейших направлений зарубежной 
психологии, возникшее в Германии в первой половине XX в. и выдвинувшее 

программу изучения психики с точки зрения ее организации и динамики в виде 
особых неделимых образов – «гештальтов». Предметом изучения стали 

закономерности формирования, структурирования и трансформации 
психического образа. Первые экспериментальные исследования 

гештальтпсихологии были посвящены анализу восприятия и позволили в 
дальнейшем выделить ряд феноменов в этой области (например, соотношение 

фигуры и фона). Главные представители этого направления – немецкие 
психологи М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Коффка. 

Основные теоретические положения 
Гештальт (нем. Gestalt — форма, образ, структура) — пространственно-

наглядная форма воспринимаемых предметов, чьи существенные свойства 

нельзя понять путём суммирования свойств их частей. Одним из ярких тому 
примеров, по Келлеру, является мелодия, которая узнается даже в случае, если 

она транспонируется в другие тональности. Когда мы слышим мелодию во 
второй раз, то, благодаря памяти, узнаем её. Но если её тональность изменится, 

мы все равно узнаем мелодию, как ту же самую. Гештальт-психология 
возникла из исследований восприятия. В центре её внимания — характерная 

тенденция психики к организации опыта в доступное пониманию целое. 
Например, при восприятии букв с «дырами» (недостающими частями) 

сознание стремится восполнить пробел, и мы узнаём целую букву. 
М. Вертгеймер, В. Келлер и  К. Коффка выдвинули программу изучения 

психики с точки зрения целостных структур — гештальтов. Выступая против 
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выдвинутого психологией принципа расчленения сознания на элементы и 
построения из них сложных психических феноменов, они предлагали идею 

целостности образа и несводимости его свойств к сумме свойств элементов. 
По мнению этих теоретиков, предметы, составляющие наше окружение, 

воспринимаются чувствами не в виде отдельных объектов, а как 
организованные формы. Восприятие не сводится к сумме ощущений, а 

свойства фигуры не описываются через свойства частей. Собственно гештальт 
являет собой функциональную структуру, упорядочивающую многообразие 

отдельных явлений. 
Гештальт-терапия Фрица Перлза.  

Выдающийся немецкий ученый, психиатр и психотерапевт еврейского 
происхождения Фриц (Фредерик) Перлз сумел найти практическое 
применение теоретическим открытиям гештальтпсихологов. В объяснение 

внутреннего мира человека легли такие понятия и принципы гештальт – 
терапии как целостность, принцип возникновения и разрушения гештальт-

структур, понятие о незавершенном гештальте, контакт и граница контакта, 
осознанность, пребывание в "здесь-и-сейчас", ответственность. Основная 

задача гештальт-терапии - помочь человеку как можно более полно 

осознавать свой внутренний мир (собственные чувства, эмоции, потребности, 

мыслительные процессы, желания, телесные ощущения) и внешний мир 
(окружающую действительность, отношения между людьми и др.). Все это 

позволит человеку стать целостной и гармонично развитой личностью. В ходе 
практики гештальт-терапии человек учится избавляться от различных 

невротических симптомов, сознательно выбирать собственное поведение и 
жить наполненной и осознанной жизнью. Он больше не зависит от мнения и 

влияния других людей и не ведет никаких игр и манипуляций с другими. 
Человек учится быть настоящим, искренним и подлинным. 

Генетическая психология 

Генетическая психология  – учение, разработанное Женевской 
психологической школой Ж. Пиаже (1896–1980) и его последователями. 

Предмет изучения – происхождение и развитие интеллекта у ребенка, главная 
задача – исследование механизмов познавательной деятельности ребенка. 

Интеллект исследуется как показатель индивидуального развития и как 
предмет действия, на основе которого возникает мыслительная деятельность. 

Данная наука исследует, как формируются у ребенка фундаментальные 
понятия: объект, пространство, время, причинность. Она изучает 

представления ребенка о явлениях природы: почему солнце, луна не падают, 
почему облака движутся, почему реки текут, почему ветер дует, откуда 

берется тень и т.д. Пиаже интересуют особенности детской логики, и, главное, 
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механизмы познавательной деятельности ребенка, которые скрыты за 
внешней картиной его поведения. Для выявления этих механизмов, скрытых, 

но все определяющих, Пиаже разработал новый метод психологического 
исследования – метод клинической беседы, когда изучаются не симптомы 

(внешние признаки явления), а процессы, приводящие к их возникновению. 
По выражению Э.Клапареда, метод Пиаже – это искусство спрашивать. 

Генетическая психология изучает, как происходит переход от одних 
форм мыслительной деятельности к другим, от простой структуры умственной 

деятельности к более сложной и каковы причины этих структурных 
преобразований. Она изучает сходство и различие между психической жизнью 

ребенка и взрослого человека. Пиаже создал генетическую психологию для 
того, чтобы на ее основе можно было построить генетическую эпистемологию 
- науку о происхождении и развитии научного знания. Для этого, как считал 

Пиаже, мы можем обратиться к онтогенезу, ибо именно на детях лучше всего 
изучать развитие логического, математического и физического познания. 

Принцип равновесия Пиаже использовал для объяснения интеллектуального 
развития ребенка. Мысль Пиаже о том, что интеллектуальное развитие 

стремится к стабильному равновесию, то есть к установлению логических 
структур, означает, что логика не врождена изначально, а постепенно 

развивается. Это означает также, что психология открывает возможность 
изучения онтогенетического развития логики. 

Центральная задача его исследований состояла в том, чтобы изучать 
психологические механизмы логических операций, устанавливать 

постепенное возникновение стабильных, целостных, логических структур 
интеллекта. Для решения этой проблемы Пиаже прежде всего анализировал 

отношения между субъектом и объектом в процессе познания. Пиаже изучал 
связи между мыслью ребенка и реальностью, которая им познается как 
субъектом. Он признавал, что объект существует независимо от субъекта. Но 

для того, чтобы познать объекты, субъект должен осуществлять действия с 
ними, и, поэтому трансформировать их: перемещать, связывать, 

комбинировать, удалять и вновь возвращать. На всех этапах развития 
познание постоянно связано с действиями или операциями, то есть 

трансформациями, преобразованиями объекта.  
Идея трансформации – это первая центральная идея теории Пиаже. Из 

нее следует, что граница между субъектом и объектом не установлена с самого 
начала и она не стабильна. Во всяком действии смешаны субъект и объект. 

Источник знания, считал Пиаже, лежит не в объектах и не в субъектах, а во 
взаимодействиях, первоначально неразделимых, между субъектом и этими 

объектами. Проблема познания ("эпистемологическая проблема") не может 
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поэтому рассматриваться отдельно от проблемы развития интеллекта. Она 
сводится к анализу того, как субъект способен познавать объекты все более 

адекватно, то есть каким образом он становится способным к объективности.  
Идея конструкции – вторая центральная идея теории Пиаже. Объективное 

знание всегда подчинено определенным структурам действия. Эти структуры 
– результат конструкции: они не даны ни в объектах, поскольку зависят от 

действий, ни в субъекте, поскольку субъект должен научиться координировать 
свои действия. Функции – это биологически присущие организму способы 

взаимодействия со средой. Субъекту свойственны две основные функции: 
организация и адаптация. Каждый акт поведения представляет собой 

определенную структуру, а ее динамический аспект составляет адаптация,  
которая, в свою очередь, состоит из равновесия процессов ассимиляции и 
аккомодации. В результате внешних воздействий у субъекта происходит 

включение нового объекта в уже существующие схемы действия. Этот 
процесс называется ассимиляцией. Если новое воздействие не полностью 

охватывается существующими схемами, то происходит перестройка этих 
схем, их приспособление к новому объекту. Этот процесс прилаживания схем 

субъекта к объекту называется аккомодацией. 
Согласно Пиаже, формула S – R недостаточна для характеристики 

поведения, так как нет одностороннего воздействия объекта на субъект, а есть 
взаимодействие между ними. Для того, чтобы стимул вызвал реакцию, надо, 

чтобы субъект был чувствителен, сенситивен к этому стимулу. Пиаже ввел в 
область детской психологии эпистемологическое различие между формой и 

содержанием познания. Содержание детского познания – все то, что 
приобретается благодаря опыту и наблюдению. Форма познания – та схема 

(более или менее общая) мыслительной деятельности субъекта, в которую 
внешние воздействия включаются.  Влияние окружения никогда не может 
быть воспринято в "чистом виде", так как на каждый внешний стимул всегда 

имеется ответ, внутренняя реакция. Когда познание начинает развиваться, у 
субъекта уже готовы, сформированы определенные моторные схемы, которые 

по отношению к познанию играют роль формы. Познание реальности всегда 
зависит от господствующих у субъекта умственных структур. 

Важнейший исходный принцип исследования для Пиаже состоит в том, 
чтобы рассматривать ребенка как существо, которое ассимилирует вещи, 

отбирает и усваивает их согласно своей собственной умственной структуре. В 
познании, с точки зрения Пиаже, определяющую роль играет не сам объект, 

который выбирается субъектом, а, прежде всего, доминирующие умственные 
структуры субъекта. От них решающим образом зависит познание мира. 

Богатство опыта, которым человек может располагать, зависит от количества 
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и качества интеллектуальных структур, имеющихся в его распоряжении. Само 
развитие – это смена господствующих умственных структур. Активность 

субъекта в процессе познания определяется не только наличием 
доминирующих умственных структур, но и тем, что они (как определяющие 

познание) строятся на основе действия субъекта. Согласно Пиаже, мысль есть 
сжатая форма действия. Пиаже подчеркивал, что познание на всех 

генетических уровнях есть продукт реальных действий, совершаемых 
субъектом с объектами. 

Индивидуальная психология 
Индивидуальная психология (от лат. individuum — неделимый) — 

направление глубинной психологии, психотерапевтическая 
система, разработанная Альфредом Адлером в 20-х годах XX века. В 

отличие от классического психоанализа, индивидуальная психология считает 

основой характера врожденное «социальное чувство», нуждающееся в 
воспитании. Главную роль в структуре и динамике поведения личности играет 

не бессознательное, а сознание человека, не биологические, а социальные 
мотивы. Люди как личности не являются беспомощными существами, 

жертвами или пассивными носителями своего прошлого опыта. Они активны 
и сами могут творить своё настоящее, а также относительно произвольно 

выбирать своё будущее. Важную роль в этом процессе играют интеллект и 
осознание человеком собственных ценностей и идеалов. В отличие от 

фрейдовского либидо, основной движущей силой социальной активности 
человека, в индивидуальной психологии, являются его стремление к власти и 

комплекс неполноценности, глубоко укоренившийся в подсознании человека. 
Теория личности Адлера представляет собой хорошо структури-

рованную систему и покоится на нескольких основных положениях, 
объясняющих многочисленные варианты и пути развития личности: 1) 
фиктивный финализм, 2) стремление к превосходству, 3) чувство 

неполноценности и компенсации, 4) общественный интерес, 5) стиль жизни, 
6) творческое «Я». Идея фиктивного финализма была заимствована Адлером 

у известного немецкого философа Ганса Файгингера, писавшего, что все люди 
ориентируются в жизни посредством конструкций или фикций, которые 

организуют и систематизируют реальность, детерминируя наше поведение. У 
Файгингера Адлер также почерпнул идею о том, что мотивы человеческих 

поступков определяются в большей степени надеждами на будущее, а не 
опытом прошлого. Эта конечная цель может быть фикцией, идеалом, который 

нельзя реализовать, но тем не менее оказывается вполне реальным стимулом, 
определяющим устремления человека. Адлер также подчеркивал, что 
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здоровый человек в принципе может освободиться от влияния фиктивных 
надежд и увидеть жизнь и будущее такими, какие они есть на самом деле.  

Адлер считал, что большое значение в формировании структуры 
личности человека имеют его семья, люди, которые его окружают в первые 

годы жизни. Значение социального окружения особенно подчеркивалось 
Адлером (одним из первых в психоанализе), так как он считал, что ребенок 

рождается не с готовыми структурами личности, а лишь с их прообразами, 
которые формируются на протяжении жизни. Наиболее важной структурой он 
называл стиль жизни. Развивая идею о стиле жизни, формирующем 

поведение человека, Адлер исходил из того, что это та детерминанта, которая 

определяет и систематизирует опыт человека. Стиль жизни тесно связан с 
чувством общности, одним из трех врожденных бессознательных чувств, 
составляющих структуру «Я». Чувство общности, или общественный интерес, 

представляет собой своеобразный стержень, который держит всю 
конструкцию стиля жизни, определяет ее содержание и направление. Чувство 

общности хотя и является врожденным, но может остаться неразвитым. Эта 
неразвитость чувства общности становится основой асоциального стиля 

жизни, причиной неврозов и конфликтов человека. Развитие чувства 
общности связано с близкими взрослыми, окружающими ребенка с детства, 

прежде всего с матерью. У отверженных детей, растущих с холодными, 
отгороженными от них матерями, чувство общности не развивается. Не 

развивается оно и у избалованных детей, так как чувство общности с матерью 
не переносится на других людей, остающихся для ребенка чужими. Уровень 

развития чувства общности определяет систему представлений о себе и мире, 
которая создается каждым человеком. Неадекватность этой системы создает 

препятствия для личностного роста, провоцирует развитие неврозов. 
Адлер выделил четыре основных вида компенсации - неполную 

компенсацию, полную компенсацию, сверхкомпенсацию и мнимую 

компенсацию, или уход в болезнь. Соединение определенных видов 
компенсации с жизненным стилем и уровнем развития чувства общности дало 

ему возможность создать одну из первых типологий развития личности. Он 
считал, что развитое чувство общности, определяя социальный стиль жизни, 

позволяет ребенку создать достаточно адекватную схему апперцепции. При 
этом дети с неполной компенсацией меньше чувствуют свою ущербность, так 

как они могут компенсироваться при помощи других людей, сверстников, от 
которых они не чувствуют отгороженности. Это особенно важно при физи-

ческих дефектах, которые часто не дают возможности полной их компенсации 
и тем самым могут послужить причиной изоляции ребенка от сверстников, 

остановить его личностный рост и совершенствование. 
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В случае сверхкомпенсации такие люди стараются обратить свои знания 
и умения на пользу людям, их стремление к превосходству не превращается в 

агрессию против людей. Примером такой сверхкомпенсации превосходства 
при социальном жизненном стиле для Адлера служили Демосфен, 

преодолевший свое заикание, Ф. Рузвельт, преодолевший свою физическую 
слабость, многие другие замечательные люди, не обязательно широко 

известные, но приносящие пользу окружающим. В то же время при 
неразвитом чувстве общности у ребенка начинают уже в раннем детстве 

формироваться различные невротические комплексы, которые приводят к 
отклонениям в развитии его личности. Так, неполная компенсация 

способствует возникновению комплекса неполноценности, который делает 
неадекватной схему апперцепции, изменяет жизненный стиль, делая ребенка 
тревожным, неуверенным в себе, завистливым, конформным и напряженным. 

Невозможность преодолеть свои дефекты, в особенности физические, часто 
приводит и к мнимой компенсации, и ребенок, так же как позднее уже 

взрослый человек, начинает спекулировать своим недостатком, стараясь 
извлечь привилегии из внимания и сочувствия, которыми его окружают. 

Однако такой вид компенсации несовершенен, так как он останавливает 
личностный рост и формирует неадекватную, завистливую, эгоистическую 

личность. 
В случае сверхкомпенсации у детей с неразвитым чувством общности 

стремление к самосовершенствованию трансформируется в невротический 
комплекс власти, доминирования и господства. Такие люди используют свои 

знания для приобретения власти над людьми, для порабощения их, думая не о 
пользе для общества, а о своих выгодах. При этом также формируется 

неадекватная схема апперцепции, изменяющая стиль жизни. Подобные люди 
- тираны и агрессоры, они подозревают окружающих в желании отнять у них 
власть и потому становятся подозрительными, жестокими, мстительными, не 

щадят даже своих близких. Для Адлера примерами такого стиля жизни были 
Нерон, Наполеон, Гитлер и другие авторитарные правители и тираны, не 

обязательно в масштабах страны, но и в рамках своей семьи, близких. При 
этом, с точки зрения Адлера, наиболее авторитарными и жестокими 

становятся дети избалованные, в то время как отверженным детям в большей 
степени присущи комплексы вины и неполноценности. 

Адлер внес значительный вклад  в психотерапию, так как он одним из 
первых исследовал роль игры в преодолении неврозов и закомплексованности. 

Он считал, что именно игра позволяет детям преодолеть их комплекс 
неполноценности, который они испытывают в мире окружающих их взрослых. 
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