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«все, что происходит с какой-нибудь частью, влияет на всю систему»



⚫ Kurt Goldstein (1878. Катовице – 1965. Нью-Йорк) – один 
из наиболее выдающихся немецких неврологов и 

психиатров, заложивший основы нейро- и 
патопсихологии, феноменологического подхода и 
гештальт-направления в неврологии и психиатрии, 

создатель организмической теории медицины и личности.



⚫ В 1903 году окончил университет, защитил свою 
докторскую степень в Бреслау (ученик Карла Вернике),                                                                 

⚫ к 1912 году — доцент и профессор в Кёнигсберге,   
⚫ В 1914 организовал военный госпиталь, позже 
названного «институтом исследований последствий 
мозговых повреждений».            

⚫ в 1919 году — профессор во Франкфурте-на-Майне (он 
преподавал в Неврологическом Институте Университета 
Франкфурта, где он встретил основателей 
Гештальтпсихологии).

⚫ Вместе с Максом Вертгаймером — основатель журнала 
Psychologische Forschung в 1922 году, 

⚫ в 1927 году — соорганизатор Международного общества 
психотерапии. 



⚫ Один из первых немецких профессоров, попавших в 
нацистскую тюрьму и выдворенных из Германии (1933). 
В эмиграции – в Нидерландах (1933-1934). Здесь в Гааге 
он пишет свой знаменитый труд «Организм». 

⚫ Профессор Колумбийского университета и руководитель 
нейрофизиологической лаборатории в Монтефиорском 
госпитале в Нью-Йорке (1935-1940), 

⚫ профессор Тафтского медицинского колледжа и 
руководитель неврологической лаборатории в Бостоне 
(1940-1945), 

⚫ с 1945 г. в Нью-Йорке, профессор Нью-Йоркского 
колледжа (1949-1955), руководитель психологического 
отдела Нового института социальных исследований 
(1955).



⚫ На основании клинико-экспериментальных исследований 
больных с травмой мозга в 1 мировую войну и гештальт-
подхода, к которому пришел самостоятельно, Гольдштейн 
подверг радикальному пересмотру традиционные 
клинические представления, внеся фундаментальный 
вклад в проблему локализации функций в КГМ, примирив 
крайние взгляды локализационистов и 
эквипотенциалистов (1927), в проблемы 
функционального значения лобных долей и правого 
полушария мозга, афазии, психопатологии речи и 
мышления, компенсации нарушенных мозговых функций, 
психотерапии и многого другого. 

⚫ Развил теорию психотической тревоги как нарушение 
функций предвосхищения (1923, 1927, 1957).



⚫ Гольдштейн – автор фундаментальных разделов в 
«Руководстве по психиатрии» под редакцией 
Ашафенбургера, уже не был представлен, как и многие 
другие выдающиеся немецкие психоневрологи еврейского 
происхождения, в Руководстве под редакцией Бумке. 

⚫ Между тем, именно Курт Гольдштейн один из создателей 
нового нелинейного, динамичного и гибкого стиля 
мышления в медицине и биологических науках. 



⚫ Еще в 1934 г. в своем главном труде «Организм» 
Гольдштейн показал недостаточность понятия 
гомеостаза для живых организмов. 

⚫ В противовес представлениям о множестве инстинктов и 
потребностей, Гольдштейн ввел в психологию понятие 
самореализации, как целостного выражения мотивации 
личности, социальной по преимуществу. 

⚫ Гольдштейн показал, что человек в своем поведении 
постоянно комбинирует абстрактную и конкретную 
установки, переходя от одной к другой в зависимости от 
требований ситуации и своих задач. 

⚫ При различных формах патологии по разному снижается 
уровень организации обеих установок, а при грубой 
патологии способность к абстрактной установке вообще 
теряется. 



⚫ Гольдштейн и его идея самоактуализации повлияли на 
довольно много теоретиков и врачей. 

⚫ Среди них были Гордон Оллпорт, Карл Роджерс, и 
Абрахам Маслоу, основатели американского 
гуманистического движения психологии.



⚫ Судьба творческого наследия Курта Гольдштейна в 
советской России сложилась драматически: вопреки 
своим пророссийским симпатиям, а также двум 
выдающимся публикациям в советских психиатрических 
журналах – «Принцип целостности» и «Два способа 
приспособления к дефекту», Гольдштейн превратился в 
СССР в мишень критики для школы А.Р.Лурия и его 
последователей вплоть до современных работ И.Н.
Тонконогого. 


