
В 2020 г. психологическим сообществом отмеча-
ется 100-летие со дня рождения Якова Александ-
ровича Пономарева (1920–1997) —  выдающегося 
психолога, глубокого философа, неординарного 
человека, мыслителя и методолога, блестящего 
экспериментатора, изучавшего психологические 
механизмы творчества и поведения. Философско-
психологическая система научных представлений 
Я.А. Пономарева занимает особое место в психо-
логической науке и обладает большим методологи-
ческим и инновационно-методическим потенциа-
лом. Многие его научные идеи уже нашли свое 
продолжение в современных психологических ис-
следованиях, имеющих глубокое теоретическое 

и практическое значение [1–3; 6; 11; 13; 15; 17; 19; 
31; 33 и др.]. Задача статьи —  показать, какие ос-
новные научные идеи Пономарева имеют наиболь-
шее значение для развития теоретических вопро-
сов и методологических проблем современной пси-
хологической науки.
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НАУКИ И ПРАКТИКИ

Существуют различные подходы к выделению 
основных методологических проблем современной 
психологической науки. Проанализировав и обоб-
щив их, выделим, с нашей точки зрения, основные: 
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Аннотация. Описан вклад Якова Александровича Пономарева в изучение психологических механиз-
мов творчества и поведения в целом. Подчеркивается ценность тех решений методологических проб-
лем психологической науки, которые предложил Яков Александрович. Прослежена логика развития 
его философско-психологической концепции, имеющей не только общепсихологическое, но и обще-
научное значение. Выделены наиболее значимые для развития теории и методологии психологии на-
учные идеи и открытия Пономарева, такие как: феномен неоднородности результата действия чело-
века; психологический механизм интуиции и категория взаимодействия; учение о психологическом 
механизме творчества (и поведения), а также его центральном звене —  способности действовать 
“в уме”; универсальный закон ЭУС; учение о фазах творчества и структурных уровнях его организа-
ции; введение категории рефлексии и выявление ядра психологического механизма группового твор-
чества; разработка теории этапов (типов) развития научного знания и идеи экспериментальной мето-
дологии. Представлены оригинальные определения Пономаревым ряда философских и психологиче-
ских понятий. Показан вклад его концепции в развитие теоретических и методологических проблем 
психологической науки, подчеркнуто значение научных идей ученого для социальной практики.
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1) проблема происхождения и развития психики 
человека; 2) определение предмета, объекта и ме-
тода исследования психологии; 3) методологиче-
ские принципы и законы психологии; 4) методоло-
гия организации психологического исследования; 
5) системы психологических категорий (понятий); 
6) место психологии в системе современных наук 
и междисциплинарного подхода; 7) связь психоло-
гии с практикой.

Анализируя работы Пономарева, можно гово-
рить о том, что он в той или иной степени дал свои 
оригинальные ответы на многие острые теоретиче-
ские и методологические вопросы психологиче-
ской науки (подробнее см.: [10]). Рассмотрим наи-
более значимые из них.

Уже в первых фундаментальных работах Поно-
марева [25–26; 30 и др.] обсуждаются такие дискус-
сионные проблемы психологической теории, как: 
сущность психики и психического; специфика от-
ражения; отношение психического, психологиче-
ского, физиологического и социального; сущность 
интуиции, принципы и методы ее изучения, пси-
хологический механизм решения творческих задач, 
его фазы и др. [10].

Психика рассматривается Пономаревым как ма-
териальное образование, при этом раскрывается 
природа психического как материального. Под “пси‑
хическим” понимается особая форма взаимодей-
ствия — сигнальное взаимодействие (компонентами 
которого являются живые существа или живое су-
щество и вещь), которое организовано по законам, 
описанным в его концептуальной схеме взаимодей-
ствия и развития. Динамическую (процессуальную) 
сторону сигнального (психического) взаимодей-
ствия Пономарев называет психическим процессом, 
статическую (результативную) —  психическим ре‑
зультатом (продуктом) [13]. Этот результат на сто-
роне живого компонента системы именуется пси‑
хикой, которая выступает не только результатом, 
но и условием этого взаимодействия. Психической 
деятельностью называется функция живого суще-
ства в сигнальном взаимодействии. Психическое 
взаимодействие может быть внешним, если его ком-
понентами являются оригиналы (человек и живот-
ное, человек и вещь и т.п.), и внутренним, если 
компонентами взаимодействия становятся мозго-
вые (психические) модели оригиналов. Внешнее 
и внутреннее взаимодействие неразрывно связаны 
[13; 29, с. 172].

Для Пономарева предметом психологии как аб-
страктно-аналитической фундаментальной науки 
является специфическая психологическая система 
продуктивного сигнального взаимодействия субъек‑
та с объектом.

Пономарев отмечает, что при рассмотрении пси‑
хического необходимо учитывать два аспекта — он‑
тологический и гносеологический. Основным для 
психологии как науки является онтологический ас-
пект, гносеологический же аспект служит для конт-
роля и проверки получаемых знаний.

Пономарев разработал ряд важнейших понятий 
(категорий), а также дал многим из них свое опре-
деление, часто оригинальное и противоречащее об-
щепризнанной в то время теоретической позиции 
многих специалистов. Пономарева интересовали 
важнейшие с позиции теории психологии понятия, 
такие, например, как: развитие, взаимодействие, 
процесс и продукт психологического взаимодей-
ствия, творчество, поведение, интуиция, “побоч-
ный” продукт, рефлексия, психологический меха-
низм, неуравновешенность психологической сис-
темы, субъект, вещь — оригинал и модель как ма-
териальный носитель копии, идеализирующая 
абстракция, отображение и отражение как динами-
ческое моделирование, понятие внутреннего пла-
на действий (ВПД) и способности действовать 
“в уме”, центральное звено (ядро) психологическо-
го механизма творчества и поведения [5], фазы 
творчества, творческое общение, общие и специ-
альные способности, креативность, мотивационная 
напряженность, сенситивность к субдоминантным 
(“побочным”, интуитивным) образованиям, талант, 
гениальность и др. Определения многих из этих по-
нятий, так же, как и сама теория Пономарева в це-
лом, претерпели серьезные изменения в процессе 
развития всего его учения (к сожалению, объем дан-
ной публикации не позволяет рассмотреть точку 
зрения Пономарева на все выделенные и рассмот-
ренные им понятия, но окончательные формули-
ровки, определения многих из них можно найти 
в последних работах ученого [29–30]).

Пономарев пишет, что генеральные психологиче‑
ские понятия новой абстрактно-аналитической 
психологии целесообразно соотносить с характе-
ристиками принципиальной схемы взаимодействия 
и развития. И приводит примеры: “субъект” —  это 
доминирующее свойство ведущего компонента вза-
имодействующей системы; “поведение” —  это одна 
из конкретных форм взаимодействия субъекта 
и объекта; “психологический механизм” —  это скла-
дывающийся на врожденной основе инвариант со-
держания приобретаемого индивидом опыта. По-
нятие “развитие”, по его мнению, в подлинном 
смысле наполняется содержанием, когда оно при-
меняется к рассмотрению не отдельно (изолиро-
ванно) взятого компонента системы, а всей сис-
темы в целом. Далее он пишет, что такое понима-
ние развития противоречит “субъектному” 



 ВКЛАД Я. А. ПОНОМАРЕВА В РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ... 7

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2020  том 41  № 6

и “субъектно-деятельностному” подходам, которые 
являются “лакмусовыми бумажками” второго —  
эмпирического —  типа знания [30, с. 257–274]. 
Фактически все определения вводимых и исполь-
зуемых Пономаревым психологических понятий свя-
заны с новым действенно-преобразующим типом 
знания и абстрактно-аналитической психологией. 
Пономарев подчеркивает, что та или иная система 
психологических понятий становится понятной 
только при соотнесении ее с соответствующим ей 
типом знания: каждый тип знания требует своей 
системы понятий, и в этом и состоит эволюция их 
систем [30, с. 263].

В теории Пономарева важнейшее и, пожалуй, 
центральное место занимает категория взаимодей‑
ствия, которая позже получила статус методологи‑
ческого принципа. Это исходное понятие и ключе-
вое положение его философско-психологической 
концепции. Введение категории взаимодействия 
фактически связано с первым научным открытием 
Пономарева, сделанным им еще в его дипломной 
работе [12], —  выявленным фактом неоднородности 
результата действия человека. Именно этот факт 
укрепил веру ученого в роль взаимодействия (в дан-
ном случае — взаимодействия логического и инту-
итивного опыта в едином процессе творческого 
мышления) [25; 30]. По мнению ученого, интуиция 
и логика в творческом мышлении находятся в по-
стоянном взаимодействии, и только из этого взаи-
модействия может родиться новое знание и откры-
тие [13, с. 18–19; 27; 29; 32]. Факт неоднородности 
натолкнул Пономарева на создание системы пред-
ставлений о логическом механизме взаимоотноше-
ния взаимодействия и развития в рамках системного 
подхода в области как психологии творчества, так 
и методологии психологии в целом [14]. Это име-
ло важнейшее значение для развития всей психо-
логической науки, так как было связано с разработ-
кой нового методологического подхода — систем‑
ного — к изучению психики, тогда как в 50–
60-е годы прошлого столетия в отечественной 
психологии только небольшое число ученых пони-
мало всю перспективность и необходимость его 
внедрения в научные исследования [7; 19; 27–28]. 
В своей последней почти завершенной работе По-
номарев уделяет особое внимание собственной 
трактовке системного подхода, его предмета и двух 
ветвей системных исследований —  конкретно-син-
кретической и абстрактно-аналитической. Соглас-
но его точке зрения, системный подход как обще-
научная методология является совокупностью на-
копленных знаний, так или иначе связанных 
с представлением о генеральном механизме движе-
ния, который и есть предмет системных исследо-
ваний [29, с. 281]. Таким образом, предметом науки 

с позиций системного подхода, по мнению Поно-
марева, становится взаимодействующая система.

В работах Пономарева мы находим последова-
тельное объяснение различий в понимании кате-
горий взаимодействия и деятельности, являющей-
ся важнейшей категорией советской психологии 
[20, с. 18–19; 27–30]. Пономарев указывает 
на ограниченность категории деятельности и пи-
шет, что деятельность (действие) понимается им 
как функция одного из компонентов взаимодей-
ствующей системы; из деятельности никакого раз-
вития не может быть выведено. По его мнению, 
деятельностный подход становится в определен-
ной степени оправданным, если его рассматривать 
как частный случай системного подхода. Деятель-
ностный подход сдерживает развитие многих от-
раслей психологической науки, в частности, 
и психологии творчества, так как одним из веду-
щих положений деятельностного подхода высту-
пает соответствие цели полученному результату. 
Творчество же, наоборот, предполагает рассогла-
сование цели и результата. Деятельностный под-
ход, по его мнению, адекватен теории искусствен-
ного интеллекта [29; 30].

В понятии взаимодействия подчеркивается 
не только активность субъекта по отношению 
к объекту (как позиционируется в теории деятель-
ности), но и возможное обратное влияние объекта 
на субъект. Подобное понимание взаимодействия, 
с одной стороны, вызывало наибольшее несогла-
сие со стороны сторонников деятельностного под-
хода, а с другой (несколько позже) — было поло-
жено в основу ряда других научных направлений 
исследований, например, в психологии управлен-
ческого взаимодействия, совместной деятельности 
и др. [13; 18]. Подчеркивается, что и в управлении 
людьми, и в совместной деятельности “объектом” 
воздействия выступает другой субъект [11], кото-
рый, в свою очередь, не может не воздействовать 
на первого, сам являясь “субъектом”. Тем самым 
деятельностный подход с методологической точки 
зрения становится неадекватным для организации 
и проведения исследований в области социальной 
психологии в целом.

Принцип взаимодействия в современной психо-
логии является методологической основой целого 
ряда исследований в области социальной психоло-
гии творчества, рефлексивно-гуманитарной психо-
логии и педагогики творчества [12; 14], психологии 
одаренности, психологии личности и саморазви-
тия, психофизиологии и др. (И.О. Александров, 
Ю.И. Александров, Т.В. Галкина, А.Л. Журавлев, 
Н.Е. Максимова, Т.А. Нестик, Л.М. Попов, 
И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, Д.В. Ушаков и др.).
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Формулировка сначала принципа, а затем и уни‑
версального закона ЭУС (“этапы —  уровни —  ступе-
ни”) стало вторым научным открытием Пономаре-
ва [5; 15; 18; 23; 30]. Согласно этому закону, этапы 
онтогенетического развития психологического ме-
ханизма мышления (шире —  этапы всего психиче-
ского развития человека и его поведения) превра-
щаются в структурные уровни организации этого 
механизма и выступают затем в виде функциональ-
ных ступеней решения творческих задач или любых 
проблем в новых (или экстремальных) для челове-
ка ситуациях. В общем виде эти функциональные 
ступени решения творческих задач являются функ‑
циональными ступенями дальнейших развивающих 
взаимодействий [14; 18; 28–30].

На основе закона ЭУС Пономаревым выстраи-
вается целостная общепсихологическая концеп-
ция, имеющая свой особый научный язык — струк‑
турно‑уровневый. Введение ученым в свою теорию 
такого языка (который нельзя спутать ни с чьим 
другим) выводит ее на новый уровень, превращая 
из общепсихологической в общенаучную. Психика 
понимается им как один из уровней во всеобщей 
взаимосвязи явлений природы. Уровни —  это поня-
тие, относящееся не только к функционированию 
системы, но и к ее развитию. Разработанная Поно-
маревым структурно‑уровневая концепция позволя-
ет сравнивать внутреннее строение явлений, объ-
ектов и их эволюцию. Последовательное развитие 
ученым принципа ЭУС способствовало глубокой 
эволюции всего мировоззренческого содержания 
его концепции: акцент со структурно-уровневого 
строения переместился к двухполюсной организации 
взаимодействующих систем. Принцип ЭУС, отно-
сящийся первоначально к творческому мышлению 
и творчеству, превратился в универсальный закон 
ЭУС, означающий “двухполюсность” мира и орга-
низации всего мироздания, единство и борьбу про-
тивоположностей, постоянное их взаимопроник-
новение и взаимовлияние. Такие психологические 
феномены, как логика и интуиция, рациональное 
и эмоциональное, осознанная цель и неосознавае-
мый побочный продукт, внешний и внутренний 
планы деятельности, оказываются закономерно 
и логично вписанными в эту двухполюсную сис-
тему [14; 18, с. 270; 33].

Итогом глубоких методологических размышле-
ний и обобщений Пономарева стала его теория 
об этапах (типах) развития психологического (в це-
лом —  научного) знания. Эта теория стала логиче-
ским продолжением построенной им общепсихо-
логической и общенаучной системы, кратко выра-
женной в законе ЭУС [27–30]. Согласно представ-
лениям Пономарева о гносеологическом механизме 

общественного познания, существуют определен-
ные этапы (типы) как психологического, так и лю-
бого другого научного знания, развитие которых 
происходит путем перехода от созерцательно-объ-
яснительного типа знания к эмпирическому и да-
лее —  к действенно-преобразующему, основной 
стратегией которого (как уже указывалось выше) 
является комплексный, системный подход, а отличи-
тельной особенностью исследований становится их 
междисциплинарный характер [16; 18; 28; 29]. Уче-
ный подчеркивал, что для действенно-преобразу-
ющего типа знания большое значение приобретает 
реализация именно абстрактно-аналитической вет-
ви системного подхода: опора на принцип взаимо-
действия, описание абстрактно выделенных 
свойств вещей и объектов, выявление генезиса со-
бытий, возможность формулировать и решать 
именно теоретические задачи [5]. Весьма актуаль-
ны и современны слова Пономарева о том, что та-
кой подход помогает формулировать четкие взаи‑
моотношения между общей психологией и смежными 
с ней областями знания, в том числе и прикладными 
отраслями психологии, функция которых состоит 
в содействии реализации психологических законов 
в комплексных исследованиях конкретных проб-
лем [9; 28, с. 148].

Логическим развитием теории об этапах науч-
ного знания стала так называемая эксперименталь‑
ная методология, характерная для действенно-пре-
образующего типа знания. Главным признаком 
экспериментальной методологии является исполь-
зование психологического эксперимента как сред-
ства решения методологических задач [13; 29–30]. 
Пономарев пишет, что «…путь к эксперименталь-
ной методологии проложило открытие “подобия 
форм” поведения на этапах онтогенеза ребенка 
и ступенях решения творческих задач» [29, с. 278]. 
Таким образом, на основе открытия “факта подо‑
бия” вслед за представлением о психологическом 
механизме индивидуального и коллективного ре-
шения творческих задач у Пономарева появилось 
представление о психологическом механизме ин-
дивидуального познания, затем всего поведения 
и, более того, представления о гносеологическом 
механизме общественного познания в целом 
[5; 30].

Пономарев придавал большое значение экспе‑
риментальной методологии как прогрессивному ме-
тоду (способу) создания нового психологического 
(научного) знания. Положения Пономарева об экс-
периментальной методологии стали весьма востре-
бованы в области психофизиологии. Так, напри-
мер, И.О. Александров и Н.Е. Максимова пишут, 
“что развивая ЭМ (т.е. экспериментальную 
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методологию), можно подойти к формулировке 
принципа реконструкции, который позволяет на ос-
нове эмпирических измерений свойств объекта ре-
конструировать свойства предмета исследования” 
[1, с. 330] (см. [12]). Подобие предмета и объекта 
исследования —  основание реконструкции, завер-
шающим этапом которой становится переход 
от свойств объекта исследования к атрибутам пред-
мета исследования. Значение реконструированно-
го в исследовании факта состоит в том, что он по-
зволяет дедуцировать новые следствия из теорети-
ческой гипотезы (для будущих исследований), пе-
реформулировать ее или отвергнуть, обосновать 
необходимость введения новых теоретических кон-
структов и т.д. [1, с. 345]. Принцип реконструкции 
широко используется в различных направлениях 
исследований в современной психологической на-
уке (в частности, в психофизиологии, истории пси-
хологии и исторической психологии и др.).

Введение в науку экспериментальной методоло-
гии дает совершенно новые возможности для тео-
ретико-методологических обобщений: используя 
открытый Пономаревым “факт подобия форм”, 
эмпирически изучая объекты исследования, уче-
ные могут делать выводы относительно предмета 
исследования, который в отличие от объекта 
не поддается прямому эмпирическому исследова-
нию с использованием конкретных методик [1–3; 
12; 23]. Таким образом, предмет исследования 
по Пономареву —  логическая, теоретическая кон-
струкция, а объект —  конструкция эмпирическая. 
Такой взгляд на предмет и объект исследования от-
личается от традиционного, существующего в рам-
ках эмпирического типа знания, и является харак-
терным именно для действенно-преобразующего 
типа.

Положения экспериментальной методологии 
и абстрактно-аналитической психологии опреде-
ляют новые цели психологической науки и воз-
можности их достижения, создают условия для 
формирования траектории эволюционного разви-
тия психологии как суверенной научной дисцип-
лины [1–2; 3, с. 7; 23].

Пономарев подчеркивает, что для дальнейшего 
развития не только психологии, но и науки в целом 
необходимо сдвинуть тип знания системных иссле-
дований в сторону третьего типа. Такому сдвигу 
может и должна способствовать эксперименталь-
ная методология [9; 18]. По словам Я.А. Понома-
рева, “именно в этом и состоит неоспоримое до-
стоинство экспериментальной методологии: она 
преобразует умозрительную философию в экспе-
риментальную, превращая ее тем самым в науку 
о всеобщих законах Универсума, раскрывающихся 

при изучении генерального механизма движения” 
[29, с. 283].

Характерной чертой развития современной на-
уки в целом и психологии в частности является ин‑
теграция разных областей знания в целостном 
изучении человека [16; 20; 22–32; 35–36 и др.]. 
О необходимости подобной интеграции Понома-
рев говорил еще в 80-е годы прошлого столетия.

Одним из критериев перехода научного знания 
к действенно-преобразующему типу, по Понома-
реву, является междисциплинарный (системный, 
комплексный) характер исследований. Представите-
ли разных наук (медицинских, педагогических, 
психологических, экономических, политических 
и др.) уже достаточно четко осознают, что вариант 
самостоятельного развития науки имеет явные 
ограничения. Практикующие исследователи убе-
дились в том, что невозможно эффективно решать 
стоящие перед ними задачи, не привлекая либо на-
копленные знания в других науках, либо предста-
вителей соответствующих научных дисциплин для 
совместных исследований. Реализация принципа 
междисциплинарности становится одним из крите-
риев оценки уровней фундаментальности, мас-
штабности и современности того или иного иссле-
дования [16; 22; 36].

Актуальным методологическим вопросом явля-
ется связь фундаментальной психологии с практикой. 
Существуют определенные сложности в динамике 
взаимоотношения академической, исследователь-
ской и практической психологии, которые рас-
сматриваются в специальных работах [4; 21; 34 
и др.].

У Пономарева была своя точка зрения на проб-
лему прикладной и практической психологии и их 
связи с фундаментальной психологической наукой. 
Так, в своем дневнике Пономарев пишет, что ясное 
разделение общей и прикладной психологий сло-
жится только при третьем типе психологического 
знания. Для этого необходимо прежде всего ясное 
представление о предмете общей психологии. 
В свою очередь, для этого необходимо отчетливое 
разделение понятий “содержание психики” и “пси‑
хологический механизм”. Предметом общей психо-
логии в предельном случае должен стать психологи‑
ческий механизм —  инвариант всех содержаний пси-
хики. Отдельные группы психического содержания 
в таком случае и выступят отчетливо как отдельные 
прикладные психологии. “Абстрактно-аналитиче-
ская” психология в таком случае со всей очевидно-
стью совпадает с “общей” психологией. Приклад-
ные психологии будут не только “прикладываться” 
к той или иной конкретно-синтетической науке, 
но и являться “приложением” знаний общей 
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психологии к знаниям конкретно-синтетической 
науки [30, с. 259–260].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выделим основные научные идеи философско-
психологической концепции Пономарева, име-
ющие наибольшее значение для развития теории 
и методологии психологической науки и практики. 
Представим эти идеи в соответствии с эволюцией 
научного творчества ученого: открытие феномена 
неоднородности результата действия человека 
и “побочного” продукта деятельности; выявление 
психологического механизма интуиции и введение 
категории взаимодействия; учение о психологиче-
ском механизме решения творческих задач, твор-
чества и поведения, а также его центральном зве-
не — внутреннем плане действий (позже — способ-
ности действовать “в уме”); открытие факта “по-
добия форм”, принципа, а затем универсального 
закона ЭУС; учение о фазах творчества и структур-
ных уровнях его организации; введение категории 
рефлексии и выявление ядра психологического ме-
ханизма группового творчества; теория этапов (ти-
пов) развития психологического (научного) знания 
и разработка идеи экспериментальной методоло-
гии как атрибута действенно-преобразующего типа 
знания [8; 11; 13; 18; 28; 29].

Новаторские и оригинальные научные идеи Яко-
ва Александровича Пономарева в области теории 
и методологии психологии заслуживают особого 
внимания и переосмысления современными пред-
ставителям социогуманитарных наук, а также спе-
циалистами из различных областей социальной 
практики [9].
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Abstract. The scientific community marks the 100th anniversary of the birth of Yakov Alexandrovich Pono-
marev —  a talented person, an outstanding psychologist, a deep philosopher and thinker, as well as a brilliant 
experimenter who studied the psychological mechanism of creativity and behavior. The article emphasizes the 
importance of developing methodological issues in psychological science. The logic of development of the 
philosophical-psychological concept, which has not only general psychological, but also general scientific sig-
nificance, created by Ponomarev is presented. The most significant Ponomarev’s scientific ideas to the devel-
opment of the theory and methodology of psychology were identified: the discovery of the phenomenon of 
heterogeneity of the result of human actions, the identification of the psychological mechanism of intuition 
and the introduction of the category of interaction, the creation of the doctrine of the psychological mecha-
nism of creativity (and behavior) and its central element (ability to operate “in the mind”), foundation of the 
universal PLS (Phases —  Levels —  Stages) law, the study of the phases of creativity and the structural levels 
of its organization, the introduction of the category of reflection and the identification of the core of the psy-
chological mechanism of group creativity, the theory of stages (types) of development of scientific knowledge 
and the development of the idea of the experimental methodology. Ponomarev’s original definitions of some 
philosophical and psychological concepts are presented. The contribution of its concept to the development 
of theoretical and methodological problems of psychological science is shown. Ponomarev’s scientific ideas 
also have a pronounced practical significance for social practice.

Keywords: Ya.A. Ponomarev, methodology, theory, interaction, development, structural-level concept of the 
psyche, psychological mechanism of creativity and behavior, the law of PLS, intuition, logic, reflection, the 
ability to operate “in the mind”, types of scientific knowledge, experimental methodology.
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