
Задачи и место 
психологии в системе 

наук.



         Психику и поведение человека невозможно понять без знания 
его природой и социальной сущности. Поэтому изучение 
психологии предполагает знакомство с биологией человека, 
значение строения и функционирования его центральной нервной 
системы. Конкретно связь между психическими явлениями и 
деятельностью центральной нервной системы рассматривается 
физиологией высшей нервной деятельности. Высшая нервная 
деятельность— это процессы, происходящие в высших отделах 
центральной нервной системы животных и человека. 



       Человек — биосоциальное существо, только живя в 
обществе, формируется человеческая психика, поэтому 
специфика конкретного общества, в котором живет человек, 
взаимоопределяет особенности его психики, поведения, 
мировосприятия социальных взаимодействий с другими 
людьми. В связи с эти на наш взгляд, углубленному пониманию 
психики человека способствует знание основ социологии.

 



       Термин «социология» происходит от латинского sozietas — 
общество и от греческого logos - учение, что означает учение 
об обществе, и был введен в научный оборот основателем 
социологии как науки французским мыслителем Огюстом 
Контом (1798-1857) в его работе «Курс позитивной 
философии» (1842). Адаптируя это понятие к русскому языку, 
один из выдающихся основоположников мировой социологии, 
наш соотечественник Питирим Сорокин заметил, что 
социология — это «слово об обществе». Вся же совокупность 
совместно живущих людей, их взаимные отношения, 
подчеркивал он, и есть общество или общественная жизнь, 
которая изучается социологией. Другими словами, социология 
— это наука, исследующая человеческие отношения во всех 
формах их проявления.



Связь социологии и психологии
      Если  общая  социология  имеет  своим   предметом   общество   в   

его тотальности, раскрывает общие тенденции его  функционирования  
и  изменения, то  общая  психология   исследует   внутренние   
субъективные   переживания, вызывающие то или иное поведение  
индивида.  Между  тем  во  взаимодействиях людей, в  социальных  
процессах  всегда  присутствует  психический  элемент, который 
является составной частью этих отношений. Развитие социологии как 
таковой, формирование психологической науки не могло не привести к 
появлению новой дисциплины, находящейся  на  стыке  этих научных 
направлений - социальной психологии.  Если  общая  психология  
имеет дело с психикой  отдельного  человека  и  изучает  ее  как  бы  
изнутри,  то социальная  психология  раскрывает  общественную  
обусловленность  поведения людей. Она  оперирует  фактами  
межличностного  поведения  («психологические факты»), интегрирует 
их и открывает общие тенденции развития  межличностного 
поведения.



        Она  не  может  уйти  ни  от   одного   вида 
непосредственного взаимодействия, ни от одного из факторов, 
влияющих на  ощущения,  восприятия и представления. Если  
это  так,  то  социальная  психология  имеет  дело  с личностью   
(как   социальным   типом),    его    психическими    
функциями, проявляющимися в поведении при различных 
социальных ситуациях. Нетрудно понять, что и социология, и 
психология изучают человека и его поведение,  но  с  разных  
позиций,  которые  обусловлены   их   предметами.



        Сознание, мышление и многие другие психические явления 
не даны человеческому индивиду от рождения, а формируются 
в онтогенезе (индивидуальном развитии), в процессе его 
воспитания и образования. Отсюда понятна связь психологии 
человека с педагогикой. Наконец, психология находится в 
родственных отношениях с философией, поскольку зародилась 
как особая научная дисциплина в ее недрах. 



ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ.

         Современная психология представляет собой 
широко развернутую область знаний, включающую 
ряд отдельных дисциплин и научных направлений. 
Традиционно в качестве отраслей психологии 
выделяют:

     социальную, педагогическую, возрастную 
инженерную психологию, психологию труда, 
клиническую психологию и психофизиологию, 
дифференциальную психологию.



Социальная психология изучает социально-психологические 
проявления личности человека, его взаимоотношения с людьми, с 
группой, психологическую совместимость людей, социально-
психологические проявления в больших группах (действие радио, 
прессы, моды, слухов на различные общности людей). 
Педагогическая психология изучает закономерности развития 
личности в процессе обучения, воспитания.
Возрастная психология изучает закономерности развития 
нормального здорового человека, психологические особенности и 
закономерности, присущие каждому возрастному периоду: от 
младенчества до старости, и в связи с этим делится на детскую 
психологию, психологию юности и зрелого возраста, геронто-
психологию  (психология старости).
Детская психология изучает развитие сознания, психических 
процессов, деятельности, всей личности растущего человека, 
условия ускорения развития.



МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ РЯД ОТРАСЛЕЙ ПСИХОЛОГИИ, ИЗУЧАЮЩИХ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

❖ Психология труда рассматривает психологические 
особенности трудовой деятельности человека, закономерности 
развития трудовых навыков. 

❖ Инженерная психология изучает закономерности процессов 
взаимодействия человека и современной техники с целью 
использования их в практике проектирования, создания и 
эксплуатации автоматизированных систем управления, новых 
видов техники. 

❖ Авиационная, космическая психология как специфичные 
области инженерной психологии анализируют 
психологические особенности деятельности летчика, 
космонавта. 

❖ Медицинская психология изучает психологические 
особенности деятельности врача и поведения больного, 
разрабатывает психологические методы лечения и 
психотерапии. 



❖ В рамки клинической психологии, изучающей проявления и 
причины разнообразных нарушений в психике и поведении 
человека, а также происходящие во время различных болезней 
психические изменения, как более частное входит 
патопсихология, которая изучает отклонения в развитии 
психики, распад психики при различных формах мозговой 
патологии.

❖ Психофизиология изучает физиологические основы 
психической деятельности, а дифференциальная психология — 
индивидуальные различия в психике людей.

❖  Юридическая психология изучает психологические 
особенности поведения участников уголовного процесса 
(психология свидетельских показаний, психологические 
требования к допросу и т. п ), психологические проблемы 
поведения и формирования личности преступника.



❖ Военная психология изучает поведение человека в условиях 
боевых действий.

❖ Психология рекламы занимается оценкой нужд или ожиданий 
потребителей, разработкой психологических средств 
воздействия на людей с целью создания спроса на подлежащий 
сбыту продукт, будь то зубная паста или избирательная 
программа политического деятеля.

❖ Психология религии пытается понять и объяснить поведение 
верующих в целом или представителей различных сект. 

❖ Экологическая психология занимается изучением наиболее 
эффективных способов улучше ния условий в населенных 
пунктах, где протекает деятельность человека. Особое 
внимание она уделяет проблемам шума, загрязнения среды 
токсичными веществами и отбросами и их влияния на психику 
человека, проблемам взаимовлияния природы и человека. 



❖  Дискуссионной областью является парапсихология 
(традиционная психология обычно четко обособляется, считая 
необходимым отмежеваться от «сомнительной» парапсихологии), 
которая изучает проявления и механизмы возникновения 
необычных «паранормальных» способностей человека, как 
телепатия, ясновидение, телекинез и пр.

    Таким образом, для современной психологии характерен процесс 
Дифференциации, порождающий значительную разветвленность 
психологии на отдельные отрасли, которые нередко весьма далеко 
расходятся и существенно отличаются друг от друга, хотя и 
сохраняют общий предмет исследования — факты, 
закономерности, механизмы психики. Дифференциация 
психологии дополняется встречным процессом интеграции, в 
результате которой происходит стыковка психологии со всеми 
науками (через инженерную психологию — с техническими 
науками, через педагогическую психологию — с педагогикой, 
через социальную психологию — с общественными и 
социальными науками и т. д.).



       Согласно классификации наук академика А. Кедрова  
    (рис. 1. 1) психология занимает центральное место не только как 
продукт всех других наук, но и как возможный источник объяснения 
их формирования и развития.

Технические науки                                          Общественные науки
Психология

Прикладные области психологии, или практическая психология, все 
шире входит в нашу жизнь; все чаще в повседневной жизни можно 
встретить психологов-практиков. Кратко укажем функции некоторых из 
этих профессиональных психологов-практиков. 

Годфруа выделяет следующие прикладные области психологии: 
клинический психолог, школьный психолог, промышленный психолог, 
педагогический психолог, психолог-эргономист,  психолог-
консультант.



       Клинические психологи работают в центрах психического 
здоровья, больницах и консультационных кабинетах. Чаще 
всего они имеют дело с людьми, которые жалуются на 
подавленность, раздражительность, слезливость, бессонницу, 
утрату радости жизни, трудности взаимопонимания с людьми, 
всевозможные страхи (например, страх езды в транспорте 
является частой причиной обращения к специалисту),
нарушения деятельности различных функциональных систем и 
органов (головные боли, боли в сердце), состояние тревоги. 
Психолог должен уяснить себе суть и причины проблемы путем 
бесед с пациентом или психологического обследования, с тем 
чтобы выбрать и применить наиболее подходящую 
психотерапию.



Методы психологии
       Основными методами получения фактов в психологии 
являются наблюдение, беседа и эксперимент. 

    Наблюдение — древнейший метод познания Его примитивной 
формой житейскими наблюдениями — пользуется каждый 
человек в своей повседневной практике.

    Различают следующие виды наблюдения:
❖  Срез (кратковременное наблюдение)
❖  Лонгитюдинальное (длинное, иногда в течение ряда лет)
❖ Выборочное
❖ Сплошное
❖ Особый вид — включенное наблюдение (когда наблюдатель 

становится членом исследуемой группы).



Общая процедура наблюдения складывается из следующих 
процессов:
определение задачи и цели (для чего, с какой целью?);
выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?);
выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый 
объект и наиболее обеспечивающего сбор необходимой 
информации (как наблюдать?);
выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи?);
обработка и интерпретация полученной информации (каков 
результат?).

       Наблюдение входит составной частью и в два других метода — 
беседу и эксперимент.

       Беседа как психологический метод предусматривает прямое или 
косвенное, устное или письменное получение от изучаемого 
сведений о его деятельности, в которых объективируются 
свойственные ему психологические явления. 



    Виды бесед: непринужденная беседа интервью, вопросники и 
психологические анкеты.                         Интервью — вид 
беседы, при которой ставится задача получить ответы 
опрашиваемого на определенные (обычно заранее 
приготовленные) вопросы. 

    Существует ряд требований к беседе как методу Первое — 
непринужденность. Нельзя превращать беседу в опрос. 
Наибольший результат приносит беседа в случае установления 
личного контакта исследователя с обследуемым человеком. 
Метод беседы предполагает наряду с ответами и постановку 
вопросов обследуемыми. Такая двусторонняя беседа дает больше 
информации по исследуемой проблеме, чем только ответы 
испытуемых на поставленные вопросы.



      Одна из разновидностей наблюдения — самонаблюдение, 
непосредственное либо отсроченное (в воспоминаниях, дневниках, 
мемуарах человек анализирует, что он думал, чувствовал, 
переживал). Однако главным методом психологического 
исследования является эксперимент - активное вмешательство 
исследователя в деятельность испытуемого с целью созда ния 
условий, в которых выявляется психологический факт. 
Эксперимент многократно проводится с большим количеством 
испытуемых, что позволяет устанавли вать общие математико-
статистически достоверные закономерности развития психических 
явлений.

        Естественный эксперимент проводят в естественных условиях 
жизни, учебы, труда людей, причем люди не подозревают, что над 
ними проводится эксперимент (но его результаты должны быть 
зафиксированы, например, скрытой фотокамерой). Естественные 
эксперименты позволяют выявлять более достоверную 
информацию, но не могут проводиться многократно поскольку 
теряют свою естественность и скрытность от испытуемых. 



       Метод  тестов - метод испытаний, установления 
определенных психических качеств человека. Тест— 
кратковременное, одинаковое для всех испытуемых задание, по 
результатам; которого определяется наличие и уровень 
развития определен психических качеств человека. 

       Знакомство с любой наукой начинается с определения ее 
предмета и описания круга явлений, которые она изучает. Что 
же является предметом психологии? На этот вопрос можно 
ответить двумя способами.                         Первый способ 
предполагает рассмотрение различных точек зрения на предмет 
психологии так, как они появлялись в истории науки; анализ 
оснований, почему эти точки зрения сменяли друг друга; 
знакомство с тем, по в конечном счете от них осталось и какое 
понимание сложилось на сегодняшний день.



       Слово «психология» в переводе на русский буквально означает 
«наука о душе» (гр. logos — «понятие», «учение»).

    В наше время вместо понятия «душа» используется понятие 
«психика», хотя в языке до сих пор сохранилось много слов и 
выражений, производных от первоначального корня: 
одушевленный, душевный, бездушный, родство душ, душевная 
болезнь, задушевный разговор и т.п.

    С лингвистической точки зрения «душа» и «психика» - одно и то 
же Однако с развитием культуры и особенно науки значения этих 
понятий разошлись. Чтобы составить предварительное 
представление том, что такое «психика», рассмотрим психические 
явления. Под психическими явлениями обычно понимают факты 
внутреннего, субъективного опыта. Что такое внутренний, или 
субъективный опыт? Вы сразу поймете, о чем идет речь, если 
обратите взор «внутрь себя». Вам хорошо знакомы ваши 
ощущения, мысли, желания, чувства.



      Фундаментальное свойство субъективных явлений их 
непосредственная представленность субъекту. Что это 
означает?

    Это означает, что мы не только видим, чувствуем мыслим, 
вспоминаем, желаем, но и знаем, что видим, чувствуем, 
мыслим и т. п. Иными словами психические процессы не 
только происходят в нас, но также непосредственно нам 
открываются. Наш внутренний мир — это как бы большая 
сцена, на которой происходят различные события, а мы 
являемся одновременно и действующими лицами, и зрителями.

    Эта уникальная особенность субъективных явлений 
открываться нашему сознанию поражала воображение всех, кто 
задумывался над психической жизнью человека. А на 
некоторых ученых она произвела такое впечатление, что они 
связали с ней решение двух фундаментальных вопросов: о 
предмете и о методе психологии.



       Психология, считали они, должна заниматься только/ тем, что 
переживается субъектом и непосредственно открывается его 
сознанию, а единственный метод (т.е. способ) изучения этих 
явлений — самонаблюдение. 

    Существует целый ряд других форм проявления психики, 
которые психология выделила и включила в круг своего 
рассмотрения. Среди них — факты поведения, неосознаваемые 
психические процессы, психосоматические явления, наконец, 
творения человеческих рук и разума, т. е. продукты 
материальной и духовной культуры. Во всех этих фактах, 
явлениях, продуктах психика проявляется, обнаруживает свои 
свой ства и поэтому через них может изучаться. Однако к этим 
выводам психология пришла не сразу, а в ходе острых 
дискуссий и драматических трансформаций представлений о ее 
предмете. 



     Различие между психическими явлениями и 
психологическими фактами.

      Под психическими явлениями понимаются субъективные 
переживания или элементы внутреннего опыта субъекта. Под 
психологическими фактами подразумевается гораздо более 
широкий круг проявлений в том числе их объективные формы 
(в виде актов поведения, телесных процессов, продуктов 
деятельности людей, социально-культурных явлений), которые 
используются психологией для изучения психики — ее свойств, 
функций, закономерностей.



       Психические явления обладают такой фундаментальной 
характеристикой как непосредственная представленность или 
данность субъекту. Действительно, все эти образы, эмоции, 
слова, желания открыты моему внутреннему взору, но они 
закрыты от другого человека (если, конечно, я не сообщу ему о 
них). Вспомним пословицы: «чужая душа - потемки», «человека 
видим, а души его не видим». Но тогда встает вопрос: а как их 
можно познавать. Вы можете мне ответить, путем 
самопознания, то есть обращения человека к собственному 
опыту. Действительно, самопознание может быть источником 
получения знаний о человеке, но является ли этот источник 
единственным? И другой вопрос: всегда ли можно доверять 
данным самонаблюдения. По всей видимости, нужно найти 
формы объективации психических явлений, то есть выражения 
их во вне, чтобы сделать их доступными для другого человека. 



      Здесь и появляется такое понятие как - психологический факт. 
В отличие от психических явлений, психологические факты 
существуют объективно и доступны для объективного 
изучения. Среди этих фактов: акты поведения, неосознаваемые 
психические процессы, психосоматические явления (то есть 
процессы, происходящие в нашем организме под влиянием 
психологических факторов), продукты материальной и 
духовной культуры. Во всех этих актах психика проявляется, 
обнаруживает свои свойства и поэтому посредством них может 
изучаться.


