
1 Введение в психологию 

 

1.1 Введение 

Что изучает психология Что это за наука? Если задать эти вопросы студентам, 

не изучавшим данную науку, то можно услышать типичные ответы: «изучает 

поведение человека», «изучает мысли, чувства, желания человека», обязательно 

найдется шутник, который ответит: «изучает психов». Если не требовать строгой 

академичности и терминологической грамотности, то эти ответы можно частично 

признать близкими к истине. Действительно, психология изучает все 

перечисленное и еще многое другое. За долгую историю своего развития 

психология не раз меняла направление своих исследований. 

Как вы думаете, с какой целью студентам вашего отделения введен в учебный 

план такой предмет как «Психология»? 

 Психология как область знаний, как наука появилась  не так уж давно, причём, 

если научная психология существует  более ста лет, то практическая - буквально 

два десятка лет, а некоторые отрасли и того меньше. В нашей культуре ещё 

недостаточно сформировано отношение к психологии как к одной из гуманитарных 

наук, призванных помочь ЗДОРОВОМУ (именно здоровому) психически человеку, 

и отношение к психологам, как к профессионалам, способным помочь человеку 

(здоровому психически!) в трудной ситуации, выслушать его, совместно 

разработать программу помощи. 

ПСИХОЛОГИЯ – наука о закономерностях возникновения, 

формирования и проявления психики. 
Объектом психологического исследования является психика здорового 

человека. 

Предметом –факторы психической жизни, механизмы и закономерности 

психики человека. 

Задачи: 
1. Изучение психологических факторов и их закономерностей, а так же 

установление механизмов психической деятельности 

2. Установка основных законов психической деятельности, пути развития, 

изменения. 

Все вы хорошо представляете себе, о чем идет речь, когда мы говорим о пси-

хических явлениях и процессах. Мы называем психическими такие явления, как 

ощущение, восприятие, процессы памяти, запоминания или припоминания, 

процессы мышления, воображения, эмоциональные переживания удовольствия и 

неудовольствия и другие чувства. Наконец, мы часто говорим об индивидуально-

психологических особенностях личности человека (например, слабовольный 

человек, общительный или человек сильной воли), мы учитываем эти особенности. 

Конечно, научное знание не ограничивается и не может ограничиваться опи-

санием тех или иных явлений. Например, мы наблюдаем такое великолепное 

явление как радуга. Можно радоваться, созерцая эту красоту, но от того, что мы 

наблюдаем множество раз одно и то же, наши научные знания не увеличиваются. 

Научное знание заключается в том, чтобы проникнуть в самую природу тех или 

иных явлений и процессов, в порождающие их причины, управляющие ими законы, 

то есть, как обычно говорят, в их сущность. 



Не иначе обстоит дело и с психологией. Задачи ее заключаются именно в том, 

чтобы исследовать, познать природу, сущность тех явлений, которые описываются 

как явления психические или психологические. И вот здесь психология как наука 

встречается с очень серьезными затруднениями с точки зрения того, как подойти к 

решению задачи познания сущности тех явлений и процессов, которые называются 

психическими. 

Этот вопрос далеко не прост. Пожалуй, он сложнее, чем аналогичный вопрос, 

который, естественно, возникает и в других науках о живой природе, и 

знаменательно, что Альберт Эйнштейн, говоря о психологии, воскликнул: 

насколько же психология как наука сложнее, труднее, чем физика! 

Действительно, на протяжении веков сущность психических явлений, которые, 

казалось, были схвачены, очерчены в первом приближении и предмет психологии 

как науки оказались какими-то малоуловимыми. Как, например, синий цвет, 

который при близком рассмотрении теряет свою синеву и оказывается серым, нео-

пределенным. 

И все же мы имеем очень серьезный прогресс в понимании сущности психи-

ческих явлений. Для того, чтобы проникнуть в эту сущность, понадобилось 

исходить из каких-то первоначальных общих научных представлений. Чтобы 

иметь конкретное исследование природы и законов психических явлений, нужно 

было отправляться от общих теоретических положений, представлений и, могу 

даже сказать, философского понимания того, что же такое эти явления по своей 

сути. Современная научная психология исходит из того, что психические явления, 

процессы представляют собой не что иное, как особое отражение того, что 

существует в мире, что существует в действительности независимо от самого факта 

отражения. 

Обычно мы коротко выражаем это положение так: психические явления есть 

отражение независимо существующего в действительности, в реальности. Это 

общее теоретическое положение, которое бесспорно потому, что оно 

свидетельствует о всем опыте жизни отдельного человека и, особенно, об опыте 

всего человечества. 

Действительно, если бы то, что отражается в нашей голове в форме ощущений, 

восприятия, мышления не представляло бы собой именно отражения, своеобразной 

копии реального мира, как бы мы с вами могли жить в мире? Даже для того, чтобы 

осуществить самый простой жизненный процесс, жизненный акт, для того, чтобы 

повернуть бумажку, которая сейчас передо мною, нужно увидеть эту бумажку, 

нужно увидеть движение, которое я делаю сейчас перед вами, знать свойства, какие 

имеет эта бумажка, нужно измерить расстояние, свойство материала, величину и 

т.д., и т. п. Но если говорить серьезно, посмотрите, как человечество в ходе своей 

истории научилось управлять внешним миром, переделывать природу, создавать 

новые объекты, новые вещи и приспосабливаться к внешнему миру, и не только 

приспосабливаться, но и приспосабливать его, а для этого нужно иметь образ этого 

мира. 

 

 

 

 



1.2 Аантичная психология 
Психологические идеи античности уходят своими корнями в мифологию 

общинно-родовой формации. Ее сменой обусловлено появление тысячелетней 

культуры, оказавшей огромное влияние на развитие практически всех областей 

знаний нашей цивилизации. Одним из центральных звеньев в эволюции древнего 

мира явилось формирование научного взгляда на человека, его сознание и психику.  

«Однако античные психологические традиции возникли не на голом месте. Уже к 

VI в. до н.э. греки поддерживали контакты со всеми центрами цивилизованного 

мира, а первые ионийские мыслители прошли обучение в Египте и Вавилонии, 

усвоив достижения восточной протонауки. 

Исходным принципом толкования психологических проблем в античности 

явилась попытка объяснения окружающего мира из присущих ему законов. Знание 

о душе формировалось в зависимости от эволюции мышления - укрепления 

инвариантного подхода к наблюдаемым психическим процессам: опосредования 

их как естественно-природными факторами, так и божественными причинами. 

Ограниченность средств познания психических явлений отражалась в потенциях 

их объяснения. Это, в свою очередь, порождало не только жестко детерминистские 

концепции души, но и “очищенные” от опытной практики умозрительные теории, 

сыгравшие значительную роль в становлении психологического знания. На данные 

обстоятельства существенный нравственный отпечаток накладывали отношения 

неравенства людей в развивающихся рабовладельческих полисах, что придавало 

некоторым психологическим взглядам ярко выраженную социально-этическую 

направленность. 

Отсутствие экспериментального исследования, созерцательность 

подавляющего большинства научных доктрин в совокупности с противоречивыми 

попытками презрения к “земной” деятельности и личности, с одной стороны, 

вместе с их обожествлением, с другой, ограничивали возможности античной 

психологии. Но, вместе с тем, они явились грандиозной попыткой построить 

рационализированную и систематизированную картину человека и его 

внутреннего мира, что является для современной психологической науки ключом 

к пониманию своего образа и предназначения. 

 Психологические взгляды античности дают основания утверждать, что 

древние греки первыми интуитивно реализовали принцип дополнительности 

(сформулированный в XX веке У.Джеймсом) в объяснении душевных явлений. 

Благодаря этому принципу психическое с различной степенью адекватности 

отражалось в античной науке путем одновременного соположения, казалось бы, 

противоречащих друг другу понятий и образов. Возможность, а порой и 

необходимость использования различных способов описания и объяснения 

явлений сознания сегодня уже не подлежит сомнению. 

 Знакомство с научными взглядами античности убеждает нас и в том, что 

основные парадигмы, школы и направления психологии в различных формах были 

рождены именно в Древней Греции. Конечно, было бы преувеличением утверждать 

приоритет конкретного мыслителя и его учения в формировании современных 

школ психологии по типу суждений: интроспективный метод впервые обозначен 

Сократом, а психофизиологическая проблема поставлена Аристотелем.  



Античные психологические взгляды отражены довольно широким кругом 

теоретических концепций и представлены не меньшим спектром школ и ученых. 

Данное обстоятельство не позволяет отразить все многообразие психологического 

знания древнегреческого мира: такая задача по своей сути была бы абсурдной. Но 

даже описание концепций представленных в пособии авторов, их научного поиска, 

наследия и вклада в развитие учения о душе убеждает в безбрежности и 

актуальности для нашего времени античной мысли. 

Гераклит Древнегреческого философа Гераклита Эфесского (ок. 520 - ок. 460 до 

н.э.) называют одним из основоположников диалектики. Основанием для этого 

являются представления мыслителя о преходящем, изменчивом и противоречивом 

характере всего существующего: ”Все возникает по противоположности и всею 

цельностью течет, как река. Вселенная конечна, и мир один”. В основе мироздания, 

человека и его души, по Гераклиту, лежит объективный закон - логос (разумное 

слово для ума и огонь для чувства). Основной посылкой теоретических построений 

является тезис: “Бытие тождественно небытию”. Данные идеи определили 

психологические воззрения ученого, суть которых сводится к следующим 

положениям: 

- душа - единство противоположностей, сочетающее в себе влажное и огненное. 

Она имеет два аспекта: вещественно-материальный и психически-разумный. В 

вещественно-материальном аспекте душа - одна из метаморфоз огня, без которого 

она не существует: “Психеям смерть - стать водою, воде же смерть - стать землею; 

из земли же вода рождается, а из воды - психея”; 

- психически-разумный (огненный, сухой) компонент - самовозрастающий логос, 

тесно увязывается с вещественно-материальным. Впервые после утверждения 

представителями милетской школы единства и неразрывной связи внешней 

природы и души разделяются психические и допсихические взаимопереходящие 

состояния в человеке. Утверждается зависимость качеств и этих состояний от 

физических изменений в организме: “Сухое сияние - психея мудрейшая и 

наилучшая”, у “опьяневшего мужа психея его влажна”. Тем самым высказывается 

идея материальной детерминации и дифференциации психики человека. 

Выводы Гераклита о производности души и ее проявлений от изменений 

космического “мирового огня”, идеи о диалектическом характере развития 

психических состояний в единстве с допсихическими, о различных уровнях 

душевной жизни, о подчиненности всех психических проявлений единым законам 

материального мира составили основу научно-психологического знания”. 



1.3 Развитие психологической мысли в XVII веке и эпоху Просвещения. 

Новый набросок психологической теории принадлежал французскому 

естествоиспытателю Рене Декарту (1596 - 1650гг.). Он представил теоретическую 

модель организма как механически работающего автомата. При таком понимании 

живое тело, которое ранее рассматривалось как управляемое душой, 

освобождалось от её влияния и вмешательства; функции «машины тела», к 

которым относятся «восприятие, запечатление идей, удержание идей в памяти, 

внутренние стремления ... совершаются в этой машине как движения часов». 

Одно из важнейших для психологии сочинений Декарта называется «Страсти 

души».   В нём учёный не только «лишил» душу царственной роли во Вселенной, 

но и «возвёл» в степень субстанции, равноправной другим субстанциям природы. 

Произошёл поворот в понятии о душе. Предметом психологии стало сознание. 

Полагая, что машина тела и занятое собственными мыслями, идеями и желаниями 

сознание - это две независимые друг от друга сущности (субстанции), Декарт 

столкнулся с необходимостью объяснить, как же они сосуществуют в человеке. 

Объяснение, которое он предложил, было названо психофизическим 

взаимодействием. Оно состояло в следующем: тело влияет на душу, пробуждая в 

ней страсти в виде чувственных восприятий, эмоций и т.п. Душа, обладая 

мышлением и волей, воздействует на тело, понуждая его работать и изменять свой 

ход. Орган, где эти две несовместимые субстанции общаются, - одна из желёз 

внутренней секреции - «шишковидная» (эпифиз). 

Вопрос о взаимодействии души и тела поглотил на столетия интеллектуальную 

энергию множества умов. Освободив тело от души, Декарт «освободил» и душу 

(психику) от тела; тело может только двигаться, душа - только мыслить; принцип 

работы тела - рефлекс (т.е. мозг отражает внешние воздействия); принцип работы 

души - рефлексия (от лат. - «обращение назад», т.е. сознание отражает собственные 

мысли, идеи, ощущения).Декарт создал новую форму дуализма в виде отношения 

души и тела, разделил чувства на две категории: коренящиеся в жизни организма и 

чисто интеллектуальные. В своём последнем сочинении - письме к шведской 

королеве Христине - он объяснял сущность любви как чувства, имеющего две 

формы - телесную страсть без любви и интеллектуальную любовь без страсти. По 

его мнению, причинному объяснению поддаётся только первая, поскольку она 

зависит от организма и биологической механики; вторую можно только понять и 

описать. Декарт полагал, что наука как познание причин явлений бессильна перед 

высшими и наиболее значимыми проявлениями психической жизни личности. 

Результатом его подобных рассуждений стала концепция «двух психологий» - 

объяснительной, аппелирующей к причинам, сопряжённым с функциями 

организма, и описательной, состоящей в том, что только тело мы объясняем, тогда 

как душу - понимаем. Попытки опровергнуть дуализм Декарта, утвердить единство 

мироздания, покончить с разрывом телесного и духовного, природы и сознания, 

предпринял целый ряд великих мыслителей XVII века. Одним из них был 

голландский философ Барух (Бенедикт) Спиноза  (1632-1677). Он учил, что 

имеется единая вечная субстанция - Бог, или Природа, - с бесконечным 

множеством атрибутов (неотъемлемых свойств). Из них, считал философ, нашему 

ограниченному разумению открыты только два - протяжённость и мышление; из 

этого явствует, что бессмысленно представлять человека как место встречи двух 



субстанций: человек - целостное телесно-духовное существо. Попытка построить 

психологическое учение о человеке как целостном существе запечатлена в его 

главном труде - «Этика».   В нём поставлена задача объяснить всё многообразие 

чувств (аффектов) как побудительных сил человеческого поведения с точностью и 

строгостью геометрических доказательств. Утверждалось, что существуют три 

побудительные силы: влечение, радость и печаль.  

В XVIII веке в Европе, когда продолжался процесс укрепления 

капиталистических отношений, расширялось и крепло новое движение - 

Просвещение. Его представители считали главной причиной всех человеческих бед 

невежество. Предполагалось, что в борьбе с ним общество избавится от 

социальных бедствий и пороков и в нём повсеместно воцарятся добро и 

справедливость. Эти идеи приобретали в различных странах разную тональность в 

связи со своеобразием их общественно-исторического развития. Так, в Англии 

И.Ньютон (1643-1727гг.) создал новую механику, воспринятую как образец и идеал 

точного знания, как торжество разума. Всё это происходит на основе закона 

ассоциаций.  

 В завершающий период эпохи Просвещения представлен врач-философ П. 

Кабанис (1757-1808гг.) выдвинул положение, согласно которому мышление - это 

функция мозга. 

При этом он исходил из наблюдений кровавого опыта революции, 

руководители которой поручили ему выяснить осознание осуждённым, которому 

отсекают голову на гильотине, своих страданий, свидетельством которых могут 

быть конвульсии. Кабанис ответил на этот вопрос отрицательно. Только 

обладающий головным мозгом человек способен мыслить. Движения же 

обезглавленного тела носят рефлекторный характер и не осознаются. Сознание - 

это функция мозга. К внешним продуктам мозговой деятельности П. Кабанис 

относил выражение мысли в словах и жестах. К внешним продуктам мозговой 

деятельности - выражение мысли в словах и жестах. За самой мыслью, по его 

мнению, скрыт неизвестный нервный процесс, нераздельность психических 

явлений и нервного субстрата. Доказывая необходимость перейти от 

умозрительного к эмпирическому изучению этой нераздельности, он подготовили 

почву для движения научной мысли в следующем столетии. 

В России духовная атмосфера эпохи Просвещения обусловила философско-

психологические воззрения А.Н. Радищева (1749-1802гг.). А.Н. Радищев искал 

ключ к психологии людей в условиях их общественной жизни («Путешествие из 

Петербурга в Москву»), за что был приговорён к смертной казни, заменённой 

ссылкой в Сибирь. 

 

1.4 Отрасли психологии 

Отрасли психологии - это разделы психологической науки, 

специализирующиеся на изучении определенных аспектов психической 

деятельности и поведения человека. Разделение на отрасли позволяет глубже 

исследовать различные области применения психологии и обеспечивает более 

узкую специализацию для психологов.  

Можно говорить об отраслях, можно говорить о разделах психологии, но 

действительно современная психология представляет из себя сильно 



разветвленную науку. В академических учебных заведениях обычно изучают 

общую и социальную психологию, психологию личности и психологию семьи, 

возрастную и патопсихологию. В учебных заведениях, ориентированных на 

практику, чаще встречаются такие направления, как психотерапия, 

консультирование, коучинг, психология развития, психология тренинговой 

деятельности.  

В последнее время психологическая наука развивается бурными темпами, 

обусловленными большим количеством теоретических и практических задач. 

Основные отрасли психологии — это одни из самых прогрессирующих научных 

направлений, объединенных единым предметом исследования, психикой. Поэтому 

их классифицируют в зависимости от того, чью именно психику исследуют, какие 

аспекты рассматривают и в каких условиях это происходит. 

Современная психология включает в себя несколько десятков самостоятельных 

отраслей. Причем новые появляются довольно часто. Это связано с огромной 

востребованностью психологической науки всеми сферами человеческой 

деятельности. 

Базисом можно назвать фундаментальные отрасли современной психологии, 

которые объединены едиными теоретическими принципами, понятиями и 

методами) Проблемы, которые решает прикладная психология, актуальны для всех 

научных направлений. Знания, полученные путем исследований, применяют в 

конкретных областях — спортивной, космической и многих других. 

Специальными отраслями изучаются отдельные вопросы, которые имеют большое 

значение для всей науки. Практическая психология нацелена на решение 

психологических проблем конкретных клиентов, ее специалисты проводят 

профилактическую и коррекционную работу. 

Современная психологическая наука представляет собой многоотраслевую 

сферу знаний и включает в себя более 40 относительно самостоятельных отраслей. 

Их возникновение обусловлено, во-первых, широким внедрением психологии во 

все сферы научной и практической деятельности, во-вторых, появлением новых 

психологических знаний. Одни отрасли психологии отличаются от других, прежде 

всего, комплексом проблем и задач, которые решает то или иное научное 

направление. Вместе с тем все отрасли психологии условно можно разделить на 

фундаментальные (общие, или базовые) и прикладные (специальные). 

Фундаментальные отрасли психологической науки имеют общее значение для 

понимания и объяснения различных психических явлений. Это тот базис, который 

не только объединяет все отрасли психологической науки, но и служит основой для 

их развития. Фундаментальные отрасли, как правило, объединяют термином 

«общая психология». 

В сферу интересов данного направления психологической науки входят: 
 вопросы формирования межличностных отношений; 

 психологической совместимости; 

 внутрисемейные отношения; 

 распространение слухов и вкусов. 

Психологией личности человек рассматривается в целом. Выделяют 

определенную систему психических свойств, их структуру, взаимосвязи со средой. 



Интерес для генетической психологии представляет изучение закономерностей 

человеческой психики и психики животных в течение всей эволюции. 

История психологии рассматривает различные подходы и закономерности 

формирования взглядов на психику, изучает историю психологических 

исследований в различные эпохи.  Ею используются для исследований такие 

методы как историко-генетический метод или генетическая реконструкция. 

Особое место в классификации отраслей психологии отводится практической 

психологии — системе служб, направленных на оказание населению 

психологической помощи. Основной целью данного направления является 

создание во всех сферах жизни подходящих для человека психологических и 

социальных условий. 

В ее структуру входят следующие направления и службы: 
 семьи и социальной защиты; 

 системы здравоохранения; 

 системы образования; 

 управления, политической деятельности; 

 практической юридической психологии и социологии; 

 социально-психологической службы армии; 

 практической психологии труда и профориентации; 

 практической психологии и социологии экономики и бизнеса; 

 психологии и педагогике спорта. 

Так как задачи основных отраслей психологии часто пересекаются, а методы 

оказания помощи нередко совпадают, между ними существуют довольно тесные 

связи, которые обуславливают более полное изучение предмета исследования в тех 

или иных условиях. 

Прикладными называют отрасли психологии, достижения которых используют 

в практической деятельности. В большинстве случаев с помощью прикладных 

отраслей психологической науки решают конкретные задачи в рамках 

определенного направления, например: 

педагогическая психология изучает психологические проблемы, 

закономерности развития личности в процессе обучения и воспитания; 

возрастная психология изучает закономерности этапов психического развития и 

формирования личности от рождения до старости, в связи с чем делится надетскую 

психологию, психологию юности изрелого возраста, психологию старости 

(геронтопсихологию); 

дифференциальная психология изучает различия между индивидами, между 

группами индивидов, а также причины и следствия этих различий; 

социальная психология изучает закономерности поведения и деятельности 

людей, включенных в социальные группы, психологические характеристики самих 

групп, социально-психологическую совместимость людей; 

политическая психология изучает психологические компоненты политической 

жизни и деятельности людей, их настроения, мнения, чувства, ценностные 

ориентации и т. п.; 

психология искусства изучает свойства и состояния личности или группы лиц, 

обусловливающие создание и восприятие художественных ценностей, а также 



влияние этих ценностей на жизнедеятельность как отдельной личности, так и 

общества в целом; 

 медицинская психология изучает психологические особенности 

деятельности врача и поведения больного, проявления и причины разнообразных 

нарушений в психике и поведении человека, происходящие во время болезней 

психические изменения, разрабатывает психологические методы лечения и 

психотерапии; 

юридическая психология изучает психологические особенности участников 

уголовного процесса, а также психологические проблемы поведения и 

формирования личности преступника. 

Помимо названных существуют и другие, не менее интересные для научных 

исследований и не менее значимые для практической деятельности человека 

отрасли психологии, в том числе: психология труда, инженерная психология, 

военная психология, психология рекламы, экологическая психология, зоопсихология, 

спортивная психология, космическая психология и др. 

Отметим, что прикладные отрасли не являются изолированными друг от друга. 

Чаще всего в одной отрасли психологии используются знания или методы других 

ее отраслей. Например, космическая психология, занимающаяся проблемами 

психологического обеспечения деятельности человека в космосе, тесно связана с 

инженерной психологией, медицинской и др. 

 

 

 

1.5 Методы психологии 

Методы психологии – это совокупность приемов и способов, пользуясь 

которыми исследователи могут получить сведения и расширить знания, 

необходимые для создания научных теорий в психологии и формировании 

практических рекомендаций. Методология – это система принципов и приёмов 

организации научных исследований, которой определяются способы достижения 

теоретического научного знания, и методы организации практичной деятельности. 

Эмпирические способы – это основные методы психологии в исследовании, с тех 

пор, как она отделилась в отдельную науку: - объективное наблюдение (внешнее) 

и самонаблюдение (внутреннее); - анализ продуктов деятельности; - 

экспериментальные (естественный, формирующий, лабораторный) и 

психодиагностические (анкеты, тесты, опросники, интервью, социометрия, беседа) 

способы. Основными методами получения фактов в психологии являются 

наблюдение, беседа и эксперимент. Каждый из этих общих методов имеет ряд 

модификаций, которые уточняют, но не изменяют их сущность. 

 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 и 

особый вид — включенное наблюдение (когда наблюдатель становится членом 

исследуемой группы). 

Общая процедура наблюдения складывается из следующих процессов: 



1) определение задачи и цели (для чего, с какой целью?); 

2) выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?); 

3) выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект и 

наиболее обеспечивающего сбор необходимой информации (как наблюдать?); 

4) выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи?); 

Введение в психологию 

5) 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. В 

этом случае, когда вопросы и ответы представляются в письменной форме, имеет 

место анкетирование. 

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. 

Важно при этом тщательно продумать беседу, представить ее в форме конкретного 

плана, задач, проблем, подлежащих выяснению. 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. 

В рамках медицинской психологии может применяться такой вид беседы, как 

сбор анамнеза. Анамнез (от лат. «по памяти») — сведения о прошлом изучаемого, 

получаемые от него самого или — при объективном анамнезе — от хорошо 

знающих его лиц. 

 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 создания 

условий, в которых выявляется психологический факт. Бывает лабораторный 

эксперимент, он протекает в специальных условиях, используется специальная 

аппаратура, действия испытуемого определяются инструкцией, испытуемый знает, 

что проводится эксперимент, хотя до конца истинного смысла эксперимента может 

не знать. Эксперимент многократно проводится с большим количеством 

испытуемых, что позволяет устанавливать 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. В настоящее время 

проблема этичности проведения психологических экспериментов широко 

обсуждается, так, использование скрытой аппаратуры (фотокамер, видеокамер, 

диктофонов) считается неэтичным и недопустимым, поскольку записывающая 

техника может быть использована только с согласия испытуемого. Широту 

исследования это, конечно, ограничивает, зато снижается риск нанесения 

душевной травмы испытуемым. 

 Метод тестов — метод испытаний, установления определенных психических 

качеств человека. Тест — кратковременное, одинаковое для всех испытуемых 

задание, по результатам которого определяется наличие и уровень развития 

определенных психических качеств человека. Тесты могут быть прогностические 

и диагностирующие. Тесты должны быть научно обоснованны, надежны, валидны 

и выявлять устойчивые психологические характеристики. 
Исследовательские методы психологии кратко описываются, как приемы, 

посредством которых получаются достоверные знания, необходимые для создания 

концепций и проверки теорий. Посредством определенных норм и приемов 

обеспечивается самый эффективный способ практического приложения знаний в 

области психологии. 

 

1.6 Соотношение научной и житейской психологии 

Любая наука имеет в качестве своей основы некоторый житейский, 

эмпирический опыт людей. Например, физика опирается на приобретаемые нами в 

повседневной жизни знания о движении и падении тел, о трении и инерции, о свете, 

звуке, теплоте и многом другом. 

Математика тоже исходит из представлений о числах, формах, количественных 

соотношениях, которые начинают формироваться уже в дошкольном возрасте. 

Но иначе обстоит дело с психологией. У каждого из нас есть запас житейских 

психологических знаний. Есть даже выдающиеся житейские психологи. Это, 

конечно, великие писатели, а также некоторые (хотя и не все) представители 

профессий, предполагающих постоянное общение с людьми: педагоги, врачи, 

священнослужители и др. Однако следует помнить, что психолог «по 

образованию» и психолог «по жизни» далеко не всегда одно и тоже. 

Психологическое образование вовсе не гарантирует проницательности, 

коммуникабельности и умения воздействовать на себя и на других людей. Но есть 

люди – знатоки человеческой психологии, которые изначально обладают особым 

даром контактности и непринужденного общения. Они умеют выслушивать, 

оказывать моральную поддержку, помогать в ответах на те или иные вопросы. И 

делают это без всякого психологического образования, не изучая ни теоретические 

основы, ни практические методы психологии. В чем же разница между научным 

подходом и повседневным взглядом на одну и ту же проблему? 

 Представления о психологических явлениях и процессах могут носить разный 

характер. С одной стороны, человек как сознательное существо отражает и 

воспринимает воздействия окружающей действительности и других людей, он 

мыслит, чувствует и переживает, общается с другими людьми и влияет на них, а 

поэтому в процессе своей жизни и деятельности постоянно накапливает 

психический опыт и психологические знания. Все это житейская психология — 



психологические знания, почерпнутые людьми из обыденной жизни, из 

непосредственного взаимодействия с реальным миром и другими людьми.  

С другой стороны, человек стремится с научных позиций систематизировать 

свои представления о психике. Это уже научная психология, т. е. устойчивые 

психологические знания, полученные в процессе теоретического и 

экспериментального изучения психики людей и животных.  

Житейская и научная психология взаимосвязаны, выполняют одну функцию - 

совершенствовать представления о человеческой психике. Но все же существуют 

принципиальные отличия между житейскими и научными знаниями психологии. 

Первое различие: житейские психологические знания, конкретны. Они всегда 

характеризуют поведение, мысли и чувства людей в каких – то конкретных, хоть и 

типичных ситуациях. Так некоторые продавцы, рекламные агенты проявляют себя 

как хорошие психологи в своих деловых отношениях, понимая особенности 

поведения покупателя, и строят соответствующим образом свой разговор и 

поведение с ним. Многие мужчины и женщины, владеющие секретами 

обольщения, проявляют знания житейской психологии. Но во всех случаях эти 

знания представляют ценность только в ситуациях определенного рода, в общении 

с людьми определенного вида. 

Научная же психология, как и всякая наука, стремиться к обобщениям. Для 

этого она использует научные понятия. Отработка понятий – одна из важнейших 

функций науки. В научных понятиях отражаются наиболее существенные свойства 

предметов и явлений, общие связи и соотношения. Научные понятия четко 

определяются, соотносятся друг с другом, связываются в законы. 

Например, в физике благодаря введению понятия силы И. Ньютону удалось 

описать с помощью трех законов механики тысячи конкретных различных случаев 

движения и механического взаимодействия тел. 

 То же происходит и в психологии. Можно очень долго описывать человека, 

перечисляя в житейских терминах его качества, черты характера, поступки, 

отношения с другими людьми. Научная же психология ищет и находит такие 

обобщающие понятия, которые не только экономизируют описания, но и за 

конгломератом частностей позволяют увидеть общие тенденции и закономерности 

развития личности и ее индивидуальные особенности. Нужно отметить одну 

особенность научных психологических понятий: они часто совпадают с 

житейскими по своей внешней форме, т.е. попросту говоря, выражаются теми же 

словами. Однако внутреннее содержание, значения этих слов, как правило, 

различны. Житейские термины обычно более расплывчаты и многозначны. 

Второе различие: житейские психологические знания носят интуитивный 

характер. Это связано с особым способом их получения: они приобретаются путем 

практических проб и прилаживаний. 

Третье отличие: состоит в способах передачи знаний и даже в самой 

возможности их передачи. В сфере практической психологии такая возможность 

весьма ограниченна. Это непосредственно вытекает из двух предыдущих 

особенностей житейского психологического опыта – его конкретного и 

интуитивного характера.  

Глубокий психолог Ф.М. Достоевский выразил свою интуицию в написанных 

им произведениях, мы их все прочли – стали мы после этого столь же 



прорицательными психологами? Передается ли житейский опыт от старшего 

поколения к младшему? Как правило, с большим трудом и в очень незначительной 

степени. Вечная проблема «отцов и детей» состоит как раз в том, что дети не могут 

и даже не хотят перенимать опыт отцов. Каждому новому поколению, каждому 

молодому человеку приходиться самому «набивать шишки» для приобретения 

этого опыта. В то же время в науке знания аккумулируются и передаются с 

большим, если можно так выразиться, КПД. Кто – то давно сравнил представителей 

науки с пигмеями, которые стоят на плечах у великанов – выдающихся ученых 

прошлого. Они, может быть, гораздо меньше ростом, но, видя дальше, чем 

великаны, потому что стоят на их плечах. Накопление и передача научных знаний 

возможна благодаря тому, что эти знания кристаллизуются в понятиях и законах. 

Они фиксируются в научной литературе и передаются с помощью вербальных 

средств, т.е. речи и языка. Отсюда вытекает неограниченность научных 

психологических знаний.  

Четвертое отличие состоит в методах получения знаний в сферах житейской и 

научной психологии. В жизни необходимость согласовывать свои действия с 

действиями другого, понимать не только слова, но и контекст высказывания, 

«прочитывать» в поведении и внешнем облике другого его намерения и настроения 

побуждает человека выделять и фиксировать многогранные проявления 

внутренней жизни, проще говоря, наблюдать за другими. Но в житейской 

психологии мы вынуждены ограничиваться наблюдениями и размышлениями. В 

научной психологии к этим методам добавляется эксперимент. 

 Пятое отличие: вместе с этим и преимущество в научной психологии, состоит 

в том, что она располагает обширным, разнообразным и подчас уникальным 

фактическим материалом, недоступным во всем своем объеме ни одному носителю 

житейской психологии. Материал этот накапливается и осмысливается, в том числе 

в специальных отраслях психологической науки, таких, как возрастная психология, 

педагогическая, психология, пато- и нейропсихология, психология труда и 

инженерная психология, социальная психология, зоопсихология и др. Таким 

образом, все вышесказанное можно изобразить схематично, где четко видно 

соотношение основных различий между научной и житейской психологией.  

 

 

 

 
 


