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Общая психология. Шпаргалка
 

1. Развитие психологии как науки
 

Известному немецкому психологу XIX в. Герману Эббингаузу принадлежит афоризм:
«Психология имеет долгое прошлое и краткую историю». Эти слова как нельзя лучше отра-
жают суть исторического развития отрасли психологического знания. Ведь как самостоятель-
ная наука психология сформировалась лишь к концу XIX в. Однако как особая отрасль знаний
она существовала еще со времен древней истории. Обычно основоположником психологии
принято считать Аристотеля, который написал первый систематический трактат о душе. Но
«знание о душе» (а именно таков дословный перевод термина «психология» с греческого языка
– «психе» и «логос», т. е. «душа» и «слово, знание») долгое время относили к области фило-
софии, религии или медицины.

В течение многих столетий предметом психологии так и считалась душа. Представления
о ней во все века были неопределенны. Каждый исследователь предлагал свою концепцию. Так,
например, в Древней Греции философ Гераклит считал душу и разум состоящими из мирового
огня – первоначала всего сущего; Анаксимен – из воздуха; Эмпедокл – из слияния корней всего
сущего, четырех вечных стихий: земли, воды, воздуха и огня. Алкмеон впервые предположил,
что «органом души» является мозг. До него считали, что душа «размещается» в сердце, в крови
или вообще существует отдельно от тела. Все эти концепции очень далеки от современных
представлений о психологии, однако так или иначе они способствовали накапливанию знаний
о человеке.

Аристотель был тем, кто впервые сказал о неотделимости души от тела. Он также гово-
рил о существовании трех видов души: растительной, животной и разумной. По его мнению, у
человека все эти три вида сосуществовали вместе. Это был большой прорыв в познании о пси-
хике. Ведь если перевести эти представления на язык современной психологии, то можно ска-
зать, что Аристотель открыл существование трех уровней – элементарного способа отражения
на уровне простейших реакций на внешние раздражители, психофизиологии, за деятельность
которой отвечает вегетативная нервная система и сознания – продукта активной деятельно-
сти головного мозга. Таким образом, у Аристотеля душа есть активное целесообразное начало
живого тела, неотделимое от него.

Борьба идеалистического и материалистического представлений о душе перетягивали
данную отрасль знания в сферу то богословия, то естествознания. Но ни та ни другая сфера
не могла дать полного представления о человеке. Только в позапрошлом столетии сформиро-
вались четкие представления о предмете психологии, ее собственная методология и категори-
альный аппарат (набор основных понятий).

Таким образом, в настоящее время предметом психологии  как науки является не раз-
мытое в своем толковании понятие души, а более строгое понятие психики. Объектом же
исследования психологической науки являются закономерности возникновения и развития,
а также проявления человеческой психики. Кроме того, к объекту исследования психологии
относятся психические процессы и состояния человека, психические качества человека как
биосоциальной системы, т. е. уникального существа, представляющего собой сложный сплав
биологических и социальных свойств.
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2. Поведение человека как объект

психологических исследований
 

Поведение человека также всегда являлось объектом психологических исследований.
Этим термином принято называть взаимодействие человека с окружающим миром, обу-
словленное его внешней и внутренней активностью, его индивидуальными особенностями и
воспринятыми из социального окружения способами и схемами подобного взаимодействия.
Среди теорий изучения поведения следует выделить бихевиоризм. Особенность этого психо-
логического течения заключается в том, что его представители противопоставляли поведение
сознанию. Они считали, что именно поведение является предметом психологии. Бихевиоризм
– это ведущее направление американской психологии первой половины XX в. Основополож-
ником бихевиоризма является Эдуард Торндайк. Он считал, что поведение человека является
функцией, абсолютно отделенной от сознания. В те времена понятие сознания отождествля-
лось с понятием психики. Исключив сознание из числа объектов исследования психологии,
Торндайк тем самым создал так называемую психологию без психики. За основную схему
поведения была принята схема «стимул – реакция», т. е. поведение человека расценивалось
как механический ответ своими действиями на какой-либо важный стимул.

Всякая поведенческая реакция лишалась осознанности. Но то, что годится для зоопси-
хологии, отнюдь не всегда применимо к психологии человека. Бихевиоризм был весьма слаб
в объяснении высших психических проявлений, таких, как чувства, мышление, творческие
способности.

На смену данному течению пришел необихевиоризм, который связан в первую очередь
с именем Эдуарда Толмана. Тот перенял от бихевиористов идею о поведении как предмете
психологии, но внес некоторые поправки. Между стимулом и реакцией он допустил существо-
вание еще одного звена – так называемых промежуточных переменных. Несмотря на то что
сторонники данной теории существуют и по сей день, большинством психологов она признана
несостоятельной. Как бы интересно и оригинально ни было завершенное учение о человеке, его
никогда нельзя принимать за абсолютно верное. В человеке всегда остается какая-то загадка.
Поэтому современная психология не замыкается на какой-либо одной системе. Их множество,
и в каждой есть своя доля истины. Отечественную психологию в этом смысле можно сравнить
с русским православием. Обе эти системы воззрений стараются догматизировать как можно
меньше постулатов. Существует основная парадигма, но частные мнения всегда принимаются
во внимание, система остается открытой к новой информации.

Итак, мнение отечественной психологии о поведении человека заключается в том, что
оно неразделимо с сознанием и основными психическими процессами. Это означает, что пове-
денческие реакции зависят от многих факторов: врожденных свойств индивида, качеств, при-
обретенных под воздействием социальной среды, качеств, выработанных в процессе образова-
ния и самообразования человека, уровня развития высших психических функций на данный
момент.
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3. Высшие психологические функции

 
Высшие психические функции – одно из основных понятий современной психоло-

гии. Введено оно было известным отечественным психологом Л. С. Выготским. Высшими пси-
хическими функциями называют наиболее сложные психические процессы, которые форми-
руются у человека в процессе его жизни. Эти функции не являются врожденными, в отличие
от более простых. При рождении человек получает лишь задатки к их формированию, кото-
рое происходит только под влиянием социума. К высшим психическим функциям относятся
мышление, речь, память, воля и т. д. Все эти функции обладают свойствами пластичности. Это
дает возможность к переструктурированию сознания в случае нарушения какой-либо из функ-
ций. Например, нарушение интеллектуального развития может быть компенсировано улуч-
шенным развитием памяти, нарушение воли – коррекцией эмоциональной сферы и т. п. Воз-
можна замена выпавшего звена функционально новым. Именно на основе этой пластичности
и взаимозаменяемости элементов построены современные методы медицинской психологии.

Деятельностный подход в психологии является теорией, объясняющей многие зако-
номерности в развитии и функционировании психических функций. Основными представи-
телями разработки деятельного подхода в отечественной психологии являются М. Я. Басов,
С. Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев. Данный подход в качестве исходного метода изучения
психики использует анализ преобразования психического отражения в процессе деятельности.

Согласно представлениям современной психологии понятие деятельности применимо
только к человеку. По определению, данное понятие означает такое взаимодействие человека
с окружающим миром, в процессе которого достигаются сознательно поставленные им цели.
В данной системе понятий простейшим элементом деятельности является действие. В любом
действии принято выделять ориентировочную, исполнительную и контрольную части. Ориен-
тировочная часть связана с целеполаганием, исполнительная, соответственно – с выполнением
данного действия, а контрольная – с оценкой того, насколько точно и правильно было осу-
ществлено данное действие. Здесь можно провести аналогию с описанными выше рефлексами
и многоступенчатой системой их распознавания и контроля. В психологии также существует
понятие операции. Это более сложный по отношению к действию процесс. Операция может
включать в себя несколько действий, связанных одной целью. Например, вы желаете попить
чаю. Это является целью вашей деятельности. Для достижения цели вам необходимо совер-
шить операцию – приготовление чашки чаю. Эта операция распадается на множество отдель-
ных действий, каждое из которых имеет цель. Вам надо подняться с кресла, пройти на кухню,
набрать в чайник воды и т. д. Иными словами, ваша психика совершает ряд преобразований
отражения действительности параллельно с тем, как вы осуществляете простейшие действия,
складывающиеся в определенную операцию, являющуюся компонентом вашей общей деятель-
ности.
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4. Восприятие. Ощущение

 
Восприятием в общей психологии называют отражение предметов, ситуаций или собы-

тий в их целостности. Оно возникает при непосредственном воздействии объектов на органы
чувств. Поскольку целостный объект обычно воздействует одновременно на различные органы
чувств, восприятие является составным процессом. Оно включает в свою структуру ряд ощу-
щений – простых форм отражения, на которые можно разложить составной процесс воспри-
ятия.

Ощущениями в психологии называются процессы отражения лишь отдельных свойств
объектов окружающего мира. Понятие ощущения отличается от понятия восприятия не каче-
ственно, а количественно. Например, когда человек держит в руках цветок, любуется им и
наслаждается его ароматом, то целостное впечатление от цветка будет называться восприя-
тием. А отдельными ощущениями будут аромат цветка, зрительное впечатление от него, осяза-
тельное впечатление руки, держащей стебель. Однако в то же время, если человек с закрытыми
глазами будет вдыхать аромат цветка, не касаясь его, это все равно будет называться воспри-
ятием. Таким образом, восприятие состоит из одного или нескольких ощущений, создающих
на настоящий момент наиболее полное представление об объекте.

Современной психологией признано, что ощущения являются первичной формой позна-
ния человеком окружающего мира. Следует также отметить, что хотя ощущение и является
процессом элементарным, но на основе ощущений строятся очень многие сложные психиче-
ские процессы, начиная с восприятия и заканчивая мышлением.

Итак, восприятие является совокупностью ощущений. Для возникновения ощущений
необходимы объект внешнего воздействия и анализаторы, способные это воздействие воспри-
нять.

Понятие анализатора (аппарата, осуществляющего функцию различения внешних
раздражителей), было введено академиком И. П. Павловым. Он же исследовал структуру ана-
лизаторов и пришел к выводу, что они состоят из трех частей.

Первая, периферическая часть – рецепторы. Это нервные окончания, расположенные в
наших органах чувств, непосредственно воспринимающие внешние раздражения.

Вторая часть – проводящие пути, по которым передается возбуждение от периферии к
центру.

Третья часть – центральная часть анализатора. Это участки головного мозга, отвечаю-
щие за распознавание соответствующего раздражителя (зрительного, вкусового, обонятель-
ного и т. д.). Именно здесь воздействие раздражителя преобразовывается в психический про-
цесс, который в психологии называется ощущением.

Итак, классификация ощущений построена на основе перечня рецепторов, при помощи
которых эти ощущения становятся доступными.

В анализаторах различают два типа рецепторов: экстерорецепторы, анализирующие сиг-
налы, поступающие из внешнего мира, и интерорецепторы, анализирующие внутреннюю
информацию, такую как голод, жажда, боль и т. п.

Основой восприятия являются экстерорецепторы, поскольку именно они обеспечивают
объективное представление о внешнем мире.
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5. Восприятие внешнего мира

 
Как известно, человек обладает пятью органами чувств. Видов внешних ощущений на

один больше, поскольку моторика не имеет отдельного органа чувств, однако ощущения тоже
вызывает. Следовательно, человек может испытывать шесть видов внешних ощущений: зри-
тельные, слуховые, обонятельные, тактильные (осязательные), вкусовые и кинестетические
ощущения.

Основным источником информации о внешнем мире является зрительный анализа-
тор. С его помощью человек получает до 80 % от общего объема информации. Орган зритель-
ных ощущений – глаз. На уровне ощущений он воспринимает информацию о свете и цвете.
Воспринимаемые человеком цвета разделяют на хроматические и ахроматические. К первым
относятся цвета, составляющие спектр радуги (т. е. расщепления света – всем известные «Каж-
дый охотник желает знать, где сидит фазан»). Ко вторым – черный, белый и серый цвета. Цве-
товые оттенки, содержащие около 150 плавных переходов из одного в другой, воспринимаются
глазом в зависимости от параметров световой волны.

Следующим по своей важности в получении информации является слуховой анализа-
тор. Ощущения звуков принято делить на музыкальные и шумовые. Их отличие состоит в
том, что музыкальные звуки создаются периодическими ритмическими колебаниями звуковых
волн, а шумы – неритмичными и нерегулярными колебаниями.

У многих людей существует интересная особенность – сочетание звукового и зритель-
ного ощущений в одно общее ощущение. В психологии это явление называют синестезией.
Это устойчивые ассоциации, возникающие между объектами слухового восприятия, напри-
мер мелодиями, и цветовыми ощущениями. Часто люди могут сказать, «какого цвета» данная
мелодия или слово.

Несколько реже встречается синестезия, основанная на ассоциации цвета и запаха. Она
часто присуща людям с развитым обонянием. Таких людей можно найти среди дегустаторов
парфюмерной продукции – для них важен не только развитый обонятельный анализатор, но и
синестетические ассоциации, позволяющие сложный язык запахов перевести в более универ-
сальный язык цвета. Большое значение в жизни людей имеет развитие кинестетического (дви-
гательного) анализатора. Кинестетические ощущения не имеют специального органа чувств.
Они вызываются раздражением нервных окончаний, находящихся в мышцах, суставах, связ-
ках, костях. Эти раздражения происходят при перемещении тела в пространстве, при физи-
ческих нагрузках, при выполнении движений, связанных с тонкой моторикой (рисовании,
письме, вышивании и т. п.). Развитый кинестетический анализатор важен, безусловно, для всех
людей. Но особенно он необходим для тех, чья профессия или хобби связаны с выполнением
сложных движений, когда очень важно не ошибиться.

Далее следуют кожные ощущения, иногда их разделяют на два вида: тактильные
(осязательные) и температурные. Тактильные ощущения позволяют различать рельеф и
структуру поверхности предметов, с которыми входит в соприкосновение наша кожа, темпе-
ратурные – ощущать тепло или холод.
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6. Психофизика

 
Психофизикой называется раздел психологии, изучающий количественные отноше-

ния между силой раздражителя и величиной возникающего ощущения. Данный раздел был
основан немецким психологом Густавом Фехнером. Он включает в себя две группы про-
блем: измерение порога ощущений и построение психофизических шкал. Порог ощущений –
это величина раздражителя, которая вызывает ощущения либо изменяет их количественные
характеристики. Минимальная величина раздражителя, вызывающая ощущение, называется
абсолютным нижним порогом. Максимальная величина, превышение которой вызывает исчез-
новение ощущения, называется абсолютным верхним порогом. В качестве пояснения можно
привести слуховые раздражители, находящиеся за пороговой зоной: инфразвуки (частота ниже
16 Гц) находятся ниже порога чувствительности и еще не слышны, ультразвуки (частота более
20 кГц) выходят за предел верхнего порога и уже не слышны.

Приспособление органов ощущений к действующим на них раздражителям называется
адаптацией. Увеличение чувствительности при слабом действии раздражителя называется
положительной адаптацией. Соответственно, отрицательной адаптацией называется уменьше-
ние чувствительности при действии сильных раздражителей. Легче всего происходит зритель-
ная адаптация (например, при переходе от света к темноте и наоборот). Значительно сложнее
человек адаптируется к слуховым и болевым раздражителям.
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