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Что изучает психология?



Философы о психологии

«Философия – искусство понимания», - писал Н.А. 
Бердяев. 

Действительно, философия, не будучи прикладной 
наукой, сама по себе воспитывает мыслью и словом и 
является в человеческих отношениях зеркалом 
социального устройства жизни, а также служит 
основой для других наук, в частности, психологии и 
педагогики. Образно говоря, она сама является 
психологией и педагогикой – их средством и методом 
понимания и воспитания человека.
Философская задача психологии в том, чтобы лечить 
исковерканные души и утверждать целостные.



Философия                              Психология

Философия занимается изучением 
фундаментальных вопросов о 
смысле жизни, мироздании и 
человеческом познании. Она 
стремится понять мир, в котором 
мы живем, и нашу роль в нем. 
Философия изучает такие 
вопросы, как "Что такое счастье?", 
"Какова сущность человека?" и 
"Как мы познаем мир?". Она не 
только даёт ответы на эти 
вопросы, но и помогает нам лучше 
понимать себя и мир вокруг нас.

Психология занимается изучением 
человеческого поведения и 
мышления. 

Она изучает такие вопросы, как 
"Почему мы думаем и чувствуем так, 
а не иначе?", "Как мы обучаемся?" и 
"Как формируются наши личностные 
особенности?". Психология помогает 
нам лучше понимать нашу 
психологическую природу и нашу 
взаимосвязь с окружающим 
миром.





Связи психологии СР и медицины
задачи:
- изучение психических факторов, влияющих на 
развитие болезней, их профилактику и лечение;
- изучение влияния тех или иных болезней на психику;
- изучение различных проявлений психики в их 
динамике;
- изучение нарушений развития психики;
- изучение характера отношений больного человека с 
медицинским персоналом и окружающей его 
микросредой;
- разработка принципов и методов психологического 
исследования в клинике;
- создание и изучение психологических методов 
воздействия на психику человека в лечебных и 
профилактических целях

Связи психологии и медицины 
настолько тесные, что для 
психологов, работающих в этой 
сфере, медицинские знания 
абсолютно необходимы. В то же 
время медики все более и более 
осознают необходимость 
психологических знаний для 
успешной лечебной работы. Таким 
образом, медицинская психология –
это область научных знаний и сфера 
практической работы, решающая 
следующие задачи:





АЛИЕНИ́СТ
Алиенист — это человек, 
который борется с 
экономическим 
культурным 
тоталитаризмом 
нетрадиционным оружием, 
используя нетрадиционные 
методы.

1. то же, что психиатр◆ Считалось, что 
психические расстройства являются 
результатом необъяснимой 
«потусторонней (alien) одержимости» в 
остальном разумных, здравомыслящих 
людей. Об этом свидетельствует тот 
факт, что врачей, которые первыми стали 
заниматься лечением психических 
больных, называли «алиенистами» 
(alienists). Роберт Фрейджер, Джеймс Фэйдимен, 

«Личность : теории, упражнения, эксперименты» / 
перевод с англ. Е. Будагова , М. Васильева и др., 
2004 г.

https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80




Предмет психологии социальной работы 



Психические процессы

Особенность психических процессов в том, что они наиболее 
кратковременные, быстропротекающие. Они являются 
актуальным откликом на происходящее.
В современной психологии принято считать, что психические 
процессы тесно взаимосвязаны и, строго говоря, сливаются в один 
целостный процесс, свойство под названием «психика». 
Деление сознания на психические процессы условно, оно не 
имеет теоретического обоснования. В настоящее время в науке 
разрабатываются интегративные подходы к психике, 
и классификация психических явлений имеет 
скорее педагогическую и пропедевтическую ценность

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0








Психика, житейская и научная психология





Этап Содержание этапа 

Донаучный этап (IV в. до 
н. э.— XVIII в.)

Идеи панпсихизма разделяются на идеалистические и 
материалистические представления о психике. 

Авторами наиболее известных трудов, относящихся к 
размышлениям о душе того времени, являются 

Аристотель, Платон, Демокрит, Теофраст, Гипократ.

Философский этап (XVII–
XIX в.в.)

Заложены методологические предпосылки научного понимания 
психики и сознания. В качестве основных методов применяются 
наблюдение и самонаблюдение (интроспекция — взгляд внутрь 
себя). Среди наиболее известных представителей этого этапа Р. 
Декарт, А.Д. Локк, Т. Гоббс, Д. Гартли, К. Гельвеций, П. Гольбах

Научный этап (кон. XIX —
нач. XX в.в.)

Психология приобретает статус науки (разработка метода условных 
рефлексов И.П. Павловым, открытие психологической лаборатории 
Вундтом). В качестве главной задачи психологии рассматривается 

изучение поведения человека (того, что можно наблюдать и 
зафиксировать). Внимание исследователей сосредоточено на 

индивидуальных особенностях личности. Появляются отдельные 
направления





Методы психологии социальной работы



Методы психологии социальной работы



Методы 

психологии 

социальной 

работы



Методы 

психологии 

социальной 

работы





Психическое здоровье 

Принятое Всемирной организацией здравоохранения

определение здоровья позволяет выделить в данном

феномене физический, психический, социальный и

духовный аспекты. При недостаточности содержания

одного из данных компонентов не может быть полноценной

и гармонично-развитой личности.



Концептуальные модели определения «здоровья»

Медицинская или функциональная

модель содержит в себе признаки

нормальной жизнедеятельности,

отсутствия заболеваний и

болезненных проявлений.



Концептуальные модели определения «здоровья»

Биомедицинская модель содержит

медицинские и биологические

признаки, рассматривая здоровье как

отсутствие у человека органических

нарушений и субъективных болезненных

ощущений, как биологически

нормальное состояние и

функционирование организма.



Концептуальные модели определения «здоровья»

Биосоциальная модель включает

биологические и социальные признаки в

единстве, при этом социальные признаки

признаются ведущими.



Концептуальные модели определения «здоровья»

В основе ценностно-социальной

модели лежит концепция, согласно

которой здоровье является ценностью

для человека, необходимой

предпосылкой для полноценной жизни,

удовлетворения его потребностей и

участия в социальной жизни.



Концептуальные модели определения «здоровья»

Интегрированная модель яв-

ляется попыткой создания

подхода, где сбалансированы

биологические, психологические

и социальные признаки.



Уровни здоровья человека

В самом общем приближении можно

выделить три достаточно специфичных уров-

ня рассмотрения:

биологический, психологический, 

социальный. 



Уровни здоровья человека

Здоровье на биологическом

уровне предполагает

динамическое равновесие

функций всех внутренних органов

и их адекватное реагирование на

влияние окружающей среды.



Уровни здоровья человека

Вопросы здоровья на психологическом уровне связаны с

личностным контекстом рассмотрения, в рамках которого

человек предстает как психическое целое. Чем более гармонично

соединены все существенные свойства, составляющие личность,

тем она более устойчива, уравновешена и способна

противодействовать влияниям, стремящимся нарушить ее

цельность. Благополучие в психическом здоровье

личности может быть нарушено доминированием определенных

негативных по своей сути черт характера, дефектами в

нравственной сфере, неправильным выбором ценностных ори-

ентации.



Уровни здоровья человека

Переход от психологического к социальному

уровню достаточно условен. Психологические свойства

личности просто не существуют вне системы обще-

ственных отношений, в которую она включена.

Человек предстает на этом уровне, прежде всего как

существо общественное. И здесь на передний план

выходят вопросы влияния социума на здоровье

личности. Психическое здоровье испытывает

воздействие со стороны различных социальных связей,

в том числе семьи, общения с друзьями и

родственниками, досуга и, конечно, работы. Причем

последствия этих воздействий могут носить как

благотворный, так и негативный характер.



Психическое здоровье

Психическое здоровье — одна из наиболее

остро обсуждаемых проблем в теоретической и

практической психологии. Понятие «психическое

здоровье» фигурирует в концепциях множества

ученых, начиная с древних времен. Им

интересовались философы Алкмеон, Цицерон,

Эпикур, психологи различных школ и направлений —

3. Фрейд, А, Адлер, К. Юнг, Ф. Перлз, А. Маслоу, В.

Франкл, среди отечественных исследователей эта

проблема изучалась П. Б. Ганнушкиным, А. Е. Личко,

Т. Ф. Акбашевым, В. И. Беловым, Б. С. Братусем, И.

В. Дубровиной.



Основные критерии психического здоровья: 

соответствие субъективных образов отражаемым

объектам действительности и характера реакций

— внешними раздражителями, значению

жизненных событий;

адекватный возрасту уровень зрелости

личностных сфер — эмоционально-волевой и

познавательной;

адаптивность в микросоциальных отношениях;

способность самоуправления поведением,

разумного планирования жизненных целей и

поддержания активности в их достижении.



Показатели психического здоровья:

принятие ответственности за свою 

жизнь;

самопонимание и принятие себя;

умение жить в настоящем моменте;

осмысленность индивидуального бытия;

способность к пониманию и принятию 

других.



Психическое и психологическое здоровье

И. В. Дубровина в 1997 году предложила ввести

в научно-психологический лексикон новый термин

«психологическое здоровье».

Психологическое здоровье — это психологические

аспекты психического здоровья, то есть совокупность

личностных характеристик, являющихся пред-

посылками стрессоустойчивости, социальной

адаптации, успешной самореализации.



Основные характеристики психологически 

здоровой личности:

принятие себя, своих достоинств и недостатков, осознание

собственной ценности и уникальности, своих способностей

и возможностей;

принятие других людей, осознание ценности и

уникальности каждого человека вне зависимости от

возраста, статуса и национальности;

хорошо развитая рефлексия, умение распознавать свои

эмоциональные состояния, мотивы поведения, последствия

поступков;

стрессоустойчивость, умение находить собственные

ресурсы в трудной ситуации.



Основные факторы, приводящие к нарушениям 

психологического здоровья специалистов помогающих 

профессий 

Внешние факторы — хроническая

напряженная психоэмоциональная деятельность

(интенсивное общение), дестабилизирующая

организация деятельности (нечеткая организация и

планирование труда), повышенная ответственность

за выполняемые функции и операции (режим

постоянного внешнего и внутреннего контроля),

неблагополучная психологическая атмосфера

профессиональной деятельности (конфликтность

в системе «руководитель-подчиненный» и «коллега-

коллега»), психологически сложный контингент лиц в

общении (клубок проблем).



Основные факторы, приводящие к нарушениям 

психологического здоровья специалистов 

помогающих профессий 

Внутренние факторы — склонность

к эмоциональной ригидности (сдержанности),

интенсивное восприятие и переживание обстоятельств

профессиональной деятельности (и, как следствие,

попытка ставить «защиты», экономить свои

внутренние ресурсы), слабая мотивационная отдача в

профессиональной деятельности (исчерпывание

мотивации), нравственные дефекты и дезориентация

личности специалиста (неспособность включать во

взаимодействие такие моральные категории как

совесть, эмпатию, честность, добродетель и т.д.).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЕСТЬ ЛИ У ВАС КАКИЕ-ЛИБО  
ВОПРОСЫ?

Чумаков Вячеслав Игоревич,

к.п.н., доцент


