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Принцип активности (детерминизм - индетер-
минизм, свобода) по-новому расставляет акценты 
в проблеме исследования факторов. В таком ключе 
уже экстернальные и интернальные факторы могут 
выступать как субъективный интернальный и объ-
ективный интернальный; субъективный экстерналь-
ный и объективный экстернальный. На частнонауч-
ном уровне такой подход представлен, например, в 
концепции локуса контроля Д. Роттера. 

Таким образом, развитие психологии как науки 
в изучаемый период обусловлено не дихотомией, а 
континуумом интернальных и экстернальных фак-
торов, что определило теоретико-методологические 
основания исследований на философском, общена-
учном ичастнонаучном уровнях. 

Названные выше факторы влияют на специфику 
предметной области, что, в свою очередь, опреде-
ляет выбор направления исследования (научно-
исследовательской программы). Тем самым, как 
утверждает М. Г. Ярошевский, задается определен-
ный вектор психологического познания [12]. При 
условии активного включения научного сообще-
ства в научно-исследовательскую деятельность и 
заключения между учеными конвенции, научно-
исследовательская программа может быть реали-
зована в парадигму [4]. В качестве интернального 
фактора выступает научно-исследовательская про-
грамма научного руководителя, экстернального -
теории и концепции, разрабатываемые научным 
сообществом. Принцип активности выражен в вы-
боре конкретным молодым ученым той или иной 
теоретико-методологической основы собственных 
психологических исследований. 

Наиболее рельефно методологические и теоре-
тические проблемы отечественной психологической 
науки нашли отражение в периодизациях развития 
советской социальной психологии Г. М. Андреевой 
[1], В. Н. Дружинина [8], Б. Д. Парыгина [6], А. В. Пет-
ровского [7]. Так, Г. М. Андреева и А. В. Петров-
ский 1960-1990-е гг. рассматривают как целостный 
этап становления советской социальной психологии; 
В. Н. Дружинин и Б. Д. Парыгин, напротив, выделя-
ют два подпериода: восстановления (возрождения) и 
оформления (становления) социальной психологии как 
самостоятельной квалификационной дисциплины. 

Л. А. Кандыбович также выделяет 1960-1990-е гг. 
как самостоятельный период истории психологии в 
Беларуси [3]. Данный период развития белорусской 
социальной психологии, по мнению В. А. Янчука, 
характеризуется формированием методологических 
оснований социально-психологических исследова-
ний и изучением социально-психологической про-
блематики в педагогической деятельности [11]. 

В нашем исследовании мы исходим из модели 
дифференциации и интеграции научных знаний, ко-
торая позволяет выявить общие закономерности и 

конкретизировать специфику становления и разви-
тия социальной психологии в Республике Беларусь. 
Социальная и педагогическая психология изначаль-
но развивались как междисциплинарные отрасли 
научного знания, как результат дифференциации и 
интеграции человековедческих наук. Социальная 
психология - на стыке социологии и психологии, 
педагогическая психология - педагогики и психо-
логии. Однако это не остановило теоретические и 
эмпирические исследования в контексте интеграции 
уже не на междисциплинарном уровне, а на уров-
не отдельных отраслей одной дисциплины «психо-
логия»: педагогической и социальной психологии. 
В зависимости от вклада этих отраслей науки в от-
ечественной психологии возникли такие направле-
ния, как социальная педагогическая психология и 
педагогическая социальная психология. 

Таким образом, в психологической науке назре-
ла актуальность исследования социальных аспектов 
(межличностного взаимодействия и межличностных 
отношений) в учебной деятельности (образователь-
ном процессе). 

С точки зрения задач нашего исследования не-
посредственный интерес представляет гносеоло-
гический и методологический потенциал модели 
А. В. Юревича для историко-психологических иссле-
дований [10]. На основе анализа философской и обще-
научной методологии науки, в частности, опираясь на 
центр-периферийный подход И. Лакатоса («жесткие 
ядра» и «защитный пояс») и В. С. Степина («фунда-
ментальная и вспомогательная теоретическая схе-
мы»), А. В. Юревич предложил структуру психологи-
ческих теорий. Она эксплицитно содержит указания 
на влияние интернальных и экстернальных факторов 
на развитие психологической науки, а также законо-
мерности становления внутри и междисциплинарных 
научных сообществ. Так, центральная область науки 
интернально определяет принадлежность научного 
направления к конкретной парадигме в психологии, 
детерминирует «защитный пояс» науки: ее перифе-
рическую область. Выбор теоретической периферии 
экстернален, он предполагает включение (интериори-
зацию) вспомогательных утверждений и систем аргу-
ментации с целью подтверждения методологических 
оснований исследования. 

Методологическими основаниями данного ис-
следования выступают: категориальный анализ 
М. Г. Ярошевского (интернальный фактор); биогра-
фический подход Л. А. Кандыбовича (роль ученого 
в истории психологии); положения А. Н. Ждан о 
детерминации психологических знаний смежными 
науками (экстернальный фактор) и структура пси-
хологических теорий А. В. Юревича, где, на наш 
взгляд, в контексте центр-периферийной структуры, 
раскрыто взаимодействие интернального и экстер-
нального факторов. 
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Эмпирическое исследование факторов развития 
социальной психологии в Беларуси базировалось 
на теоретическом анализе и было организовано 
следующим образом: систематизация диссертаци-
онных исследований, выполненных белорусскими 
авторами (источниковедческий анализ); выделение 
посредством тематического анализа диссертаци-
онных исследований, содержательно относящихся 
к социальной психологии; определение направле-
ния интеграции и дифференциации социальной и 
педагогической психологии по критерию объекта, 
предмета и контингента (контент-анализ): диффе-
ренциация диссертационных исследований по кри-
терию научного руководства с целью определения 
научно-исследовательских программ белорусских 
ученых; анализ методологических оснований дис-
сертационных исследований выделенных направ-
лений с целью определения факторов развития со-
циальной психологии в Беларуси; конкретизация 
исторического периода, выделение этапов и их со-
держательной специфики на базе взаимодействия 
теоретико-методологических факторов социально-
психологических исследований. 

С 1956 по 2007 гг. белорусскими авторами было 
защищено 277 диссертационных исследований. В пе-
риод с 1960 по 1991 гг. выполнено 109 (39%) иссле-
дований. В 36 (33%) диссертациях в изучаемый нами 
период представлена социально-психологическая 
проблематика. 

Была осуществлена экспертная оценка темати-
ки данных диссертаций по трем критериям: объект, 
предмет, контингент. В соответствии с предложенной 
моделью мы определили направленность интеграции 
социальной и педагогической психологии. Если дис-
сертационное исследование по 2 из 3-х критериев мог-
ло быть отнесено, например, к социальной психологии, 
а по оставшемуся одному критерию - к педагогической 
психологии, то мы обозначали его как «социальная пе-
дагогическая психология» (ССП). Наоборот, если по 
2-м критериям исследование соответствовало педаго-
гической психологии, а по 1 - социальной, то оно опре-
делялось как «педагогическая социальная психология» 
(ППС). Распределение по выделенным нами группам 
(ССС, ССП, ПСП, ППП) диссертационных исследо-
ваний, выполненных белорусскими авторами с 1960 
по 1991 гг., статистически достоверно отличается от 
равномерного (/ = 14,87, df= 1,р< 0,001). 

В результате статистической обработки данных 
(Statistica 6,0) были обнаружены статистическая взаи-
мосвязь в распределении работ по объеюу и предмету 
(у2 = 34,33, df=l,p< 0,001). Статистически достовер-
ного распределения диссертаций по объекту и контин-
генту, а также предмету и контингенту не обнаружено. 

Таким образом, спецификой развития белорус-
ской социальной психологии является переход от ме-
жотраслевой дифференциации к междисциплинарной 

интеграции, которая привела к обоснованию возмож-
ности таких дисциплин, как социальная педагогиче-
ская психология и педагогическая социальная пси-
хология (исследование социально-психологических 
феноменов на педагогическом контингенте). 

По критерию научного руководства нами были 
выделены 5 направлений развития социальной пси-
хологии в Беларуси. 

1 направление: Б. Г. Ананьев - Р. И. Водейко 
(1968), под научным руководством которого в изу-
чаемый период было выполнено 3 диссертации. 

2 направление: В. Н. Мясищев, А. А. Бодалев -
С. В. Кондратьева (1958, 1978) содержит 5 иссле-
дований, выполненных белорусскими психологами 
под научным руководством С. В. Кондратьевой. 

3 направление: В. Н. Колбановский - Ф. И. Иващен-
ко (1952). Докторская диссертация Ф. И. Иващенко 
(1972) была завершена без научного консультанта. Под 
руководством Ф. И. Иващенко защищено 4 диссерта-
ции по социально-психологической проблематике. 

4 направление: Б. В. Беляев - Б. А. Бенедиктов 
(2 диссертации). 

5 направление: JI. И. Божович - Я. JT. Коломин-
ский (1963, 1977) - А. Б. Ценциппер-Широкова 
(1967). Включает 16 диссертационных исследова-
ний: 3 диссертации выполнены под научным руко-
водством (научной консультацией) Л. И. Божович, 
13 - под руководством Я. Л. Коломинского. 

Кроме того, 4 исследования были выполнены 
под руководством разных ученых: С. Г. Карповой 
(Москва), Б. Ф. Ломова (Ленинград), В. И. Секуна 
(Минск) и В. Д. Шиф (Киев). 

На основе структуры психологических теорий 
А. В. Юревича был осуществлен анализ методоло-
гических оснований диссертационных исследований 
белорусских авторов с точки зрения влияния интер-
нальных и экстернальных факторов. С целью кон-
кретизации соотношения факторов, нами был введен 
индекс методологической сопряженности (ИМС): 
ИМС=М(нр)/М(нс), где М (нр) - методологические 
основания научного руководителя, М (не) - методо-
логические основания научного сообщества. Если 
ИМС < 1, то доминирует экстернальный фактор, ес-
ли ИМС >1,то преобладает интернальный фактор. 
В случае, если ИМС = / , то воздействие факторов 
уравновешено. 

В качестве примера приведем анализ теоретико-
методологических оснований диссертационных ис-
следований, выполненных под научным руковод-
ством С. В. Кондратьевой. Защита ее кандидатской 
диссертации, выполненной под научным руковод-
ством В. Н. Мясищева, состоялась в 1958 г. Доктор-
ской диссертации «Межличностное понимание и его 
роль в общении (на материаче общеобразователь-
ной школы», научным консультантом которой стал 
А. А. Бодалев, - в 1978 г. Методологическими осно-
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ваниями докторской диссертации С. В. Кондратье-
вой выступили: на философском уровне - марксизм-
ленинизм, в частности, положение о социальной 
обусловленности психики, положение В. И. Ленина 
о познаваемости мира; на общенаучном уровне -
деятельностный подход С. Л. Рубинштейна (эксте-
риоризация), взгляды Б. Г. Ананьева на человека как 
предмет познания, психология восприятия человека 
человеком А. А. Бодалева; на частнонаучном уров-
не автор использовала положения Н. В. Кузьминой 
о педагогической перцепции. Под руководством 
С. В. Кондратьевой по проблемам социальной пси-
хологии в период с 1960 по 1991 гг. было защищено 
5 кандидатских диссертаций (табл. 1). 

Научное наиравле! 

Диссертационное исследование выполнено на ме-
тодологической программе научного руководителя и 
раскрывает роль интернального фактора в развитии 
белорусской социальной психологии. Аналогично 
можно анализировать методологические основания 
других диссертационных исследований (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, в структуре научного на-
правления С. В. Кондратьевой центральные теории 
преобладают над периферийными концепциями. 
Индекс методологической сопряженности - 1,63. 
Можно констатировать, что данное направление ба-
зируется на интернальном факторе и обусловлено 
воздействием идей (научно-исследовательской про-
граммы) научного руководителя. 

Таблица 1 
С. В. Кондратьевой 

Фамилия, год Предмет Направление Центральная категория Специальность 
Л. С. Базилевская, 1984 отражение с п п социальная перцепция 19.00.07 

П. Р. Галузо, 1986 отражение с п п социальная перцепция/ 
межличностное понимание 

19.00.07 

Т. К. Комарова, 1987 отражение с п п межличностное понимание 19.00.07 

О. П. Балкицкая, 1987 отражение с п п социально-психологическая 
адаптация 

19.00.07 

В. А. Кривошеее, 1991 отражение с п п социально-психологическая 
рефлексия 

19.00.07 

Диссертации представили: Л. С. Базилевская 
«Формирование социально-перцептивных умений у 
студентов педагогических вузов»', П. Р. Галузо «По-
нимание младшими подростками своих учителей»', 
Т. К. Комарова «Психологические особенности са-
мопознания у старшеклассников»', О. П. Балкицкая 
«Социально-психологическая адаптация молодого 
рабочего в трудовом коллективе»', В. А. Кривошеее 
«Рефлексия в деятельности начинающих учителей». 

Анализ методологических оснований диссертаци-
онного исследования Л. С. Базилевской показывает, 
что в качестве центральных концепций и теорий ав-
тор выбрала: на философском уровне - положение о 
познаваемости мира В. И. Ленина, на общенаучном -
человек как предмет познания Б. Г. Ананьева, со-
циальная перцепция А. А. Бодалева, педагогическая 
перцепция Н. В. Кузьминой. Дополнительными пе-
риферийными теориями и концепциями выступили 
на общенаучном уровне - деятельностный подход 
J1. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубин-
штейна, изучение психики как системы Л. С. Вы-
готского и человека как системы Б. Г. Ананьева. 
В качестве частнонаучной периферии выделяется 
деятельностное опосредование социальной психо-
логии А. В. Петровского. 

Индекс методологической сопряженности (ИМС)-
1,3. Центральной категорией исследования Л. С. Ба-
зилевской является «социальная перцепция», пред-
мет психологии - «отражение». Направление - педа-
гогическая социальная психология. 

Таким образом, теоретико-методологические 
факторы развития социальной психологии в Белару-
си в изучаемый период (1960-1991 гг.) определили 
специфику предмета психологии как науки, выбор 
центральной категории, направление интеграции 
социальной и педагогической психологии, а также 
центральные и периферийные теории, составляю-
щие структуру социально-психологических иссле-
дований. 

Наши выводы соотносятся с результатами ис-
следований Н. И. Чуприковой о наличии двух пред-
метов советской психологии: отражение и деятель-
ность [9]. В преломлении к социальной психологии 
в Беларуси, в соответствии с 5 направлениями инте-
грации социальной и педагогической психологии, 
данные предметные области были конкретизирова-
ны как «отражение и межличностные отношения» и 
«деятельность и межличностные взаимодействия». 

Становление и развитие социальной психоло-
гии в Беларуси с 1960 по 1991 гг. представляет собой 
целостный период и характеризуется направлением ис-
следований в области педагогической социальной пси-
хологии, что соответствует теоретическому анализу. 

В нашем исследовании удалось определить не-
сколько поколений ученых, включенных в процесс 
социализации научных кадров по схеме «учитель -
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Таблица 2 
Структура научно-исследовательской программы 

направления С. В. Кондратьевой 

Автор 
Методологические основания 

ИМС Автор 
научного руководителя научного сообщества 

ИМС 

Л. С. Базилевская 4 3 1,3 

Г1. Р. Галузо 4 2 2 

Т. К. Комарова 4 1 4 

О. П. Балкицкая 2 3 0,6 

В. А. Кривошеее 1 4 0,25 

m 3 2,6 1,63 

ученик». Так, Б. Г. Ананьев, научный руководитель 
Р. И. Водейко, В. Н. Мясищев и А. А. Бодалев, на-
учные руководитель и консультант С. В. Кондра-
тьевой относятся к школе В. М. Бехтерева (в соци-
альной психологии - рефлексология). К другому 
направлению исследований социальной психологии, 
реактологии К. Н. Корнилова, принадлежат Б. В. Бе-
ляев и В. Н. Колбановский - научные руководите-
ли Б. А. Бенедиктова и Ф. И. Иващенко. И, наконец, 
культурно-историческую традицию Л. С. Выготско-
го, продолженную в работах Л. И. Божович, в бело-
русской социальной психологии реализовал ее уче-
ник - Я. Л. Коломинский. 

Заключение 

Осуществляемые белорусскими психоло-
гами в период с 1960 по 1991 гг. социально-
психологические исследования базировались на 
междисциплинарном подходе и интегрировали 
знания из двух отраслей психологической науки -
социальной и педагогической психологии. Раз-
витие белорусской социальной психологии было 
обусловлено не дихотомией, а континуумом интер-
нальных и экстернальных факторов, что определило 
теоретико-методологические основания диссертаци-
онных исследований на философском, общенаучном 
и частнонаучном уровнях. Разработанный анализ 
методологических оснований диссертационных ис-
следований (и индекс методологической сопря-
женности) может выступать как механизм инте-
грации накопленных психологических знаний, что 
будет способствовать консолидации белорусского 
научного сообщества. Проведенное теоретико-
методологическое исследование не исчерпывает 
всех аспектов историко-психологической пробле-
матики. В перспективе необходимо апробировать 
предложенную методологию на других отраслях 
психологической науки и тем самым доказать ее 
общенаучный уровень; конкретизировать роль экс-
тернального и интернального факторов посред-
ством оппонентного круга и их роль в становлении 
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психологии в Беларуси как парадигмальной науки 
с учетом соответствующего типа рациональности; 
использовать результаты исследования в учебных и 
учебно-методических пособиях по истории психоло-
гии в Республике Беларусь. 
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