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ПРЕДИСЛОВИЕ 

К числу актуальных методологических проблем истории со-
циальной психологии относится определение и изучение особен-
ностей становления и развития разных национальных школ и на-
правлений в этой области. В общей концепции истории социальной 
психологии необходимо видеть место и роль специфических наци-
ональных приоритетов и традиций в развитии данной науки. Соци-
альная психология направлена на изучение общечеловеческих 
закономерностей социального поведения, взаимодействия, отно-
шений и общения людей (Б. Д. Парыгин). Анализ литературы по 
проблеме истории социальной психологии раскрывает наличие не 
только общих тенденций развития социальной психологии в каче-
стве мировой науки, но и особенностей формирования нацио-
нальных школ и направлений в различных странах. Своеобразие 
направленности социально-психологической мысли, те или иные 
приоритеты в выборе проблем, методов их концептуального ос-
мысления и эмпирического исследования обусловлены совокуп-
ностью факторов. Среди них авторы называют исторически 
сложившиеся условия жизнедеятельности в разных странах, ха-
рактер народа, его менталитет, влияние культурных, духовных, 
философских и социологических традиций. 

Республика Беларусь вступила в новый век как суверенное 
государство. В этой связи становится особо значимой проблема 
осознания роли национальных научных школ и направлений в об-
ласти психологии и истории психологии в частности. Одной из ин-
тенсивно развивающихся областей белорусской психологической 
науки является социальная психология. Современная ситуация 
развития белорусской социальной психологии (с 1991 г. по настоя-
щее время), по мнению В. А. Янчука, характеризуется расшире-
нием проблемных областей социально-психологических исследо-
ваний и самоопределением в методологии и научных приоритетах 
в новых исторических условиях. 

Согласно историко-психологическому принципу единства про-
шлого, настоящего и будущего (В. А. Кольцова, Ю. Н. Олейник) 
современный период развития обусловлен предшествующими ис-
следованиями в области социальной психологии. В белорусской 
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традиции имеют место исследования социально-психологических 
проблем психологии личности, малых групп, межличностного вза-
имодействия. Возникает необходимость определить конкретные 
направления исследований в области социальной психологии в 
Беларуси в период с 1960 по 1991 гг., специфику предмета и мето-
дов, структуру и содержание социально-психологических концеп-
ций и теорий. В данном контексте выявление и изучение теорети-
ко-методологических факторов развития социальной психологии 
приобретает особое значение. 

Рефлексия теоретических и эмпирических исследований явля-
ется необходимым условием дальнейшего эффективного развития 
науки. Без осмысления и обобщения научных знаний психология 
рискует превратиться в деятельность по простому воспроизвод-
ству устоявшихся принципов и приемов исследования, что ведет к 
избыточному количественному накоплению данных и фактическо-
му снижению качества научного знания, утрате его практической 
дееспособности, установочно-ориентировочной функции. 

Возможность научно-теоретического анализа накопленных 
психологических знаний обусловлена наличием историко-психоло-
гических работ, выявляющих специфику психологического позна-
ния в его целостности, включая интернальный (М. Г. Ярошев-
ский), экстернальный (А. Н. Ждан) и персонально-личностный 
(JI. А. Кандыбович) факторы. Данные подходы к изучению фак-
торов истории психологии, как правило, раскрывают доминирую-
щую роль в становлении и развитии предмета психологии либо 
внутренней логики науки, либо междисциплинарных связей внут-
ри научного сообщества, либо качеств личности самого ученого. 
Ориентация на конвергенцию, соединение основных достижений 
историко-психологических исследований позволяет определить 
основные факторы, влияющие на выбор предмета и направления 
исследования психологии и ее отраслей. 

Современная психологическая наука нуждается в общеприня-
тых критериях разрабатываемых авторских концепций. Предло-
женная JI. Хьеллом и Д. Зиглером модель оценки теорий психоло-
гии личности была разработана в рамках методологии постпози-
титвизма, поэтому механический перенос данной модели на ана-
лиз советской психологии или психологии в Республике Беларусь 
не представляется возможным. На наш взгляд, целесообразным 
является определение и конкретизация взаимосвязи интерналь-
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ных и экстернальных факторов становления белорусской нацио-
нальной школы в области социальной психологии на основе 
анализа центр-периферийной структуры психологических теорий 
(А. В. Юревич). 

Кроме того, необходимость включения субъекта познания 
(роль ученого как носителя психологического познания) в кон-
текст методологической рефлексии актуализирует проблему 
интеграции индивидуальных достижений в общую методологи-
ческую единицу. В психологии соотношение авторских позиций, 
наработанных в разных парадигмальных координатах, представ-
ляется проблематичным ввиду отсутствия концептуального 
подхода и механизмов интеграции субъективного опыта в объек-
тивизированные научные знания. Такой вектор историко-психоло-
гического исследования - признание общности изучаемых психо-
логических фактов и явлений, осознание и понимание теоретико-
методологической позиции оппонентов - может выступить меха-
низмом интеграции и консолидации, в том числе белорусского 
научного сообщества психологов. 

Таким образом, анализ исследований в области методологичес-
ких и теоретических проблем предмета психологии раскрывает 
основные вопросы, обсуждаемые на страницах периодических из-
даний и в рамках действующих в данном проблемном поле семина-
ров: интеграция авторских позиций, полученных в рамках инвариан-
тных подходов и выраженных в разных терминах (С. Д. Смирнов, 
Н. И. Чуприкова); приоритетность исследований в триаде «мето-
дология - предмет - метод» (В. А. Мазилов); определение спе-
цифики становления национальных школ (Б. Д. Парыгин); изуче-
ние факторов развития советской психологии (А. В. Юревич, 
Б. Д. Парыгин). 

Основными направлениями развития психологической науки в 
Беларуси являются: 1) развитие по парадигмам; 2) дифференциа-
ция и рост направлений; 3) рост методологии общенаучного уров-
ня. В общем, для решения проблем психологической науки в Бе-
ларуси необходимо актуализировать исследования в области ме-
тодологической рефлексии истории становления и развития бело-
русской психологии и таких ее отраслей, как инженерная психоло-
гия, психология развития, военная психология, специальная психо-
логия и др. 
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В качестве перспективных направлений данного исследования 
выступает анализ оппонентного круга и расширенный тематичес-
кий анализ диссертационных исследований, выполненных бело-
русскими авторами после 1991 г. Так, по-мнению М. Г. Ярошевс-
кого, автора термина «оппонентный круг», референтный микросо-
циум ученого способен генерировать продуктивные идеи, в даль-
нейшем реализуемые в конкретных исследованиях. 

Данное исследование может быть использовано также как 
модель для содержания учебников по истории психологии. Прин-
ципиально важно так организовать учебный и научно-исследова-
тельский процесс в высшем учебном заведении, чтобы он орга-
нично соединял в себе конкретно-научные задачи с общеметодо-
логической подготовкой, предполагающей адекватное восприятие 
и рефлексивную оценку приоритетов своей профессиональной де-
ятельности. Поэтому оптимальным с точки зрения обучения яв-
ляется структурирование учебных пособий по критерию опреде-
ления предмета с позиций разных парадигм и направлений конст-
руирования психологических теорий. Такой подход дает возмож-
ность студентам соотнести предмет, парадигмы, направления и 
теории в изучении такого сложного и многомерного психологичес-
кого объекта, как «психика» и на этой базе осуществлять перенос 
знаний в реальную психологическую практику. 

Глава 1 

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕС 
ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СОЦИА> 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

1.1 Теоретические основания иссл 
исторического развития общей 
и социальной психологии 
Становление и развитие психологической f 

психологической практики в Республике Бел 
теоретико-методологического и фактологии 
определяют актуальность их рефлексии в ко 
психологических исследований. Так, по дан 
были проведены 1 Республиканская научная ко 
тие психологии в Беларуси: история и соврер, 
(22-23 апреля, 2001), II Международная конф( 
психологии в Беларуси: состояние и перст 
(17-18 апреля, 2003), подготовлены и изданы 
хрестоматия «История психологии в Беларус 
98]. В данную работу включилось научное пс 
общество. По историко-психологическим про 
риалы представили Б. А. Бенедиктов Н. Т. 
щенко, В. М. Козубовский, Я. JI. Коломинский, 
М. А. Кремень, Г. М. Кучинский, JT. Г. Лыскн 
А. Н. Пастушеня, Л. А. Пергаменщик, Л. Н. Ро 
нов, Т. М. Савельева, Е. С. Слепович, И. А. Ф) 
чук, что подчеркивает востребованность иссле, 
истории психологии в целом и истории психолог 
стности. 

С точки зрения Л. А. Кандыбовича, «одной 
ся проблема истории развития отраслей психол 
публике. В частности социальной психологии,, 
ческой, инженерной и других. Необходим углу 
ном содержательный анализ состояния и пер 
отраслей психологии» [40, с. 3]. Целесообразнь 
является теоретический анализ общих законом» 
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