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Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Медицинская психология

-

ГЛАВА 1 ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
1.Многообразие подходов к изучению человека и дифференциация научных дисциплин
Исключительно важное значение имеет исследование человека как основной производительной силы
общества, субъекта труда и ведущего звена в системе «человек-машина», как субъекта познания,
коммуникации и управления, как предмета воспитания и т. д.
Три важные особенности развития современной науки, связанные именно с проблемой человека:
- Первая - превращение проблемы человека в общую проблему всей науки в целом, всех ее разделов,
включая точные и технические науки;
- Вторая - возрастающая дифференциация научного изучения человека, углубленной специализации
отдельных дисциплин и их дроблении на ряд все более частных учений;
- Третья - тенденция к объединению различных наук, аспектов и методов исследования человека в
различные комплексные системы, к построению синтетических характеристик человеческого развития.
Принципиально новые возможности научного изучения человека открылись с возникновением биофизики
(включая молекулярную биофизику), биохимии и современного моделирования в биологии.
В естественных науках накоплены данные об отдельных классах природных свойств человека. Достаточно
сослаться на ряд научных дисциплин, возникших в нашем столетии, каждая из которых точно
соответствует одному из видов этих свойств.
- возрастная физиология и морфология, именуемая иногда возрастной биологией, онтофизиологией и т. д. В
ее структуру включается серия учений о росте и созревании, зрелости, старении и старости (геронтология).
- сексология, т. е. изучение закономерностей полового диморфизма в филогенезе - онтогенезе, включая
сложнейшие психофизиологические характеристики этого диморфизма у человека, связанные с историей
естественного разделения труда, брака и семьи, с воспитанием и т. д.
- соматология, учение о целостности человеческого тела, его структурно-динамической организации, типах
телосложения и т. д.
- типология высшей нервной деятельности - полностью обязана своим возникновением и развитием
советской науке. Физиологические и психологические исследования нейродинамических свойств человека
открыли эпоху в познании природных особенностей личности. Без преувеличения можно сказать, что
типология высшей нервной деятельности составляет самую общую основу таких наук, как психология,
медицина и педагогика.
- эргономика, которую можно было бы определить как специальную науку о трудовой деятельности
человека. Поскольку эта деятельность не может быть определена только характеристиками свойств
человека как организма и субъекта, требуется исследование техники и технологии, составляющих
социальный и вещественный аппарат трудовой деятельности.
- семиотика - специальная дисциплина о знаковых системах (как языковых, так и неязыковых).
- аксиология - наука о ценностях жизни и культуры, исследующую важные стороны духовного развития
общества и человека, содержание внутреннего мира личности и ее ценностные ориентации.
На базе психологии, логики и теории познания, с одной стороны, нейрофизиологии и биофизики - с другой,
складывается эвристика - общая теория мыслительных поисков и творческого мышления человека.
Параллельно с нею развивается науковедение как общественно-историческая дисциплина, а также более
специальные психологические дисциплины (психология науки, психология искусства и т. д.) как
исследования видов творческой деятельности. Пограничными дисциплинами являются психолингвистика,
объединяющая психологию речи и общения с общей теорией языка, характерология, объединяющая
психологию личности с социологией и этикой, а также все области прикладной психологии (инженерная,
экономическая, юридическая, педагогическая и т. д.).
2.Философское обобщение знаний о человеке и интеграция научных дисциплин
•Создание новых дисциплин и междисциплинарных связей между науками о человеке следует расценивать
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как новый подступ к фронтальному наступлению науки на непознанные еще явления и законы
человеческого развития, как важнейший момент, предшествующий великим открытиям в этой области.
•Философская антропология, или онтология человека, в экзистенциалистском толковании направлена не
только против исторического материализма, но и против философской антропологии материализма вообще,
философских проблем человека в диалектическом материализме особенно. Надо учесть, что одной из
самых фундаментальных проблем диалектического материализма является человек как субъект познания,
отражающий объективный мир и преобразующий его посредством практики.
•В теории диалектического материализма важное место занимает единство законов природы и общества,
специфическое проявление этого единства в человеческом развитии.
•Все онтологические, гносеологические и социологические проблемы человека в марксистско-ленинской
философии настолько тесно связаны общим направлением материалистической диалектики, что их лишь
условно можно отделить и обособить друг от друга.
•Монистическое понимание человека как целого, преодоление психофизического дуализма, стремление
вскрыть единство общественного и естественного в структуре человека, являющегося одновременно
высшим, сложнейшим организмом и общественным индивидом.
•Первоначально антропология трактовалась как система наук о человеке, хотя в дальнейшем произошло
известное ограничение ее предмета специальным развитием антропологии как отдельной науки,
изучающей изменение природы человека под влиянием общественно-исторических условий.
•В сокровищницу мировой педагогики вошел классический труд К. Д. Ушинского «Человек как предмет
воспитания», имеющий выразительный подзаголовок «Опыт педагогической антропологии».
•В XX в. замечательный русский ученый П. Ф. Лесгафт был последним представителем подобного
антропологического подхода к различным сторонам развития человека. Ему принадлежит честь создания
функциональной анатомии человека, обнаружившей глубокие влияния экономических условий и процесса
труда на изменение структуры и динамики человеческого организма.
•В различных трудах Лесгафта по анатомии и физиологии, психологии и педагогике, гигиене и общей
теории развития организма человек выступает как целостный организм и общественный индивид
одновременно. Хотя труды Чернышевского и других революционных демократов, а также труды Ушинского,
Лесгафта далеко не тождественны по своим общественно-политическим и философским основам, их
сближает стремление к целостному научному знанию о человеке, продиктованное страстным гуманизмом.
•За психофизическим дуализмом последовал дуализм «биосоциальный», особенно проявивший себя в
социологическом учении Дюркгейма, в психоанализе Фрейда, в конституционализме ряда клиницистов
(Кречмера, Матеса и др.).
•Одной из причин отхода от антропологического принципа как целостного подхода к изучению человека
являлась все большая дифференциация научных знаний в области как естествознания, так и общественных
наук.
•Советская антропология с помощью археологии и сравнительной анатомии, а частично сравнительной
этнографии и языкознания, привела к дальнейшему развитию марксистской теории антропогенеза, основы
которой заложил Ф. Энгельс.
•Исторический подход к рефлекторной деятельности головного мозга человека, являющегося органом
сознания, приобретает признание все большего числа естествоиспытателей в области анатомии,
морфологии, физиологии, клинической неврологии. Благодаря такому подходу естествознание сближается
с общественно-историческими науками, что открывает новые пути целостного научного познания человека,
которому в современных условиях должна соответствовать система наук о человеке, объединяющая
различные области естествознания и общественных наук.
•В большей степени внимание философов сосредоточено на понятиях «человек», «человечность» и т. д. как
исторически классовых по своей сущности явлениях отражения.
•Социально обусловленное развитие человеческой жизнедеятельности есть часть общефилософской
проблемы человека. Проблема жизни и смерти человека, деятельности и сознания - в общем, реального
бытия человека в конкретно-исторических условиях - не может быть узурпирована экзистенциализмом и
другими направлениями идеалистического антропологизма в современной буржуазной философии.
•Многообразие подходов есть отражение многообразия самих феноменов человека, выступающего как вид
Ношо sapiens и индивид, как человечество в его историческом существовании и личность, как субъект и
индивидуальность.
•Философское обобщение разнородных научных знаний о взаимосвязях общественного и индивидуального
развития человека является одним из важнейших путей построения общей теории человекознания.



•Современная автоматика является новым проявлением этой закономерности социально-исторического
опосредования природных свойств человека.
•Необходимость изучения человека как звена системы управления машинами возникла в связи с
непосредственными нуждами технического прогресса и имеет практическое значение для целей
проектирования более совершенных автоматов. Поэтому такое изучение подчас толкуется односторонне, в
плане так называемых человеческих факторов техники.
•Но не менее важна и другая, психолого-антропологическая сторона, связанная с ролью техники в развитии
самого человека. Сочетание обеих сторон впервые обусловило вовлечение технических и физико-
математических наук в комплексное изучение человека, жизненно необходимое для общественного
развития.
•В сфере воспитания, очевидно, научение нормам и правилам поведения, руководство их усвоением и
применением в жизни зависят от характера подкрепления действий и мотивации поведен.
•Для достижения высокой эффективности воспитательно-образовательных воздействий на все области
процесса формирования человека педагогика должна располагать научными данными о взаимосвязях и
оптимальных сочетаниях между физическим, умственным, нравственным и другими сторонами единого
процесса развития.
•Принципы дифференциации развития и дифференциации воспитания совпадают в такой мере, что каждая
часть воспитания совмещается с соответствующим видом развития (умственное воспитание в процессе
обучения - умственное развитие, физическое воспитание - физическое развитие и т. д.).
•Взаимосвязи между отдельными видами развития разнообразны: они могут быть отношениями
функциональной зависимости, причинно-следственной обусловленности, пространственно-временными, но
прежде всего они выступают как структурные взаимосвязи, т. е. как связи частей в единой структуре.
•Структура индивидуального развития, многообразно определяемая обстоятельствами жизни, системой
воспитания и способом деятельности формирующегося человека, выступает с разной мерой готовности к
преобразованиям соответственно программе воспитания.
•Существует общий генетический порядок, определяющий возникновение в процессе социального
формирования личности сложных образований индивидуальности и природных свойств индивида.
3.Междисциплинарные связи в изучении человека и классификация наук
•Современная психология представляет собой сильно разветвленную систему теоретических и прикладных
дисциплин, развивающихся на границах многих наук.
•Психология становится важным орудием связи между всеми средствами познания человека, объединения
различных разделов естествознания и общественных наук в новом синтетическом человекознании.
•Объединение естествознания и истории происходит в значительной мере на почве психологии,
своеобразие которой заключается в том, что изучаемый ею человек как субъект может быть понят
цикличность и индивид (целостный организм) одновременно.
•По мнению Ж. Пиаже, в каждой науке следует рассматривать: а) объект, б) теоретическую структуру, в)
собственную эпистемологию, а поэтому современная классификация наук должна носить нелинейный
характер.
•Ж. Пиаже в своей трехмерной классификации выделил эпистемологический критерий связи, который
относится к человеку как к «субъекту».
•Значение естествознания в современной системе наук о человеке не уменьшается, а возрастает, так как в
изучение человека все более успешно включаются многие точные и естественные науки с их техническими
приложениям.
•Особая сложность классификации наук о человеке в современных условиях заключается в том, что
проблема человека как общая для всей науки охватывает почти все разделы знаний, поэтому она не может
быть локализована в определенной области системы наук в той мере, в какой это было возможно еще
полвека назад.
•Классификация наук о человеке должна отражать объективные тенденции и пути этого становления,
ориентируясь на те стержневые проблемы человекознания, которые служат естественными центрами
междисциплинарных связей.
ГЛАВА 2 СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЯ
1.Предварительные замечания
•Начала научного изучения человека были заложены в натурфилософии, естествознании и медицине.
•Антропоморфизм и разнообразные его модификации в биологии изживались постепенно, по мере
накопления знаний о растительных и животных организмах, с одной стороны, и уяснения определенного



места самого человека в органической природе - с другой.
•Антропоморфизм в истолковании жизнедеятельности и поведения животных (и даже растений, как
указывал К. Тимирязев) сохранялся и после главнейшего поворота в развитии естествознания -
возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина.
•Предыстория марксистской теории антропогенеза и социогенеза связана, конечно, не с естествознанием, а
с философией и историей, политической экономией и социологией.
•Постановка проблемы Homo sapiens в строго научном плане есть результат прогресса многих областей
естествознания, общественно-исторических наук и философии.
•Уже в нашем столетии возникли два новых научных центра - онтогенетики человека как индивида и
персоналистики, изучения человека как личности.
•Пересечение многих линий связи между центрами научного познания человека и образование ряда его
содержательных структур необходимо учитывать для понимания того, как в современных условиях
объективно складывается система человекознания, обеспечивающая целостное знание о человек.

2.Науки о Homo sapiens
•Специальной наукой о человеке как особом биологическом виде является антропология.
•В структуру современной антропологии включаются три основных раздела:
-морфология человека (изучение индивидуальной изменчивости физического типа, возрастных стадий - от
ранних стадий зародышевого развития до старости включительно, полового диморфизма, изменений
физического развития человека под влиянием различных условий жизни и деятельности);
-учение об антропогенезе (об изменении природы ближайшего предка человека и самого человека в
течение четвертичного периода), состоящее из приматоведения, эволюционной анатомии человека и
палеонатропологии (изучающей ископаемые формы человека);
-расоведение.
•Анализ состояния каждого из подразделов морфологии человека показывает, что в современных условиях
исследование физической (анатомо-морфологической) структуры человеческого тела или его отдельных
органов невозможно без физиологического, биохимического и биофизического изучения их динамики,
функционирования в тех или иных жизненных условиях.
•Физический тип как общую соматическую организацию человека изучают такие естественные науки, как
анатомия и физиология человека, биофизика и биохимия, на которые опирается морфологическая часть
антропологии.
•в биологическом плане исследование эволюционных предпосылок антропогенеза захватывает большую
группу естественных наук (общую биологию, зоологию позвоночных; териологию, приматологию),
располагающихся в той или иной последовательности по мере специализации предмета изучения.
•Особое место среди более общих биологических наук (биологии, зоологии, териологии и приматологии),
изучающих филогению и те или иные систематические группы в целом, с одной стороны, и частных
дисциплин, изучающих определенные аспекты их развития (сравнительная анатомия и морфология,
сравнительная физиология и биохимия, сравнительная психология и др.), с другой, занимает общая
генетика.
•Приматологические исследования общего (зоологического) характера основаны на выделении из класса
млекопитающих отряда приматов и расчленении этого отряда на подотряды лемуров, долгопятов,
антропоидов; в состав последнего входят семейства обезьяноподобных приматов и людей.
•Сравнительная анатомия приматов в настоящее время разделяется на общую сравнительную анатомию
приматов, сравнительную анатомию центральной нервной системы приматов и сравнительную анатомию
отдельных органов и структур, особо важных для становления физического типа человека.
•Что касается сравнительной физиологии приматов, то благодаря И. П. Павлову, проявившему большой
интерес к некоторым генетическим проблемам высшей нервной деятельности, наиболее
сформировавшимся ее отделом стала физиология высшей нервной деятельности антропоидов.
•Сравнительная психология, объединяющая зоопсихологию с общей психологией человека в единой
генетической системе, основы которой были заложены еще самим Ч. Дарвином.
•На основании анатомо-антропологического и рентгено-графического изучения ископаемых костей
человека ученые пришли к выводу о наличии патологических изменений в них в разные эпохи, начиная с
раннего палеолита.
•Антропогенез как исходный момент эволюционно-исторического исследования Homo sapiens может быть
понят лишь с помощью соединения комплекса биологических дисциплин, который мы рассмотрели, с



комплексом социально-исторических дисциплин, изучающих Homo sapiens с точки зрения социогенеза,
происхождения человечества.
•Наряду с археологией наиболее близка к антропологии в изучении антропогенеза палеолингвистика,
исследующая происхождение языка, его звуковых средств и механизмов управления, поскольку самый
феномен речи с его мозговым субстратом относится к исторической природе человека.
•Современная биология, как известно, отвергает возможность наследования приобретенных признаков.
Допускается, однако, представление о мутациях самого генетического аппарата, по отношению к которым
внешний характер имеют изменения не только среды, но и человеческой деятельности.
•Среди общественных наук, участвующих в изучении факторов и закономерностей процесса антропогенеза,
следует выделить палеосоциологию, главным предметом которой является становление человеческого
общества - социогенез, а также историю первобытной культуры, специальным отделом которой следует
считать историю становления искусства, особенно изобразительного.
•Из пограничных между естествознанием и общественными науками дисциплин надо указать на
историческую психологию с ее проблемами происхождения сознания и мышления, произвольности
психологических процессов, личности и индивидуальности в единой системе социогенеза - антропогенеза.
•Из специальных разделов анатомии и морфологии, физиологии и биохимии, общей психологии человека
состоит цепь медицинских дисциплин: патологической анатомии, патофизиологии, патопсихологии,
дифференцирующихся далее по видам поражений, по нозологическим группам и клиническим
характеристикам.
•В современной советской антропологии и генетической психологии человека понятия «органическое
развитие человека» и «эволюция» (в смысле видообразования) считаются идентичными.

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://stuservis.ru/kontrolnaya-rabota/290657 
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