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1 Социальная психология как наука  
 

Социология как научная дисциплина возникла в середине XIX в. во Фран-
ции, где в течение долгих лет происходили социальные и политические волне-
ния, революции и контрреволюции как ответ на потребности общественного раз-
вития. Впервые понятие «социология» введено в научный оборот французским 
ученым О. Контом.  

В XVIII в. в странах Западной Европы началось отделение королевской вла-
сти, или государства, от гражданского общества. В ответ на потребности форми-
рования гражданского общества и возникает социология как наука, изучающая 
общество, социальные отношения, социальные общности и их деятельность.  
Задача новой науки состояла в том, чтобы максимально объективно проанализи-
ровать и исследовать их с целью выявления законов, управляющих обществом. 
А поскольку общество состоит из различных групп и личностей, то социология 
изучает общество в различных формах его проявления: от общих законов функ-
ционирования и развития до поведения малых групп и отдельных личностей.  

Специфику науки, возможность ее отделения от других наук определяет ее 
предмет. Общепринятого представления о предмете социальной психологии нет. 
В зарубежной социальной психологии в качестве такового рассматриваются:  

– изучение опыта и поведения индивида в связи с воздействием на него  
социального стимула (М. Шериф, 1969);  

– поведение индивидов как функция социальных стимулов (Джонс,  
Джерард, 1967);  

– зависимость и взаимозависимость между индивидуальными поведениями 
(Р. Зайонц, 1966);  

– влияние, которое люди оказывают на убеждения или поведение других 
людей (Э. Аронсон, 1998). 

В отечественной науке по вопросу о предмете психологии сложилось три 
подхода. Первый, который получил распространение в основном среди социоло-
гов, понимал социальную психологию как науку о массовидных явлениях пси-
хики. Второй подход главным предметом исследования социальной психологии 
видит личность. Третий подход в каком-то смысле синтезировал два предыду-
щих. Социальная психология была рассмотрена как наука, изучающая и массо-
вые психические процессы, и положение личности в группе. 

Г. М. Андреева, один из ведущих российских специалистов в методологи-
ческих вопросах социальной психологии, в результате длительной дискуссии 
между российскими философами, психологами и социологами, сформулировала 
следующее определение социальной психологии: «Социальная психология – 
наука, изучающая закономерности поведения, деятельности и общения людей, 
обусловленные фактом их включения в социальные группы, а также психологи-
ческие характеристики этих групп». 

Основными разделами социальной психологии являются следующие.  
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1 Психология совместной деятельности и общения. В рамках данного раз-
дела изучаются психологические факты, закономерности и механизмы общения 
и взаимодействия людей при совместной деятельности. В данном случае сов-
местная деятельность понимается как организованная система совместной ак-
тивности индивидов, направленная на производство материальных и духов- 
ных объектов.  

2 Социальная психология личности. В отличие от психологии личности,  
социальную психологию интересуют особенности проявления и формирования 
личности в различных общностях людей. Личность при этом рассматривается 
как системное качество, которое приобретает индивид, взаимодействуя с соци-
альным окружением.  

3 Психология межличностных отношений. Данный раздел социальной 
психологии посвящен анализу психологических характеристик взаимоотно-
шений между субъектами (проявление симпатии/антипатии, совместимости, 
срабатываемости).  

4 Психология социальных групп. Особое место в социальной психологии 
занимает проблема больших и малых групп. Исследователей интересуют про-
цессы возникновения, функционирования и развития различных групповых общ-
ностей, особенности влияния группы на личность и др. 

Социальная психология делится на теоретическую и прикладную социаль-
ную психологию. 

Теоретическая психология включает в себя: 
1) социальная психология личности и малых групп, которая изучает про-

цессы социализации, социально-психологические механизмы, взаимоотноше-
ния, общение и взаимодействие, массовые социально-психологические явления, 
психологию малых групп, психологию личности в группе, психологию различ-
ных типов групп и т. д.; 

2) социальная психология больших сообществ (групп), изучающая соци-
ально-психологические характеристики больших групп, социально-гендерная 
психология, социально-политическая психология, психология общественных 
движений, этнопсихология, социально-возрастная психология, психология рели-
гии и т. д.; 

3) социальная психология общества, которая изучает психологию соци-
ально-экономических систем, власть и общество, правовое общество, психоло-
гию социальных кризисов и т. д. 

Прикладная психология включает в себя: 
1) профессиональная социальная психология, которая включает в себя со-

циально-психологическую профессиографию, социальную психологию про-
фессиональной деятельности, трудового коллектива, инноваций, социально-
психологические особенности деятельности различных специалистов и др.; 

2) отрасль социальной психологии, изучающая социальную психологию 
управления, экономики и предпринимательства, международных отношений, 
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закона и порядка, образования, культуры, торговли, рекламы, конкуренции, со-
перничества, конфликтологии и т. д.; 

3) практическая психология, включающая систему социально-психологи-
ческого обеспечения практики, личность и деятельность социального психо-
лога, социально-психологическую диагностику, экспертизу, анализ, консульти-
рование, технологию службы доверия, семью и др. 

 
Виды социально-психологического знания 
 
1 Житейское (обыденное) знание. Его основные характеристики: 

– отражает личный индивидуальный опыт человека, полученный им  
в процессе жизнедеятельности и являющийся результатом обобщения 
поверхностного, внешнего и непосредственного; 

– имеет несистематизированный характер, который представлен 
совокупностью набора различных фактов, догадок, случаев и интерпретаций,  
с точки зрения имеющихся у индивида «здравого смысла», «домашнего 
обихода» и общепринятых взглядов; 

– направлено на установление эффективных взаимоотношений  
между людьми; 

– фиксируется в рамках обыденного разговорного языка, которым 
человек выражает индивидуальную и общую смысловую оболочку. 

2 Художественное знание. Включает в себя различные эстетические 
взгляды, которые фиксируют как типичные, так и уникальные формы 
психологии человека, существующего в рамках определенной эпохи, 
социального строя и т. д. 

3 Философские знания. Конкретные морально-мировоззренческие 
рефлексивные обобщения, выполняемые на основании фундаментальных 
принципов взаимодействия человека и социума. 

4 Эзотерическое (внутреннее) знание. Это разновидности видов 
социально-психологических знаний, таких как магическое, оккультное, 
мистическое, религиозное и т. д. 

5 Практико-методическое знание. Это результат обобщений ряда 
экспериментов. По своей сути представляет собой готовый алгоритм действий  
в конкретных жизненных ситуациях. 

6 Научное знание. Представляет собой экспериментально 
обоснованную и логически непротиворечивую систему взаимосвязанных 
суждений, понятий и умозаключений, каждое из которых описывает 
конкретные социально-психологические явления, а также объясняет природу 
их возникновения, осуществляет прогноз динамики развития и возможности 
внешнего управления. Может быть двух видов: научно-экспериментальное  
и научно-теоретическое знание. 
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2 История социальной психологии  
 

Социальная психология как самостоятельная отрасль научного знания 
начала формироваться в конце XIX в. 

Исследование социально-психологических научных проблем началось  
в XIX в., когда социологи, психологи, философы, литературоведы, этнографы, 
медики стали анализировать психологические феномены больших социальных 
групп и особенности психических процессов и поведения человека  
в зависимости от влияния окружающих людей.  

Необходима была интеграция социологии и психологии, поскольку психо-
логия исследует психику человека, а социология – общество. 

Основные этапы развития социальной психологии как науки. 
Первый этап – становление социальной психологии как науки (с середины 

XIX в. по 1908 г.). Определяются предмет изучения и основные проблемы. Боль-
шинство работ по социальной психологии было издано в первый период разви-
тия данной науки. 

Второй этап (до середины 40-х гг. XX в.) характеризуется появлением науч-
ных социально-психологических школ, ориентированных как на разработку 
фундаментальной теории, так и на прикладные аспекты исследования. 

Третий этап (с середины 1940-х гг. до наших дней) связан с решением прак-
тических задач, работой на социальный заказ. Разрабатываются так называемые 
малые теории, имеющие конкретное прикладное значение: социально-психоло-
гические особенности руководства детской группой, психология бизнеса, психо-
логия рекламы, психология формирования общественного мнения и др. 

Первой социально-психологической концепцией второй половины XIX в. 
была психология народов, авторы которой – немецкий философ М. Лацарус 
(1824–1903), языковед Г. Штейнталь (1823–1893), В. Вундт (1832–1920). 

Основная идея этой концепции состоит в том, что психология сталкивается 
с явлениями, причины которых следует искать не в индивидуальном сознании,  
а в сознании народа. Сознание народа выражается в мифах, обычаях, религии, 
искусстве. В. Вундту принадлежит постановка вопроса о том, что методом ис-
следования психологии народа должен служить анализ мифов, обычаев, языка. 
Эта идея получила развитие в современной этнопсихологии – разделе социаль-
ной психологии о психологических характеристиках этнических групп. 

Вторая социально-психологическая концепция, авторы которой – Г. Тард 
(1843–1904), итальянский юрист С. Сигеле (1868–1913), французский социолог 
Г. Лебон (1841–1931), – психология масс – сосредоточилась на изучении боль-
ших скоплений людей – «масс», главной чертой которых является господство 
инстинктивных реакций, преобладание чувств над интеллектом, что является 
причиной повышенной внушаемости людей, потери их личной ответственности. 
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Официально началом существования социальной психологии в качестве са-
мостоятельной дисциплины считается 1908 г.: в этом году появились работы ан-
глийского психолога У. Макдугалла «Введение в социальную психологию»  
и американского социолога Э. Росса «Социальная психология». 

Английский психолог Уильям Макдугалл (1871–1938) предложил «теорию 
инстинктов социального поведения». Основным понятием этой теории было по-
нятие «инстинкт». Поведение людей, согласно мнению Макдугалла, обуслов-
лено врожденными инстинктами. Он выделил инстинкты борьбы, бегства, вос-
произведения рода, приобретения, строительства, стадный инстинкт. Инстинкты 
лежат в основе всей социальной жизни. Например: инстинкт борьбы является 
причиной войн, а инстинкт приобретения детерминирует рыночные отношения. 

Положительное значение первых концепций заключалось в том, что в них 
были поставлены вопросы о соотношении сознания отдельного человека и со-
знания группы (психология народов и психология масс), о движущих силах со-
циального поведения (теория инстинктов социального поведения). Недостатком 
был описательный характер, отсутствие исследовательской практики. 

Начало экспериментального этапа развития социальной психологии связано 
с работами В. Меде (Европа), Ф. Оллпорта (США), В. М. Бехтерева (Россия). 
Внимание этих ученых было сосредоточено на изучении социально-психологи-
ческих явлений в группах. В качестве метода использовался лабораторный экс-
перимент. 

Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927) – русский физиолог, психиатр 
и психолог (основал первую в России экспериментально-психологическую лабо-
раторию, а затем психоневрологический институт). Бехтеревым было установ-
лено, что группа способствует изменению отношений к проступку, позволяет 
выдержать более сильные раздражители. В ходе экспериментов изучались поло-
вые, возрастные, образовательные, природные различия протекания психиче-
ских процессов в условиях групповой деятельности. 

Интересны исследования психолога Курта Левина (1890–1947), который со-
средоточился на исследовании личности человека и исследовании группы.  
Согласно представлениям К. Левина, личность живет и развивается в психоло-
гическом поле окружающих ее предметов. Каждый из предметов обладает опре-
деленным зарядом (валентностью). Валентность можно определить как свойство 
предмета притягивать или отталкивать. Другими словами, валентность – это то, 
насколько данный предмет является ценным для человека. Воздействуя на чело-
века, предметы вызывают потребности.  

От анализа мотивации поведения отдельного индивида К. Левин переходит 
к исследованию группы. Он становится инициатором направления, названного 
«групповая динамика». К. Левин занимался и проблемами групповой дифферен-
циации, типологией стилей общения. Ему принадлежит описание стилей обще-
ния: демократический, авторитарный, попустительский. Именно  
в школе групповой динамики возникли так называемые Т-группы –  
группы тренинга. 



9 
 

В XX в. такие психологические теории, как бихевиоризм, психоанализ, ко-
гнитивные теории, интеракционизм неизбежно рассматривали и соци- 
ально-психологические закономерности взаимодействия людей в группах, и тен-
денции формирования личности в зависимости от социальных особенностей  
общества (см. гл. 2). 

Интеракционизм (от англ. interaction – взаимодействие) – направление  
социальной психологии, базирующееся на концепциях американского социо- 
лога Дж. Г. Мида (1863–1931). Ключевое понятие интеракционизма – социальное 
взаимодействие, под которым понимается непосредственная межличностная ком-
муникация или обмен символами. Развитие личности происходит в процессе взаи-
модействия с другими людьми в обществе. Личность имеет структурное строение 
и состоит из трех основных компонентов: Т (Я), Me (Меня), Self (Самость). 

I (Я) является импульсивным, активным, творческим началом личности. 
Me (Меня) – то, каким меня должны видеть другие, это нормативное «Я».  
Self – «Самость» человека, представляет собой совокупность импульсивно-

го и нормативного «Я», их активное взаимодействие. Личность – активное, твор-
ческое существо, способное оценивать и направлять собственные действия. 

В дореволюционной России наиболее разработанная социально-психологи-
ческая концепция содержится в трудах Н. К. Михайловского.  Ему принадлежит 
разработка психологии массовых социальных движений, одной из разновидно-
стей которой является революционное движение. Согласно его взглядам,  
действующими силами социального развития являются герои и толпа. Исследуя 
проблему общения между героем и толпой, Н. К. Михайловский в качестве  
механизмов общения выделяет подражание, заражение, внушение, проти- 
вопоставимость. 

Этнопсихологические проблемы исследовал Александр Афанасьевич По-
тебня (1835–1891). Согласно мнению А. А. Потебни, главным признаком любого 
этноса, обусловливающего существование народа, является язык. Согласно 
точке зрения А. А. Потебни, язык не является средством обозначения уже гото-
вой мысли; если бы он имел такую функцию, было бы неважно, какой язык ис-
пользовать, все они были бы легко взаимозаменяемы. 

Но этого не происходит, потому что функция языка – не обозначение уже 
готовой мысли, а сотворение мысли через преобразование первоначальных до-
язычных элементов. При этом представители разных народов посредством нацио-
нальных языков формируют мысль своим, отличным от других наро- 
дов способом. 

В 1921 г. вышел фундаментальный труд В. М. Бехтерева «Коллективная ре-
флексология». Данная работа может рассматриваться как первый учебник социаль-
ной психологии в России. В. М. Бехтереву принадлежит развернутое определение 
предмета социальной психологии. Таким предметом является «изучение психологи-
ческой деятельности собраний, сборищ, составляемых из массы лиц, проявляющих 
свою нервно-психическую деятельность как целое. Благодаря общению людей на 
митинге или в правительственном собрании – везде проявляется общее настроение, 
соборное умственное творчество и коллективные действия многих лиц, связанных 
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друг с другом теми или другими условиями». В. М. Бехтерев выделил системообра-
зующий признак коллектива – общность интересов и задач, побуждающих коллек-
тив к единству действий. Он фактически ввел в психологию понятия индивида, ин-
дивидуальности, личности, считая, что «индивид – это биологическая основа, над 
которой надстраивается социальная сфера личности». Доказывая, что развитие лич-
ности невозможно без коллектива, Бехтерев вместе с тем подчеркивал, что влияние 
коллектива не всегда благотворно, ибо любой коллектив нивелирует личность, ста-
раясь сделать ее шаблонным выразителем своей среды. Обычаи и общественные сте-
реотипы ограничивают личность и ее деятельность, лишая ее возможности свободно 
проявлять свои потребности. Личная свобода и общественная необходимость, инди-
видуализация и социализация – две стороны общественного процесса, идущего  
по пути социальной эволюции. 

Особое место в построении марксистской социальной психологии занимали 
труды Георгия Валентиновича Плеханова (1856–1918). Г. В. Плеханов дал  
с позиций исторического материализма определение понятия «общественная 
психология». По его мнению, это конкретно-историческое и классовое явление, 
социально обусловленное общественное сознание. 

Особое значение для отечественной социальной психологии имели ра-
боты Льва Семеновича Выготского (1896–1934). Ему принадлежит создание куль-
турно-исторической теории развития психики. Культура создает особые формы по-
ведения, видоизменяет деятельность психической функции.  
Л. С. Выготский доказал, что высшие психические функции (произвольное внима-
ние, память, абстрактно-логическое мышление, воля) являются социально обуслов-
ленными. Их нельзя понять как функцию мозга, для понимания их природы необ-
ходимо выйти за пределы организма и искать причины их развития в жиз- 
ни общества. 

В 1930 г. постановление ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях  
в системе наркомпросов» практически приостановило развитие психологии  
и социальной психологии в советской России. Педология – наука о ребенке – была 
объявлена антимарксистской и буржуазной наукой о детях. Социальная психология 
получила статус «одной из ветвей буржуазной психологии, которая подменяет ис-
торический анализ общественных явлений их психологическим объяснением». 

В последующие годы развитие социально-психологических идей в стране 
не полностью прекратилось. Основным источником и областью применения со-
циальной психологии становятся педагогические исследования. В частности, ис-
следования педагога и писателя Антона Семеновича Макаренко (1888–1939).  

А. С. Макаренко была разработана концепция формирования личности в кол-
лективе. Он исследовал мотивационную сферу личности, механизмы формирования 
ее общественно ценных качеств. А. С. Макаренко принадлежит одно из определений 
коллектива, которое стало отправным для разработки социально-психологической 
проблематики в последующие десятилетия. Коллектив, согласно А. С. Макаренко, – 
это целеустремленный комплекс личностей, организованных и обладающих орга-
нами управления. Это контактная совокупность, основанная на принципе объедине-
ния. Основными признаками коллектива являются: наличие общих целей, служащих 
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на благо общества; совместная деятельность, направленная на достижение этих це-
лей; определенная структура – наличие органов, координирующих деятельность кол-
лектива и представляющих его интересы. В своем развитии коллектив проходит путь 
от диктаторского требования организатора до свободного требования каждой лично-
сти от себя на фоне требований коллектива. 

Только лишь в 1959 г. в «Вестнике ЛГУ» № 12 вышла статья А. Г. Ковалева 
«О социальной психологии». В 1962 г. организуется первая в стране лаборатория 
социальной психологии при Ленинградском государственном университете.  
В 1968 г. открывается первая кафедра социальной психологии в том же универ-
ситете. В 1972 г. начинает работать кафедра социальной психологии при МГУ. 
С 1967 г. издаются учебники и учебные пособия по данной проблематике.  

В области методологии разрабатываются концепции Г. М. Андреевой,  
Б. Д. Парыгиным, Е. В. Шороховой. Исследования групп отражены в работах  
К. К. Платонова, А. В. Петровского, Л. И. Уланского. Исследования социальной 
психологии личности связаны с именами Л. И. Божович, К. К. Платонова, 
В. А. Ядова. Исследованием социальной психологии общения занимались А. А. Бо-
далев, Л. П. Буева, А. А. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, Б. Д. Парыгин. 

В настоящее время социальная психология нашла применение в различных 
областях общественной жизни: образовании, промышленном производстве, 
управлении, системе средств массовой коммуникации и рекламе, политике,  
а также в области борьбы с противоправным поведением и др. 

В рамках социальной психологии можно выделить несколько психологиче-
ских школ. 

Функционализм (или функциональная психология), главной социально-
психологической проблемой которого является проблема наиболее оптимальных 
условий социальной адаптации субъектов общественной жизни. 

Бихевиоризм (позднее необихевиоризм) – поведенческая психология, изу-
чающая проблемы закономерностей поведения человека и животного (И. В. Пав-
лов, В. М. Бехтерев, Д. Уотсон, Б. Скиннер и др.). Центральная проблема бихе-
виоризма – проблема научения, т. е. приобретения индивидуального опыта по-
средством проб и ошибок.  

Психоаналитическое направление связано с именем З. Фрейда. Социально-
психологическая проблема направления – столкновение влечений человека  
с социальными запретами. 

Гуманистическая психология (Г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и др.)  
исследовала человека как полноценно развивающуюся личность, которая стре-
мится реализовать свои потенциальные возможности. 

Когнитивизм делает акцент на процессе познания человеком мира посред-
ством основных когнитивных психических процессов (памяти, внимания и т. д.). 
Проблема когнитивизма – принятие решений человеком. 

Интеракционизм (позднее – символический интеракционизм), основная 
идея которого заключается в следующем: личность всегда социальна и не может 
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формироваться вне общества. Особое значение придавалось коммуникации как 
обмену символами и выработке единых значений и смыслов. 

Весь набор методов социально-психологического исследования подразде-
ляется на методы исследования и методы воздействия. 

Среди методов исследования различают методы сбора информации  
и методы ее обработки. 

 
3 Социальная психология общения 
 
В социальной психологии общение понимается как процесс и результат 

установления и развития контактов между людьми, включающий обмен инфор-
мацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание 
людьми друг друга.  

Одним из общепринятых является выделение в общении трех взаимосвязан-
ных сторон или характеристик – информационной, интерактивной и перцептив-
ной (Г. М. Андреева, 1980). Коммуникативная сторона общения состоит в обмене 
информацией между общающимися индивидами. Интерактивная сторона заклю-
чается в организации взаимодействия между общающимися индивидами. Пер-
цептивная сторона общения означает процесс восприятия друг друга партнерами 
по общению и установления на этой основе взаимопонимания. В реальности 
каждая из этих сторон не существует изолированно от других.  

Другие основания для выделения структурных компонентов использует  
Б. Д. Парыгин (1999), выделяя следующие компоненты: субъекты общения; средства 
общения; потребности, мотивация и цели общения; способы взаимодействия, взаи-
мовлияние и отражение влияний в процессе общения; результаты общения.  

Р. С. Немов в качестве важнейших аспектов общения выделяет содержание, 
цель и средства общения. Содержание общения включает разноплановую инфор-
мацию, которая в межличностных контактах передается от одного субъекта  
к другому. Цель общения подразумевает образ желаемого исхода взаимодей-
ствия. У человека они определяются и материальными, и социальными, и духов-
ными потребностями. Важнейшими целями общения, как правило, являются:  
получение и передача информации; снятие напряжения; оказание влияния на 
действия других людей; управление своими действиями; оказание помощи дру-
гим людям. Средства общения представляют собой способы кодирования, пере-
дачи, переработки и расшифровки информации, которая передается в процессе 
общения от одного существа к другому.  

Виды общения по средствам: 
1) вербальное общение – осуществляется посредством речи и является пре-

рогативой человека. Оно предоставляет человеку широкие коммуникативные 
возможности и гораздо богаче всех видов и форм невербального общения, хотя 
в жизни не может полностью его заменить; 

2) невербальное общение происходит с помощью мимики, жестов  
и пантомимики, через прямые сенсорные или телесные контакты (тактильные, 
зрительные, слуховые, обонятельные и другие ощущения и образы, получаемые 
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от другого лица). Невербальные формы и средства общения присущи не только 
человеку, но и некоторым животным (собакам, обезьянам и дельфинам). В боль-
шинстве случаев невербальные формы и средства общения человека являются 
врожденными. Они позволяют людям взаимодействовать друг  
с другом, добиваясь взаимопонимания на эмоциональном и поведенческом уров-
нях. Важнейшей невербальной составляющей процесса общения является уме-
ние слушать. 

Виды общения по целям: 
1) биологическое общение связано с удовлетворением основных органи-

ческих потребностей и необходимо для поддержания, сохранения  
и развития организма; 

2) социальное общение направлено на расширение и укрепление межлич-
ностных контактов, установление и развитие интерперсональных отношений, 
личностного роста индивида. 

Виды общения по содержанию: 
1) материальное – обмен предметами и продуктами деятельности, которые 

служат средством удовлетворения их актуальных потребностей; 
2) когнитивное – передача информации, расширяющей кругозор, совершен-

ствующей и развивающей способности; 
3) кондиционное – обмен психическими или физиологическими состояния-

ми, оказание влияния друг на друга, рассчитанное на то, чтобы привести чело-
века в определенное физическое или психическое состояние; 

4) деятельностное – обмен действиями, операциями, умениями, навыками; 
5) мотивационное общение состоит в передаче друг другу определенных по-

буждений, установок или готовности к действиям в определенном направлении. 
По опосредованности: 
1) непосредственное общение – происходит с помощью естественных орга-

нов, данных живому существу природой: руки, голова, туловище, голосовые 
связки и т. п.; 

2) опосредствованное общение – связано с использованием специальных 
средств и орудий для организации общения и обмена информацией (природных 
(палка, брошенный камень, след на земле и т. д.) или культурных предметов  
(знаковые системы, записи символов на различных носителях, печать, радио, те-
левидение и т. п.); 

3) прямое общение строится на основе личных контактов  
и непосредственного восприятия друг другом общающихся людей в самом акте 
общения (например, телесные контакты, беседы людей друг с другом и т. д.); 

4) косвенное общение происходит через посредников, которыми могут быть 
другие люди (например, переговоры между конфликтующими сторонами на 
межгосударственном, межнациональном, групповом, семейном уровнях). 

Другие виды общения: 
1) деловое общение – общение, целью которого является достижение  

какого-либо четкого соглашения или договоренности; 
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2) воспитательное общение – предполагает целенаправленное воздействие 
одного участника на другого с достаточно четким представлением желае- 
мого результата; 

3) диагностическое общение – общение, целью которого является формули-
ровка определенного представления о собеседнике или получение от него какой-
либо информации (таково общение врача с пациентом и т. п.); 

4) интимно-личностное общение возможно при заинтересованности партне-
ров в установлении и поддержании доверительного и глубокого контакта, возни-
кает между близкими людьми и в значительной степени является результатом 
предшествующих взаимоотношений. 

Коммуникация в общении предполагает обмен между партнерами различ-
ными представлениями, идеями, интересами, настроениями, чувствами, установ-
ками и пр. 

Модель коммуникации Гарольда Лассуэла – первая модель, предложенная 
для описания коммуникации. Она предполагает изучение процесса коммуника-
ции с помощью ответов на следующие вопросы. 

1 Кто? (передает сообщение) – Коммуникатор. 
2 Что? (передается) – Сообщение (текст). 
3 Как? (осуществляется передача) – Канал. 
4 Кому? (направлено сообщение) – Аудитория. 
5 С каким эффектом? –  Эффективность. 
Выделяются следующие виды коммуникации: 
1) интраперсональная коммуникация (разговор с самим собой); 
2) межличностная коммуникация (участвуют, как правило, двое коммуникан-

тов, но есть варианты наблюдателя, включенного наблюдателя и постороннего, 
коммуникации на фоне присутствующих свидетелей, в толпе, в ресторане и т. п.); 

3) групповая коммуникация (внутри группы, между группами,  
индивид – группа); 

4) массовая коммуникация (в случае, если сообщение получает или исполь-
зует большое количество людей, зачастую состоящее из различных по своим инте-
ресам и коммуникативному опыту групп (телевидение, радио, интернет). 

Также могут быть дополнительные разновидности коммуникации: 
а) межкультурная (коммуникация между народами-носителями различных 

языков и коммуникативных культур или между государствами); 
б) межличностная – между отдельными представителями этих народов  

или государств); 
в) организационная (коммуникация в деловой и производственной сфере, 

включающая межличностную, групповую и личностно-групповую). 
Адекватность восприятия информации зависит от наличия или отсутствия  

в процессе общения коммуникативных барьеров. В самом общем смысле комму-
никативный барьер – это психологическое препятствие на пути адекватной пере-
дачи информации между партнерами по общению. В случае возникновения ба-
рьера информация искажается или теряет изначальный смысл, а в ряде случаев 
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вообще не поступает к реципиенту. А. А. Бодалев выделяет барьеры понимания, 
барьеры социально-культурных различий и барьеры отношения. 

Массовые коммуникации – это общение масс, т. е. больших групп людей, объ-
единенных общими интересами или переживаниями. Это обуславливает ряд осо-
бенностей, которым обладают массовые коммуникации по сравнению с межлич-
ностной коммуникацией. 

Социальная перцепция – процесс восприятия социальных объектов в соци-
альном контексте. Социальная перцепция – процесс, возникающий при челове-
ческом взаимодействии на основе естественного общения и протекающий  
в форме восприятия и понимания человека человеком. 

Социальная перцепция зависит от эмоций, мнений, установок, пристрастий 
и предубеждений. 

Наиболее распространенные механизмы межличностного восприятия – 
идентификация, эмпатия, децентрация, социальная рефлексия, аттракция, кау-
зальная атрибуция. 

Идентификация – механизм познания другого человека через осознанное 
или бессознательное уподобление его характеристикам самого субъекта. Осозна-
ние субъектом того, как он сам воспринимается партнёром по общению, высту-
пает в форме рефлексии. Эмпатия – способность эмоционального отклика на пе-
реживания другого человека, проникновение в его чувства (сочувствие, сопере-
живание). В отличие от идентификации, ситуация не столько продумывается, 
сколько прочувствывается. Децентрация – способность и умение человека 
отойти от своей позиции и взглянуть на партнера и на ситуацию взаимодействия 
как бы со стороны, глазами стороннего наблюдателя. Стереотипизация – класси-
фикация форм поведения и интерпретация (иногда без каких-либо оснований) их 
причин путём отнесения к уже известным или кажущимся известными явлениям, 
т. е. к социальным стереотипам. Стереотип – устойчивое представление о каких-
либо людях как представителях той или иной социальной группы. 

Интерактивная сторона общения – это компоненты, связанные с взаимодей-
ствием, т. е. организацией обмена действиями, формами и нормами действий, 
реализация группой общей деятельности (Г. М. Андреева). 

Наиболее распространенным является дихотомическое деление всех воз-
можных видов взаимодействия на два противоположных вида: кооперация  
и конкуренция. 

Кооперация, кооперативное взаимодействие, означает координацию единич-
ных сил участников (упорядочивание, комбинирование, суммирование этих сил). 
Атрибутами кооперации являются такие процессы, как взаимопомощь участников, 
их взаимовлияние, их включенность во взаимодействие. Кооперация – необходимый 
элемент совместной деятельности, порожденный ее особой природой.  

А. Н. Леонтьев называл две основные черты совместной деятельности:  
1) разделение единого процесса деятельности между участниками;  
2) изменение деятельности каждого, т. к. результат деятельности каждого не 

приводит к удовлетворению его потребности, что на общепсихологическом 
языке означает, что «предмет» и «мотив» деятельности не совпадают. Важным 
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показателем «тесноты» кооперативного взаимодействия является включенность 
в него всех участников процесса. 

Другой тип взаимодействия – конкуренция. Здесь на обыденном уровне 
чаще всего предлагаются негативные характеристики этого процесса (включаю-
щие в себя даже отождествление его с враждой). В ряде исследований вводится 
понятие «продуктивная конкуренция», характеризуемая как гуманная, честная, 
справедливая, созидательная, в ходе которой у партнеров возникает конку- 
ретно-созидательная мотивация. В этом случае во взаимодействии хотя и сохра-
няется единоборство, но оно не перерастает в конфликт, а обеспечивает лишь 
подлинную состязательность. 

Различают несколько степеней продуктивной конкуренции, различающихся 
мерой «мягкость/жесткость»:  

а) соревнование, когда партнер не несет угрозы и проигравший не гибнет;  
б) соперничество, когда только победитель оказывается безусловно выиг-

равшим, другой партнер оказывается в абсолютном проигрыше, что означает 
нарушение партнерства, возникновение элементов конфликта;  

в) конфронтация, когда со стороны одного участника взаимодействия воз-
никает намерение нанести другому ущерб, т. е. соперники превращаются во вра-
гов. Последняя степень непосредственно может перерасти в конфликт. 

Кооперация в социально-негативной деятельности не обязательно та форма, 
которую необходимо стимулировать: напротив, деятельность, конфликтная  
в условиях асоциальной деятельности, может оцениваться позитивно. Коопера-
ция и конкуренция лишь формы «психологического рисунка» взаимодействия, 
содержание же и в том и в другом случае задается более широкой системой дея-
тельности, куда кооперация или конкуренция включены. 

 
4 Проблема конфликта в социальной психологии 
 
Конфликт (от лат. сonflictus – столкновение) – столкновение противополож-

ных интересов, целей, идей, убеждений и т. д., которое сопровождается острыми 
отрицательными эмоциями. Конфликты чреваты негативными, деструктивными 
последствиями. Они мешают установлению взаимопонимания между людьми, 
затрудняют принятие решений, ведут к нестабильности и беспорядкам, сопро-
вождаются неприятными переживаниями, могут привести к разрыву отношений. 
Именно поэтому в сознании большинства людей конфликт приобретает негатив-
ную оценку.  

Между тем в современных концепциях конфликт характеризуется как нор-
мальное, закономерное явление в жизни человека, которое не всегда приводит к 
разрушению, а напротив – выполняет ряд позитивных функций. Конфликты мо-
гут быть источником развития, сигналом к изменениям. Разрешение конфликта 
переводит взаимоотношения на новый, качественно иной уровень, способствует 
усилению взаимопонимания, доверия между людьми, повышению сплоченно-
сти, сближению, стабильности в отношениях. Конфликтами можно управлять в 
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направлении преодоления их отрицательных последствий и использования их 
конструктивного потенциала.  

Структура конфликта.  
Конфликтная ситуация – совокупность всех объективных и субъективных 

условий, при которых возможно возникновение и развитие конфликта. Элемен-
тами конфликтной ситуации являются оппоненты и предмет конфликта.  

Оппоненты (субъекты) конфликта – противоборствующие стороны (инди-
виды, малые и большие социальные группы, общности, государства).  

Предмет конфликта – причина конфликта, его движущая сила, лежащее  
в его основе противоречие.  

Образ конфликта предполагает осознание несовместимости интересов, 
взглядов, потребностей и т. д.  

Инцидент – первоначальное действие, провоцирующее конфликт. Инцидент 
отличается от предмета конфликта, как повод от причины. Конфликтное взаимо-
действие характеризуется совершением участниками конфликта действий, 
направленных на реализацию в конфликте их собственных интересов.  

Исход конфликта – это результат конфликта.  
Динамика конфликта:  
1) возникновение конфликтной ситуации: назревает противоречие, выделя-

ются противоположные стороны – оппоненты, растет напряженность в отноше-
ниях между ними, накапливается неудовлетворенность сложившейся ситуацией;  

2) осознание ситуации как конфликтной: участники понимают несовмести-
мость своих целей, взглядов и т. д., возникает ощущение угрозы их интересам;  

3) переход к конфликтному поведению;  
4) разрешение конфликта. О полном его разрешении можно говорить 

лишь в случае удовлетворения интересов обеих сторон. При любом исходе 
конфликта напряженность в отношениях между его участниками некоторое 
время сохраняется.  

В зависимости от того, насколько человек стремится удовлетворить свои 
интересы и интересы оппонента, выделяют следующие стили поведения  
в конфликте:  

– уклонение – игнорирование проблемы, стремление избежать взаимодей-
ствия с партнером по общению в связи с возникшими разногласиями. Не 
отстаиваются собственные интересы и не рассматриваются интересы оппонента;  

– приспособление – отказ от собственных интересов в пользу интере- 
сов партнера; 

– конкуренция – стремление отстоять свою позицию без учета интере- 
сов оппонента; 

– сотрудничество – предполагает выработку взаимовыгодного решения, 
полностью удовлетворяющего интересы обеих сторон;  

– компромисс – предполагает поиск решения, частично удовлетворяющего 
интересы обеих сторон на основе взаимных уступок.  
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Наиболее эффективным традиционно считается стиль сотрудничества.  
Но в зависимости от ситуации адекватным и приемлемым может оказаться лю-
бой из перечисленных вариантов поведения в конфликте. 

Переговоры – метод управления конфликтом, в процессе которого стороны 
обмениваются мнениями, совместно осуществляют поиск и обсуждение спосо-
бов сближения интересов в целях достижения согласия. Переговорный процесс 
в своем развитии проходит четыре этапа:  

1) подготовка к переговорам: сбор необходимой для понимания проблемы 
информации. Формируются установки на переговорный процесс и готовность  
к сотрудничеству;  

2) начало переговоров: установление контакта, создание благоприятной ат-
мосферы взаимного доверия, ощущения безопасности и успеха. Стороны обме-
ниваются информацией, излагают свое видение проблемы и пути ее решения, 
знакомятся с позициями, интересами, опасениями и ожиданиями друг друга;  

3) поиск приемлемого варианта решения: стороны работают над возмож-
ными способами преодоления затруднений, обсуждают альтернативные вари-
анты выхода из ситуации, соотносят их с интересами, которые представлены в 
конфликте;  

4) завершение переговоров: стороны заключают соглашение, предостав-
ляют друг другу обратную связь относительно процесса переговоров и приня-
того решения, обсуждают возможности и условия его выполнения, уточняют де-
тали. Рассматриваются варианты дальнейшего сотрудничества и возможность 
возникновения новых противоречий.  

В случае неудовлетворительных результатов переговоров, если стороны не 
пришли к согласию или выработали решение, требующее дополнительного об-
суждения, оговариваются варианты дальнейшей работы, необходимость повтор-
ной встречи, привлечения к работе посредника и т. д.  

Переговорные стили.  
Жесткий стиль характеризуется тем, что участник переговоров стремится  

к победе, принятию решения в свою пользу, к полной реализации в конфликте 
своих интересов. Аргументы оппонента не учитываются, игнорируются.  
Сторона ведет себя напористо и даже агрессивно, пытаясь оказать давление на 
другого участника.  

Избегающий стиль проявляется в стремлении уйти от решения проблемы  
и даже ее отрицании. Сторона отказывается от участия в переговорах, избегает 
взаимодействия, считает проблему несуществующей, надуманной, неактуальной 
либо, напротив, осознавая ее остроту и значимость, пытается уйти от нее  
и связанного с ней дискомфорта.  

Мягкий (уступающий) стиль проявляется в уступках оппоненту. Чаще всего 
такой стиль характеризует либо стремление сохранить отношения с противопо-
ложной стороной, либо попытку уйти от решения конфликта.  

Торговый стиль переговоров предполагает готовность уступить и ожидание 
уступок в ответ. Стороны приходят к согласию, частично удовлетворяя свои ин-
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тересы, а частично уступая партнеру. Таким образом, они согласуют свои пози-
ции, сходясь на некоем среднем варианте решения. Этот стиль реализует тактика 
ведения переговоров, получившая название «позиционный торг».  

Сотрудничающий переговорный стиль характеризуется ориентацией участ-
ников конфликта на удовлетворение как своих собственных интересов, так и ин-
тересов оппонента. Этот стиль реализуется в рамках метода принципиальных пе-
реговоров. Он противопоставляется позиционному торгу и направлен на поиск 
интегративного, а не компромиссного, варианта решения, полностью удовлетво-
ряющего интересы всех субъектов конфликта.  

При обсуждении спорного вопроса авторы метода предлагают:  
1) не переходить на личности. Объектом внимания должно быть лежащее  

в основе конфликта противоречие интересов, идей, взглядов и т. д. Нет необхо-
димости при этом обсуждать личность оппонента, тем более что это вряд ли при-
ведет к ее изменению;  

2) сосредоточиться на интересах, а не на позициях;  
3) выработать альтернативные варианты взаимовыгодных решений;  
4) использовать объективные критерии оценки принимаемого решения.  
 
5 Психология малых групп 
 
В настоящее время исследователи этого феномена еще не пришли к одно-

значному пониманию термина «малая группа». Разные авторы дают свои опре-
деления и акцентируют внимание на различных аспектах этого понятия. 
Г. М. Андреева под малой группой понимает группу, члены которой объединены 
общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном  
общении, что является основой для возникновения эмоциональных отношений, 
групповых норм и групповых процессов. 

Родовым признаком малой группы является принадлежность к социальным 
группам, видовым – непосредственный устойчивый личный контакт (общение, 
взаимодействие). Малые группы – это реально существующие группы людей, 
которые имеют непосредственные контакты друг с другом. Их поведение опо-
средовано совместной деятельностью и определяется особыми нормами, приня-
тыми в группе. Также следует подчеркнуть роль общественных отношений, где 
группа выступает как звено определенной общественной системы, как часть об-
щественной структуры, при этом через личные контакты реализуются опреде-
ленные общественные связи.  

Среди малых групп выделяют первичные и вторичные группы. Первичная 
группа состоит из небольшого числа людей, между которыми устанавливаются 
взаимоотношения, основанные на индивидуальных особенностях. Впервые по-
нятие первичных групп ввел Ч. Кули в 1909 г. применительно к семье. Первичная 
группа отличается высокой степенью солидарности и глубоко развитым чув-
ством «мы». Характерными чертами ее являются малочисленный состав, про-
странственная близость членов, длительность существования, единство цели, 
добровольность вступления в группу, неформальный контроль за поведением 
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членов группы. Ч. Кули отмечал, что первичные группы выполняют две функ-
ции: являются источником моральных норм, которые ребенок получает в детстве 
и которыми руководствуется в течение всей жизни; служат средством поддержки 
и стабилизации взрослого человека.  

Вторичная группа образуется из людей, между которыми почти отсут-
ствуют эмоциональные отношения, их взаимодействие обусловлено стремле-
нием к достижению определенных целей. В этих группах основное значение при-
дается не межличностным качествам, а умению выполнять определенные функ-
ции. Также группы подразделяются на формальные и неформальные.  

Формальные группы создаются для выполнения определенной цели, задачи, 
их деятельность сознательно координируется. Образование такой группы 
оформляется юридически. 

 Неформальные группы образуются спонтанно, в том числе и в рамках фор-
мальной организации, на основе межличностных отношений, общих интересов, 
взаимных симпатий. Неформальные группы характеризуются относительной не-
зависимостью от официальных структур, иногда нечетко выраженной целью 
групповой деятельности, неформальным контролем за членами группы. Такие 
группы иногда называют группами по интересам.  

Выделяют также референтные, или эталонные, группы. Референтной груп-
пой называется группа, мнением которой человек дорожит и принадлежность  
к которой старается сохранить. Как правило, индивид соотносит себя с референт-
ной группой как с эталоном. На нормы, мнения, ценности и оценки этой группы 
он ориентируется в своем поведении и самооценке. В свою очередь референтные 
группы делятся на реальные и вымышленные, на позитивные и негативные. 

Организация как группа людей, деятельность которых сознательно координи-
руется для достижения общей цели или целей, служит наиболее эффективным сред-
ством в деятельности социальных групп. Организацию можно рассматривать как 
систему, как состояние и как процесс. Под организацией как системой понимается 
непосредственный вид системы, устройство системы, что предопределяет исход-
ные позиции для формирования теории организаций. Организация как состояние 
предполагает наличие определенного порядка, или определенную степень упоря-
доченности. Организация как процесс реализуется в качестве одной из основных 
функций управления при создании и совершенствовании системы.  

Современное понимание термина «организация» (от фр. organisation –  
упорядочиваю, устраиваю, сообщаю стройный вид) проявляется в следующих 
основных направлениях научной мысли:  

– внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или 
менее дифференцированных частей единого целого – организация как состояние;  

– совокупность индивидуальностей, совместно реализующих некоторую 
программу или заданную цель и действующих на основании определенных пра-
вил или процедур, – организация как система;  

– совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совер-
шенствованию взаимосвязей между частями единого целого, – организация  
как процесс;  
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– целенаправленное воздействие как метод изменения сложившихся состоя-
ний систем или процессов функционирования – организация как метод.  

Термин «групповая динамика» был впервые использован в 1939 г. немецким 
ученым, представителем гештальтпсихологии К. Левиным. Он впервые сформу-
лировал вывод о том, что в группах людей каждый член признает свою зависи-
мость от других членов группы. По определению К. Левина, групповая динамика – 
это дисциплина, исследующая положительные и отрицательные силы, которые 
действуют в данной группе. 

В современной литературе существует несколько значений термина «груп-
повая динамика»:  

1) это направление исследований малых групп;  
2) метод их изучения, т. е. особый вид лабораторного эксперимента, исполь-

зуемый при проведении исследований социальных установок и межличностных 
отношений в группе;  

3) совокупность динамических процессов, которые одновременно проходят 
в группе в определенную единицу времени. 

К характеристикам групповой динамики относятся: цели и задачи группы; 
нормы группы; структура группы, групповые роли и проблема лидерства; груп-
повая сплоченность; групповое напряжение; фазы развития группы. 

Проблема лидерства и руководства является одной из кардинальных про-
блем социальной психологии, ибо оба эти процесса не просто относятся к про-
блеме интеграции групповой деятельности, а психологически описывают субъ-
екта этой интеграции.  

Лидер – авторитетный член организации или малой группы, личностное 
влияние которого позволяет ему играть главную роль в социальных процессах, 
ситуациях. Авторитет и повседневное влияние лидера являются неформальными 
средствами группового контроля. 

Руководитель – лицо, на которое официально возложены функции управления 
коллективом и организация его деятельности. Руководитель несет юридическую от-
ветственность за функционирование группы (коллектива) перед назначившей  
(избравшей, утвердившей) его инстанцией и располагает строго определенными воз-
можностями санкционирования – наказания и поощрения подчиненных в целях воз-
действия на их производственную (научную, творческую и пр.) деятельность. 

В отечественной социальной психологии понятия лидерства и руководства 
содержательно разведены Б. Д. Парыгиным. Выделяются следующие различия 
лидера и руководителя:  

1) лидер в основном призван осуществлять регуляцию межличностных от-
ношений в группе, в то время как руководитель осуществляет регуляцию офици-
альных отношений группы как некоторой социальной организации;  

2) лидерство возникает стихийно, руководитель всякой реальной социаль-
ной группы либо назначается, либо избирается, но так или иначе этот процесс не 
является стихийным, а, напротив, целенаправленным, осуществляемым под кон-
тролем различных элементов социальной структуры;  
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3) явление лидерства менее стабильно, выдвижение лидера в большой сте-
пени зависит от настроения группы, в то время как руководство – явление  
более стабильное;  

4) руководство подчиненными, в отличие от лидерства, обладает гораздо бо-
лее определенной системой различных санкций, которых в руках лидера нет;  

5) процесс принятия решений в системе руководства носит гораздо более 
сложный характер, чем в условиях лидерства;  

6) сфера деятельности лидера – в основном малая группа, где он и является 
лидером, сфера действия руководителя шире, поскольку он представляет малую 
группу в более широкой социальной системе.  

Стиль лидерства – это типичная для лидера система приемов воздействия 
на членов группы (подчиненных или ведомых). 

Еще в 30-е гг. К. Левин выделил три стиля лидерства, конкретизировав как 
минимум две стороны: содержание решений, предлагаемых лидером группе,  
и техника (приемы, способы) осуществления этих решений. 

При авторитарном стиле качество рассматриваемого лидера зависит от ин-
формации, которой он обладает, и от его способности правильно ее интерпрети-
ровать. Однако авторитарный лидер не всегда владеет достаточной информацией 
для принятия решения, поскольку между ним и его группой существует большая 
социальная дистанция. Подчиненные не слишком откровенны с авторитарным 
лидером, и о многих событиях в группе он может не знать. Авторитарный стиль 
способствует увеличению иерархических ступеней. 

При демократическом стиле лидер имеет больше информации о групповых 
процессах, что облегчает принятие решений и делает их более адекватными си-
туации. Однако само принятие осуществляется медленнее в связи с демократи-
ческими процедурами. Данный стиль способствует более благоприятному пси-
хологическому климату в группе, нежели авторитарный стиль, но тем не менее  
у лидера могут быть проблемы в связи с контролем деятельности. 

Попустительский стиль встречается значительно реже, чем первые два. При 
таком стиле группа существует самостоятельно и сама определяет основные 
направления своей жизнедеятельности. Постепенно происходит полный отказ от 
формальных отношений, социальная дистанция между членами группы резко со-
кращается, увеличивается фамильярность в общении друг с другом. В такой си-
туации может снизиться интерес к делу, и совместная цель может быть и не до-
стигнута. Только высокий уровень личностного или профессионального разви-
тия членов группы может способствовать нормальной работе группы при  
таком управлении. 

В последние десятилетия в производственной сфере все более возрастает 
потребность в кооперации и сотрудничестве на рабочем месте. Многие органи-
зации углубляют специализацию, технологические процессы требуют интегра-
ции, обмен информацией приобретает глобальный характер. В связи  
с этим значительно возрос интерес к изучению групп, особенно в 70–80-е гг.  
Появилось значительное число книг о руководстве и лидерстве, где авторы под-
черкивают важную роль команд и командной работы. 
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Команда – это группа людей, имеющих общие цели, взаимодополняющие 
навыки и умения, высокий уровень взаимозависимости и разделяющих ответ-
ственность за достижение конечных результатов. 

Можно выделить ряд признаков, характерных для команд.  
1 Взаимозависимость. Каждый член команды вносит свой индивидуальный 

вклад в общую работу. Другие члены команды зависят от работы каждого. В ко-
манде все делятся рабочей информацией друг с другом. Члены команды также 
воспринимаются как равноправные участники процесса деятельности и имеют 
возможность влиять друг на друга.  

2 Разделяемая ответственность. Ответственность за командные цели пони-
мается и разделяется всеми.  

3 Результат. Ответственность за командные результаты разделяется всеми 
членами группы и фокусирует групповую активность. 

 
6 Психология больших групп 
 
Большая социальная группа – это совокупность людей, объединенная на ос-

нове социального признака, формирующая социальную общность большого раз-
мера, в которой люди не имеют непосредственных эмоционально-личностных 
контактов со всеми членами группы. «Большие» в количественном отношении 
образования людей разделяются на два вида:  

– социальные группы, т. е. группы, сложившиеся в ходе исторического раз-
вития общества, занимающие определенное место в системе общественных от-
ношений каждого конкретного типа общества и потому долговременные, устой-
чивые в своем существовании. К данному виду относятся прежде всего социаль-
ные классы, различные этнические группы (их главная разновидность – нации), 
профессиональные группы, половозрастные группы (например, молодежь, жен-
щины, пожилые люди и т. д.);  

– случайно, стихийно возникшие, достаточно кратковременно существую-
щие общности, куда относятся толпа, публика, аудитория.  

Общие признаки большой социальной группы.  
1 Существуют специфические регуляторы социального поведения – нравы, 

обычаи, традиции, образ жизни.  
2 Существует специфический язык (национальный или жаргон).  
Структура психологии большой социальной группы включает в себя:  
1) психический склад как более устойчивое образование (к которому могут 

быть отнесены социальный или национальный характер, нравы, обычаи, тради-
ции, вкусы и т. п.); 

2) эмоциональную сферу как более подвижное динамическое образование 
(в которую входят потребности, интересы, настроения).  

Психический склад выступает как наиболее устойчивое образование в пси-
хологии общности. К нему относятся социальный характер, традиции, обычаи, 
привычки, нравы. Социальный характер группы, народа определяется специфи-
ческой культурой, системой знаков, символов. Он формируйся в конкретных 
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условиях, под воздействием социального бытия, той системы ценностей, ориен-
тации, в которых проходит процесс социализации. Характер с определенной ло-
гикой и последовательностью детерминирует одну линию поведения, одни по-
ступки и исключает другие.  

Традиции представляют собой исторически сложившиеся под влиянием 
определенных условий жизни узаконенные способы воспроизведения историче-
ски сложившихся правил, норм поведения, отношений людей. В традициях осу-
ществляется преемственность тех или иных социально значимых форм поведе-
ния в типичных ситуациях, в различных сферах деятельности, сознательно под-
держивающихся, закрепляющих те или иные отношения.  

Обычай представляет собой прочно установившиеся в той или иной соци-
альной группе, у того или иного народа правила реагирования на определенные 
события, осуществления некоторых общественно значимых действий. Обычай 
хранит определенный народный опыт, является символом ценностей, вырабо-
танных общностью.  

Элементом психического склада, примыкающим к социальным обычаям, 
являются предрассудки. Предрассудок – это укоренившееся в обществе мнение 
«без разумного отчета в основательности его» (В. Даль), но относящееся  
преимущественно к «предостерегательным, суеверным правилам». Предрас-
судки определяют отношения данной социальной группы к тем или иным при-
родным или социальным явлениям. Общественно опасными являются нацио-
нальные и религиозные предрассудки. Их общественная опасность сильно воз-
растает, когда эти предрассудки объединяются.  

Образ жизни – это совокупность устоявшихся, типичных для определенных 
социально-экономических отношений форм жизнедеятельности народов, клас-
сов, социальных групп, отдельных людей в материальном и духовном производ-
стве, в общественно-политической и семейно-бытовой сфере. В образе жизни 
раскрывается, как живут люди, какими действиями и поступками заполнена их 
жизнь, каков стиль их мышления, их потребности, интересы, идеалы, умонастро-
ения, содержание и формы общения, какие цели они преследуют. В образе жизни 
общности, человека выражается система их отношений к обществу, труду, дру-
гим общностям, другим людям, к себе. Эти отношения отражаются в мировоз-
зрении, ценностных ориентациях, жизненных позициях, социальных и личност-
ных установках, потребностях, стиле жизни и поведении.  

Среди всего многообразия больших социальных групп в исследовании оте-
чественных психологов особое место занимают национально-этнические группы 
и классы. Национально-этнические группы – это большие социальные группы, 
включающие тысячи и миллионы людей, связанных общими внешними и психо-
логическими чертами: род и племя, народ и нацию, расу и этнос.  
Д. Б. Ольшанский определяет их следующим образом. Род является первичной 
этнической группой и представляет собой группу кровных родственников, веду-
щих свое происхождение по одной линии, по большей части осознающих себя 
потомками общего предка (реального или мифического), носящих общее родо-
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вое имя и, естественно, имеющих общие потребности и интересы, проявляющи-
еся в единых социально-политических действиях. Объединение двух или более 
родов образует племя. Это более высокая форма организации, объединяющая не-
которое число родов и семейнородовых кланов на общей этнической основе. 
Рода и племена в ходе исторического развития объединились в нации.  

Нация (от лат. natio – племя, народ) – большие исторические общности лю-
дей, складывающиеся в ходе формирования общности их территории, экономи-
ческих связей, литературного языка, ряда особенностей культуры, характера  
и психики в целом. 

Раса – исторически сложившиеся супербольшие группы людей, связанные 
единством происхождения, которое выражается в общих наследственных мор-
фологических и физиологических признаках, варьирующих лишь в очень опре-
деленных пределах. Расы являются не совокупностями людей, а совокупностями 
популяций, что указывает на отсутствие особых психологических различий, 
принципиально разделяющих расы. Практически, внутри всех рас прослежива-
ются межнациональные или, говоря более обще, межэтнические психологиче-
ские различия, однако реально и объективно зафиксированные межрасовые пси-
хологические различия пока в серьезной науке не описаны.  

Этнос (этническая общность) – исторически возникший вид устойчивой 
общности людей, представленной племенем, народностью, нацией или даже 
группой наций и национальностей. В советской психологии широко исследова-
лась психология такой разновидности больших социальных групп, как классы.  

Классы – большие социальные группы, выделяемые в зависимости от места 
в общественной жизни, от отношения к средствам производства и от способа по-
лучения общественного богатства. В качестве социально-психологических при-
знаков классов выделяются:  

– социальный статус, означающий положение в социальной иерархии;  
– определенный образ, качество и стиль жизни, шкала ценностей, система 

потребностей и интересов;  
– традиции, установки, картины мира, стереотипы, привычки, круг общения;  
– социальная этика, сленг, жаргон. Используя терминологию классового 

подхода, в обществе условно выделяют низший, средний и высший классы.  
В переходные, кризисные исторические периоды в структуре общества проис-

ходят динамичные процессы, в том числе отражающиеся на изменении классовой 
структуры общества, на перераспределении общественных богатств и др. Классо-
вая структура общества зависит от типа государства, экономики и общества.  

Особую роль во влиянии на классы оказывают партии. Основные причины 
объединения людей в партии связаны с психологией влечения к власти. Не слу-
чайно под партией подразумевают любую политическую группу, представленную 
на выборах, через которые она способна поставить своих кандидатов у власти. 

Стихийные группы – это кратковременные объединения большого числа 
лиц с различными интересами, но собравшихся вместе по какому-либо опреде-
ленному поводу и демонстрирующих какие-то совместные действия. Разновид-
ности – толпа, масса, публика. 
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Социальные движения – особый класс социальных явлений, который дол-
жен быть рассмотрен в связи с анализом психологической характеристики боль-
ших социальных групп и массового стихийного поведения. Социальное движе-
ние представляет собой достаточно организованное единство людей, ставящих 
перед собой определенную цель, как правило, связанную с выражением коллек-
тивного недовольства, поддержки или сопротивления каким-либо социаль- 
ным изменениям. 

Социальные движения демонстрируют несколько общих черт.  
1 Любое социальное движение базируется всегда на определенном обще-

ственном мнении, которое как бы подготавливает социальное движение, хотя 
впоследствии само формируется и укрепляется по мере развития движения. 

2 Всякое социальное движение имеет в качестве цели изменение ситуации  
в зависимости от его уровня: то ли в обществе в целом, то ли в регионе, то ли  
в какой-либо группе. 

3 В ходе организации движения формулируется его программа с той или 
другой степенью разработанности и четкости.  

4 Движение отдает себе отчет в тех средствах, которые могут быть исполь-
зованы для достижения целей, в частности в том, допустимо ли насилие как одно 
из средств.  

5 Всякое социальное движение реализуется в той или иной степени в раз-
личных проявлениях массового поведения, включая демонстрации, манифеста-
ции, митинги, съезды и пр. 

Поведение в больших социальных группах во многом определяется дей-
ствием таких механизмов психического воздействия, как заражение, подражание 
и массовое внушение. 

Заражение – передача на психофизиологическом уровне эмоционального 
состояния от одного индивида к другому, часто приобретая характер циркуляр-
ной, возрастающей реакции. Феномен заражения наблюдался на самых разных 
этапах человеческой истории и имел многообразные проявления: массовые 
вспышки различных душевных состояний, возникающих во время ритуальных 
танцев, спортивного азарта, ситуаций паники и пр. Особой ситуацией, где уси-
ливается воздействие через заражение, является ситуация паники. 

Подражание – стремление индивида скопировать внешние черты поведения 
другого человека, выступающего образцом (эталоном). 

При изучении подражания были выявлены некоторые закономерности:  
– подражание идет от внутреннего к внешнему (т. е. подражание осуществ-

ляется на основе эмоционального заражения);  
– низшие на социальной лестнице подражают высшим; 
– чем старше и образованнее человек, тем меньше он подвержен простей-

шим образцам подражания, тем более сложные формы приобретает сам процесс 
подражания;  

– подражание основано на авторитете, т. е. подражать возникает желание 
людям, пользующимся в глазах подражающего уважением.  
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Массовое внушение – вид социальной коммуникации, предполагающий не-
критическое восприятие группой людей определенной информации. Инициато-
ром внушающего воздействия могут быть отдельный индивид, группа, СМИ.  
Одним из популярных методов массового внушения в наше время являет- 
ся реклама. 

 
7 Социализация личности 
 
Социализация – это процесс включения личности в систему общественных 

связей и отношений, овладение и принятие общественно приемлемых форм по-
ведения, норм, ценностей, в результате чего личность становится полноправным 
членом общества. Подразумевается, что в процессе социализации происходит 
превращение изначально асоциального субъекта в социальную личность. Благо-
даря социализации люди учатся жить в обществе, эффективно взаимодейство-
вать друг с другом. Социализация идет повсеместно и непрерывно в процессе 
своего физического и психологического развития.  

Основные социально-психологические условия социализации: 
а) свобода выбора в сочетании с ответственностью за последствия выбора 

социализации; 
б) доступно-напряженный психологический путь социализации, ведущий 

не только к свободе общения и поведения, но и к повышению статуса в резуль-
тате образования; 

в) осознанности выбора путей и способов самосоциализации; 
г) помощь в осуществлении выбора пути социализации в подростковом  

и юношеском возрасте; 
д) раннее включение личности в социально активную деятельность и полу-

чение социального опыта; 
е) благоприятная социальная среда в основных институтах социализации 

личности, таких как семья, школа, ВУЗ, трудовой, досуговый коллектив; 
ж) динамичность жизни в группах, в которых происходит социализа- 

ция личности. 
Социализация человека происходит посредством механизмов социализации – 

способов сознательного или бессознательного усвоения и воспроизводства соци-
ального опыта. 

Одним из первых был выделен механизм единства подражания, имитации, 
идентификации. Сущность заключается в стремлении человека к воспроизвод-
ству воспринимаемого поведения других людей. 

Выделяют механизм полоролевой идентификации (половой идентифика-
ции) или полоролевой типизации. Его сущность состоит в усвоении субъектом 
психологических черт, особенностей поведения, характерных для людей опреде-
ленного пола. 

К механизмам социальной оценки относятся социальная фасилитация  
(или фацилитация) и социальная ингибиция. 
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Социальная фасилитация предполагает стимулирующее влияние одних лю-
дей на поведение других.  

Социальная ингибиция проявляется в тормозящем влиянии одного человека 
на другого. 

Наиболее распространенным механизмом социализации является социаль-
ный конформизм – это некритическое принятие и следование господствующим 
в обществе стандартам, авторитетам и идеологии. Посредством группового дав-
ления и распространения стереотипов массового сознания формируется тип 
обезличенного обывателя, лишенного самобытности и оригинальности. 

Определены и другие явления, рассматриваемые как механизмы социализа-
ции: внушение, групповые экспектации, ролевое научение и др. 

Стадии процесса социализации.  
Стадия первичной социализации – продолжается от рождения до подрост-

кового периода, когда ребенок усваивает социальный опыт некритически, адап-
тируется, приспосабливается, подражает. Большое значение на этой стадии 
имеют познавательные процессы и овладение ребенком социальными ролями  
в игровой деятельности, его упражнения в самоидентификации, появление и за-
крепление системы ожиданий, требования к нему со стороны родителей, харак-
тер их обращения с ним. Происходит в малых социальных группах (семья, ясель-
ная группа и т. д.). Основными агентами социализации являются родители, род-
ственники, друзья семьи и т. д. (первичные агенты социализации).  

Стадия индивидуализации (маргинализации) – наблюдается в подростко-
вом и юношеском возрасте, происходит в больших социальных группах и прояв-
ляется желанием выделить себя среди других, критическим отношением к обще-
ственным нормам поведения. К первичным агентам социализации добавляются 
вторичные – социальные институты социализации. Эти институты по своему со-
циальному статусу могут быть формальными и неформальными. Формальные  
и неформальные институты социализации часто имеют разные цели и способы 
воздействия, вследствие чего возникает борьба между ними. 

В подростковом возрасте для стадии индивидуализации характерно само-
определение понятия «мир и я», неустойчивость мировоззрения и характера под-
ростка. В юношеском возрасте вырабатываются устойчивые свойства личности. 

Стадия интеграции наблюдается в позднем юношеском возрасте, когда по-
является желание найти свое место в обществе.  

Стадия устойчивой социализации, или трудовая стадия социализации, про-
должается весь период трудовой деятельности человека, когда он не только усва-
ивает социальный опыт, но и воспроизводит его. На этой стадии человек обычно 
достигает стабильного положения в обществе, что свидетельствует о социально-
психологической адаптированности личности. 

Стадия утраты статуса, или послетрудовая стадия социализации, начина-
ется с выхода на пенсию, характеризуется воспроизводством социального опыта 
в процесс передачи его новым поколениям. 
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8 Личность в группе 
 
Социальная психология личности – один из разделов социальной психоло-

гии, в котором формирование и поведение личности рассматриваются в связи с ее 
включением в социальные группы, в процессы общения, совместной деятельно-
сти и межличностных отношений. Ключевыми проблемами социальной психоло-
гии личности выступают социализация, социально-психологическая структура 
личности и регуляция социального поведения личности.  

Социальная психология рассматривает личность в контексте всех разнооб-
разных социальных связей и включенности в различные социальные группы как 
на макроуровне, так и на уровне малых групп. Для социальной психологии важно 
понять личность как взаимодействующего и общающегося субъекта. Все приоб-
ретенное личностью в процессе социализации, все сформированные у нее соци-
альные установки не являются чем-то застывшим, но подвергаются постоянной 
коррекции, когда личность действует в реальном социальном окружении, в кон-
кретной группе. 

Социальная идентичность – в наиболее общем виде характеристика инди-
вида с точки зрения его принадлежности к какой-либо социальной общности, 
группе. Идентичность может рассматриваться и как комплекс ролей и статусов, 
построенных адекватно социальной системе, важнейшими составляющими ко-
торого являются общение, опыт, речь. 

В структуре социальной идентичности выделяются такие центральные 
компоненты, как гендерная, этническая, возрастная, профессиональная  
идентичности. 

Личность характеризуют такие понятия, как мотивация, эмоциональный 
склад, характер, социальные нормы и установки, нравственные и моральные ка-
чества. Все эти понятия можно сгруппировать в блоки: блок моральных норм  
и духовных ценностей; блок интеллектуальных и творческих способностей; блок 
свойств характера. Структура психической жизни личности очень сложна, раз-
нообразна и многогранна, все вышеперечисленные компоненты, входящие  
в структуру личности, взаимосвязаны. Каждый человек постоянно меняется  
и развивается, и вместе с ним меняется и структура личности, в основе своей 
достаточно устойчивая. 

Но более подробный ответ на вопрос можно дать, только изучив проявления 
личности в тех реальных группах, в которых и организуется ее деятельность.  
Это не следует понимать слишком узко, т. е. лишь как функционирование лич-
ности только в своей первичной среде – непосредственном окружении. Есте-
ственно, что должна быть изучена система групп, в которые включена личность, 
в том числе и больших социальных групп, т. к. общие ценности общества, куль-
туры она постигает именно в этих группах. 

Соответственно двум сторонам взаимодействия личности и группы – сов-
местная деятельность и общение – можно условно выделить два ряда социально-
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психологических качеств личности: качества, проявляющиеся непосредственно 
в совместной деятельности, и качества, необходимые в процессе общения. 

Социально-психологическая компетентность личности – явление многомер-
ное. Она складывается из коммуникативной, перцептивной (когнитивной) ком-
петентности и знаний в области взаимодействия, поведения. 

Коммуникативная компетентность, по мнению профессора Л. А. Петров-
ской, имеет двоякий смысл – это и эмпатическое свойство (сопереживание),  
и знания о способах ориентации в различных ситуациях, свободном владении 
вербальными и невербальными средствами общения. 

Перцептивная компетентность означает степень соответствия сформировав-
шихся картин мира, стереотипов, образов научным картинам мира.  

Компетентность в области взаимодействия сводится к знаниям о природе 
социальных влияний. 

Компетентность социально-психологическая – способность индивида эф-
фективно взаимодействовать с окружающими людьми в системе отношений 
межличностных. Формируется в ходе освоения индивидом систем общения  
и включения в деятельность совместную.   

В ее состав входят:  
1) умение ориентироваться в ситуациях социальных; 
2) умение правильно определять особенности личностные и состояния эмо-

циональные других людей;  
3) умение выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовать 

их в процессе взаимодействия. Особую роль играет умение поставить себя на 
место другого (рефлексия; эмпатия). 
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