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Надежда Мельникова
Социальная психология: конспект лекций

 
ЛЕКЦИЯ № 1. Предмет, задачи и

методология социальной психологии
 

Социальная психология как самостоятельная отрасль научного знания начала форми-
роваться в конце xix в., хотя само понятие стало широко употребляться только после 1908 г.

Некоторые вопросы социальной психологии были поставлены давно в рамках философии
и носили характер осмысления особенностей взаимоотношения человека и общества.

Однако исследование собственно социально-психологических научных проблем нача-
лось 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.

Поставленные проблемы трудно было изучать только в рамках существовавших тогда
наук. Необходима была интеграция социологии и психологии, поскольку психология 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.
Издаются первые фундаментальные работы по основным вопросам социальной психоло-

гии.
На этом этапе решение и теоретический анализ социально-психологических проблем

привлекают внимание специалистов различного профиля: психологов, социологов, филосо-
фов, литературоведов, этнографов и т. д.

Большинство работ по социальной психологии было издано в первый период развития
данной науки.

Второй этап (до середины 40-х гг. xx в.) характеризуется появлением научных соци-
ально-психологических школ, ориентированных как на разработку фундаментальной теории,
так и на прикладные аспекты исследования.

Один из наиболее влиятельных социальных психологов этого периода – К. Левин, созда-
тель теории групповой динамики.

Он исследовал проблемы социальных факторов воли как целенаправленного поведения;
социальной психологии малых групп, лидерства, личности в группе и т. д.

Было проведено большое количество экспериментальных работ и одновременно разра-
батывались фундаментальные теории, которые не потеряли своей актуальности в наше время.

Третий этап (с середины 1940-х гг. до наших дней). Он связан с решением практиче-
ских задач, работой на социальный заказ. Экспериментальная психология продолжает свое
развитие, фундаментальные теоретические разработки отступают на второй план.

Социальная психология обретает широкую популярность, вводится в общеобразователь-
ные вузовские программы и является одним из обязательных предметов изучения для специ-
алистов различных профилей.

Такое пристальное внимание к социально-психологическим вопросам вызвано потреб-
ностями совершенствования и стабилизации общественных отношений на всех уровнях соци-
альной стратификации.
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Разрабатываются так называемые малые теории, имеющие конкретное прикладное значе-
ние: социально-психологические особенности руководства детской группой, психология биз-
неса, психология рекламы, психология формирования общественного мнения и др.

Сочетание слов «социальная психология» указывает на специфическое место, которое
занимает эта дисциплина в системе научного знания.

Возникнув на стыке наук психологии и социологии, социальная психология до сих пор
сохраняет особый статус. Это приводит к тому, что каждая из «родительских» дисциплин
включает ее в себя в качестве составной части.

Такая неоднозначность положения дисциплины имеет много причин.
Одна из них – объективное существование такого класса фактов общественной жизни,

которые сами по себе могут быть исследованы лишь при помощи объединенных усилий двух
наук: психологии и социологии.

Другой причиной двойственного положения социальной психологии является сама исто-
рия становления этой дисциплины, которая вызревала в недрах одновременно и психологиче-
ского, и социологического знания, родилась «на перекрестке» двух наук.

Все это создает трудности как в определении предмета социальной психологии, так и в
выявлении круга ее проблем.

Потребности практики общественного развития диктуют необходимость исследования
пограничных проблем.

Запросы на социально психологические исследования в условиях современного этапа
развития общества поступают из всех сфер общественной жизни, особенно в связи с тем, что
в каждой из них сегодня происходят радикальные изменения.

Такие запросы следуют из области промышленного производства, различных сфер вос-
питания, системы массовой информации, области демографической политики, спорта, сферы
обслуживания и т. д.

Все это стимулирует интенсивное развитие социальной психологии на современном
этапе. Необходимость этого усугубляется двумя обстоятельствами.

Во-первых, тем, что в истории существования советской социальной психологии как
самостоятельной науки был довольно длительный перерыв и новый этап оживления соци-
ально-психологических исследований начался лишь в конце 1950-х – начале 1960-х гг.

Во-вторых, социальная психология по существу является наукой, стоящей весьма близко
к социальным и политическим проблемам, а потому возможно использование ее результатов
различными общественными силами.

Для социальной психологии актуально одновременное решение двух задач: выработка
практических рекомендаций, полученных в ходе прикладных исследований, необходимых
практике; «достраивание» своего собственного здания как целостной системы научного знания
с уточнением своего предмета, разработкой специальных теорий и специальной методологии
исследований.

Приступая к решению этих задач, необходимо очертить круг проблем социальной пси-
хологии, чтобы более строго определить задачи, которые могут быть решены средствами этой
дисциплины.

Необходимо выделение из психологической проблематики вопросов, которые относятся
к компетенции именно социальной психологии.

Поскольку психологическая наука в нашей стране в определении своего предмета исхо-
дит из принципа деятельности, можно условно обозначить специфику социальной психологии
как изучение закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных включением
их в социальные группы, а также психологических характеристик самих этих групп.

Предмет социальной психологии определяется вопросом: «Что изучает данная наука как
самостоятельная, независимая отрасль знания?»
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Психология и социология – «материнские» дисциплины по отношению к социальной
психологии. В то же время нельзя считать, что социальная психология – это лишь часть социо-
логии и психологии.

Самостоятельность данной отрасли научного знания обусловлена спецификой предмета
исследования , который не может быть изучен только в рамках какой-либо одной науки.

Существуют несколько точек зрения на то, что является предметом исследования соци-
альной психологии.

Социальная психология изучает личность в группе, социуме, обществе.
В отличие от общей психологии, социальная психология исследует не просто психиче-

ские процессы индивида, а их специфику в связи с системой социальных взаимодействий.
С этой точки зрения предметом исследования является человек среди людей. Если и

рассматриваются индивидуальные особенности субъекта, то только как результат социального
развития, связанный с воспитанием и социализацией.

Человек изучается во всем многообразии его социальных связей: в процессе личностного
развития на протяжении жизни, в системе взаимодействия на межличностном и формальном
уровнях и т. д.

Особое внимание уделяется положению личности в группе, коллективе.
Социальная психология изучает социальные группы в обществе. Это прежде всего

психологические характеристики групп, проблемы внутригрупповой динамики, внутригруп-
повых отношений, межгрупповых отношений и т. д.

Социальная группа рассматривается как функциональная единица, имеющая интеграль-
ные психологические характеристики, такие как групповой разум, групповая воля, групповое
решение и др.

Создаются разнообразные типологии социальных групп, выделяется все большее коли-
чество критериев для анализа. Группа рассматривается как уникальная целостность, которая
не может быть понята только на основании изучения субъектов, ее составляющих.

Группа есть нечто большее, чем совокупность членов. Она имеет собственные характе-
ристики, существующие независимо от индивидуальных особенностей входящих в ее состав
субъектов.

Социальная психология изучает социальную психику, или массовидные явления
психики.

Выделяются различные явления, соответствующие этому понятию: психология классов,
социальных слоев, массовых настроений, стереотипов и установок; общественное мнение и
психологический климат, массовые действия и групповые эмоциональные состояния.

Изучается социально-психологический аспект традиций, морали, нравов и т. д. Исследу-
ются психологические основы уникальных семиотических систем, создаваемых человечеством
на протяжении веков.

Большинство современных социальных психологов считают, что социальная психология
изучает и личность, и группы, и социальную психику, но в определенном контексте.

Социальный психолог Г. М. Андреева определила предмет социальной психологии
следующим образом: социальная психология изучает закономерности поведения, деятельно-
сти и общения людей, обусловленные их включением в социальные группы, а также психоло-
гические характеристики самих этих групп.

В рамках социальной психологии можно выделить несколько психологических школ, это:
функционализм, бихевиоризм, гуманистическая психология, когнитивизм и интеракционизм.

Функционализм (или функциональная психология) возник под влиянием эволюцион-
ной теории в биологии Ч. Дарвина и эволюционной теории социального дарвинизма Г. Спен-
сера.
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Г. Спенсер полагал, что основным законом социального развития является закон выжи-
вания наиболее приспособленных обществ и социальных групп.

Представители функционализма (Д. Дьюи, Д. Энджелл, Г. Кэрр и др.) изучали людей
и социальные группы с точки зрения их социальной адаптации – приспособления к сложным
условиям жизни.

Главная социально-психологическая проблема функционализма – проблема наиболее
оптимальных условий социальной адаптации субъектов общественной жизни.

Бихевиоризм (позднее необихевиоризм) – поведенческая психология, изучающая про-
блемы закономерностей поведения человека и животного (И. В. Павлов, В. М. Бехтерев, Д.
Уотсон, Б. Скиннер и др.).

Поведение рассматривалось как объективная, наблюдаемая реальность, которую можно
исследовать в экспериментальных условиях.

Центральная проблема бихевиоризма – проблема научения, т. е. приобретения индиви-
дуального опыта посредством проб и ошибок.

Выделены четыре закона научения: закон эффекта, закон упражнения, закон готовности
и закон ассоциативного сдвига.

Психоаналитическое направление связано с именем З. Фрейда. Исследовал проблемы
бессознательных, иррациональных процессов в личности и в ее поведении.

Он полагал, что центральной движущей силой человека выступает совокупность влече-
ний.

Некоторые из аспектов данного направления получили развитие в работах К. Юнга и А.
Адлера.

Социально-психологические проблемы направления : конфликт человека и обще-
ства, проявляющийся в столкновении влечений человека с социальными запретами; проблема
источников социальной активности личности.

Гуманистическая психология (Г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс и др.) исследо-
вала человека как полноценно развивающуюся личность, которая стремится реализовать свои
потенциальные возможности и достигнуть самоактуализации, личностного роста.

В каждом нормальном человеке заложена тенденция к самовыражению и самореализа-
ции.

Когнитивизм трактует социальное поведение человека как совокупность преимуще-
ственно познавательных процессов и делает акцент на процессе познания человеком мира,
постижении им сущности явлений посредством основных когнитивных психических процес-
сов (памяти, внимания и т. д.).

Проблема когнитивизма – принятие решений человеком. Представители когнитивной
школы (Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Р. Аткинсон и др.) обращали особое внимание на знание
человека и способы его формирования.

Интеракционизм (позднее символический интеракционизм) исследовал проблемы
социального аспекта взаимодействия между людьми в процессе деятельности и общения.

Основная идея интеракционизма: личность всегда социальна и не может формироваться
вне общества.

Особое значение придавалось коммуникации как обмену символами и выработке единых
значений и смыслов.

Большинство психологических школ можно разграничить лишь с известной долей услов-
ности, поскольку все они исследуют человека в группе, обществе, мире.

Весь набор методов социально-психологического исследования можно подразделить на
две большие группы: методы исследования и методы воздействия.

Последние относятся к специфической области социальной психологии, к «психологии
воздействия».
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Среди методов исследования различают методы сбора информации и методы ее обра-
ботки.

Методы обработки данных часто не выделяются в специальный блок, поскольку боль-
шинство из них не являются специфичными для социально психологического исследования.

Методы сбора информации: наблюдение, чтение документов (контентанализ), опросы
(анкеты, интервью), тесты (наиболее распространен социометрический тест), эксперимент
(лабораторный, естественный).

Наблюдение – «старый» метод социальной психологии. Главная проблема – обеспе-
чить фиксацию каких-то определенных классов характеристик, чтобы «прочтение» протокола
наблюдения было понятно и другому исследователю.

Изучение документов имеет большое значение, поскольку при помощи этого метода
возможен анализ продуктов человеческой деятельности. Особая проблема возникает в связи
с тем, что интерпретирует документ исследователь, человек со своими собственными, прису-
щими ему индивидуальными психологическими особенностями. Важнейшую роль при изуче-
нии документа играет способность к пониманию текста.

Для преодоления «субъективности» (интерпретации документа исследователем) вво-
дится особый прием, получивший название «контент-анализ».

Это особый метод анализа документа, когда в тексте выделяются специальные «еди-
ницы», а затем подсчитывается частота их употребления.

Метод контент-анализа есть смысл применять только в тех случаях, когда исследова-
тель имеет дело с большим массивом информации.

Опросы – распространенный прием в социально-психологических исследованиях.
Обычно критические замечания по этому методу выражаются в недоумении по поводу

того, как же можно доверять информации, полученной из непосредственных ответов испыту-
емых, по существу из их самоотчетов.

Среди видов опросов наибольшее распространение получают в социальной психологии
интервью и анкеты. Главные методологические проблемы заключаются в конструировании
вопросника. Первое требование здесь – логика построения.

Чаще всего в социальной психологии применяют личностные тесты, реже – группо-
вые тесты.

Тест – это особого рода испытание, в ходе которого испытуемый выполняет или специ-
ально разработанное задание, или отвечает на вопросы, отличающиеся от вопросов анкет или
интервью. Вопросы в тестах носят косвенный характер.

Смысл последующей обработки состоит в том, чтобы при помощи «ключа» соотнести
полученные ответы с определенными параметрами.

Эксперимент – один из основных методов исследования в социальной психологии. Раз-
личают два основных вида эксперимента: лабораторный и естественный.

Для обоих видов существуют некоторые общие правила, выражающие суть метода,
например: произвольное введение экспериментатором независимых переменных и контроль
за ними, требование выделения контрольной и экспериментальной групп, чтобы результаты
измерений могли быть сравнимы с некоторым эталоном.



Н.  А.  Мельникова.  «Социальная психология: конспект лекций»

10

 
ЛЕКЦИЯ № 2. Социально-

психологическая характеристика личности
 

Личность – это сознательный и активный человек, имеющий возможность выбирать тот
или иной образ жизни.

Все зависит от личностных и психологических качеств, которые присущи личности, их
необходимо правильно понимать и учитывать.

Социально-психологические особенности личности. Личность человека как члена
общества находится в сфере влияния различных отношений, складывающихся в процессе про-
изводства и потребления материальных благ.

Процесс формирования личности происходит как под влиянием сферы политических
отношений и идеологии.

Идеология как система идей об обществе оказывает огромное влияние на личность, во
многом формирует содержание ее психологии, мировоззрение, индивидуальные и социальные
установки.

На психологию личности влияют и отношения людей в социальной группе, в которую
она входит.

В процессе взаимодействия и общения происходит взаимовлияние личностей друг на
друга, вследствие чего формируется общность во взглядах, социальных установках и других
видах отношений к обществу, труду, людям, собственным качествам.

В группе личность завоевывает определенный авторитет, занимает определенное поло-
жение, играет определенные роли.

Личность – не только объект общественных отношений, но и их субъект, т. е. активное
звено.

Личность – это конкретный человек, являющийся представителем определенного госу-
дарства, общества и группы (социальной, этнической, религиозной, политической, половоз-
растной и т. д.), осознающий свое отношение к окружающим его людям и социальной дей-
ствительности, включенный во все отношения последней, занимающийся своеобразным видом
деятельности и наделенный специфическими индивидуальными и социально-психологиче-
скими особенностями.

Развитие личности обусловлено разными факторами: своеобразием физиологии выс-
шей нервной деятельности, анатомо-физиологическими особенностями, окружающей средой
и обществом, сферой деятельности.

Своеобразие физиологии высшей нервной деятельности личности – это специ-
фика функционирования ее нервной системы, выражающаяся в разнообразных характеристи-
ках: соотношении процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, проявлении
темперамента, эмоций и чувств в поведении и т. д.

Анатомофизиологические особенности личности – характеристики, которые зави-
сят от анатомической и физиологической структуры тела человека, оказывающей серьезное
влияние как на его психику и поведение, так и на подверженность последних действиям обсто-
ятельств и других людей.

Важнейшими факторами формирования личности выступают природно-географиче-
ская среда и общество.

Макросреда – общество в совокупности всех его проявлений. Микросреда – группа,
микрогруппа, семья и так далее – также является важной детерминантой формирования лич-
ности.
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В микросреде закладываются важнейшие нравственные и морально-психологические
характеристики человека, которые необходимо учитывать, а также совершенствовать или
трансформировать в процессе обучения и воспитания.

Общественно полезная деятельность – это труд, в условиях которого развивается
человек и формируются его важнейшие качества.

Социально-психологическая характеристика личности как описание всего комплекса
присущих ей характерных особенностей имеет внутреннюю структуру, включающую опреде-
ленные стороны.

Психологическая сторона личности отражает специфику функционирования ее пси-
хических процессов, свойств, состояний. Психические процессы– психические явления,
обеспечивающие первичное отражение и осознание личностью воздействий окружающей дей-
ствительности.

Психические свойства – наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности
личности, обеспечивающие определенный уровень поведения и деятельности, типичный для
нее. Свойства личности: направленность, темперамент, характер и способности.

Мировоззренческая сторона отражает общественно значимые ее качества и особен-
ности, позволяющие занимать достойное место в обществе.

Социально-психологическая сторона отражает основные качества и характеристики,
позволяющие ей играть определенные роли в обществе, занимать определенное положение
среди других людей.

Широкое распространение получило представление, связанное с психоанализом, о
послойной структуре личности (И. Хофман, Д. Браун и др.): внешним слоем являются иде-
алы, внутренним – «глубинные» инстинктивные влечения. Л. Клягесом предложена схема,
включавшая компоненты личности и характера:

1) материя;
2) структура;
3) движущие силы.
Американский психолог Р. Кеттел указывает на три аспекта личности:
1) интересы;
2) способности;
3) темперамент.
Л. Рубинштейн рассматривает личность в трех планах, таких как:
1) направленность (установки, интересы, потребности);
2) способности;
3) темперамент и характер.
Вслед за Дж. Мидом интеракционисты выделяют три основных компонента в структуре

личности: I, mе, self. Их интерпретация:
1) I (дословно – «я») – это импульсивное, активное, творческое, движущее начало лич-

ности;
2) mе (дословно – «меня», т. е. каким меня должны видеть другие) – это рефлексивное

нормативное «я», внутренний социальный контроль, основанный на учете ожиданий требова-
ний других людей и прежде всего «обобщенного другого».

Рефлексивное «я» контролирует и направляет импульсивное «я» в соответствии с усво-
енными нормами поведения в целях успешного, с точки зрения индивида, осуществления
социального взаимодействия;

3) self («самость» человека, личность, личностное «я») – совокупность импульсивного и
рефлексивного «я», их активное взаимодействие.

Личность интеракционистами трактуется как активное творческое существо, способное
оценивать и конструировать собственные действия.
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Вслед за Дж. Мидом современные интеракционисты видят в активном творческом начале
личности основу развития не только самой личности, но и объяснение тех изменений, которые
происходят в обществе.

Причину изменений в обществе следует искать в специфике структуры личности, в том,
что наличие в ней импульсивного «я» является предпосылкой для появления различных вари-
аций в шаблонах ролевого поведения и даже отклонений от этих шаблонов.

Изменения в обществе носят случайный характер и не подчиняются каким-либо законо-
мерностям, а причина возникновения зависит от личности.

Составляя социально-психологическую характеристику личности, необходимо учиты-
вать соматофизиологические особенности. Анатомофизиологическая специфика строения
тела человека определяет развитие некоторых его социально-психологических качеств.

Существуют три социально-психологических типа: пикники, атлетики и астеники.
Пикники отличаются высокой степенью межличностной контактности и адаптируемо-

сти к социальной среде; стремлением строить определенным образом отношения со всеми дру-
гими людьми, что позволяет им отстаивать свои интересы и пристрастия, не входя в конфликты
с окружающими.

Атлетики общительны и социально активны, стремятся быть в центре внимания и заво-
евывать доминирующие позиции среди других людей, отличаются кипучей экспрессивностью.

Астеники малообщительны, сдержанны в сотрудничестве с другими людьми, осторожны
в активных взаимоотношениях в группе, очень чувствительны к изменению своего статуса или
социального положения, страдают клаустрофобией.

Составляя социально-психологическую характеристику человека, следует принимать во
внимание его принадлежность к определенному типу высшей нервной деятельности: сангви-
никам, флегматикам, холерикам, меланхоликам.

Сангвиники находятся в приподнятом настроении, отличаются быстрым и эффектив-
ным мышлением, большой работоспособностью.

Флегматикам совершенно чужда тревога. Их состояние – спокойствие, тихая удовле-
творенность.

Сангвиники и флегматики достаточно уравновешенны в отношениях с другими людьми,
редко идут на межличностную конфронтацию, трезво оценивают свое место.

Действия холериков отличаются резкостью, порывистостью, ослаблен инстинкт самосо-
хранения. Меланхоликов отличают стесненность в движениях, колебания и осторожность в
решениях.

Холерики – наиболее конфликтные личности. В зависимости от типа высшей нервной
деятельности люди изначально предрасположены к доминированию определенных эмоций.

Социально-психологические характеристики личности дополняются ее экстравертивно-
стью или интровертивностью.

Экстраверсия указывает на такие психологические особенности индивида, когда он
сосредоточивает свое внимание на внешнем мире, иногда за счет собственных интересов, при-
нижая личную значимость.

Интроверсия характеризуется фиксацией внимания личности на своем внутреннем
мире. Интроверты свои интересы считают наиболее важными.

Для любого человека с раннего детства врожденные динамические характеристики нерв-
ной системы связаны с доминирующими инстинктами.

Истинкты – фиксированная в генетическим коде программа приспособления, самосо-
хранения и продолжения рода, отношения к себе и другим.

Из доминирования инстинкта вытекает первичное различие людей.
Типы людей по доминированию инстинкта:
1) эгофильный тип – доминирует самосохранение;
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2) генофильный тип – инстинкт продолжения рода;
3) альтруистический тип – инстинкт альтруизма;
4) исследовательский тип – инстинкт исследования;
5) доминантный тип – инстинкт доминирования;
6) либертофильный тип – инстинкт свободы;
7) дигнитофильный тип – инстинкт сохранения достоинства.
Человек как личность постоянно развивается и совершенствуется.
Нужно помнить о движущих силах, факторах, предпосылках и уровнях развития лично-

сти, что, с одной стороны, дает возможность их постоянно отслеживать и фиксировать, а с
другой – активно влиять на процесс обучения и воспитания человека.

Движущие силы психического развития – это противоречия: между потребностями
личности и внешними обстоятельствами; между ее возросшими физическими способностями,
духовными запросами и старыми формами деятельности; между новыми требованиями дея-
тельности и несформированными умениями и навыками.

Факторы психического развития– то объективно существующее, что с необходимо-
стью определяет жизнедеятельность личности в самом широком смысле этого слова.

Факторы психического развития личности могут быть внешними и внутренними.
Внешними факторами выступают окружающая среда и общество, в которых развивается

человек, внутренними – биогенетические и физиологические особенности человека и его
психики.

Предпосылки психического развития – то, что оказывает определенное влияние на
индивида, т. е. внешние и внутренние обстоятельства, от которых зависят особенности и уро-
вень его психического развития.

Внешними предпосылками выступают качество и особенности воспитания человека,
внутренними – активность и желание совершенствоваться, а также мотивы и цели, которыми
руководствуется человек в интересах своего развития как личности.

Уровни психического развития – степень и показатели психического развития чело-
века в процессе и на различных этапах формирования его личности.

Уровень актуального развития личности – показатель, характеризующий способ-
ность человека.

Он свидетельствует о том, каковы обученность, навыки и умения личности, какие ее
качества развиты.

Уровень ближайшего развития личности – показатель того, что человек не может
выполнить состоятельно, но с чем он справляется при небольшой помощи.

Полнота содержания личности и ее основные социально-психологические особенности
определяются:

1) содержанием и психологической сущностью мировоззрения. Мировоззрение человека
– это сложившаяся у него система убеждений, научных взглядов на природу, общество, чело-
веческие отношения, которые стали его внутренним достоянием и отложились в виде опреде-
ленных жизненных целей и интересов, отношений, позиций;

2) степенью целостности мировоззрения и убеждений, отсутствием или наличием в них
противоречий, отражающих противоположные интересы разных слоев общества;
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