
Отрасли социальной 
психологии



Введение
• Само 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 свой особый статус, который приводит 
к тому, что каждая из "родительских" дисциплин 
довольно охотно включает её в себя в качестве 
составной части. 

• Главная задача, которая стоит перед 
социальной психологией, - раскрыть 
конкретный механизм "вплетения" 
индивидуального в ткань социальной 
реальности. 



Предмет и методы социальной 
психологии. Отрасли 

социальной психологии.
Предметом исследования в социально-психологической 
науке являются различного рода контакты между 
людьми. Эти контакты могут быть непосредственными, 
как говорится, «лицом к лицу». Они бывают и 
опосредствованными: например, путем использования 
средств массовых коммуникаций - прессы, радио, 
телевидения, кино, Интернета. При этом объектом 
социальной психологии выступают не только небольшие 
по своей численности группы людей, но и такие 
общности, которые включают в себя значительное 
количество распределенных на большой территории лиц. 
Это нации, классы, партии, профессиональные союзы, 
крупные контингенты различных предприятий, фирм. 



Рассматривая структуру социальной 
психологии как науки, можно выделить 

следующие ее разделы:
- социальная психология личности;
- социальная психология общения и 
межличностного взаимодействия;
- социальная психология групп.
Социальная психология общения и 
межличностного взаимодействия 
рассматривает различные виды и средства 
коммуникаций между людьми (включая и 
массовые коммуникации), механизмы этих 
коммуникаций, типы взаимодействия людей 
- от кооперации до конфликта



Отрасли социальной психологии. 
Прикладные социально-

психологические проблемы.
• Отрасли социальной психологии — ее 
составные части, которые изучают конкретные 
классы социально-психологических 
феноменов.

• Взгляды на направления развития социальной 
психологии и использования накопленного 
опыта зависят от множества причин, среди 
которых – интересы общества и отдельных 
групп; востребованность социально-
психологических знаний и значимость 
последних в жизнедеятельности людей, а также 
возможность их использования; степень 
образованности и подготовленности самого 
общества и т. д. 



 В целом все эти факторы 
реализуются через: осуществление 
диагностики (экспертизы) характера и 
содержания отношений между 
людьми; оказание им помощи и 
поддержки, их консультирование и 
социально-правовое воспитание; 
организацию социально-
психологического обеспечения 
профессиональной и политической 
деятельности в обществе; подготовку 
социальных психологов



Политическая психология
Предпосылки политической 

психологии
Историю политической психологии можно 
исчислять с тех времен, когда появились 
первые, пусть самые примитивные 
политические отношения между людьми. 
Тогда и возникли остающиеся актуальными и 
сегодня вопросы о том, кто, кому и почему 
должен подчиняться, то есть проблема 
власти, и кто, какие права и почему имеет в 
отношениях между различными 
сообществами, то есть проблема социальных 
и международных отношений. 



Задолго до возникновения политической 
психологии интерес к ее проблемам 
проявляли почти все авторитетные 
представители психологической науки. 3. 
Фрейд, по мнению некоторых его 
последователей, считается «творцом 
современной социальной науки» (П. Розен, 
1973), а сам он претендовал на разработку 
«психологии народов, которая вела 
непосредственно к происхождению 
важнейших культурных установлений, 
государственных порядков, 
нравственности, религии...» (3. Фрейд)



• А. Адлер предложил концепцию психологии власти, 
которая до сих пор сохраняет свое влияние в 
политической мысли на Западе, Б. Скиннер (1972) 
разработал теорию «Запрограммированном 
культуры» как новой формы общества и государства. 

• А. Маслоу (1977) написал работу о способе 
формирования политической структуры власти на 
основе принципов гуманистической психологии. 

• Г. Айзенк был озабочен поиском психологических 
предпосылок различных политических ориентации 
граждан. Этологическое течение в психологии (К. 
Лоренц, 1966, Д. Моррис и др.), бурно проявившее 
себя в разгар «холодной войны», отражало запросы 
политики того времени, объясняя неизбежность гонки 
вооружений биологически детерминированной 
склонностью человека к агрессивности.



Вехи становления современной 
политической психологии

• Отличие политико-психологических концепции 
психологов разных времен от современной 
политической психологии заключается главным 
образом в том, что первые обычно не были 
ориентированы на практику. 

• В Советском Союзе, когда даже социальная 
психология долгое время рассматривалась как 
«буржуазная» наука, для возникновения 
психологии политической длительное время не 
было достаточных условий. Все ее возможные 
проблемы решались с позиций обыденных 
представлений. Лишь в 1980 г. словосочетание 
«политическая психология» впервые появилось 
на страницах профессиональных психологических 
и политических изданий 



•    Политическая психология — изучение 
взаимодействия политических и 
психологических процессов» (М. Дойч); 
«исследование психологических 
компонентов политического поведения» 
(Дж. Дэвис); «политическая психология 
— это изучение людей, принимающих 
властные решения, а также тех, кто 
пытается влиять на эти решения» 
(Барнер-Бэрри и Розенвейн).



Личность и политика
Личность в политической жизни общества 
представлена в большом разнообразии аспектов 
и социально-политических ролей. Она выступает 
как носитель индивидуального политического 
сознания и как представитель больших 
социальных групп, отличающихся по типу 
политических ориентации и политического 
поведения. Сточки зрения статуса и ролевых 
признаков личность предстает в качестве 
гражданина своего общества, избирателя, 
политического деятеля, члена групп, 
принимающих решения, участника социально-
политических конфликтов.

Некоторые проблемы политической 
психологии



Психологические основания 
политической активности

Политическую активность можно понимать либо 
как просто проявление интереса к политической 
жизни общества, либо как участие в ней в тех или 
иных формах. Первым условием проявления 
активности и в том, и в другом случае должна 
быть соответствующая потребность личности. 
Теория иерархии потребностей и мотивов А. 
Маслоу послужила основой для некоторых 
психологических концепций политической 
активности. Как известно, согласно этой теории, 
потребности высшего уровня (в 
самоактуализации) могут возникнуть лишь при 
условии удовлетворения низших потребностей, 
связанных с жизнеобеспечением человека. 



По Маслоу, только самоактуализировавшиеся личности 
способны проявлять интерес к проблемам общества и 
участвовать в их решении. На основе этого положения 
возникли две сходных концепции, претендующие на 
раскрытие психологических оснований политической 
активности личности. Канадский психолог Кристиан Бэй 
сделал акцент на том, что в демократическом обществе 
недостаточно обеспечивать лишь материальные 
потребности граждан, необходимо также создавать 
условия для вовлечения их в политическую жизнь. Дж. 
Кнутсон, исследуя вопрос о политической активности 
рабочей молодежи, подошла к этой проблеме с другой 
стороны. В концепции политической депривации она 
утверждала, что рабочая молодежь просто неспособна 
интересоваться политикой, поскольку, находясь в 
начале жизненного пути, она полностью занята 
обеспечением потребностей лишь низшего уровня.



Психология личности 
политических деятелей

• Оставляя в стороне требующую особого анализа 
проблему политического лидерства, отмстим, что под 
понятием «политические деятели» имеются в виду лица, 
занявшие или стремящиеся занять тот или иной статус в 
политической и государственной иерархии общества.

• Мотив власти. Первое, что испокон веков интересовало 
мыслителей и исследователей, заключалось в вопросе; 
почему люди, или какая-то их часть, стремятся к власти? 
Эта тема была частично затронута, когда речь шла о 
взглядах английского философа Гоббса. Более 
современной формой осмысления этой проблемы стала 
теория компенсации чувства неполноценности А. Адлера, 
развитая основоположником американской политической 
науки Г. Лассуэлом (1930). Напомним, что по Адлеру все 
человечество страдает от чувства неполноценности 
вследствие тех или иных органических недостатков или в 
результате каких-то психологических неудач. 



• В стремлении компенсировать это чувство люди формируют 
различные стили жизни, и одним из них является стиль 
сверхкомпенсации. который проявляется, в частности, в 
желании обладать властью как источником чувства 
превосходства над другими, При этом сочетаются 
бессознательные импульсы и осознанная рационализация 
(объяснение) поведения личности. 

 
• Можно выделить четыре типа политических деятелей:
• активно-позитивный — высокая активность и эмоционально 
заинтересованное отношение к своей деятельности — 
ориентирован на продуктивность своей работы;

• активно-негативный тип — высокая активность сочетается с 
незаинтересованным отношением к споим обязанностям — 
ориентирован на личные интересы и амбиции;

• пассивно-позитивный тип — нравится статус, но нет желания 
активно работать — ориентирован на социальное 
признание, статус, карьеру;

• пассивно-негативный — нет ни активности, ни особой 
заинтересованности в статусе — это значит, что человек в 
силу случайных обстоятельств стал обладателем властной 
роли.

•  



Личностные качества 
политического деятеля

• Несмотря на то, что попытки создать какой-то 
общий психологический портрет лидера 
окончились неудачей, можно говорить о 
некоторых чертах, очень важных для личности 
политического деятеля. Отвлекаясь от таких 
общежитейских понятий, как ум, воля, 
решительность, которые действительно 
должны быть свойственны лицам, 
претендующим на ведущую роль в обществе, 
остановимся лишь на некоторых специфически 
психологических характеристиках личности, 
используемых в политической психологии. 
Одна из них обозначена понятием «когнитивная 
сложность личности». 



Принятие политических 
решений

• Поскольку политические решения 
принимаются, как правило, в группе, то здесь 
проявляются все социально-психологические 
закономерности групповой деятельности и 
отношений внутри группы.

• Специфика политических решений 
заключается в том, что при их принятии нередко 
возникают противоречия между практическими 
задачами, которые требуется решить, и 
идеологическими и политическими установками 
лиц, принимающих решение. Такие 
противоречия вносят дополнительные, иногда 
критические сложности в процесс принятия 
решения, выход из которых бывает доступен 
лишь зрелым и талантливым политикам.



• Можно выделить несколько стратегий или 
моделей принятия политического решения, 
от рационально-идеальной,алгоритм действий в 
которой определяется точностью в диагнозе 
ситуации и постановке задачи, разносторонним и 
полным информационным обеспечением, 
поиском всех возможных альтернатив и выбором 
лучшей из них, достратегии «проб и ошибок» , 
которая отличается отсутствием точности в 
оценке ситуации и в постановке задач, неполным 
информационным обеспечением и 
ограниченным поиском возможных альтернатив, 
результатом чего бывают, как правило, 
ошибочные решения.

• Особого внимания заслуживает концепция 
«групп-мышления», предложенная американским 
психологом И. Джейнисом (1982). 



• «Групп-мышление» -это парадоксальный 
вариант принятия явно неадекватных, а 
нередко катастрофических 
политических решений, когда каждый из 
участников группы, принимающей 
решение, является человеком умным, 
образованным, опытным и т. д., а 
решение, принятое в группе, 
оказывается ущербным. История 
накопила большое количество примеров 
такого рода. К ним можно отнести 
Мюнхенские соглашения 1938 г., которые 
развязали руки Гитлеру для агрессии, в 
том числе и против участников 
соглашения; 



Экономическая психология
• Объективной предпосылкой становления 
экономической психологии в России явились 
радикальные преобразования, смена 
экономических отношений, прежде всего в 
сфере отношений собственности на средства 
производства, появление новых субъектов 
экономической активности. Становление и 
углубление рыночных отношений в российской 
экономике, ее включение в систему мировых 
экономических связей, обострение внутренних 
проблем экономического реформирования и 
развития сделали чрезвычайно актуальным 
научное исследование социально-
психологических механизмов и 
закономерностей происходящих процессов



Предмет и задачи экономической 
психологии

• Основаниями построения системы 
экономической психологии и определения круга 
ее основных проблем может выступать 
выделение основных сфер экономической 
жизнедеятельности и соответствующих им 
видов экономического поведения 
индивидуальных и групповых субъектов 
(производственное, предпринимательское, 
потребительское, сберегающее). В таком 
случае в наиболее общем виде следует 
выделять: макроэкономическую психологию, 
где представлены экономические субъекты 
такого масштаба, как государства, большие 
социальные группы и такие 
макроэкономические явления как 
экономическая политика, экономическое 
благосостояние страны и т.д. 



• Основные методологические принципы 
экономической психологии являются конкретизацией 
принципов научной психологии применительно к 
особенностям ее предмета:

• принцип культурно-исторической обусловленности 
экономической жизнедеятельности означает, что 
законы экономического поведения не являются 
универсальными, внеисторическими, психологические 
особенности экономического поведения носят 
культурно обусловленный характер и определяются 
особенностями исторического развития общности;

• принцип субъектности означает, что человек выступает 
не пассивным объектом экономических воздействий и 
влияния экономических условий, но активным 
субъектом, реализующим различные виды 
экономического поведения, вступающим в 
экономическое взаимодействие и экономические 
отношения с другими экономическими субъектами 
(индивидуальными и групповыми). Основными 
признаками субъектности являются: активность, 
сознательность действия, целостность и 
избирательность;



• принцип диалектического единства (а не тождества) сознания и 
поведения экономических субъектов, предполагает возможность 
не только сходства, согласованности, но и различий, 
противоречия между экономическим поведением субъекта и его 
осознанием;

• принцип взаимной связи и взаимного влияния экономических и 
социально-психологических явлении предполагает наличие 
взаимодействия экономических и социально-психологических 
явлений в детерминации психологических явлений, связанных с 
отражением различных сторон экономической жизни и 
регуляцией экономического поведения субъектов;

• принцип единства теории, эксперимента (эмпирического 
исследования) и практики применительно к экономической 
психологии означает тесную связь развития теории 
экономической психологии как с проведением эмпирических, в 
том числе экспериментальных исследований, так и с 
практической психологической деятельностью в разных сферах 
экономической жизни, предполагает обращение психологов-
практиков к теории и методам научной психологии и постановку 
проблем эмпирических исследований исходя из запросов и 
проблем социально-экономической жизни общества.



Этническая психология
• Этническая психология — отрасль 
социальной психологии, которая 
занимается исследованием психологии 
больших групп — народов. С древних 
времен существовала потребность в 
психологических характеристиках этносов, 
обусловленная дипломатическими, 
военными и иными нуждами. В связи с этим 
изучение психологических особенностей 
народов и практическое использование 
полученных материалов стало 
осуществляться задолго до создания основ 
этнической психологии. 



• В истории исследований по этнической и кросскультурной 
психологии за рубежом и в России выделяют четыре периода 
(этапа).

• Первый этап (донаучный) включает работы до середины XIX 
века. 

• Второй этап (описательный) в западной этнической психологии 
закончился в 1905 г. Наиболее известной работой данного 
периода являются первые тома многотомного издания 
немецкого ученого В. Вундта «Психология народов» (Вундт, 
2001). 

• Третий период (создание научных основ) в западной 
этнической психологии начался в 1906 г., когда В. Риверс в 
Великобритании опубликовал результаты исследований по 
зрительному восприятию в разных этносах, полученные с 
помощью экспериментальных методов. 1925 г. —в США был 
впервые опубликован психологический и социально-
психологический тест на этническую предубежденность (шкала 
Богардуса)
В России создание научных основ началось в 1936 г. 

• Четвертый период (становление этнической психологии) на 
Западе с 1946 г. и продолжается по настоящее время. Данный 
этап характеризуется лавинообразным потоком публикаций по 
кросскультурной и этнической психологии и стремительной 
тенденцией использования экспериментальных методов. 



• Этнические (национальные) стереотипы — широко 
распространенные традиционно существующие суждения и 
представления, которые на уровне обыденного сознания имеют 
обычные люди о представителях разных этнических групп. 

• Этническое (национальное) сознание представляет собой 
отражение народом своего прошлого, настоящего и будущего 
бытия в духовной и материальной культуре, а также в обыденном 
сознании (национальные традиции, обычаи, привычки и пр.).

• Этническое (национальное) самосознание — это осознание 
народом себя как этнической общности, выделение из 
окружающего мира и оценка в нем своего места. В личности 
этническое самосознание связано с этническим 
самоопределением. По мнению В.Ю. Хотинец, этническое 
самосознание представляет собой относительно устойчивую 
систему осознанных представлений и оценок, реально 
существующих этнодифференцируюших и этноинтегрирующих 
компонентов жизнедеятельности этноса (Хотинец, 2000). 

• Этнопсихологические особенности общения. Этническое 
общение можно рассматривать как многоаспектное, 
многомерное и многоуровневое системное явление. На 
социальном уровне оно является институционализированным и 
может быть отнесено к общественным отношениям В связи с 
этим этническое общение имеет разные аспекты: правовые 
(межгосударственные и внутригосударственные), политические, 
моральные, экономические, социальные и т. д



Психология 
предпринимательства и бизнес-

консультирование
Бизнес-консультирование по сути является деятельностью, 
направленной на актуализацию и осознание 
предпринимателем тех качеств своей индивидуальности, 
которые были сформированы ранее и оказывают влияние на 
его работу и развитие. Оно дает возможность адекватно 
оценить себя как профессионала в бизнесе с позиции 
критериев психологической науки и требований реальной 
ситуации сегодняшнего дня. Бизнес-консультирование 
позволяет также увидеть новые направления и пути 
достижения своих целей и получить конкретные 
психологические методики и приемы для реализации своего 
потенциала. Психологические исследования 
предпринимателей и предпринимательской деятельности 
позволяют более целенаправленно и обоснованно вести 
работу по профессиональному консультированию 
предпринимателей и оказанию им психологической 
поддержки.



Конец! 
Спасибо за 
внимание!


