
Лекция 1. История формирования социально-психологических 

идей. Современные представления о предмете социальной психологии, 

проблемы и задачи 
 

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. Одной их основных 

причин этого является объективное существование такого класса фактов 

общественной жизни, которые сами по себе могут быть исследованы лишь при 

помощи объединенных усилий двух наук: психологии и социологии.  

С одной стороны, любое общественное явление имеет свой 

"психологический" аспект, поскольку общественные закономерности 

проявляются не иначе как через деятельность людей, а люди действуют, 

будучи наделенными сознанием и волей. С другой стороны, в ситуациях 

совместной деятельности людей возникают совершенно особые типы связей 

между ними, связей общения и взаимодействия, и анализ их невозможен вне 

системы психологического знания. Другой причиной двойственного 

положения социальной психологии является сама история становления этой 

дисциплины, которая вызревала в недрах одновременно и психологического, 

и социологического знания и в полном смысле слова родилась "на 

перекрестке" этих двух наук. Все это создает немалые трудности как в 

определении предмета социальной психологии, так и в выявлении круга ее 

проблем. 

Запросы на социально-психологические исследования в условиях 

современного этапа развития общества поступают буквально из всех сфер 

общественной жизни: из области промышленного производства, различных 

сфер воспитания, системы массовой информации, области демографической 

политики, борьбы с антиобщественным поведением, спорта, сферы 

обслуживания и т.д. Можно утверждать, что практические запросы опережают 

развитие теоретического знания в социальной психологии. 

      Приступая к решению этих задач, необходимо очертить круг проблем 

социальной психологии, чтобы более строго определить задачи, которые 

могут быть решены средствами этой дисциплины. Г.М.Андреева исходит при 

этом из принятия той точки зрения, что, несмотря на пограничный характер, 

социальная психология является частью психологии (хотя существуют и 

другие точки зрения, например, отнесение социальной психологии к 

социологии). Следовательно, определение круга ее проблем будет означать 

выделение из психологической проблематики тех вопросов, которые 

относятся к компетенции именно социальной психологии. Поскольку 

психологическая наука в нашей стране в определении своего предмета 

исходит 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. 



      К такому пониманию своего предмета социальная психология 

пришла не сразу.  

Потребность осознать характер совместной деятельности, форм 

общения, складывающихся в ней, по-видимому, так же стара, как и сама эта 

совместная деятельность людей. История первобытного общества 

свидетельствует, что люди уже на заре человечества сталкивались с 

социально-психологическими явлениями и каким-то образом пытались 

использовать их. Так, например, в различных системах древних религий 

использовались такие формы массовых настроений, как подверженность 

психологическому заражению, приводящему к воздействию толпы на 

индивида. Из поколения в поколение передавались обряды, табу, и это 

выступало своего рода нравственным регулятором человеческого общения. 

Определенные секреты воздействия на публику были известны и древним 

ораторам. В таких своеобразных формах "социально-психологическое 

мышление" насчитывает тысячелетия, в то время как история социальной 

психологии как научной дисциплины - относительно молодая отрасль знания. 

Американский исследователь О. Клайнберг считает, что большинство 

проблем социальной психологии, именно как проблем, зародилось в 

философских системах древности. Г. Олпорт еще более точно указывает адрес: 

с его точки зрения, родоначальником этих проблем следует считать Платона. 

Действительно, через все эпохи развития философского знания можно 

проследить, как внутри него разрабатывались идеи социальной психологии. В 

античной философии - это не только философия Платона, но и философия 

Аристотеля. В философии нового времени нельзя опустить такие имена, как 

Гоббс, Локк, Гельвеции, Руссо, Гегель. Как видно, социально-

психологические идеи присутствовали в системах как идеалистической, так и 

материалистической философии. В целом они были неразрывно связаны с 

трактовкой более общих психологических идей и "чисто" социально-

психологические аспекты выделить здесь весьма трудно. С другой стороны, 

идеи эти разбросаны буквально по крупицам, и вряд ли есть смысл приводить 

простой перечень примеров, тем более что история психологии в недрах 

философского знания изучена достаточно подробно. 

К середине XIX в. можно было наблюдать значительный прогресс в 

развитии целого ряда наук, в том числе языкознания. Остро встала проблема 

языкового общения и взаимовлияния народов и соответственно проблема 

связи языка с различными компонентами психологии народов. К этому же 

времени были накоплены значительные факты в области антропологии, 

этнографии и археологии, которые для интерпретации накопленных фактов 

нуждались в услугах социальной психологии. Английский антрополог Э. 

Тейлор завершает свои работы о первобытной культуре, американский 

этнограф и археолог Л. Морган исследует быт индейцев, французский 

социолог и этнограф Леви-Брюль изучает особенности мышления 

первобытного человека. Во всех этих исследованиях требовалось принимать в 

расчет психологические характеристики определенных этнических групп, 

связь продуктов культуры с традициями и ритуалами. В криминологии 



исследование форм противоправного поведения потребовало объяснения 

причин, его детерминирующих, которые приходилось искать не только в 

сфере социальных отношений, но и с учетом психологических характеристик 

поведения. 

Психология в середине XIX в. в интересующем нас плане 

характеризовалась тем, что она по преимуществу развивалась как психология 

индивида. Лишь в отдельных ее частях, прежде всего в патопсихологии, 

пробивались на свет ростки будущих концепций о специфических формах 

взаимодействия людей, их взаимовлияния. Особый толчок в этом отношении 

дало развитие психиатрической практики, в частности использование гипноза 

как специфической формы внушения. Был вскрыт факт зависимости 

психической регуляции поведения индивида от управляющих воздействий со 

стороны другого, т.е. исследование вплотную подошло к проблеме, 

относящейся к компетенции социальной психологии. 

По-иному складывался интерес к социально-психологическому знанию 

в области социологии. Социология сама выделилась в самостоятельную науку 

лишь в середине XIX в. Почти с самого начала своего существования 

социология стала строить попытки объяснения ряда социальных фактов 

посредством законов, почерпнутых из других областей знания. Исторически 

первой формой такого редукционизма для социологии оказался  

биологический редукционизм, особенно ярко проявившийся в органической 

школе (Г. Спенсер и др.). Однако просчеты биологической редукции заставили 

обратиться к законам психологии как объяснительной модели для социальных 

процессов. Корни социальных явлений начали отыскивать в психологии, и 

внешне эта позиция казалась более выигрышной: создавалась видимость, что 

в отличие от биологического редукционизма здесь действительно учитывается 

специфика общественной жизни. Факт присутствия психологической стороны 

в каждом общественном явлении отождествлялся с фактом детерминации 

психологической стороной общественного  явления. Окончательно 

оформляется особое направление в системе социологического знания - 

психологическое направление в социологии. Родоначальником его в США 

является Л. Уорд, но, пожалуй, особенно ярко идеи этого направления были 

сформулированы в трудах Ф. Гиддингса. С его точки зрения, первичный 

социальный факт составляет не сознание индивида, не "народный дух", но так 

называемое "сознание рода". Отсюда социальный факт есть не что иное как 

социальный разум. Его исследованием должна заниматься "психология 

общества", или, что то же самое, социология. Здесь идея "сведения" доведена 

до ее логического конца. 

Таким образом потребности различных наук в решении определенного 

круга проблем в середине XIX в. Дали жизнь первым формам собственно 

социально-психологического знания. 

 Из всего многообразия первых социально-психологических теорий 

обычно выделяют три, наиболее значительные: психологию народов, 

психологию масс и теорию инстинктов социального поведения. 



Принципом или критерием их различения является способ анализа 

взаимоотношения личности и общества. При решении этой проблемы 

принципиально возможны два подхода: признание примата личности или 

примата общества. Тогда примером первого решения явятся психология масс 

и теория инстинктов социального поведения, а примером второго решения - 

психология народов. 

Психология народов как одна из первых форм социально-

психологических теорий сложилась в середине XIX в. в Германии. С точки 

зрения выделенного нами критерия, психология народов предлагала 

"коллективистическое" решение вопроса о соотношении личности и общества: 

в ней допускалось субстанциональное существование "сверхиндивидуальной 

души", подчиненной "сверхиндивидуальной целостности", каковой является 

народ. Теоретическими источниками послужили: философское учение Гегеля 

о "народном духе" и идеалистическая психология Гербарта. Психология 

народов попыталась соединить эти два подхода. Непосредственными 

создателями теории психологии народов выступили философ М. Лацарус 

(1824-1903) и языковед Г. Штейнталь (1823-1893). В 1859 г. был основан 

журнал "Психология народов и языкознание", где была опубликована их 

статья "Вводные рассуждения о психологии народов". В ней сформулирована 

мысль о том, что главная сила истории - народ, или "дух целого" (Allgeist), 

который выражает себя в искусстве, религии, языке, мифах, обычаях и т.д. 

Индивидуальное же сознание есть лишь его продукт, звено некоторой 

психической связи. Задача социальной психологии - "познать психологически 

сущность духа народа, открыть законы, по которым протекает духовная 

деятельность народа". 

В дальнейшем идеи психологии народов получили развитие во взглядах 

В.Вундта (1832-1920), который высказал мысль о том, что психология должна 

состоять из двух частей: физиологической психологии и психологии народов. 

В России идеи психологии народов развивались в учении известного 

лингвиста А.А. Потебни. Несмотря на различия в подходах основная идея 

различных концепций является общей: психология сталкивается с 

феноменами, коренящимися не в индивидуальном сознании, а в сознании 

народа, и поэтому должен быть как минимум специальный раздел этой науки, 

который и будет заниматься названными проблемами, применяя особые, 

отличные от обычной психологии, методы. 

Психология масс представляет собой другую форму первых социально-

психологических теорий, ибо она, по предложенному выше критерию, дает 

решение вопроса о взаимоотношении личности и общества с 

"индивидуалистических" позиций. Эта теория родилась во Франции во второй 

половине XIX в. Истоки ее были заложены в концепции подражания Г. Тарда. 

С точки зрения Тарда, социальное поведение не имеет другого объяснения, 

кроме как при помощи идеи подражания. Официальная же, 

интеллектуалистически ориентированная академическая психология пытается 

объяснить его, пренебрегая аффективными элементами, и потому терпит 

неуспех. Две идеи Тарда - роль иррациональных моментов в социальном 



поведении и роль подражания - были усвоены непосредственными 

создателями психологии масс. Это были итальянский юрист С. Сигеле (1868-

1913) и французский социолог Г. Лебон (1841-1931). Сигеле в основном 

опирался на изучение уголовных дел, в которых его привлекала роль 

аффективных моментов. Лебон, будучи социологом, преимущественное 

внимание уделял проблеме противопоставления масс и элит общества. С точки 

зрения Лебона, всякое скопление людей представляет собой "массу", главной 

чертой которой является утрата способности к наблюдению. Типичными 

чертами поведения человека в массе являются: обезличивание (что приводит 

к господству импульсивных, инстинктивных реакций), резкое преобладание 

роли чувств над интеллектом (что приводит к подверженности различным 

влияниям), вообще утрата интеллекта (что приводит к отказу от логики), 

утрата личной ответственности (что приводит к отсутствию контроля над 

страстями) (Лебон, 1896). Вывод, который следует из описания этой картины 

поведения человека в массе, состоит в том, что масса всегда по своей природе 

неупорядочена, хаотична, поэтому ей нужен "вождь", роль которого может 

выполнять "элита". Выводы эти были сделаны на основании рассмотрения 

единичных случаев проявления массы, а именно проявления ее в ситуации 

паники. 

В психологии масс ярко проявляется определенная социальная окраска. 

Что же касается чисто теоретического значения психологии масс, то оно 

оказалось двойственным: с одной стороны, здесь был поставлен вопрос о 

взаимоотношении личности и общества, но, с другой стороны, решение его 

было никак не обосновано. 

Третьей концепцией, которая стоит в ряду первых самостоятельных 

социально-психологических построений, является теория инстинктов 

социального поведения английского психолога В. Макдугалла (1871-1938), 

Работа Макдугалла "Введение в социальную психологию" вышла в 1908 г., и 

этот год считается годом окончательного утверждения социальной 

психологии в самостоятельном существовании (в этом же году в США вышла 

книга социолога Э. Росса "Социальная психология", и, таким образом, 

достаточно символично, что и психолог и социолог в один и тот же год издали 

первый систематический курс по одной и той же дисциплине). 

Основной тезис теории Макдугалла заключается в том, что причиной 

социального поведения признаются врожденные инстинкты. Эта идея есть 

реализация более общего принципа, принимаемого Макдугаллом, а именно 

стремления к цели, которое свойственно и животным, и человеку. Именно этот 

принцип особенно значим в концепции Макдугалла; в противовес 

бихевиоризму (трактующему поведение как простую реакцию на внешний 

стимул) он называл созданную им психологию "целевой" или "гормической" 

(от греческого слова "гормэ" - стремление, желание, порыв). Гормэ и 

выступает как движущая сила интуитивного характера, объясняющая 

социальное поведение. В терминологии Макдугалла, гормэ "реализуется в 

качестве инстинктов" (или позднее "склонностей").      Репертуар инстинктов 

у каждого человека возникает в результате определенного психофизического 



предрасположения - наличия наследственно закрепленных каналов для 

разрядки нервной энергии. 

Инстинкты включают аффективную (рецептивную), центральную 

(эмоциональную) и афферентную (двигательную) части. Таким образом, все, 

что происходит в области сознания, находится в прямой зависимости от 

бессознательного начала. Внутренним выражением инстинктов являются 

главным образом эмоции. Связь между инстинктами и эмоциями носит 

систематический и определенный характер. Макдугалл перечислил семь пар 

связанных между собой инстинктов и эмоций: инстинкт борьбы и 

соответствующие ему гнев, страх; инстинкт бегства и чувство 

самосохранения; инстинкт воспроизведения рода и ревность, женская робость; 

инстинкт приобретения и чувство собственности; инстинкт строительства и 

чувство созидания; стадный инстинкт и чувство принадлежности. Из 

инстинктов выводятся и все социальные учреждения: семья, торговля, 

различные общественные процессы, в первую очередь война. 

Несмотря на огромную популярность идей Макдугалла, их роль в 

истории науки оказалась весьма отрицательной: интерпретация социального 

поведения с точки зрения некоего спонтанного стремления к цели узаконивала 

значение иррациональных, бессознательных влечений в качестве движущей 

силы не только индивида, но и человечества. Поэтому, как и в общей 

психологии, преодоление идей теории инстинктов послужило в дальнейшем 

важной вехой становления научной социальной психологии. 

Таким образом, значение описанных теорий заключается в том,   что 

были выделены и четко поставлены важные вопросы, подлежащие 

разрешению: о соотношении сознания индивида и сознания группы, о 

движущих силах социального поведения. В первых социально-

психологических теориях с самого начала пытались найти подходы к решению 

поставленных проблем как бы с двух сторон: со стороны психологии и со 

стороны социологии. В первом случае неизбежно получалось, что все решения 

предлагаются с точки зрения индивида, его психики, во втором случае 

формально пытались идти "от общества", но тогда само "общество" 

растворялось в психологии, что приводило к психологизации общественных 

отношений. Это означало, что сами по себе ни "психологический", ни 

"социологический" подходы не дают правильных решений, если они не 

связаны между собой. Наконец, первые социально-психологические 

концепции оказались слабыми еще и потому, что они не опирались ни на 

какую исследовательскую практику, они вообще не базировались на 

исследованиях, но в духе старых философских построений были лишь 

"рассуждениями" по поводу социально-психологических проблем. Однако 

важное дело было сделано, и социальная психология была "заявлена" как 

самостоятельная дисциплина, имеющая право на существование.  

В истории советской социальной психологии можно выделить два этапа 

этой дискуссии о предмете социальной психологии: 20-е гг. и конец 50-х - 

начало 60-х гг.  



В 20-е гг., т.е. в первые годы Советской власти, дискуссия о предмете 

социальной психологии была стимулирована двумя обстоятельствами. С 

одной стороны, сама жизнь в условиях послереволюционного общества 

выдвинула задачу разработки социально-психологической проблематики. С 

другой стороны, идейная борьба тех лет захватила и область социально-

психологического знания. 

 Для судьбы социальной психологии особое значение имела точка 

зрения Г.И. Челпанова, который, защищая позиции идеалистической 

психологии, предложил разделить психологию на две части: социальную и 

собственно психологию. Социальная психология, по его мнению, должна 

разрабатываться в рамках марксизма, а собственно психология должна 

остаться эмпирической наукой, не зависимой от мировоззрения вообще и от 

марксизма в частности (Челпанов, 1924). 

Позиция Г.И. Челпанова оказалась неприемлемой для тех психологов, 

которые принимали идею перестройки философских оснований всей 

психологии, включения ее в систему марксистского знания (Выготский). В 

работах В.А. Артемова отражена мысль о том, что единая психология должна 

быть подразделена на психологию индивида и психологию коллектива. 

Другой подход был предложен К.Н. Корниловым, в разработанном им 

реактологическом подходе коллектив понимался лишь как единая реакция его 

членов на единый раздражитель, а задачей социальной психологии было 

измерение скорости, силы и динамизма этих коллективных реакций.  

Психологом П.П. Блонским, был рассмотрен вопрос о необходимости 

анализа роли социальной среды при характеристике психики человека. 

Предложение Блонского заключалось в том, чтобы включить психологию как 

биологическую науку в круг социальных проблем. В.М. Бехтерева выступал с 

предложением создать особую науку - рефлексологию. Определенную 

отрасль, названную им "коллективной рефлексологией"  ее он предложил 

использовать для решения социально-психологических проблем, соединив 

принципы рефлексологии (механизмы объединения людей в коллективы) и 

социологии (особенности коллективов и их отношения с условиями жизни и 

классовой борьбы в обществе).  М.А. Рейснер предлагал построить 

марксистскую социальную психологию путем прямого соотнесения с 

историческим материализмом ряда психологических и физиологических 

теорий. 

Таким образом, несмотря на субъективное желание многих психологов 

создать марксистскую социальную психологию, такая задача в 20-е гг. не была 

выполнена.  

Кроме того, не было четкости и относительно предмета социальной 

психологии: по существу были смешаны две проблемы, или два различных 

понимания предмета социальной психологии. С одной стороны, социальная 

психология отождествлялась с учением о социальной детерминации 

психических процессов; с другой стороны, предполагалось исследование 

особого класса явлений, порождаемых совместной деятельностью людей и 

прежде всего явлений, связанных с коллективом. 



 В конце 50-х - начале 60-х гг. развернулся второй этап дискуссии о 

предмете социальной психологии. Два обстоятельства способствовали новому 

обсуждению этой проблемы. 

Во-первых, все расширяющиеся запросы практики. Решение основных  

экономических, социальных и политических проблем позволило более 

пристально анализировать психологическую сторону различных проявлений 

общественной жизни.  

Во-вторых, к моменту, когда все эти проблемы с особой остротой были 

поставлены жизнью, произошли серьезные изменения и в области самой 

психологической науки. Советская психология, осуществляя свою 

радикальную перестройку на базе марксистской философии, превратилась к 

этому времени в развитую дисциплину, располагающую и солидными 

теоретическими работами, и широко разветвленной практикой 

экспериментальных исследований. 

Дискуссия началась в 1959 г. статьей А.Г. Ковалева. Основная полемика 

касалась двух вопросов: 

 1) понимания предмета социальной психологии и соответственно круга 

ее задач;  

2)соотношения социальной психологии с психологией, с одной стороны, 

и с социологией - с другой.   

По вопросу о предмете социальной психологии сложились три подхода.  

Первый из них понимал социальную психологию как науку о 

"массовидных явлениях психики" (психологии  больших социальных 

общностей, таких сторонах общественной психологии групп, как традиции, 

нравы, обычаи).   

Второй подход, напротив, видит главным предметом исследования 

социальной психологии личность. Акцент делался на психологические черты, 

особенности, типологию личностей.  

Третий подход к вопросу заключался в попытке синтезировать два 

предыдущих. Социальная психология была рассмотрена здесь как наука, 

изучающая и массовые психические процессы, и положение личности в 

группе. Наиболее широкий перечень содержала схема, предложенная Б.Д. 

Парыгиным, по мнению которого социальная психология изучает: 1) 

социальную психологию личности; 2) социальную психологию общностей и 

общения; 3) социальные отношения; 4) формы духовной деятельности 

(Парыгин, 1971). Согласно В.Н. Мясищеву, социальная психология исследует: 

1) изменения психической деятельности людей в группе под влиянием 

взаимодействия, 2) особенности групп, 3) психическую сторону процессов 

общества (Мясищев, 1949). 

Важно, что при всех частных расхождениях предложенных схем 

основная идея была общей - предмет социальной психологии достаточно 

широк, и можно с двух сторон двигаться к его определению - как со стороны 

личности, так и со стороны массовых психических явлений. По-видимому, 

такое понимание более всего отвечало реально складывающейся практике 

исследований, а значит, и практическим запросам общества; именно поэтому 



оно и оказалось если не единогласно принятым, то, во всяком случае, наиболее 

укоренившимся. 

Весьма важной и существенной чертой социально-психологического 

знания является его включенность в социальную и политическую 

проблематику общества. Конечно, это касается в особой степени таких 

проблем социальной психологии, как психологические характеристики 

больших социальных групп, массовых движений и т.д. Но и традиционные для 

социальной психологии исследования малых групп, социализации или 

социальных установок личности связаны с теми конкретными задачами, 

которые решаются обществом определенного типа. 

В теоретической части социально-психологического знания 

непосредственно влияние конкретных социальных условий, традиций 

культуры. В определенном смысле слова можно сказать, что социальная 

психология сама является частью культуры.  

В современном обществе раскрываются многочисленные сферы 

приложения социально-психологических знаний. 

Специфика социальной психологии, сложившейся в нашей стране в 

конкретных исторических условиях, а именно в период существования 

социалистического строя, естественно, породила и новую проблематику. 

Конечно, многие из открытых в традиционной социальной психологии 

явлений имеют место в любом типе общества: межличностные отношения, 

коммуникативные процессы, лидерство, сплоченность - все это явления, 

присущие любому типу общественной организации. Однако, констатируя этот 

факт, нужно иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, даже и эти, 

описанные в традиционной социальной психологии, явления приобретают в 

различных социальных условиях порой совершенно иное содержание. 

Формально процессы остаются теми же: люди общаются друг с другом, у них 

формируются определенные социальные установки и т.д., но каково 

содержание различных форм их взаимодействия, какого рода установки 

возникают по  отношению к определенным общественным явлениям - все это 

определяется содержанием конкретных общественных отношений. Значит, 

анализ всех традиционных проблем приобретает новые грани. 

Методологический принцип включения именно содержательного 

рассмотрения социально-психологических проблем продиктован в том числе 

и общественными потребностями. 

Во-вторых, новая социальная реальность рождает порой и 

необходимость новых акцентов при исследовании традиционных для данного 

общества проблем. Так, период радикальных экономических и политических 

преобразований, происходящих сегодня в России, требует особого внимания, 

например, к проблемам этнической психологии (особенно в связи с 

обострением межнациональных конфликтов), психологии 

предпринимательства (в связи со становлением новых форм 

собственности).Идея о том, что общество диктует проблемы социальной 

психологии, должна быть дополнена идеей о том, что долг социального 

психолога - уметь выявить эти проблемы. 



Кроме задач общетеоретического плана общество ставит перед 

социальной психологией и конкретные прикладные задачи. Прикладные 

исследования не могут ожидать решения теоретических вопросов, они 

выдвигаются буквально из всех сфер общественной жизни. Ряд важнейших 

направлений прикладных исследований определяется сегодня задачами, 

связанными с теми изменениями в массовом сознании, которые обусловлены 

именно радикализмом социальных преобразований.  

Поэтому процесс изучения курса  включает пять больших разделов: 

 1)введение, где даются характеристика предмета социальной 

психологии, история развития основных идей, методологические принципы; 

 2)закономерности общения и  взаимодействия, где раскрывается связь 

между межличностными и общественными отношениями, а общение 

рассматривается как их реальное проявление, где исследуются структура и 

функции общения, а также его механизмы,  

3) социальная психология групп, где дается классификация групп 

(больших и малых) и выявляются  особенности общения в реальных 

социальных группах, а также вопросы о внутренней динамике групп и их 

развитии;  

4) социальная психология личности, где рассматривается, каким 

образом общие механизмы общения и взаимодействия, специфически 

проявляющиеся в различных социальных группах, "задают" личность в 

определенном социальном контексте и, с другой стороны, каковы формы 

активности личности в дальнейшем развитии общественных отношений;           

 5) практические приложения социальной психологии, где 

анализируются специфика прикладного исследования, реальные возможности 

социальной психологии в формулировании практических рекомендаций, 

кратко характеризуются те сферы, где прикладные исследования наиболее 

развиты, а также описываются основные формы и способы социально-

психологического воздействия. 

 
 


