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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
Шифр и наименование группы специальностей: 5.3. Психология 

 

Научная специальность:  5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая 

психология 

 

Форма обучения: очная 

 

План курса: 

 

Тема 1. Предмет дисциплины «Социальная психология, политическая и 

экономическая психология», ее задачи и методы. История социальной психологии. 

Методология и методы социально-психологических исследований. Общая 

характеристика социальной психологии как отрасли психологической науки. Своеобразие 

предмета социальной психологии. Личность в ее взаимодействии с социальной средой как 

объект социальной психологии. Социальная группа и ее место среди объектов, изучаемых 

социальной психологией. Социально-психологические проблемы изучения процесса 

межличностного общения. 

Понятие о социально-психологических явлениях. Законы социальной психологии. 

Функции социальной психологии: функция познания, прогностическая функция, функция 

саморазвития, практическая функция. Теоретические и практические задачи социальной 

психологии. 

 Место социальной психологии в системе научного знания. Связь с социальной 

психологии с философией, социологией, историей и другими социальными и 

гуманитарными науками. Своеобразие социальной психологии как отрасли 

психологической науки. Роль социально психологических знаний практической 

деятельности людей. 

Причины интереса к социально-психологическим знаниям. Период накопления 

знаний. Донаучный период развития социальной психологии. Первые попытки 

практического применения социально-психологических знаний. 

Философский этап в развитии социальной психологии. Проблемы общения и 

взаимодействия людей в философских системах периода античности. Личность как 

продукта общества в древнеиндийской и древнекитайской философских системах. 

Постановка социально-психологических вопросов в трудах арабских мыслителей: Ибн-

Рушта, Ибн-Сины и др. 

Особенности подхода к проблемам личности и общества в средневековой 

христианской философии. Усиление интереса к личности и попытки осмысления 

закономерностей взаимодействия людей в обществе в эпоху Возрождения (Б. Спиноза, Т. 

Гоббс, Т. Компанелла и др.) 

Роль философии Нового времени в развитии социальной психологии. Конец XYIII 

- XIX век: появление социологии, марксистской философии и позитивизма и их влияние 

на развитие знаний о психологии отношений в обществе. 

Выделение социальной психологии в самостоятельную науку. Работы французских 

социологов Г. Тарда и Г. Лебона и американского психолога Макдоуголла. 

Социологических подход к решению социально-психологических проблем. О. Конт. 

естественнонаучный подход к вопросам социальной психологии: В.М. Бехтерев 

«Коллективная рефлексология». Появление и развитие экспериментальной социальной 
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психологии (Ф. Олпорт, Д. Меде). Использование математических методов в социальной 

психологии. Исследование психологических проблем малых групп. 

Развитие социальной психологии последователями психоанализа (З. Фрейд, Э. 

Фромм, К. Юнг, А. Адлер). 

Теория групповой динамики и теория поля К. Левина. Социометрическое 

направление в социальной психологии (Я. Морено). 

Современные направления в западной социальной психологии: когнитивное 

направление, теория структурного баланса, интеракционное направление, трансактный 

анализ Э. Берна и т.д. 

Развитие отечественной социальной психологии в советский и постсоветский 

период. Становление отечественной социальной психологии в 20 - 30 годы 

(В.М. Бехтерев, Г.И. Челпанов и др. Проблемы малых групп и их исследования в 

отечественной психологии (Донцов А.И., Левитов Н.Д., Петровский А.В. Андреева С.Г. и 

др). Теория установки Д.Н. Узнадзе. Развитие психолингвистики (А. Леонтьев). 

Основные методологические принципы социально-психологических исследований: 

принцип социально-психологического детерминизма, принцип деятельности, принцип 

системности, принцип развития. 

Своеобразие социально-психологических исследований. Изменчивость социально-

психологических явлений. Факторы, определяющие специфику социально-

психологических исследований. Этические проблемы в процессе исследований в 

социальной психологии. 

Основные методы исследования. Особенности социально-психологического 

наблюдение. Стороннее и включенное наблюдение. Социально-психологический 

эксперимент и особенности его проведения.  

Вспомогательные методы социально-психологических исследований. 

Социометрические методики, техника и условия их использования. Метод опроса и его 

виды. Социально-психологические тесты: особенности их проведения и интерпретации 

полученных данных. 

Методы опроса и анкетирование. Социометрические методики условия их 

использования и обработка результатов. Методы изучения межличностных отношений и 

психологического климата в группе. Контент-анализ. Фокус-групп. Кросс-культурные 

исследования. 

Социально-психологические тренинги. Основные задачи и принципы проведения. 

Оптимальные условия проведения социально-психологических тренингов. Требования к 

тренеру-организатору. 

Сферы использования прикладной социальной психологии. Политическая 

психология: образование, задачи, методы и основные проблемы. Работа практического 

социального психолога в сфере политики. 

Прикладная социальная психология в сфере экономики. Изучения последствий 

экономических реформ, общественного мнения по экономическим вопросам. Социальная 

психология в сфере маркетинговых исследований. 

Прикладная социальная психология в сфере здравоохранения. Изучение 

особенностей взаимоотношения больного и врача. Проблема психосоциальных реакций на 

болезнь. Роль социального психолога в процессе реабилитации больных и 

выздоравливающих. 

Прикладная социальная психология в области педагогики. Задачи социального 

педагога в школе.  

Экстремальная прикладная социальная психология. Специфика психодиагностики 

в экстремальных ситуациях. Потребность в разработке активных методов социально-

психологического воздействия в экстремальных ситуациях. Социальный психолог в 

условиях межнациональных конфликтов.  
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Тема 2. Личность как объект социальной психологии.   

История становления современных представлений о личности. Современные 

западные теории личности: поведенческая теория Б. Скиннера, теория социального 

научения Д. Роттера, когнитивный подход Д. Келли. Гуманистические теории личности. 

Характеристика самоактуализированной личности по А. Маслоу. 

Понимание личности в отечественной психологии. Роль социального фактора в 

развитии личности. Культурно-историческая теория личности Л.С. Выготского. 

Деятельностный подход к проблеме личности. Личность как функциональная единица 

общества. Социальные качества личности. 

 

Тема 3. Социализация личности 

Понятие о социализации. Социализация и гоминизация (Ж. Пиаже). Социализация 

и воспитание. Социализация как процесс усвоения индивидом групповых норм. 

Интериоризация социальных норм как психологическая основа социализации. Механизмы 

социализации: идентификация, подражание, научение, внушение, воспитание и 

самовоспитание. Стадии социализации по Г.М. Андреевой: дотрудовая, трудовая и 

посттрудовая.  

 Этапы социализации: адаптация, индивидуализация и интеграция. Институты 

социализации: семья, церковь, трудовой коллектив, общественные организации, средства 

массовой информации. Роль школы в социализации личности. 

 

Тема 4. Понятие группы. Малая группа, ее виды и особенности. Типологии 

групп. Изучение групп в отечественной и зарубежной психологии. Модели 

группообразования. Модели коллективообразования. Этапы группообразования. 

Команда.   

Понятие группы. Теоретико-методологические и исторические аспекты 

исследования малой группы. Малая группа, ее виды и особенности. Большая группа. 

Типологии групп по различным основаниям. Изучение групп в отечественной и 

зарубежной психологии 

Модели группообразования. Однофакторные модели. Частные модели (Н. Обер, Е. 

Мабри, И.П. Волков).   Двухфакторная модель Б. Такмена. Теория развития группы 

В.Бенниса и Г.Шепарда. Динамическая теория функционирования группы В.Байона. 

Подход Дж.Хоманса. Принцип 4 К  (по Манзу и Симзу): клика, комбинат, кружок, 

команда. Коллектив: понятие, основные подходы к изучению. Модели 

коллективообразования (А.В. Петровский, Л.И. Уманский).  

Этапы группообразования и уровни развития группы. Команда.  Психологические 

аспекты командной работы. 

 

Тема 5. Внутригрупповые процессы. Динамические процессы  в малой группе. 

Структурные характеристики  группы. Внутригрупповые процессы. Феномен 

группового давления. Конформизм, конформность, конформное поведение. 

Эксперименты на конформность и их результаты. 

Формирование неформальной структуры малой группы. Позиции в неформальной 

структуре. Явление социальной лени. Феномен «огруппления мышления».  

Групповая нормализация. Групповая поляризация. Внутригрупповой конфликт. 

Обзор современных исследований. Классификация межличностных конфликтов. Подходы 

к исследованию межличностного конфликта: мотивационный; когнитивный; 

деятельностный; организационный. 

Механизмы групповой динамики: идеосинкразический кредит, (Е. Холландер),  

психологический обмен,  разрешение групповых противоречий (Ф.Шамбо). Основные 

экспериментальные разработки. 
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Функционирование группы. Управление группой. Процесс управления группой. 

Управление группой как способ решения практических задач.   Фасилитация как 

организация групповой коммуникации. Модерация как обеспечение результата 

обсуждения. Медиация как создание условий для индивидуальных проявлений и 

диагностики. Организация групповой дискуссии. Этапы, задачи, средства. Групповая 

дискуссия. Фокус-группа. Внутригрупповой конфликт. Диагностика социально-

психологических характеристик малой группы и межгрупповых отношений 

Роли, ролевое поведение, ролевой конфликт. Классификации ролей по 

Р.Шиндлеру, А.М.Петтигрю, Р.Беннету, по В.И.Викторову и т.д.  Ролевая структура 

группы (Б. Пономарев, Р.Бейлс, М. Белбин, А. Ярошевский и др.). 

Групповые нормы и их функции. Классификация норм. Функционирование норм в 

группе. Функции норм. Социальные санкции. Нормативная регуляция поведения. 

Критерии и виды отклонения от нормы   

Девиантное поведение, объяснения девиаций (теории Э. Дюркгейма, Р.Мертона, 

культорологические и психологические теории девиации). Критерии оценки 

нормативности поведения (В.Д. Менделевич). 

 

Тема 6. Руководство и лидерство в  группе. Совместная деятельность. 

Психологическая совместимость.  

Теории лидерства. Руководство и лидерство. Стиль руководства. Формы власти. 

Межличностные отношения в трудовом коллективе. Теории лидерства и руководства 

(подход с позиции личностных качеств, поведенческий подход: теория М. Грегора, 

исследования К. Левина, теория Р. Лайкерта, концепция Блэйка и Мутона; ситуационные 

подходы: ситуационная модель руководства Фидлера, подход Митчелла и Хауса, теория 

жизненного цикла Херси и Бланшара, модель принятия решений руководителем Врума-

Йеттона). 

Виды совместной деятельности. Межличностная совместимость, ее виды. Теория 

интерперсональных отношений Шутца. Гипотеза комплементарности Р. Винча. Схема 

изучения межличностной совместимости в малой группе. Четыре плана (измерения) 

совместимости Детерминанты групповой сплоченности. Групповая сплоченность как 

межличностная аттракция, как результат мотивации группового членства, как ценностно-

ориентационное единство. Средства поддержания группового единства. 

 

Тема 7. Групповое принятие решений. Межличностные отношения в 

групповом процессе. Групповая сплоченность. Межгрупповые процессы 

Решение групповых задач. Социальная фасилитация, феномен «сдвига риска». 

Влияние групповой дискуссии на принятие решений. Эффективность групповых решений 

и индивидуальных. Феномен «оггрупления мышления». Влияние структуры 

коммуникации на принятие решений. Социально-психологический климат. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность.  Групповая сплоченность. 

Психологический климат в организации. Понятие, подходы к изучению. Основные 

критерии здорового и нездорового психологического климата на предприятии.  Методы и 

приемы создания нужного психологического климата в организации. Социометрия. 

Межгрупповые процессы. Межгрупповое восприятие многообразных социально-

психологических связей, возникающих между социальными группами. Специфика 

межгруппового восприятия:  

1) объединение индивидуальных представлений в некое целое, качественно отличн

ое от составляющих его элементов; 

2) длительный и значительно менее гибкий процесс формирования, ибо восприятие

 межгрупповое, будучи сформированным, становится устойчивым к внешним влияниям; 

3) схематизация и упрощение возможного диапазона сторон восприятия и оценки д

ругой группы. 



5 
 

 Групповая каузальная атрибуция.  Социальная стереотипизация. Межгрупповая 

дифференциация (внутригрупповой фаворитизм, межгрупповая дискриминация). 

Социальная категоризация. Социальная идентификация. Социальное сравнение.  

Межгрупповая интеграция (групповая аффилиация, групповая открытость, межгрупповая 

толерантность; межгрупповая референтность)  

Исследование межгрупповой агрессии в работах Г. Лебона. Исследование 

негативных установок на другую группу в работах Т.Адорно. Эксперименты М.Шерифа. 

Эксперименты А.Тэшфела.  

Исследование межгрупповых отношений  в отечественной психологии (В.С.Агеев) 

Влияние межгруппового взаимодействия на межгрупповые отношения и 

внутригрупповые процессы. 

«Межгрупповой контекст» как  разновидность социального контекста. 

              

Тема 8. Понятие «общение», трудность его дефиниций. Общение в группе. 

Общение как коммуникация. Типологии и модели общения.  

Понятие, виды, функции и цели эффективного общения. Место делового общения 

среди других видов общения. Стороны процесса общения. Определение делового 

общения с точки зрения специфики протекания в различных аспектах. Риторика как наука 

о содержании деловой коммуникации. Виды и уровни общения. Эффективное общение 

как прагматическая необходимость и как самоцель. Стратегии общения. 

Эффективное общение как социально-психологическая проблема. Виды делового 

взаимодействия, специфика ролей в деловом общении, особенности коллективных 

субъектов делового общения. Виды и уровни общения. Современные представления о 

деловом общении: акцент на изучение механизмов воздействия. Суггестия и 

контрсуггестия, виды контрсуггестии и приемы ее преодоления (Б.Ф. Поршнев).  

Внутригрупповые процессы, влияющие на эффективность общения. 

Понятия «коммуникация», «коммуникативная компетентность», 

«коммуникативный процесс», «коммуникативные сети», «мостик Файоля». Структура, 

основные функции и виды коммуникаций. Значение и необходимость коммуникативных 

ролей. Основные элементы коммуникации. Коммуникативные барьеры 

(профессиональные, смысловые, организационные, личностно-психологические и др.). 

Типология модели общения. Синтоническая модель общения. Соотношение и 

особенности вербальной и невербальной сторон коммуникации, их специфика в деловом 

общении. 

Толерантность в процессе общения. Развитие толерантности. 

 

Тема 9. Общение как взаимодействие. Перцептивная и эмоциональная 

стороны делового общения. Психологические основы деловых отношений. 

Механизмы воздействия в процессе делового общения. 

Принципы и типы деловых взаимодействий. Ролевое поведение личности в 

общении. Социально-психологическая роль как идеальная модель поведения (гендерные 

роли, ролевая структура группы, групповые взаимодействия). Анализ классификации 

типов взаимодействия Р. Бейлса, Т. Парсонса, Я. Щепаньского. Концепция Дж. Кейнса о 

мотивах экономического поведения. Техника самопрезентации и виды распределения 

ролей. Пространство межличностного взаимодействия. Общение как взаимодействие 

(трансактный анализ Э. Берна, Т. Харриса и т.д.). Трансакция – как единица 

взаимодействия, ее виды и структура, этапы общения. 

Перцептивные механизмы делового общения: каузальная атрибуция, 

идентификация, рефлексия, эмпатия. Роль эффекта восприятия в деловом общении. 

Эффекты и ошибки межличностного восприятия. Предрассудки и предубеждения, их 

психологические источники. 
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Понятие межличностного восприятия в общении. Роль эмоций в общении. 

Феномены аттракции и их значение в деловом общении. 

Поведение человека в организации и типы сотрудников. Детерминация поведения. 

Психологические типы людей и их проявления в работе и общении. Общая 

характеристика основных механизмов воздействия в общении. Феномен личного влияния.  

 

Тема  10. Формы делового общения и психологические аспекты переговорного 

процесса. Барьеры и конфликты в деловом общении. Способы их предупреждения и 

разрешения. Манипуляции в деловом общении. Проблемы адекватного приема и 

передачи информации. Обратная связь и ее роль в общении людей.  Методы 

развития коммуникативных способностей. 

Понятие этики, морали, этикета в деловом общении. Понятие менталитета делового 

общения. Разнообразие национальных моделей общения. Формы делового общения 

(деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания, деловые дискуссии, публичная 

(ораторская) речь и их характеристики. Культура делового общения по телефону. Работа с 

деловой корреспонденцией. Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологические 

особенности. Психологическая техника, парирование замечаний и вопросов. 

Понятие конфликта и барьера в общении, их структура и причины возникновения. 

Типология конфликтов и управление конфликтной ситуацией. Предпосылки 

возникновения конфликтов в процессе делового общения. Стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Техники эффективной и неэффективной коммуникации в различных ситуациях 

общения. Распознавание манипуляций и противодействие им. 

Манипуляции в общении. Зачем человек прибегает к манипуляции. Распознавание 

манипуляций и защита от манипуляций. Средства и механизмы манипулятивного 

поведения. Основные приемы и техники. Поведенческие игры как манипулятивное 

поведение. Слабости манипулятора. Мифы как средство манипуляции. Желание быть 

принятым и манипуляция. Внутренняя уверенность как защита от манипуляции.  

Проблемы адекватного приема и передачи информации. Вступление в контакт. 

Факторы, способствующие и препятствующие возникновению и поддержанию контакта. 

Обратная связь и ее роль в разрешении конфликтов. Эхо-техника и её использование в 

социальном взаимодействии. Факт и его интерпретация. Роль коммуникаций в 

возникновении и разрешении конфликтов. Техники, разрушающие процесс общения  

Методы развития коммуникативных способностей. Техники ведения партнёрской 

беседы, техники для выявления скрытых мотивов и интересов партнёров. Техники 

активного слушания. Техники налаживания контакта. Техники поведения в ситуации 

конфликта, просьбы и отказа. Техники влияния и противодействия. Активные методы 

повышение коммуникативной компетентности: Т-группы, группы личностного роста, 

группы сенситивности.  

 

Тема  11. Введение в экономическую психологию. Экономическая психология 

как научная дисциплина. Направления современной экономической психологии. 

Экономическое поведение. Подходы к изучению экономического поведения. Методы 

изучения экономической психологии. Психология, экономика и экономическая 

психология. Будущее экономической психологии. Психология денег. Психология 

пользования деньгами. Экспериментальные исследования с монетами и банкнотами. 

Психологические теории денег. Кредитные карты: установки в отношении кредитных 

карт, особенности использования и последствия. Психологическая рефлексия бедности и 

богатства. Бедность в психологической литературе: теория групп меньшинства, 

функциональный анализ бедности, субкультурная теория бедности. Психологические 

теории причин бедности. Установки в отношении бедных. Социальные представления о 

бедности. Психология экономического поведения бедных.  
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Установки в отношении богатых людей. Исследования внезапной утраты 

благосостояния. Этика богатства. Типологии богатых людей. Субъективное благополучие 

личности и экономическое благосостояние.  

 

Тема  12. Психология потребительского поведения.  

Основные направления психологического изучения потребителей. Научные 

подходы к пониманию потребителя: экономический, маркетинговый, психологические 

подходы. Психоанализ, бихевиоризм, когнитивизм и интеракционизм в понимании и 

исследовании потребительского поведения. Принятие потребительских решений. 

Осознание потребности. Поиск информации. Предпокупочная оценка альтернатив. 

Покупка. Потребление. Послепокупочная оценка продукта. Повторная покупка. 

Лояльность потребителя. Способы удержания клиентов. Мотивы посещения магазина. 

Импульсивные покупки. Нерациональные эффекты потребительского поведения. 

Теоретические основы изучения психологии потребления предметов первой 

необходимости и предметов роскоши. Собственность и обладание. Исследования 

повседневных представлений о потребностях, предметах первой необходимости и 

предметах роскоши. Предметы первой необходимости и предметы роскоши: личностные, 

социальные, исторические и культурные факторы их потребления. Копинг-стратегии и 

потребление. Психологические основы рекламной коммуникации. Психологические 

теоретические модели влияния рекламы. Измерение влияния рекламы. Реклама как 

средство психологического воздействия: подсознание. Этические вопросы в психологии 

рекламы; манипулирование потребителем.  

 

Тема  13. Предпринимательская мотивация  

Исследования предпринимательской мотивации как часть психологии мотивации. 

Психологическое развитие предпринимателя. Экономическая мотивация. Теории 

мотивации: пирамида А. Маслоу, теория справедливости, теория ожиданий, теория 

постановки целей. Теоретические объяснительные принципы предпринимательской 

мотивации. Предприниматель: личностные особенности. Исследование 

предпринимательской мотивации. Социальные представления о предпринимательстве и 

справедливом распределении благосостояния в обществе. Психологическая рефлексия 

уклонения от налогов: модели и способы снижения частоты. 
 

Тема  14. Политическая психология как наука 

Политическая психология как междисциплинарная наука на стыке политологии и 

социальной психологии. Ее истоки и автономный статус. Психологические и 

политологические корни политической психологии. Поведенческий подход как 

методологическая платформа политической психологии Основные вехи истории 

поведенческого подхода, его достоинства и недостатки. Западная “политическая 

психология” и отечественная “психология политики” как относительно самостоятельные 

понятия, отражающие различные трактовки предмета и задач политической психологии. 

Политика как особый вид деятельности людей. Психологическая структура такой 

деятельности. Понятие “психологических механизмов” этой деятельности и основные 

элементы этих механизмов. Возможности политологии и психологии в их понимании и 

практическом воздействии на них. Предмет и задачи политической психологии. 

Психологические аспекты, факторы и “составляющие” политики как предмет 

политической психологии. Анализ, прогнозирование и управленческое влияние на 

политическую деятельность со стороны ее психологического обеспечения как три 

основных задачи политической психологии. Основные объекты изучения политической 

психологии. Политическая психология внутренней политики. Политическая психология 

внешней политики и международных отношений. Военно-политическая психология. 
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Тема  15. Политическая психология личности 

Человек и политика. Объектное и субъектное отношение к индивиду. Подчинение 

и интерес как основные понятия данных позиций. Политическая социализация: 

становление личности. Индивид, индивидуальность, личность. Механизмы политической 

социализации на общесоциальном, социально-психологическом и индивидуально-

психологическом уровнях. Основные возрастные стадии политической социализации и их 

особенности. Генезис политического сознания и политического мышления по Дж. 

Адельсону: восемь основных новообразований 11—18 лет. Основные системы 

политической социализации: система целенаправленной социализации; стихийной 

социализации; самовоспитание и самообразование. Политическая активность. 

Политическая пассивность. Политическое отчуждение. Политическое участие: позиции 

гражданина. Некоторые особенности политического участия в авторитарном, 

тоталитарном и демократическом обществе. Основные мотивы политического участия 

или неучастия граждан. Политическая организация: появление лидера. Политический 

лидер и политическое лидерство: общие представления. Авторитет как условие лидерства. 

Авторитет ложный и истинный. Политический “образ” мира как стержень политической 

психологии лидера. Доминирование и подчинение как психологические факторы 

лидерства. Психологические механизмы воздействия лидера на ведомых. Типы лидеров. 

Личностно-психологические черты лидера. Многоуровневая структура личности лидера. 

Психология политической элиты. 

 

Тема  16. Политический психология лидерства 

Феномен лидерства как особая проблема политической психологии. Феномен 

лидерства как “человеческое измерение” важнейшей проблемы всей политической науки 

и практики — проблемы власти. Ранние теории политического лидерства. Теории 

“героев” и “теории черт”. Теории среды. Личностно-ситуационные теории. Теории 

взаимодействия-ожидания. “Гуманистические” теории. Теории обмена. Мотивационные 

теории. Общие типологии и типы лидерства. Политико-психологические типологии 

лидерства. Психопатологическая типология Г. Лассуэлла. Типология политических типов 

Д. Рисмана. Теория “макиавеллистской личности”. Типология президентов Дж. Д. 

Барбера. Типология ; “трансформационное” и “трансдейственное” лидерство. 

Отечественные типологии политического лидерства. Современные подходы к проблеме 

лидерства. Стили лидерства и психологический климат в группе (авторитарный, 

демократический и попустительский). Анализ лидерства через четыре переменных Д. 

Катца. Обобщенные конструкции М. Германн (“дудочник в пестром костюме”, 

“торговец”, “марионетка”, “пожарник”). Культурологическая теория А. Вилдавского. 

Типология. 

 

Тема  17. Психология социальных групп в политике 

Группа как субъект политики. Группы номинальные и реальные. Группы 

“большие” и “малые”. Особенности малых групп в политике. Типы и типологии малых 

групп в зависимости от 1) направленности основных действий группы; 2) степени 

групповой сплоченности (гомогенности) группы; 3) степени проницаемости группы; 4) 

своим собственным целям; 5) особенностям группового сознания; 6) структуры; 7) формы 

связи членов группы; 8) значимости членства в группе для ее участников; 9) 

продолжительности существования группы; 10) устоявшегося в группе способа принятия 

решений; 11) общей эффективности групповой деятельности. Этапы формирования малых 

групп в политике, их основные характеристики на разных уровнях и стадиях развития: 1) 

“номинальная группа”, 2) ассоциативная группа”, 3) “кооперативная группа”, 4) 

“корпоративная группа”, 5) коллектив. Внутренние механизмы становления политической 

группы: 1) знакомство, 2) появление первичных микрогрупп, 3) консолидация группы. 

Лидер и группа. Основные критерии формирования малых групп в политике: принципы 
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компетентности, единства взглядов, личной преданности лидеру и др. Группы — 

“команды” лидера. Основные варианты “команд” в истории. Закон “трех команд” лидера: 

статика и динамика. “Парадокс лидера” и его варианты. Роль и место больших групп в 

политике. Социально-профессиональные группы, страты, классы и слои населения как 

разновидности больших групп в политике. Марксистский и веберианский подходы: их 

антагонизм и способ его преодоления. Влияние принадлежности к большой социальной 

группе на психику человека. Обыденная групповая психология: истоки, содержательные 

компоненты, основные проявления. Роль социально-экономических условий жизни. 

Групповое сознание как высший уровень развития групповой психологии. Групповая 

идеология: механизмы формирования и распространения групновой идеологии; основные 

параметры содержания групповой идеологии и его особенности. Ценности, нормы и 

образцы поведения как основные компоненты групповой идеологии. Роль и место 

национально-этнических групп в политике. Основные виды национально-этнических 

групп: род, племя, народ, нации, национальности, расы и этносы. Основные слагаемые 

национально-этнической психологии: национальный характер и национальное сознание, 

формирующие психический склад нации в целом.  

 

Тема  18.  Психология масс в политике. Психология стихийных форм 

поведения в политике 

Ведущая роль психологии масс в динамичных политических процессах. 

Принципиальные отличия масс и свойственного им массового сознания от больших 

групп, и присущего им группового сознания. Массовое сознание. История изучения 

массового сознания. Психология “массового человека” в трудах Г. Тарда, Г. Лебона, Х. 

Ортеги-и-Гассета, З. Фрейда, Т. Адорно, и др. Два основных подхода: массовое сознание 

как ипостась обыденного общественного сознания и массовое сознание как 

самостоятельный феномен. Массы и массовое сознание. Понятие “массы” как субъекта 

массового сознания. Основные виды масс: теоретические и практически-политические 

подразделения. Толпа, “собранная публика” и “несобранная публика” как конкретные 

разновидности “массы”. Основные качества массы как носителя массового сознания. 

Основное содержание массового сознания с точки зрения его носителя. Ситуативность, 

гетерогенность и вариативность содержания массового сознания и др. свойства. Массовая 

политическая психология, ее динамичность и, одновременно, инерционность Массовое 

политическое сознание, его генезис, структура, уровни и основные характеристики. 

Стихийное массовое политическое поведение и массовое политическое сознание. 

Эффективность воздействия на массу и механизмы такого воздействия. Основные 

свойства и качества массового политического сознания. Проблемы формирования и 

функционирования массового политического сознания. Субъект массового политического 

сознания. Типы и типологии массового политического сознания. Комплексная системная 

модель массового политического сознания. Ведущие критерии оценки и дифференциации 

основных типов массового политического сознания. Основные макроформы массового 

политического сознания: общественное мнение. Индивид и массовое поведение. Явления 

деиндивидуализации в массе. Всевластие, анонимность и безответственность индивида в 

массе. Эффекты заражения и подражания. Внушаемость индивида в массе. Негативное и 

позитивное воздействие массы. Масса и ее вожаки, их основные типы. 

Стихийные массовые явления в политике. Проблема стихийного политического 

поведения, его настроенческая и ситуативная обусловленность. Основные признаки 

стихийного поведения. Общие механизмы стихийного поведения: циркулярная реакция, 

эмоциональное кружение, появление общего объекта внимания и импульсивные действия 

по отношению к нему. Основные виды субъектов стихийного поведения. Толпа и 

закономерности ее поведения. Человек в толпе, трансформация его сознания и поведения. 

Виды толпы и их политико-психологическая трансформация Проблема контроля за 

поведением толпы и управления им. Некоторые специфические черты митинга и 
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демонстрации как проявлений политического поведения толпы и способы борьбы с 

ними.“Собранная публика” и особенности ее поведения. Психология политических 

собраний и заседаний. Психология политических партий и общественно-политических 

движений. “Несобранная” публика и особенности ее поведения. Электоральное поведение 

граждан. Основные формы стихийного поведения: паника и агрессия. Паника и 

панические настроения в политике. Основные причины и факторы, усиливающие 

паническое поведение. Панический ажиотаж. Психологические механизмы 

возникновения, развития и прекращения паники. Агрессия и агрессивные настроения в 

политике, Основные причины и факторы, усиливающие агрессивное поведение. 

Агрессивный ажиотаж. Психологические механизмы возникновения, развития и снижения 

уровня агрессии. 

 

Тема  19. Практические приложения социальной психологии. Особенности 

прикладного исследования и практической работы в социальной психологии  

Задачи социальной психологии на современном этапе. Проблема метода в 

социальной психологии. Классификация методов и их характеристика. 

Основные методы социально-психологического исследования: наблюдение, анализ 

продуктов деятельности, различные виды опросов, тесты, эксперимент. Проблема 

соотношения прямых и косвенных методов в социально-психологическом исследовании. 

Статус прикладного исследования в современной науке и специфика этого статуса 

у социальной психологии. Две возможные стратегии организации прикладных 

исследований: учет того, что «может» и чего «не может» социальная психология на 

современном этапе ее развития. 

Особенности прикладного социально-психологического исследования. 

Обязательность соблюдения принципа «не вреди» при проведении исследований в 

условиях реальной жизнедеятельности групп. Требование адекватности применяемых 

методик с учетом того, что человек – единственный источник информации. Особые 

требования ко времени проведения исследования «в поле». Необходимость соблюдения 

этических норм. Адекватность используемого языка – компромисс между языком науки и 

языком практики.  

Взаимоотношения исследователя и заказчика – планирование, сроки, график работ. 

Критерии эффективности прикладного социально-психологического исследования. 

Практическая социальная психология как непосредственное вмешательство 

ученого в определенную область практики. Отличие практической работы от проведения 

исследования. Различие установок исследователя и практика: тип отношений практика и 

клиента.  

Дискуссионный вопрос о гражданской позиции психолога – практика: обязательно 

ли совпадение ценностей заказчика и исполнителя? Этапы практической работы 

социального психолога. 

Возможные уровни вмешательства и их отражений в социальных ролях практика: 

эксперт, консультант, обучающий. Специфика функций при исполнении каждой роли. 

 

Тема  20. Основные направления прикладных исследований и практической 

социальной психологии. Социально-психологические особенности подготовки и 

профессиональной деятельности государственных служащих. 

Управление и развитие организации.  

Новые проблемы психологии управления в условиях многообразия форм 

собственности. Проблема оценки психологических качеств руководителя (создание 

психологического портрета руководителя, анализ совместимости руководителя и 

коллектива).  
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Выявление роли и форм обратной связи для оптимизации деятельности 

руководителя. Восприятие нововведений.  

Оптимизация делового общения руководителей разных рангов. 

Методы исследования в психологии управления. 

Концепция организационного развития в современной социальной психологии. 

Роль психолога в создании «культуры организации» (оптимальное использование 

технологий, развитие коммуникаций, разрешение конфликтов, повышение возможностей 

организации адаптироваться к изменяющимся условиям). 

Психологическая диагностика организации как элемент консультирования 

организационного развития. Методы исследования психологического климата группы. 

Климатические факторы группы. Структура климата группы: производственный, 

межличностный, социальный (средовой). Климат и микроклимат группы; факторы 

стабильности климата. 

Работа с персоналом организации; повышение роли каждого члена организации в 

принятии решений. Командообразование как одна из функций организационного 

консультирования. Жизненный цикл команды (адаптация, группирование и кооперация, 

нормирование, решение задачи). 

Социально-психологический тренинг: понятие, функции, основные составляющие. 

Разновидности тренингов. Стили ведения тренинга. Основные приемы, используемые 

ведущим тренинга. Роли ведущего. 

Психолог в организации как «агент изменений». 

Массовая коммуникация и реклама.  

Специфика коммуникативного процесса при использовании средств массовой 

информации. 

Функции массовой коммуникации и критерии ее эффективности. 

Исследование основных компонентов процесса массовой коммуникации. 

Характеристики коммуникатора, сообщения, аудитории и канала как условия 

эффективности коммуникативного воздействия. Отношения коммуникатора и аудитории. 

Роль социальных установок аудитории в восприятии сообщения. Методы анализа 

содержания текстов.  

Социально-психологические особенности устного выступления перед аудиторией. 

Специфика социально-психологических аспектов рекламы. Эффективность 

рекламного воздействия. Изучение аудитории потребителей рекламы. Роль психолога как 

консультанта при разработке средств воздействия рекламного сообщения. 

Роль политической рекламы в формировании имиджа политических 

руководителей, политических партий, государственных институтов и учреждений. Связь 

политической рекламы и PR (установления различными организациями и институтами 

связей с общественностью). 

Метод фокус-групп в исследованиях рекламы. 

Школа и семья.  

Социально-психологические проблемы в работе школьной психологической 

службы. Основные виды деятельности школьного психолога (психологическое 

просвещение, профилактика, консультирование, психодиагностика, психокоррекция). 

Необходимость сотрудничества со специалистами по возрастной, педагогической и 

клинической психологии. 

Два вида консультирования в практической работе школьного психолога – 

консультирование школы как организации и индивидуальное консультирование (оказание 

индивидуальной помощи ученику, учителю, родителю). Значение профориентационной 

работы школьного психолога в современном меняющемся мире.  

Работа по совершенствованию межгрупповых отношений в школьном коллективе 

(учащиеся, учителя, родители). 

Сочетание методов индивидуального и группового консультирования. 
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Специфика семьи как малой группы и значение прикладных исследований в этой 

области. Психологические задачи службы семьи (подготовка молодых людей к созданию 

семьи, служба знакомства, регулирование семейных взаимоотношений). Основные формы 

практической работы психолога в сфере семьи – семейное консультирование и социально-

психологический тренинг. 

Психологические причины разводов. Роль социального психолога в программах 

семейного воспитания. Подготовка молодых людей к вступлению в брак. Служба 

содействия одиноким людям. 

Социально-психологическая характеристика внутрисемейных отношений (значение 

эмоциональных основ). Проблема удовлетворенности браком. Семейные роли. 

Внутрисемейные конфликты (между супругами, между родителями и детьми). Роль 

психологического консультирования для их преодоления.  

Психологические проблемы репродуктивного поведения. 

Этическая сторона прикладных исследований и практической работы психолога в 

области семейных отношений. 

Право и политика. 

Роль социальной психологии в профилактике противоправного поведения, в 

частности, несовершеннолетних правонарушителей. Связь этой работы с работой 

школьной психологической службы и службы семьи. Изучение социально-

психологических условий формирования противоправного поведения личности и 

социальной реадаптации личности после возвращения из мест заключения. 

Исследования социально-психологических аспектов функционирования суда 

присяжных в современной России. Задачи социальной психологии в разработке проблемы 

прав человека. 

Социально-психологические проблемы в политической психологии 

(психологические факторы принятия политических решений, психологические условия их 

восприятия, роль личностных характеристик и имиджа политического деятеля, 

политическая социализация). 

Политическое консультирование как направление практической работы 

социального психолога. Роли психолога в процессе внутреннего политического 

консультирования (помощник, советник, консультант). Задачи психолога в процессе 

внешнего политического консультирования (работа с имиджем клиента, работа с 

личностью клиента, работа в избирательных кампаниях). Направления практической 

работы политического психолога: участие в разработке и принятии политических 

решений, анализ динамики общественного мнения, прямое консультирование 

политических деятелей перед публичными выступлениями, создание психологических 

портретов оппонентов. 

Наука. 

Возрастание значения коллективных форм деятельности в современной науке и 

изменение субъекта этой деятельности (от научной школы к исследовательскому 

коллективу). Специфика коллективной научной деятельности, анализ природы 

совместной творческой деятельности. Программно-ролевой подход к исследованию науки 

(М.Г.Ярошевский). Основные научные роли в научном коллективе (генератор идей, 

критик, эрудит). Проблемы оценки эффективности вкладов сотрудников научного 

коллектива. Задачи и функции руководителя научного коллектива. Направления 

практической работы социального психолога в научных учреждениях: разработка 

рекомендаций на основе диагностики конкретных ситуаций, консультирование 

руководителей и научных сотрудников, обучение руководителей научных коллективов 

методам управления. Задачи исследования взаимоотношений науки и общества в 

современном мире. 

Перспективы развития социальной психологии в условиях радикальных 

социальных преобразований Российского общества. Необходимость социально-
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психологического анализа новых явлений общественной жизни: массового слома 

социальных стереотипов, изменения структуры ценностей, проблем социальной 

идентичности в новых социальных условиях и др. Задачи широкой профессиональной 

дискуссии о новых функциях и перспективах социальной психологии в меняющемся 

обществе.  

Теоретические  основы  исследования профессиональной  деятельности  кадров 

государственной  службы. 

Педагогика, психология, акмеология профессиональной деятельности кадров 

государственной службы. 

Структурно-психологический принцип классификации профессий (в системе 

государственной службы)  

Психологическое  содержание профессиональной  деятельности кадров  

государственной  службы 

Проблемы и пути реализации принципа развития в педагогической деятельности 

Психологические особенности профессиональной деятельности кадров 

государственной службы. 

Социально-психологические особенности регионального управления 

Психолого-профессиональная подготовка государственных служащих 

Психологические факторы в деятельности государственной службы 

Профессионально-психологический потенциал (личностный потенциал)  

Профессионализм руководителя и стилевые факторы успешности его деятельности 

Концепция «стилей профессиональной деятельности»  

Факторы профессионализма и успешности руководителя в аспекте его стилевых 

взаимодействий с партнерами 

Здоровье нации как фактор управления в государственной службе. 

Личностно-профессиональный  потенциал государственного  служащего. 

Развитие потенциала личности как необходимое условие эффективности 

деятельности государственного служащего 

 Мотивационные особенности личностного «потенциала» государственных 

служащих 

Аутопсихологическая компетентность в системе личностно-профессионального 

развития государственного служащего 

Психолого-акмеологический менеджмент (руководитель – команда – персонал)  

Индивидуальная работа с персоналом   

Инновационная деятельность руководителя как условие его личностно-

профессионального развития  

Психолого-акмеологическое сопровождение инновационной деятельности 

руководителей 

Возрастная динамика ориентаций руководителя на различные типы задач и 

особенности процесса формирования управленческой команды  

Дидактические приемы, методики и проблемы совершенствования деятельности 

кадров государственной службы 

 Методология и акмеология рефлексивно-психологического развития 

образовательных систем  

Игровые и тренинговые интенсивные технологии обучения  

Выработка рекомендаций по составлению и внедрению процедур оценки и 

прогнозирования профессиональной успешности;  

Выработка рекомендаций по совершенствованию системы отбора и подбора кадров 

в органы государственной службы; 

Выработка рекомендаций для повышения качества профессиональной подготовки 

государственных гражданских служащих, организации процесса профессионального 

обучения;  
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Разработка программ по оптимизации эмоционального состояния гражданских 

государственных служащих, развитию их социальной активности; 

Формирование блока диагностических методов для обеспечения психологического 

мониторинга профессиональной деятельности государственных служащих. 
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