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Глава 1.  
История и предмет 
социальной психологии

Человек в своем духовном бытии есть 
лишь составная часть некоего магического 
Мы, которое спускается с высот и во всех 
членах общины сохраняет единство.

О. Шпенглер

Зарождение социальной психологии в Европе в середине XIX в. 
связано с изучением различных социальных общностей и явлений. 
Пристальное внимание ученых привлекли проблемы психологии 
народов и масс, что способствовало появлению таких наук, как 
социальная и этническая психология.

История социально-психологической науки складывается из 
четырех этапов.

1. Выделение социально-психологических явлений и их описание, 
появление социально-психологического мышления.

2. Оформление социальной психологии в самостоятельную науку 
со своим предметом и методами исследования.

3. Развитие прикладной социальной психологии, проведение кон-
кретных эмпирических исследований в различных отраслях, 
накопление социально-психологических знаний.

4. Развитие практической социальной психологии, применение 
социально-психологических знаний на практике, научно-обо-
снованная помощь клиентам.

Конвергенция наук о человеке и появление различных отраслей 
социально-психологической науки определили ее новое качествен-
ное состояние в ХХI в.
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1.1. Зарождение социально-
психологического знания

Предтечей социально-психологических явлений, которые появились 
уже на заре развития человечества, стали элементарные формы 
коллективной жизни. Древние люди пытались осознать, понять эти 
явления и применять их в обыденной жизни. Например, в различных 
формах древних религий шаманами и жрецами успешно использо-
вались свойства людей заражаться массовым настроением толпы, 
подчиняться внушающему воздействию вождей, подражать друг 
другу. Коллективная жизнь потребовала регуляции индивидуаль-
ного поведения, которое немецкие психологи Г. Гибш и М. Форверг 
(H. Hiebsch, M. Vorwerg) назвали «социально-психологическим 
мышлением», то есть умением человека эффективно общаться с дру-
гими людьми, успешно уживаться с себе подобными. Оно постепенно 
оформлялось с помощью традиций, ритуалов, обрядов и запретов, 
которые передавались из поколения в поколение.

1.1.1. Появление социально-психологического мышления

Исторически социальная психология начала развиваться в лоне 
философских систем древности. По мнению американского пси-
холога Гордона Оллпорта (G. Allport), ее родоначальниками сле-
дует считать Сократа, Платона и Аристотеля. Например, Сократ 
высшим благом человека, составляющим счастье жизни, называет 
дружбу между хорошими людьми, возникающую от восхищения 
их добродетелью и сопровождающуюся стараниями привязать их 
к себе. В современной социальной психологии подобное явление 
описывается понятием «аттракция». Другими благами являются 
согласие между родителями и детьми, гражданская община, которая 
благоустроенна и обеспечивает всем гражданам взаимные выгоды 
(социальный капитал, с точки зрения современной науки). Именно 
Сократ впервые определил человека как существо общественное, 
прямоходящее, имеющее душу и владеющее речью.

Платон рассуждал о социальном поведении человека, опираясь 
на его биологическую природу, состоящую из трех частей: головы, 
сердца и живота. В зависимости от доминирования той или иной 
части различаются индивидуальные характеры людей и, соответ-
ственно, их положение в обществе. У философов преобладает ум, 
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у воинов — воля и мужество, у земледельцев и ремесленников — 
телесные вожделения. Философы должны управлять государством, 
воины — охранять его, а земледельцы и ремесленники — заниматься 
производительным трудом.

Философию Аристотеля часто называют социологически ориен-
тированной. Аристотель называл человека «социальным животным» 
и утверждал, что он не может развиваться нормально без взаимодей-
ствия с обществом. Философ разделял общество на аристократию 
(лидеров) и народные массы. Принадлежность к определенному 
классу обусловлена врожденным психологическим складом чело-
века.

В трудах античных философов можно найти много мыслей об 
идеальной личности, идеальном государстве, идеальном управле-
нии поместьем, об особенностях взаимовлияния людей в обществе. 
Многие идеи послужили отправной точкой для развития социаль-
но-психологических воззрений в более поздние времена.

По мнению А. Л. Свенцицкого, философы в течение долгого 
времени обращали внимание на то, какова сущность человека, 
дискутировали на тему — является ли его сущность «хорошей 
или плохой». В эпоху Возрождения победила пессимистическая 
точка зрения. Итальянский философ и историк Н. Макиавелли 
(1469–1527) считал человека склонным к пороку, убийству, веро-
ломству, обману. Он называл общество аморальным, поскольку 
добиться власти можно, только исходя из аксиомы «цель оправ-
дывает средства». В своем трактате «Государь» он советовал, как 
манипулировать людьми.

Английский философ Т. Гоббс (1588–1679) считал, что люди 
в силу своей натуры проявляют тенденцию к враждебности по 
отношению друг к другу. И только государство, основанное на 
силе, может предохранить людей от «войны всех против всех». Эти 
идеи Гоббса были подвергнуты критике со стороны тех философов, 
которые считали, что человек по натуре добр, но именно общество 
и власть формируют в нем негативные черты. Веру в естественную 
доброту человека высказывали французские философы Жан-Жак 
Руссо, Дени Дидро, Жан Антуан Кондорсе, немецкий философ 
Иммануил Кант.

Английский философ и экономист Адам Смит (1723–1790) сфор-
мулировал принцип личной выгоды как первопричину социаль-
ного поведения. Он отмечал, что благосостояние общества должно 
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 строиться на свободе действий каждого его члена в соответствии 
со своим собственным интересом в экономической сфере [86, с. 21–24].

1.1.2. Научные основы социальной психологии

Эпохой социальных открытий можно назвать XIX в. по аналогии 
с эпохой великих географических открытий ХV в. Социальная 
психология как самостоятельная отрасль знаний зародилась в ев-
ропейской науке в середине XIX в. Ее появление и развитие были 
обусловлены, прежде всего, социально-политической ситуацией 
в крупнейших европейских странах. Социально-политические со-
бытия, связанные с революциями во Франции с конца XVIII в. 
и до середины XIX в., потрясли научную общественность. Вопросы 
устройства общества, взаимодействия людей и причины их пове-
дения заняли главенствующее место в умах ученых. Произошел 
научный перелом, появилась потребность в научном объяснении 
нового взгляда на мир, нового мировоззрения, отличного от миро-
ощущения Средневековья.

Середина XIX в. богата научными открытиями. Тенденция 
к внезапным взрывным изменениям в науке и культуре выявлена 
в замечательной книге Альфреда Кребера (A. Kroeber) «Конфигу-
рации культурного роста». Он заметил, что в области философии, 
науки, скульптуры, живописи, литературы, музыки обнаруживаются 
периоды в 30–40 лет, на протяжении которых совершаются великие 
открытия, создающие перелом в плавном течении научной мысли 
и дающие новый толчок развитию науки и культуры в целом. На-
пример, в 1859 г. появились следующие важнейшие публикации: 
Ч. Дарвин написал книгу «Происхождение видов», Р. Вирхов — 
«Клеточная патология», Э. Литрэ — «Язык позитивной филосо-
фии», А. Бэйн — «Эмоции и воля». В этом же году были открыты 
спектральный анализ, проведены исследования Атлантики [41, с. 86].

В середине XIX в. социальная философия дифференцируется, 
создаются специализированные социальные науки. Французский 
философ О. Конт (O. Conte) в 1848 г. в книге «Курс позитивной 
философии» обосновывает необходимость создания новой позитив-
ной философии и социологии как науки об обществе. Английский 
этнограф Эдуард Тайлор (E. Taylor) в 1871 г. закладывает основы 
этнологии и антропологии и пишет книгу «Первобытная культура». 
Немецкий психолог Вильгельм Вундт (W. Wundt) создает научную 


