
Тема 2. История развития 
социальной психологии
 



Этапы развития социально-
психологических взглядов
• I. Донаучный
• II. Философский
• III. Научный:
 1. первые социально-психологические 

теории
2. экспериментальный
3. ориентация на прикладное знание



Донаучный период

• Использование знаний о массовидных 
явлениях и механизмах воздействия на 
людей, минуя их сознание (психическое 
заражение): 
религиозные ритуалы, обряды, являющиеся 
важной частью общественной жизни.



Философский период.
 Античность. 

• Платон: предназначение человека в обществе 
определяется его физиологической 
природой: если преобладает ум, то человек 
становится философом, если воля, мужество 
(качества сердца) – воином, если телесные 
потребности – ремесленником.

• Аристотель: соотношение личности и 
общества, человек – «общественное 
животное» («О политике»).



Философский период.
Эпоха Возрождения

Никколо Маккиавелли (1469 – 1527)
   Власть как высшая ценность, для достижения 

которой позволительно применение любых 
средств: «Цель оправдывает средства».

Томас Гоббс (1588 – 1679)
   тенденция к враждебности - свойство 

человеческой натуры, а «борьба всех против 
всех» - движущая сила развития 
человечества.



Философский период.
Новое время
• Адам Смит (1723 – 1790): принцип личной 

выгоды - основная причина, определяющая 
социальное поведение. 

• Огюст Конт (1798 – 1857): человек 
одновременно воздействует на общество и 
сам формируется под его влиянием;

   психика человека развивается только в 
обществе и он всегда должен 
рассматриваться, исходя из своего 
социального окружения.



Предпосылки возникновения 
социальной психологии как науки
Социальные предпосылки Теоретические предпосылки

    становление массового 
производства, развитие 
городов, интенсивные 
миграции населения 

Новые социальные проблемы
    общение представителей 

различных этнических 
общностей

     ухудшение криминальной 
обстановки.

• Психология - психология 
индивида

• Психиатрия - идеи о 
зависимости 
индивидуальной психики от 
социальных влияний 
(гипноз)

• Социология - эволюционно-
билогический подход: 
общество – организм, 
развивающийся по 
универсальному закону 
эволюции (Г.Спенсер).



Первые социально-психологические 
теории

• «Психология народов» (М.Лацарус, Х.
Штейнталь, В.Вундт) (Германия)

• «Психология масс» (Г.Тард, Г.Лебон, С.
Сигеле) (Франция, Италия)

• «Теория инстинктов социального поведения» 
В. МакДугалл (Англия)



Психология народов
(2-я половина XIX в., Германия)
Философ М.Лацарус и языковед Х.Штейнталь:
статья «Вводные рассуждения о психологии
народов» (1860)
Задача: познание психологической сущности
духа народа, формулировки законов, по
которым протекает духовная деятельность
народа.
Журнал «Психология народов и языкознание»
(1860-1890)



Психология народов

Вильгельм Вундт разделял идею о
существовании «сверхиндивидуальной души»,
подчиненной «сверхиндивидуальной
целостности» (народу).
Сверхиндивидуальная душа (или
общественное сознание) воплощено в таких
продуктах, как языки, мифы, ритуалы, обычаи,
социальные по своему происхождению.



Психология масс
Габриэль Тард «Законы подражания» (1890)
Основу социального взаимодействия
составляет усвоение (ассимиляция) индивидом
установок, верований, чувств других людей.

Все явления можно разделить на 
физиологические и социальные (с участием
механизма подражания)



Психология масс
Французский социолог Густав Лебон
«Психология масс» (1895)
Особенности поведения человека в толпе
(обезличенность, утрата чувства личной
ответственности, преобладание чувств над
интеллектом)
Сведение общества к толпе, массе

Итальянский юрист С.Сигеле «Преступная
толпа. Опыт коллективной психологии» (1896)



Теория инстинктов социального 
поведения
Английский психолог В. МакДугалл
«Введение в социальную психологию» (1908)
Инстинкт как направляющая сила
социального поведения
Инстинкты - врожденные способности к
целенаправленным действиям. Сами
целенаправленные действия – это формы
разрядки витальной энергии, которой
организм наделен с рождения.



Одна из основных идей теории инстинктов:
человек, как и животное наделен стремлением
к цели.
Гормэ (греч.) - стремление, порыв, выступает
как движущая сила интуитивного характера,
которая реализуется в качестве инстинктов
(склонностей).
Гормическая психология

Теория инстинктов социального 
поведения (продолжение)


