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В настоящее время социальная психология в разных странах характеризуется как 

общими, так и специфическими векторами развития. Общей тенденцией социально-
психологических эмпирических исследований является сокращающееся число научных 
работ, где в качестве основного метода исследования был задействован эксперимент. 
Сферы научного сотрудничества социальных психологов в мировом масштабе 
постепенно расширяются. Однако всё ещё сохраняются барьеры, препятствующие 
обмену знаниями и опытом между российскими социальными психологами и их 
зарубежными коллегами. 

Цель настоящей работы заключается в анализе современного состояния 
теоретических и экспериментальных исследований по социальной психологии, а также 
в сравнении направлений развития социальной психологии в России и других странах. 

Материалом исследования послужила научная литература по социальной 
психологии. В качестве метода исследования использовался теоретический анализ 
данных из литературных источников. 

Наиболее интенсивное и экстенсивное развитие социальная психология получила 
в США. Стоит признать, что в настоящее время американская социальная психология 
занимает мировые лидирующие позиции по числу проводимых исследований, 
издаваемых научных журналов и публикуемых статей. Американские психологи, 
сохраняя укоренившуюся традицию, стремились на протяжении долгого времени 
применять естественный эксперимент в качестве основного метода исследований в 
социальной психологии. Их работы, как правило, отличает наличие чёткого плана, 
основательная продуманность всех этапов исследования. Получаемые конкретные 
данные играют первостепенную, определяющую и решающую роль. 

Западная социальная психология имеет солидный задел по теоретическим 
подходам к исследованиям и экспериментальному изучению межгрупповых 
отношений. Особенность постановки данной проблемы состоит в тесной связи теорий с 
практическими реалиями общественной жизни. Центральное место в этом контексте 
занимает изучение межгрупповой враждебности как проблемы межгрупповых 
отношений [1]. 

Надо сказать, что российскими и западными исследователями были обстоятельно 
описаны процессы межгрупповой дифференциации и интеграции, а также выделены 
факторы детерминации межгрупповых отношений. Многообразные теоретические 
подходы к проблеме межгрупповых отношений позволяют с разных ракурсов взглянуть 



на наметившиеся трудности в объяснении соответствующих социальных феноменов и 
создать новые подходы к решению практических задач.  

На становление отечественной социальной психологии существенно повлияли 
научные идеи об общественно-исторической детерминации психических явлений. К 
сильным сторонам российской социальной психологии относятся разработанные 
теоретические положения о развитии личности в коллективе, о природе, структуре и 
функциях общения. Большое внимание уделяется изучению роли общения в развитии 
психики человека. Само общение рассматривается в единстве с деятельностью. В 
России и по сей день происходит совершенствование методологического и 
методического аппарата социальной психологии. Наглядным примером практического 
развития российской социальной психологии является появление такого института, как 
социально-психологическая служба при различных организациях: силовых ведомствах, 
школах, МЧС и т.д. Открылись частные консультативные центры, опирающиеся в 
своей работе на идеи различных отечественных и зарубежных психологических школ и 
направлений. В России возникла востребованность социальной психологии в сфере 
рекламы. Как следствие, выделилось в отдельное направление и получила развитие 
психология рекламы. Стали актуальными такие формы работы, как социально-
психологический тренинг, психологическое консультирование по телефону. В 
последнее время внимание российских социальных психологов привлекает 
организационная психология. По проблемам организационной психологии интенсивно 
проводятся исследования, организуются научные конференции, разрабатываются 
соответствующие тренинги, даются практические рекомендации. В условиях 
российской действительности, как никогда, становятся актуальными вопросы 
этнопсихологии, межэтнической толерантности. 

Современным социально-психологическим исследованиям в России так же, как и 
западным, зачастую предшествует разработка плана, определение проблемы, 
формулировка гипотез. Такие исследования имеют чёткую структуру с очерченной 
общей целью и частными задачами. В них описываются и обсуждаются результаты и, в 
конце концов, формулируются выводы. 

Нельзя сказать, что социальная психология как в России, так и за рубежом, 
изобилует появлением новых теорий, концепций и теоретических положений. 
Основные теории и концепции, раскрывающие суть межгруппового взаимодействия 
людей, межличностных отношений внутри групп, основных психических процессов, 
механизмов и закономерностей, присущих большим и малым социальным группам, 
были предложены американскими, европейскими и российскими психологами ещё в 
период 30-80-х гг. XX века. Так, в это время были предложены основные концепции 
структуры малой группы, теоретические модели развития малой группы, описаны 
психологические механизмы её динамики. На это же время приходится расцвет 
исследований и теоретических подходов к проблемам лидерства и групповой 
сплочённости.  Экспериментально было показано, а теоретически описано, явление 
конформизма. 



В силу сложности оценки и контроля, непредсказуемости социально-
психологических явлений в больших группах они по-прежнему редко выступают 
объектом эмпирических исследований в мировой социальной психологии. Особое 
место в исследованиях социальных психологов отводится понятию толпы. Открыто и 
теоретически описано несколько «феноменов» толпы, таких как внушаемость и 
психическое заражение. Из-за практической невозможности воспроизвести поведение 
толпы экспериментальным путём наметилась тенденция приписывать теориям толпы 
результаты, полученные при психологических исследованиях малых групп [4]. 

Перейдём к сравнению методов эмпирических исследований в российской и 
зарубежной социальной психологии. Психодиагностический инструментарий для 
оценки социально-психологических явлений нередко заимствуется отечественными 
исследователями у коллег из Европы и Северной Америки. «Российская» доля в общей 
массе существующих психодиагностических методик довольно мала, однако в 
последние годы наметилась положительная тенденция разработки и апробации таких 
методик отечественными авторами. Российские и зарубежные психологи 
предпринимают попытки полного или частичного воспроизведения «классических» 
экспериментов С. Милгрэма, С. Аша, М. Шерифа, Ф. Зимбардо, С. Валинса и других 
учёных. Однако в наше время по-настоящему «громкие» экспериментальные 
исследования и научные открытия в обсуждаемой области науки встречаются крайне 
редко. Что касается обработки полученных данных, то российская социальная 
психология, как и «англоязычная», опирается преимущественно на методы 
статистического (главным образом, корреляционного) анализа. 

Говоря о точках соприкосновения отечественной и зарубежной социальной 
психологии, особо стоит заострить внимание на процессах интеграции мировой 
социальной психологии, начавшихся примерно с середины 70-х годов прошлого века. 
Взаимодействие учёных из разных стран осуществляется сейчас, в частности, в рамках 
проведения совместных международных конференций, конгрессов и симпозиумов по 
различным общим и локальным проблемам социальной психологии. Социальные 
психологи объединяются для проведения совместных исследований, в том числе кросс-
культурных. Кстати, за последние годы именно кросс-культурные исследования стали 
актуальными и получили широкое распространение во всём мире. В известных 
российских, европейских, американских, австралийских, новозеландских, канадских 
научных журналах по социальной психологии появляются статьи и тезисы в 
соавторстве с иностранными учёными. Вопросы конфликтологии, социализации, 
психологии управления с каждым годом приобретают всё большее значение как в 
России, так и за рубежом. На мировой арене наблюдается сближение так называемой 
академической и практической социальной психологии, фундаментальных и 
прикладных социально-психологических исследований. Изучение особенностей 
психологии малых групп, межгрупповых отношений, поиск психологических способов 
разрешения конфликтных ситуаций, а также решение широкого круга проблем 
психологии бизнеса, рекламы и массовых коммуникаций, этнопсихологии, 



политической и организационной психологии выходят на первый план в большинстве 
развитых и ряде развивающихся стран. 

Помимо прочего, социальные психологи (как в России, так и за рубежом) 
занимаются изучением близких межличностных отношений, таких как любовь, дружба. 
Тем не менее, некоторые психологические аспекты аттракции, симпатии и антипатии, 
романтической привязанности людей (в частности, те, что касаются межкультурных 
различий) остаются малоизученными и требуют дальнейшего уточнения. Недостаточно 
также изучены критерии отношений доверия в дружбе [3]. Довольно часто исследуется 
феномен лидерства в малых группах, групповая сплочённость, поведение людей во 
время конфликта. Вообще, надо отметить, что на данный момент направления 
исследований российских социальных психологов и их зарубежных коллег зачастую 
совпадают. Среди частных тем исследований наибольший интерес у них вызывают 
проблемы, связанные с социализацией личности; социально-психологической 
адаптацией мигрантов; образом «Я», концепцией «Я», социальной, профессиональной, 
индивидуальной, групповой, этнической, гендерной идентичностью человека в разных 
культурах; изучением социальных ролей и статусных отношений людей в различных 
средах; особенностями взаимодействия различных категорий людей с информационной 
средой; характеристиками восприятия СМИ разными группами граждан; 
рассмотрением специфики проявления всевозможных психических феноменов в 
зависимости от принадлежности к определённой этнокультуре; коммуникацией в 
образовательной и профессиональной среде; определением факторов, влияющих на 
психологическую удовлетворённость браком; гендерными различиями в восприятии 
бренда, рекламы; выявлением и анализом ценностных ориентаций; сравнением 
культурных ценностей; изучением социальных установок, стереотипов и 
представлений о различных явлениях; влиянием эмоций на коммуникативное 
взаимодействие. Возрастает число исследований, посвящённых изучению феномена 
интернет-зависимости, психологических особенностей виртуальной, а также 
межкультурной коммуникации. В связи с продолжающимся ростом разводов 
супружеских пар во всём мире актуальным сейчас признано изучение психологической 
стороны брачных отношений, семейных ценностей, романтической привязанности 
супругов друг к другу. В практическом плане услуги социальных психологов 
оказываются востребованными в семейном консультировании; в эмпирическом 
изучении лояльности бренду, восприятия товара, эффективности рекламных 
сообщений; в проведении тренингов по технике продаж и работе с клиентами; в 
анализе вербальных и невербальных компонентов коммуникации; в психологической 
оценке, отборе и адаптации персонала организаций; в анализе трудовой мотивации; в 
анализе преимуществ и недостатков тех или иных стилей руководства; в практических 
вопросах влияния психологической совместимости на особенности межличностного 
взаимодействия; в изучении последствий профессионального и эмоционального 
выгорания и выработке комплекса мероприятий по их профилактике и 
предотвращению; в выявлении, профилактике возникновения и «снятии» стресса; в 
развитии эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; в анализе 



совместной деятельности малых групп; в формировании благоприятного 
психологического микроклимата в коллективе; в исследовании потребительских 
установок. Пристальное внимание социальных психологов-учёных и практических 
психологов обращается к понятию эмоционального интеллекта, который 
рассматривается как фактор эффективности профессиональной деятельности. 

Проблема восприятия человека человеком (из всех аспектов общения) является 
наиболее разработанной в социальной психологии. Межличностное познание, при 
этом, изучается в настоящее время с позиций «когнитивистского» подхода как 
зарубежными, так и отечественными специалистами. К хорошо изученным вопросам 
также следует отнести проблему конфликтов. Широкое признание при исследовании 
конфликтов получили теоретические подходы, развиваемые в русле когнитивной 
психологии [2]. Социальными психологами были предложены различные дефиниции 
конфликта, описаны его функциональные и дисфункциональные аспекты. Наряду с 
этим, разработаны типологии конфликта, методы разрешения и управления 
конфликтными ситуациями. 

По нашему предположению, не последнюю роль в стремительном сближении 
российской и зарубежной социальной психологии играет интернет, который позволяет 
быстро отслеживать появление новых научных публикаций, легко узнавать о сфере 
научных интересов учёных-исследователей, размещать информацию о проведении 
международных конференций, симпозиумов и конгрессов по проблемам социальной 
психологии. Благодаря доступности информации, открытости регистрации участников 
международных конференций число профессиональных контактов постепенно 
увеличивается. 

Итак, на сегодняшний день можно выделить ряд тенденций в развитии мировой 
социальной психологии. По социально-психологическим проблемам проводится масса 
исследований (главным образом, эмпирических). Современной социальной психологии 
не хватает разработки новых целостных теорий и концепций. К недостаткам 
современных исследований по социальной психологии можно отнести их ориентацию 
на сбор исходной информации с помощью анкетирования, тестирования и 
последующий корреляционный анализ данных взамен организации и проведения 
естественного эксперимента и поиска причинно-следственных связей. Наблюдается 
резкий «скачок» в развитии эмпирической социальной психологии в России, что 
выливается в рост числа соответствующих исследований и публикаций. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что современные исследования по 
социальной психологии имеют больше сходств, чем различий, учёными какой бы 
страны они ни проводились. 

Российскими социальными психологами констатируется весьма малое число 
реализуемых научных исследований по проблемам межличностных отношений [3]. 
Перспективным исследовательским «полем» в данном контексте видится изучение 
совместимости и социальной дистанции в деловых и интимных межличностных 
отношениях, доверия в разных типах интерперсональных отношений и его критериев, а 



также психологических особенностей межперсональных связей в разных видах 
профессиональной деятельности в современных условиях рыночной экономики [3]. 

Несмотря на развивающееся сотрудничество российских и иностранных 
социальных психологов, остаются аспекты, требующие своего формирования, 
разработки регламента, установления общих правил. Среди них можно назвать обмен 
опытом, заключающийся во взаимных зарубежных стажировках студентов, аспирантов, 
молодых и состоявшихся учёных в сфере социальной психологии. Стоит активно 
разрабатывать и реализовывать международные программы по обучению и курсы по 
повышению квалификации социальных психологов. Важной стороной сотрудничества 
является создание международных ассоциаций и профессиональных сообществ по 
различным социально-психологическим направлениям. Профессиональные ассоциации 
такого рода должны руководствоваться в своей деятельности принципами открытости, 
равноправия и взаимовыгоды. Нужно осуществлять своевременный перевод 
иностранной научной литературы по социальной психологии с тем, чтобы студенты и 
аспиранты психологических факультетов вузов, а также ведущие специалисты по всему 
миру находились в курсе актуальных социально-психологических исследований. Для 
дальнейшего развития и поддержания контактов между социально-психологическими 
факультетами, кафедрами, научными центрами, исследовательскими лабораториями 
различных университетов и организаций необходимо увеличить число проводимых 
международных конференций, семинаров, совместных научных исследований. 
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