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Социальная психология в структуре 
психологической культуры руководителя 

дошкольного учреждения 
Статья §о О шщшадьш©! психологии ш её истории 

Специфика социальной психологии 
как науки 
Социальная психология... Она имеет особо важное зна-

чение для любого руководителя. И руководитель дошколь-
ного учреждения — не исключение. А специфика её в том, 
что изучает она закономерности поведения и деятель-
ности людей, связанные с их включением в социальные 
группы, а также психологические характеристики этих 
групп. 

Конечно, психология, которая изучает психику отдель-
ного человека, индивида, также наука социальная. Прежде 
всего потому, что человек социален по своему историче-
скому происхождению, так сказать, изначально. С момента 
рождения он попадает в социальное окружение и только 
благодаря заботе близких, в первую очередь матери, со-
храняет свою жизнь и получает возможности для развития. 
Здесь нам хотелось бы вновь обратиться к замечательному 
психологу Л.С. Выготскому, который вопреки теориям 
некоторых психологов об асоциальности ребёнка под-
чёркивал, что уже младенец — «существо максимально 
социальное». Вырастая, человек усваивает, присваивает 
опыт человечества, включённый в понятия «трудовые на-
выки», «правила поведения» и тд. 

Одиночество Робинзона Крузо потому и окончилось 
так благополучно, что он принёс на необитаемый остров 
этот огромный, выработанный всей человеческой исто-
рией внутренний мир своей личности. «Человек, — писал 
Антуан де Сент-Экзюпери, — это узел связи». И ещё, «оди-
нокой личности не существует. Тот, кто замыкается в своём 
одиночестве, наносит ущерб общине. Тот, кто грустит, 
наводит грусть на других». 

Что бы мы ни делали, о чём бы ни думали, всегда наши 
мысли, дела, чувства так или иначе кому-то адресованы. 
Человек всегда ощущает себя частью целого. Но всё-таки, 
одно дело - быть наедине с самим собой и совсем дру-
гое - находиться среди людей. Здесь, во-первых, в какой-
то мере меняется сам человек - его реакции на окружаю-
щий мир, его чувства, мысли, даже лицо; во-вторых, воз-
никают совершенно новые психические явления, которые 
могут существовать только в процессе непосредственного 
общения. 

Представьте себе хотя бы такие жизненные ситуации. 
Вы смотрите кинофильм в пустом зрительном зале и в 
переполненном. Казалось бы, в первом случае удобнее — 
никто не мешает, вы чувствуете себя свободно. Но, оказы-
вается, всё наоборот: в пустом зале фильм воспринимается 

значительно хуже, чем в переполненном. Присутствие 
других зрителей как бы поддерживает, усиливает, углубляет 
ваши собственные переживания. Немаловажно и то, кто 
оказался рядом с вами. Одно дело, если это приятный вам 
человек, и другое — если сосед вызывает отрицательные 
эмоции. Если этот человек вам симпатичен, восприятие 
и переживание того, что происходит на сцене, на экране, 
или того, что говорит оратор (или учитель) существенно 
обогащается. Вы воспринимаете не только за себя, но и за 
партнёра. В ткань ваших собственных переживаний как 
бы вплетается узор мыслей и чувств, отражённых соседом. 
Точно такие же изменения происходят и в его состоянии. 
Так общее переживание порождает между вами особую 
эмоциональную и смысловую связь. 

Вы как бы оказываетесь в едином, очень плодотворном 
для любой совместной деятельности психологическом 
поле. Но это поле может оказаться и ареной невидимого 
конфликта, если рядом неприятный, чуждый или враж-
дебный человек. Вы выпускаете в его сторону «психоло-
гические шипы», которые должны нейтрализовать или 
подавить отрицательные неприятные воздействия. На это 
тратится много энергии, а успешность деятельности сни-
жается. Но главное то, что портится настроение, появляет-
ся тревожность... Изменяется и характер восприятия, в том 
числе - художественного, его глубина, эмоциональная 
окрашенность... Заметим, такое наблюдается не только у 
взрослых, но, как показывают специальные исследования, 
и у детей [11]. Почему? Как это происходит? Ответы на эти 
вопросы даёт социальная психология, которая изучает 
взаимодействие, взаимоотношения между людьми в боль-
ших и малых группах. 

«Малые группы» - одно из основных понятий социаль-
ной психологии. Они могут быть разными - реальными 
и условными, неформальными и формальными. Рассмот-
рим последние. Формальные, или организованные, офи-
циальные группы специально создаются для выполнения 
определённой общественно-значимой деятельности. В 
нашем случае это дошкольное образование, воспитание 
детей, формирование личности маленьких граждан нашей 
страны. 

Особенность работы заведующего дошкольным учреж-
дением заключается ещё и в том, что ему приходится руко-
водить несколькими группами. Это педагогический состав, 
технический персонал детского сада и родители, с которыми 
он активно взаимодействует. Родители — неорганизованная 
группа, но заведующий стремится их объединить, сделать на-
стоящими соучастниками жизни дошкольного учреждения. 



Что касается воспитателей, то они непосредственно управ-
ляют группой, обеспечивают необходимые условия для сво-
их воспитанников. Психологический комфорт и психоло-
гическое здоровье всех, кем руководит заведующий, — одна 
из важнейших задач его управленческой деятельности. Те 
группы, которые нами рассматриваются, — это определён-
ные коллективы, т.к. они развиваются в направлении коллек-
тивообразования. Вслед за АС. Макаренко мы считаем, что 
коллектив — это группа, объединённая деятельностью явно 
полезной для общества. 

Что же определяет психологический климат органи-
зованной группы коллектива? Подробнее об этом мы по-
говорим отдельно. Здесь отметим: людей в таких малых 
группах связывают две основные системы отношений. Во-
первых, деловые — отношения ответственной зависимости. 
А во-вторых — это личные и межличностные отношения 
работников друг к другу. На самом деле заведующего и вос-
питателя связывают не только деловые отношения типа 
«начальник — подчинённый», но и личные, эмоциональные 
отношения симпатии и антипатии (лучше, конечно, чтобы 
последнего не было), уважения, дружбы и тд. Таким обра-
зом, складывается система и личных отношений, которые 
оказывают серьёзное влияние на успешность совместной 
деятельности всего коллектива. Психологический же, как 
ещё говорят социально-психологический, климат коллек-
тива дошкольного учреждения — это результат взаимодей-
ствия двух систем отношений — деловых и личностных. 
Он сказывается не только на эффективности деятельности, 
но и на личности каждого сотрудника, удовлетворённости 
им своим трудом. Заведующий — организатор и генератор 
этого взаимодействия, человек, который осуществляет ру-
ководство. Как отмечает АЛ. Свенцицкий в своём «Кратком 
психологическом словаре», этот термин означает соедине-
ние, объединение людей каким-либо лицом и направление 
их движения. В некотором смысле можно рассматривать 
как синоним термина «лидерство» [12, с. 381]. Для нас важ-
но подчеркнуть, что руководитель (в нашем случае — это 
заведующий дошкольным учреждением) — лидер тех групп 
и коллективов, которыми он руководит. 

Вот мы назвали и ряд других терминов, которыми ши-
роко пользуется социальная психология — «деловые и 
межличностные отношения», «совместная деятель-
ность», «коллектив»,«симпатии-антипатиш, «дружба», 
«социально-психологический климат», «руководство», 
«взаимодействие», «лидерство». Какие из них основные? 
Есть разные мнения на этот счёт. Мы же к числу цен-
тральных понятий социальной психологии относим, 
прежде всего: «личность», «взаимодействие» (общение и 
отношение), «совместная деятельность». В последующих 
статьях мы обсудим ряд основных понятий социальной 
психологии. А сейчас несколько слов об истории этой 
ветви психологической науки. 

Об истории социальной психологии 
История социальной психологии уходит своими корня-

ми в глубокое прошлое, в общественную практику, которая 
неизбежно сопровождается социально-психологическими 
явлениями. Ещё в отдалённые времена, когда о возникно-
вении науки и речи не было, люди улавливали и исполь-
зовали социально-психологические закономерности. В 
частности, очень неплохо знали и умело использовали 
законы массовых социально-психологических явлений 
вожди племён, колдуны, шаманы. 

Законы социальной психологии использовались и в 
последующие исторические эпохи. Вспомним расцвет 
ораторского искусства в Древней Греции, например в 

Афинах. Конечно, Перикл, Демосфен и другие знаменитые 
ораторы и государственные деятели всегда учитывали раз-
ного рода психологические влияния и обстоятельства. 

В работах великих философов Древней Греции Аристо-
теля и Платона мы находим уже готовые теоретические 
обобщения в области социальной психологии. Они как 
бы заложили фундамент различных направлений анализа 
социально-психологических явлений. Противоположны-
ми, например, у них были взгляды на такой кардинальный 
вопрос социальной психологии, как соотношение обще-
ства и личности. Если Платон может считаться представи-
телем, говоря современным языком, «коллективистской» 
позиции (он полагал, что отдельный человек, индивид — 
производное от массы), то Аристотель занимал совер-
шенно другую, «индивидуалистическую» позицию (по 
его мнению, надо идти от индивида к массе, поскольку 
масса — это совокупность индивидов). В своей работе «О 
политике» Аристотель высказал предположение о наличии 
«общественного инстинкта». (Это положение потом часто 
будет присутствовать в работах социальных психологов.) 
Именно Аристотелю принадлежит крылатое определение 
человека как существа политического, т.е. общественного: 
«человек — общественное животное». 

Далее мы находим высказывания социально-психо-
логического характера в самых различных работах фило-
софов, историков, политиков. 

Когда говорят, что социальная психология имеет длин-
ную предысторию и короткую историю, имеют в виду, 
что она как отдельная самостоятельная наука возникла 
лишь во второй половине XIX века. В 1860 году немецкие 
учёные-лингвисты М. Лацарус и Г. Штейнталь в первом 
томе «Журнала психологии народов и языкознания» опу-
бликовали статью «Вводные рассуждения о психологии 
народов». В ней они изложили своё представление о том, 
как развивать новую науку: «Психология учит, что человек 
по своей сущности исключительно общественное суще-
ство, то есть он предназначен для общественной жизни, 
ибо только во взаимосвязи с себе подобными он может 
стать тем, кем он должен быть, и достичь того, чего он 
должен достичь, быть таким и действовать так, каким 
он должен быть и как он должен действовать согласно 
своей собственной сущности». Большую роль в становле-
нии социальной психологии сыграл немецкий психолог 
В. Вундт, которого считают основателем научной психо-
логии. «Так как индивидуальная психология, — отмечал 
Вундт, — имеет своим предметом связь душевных про-
цессов в едином сознании, то она пользуется абстракцией. 
Область психологических исследований, относящаяся 
к тем процессам, которые связаны с психологическими 
общностями, мы называем коллективной психологией. 
Индивидуальная психология, только взятая вместе с кол-
лективной, образует целое психологии». Эта программа 
не была реализована в XIX веке ни Вундтом, ни другими 
учёными, которые считали, что социальная психология 
не может быть экспериментальной наукой. 

К концу XIX века социальная психология оформляется 
как самостоятельная наука, в основе которой три главных 
направления. 

1. Психология масс. Это направление связывается с 
именами Габриеля Тарда, автора книги «Законы подража-
ния», и Густава Лебона, автора книги «Психология масс». 
Эти авторы в своих работах обобщили наблюдения за 
поведением больших человеческих общностей. 

Какие же изменения, по их мнению, происходят с че-
ловеком, когда он попадает в массу, оказывается среди 
людей? «Включение» личности в массу ведёт к обезличен-
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ности. Индивид часто становится просто единицей, теряет 
свои личные качества. Он склонен заряжаться настроени-
ем массы, действовать под её влиянием, не проявляя своей 
индивидуальности. В массе преобладают чувства, а не 
разум, пропадает чувство личной ответственности. Всё это 
важно знать и понимать не только политическим деятелям 
и представителям правоохранительных органов, но и пе-
дагогам, руководителям образовательных учреждений. 

2. Психология народов. Представители этого направ-
ления говорили о том, что существует психика, присущая 
народу в целом. Напомним, что именно с рассуждений 
о необходимости изучать психологию определённых 
народов и началась современная история социальной 
психологии. Этой же проблеме Вильгельм Вундт посвятил 
своё многотомное сочинение. Сегодня национальная или 
этническая психология стала не менее актуальной, чем 
психология массы, толпы. Кровавые всплески межнацио-
нальных конфликтов заставляют горько сожалеть о том, 
что и психология, и педагогика оказались совершенно не 
подготовлены к подлинному, а не казённому подходу к 
воспитанию интернационализма. На изучение националь-
ных особенностей людей был наложен запрет. Считалось, 
что мы идём к слиянию языков и народов под знаменем 
пролетарского интернационализма, и поэтому всякое 
внимание к национальной психологии — это проявление 
буржуазного национализма. При этом закрывали глаза 
на то, что уже в детской среде бытуют позаимствованные 
у взрослых этнические стереотипы и предубеждения, 
которые отравляют нравственную атмосферу в классе и 
порой делают невыносимой жизнь представителей на-
циональных меньшинств. 

3. Психология инстинктов. Она исходила из того, 
что личность действует по инстинктивным мотивам по-
ведения. Из этих мотивов пытались вывести и поведение 
больших масс. 

Социальная психология сегодня одна из основных пси-
хологических наук Широк и разнообразен круг проблем, 
которые исследуют эти науки. В их числе — проблемы 
общения групп и коллективов, в которых реализуются, 
развиваются и проявляются межличностные отношения; 
формирования группы как коллектива в процессе со-
вместной деятельности и общения, эффективной деятель-
ности коллектива; социально-психологического климата, 
социально-психологических барьеров и путей их преодо-
ления; лидерства в группе... 

Большую роль в её дальнейшем развитии играют ис-
следования в области воспитания и обучения, управлен-
ческой деятельности. Фактически изучение социально-
психологических закономерностей развития личности в 
группе на основных возрастных этапах, а также развития 
общения и взаимоотношений под влиянием педагоги-
ческих воздействий привело к возникновению в нашей 
стране относительно самостоятельных психологических 
дисциплин: возрастной (генетической) и педагогиче-
ской социальных психологий [1; 5; 7; 14; 19; 21 и др.]. Эти 
разделы психологической науки тесно связаны между 
собой. Единство возрастной и педагогической социаль-
ных психологий обусловлено, в первую очередь, тем, что 
социально-психологические явления развиваются и фор-
мируются под влиянием определённых педагогических 
воздействий. Сами эти воздействия рассматриваются как 
особый вид целенаправленного общения, т.е. педагоги-
ческого общения, о котором дальше мы будем говорить 
более подробно. 

Тесно взаимосвязана социальная психология и с такой 
новой ветвью психологической науки, как организаци-

онная психология. Это понятие появилось в начале 60-х 
годов прошлого столетия. Организационная психология 
изучает переживания и поведение человека в бизнес-
организациях — прежде всего, на промышленных, не-
сколько реже в других организациях (больницы, школы 
и др.) [6 и др.]. В качестве общего между социальной пси-
хологией и организационной чаще всего указывается на 
основной предмет их изучения — взаимодействие. При 
этом организационная психология рассматривает фено-
мен взаимодействия в основном с позиции управления. В 
числе основных понятий этой отрасли психологических 
знаний такие, как «администрирование», «руководство», 
«лидерство» и др. Поскольку они особо значимы для про-
фессиональной деятельности наших читателей, в дальней-
шем мы будем обращаться и к данным этой очень близкой 
социальной психологии науки. 
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