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Цель. Анализ основных методологических и теоретических направлений в социальной пси-
хологии, разработанных профессором Галиной Михайловной Андреевой — одним из основателей 
отечественной социальной психологии; рассмотрение ключевых проблем современной социаль-
ной психологии.
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Контекст и актуальность. Обозначенные Г.М. Андреевой векторы научного знания, разра-
ботанные ею проблемы в области социальной психологии стали общеметодологическими прин-
ципами в самых разных областях психологической науки. Среди них можно назвать проблемы 
совместной деятельности и общения, ставшие основой изучения социальных групп и личности. 
В качестве фундаментального принципа новой парадигмы социальной психологии Г.М. Андрее-
вой выделяются вопросы влияния социального контекста и влияния социальных изменений на 
формирование (конструирование) образа мира человеком и на его социальное поведение. Вы-
делены значимые моменты в области социального познания, созданной Г.М. Андреевой. Показы-
вается потенциал ее основных идей в современной психологии. Приводятся основные вехи био-
графии Галины Михайловны, показывающие ее жизненный путь и значимые для создания школы 
социальной психологии Г.М. Андреевой в Московском университете.

Используемая методология. Методы дедуктивного анализа; методы исторической и пси-
хологической герменевтики.

Основные выводы. Основные научные идеи Г.М. Андреевой не только стали теоретико-ме-
тодологическим основанием для понимания и объяснения фундаментальных проблем социаль-
но-психологического знания, но и внесли огромный вклад в понимание происходящих социальных 
изменений.

Ключевые слова: научная школа Г.М. Андреевой; социальная психология; совместная дея-
тельность; общение; социальные группы; психология социального познания; социальные изме-
нения; социальный контекст; социальные ценности; социальный консенсус; ролевой репертуар 
руководителя.
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Objective. Analysis of the main methodological and theoretical directions in social psychology de-
veloped by Professor Galina Mikhailovna Andreyeva, one of the founders of Russian social psychology; 
consideration of the key problems of modern social psychology.

Background. The vectors of scientific knowledge identified by G.M. Andreyeva and the problems 
she developed in the field of social psychology have become general methodological principles in various 
fields of psychological science. Among them there are the problems of joint activity and communication, 
which have become the basis for the study of social groups and personality. A fundamental principle of 
the new paradigm of social psychology offered by G.M. Andreyeva, — the issues of the influence of the 
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13 июня 2024 года исполнилось 
100 лет со дня рождения выдающегося 
ученого, одного из основателей отече-
ственной социальной психологии, дей-
ствительного члена Российской акаде-
мии образования, заслуженного деятеля 
науки Галины Михайловны Андреевой.

Вспоминая Галину Михайловну, мы 
прежде всего говорим о ней как о ЛИЧ-
НОСТИ, оставившей яркий след в жиз-
ни многих людей, своих коллег, учеников 
и, конечно, в созданной ею отечествен-
ной школе социальной психологии. Ее 
личность воплощалась в самых разных 
социальных ролях, блестяще исполнен-
ных ею, выступающих как образец посто-
янного творчества и развития, движения 
вперед, будь то роль Ученого, Препо-
давателя, Наставника, Учителя, Обще-
ственного деятеля, Гражданина. Но если 
попытаться охарактеризовать Галину 
Михайловну одним словом, то, наверное, 
этим словом будет Лидер — и в значе-
нии быть первой, и в значении вести за 
собой. Сейчас трудно сказать точно, кто 
в большей степени оказал влияние на 
становление ее личности, ее умение быть 

лидером, но наверняка — это были ее ро-
дители, ее семья.

Галина Михайловна родилась в Каза-
ни в семье врачей, ее отец был профессо-
ром и заведующим кафедрой психиатрии 
Казанского медицинского института, а 
мать — врачом-невропатологом город-
ской больницы. Интеллигентность ро-
дителей, интеллектуальная атмосфера, 
которая царила в семье, качества, ко-
торыми обладали ее родители — пре-
данность своему делу, ответственность, 
чувство долга и одновременно необык-
новенная внутренняя свобода, чувство 
собственного достоинства и уважение к 
другим — все это в полной мере переда-
лось Галине Михайловне.

Огромное влияние на формирование 
личности Галины Михайловны оказа-
ли война и фронт, фронтовая жизнь, в 
которой смешались и ее сила характе-
ра, и храбрость, и бесстрашие, и опас-
ности, ее чувство долга и братство по 
оружию. Окончив с отличием школу в 
июне 1941 года, 17-летняя Г.М. Андреева 
добровольцем ушла на фронт, где сразу 
была направлена на курсы радистов. До 

social context and the influence of social changes on the formation (construction) of a person’s world 
image and his social behavior. Significant moments in the field of social cognition created by G.M. An-
dreyeva are highlighted. The potential of her main ideas in modern psychology is shown. The main bio-
graphical data of Galina Andreyeva are presented, showing her life path and significant for the creation 
of the G.M. Andreyeva School of Social Psychology at Moscow University.

Methodology. The article uses methods of deductive analysis; methods of historical and psychologi-
cal hermeneutics.

Conclusions. The main scientific ideas of G.M. Andreeva not only became the theoretical and meth-
odological basis for understanding and explaining the fundamental problems of socio-psychological 
knowledge, but also made a huge contribution to understanding the ongoing social changes.

Keywords: scientific school of G.M. Andreyeva; social psychology; joint activity; communication; 
social groups; psychology of social cognition; social changes; social context; social values; social consen-
sus; role repertoire of the leader.
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июня 1945 года она находилась в дей-
ствующей армии в составе Брянского, 
II Прибалтийского и Ленинградского 
фронтов, пройдя путь от радиста до на-
чальника радиостанции и дежурной 
фронтового узла связи. За высокие за-
слуги в Великой Отечественной войне 
Галина Михайловна была награждена 
боевыми наградами — орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

После окончания войны в 1945 году 
Галина Михайловна поступила на фило-
софский факультет Московского госу-
дарственного университета, прошла там 
же обучение в аспирантуре и, защитив 
кандидатскую диссертацию в 1953 г., 
осталась там преподавать. В 1965 г. 
Г.М. Андреева защищает докторскую 
диссертацию. Ее научные интересы были 
связаны с изучением социологии и из-
ложены в ее первой книге «Современная 
буржуазная эмпирическая социология» 
(1965). В 1969 г. она организует на фило-
софском факультете кафедру методики 
конкретных социальных исследований — 
первую университетскую кафедру со-
циологии в стране. В этот период скла-
дывается особый взгляд Г.М. Андреевой 
на методологию изучения общества, ко-
торый впоследствии проявится уже в 
ее социально-психологических трудах. 
Одной из основных идей являлось то, 
что происходящие реальные события 
в обществе, социальные изменения не 
только необходимо изучать как таковые, 
но изучать их отражение в восприятии 
и поведении людей как на уровне соци-
альных групп, так и на уровне личности. 
Позднее этот подход будет использован 
Галиной Михайловной как одно из мето-
дологических оснований изучения соци-
ального познания, как инструмент ана-

лиза общества и характеризующих его 
социальных изменений. Впоследствии 
она как бы «закольцовывает» эту пробле-
му — влияние общества на группы и лич-
ность и одновременно влияние групп и 
личности посредством сконструирован-
ного ими образа мира (групповых и ин-
дивидуальных образов) на особенности 
существования и развития самого обще-
ства. Г.М. Андреева доказывает взаимос-
вязь микропроцессов индивидуального 
конструирования знания и социальных 
макропроцессов. Интерпретация соци-
ального познания как процесса констру-
ирования образа мира разрешает эписте-
мологические проблемы соотношения 
личности и общества, индивидуального 
и коллективного субъекта, а также ми-
кро- и макроуровней взаимодействия и 
коммуникации [21; 22].

Продолжая говорить о биографии 
Галины Михайловны Андреевой, надо 
выделить 1972 год, который стал не 
только поворотным моментом в ее соб-
ственной жизни, но и особой вехой в 
развитии отечественной социальной 
психологии. В 1972 году при поддержке 
основателя и первого декана факультета 
психологии МГУ А.Н. Леонтьева Гали-
на Михайловна создает на факультете 
психологии кафедру социальной пси-
хологии. Одновременно она разрабаты-
вает методологию нового социально-
психологического знания, основываясь 
на культурно-исторической концепции 
Л.С. Выготского и теории деятельности 
А.Н. Леонтьева, определяет структуру и 
содержание социальной психологии как 
отрасли психологической науки и закла-
дывает основы оригинальной социально-
психологической школы.

Основные идеи социально-психо-
логического знания были воплощены 
Галиной Михайловной в первом от-
ечественном университетском учеб-
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нике по социальной психологии, ко-
торый впоследствии был награжден 
Ломоносовской премией, выдержал 
шесть изданий в нашей стране (1980, 
1988, 1994, 1998, 2002, 2014, 2024), вы-
пущен в форме аудиоучебника, а так-
же переведен на многие языки мира 
(английский, арабский, болгарский, 
венгерский, испанский, киргизский, 
китайский, литовский, французский и 
чешский), является базовым учебником 
по социальной психологии и на сегод-
няшний день. В учебнике «Социальная 
психология» Г.М. Андреевой удалось 
представить выстроенный ею логичный 
и фундаментальный «каркас» научной 
дисциплины, который включал три ос-
новные предметные области социальной 
психологии:

1. Закономерности общения и вза-
имодействия (раскрытие связи между 
межличностными и общественными от-
ношениями).

2. Социальная психология групп 
(групповая динамика и межгрупповые 
отношения).

3. Социальная психология личности 
(влияние внешней среды на личность и 
личности на среду) [3].

Все эти три раздела учебника, пред-
ставляющие собой предметное поле 
социальной психологии, органично 
связаны между собой через категории 
«деятельность» и «социальное влияние». 
Категория «деятельность» рассматри-
вается Г.М. Андреевой в контексте со-
циально-психологического знания как 
«совместная деятельность», которая 
особым образом проявляется в каждом 
из выделенных ею проблемных, пред-
метных областей социальной психоло-
гии: в проблеме взаимосвязи общения и 
деятельности, в понимании группы как 
субъекта совместной деятельности и 
анализе личности через процесс социа-

лизации, одним из главных механизмов 
которой является деятельность. Именно 
через расширение репертуара освоенных 
видов деятельности в различных группах 
и различных контекстах происходит со-
циализация человека, а значит — станов-
ление и развитие его личности.

Одной из основных в исследовани-
ях, проводимых на кафедре социальной 
психологии фактически сразу после ее 
создания Г.М. Андреевой, становится 
проблема взаимосвязи общения и дея-
тельности. Вначале деятельность рассма-
тривалась как детерминанта общения. 
Позже начинается переход к изучению 
проблемы влияния общения на совмест-
ную деятельность. В этом случае обще-
ние выступает как фактор оптимизации 
совместной деятельности через влияние 
на межличностные отношения в группе, 
на уровень развития совместной деятель-
ности в группе, на развитие личности 
как субъекта совместной деятельности. 
В практическом плане такая постанов-
ка вопроса означала, что оптимизация 
совместной деятельности в группе ста-
новится возможной через воздействие на 
процессы общения [19].

Еще одним важным моментом для 
дальнейшей разработки социально-
психологической проблематики стало 
определение Г.М. Андреевой структуры 
общения, выделившей в ней коммуника-
тивную, интерактивную и перцептивную 
составляющие. Выделение этих компо-
нентов, помимо возможности всесторон-
него и более глубокого изучения процес-
са общения, является еще и некоторым 
связующим звеном между отечественной 
и зарубежной традициями в изучении 
общения. Кроме того, идея о трех сто-
ронах общения органично связала дея-
тельность (совместную деятельность) 
и социальный контекст коммуникации. 
Впоследствии именно восприятие, взаи-
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модействие и обмен информацией в про-
цессе коммуникации станут отправными 
точками для определения нового направ-
ления, разрабатываемого Г.М. Андреевой 
в социальной психологии — психологии 
социального познания.

В первое десятилетие существова-
ния кафедры социальной психологии 
одним из основных ракурсов рассмо-
трения Г.М. Андреевой проблематики 
предметного поля социальной психоло-
гии выступила перцептивная сторона 
общения, тем самым задав ориентиры в 
научной работе кафедры. В основе ле-
жала теоретическая схема исследования 
социальной перцепции, предложенная 
Г.М. Андреевой, в которой рассматрива-
лись варианты включения разных субъ-
ектов (группы и личности) в процесс 
социального восприятия. При этом под-
черкнем, что в отличие от англоязычной 
традиции «Social cognition» Г.М. Андре-
ева уже тогда считала необходимым из-
учение не только проблематики межлич-
ностного общения, но также и анализ 
содержания общественного, массового 
сознания, характеризующих социальные 
институты и большие группы [21].

Однако в исследованиях, проводимых 
в то время на кафедре социальной психо-
логии, приоритет все же отдавался меж-
личностному восприятию, а одним из 
его базовых механизмов был механизм 
каузальной атрибуции [1]. При этом зна-
чимым моментом в изучении процесса 
межличностного восприятия являлась 
ориентация на результаты, выявляемые 
в ситуации реального общения, а не в ла-
бораторных экспериментах.

Продолжая линию взаимосвязи об-
щения и деятельности, Галиной Михай-
ловной были заданы принципы изучения 
межличностного восприятия в условиях 
совместной групповой деятельности (из-
учение процессов межличностного вос-

приятия в реальных группах, объединен-
ных совместной деятельностью; анализ 
межличностного восприятия как опосре-
дованного содержанием совместной дея-
тельности и уровнем развития группы).

И здесь специального внимания 
требует рассмотрение категории «со-
вместная деятельность», через которую 
принцип деятельности ассимилируется 
в социальной психологии. Совместность 
предполагает не только ценностное един-
ство, процессуальное объединение и на-
личие общего результата.

В рамках этой проблематики, изна-
чально заданной Галиной Михайловной 
как особое направление исследований в 
социальной психологии, были сформу-
лированы следующие характеристики 
совместной деятельности:

1) разделение понятий «групповая» 
и «совместная» деятельность как на те-
оретическом, так и на операциональном 
уровнях;

2) нетождественность внешних (со-
циально или экспериментально задан-
ных) целей деятельности в группе и вну-
тренних целей, то есть вырабатываемых 
субъектом совместной деятельности;

3) представление о том, что субъект 
совместной деятельности не может быть 
задан до ее начала, а формируется (или 
не формируется) по мере становления 
совместной деятельности;

4) разделение категорий взаимодей-
ствия внутри социальных систем (как 
следствия общественного разделения 
труда) и взаимодействия как психологи-
ческого процесса; постановка вопроса о 
способе распределения индивидуальных 
усилий как определяющей разные груп-
повые формы деятельности;

5) вычленение трех возможных эф-
фектов (результатов) совместной дея-
тельности — предметного, личностного 
и социально-психологического — и необ-



228

Социальная психология и общество. 2024 г. Том 15. № 3

ходимость соотнесения этих результатов 
с внутренними и внешними целями [14].

Каждый из этих тезисов получил свое 
развитие в разнообразных исследованиях 
психологии малой группы. Однако важно 
отметить смыслообразующую функцию 
этой категории для понимания социаль-
но-психологического содержания груп-
повой (коллективной) деятельности.

Г.М. Андреева, большое внимание 
уделяя вопросу реализации принципа де-
ятельности в психологии малой группы, 
обозначила, в частности, возможность 
изучения совместной деятельности как 
совместно-творческой.

Это направление исследований, раз-
вивающее основные взгляды Г.М. Ан-
дреевой на интеграцию в групповом 
контексте коллективного и индивиду-
ального, стало весьма популярным в 
последние годы [12]. Изначально та-
кого рода коллективная деятельность 
практиковалась в науке и искусстве, 
поскольку в данных сферах процесс ре-
шения задач является творческим, спон-
танным, поиск решения не может быть 
задан уже существующими правилами, 
шаблонными схемами, а требует про-
грессивного нестандартного видения, 
постольку и результатом всегда являет-
ся нечто совершенно новое и уникаль-
ное. В таком групповом взаимодействии 
возникает особый вид межличностных 
отношений — со-творчество. Совмест-
ное творчество предполагает активность 
каждого участника, проявляющуюся не 
только как заинтересованность в рабо-
те, но и в особой ориентации по повы-
шению собственной профессиональной 
компетентности за счет участия в кол-
лективной деятельности.

Это взаимодействие предполагает, 
что каждый участник является равно-
правным создателем нового продукта, 
и особенностью совместно-творческой 

деятельности выступает невозмож-
ность вычленить отдельные, индивиду-
альные вклады участников, поскольку 
идея, возникшая у одного участника, 
подхватывается и развивается другими, 
проходя ряд трансформаций, наталки-
вает другого (других) на качественно 
иное инновационное решение, которое 
было бы невозможно без предшествую-
щего процесса. В творческом процессе 
любые, даже самые невероятные идеи 
учитываются и рассматриваются, по-
скольку именно они помогают снять 
критичность, выйти за привычные рам-
ки, что в свою очередь может привести к 
открытиям [11].

Среди принципов совместно-творче-
ской деятельности отмечают:

• «принцип индивидуального твор-
чества — постоянное развитие способ-
ностей каждого индивидуума (через 
обучение действием и включенность в 
системы непрерывного образования и са-
мообразования);

• принцип социального творчества — 
разработка и институционализация не-
обходимых для решения стоящих задач 
социальных структур;

• принцип культурного творчества — 
ориентация в совместной деятельности 
на высшие культурные достижения, на 
инновационные процессы и изобрета-
тельство;

• принцип морального творчества — 
готовность человека служить моральным 
образцом другим и самому себе» [20].

Итак, в работах Г.М. Андреевой об-
ласть психологии группы всегда выде-
лялась как традиционная и популярная 
проблематика. Начиная с учебника «Со-
циальная психология», в котором психо-
логия группы выступает одной из основ-
ных, и на протяжении всех лет так или 
иначе она касалась вопросов коллектив-
ной психологии.
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Надо сказать, что созвучная соци-
альной психологии деятельностная кон-
цепция давала возможность связать в 
рамках социального контекста не только 
категории «деятельность» и «группа», 
но и «общение», и «личность», что позд-
нее актуализировалось в исследованиях, 
проводимых в школе Г.М. Андреевой и 
посвященных социальной психологии 
личности [15].

Содержательно проблематика соци-
альной психологии личности рассма-
тривалась в рамках процесса социализа-
ции, регуляции социального поведения 
и идентичности личности. В работах 
Г.М. Андреевой было показано, что фор-
мирование идентичности человека 
происходит именно в общении — как 
межличностном, так и межгрупповом, 
определяется типом общества и куль-
туры, в которых он осуществляет свою 
практическую деятельность [4; 8; 16], а 
значит, человек социализируется в ак-
тивном взаимодействии с окружающим 
его миром, создавая (конструируя) образ 
этого мира.

Идея о том, что именно во взаимодей-
ствиях человека с окружающим миром он 
проявляется наиболее целостно во всех 
своих качествах, отличает современный 
подход к пониманию психологии лично-
сти от традиционных представлений об 
определении активности личности прису-
щими человеку устойчивыми характери-
стиками, способ взаимодействия человека 
с миром становится основой формирова-
ния личности и ее развития [13]. Таким 
образом, можно говорить о том, что на-
правление современных теоретических 
подходов в психологии личности было 
уже обозначено и раскрыто в работах 
Г.М. Андреевой, посвященных, в частно-
сти, проблеме социального познания.

Продолжая говорить о вкладе Гали-
ны Михайловны в развитие социаль-

ной психологии, необходимо отметить, 
что вектор ее научных разработок в 
90-е годы повернулся от изучения соци-
ально-перцептивных процессов в реаль-
ных группах к изучению социально-пси-
хологических закономерностей процесса 
социального познания. В это время в 
работах Г.М. Андреевой четко обозначи-
лось это новое направление социально-
психологического знания, связанное с 
вопросами конструирования человеком 
образа социального мира. При разработ-
ке этого направления в отечественной 
социальной психологии Г.М. Андреевой 
удалось гармонично объединить идеи 
феноменологии жизненного мира Э. Гус-
серля и А. Шюца, социального конструк-
ционизма К. Гергена и деятельностного 
подхода А.Н. Леонтьева [16], но одно-
временно с этим и внести новые идеи, 
которые расширили понимание и воз-
можности социально-психологического 
анализа социального познания.

В подходе Г.М. Андреевой к пробле-
матике социального познания можно от-
метить те основополагающие принципы, 
которые были заложены ею еще на этапе 
изучения социологических проблем об-
щества. При этом Г.М. Андреева расши-
ряет определение социального познания, 
разрабатывая особую методологию, на-
правленную на исследование современ-
ного общества, посредством объяснения 
социальных проблем самим человеком че-
рез познание им мира, в котором он живет 
[10]. Сама Г.М. Андреева отмечала, что до 
этого в философской и социологической 
традициях научного мышления «социаль-
ное познание не рассматривает в качестве 
своего субъекта конкретного единичного 
человека» [2, с. 26].

В подходе, разрабатываемом Г.М. Ан-
дреевой, основное внимание уделяется 
также и когнитивным механизмам кон-
струирования социального мира, подчер-
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кивается активный (деятельностный) 
характер социального познания. «Актив-
ность субъекта проявляет себя в процес-
се категоризации социальных объектов, 
т.е. в отборе тех категорий, в которых эти 
объекты описываются» [5, с. 25].

Еще одним важным моментом явля-
лось то, что при рассмотрении активного 
процесса конструирования образа мира 
человеком предполагалось не только вы-
деление самого факта социальной детер-
минированности познания, но и влияние 
процесса познания на социальное пове-
дение человека и шире — на социальную 
деятельность больших групп, социаль-
ных институтов и в целом на социальную 
деятельность общества. Одновременно с 
этим именно через принадлежность к со-
циальным общностям задается категори-
альная сетка образа мира личности [9].

Главный сюжет в работах Галины 
Михайловны — социальное познание 
и социальный контекст — тесно были 
связаны с психологией больших групп. 
Развитие содержания понятий «социаль-
ный контекст», «процессы социального 
познания», «ценности» и «социальные 
представления» является раскрытием 
содержания психологии больших соци-
альных групп. В своих работах Галина 
Михайловна редко использовала соб-
ственно термин «большая группа», но 
внесла неоценимый вклад в развитие 
представлений о социально-психологи-
ческих характеристиках больших соци-
альных общностей.

Анализ социальных проблем общества, 
транслируемых через социальные груп-
пы, всегда рассматривался Галиной Ми-
хайловной как главное основание изуче-
ния любых социально-психологических 
проблем. Учет социального контекста, 
являющийся отличительным признаком 
европейской социально-психологической 
традиции, был существенным моментом 

и во всех проводимых исследованиях на 
кафедре социальной психологии. Необхо-
димо подчеркнуть, что именно «ориента-
ция на изучение контекста, в свое время 
обозначенная Г.М. Андреевой в качестве 
фундаментального принципа новой пара-
дигмы социальной психологии, в насто-
ящее время является методологическим 
принципом всей психологической нау-
ки…» [13, с. 11].

Реальность повседневной жизни по-
всеместно иллюстрирует влияние внеш-
него окружения на поведение людей и 
групп. В значительной степени люди по-
падают в зависимость от внешней детер-
минации. Более того, нередко людям все 
труднее правильно понимать значения 
социальных объектов и явлений, прихо-
дится поддаваться мнению большинства 
или по-своему реконструировать «кар-
тину внешнего мира». Фрагментарность 
объяснения сути и направленности вли-
яния социального контекста на жизнь 
людей и групп Г.М. Андреева объясняет 
недостаточностью концептуальных и 
методических средств, которыми обла-
дает современная социальная психоло-
гия. Однако исследовательский взгляд 
Г.М. Андреевой, который мы склонны 
считать стратегическим или заглядыва-
ющим в будущее, обозначает фокус со-
циально-психологического внимания на 
двух факторах, имеющих принципиаль-
ное значение: социальный консенсус и 
проблема ценностей.

Позволим себе привести определение 
социального консенсуса, данное Г.М. Ан-
дреевой: «Социальный консенсус в ши-
роком смысле означает, что большая 
или меньшая “выпуклость” элементов 
внешнего социального окружения зави-
сит не только от индивидуального опыта, 
способностей, психологического склада 
личности, когнитивного стиля воспри-
нимающего, но и от принятых образцов 
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толкования явлений в той или иной 
культуре, в том или ином типе общества, 
какой-либо его части» [2, с. 163]. Можно 
ли при этом сказать, что в этом случае 
индивидуальное нивелируется, а субъ-
ект выступает лишь в качестве ретран-
слятора и/или «реплики» на те образцы 
восприятия и поведения, которые задает 
социум? Предполагает ли феномен «кон-
венциональности» полноценное (или 
какое-либо) участие личности в построе-
нии и интерпретации значений социаль-
ных объектов и явлений? Именно в этом 
месте мы и сталкиваемся с необходимо-
стью развести понятия «субъективная 
реальность» и «подлинная действитель-
ность». И здесь Г.М. Андреева предлага-
ет иную проекцию рассмотрения темы 
общения и деятельности и отмечает, что 
«иное видение мира находит свое отра-
жение в системе употребляемого языка» 
[2, с. 165]. Отталкиваясь от идей Сепи-
ра-Уорфа о «лингвистической относи-
тельности» картины мира, Г.И. Андреева 
выделяет два существенных принципа. 
Первый принцип: группы людей, говоря-
щих на разных языках, по-разному вос-
принимают и постигают мир. Второй 
принцип: причиной познавательных 
различий служит язык. И если первый 
принцип, по сути, фиксирует гипотезу 
о лингвистической относительности, то 
второй выступает как доктрина лингви-
стического детерминизма. Тем самым 
Г.М. Андреева фиксирует огромную роль 
языка в возникновении, существовании 
и сломе социального консенсуса. Вывод, 
который делает Г.М. Андреева, бесспо-
рен и направлен на перспективу соци-
ально-психологических исследований в 
этой области. Она пишет: «Социальный 
консенсус, таким образом, вырабатыва-
ется в ходе дискурса, и идея обязательно-
го включения коммуникации в процес-
се социального познания получает еще 

одно свое подтверждение. Если учесть, 
что язык есть всегда элемент культуры, 
то становится ясным факт социальной 
детерминации всех этапов работы с ин-
формацией» [2, с. 172].

Однако идея социального контекста 
значительно шире, чем представление о 
социальном консенсусе. Г.М. Андреева 
отмечает еще один компонент социаль-
ного контекста — социальные ценно-
сти. И здесь мы опять слышим диалог 
Г.М. Андреевой как социолога с Г.М. Ан-
дреевой как социальным психологом. От-
давая должное социологическому взгля-
ду на проблему ценностей, известную 
как «общепринятые убеждения относи-
тельно целей, к которым человек должен 
стремиться» [18, с. 50], Г.М. Андреева 
предлагает социально-психологический 
взгляд на ценности. Она отмечает, что «в 
психологической традиции при анализе 
ценностей высвечивается их значение 
для личности, прежде всего в качестве 
регулятора поведения и деятельности, 
основы для мотивации» [2, с. 173].

Регуляторно-мотивационная роль 
ценностей прослеживается при рассмо-
трении различных феноменов групповой 
динамики (от феноменов нормативного 
и информационного влияния до приня-
тия групповых решений). Это позволяет 
Г.М. Андреевой заключить, что «система 
социальных категорий, ассоциированных 
с ценностями, — важный и устойчивый 
фактор социального познания; эта систе-
ма сохраняется путем отражения от та-
ких категорий, которые не соответствуют 
оценкам, представленным в ценностно-
нагруженных категориях» [2, c. 177].

Таким образом, согласно Г.М. Андре-
евой, идея социального контекста для 
социальной психологии существенно 
важна, поскольку человек не просто по-
знает окружающий его социальный мир, 
но делает это деятельностно (действуя в 
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нем), делает это не в одиночку, а во взаи-
модействии с другими людьми и группа-
ми, «вся система его связей и отношений 
с социальным миром так или иначе втор-
гается в процесс его познания» [2, с. 179].

В то же время «с началом глобальных 
социальных изменений в нашей стране 
анализ социального контекста в исследова-
ниях обрел динамическое измерение и пре-
вратился в анализ социальных изменений, 
социальных трансформаций» [19, с. 7].

Для Г.М. Андреевой принципиальным 
моментом стало изучение новой ситуации 
развития общества, новых реалий, кото-
рые были связаны именно с такой соци-
альной категорией, как социальные изме-
нения [5]. При этом она указывала, что в 
социальной психологии «ни понятийный 
аппарат науки, ни ее методологическое 
обеспечение не приспособлены для иссле-
дования социально-психологических фе-
номенов в контексте социальных измене-
ний» [5, с. 39]. Выходом из этой ситуации, 
по соображениям европейских социаль-
ных психологов (С. Московичи, А. Тэш-
фела), в частности, было изучение взаимо-
действия социальных изменений и выбора 
человеком определенного поведения, дру-
гими словами — изучение социальных 
изменений через восприятие человеком 
необходимости определенных действий 
в этой ситуации. Именно эти идеи были 
воплощены Галиной Михайловной в раз-
работку социально-психологического 
подхода к анализу социальных изменений 
в рамках социального познания — изуче-
ние «проблемы восприятия социальных 
изменений рядовым человеком, представ-
ленность их в массовом сознании, кон-
струирование образа социального мира» 
[4, с. 41]. Таким образом, социальные из-
менения можно было изучать как отраже-
ние этих процессов в сознании индивидов, 
проявляющееся в соответствующем из-
менении их поведения. Сам процесс кон-

струирования образа социального мира — 
это, по сути, создание знакового средства, 
которое позволяет людям ориентировать-
ся в ситуации неопределенности, помогая 
им найти собственное место в изменяю-
щемся мире [17].

Предложенный подход позволил Га-
лине Михайловне внести особый вклад в 
казалось бы традиционную тематическую 
область, какой является психология руко-
водства и лидерства. В своей статье «Ро-
левой репертуар руководителя в условиях 
социальных трансформаций» ей удалось 
вскрыть причины, по которым данная 
проблематика требует нового прочтения 
и понимания [7]. Разговор о новом ре-
пертуаре ролей руководителя в условиях 
глубоких социальных трансформаций Га-
лина Михайловна переводит в плоскость 
изменения требований к руководителю и 
к его личности. Турбулентность внешней 
среды, становление рыночных отношений, 
возникновение новых и разнообразных 
форм собственности создают принципи-
ально уникальную ситуацию для ролево-
го самоопределения руководителей. «По 
вертикали» это касается поиска путей 
поддержки «своей» группы, а «по гори-
зонтали» — выстраивания кооперативных 
и конкурентных отношений с партнерами 
и иными «заинтересованными лицами». 
Актуальность применения новой парадиг-
мы социально-психологического исследо-
вания проблем руководства Галина Ми-
хайловна формулирует так: «требование, 
высказанное по поводу необходимости 
включения всей проблематики социаль-
ной психологии в социальный контекст ... 
при этом нарушается: феномен руковод-
ства “замыкается” лишь на ближайшую 
среду его действия» [7, с. 6]. Что же может 
предложить новая парадигма социальной 
психологии применительно к пробле-
матике руководства и лидерства? Ответ 
Галины Михайловны предельно ясен: 
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«Очевидно, что позиция современного ру-
ководителя не может остаться в стороне от 
задачи “повышения социальной воспри-
имчивости и чувствительности”» [6, с. 8]. 
Что же касается новых требований к лич-
ности руководителя, то Галина Михай-
ловна формулирует целый ряд критериев, 
не только не потерявших свою актуаль-
ность и обозначающих вектор, ориенти-
рованный в будущее. Во-первых, это ка-
сается изменения «личного капитала» 
(термин Г.М. Андреевой) руководителя. 
В данном случае речь идет о мобилизации 
способностей и талантов, переориентации 
на успех с умением переживать неудачи, а 
также с умением действовать в ситуации 
неопределенности. Во-вторых, это связано 
с переосмыслением ориентации на власть. 
Существенным, с точки зрения Галины 
Михайловны, становится личная ответ-
ственность за принятие или непринятие 
решения руководителем, исключение без-
оговорочного подчинения и проявление 
осмотрительности при выполнении рас-
поряжений вышестоящего руководства. 
В-третьих, понимание принципа «мыс-
лим глобально — действуем локально», 
который в значительной степени связан 
с тем, что знаний о предмете и объекте 
управления у руководителя должно быть 
значительно больше, чем требуется для 
принятия верного решения. В-четвертых, 
осмысление своего места в изменившейся 
социальной структуре, предполагающее 
преодоление и уход от позиции «винтика» 
к позиции подлинного субъекта [6, с. 10].

Заканчивая краткий обзор тех на-
учных направлений, своеобразных век-
торов развития нового подхода в со-
циальной психологии, которые были 
определены и разработаны выдающимся 
социальным психологом Галиной Ми-
хайловной Андреевой, можно с уверен-
ностью сказать, что они стали теорети-
ко-методологическим основанием для 
понимания и объяснения не только фун-
даментальных проблем социально-пси-
хологического знания, выступили основ-
ными принципами междисциплинарных 
исследований, но и внесли огромный 
вклад в понимание происходящих соци-
альных изменений.

Работы Г.М. Андреевой стали фун-
даментом для изучения не абстрактной 
картинки отдельных социально-пси-
хологических феноменов, а сложной 
целостной системы современной соци-
альной жизни и основных векторов ее 
трансформации.

В одной из своих последних статей 
Галина Михайловна Андреева писала: 
«Практически для каждой из социаль-
ных проблем сегодня не только уместен 
и необходим, но и возможен системный 
социально-психологический анализ, 
результатом которого будет не просто 
упоминание значимости или распростра-
ненности того или иного явления в со-
циальной реальности, но и рассмотрение 
его в более широком социальном контек-
сте, выявление проблемы, в которую ис-
следуемое явление включено» [9, с. 42].
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