
Правительство Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

 

Утверждено 

Проректор НИУ ВШЭ 

С.Ю. Рощин 

___________________     

«____»____________ 2014 г. 

 

Одобрена на заседании Ученого совета   

Факультета психологии 

       «____»_____________2014 г. 

 

 

Программа 
вступительного испытания в аспирантуру по  направлению  

37.06.01 Психологические науки, 
профиль «Социальная психология» (19.00.05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва - 2014 

1 
 



Программа вступительного экзамена по специальности 19.00.05 – Социальная 
психология направлена на оценку знаний поступающих в аспирантуру в области 
теоретических основ социальной психологии,  основных методов социально-
психологического исследования, эффектов и закономерностей, связанных с 
межличностным общением, социальными группами и межгрупповыми отношениями. 

Тема 1. Предмет, история и методы социальной психологии 
Место социальной психологии в системе научного знания. Взаимосвязь 

социальной психологии с другими дисциплинами. Фундаментальный и прикладной 
аспекты социальной психологии.  

Теоретические подходы в современной социальной психологии: необихевиоризм, 
когнитивизм, интеракционизм, эволюционная психология. Решение дилеммы личности 
и ситуации в социальной психологии. 

Специфика эмпирических исследований в социальной психологии. 
Экспериментальные, квази-экспериментальные и корреляционные исследования. 
Экспериментальные переменные, экспериментальные планы. Показатели качества 
социально-психологических исследований: внутренняя валидность, внешняя 
валидность,  операциональная валидность, надежность. 

Методы в социальной психологии: методы исследования, методы обработки 
данных и методы воздействия. Методы исследования в социальной психологии: 
наблюдение, опрос, анализ документов, тест. Методы статистической обработки 
данных: корреляционный анализ, факторный анализ, критерии различия, регрессионный 
анализ. Методы воздействия: социально-психологический тренинг, ролевая игра, 
индивидуальное и групповое консультирование. 

Тема 2. Социальное познание 
Область изучения социального познания. Категоризация как механизм социального 

познания. Категории и схемы, виды схем. Стратегии анализа информации: «сверху 
вниз» и «снизу-вверх». Эвристики как правило вынесения суждений о человеке. 
Эффекты социального познания: эффект «ореола», «первичности и новизны» и т.д. Роль 
эмоций в социальном познании. 

Атрибутивные суждения. Модели каузальной атрибуции: модель 
корреспондентного вывода (Э.Джонс, К.Дэвис), модель каузальных схем (К.Келли), 
модель ANOVA (Г.Келли). «Ошибки» каузальной атрибуции.  

Определение и типологии ценностей (С.Шварц, Р.Инглхарт). Определение и 
структура аттитюда. Функции аттитюда. Критерии различия аттитюдов: стабильность, 
доступность, амбивалентность. Эксплицитные и имплицитные социальные установки. 
Взаимосвязь аттитюдов с поведением: первые исследования. Факторы, усиливающие 
влияние аттитюдов на поведение. Модели намеренного поведения. Влияние поведения 
на аттитюды: теории когнитивного диссонанса и самовосприятия. 

Определение аттракции. Факторы, оказывающие влияние на аттракцию. Симпатия, 
дружба, любовь как различные уровни аттракции. Близкие отношения: формирование, 
удовлетворенность, распад. 

Тема 3. Я-концепция 
 Определение Я-концепции. Структура Я-концепции: представление о себе и 

самооценка. Я-схемы. Модальности Я-концепции: Я-реальное, Я-идеальное, Я-должное 
и Я-возможное. Рабочая Я-концепция. Состояние объективного самоосознавания: 
приватное и публичное Я, деиндивидуализация. Личная и социальная идентичность. 
Стратегии социального сравнения: восходящая, нисходящая, на равных. Я-концепция и 
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личные достижения: самоэффективность. Самопрезентация как средство управлением 
впечатления о себе, стратегии самопрезентации. Уровень самомониторинга. 

Тема 4. Социальная коммуникация 
Специфика обмена информацией между людьми. Участники коммуникации: 

коммуникатор и реципиент. Обратная связь: позитивная, негативная, безоценочная. 
Коммуникативные барьеры: технические, фонетические, психологические, 
семантические, социальные. 

Вербальная и невербальная коммуникация: сходство и различие. Системы 
невербальной коммуникации. Кодирование невербальной коммуникации (Р.Бердивистл, 
и П.Экман). Механизмы декодирования невербальной коммуникации: категоризация и 
имитация. Проблемы декодирования невербальная сообщений. 

Вербальная коммуникация: убеждающее воздействие. Стадии и механизмы 
убеждения. Двух процессные модели убеждения (Р.Петти, Дж.Качоппо, 
Ш.Чейкен).Факторы, оказывающие влияние на эффективность убеждения: 
коммуникатор, сообщение, аудитория. 

Тема 5. Социальное взаимодействие 
Определение и виды конфликта. Структура конфликта. Стадии развития 

конфликта. Стратегии поведения в конфликте. Процедура урегулирования конфликта: 
переговоры и медиация. Теория взаимозависимости (Д.Тибо, Г.Келли). Социальные 
дилеммы: определение и виды дилемм.  

Определение и виды агрессии. Врожденное и приобретенное в агрессии. 
Эмоциональные механизмы агрессии (Д.Доллард, Л.Берковиц, Д.Зиллман). 
Когнитивные механизмы агрессии (К.Додж, Н.Крик). Личностные и ситуативные 
факторы агрессии. 

Определение и виды помогающего поведения. Эгоистическая и альтруистическая 
мотивация помощи. Врожденное и приобретенное в помогающем поведении. 
Эмоциональные и когнитивные механизмы помогающего поведения. Личностные и 
ситуативные факторы помогающего поведения. 

Тема 6. Малые социальные группы 
Определение и размер малых групп. Групповая идентичность и групповая 

сплоченность. Виды  групповых задач (И.Стайнер). 
Дифференциация в группе: структура малой группы. Централизованные и 

децентрализованные коммуникативные сети. Статусно-ролевая структура: определение 
и виды групповых ролей. 

Влияние малой группы на индивидуальное выполнение. Эффект социальной 
фасилитации/ингибиции: определение, механизмы, факторы. Эффекты социальной 
лености/работоспособности: определение, механизмы, факторы. 

Социальное влияние. Источники власти Дж.Френч. Публичное и подлинное 
согласие. Подчинение: определение и факторы (С.Милграм). Влияние большинства, 
конформизм (С.Аш): определение, механизмы, факторы. Влияние меньшинства, 
инновации (С.Московичи): определение, механизмы, факторы.  

Определение лидерства. Лидерство как результат личностных черт (Р.Стогдилл). 
Лидерство как стиль поведения (К.Левин, Дж.Бернс). Стиль лидерства и ситуация 
(Ф.Фидлер). Лидерство как результат социального обмена: идеосинкразический кредит. 
Обмен между лидером и последователями.  

Эффекты групповой дискуссии: эффект предпочтения разделенной информации 
(Г.Стассер), огруппление мышления (И.Джанис), групповая поляризация, сдвиг-к-риску 
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и сдвиг-к-осторожности. Способы повышения эффективности группового решения (до 
начала и во время дискуссии). 

Стадии развития малой группы (Б.Такмен). Групповая социализация (Р.Морленд,  
Д.Левайн). 

Тема 7. Большие социальные группы 
Определение больших социальных групп. Толпа, масса, публика. Виды толп. 

Психологические механизмы воздействия в толпе. Слухи как фактор стихийного 
поведения. Коллективное поведение: факторы и последствия (М. Ван Зомерен, 
Б.Кландерманс). 

Этнические группы. Психологические измерения культур (Г.Триандис, 
Г.Хофстеде). Кросс-культурные различия в Я-концепции, социальном познании, 
коммуникации и взаимодействии. Встреча с новой культурой: культурный шок. 
Аккультурация: определение, виды, стратегии (Дж.Берри). 

Тема 8. Межгрупповые отношения 
Определение стереотипа, предрассудка (предубеждения) и межгрупповых эмоций. 

Виды предрассудков. Межгрупповая дифференциация: ингрупповой фаворитизм и 
аутгрупповая дискриминация.  

Ощущение угрозы как причина межгрупповых конфликтов. Индивидуальный 
уровень объяснения межгрупповых конфликтов: гипотеза «козла отпущения», теория 
авторитарной личности. Групповой уровень объяснения межгрупповых конфликтов: 
теории реального конфликта, социальной идентичности, самокатегоризации. 

Гипотеза контакта: влияние личного общения на межгрупповые отношения. 
Психологические способы улучшения межгрупповых отношений: изменение атрибуции, 
создание когнитивного диссонанса, подкрепление и моделирование поведения, 
совместная групповая работа, межкультурный тренинг. 

Тема 9. Социализация 
Определение социализации. Различие социализации у детей и взрослых. Модели 

социализации. Механизмы социализации (оперантное обусловливание, научение через 
наблюдение, категоризация, социальное сравнение). Институты социализации: семья, 
школа, средства массовой коммуникации. СМИ как институт социализации: модели 
прайминга, повестки дня, культивации, социально-когнитивная теория. 
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