
Групп
«первичная группа» ввел амер, социолог 
Чарльз Х.Кули. Он включил и промежу
точное звено в схему «индивид-общес
тво», исследовав роль первичных групп 
в процессе социализации личности. В 
качестве первичных он рассматривал 
группы, основанные на первичных эмо
циональных отношениях, в к-рых ин
дивид участвует как целостная лич
ность. В дальнейшем влияние группы 
на индивидов исследовалось экспери
ментаторами и врачами. Развитие Г.м.с. 
связано с именем амер, психиатра и 
соц. психолога Я.Морено: к-рый стре
мился изменить соц. орг-цию рабочей 
группы, чтобы она соответствовала 
эмоциональным отношениям ее членов. 
Он стал основателем метода социомет
рии. Новое направление в исследовании 
Г.м.с. связано с именем нем. и амер, 
психолога К.Левина, к-рый искал зако
номерности соц. поведения. Одним из 
методов познания таких закономернос
тей он считал создание разл. групп с 
известными характеристиками и изуче
ние их функционирования. В начале 
1950-х г. появилась социология, кон
цепция Бейлза, к-рый под влиянием 
идей Т.Парсона и Э.Шилза разработал 
социология, теорию группового взаимо
действия и методику эмпирия, баллиро- 
вания. Бейлз рассматривал группу в ка- 
яестве прообраза любой соц. системы. 
Он сяитал, ято перед группой встают 
типияные для любой системы пробле
мы: как адаптироваться к соц. ситуа
ции, достияь групповых целей, сохра
нить сплоченность группы и удовлетво
рить потребности ее членов. В настоя
щее время на Западе малые группы 
считают гл. объектом социологии, а их 
изучение — единственной возможнос
тью реализации собственно науч., эк
спериментального подхода в социоло
гии. Полагается, что все результаты та
ких микросоциологич. исследований 
могут экстраполироваться на более 
крупные соц. общности. Все совр. зап. 
теории малых групп можно разделить 
на 3 направления: социометрическое, 
где исследования основываются на ко- 
лич. измерении межличностных отно
шений симпатии и антипатии, к-рые 
образуют неформальную структуру от
ношений в малой группе; разл. направ
ления, базирующиеся на теории груп
повой динамики, где акцент делается 
на качеств, анализе и лабораторном мо
делировании внутригрупповых отноше
ний; психотерапевтическое, исходящее 
из идеи игрового моделирования меж
личностных отношений. В последнее 
время деление исследований малых 
групп по крупным направлениям сме
няется подразделением по исследуемым 
внутригрупповым процессам — лидер
ство, общение, механизмы принятия 
решений в группе. В советской филосо-

фии, социология, лит-ре и лит-ре пост
советского пространства выделение 
Г.м.с. в самостоятельную отрасль соци
ология. знания связано с именем 
Г.С.Антиповой и находится в стадии 
становления. В Беларуси понятие Г.п.с. 
разрабатывают социологи Е.М.Бабосов, 
В.И.Русецкая, В.А.Поликарпов. Им 
принадлежит первый в бел. социология, 
лит-ре анализ понятия «малая группа», 
а также классификация типов данных 
групп. И.Ю.Пархоменко. 
ГРУПП ПЕРВЙЧНЫХ СОЦИАЛЬ
НАЯ РОЛЬ, характеризуется вьшолне- 
нием ряда соц. значимых функций (см. 
Групп первичных функции), в первую 
очередь социализирующей, соц. кон
троля и соц. поддержки.

Социальный контроль групп первич
ных важен в тех случаях, когда фор
мальная структура оказывается неадек
ватной, а формальные ценности, нор
мы, стандарты поведения негибки. 
Напр., в условиях повышенной ано
нимности существования в условиях 
крупного города повышается роль се
мейной группы в осуществлении соц. 
контроля. В данном случае контролиро
вать поведение индивида помогают не
формальные соц. санкции. Социализи
рующая функция групп первичных 
обеспечивает вхождение индивида в 
об-во или «социализацию индивиду
ального сознания», к-рая возможна 
только в непосредственном контакте. 
Социальная поддержка группы первич
ной обеспечивает индивиду не только 
психол. комфорт, но и соц. защиту в 
случае гонений, ущемления прав, разл. 
ВИДОВ СОЦ. депривации. П.А.Залыгина. 
ГРУПП ПЕРВЙЧНЫХ ФУНКЦИИ. 
Наиболее важные функции групп пер
вичных: социализирующая, соц. контро
ля, соц. поддержки, оптимизации дея
тельности, снятия эмоционального нап
ряжения. Функция соц. контроля опре
деляется наличием ценностей и норм, 
специфических для группы и разделяе
мых всеми членами, т.е. наличием 
культуры группы. Каждая группа пер
вичная вырабатывает свою картину ми
ра, систему норм и представлений, 
стандартов поведения. Сети межлич
ностных отношений являются здесь 
агентами соц. контроля. В большинстве 
групп первичных нормы и стандарты 
поведения являются неписаными зако
нами и угадываются интуитивно, воз
никают в спонтанном взаимодействии 
участников, могут противоречить ин
ституциональным нормам и вытеснять 
их. Чем привлекательнее группа пер
вичная для ее участников, тем выше 
давление, обеспечивающее единообра
зие поступков и мнений. Если поведе
ние члена группы первичной противо
речит принятым в ней нормам и стан

дартам поведения, вступают в 
неформальные соц. санкции, как 
вило, связанные с коммуникап- 
деятельностью (крайний случай - 
тракизм). Принадлежность к гр 
чувство «мы», обеспечивает соц. 
держку индивиду, сочувствие, пон 
ние. Тесные связи с др. людьми 
держивают индивида в течение все: 
жизни. Э.Дюркгейм признавал 31 
ние первичных групповых связей 
фактора, противостоящего самоу 
ству. Лица, характеризующиеся не 
таточно надежным фундаментом 
оценки реальности, приспосаблиг 
свое восприятие к определению си 
ции группой. Социализирующая <j 
кция группы первичной, как прав: 
связана с деятельностью семьи — i 
вичной социализирующей группой. Ч 
ли считал, что младенец превращает) 
соц. существо через тесное и продол 
тельное взаимодействие с семьей. ( 
нако социализирующую функцию 1 
полняют и иные группы первичные, 
на основе усвоения образцов поведи 
значимых других человек усваиа 
ценности и нормы об-ва. Только уч; 
тие человека в «интимных ассоциап 
ях», по мнению Ч.Кули, дает возмо: 
ность развить человеческие качесп 
Функция оптимизации деятельное 
групп первичных подтверждается и 
следованиями Олпорта Ф.Х. (прису 
ствие значимых других улучшает дай 
вую деятельность). Снятие эмоциональ 
ного напряжения в группе первично! 
обусловлено терапевтическим эффек
том, как правило, спонтанной перви 
НОЙ группы. Н.А.Зальай
ГРУППА БОЛЬШАЯ, совокупном 
людей, объединенных общим призна
ком, определяющим ее существовав 
как относительно самостоятельного у 
тойчивого образования, все член! 
к-рого не могут вступить в непосре, 
ственное общение в силу их многочи 
ленности. Такими группами являм 
граждане одного гос-ва, нации, мац 
слои, сословия, политич. партии, про
фессиональные, молодежные, спортивны 
и др. союзы, работники одной ограни 
т.п. Как правило, Г.б. рассматривавши 
ист. контекста, что приближает эго по
нятие к демограф. Г.б. — субъект общее» 
отношений, ее характер определяете 
типом об-ва. Внутри Г.б. поведение ин
дивидов регулируется нравами, обя| 
ми и традициями. В психол. плане фум 
кционирование Г.б. определяется об
ществ. мнением и настроением. П» 
леднее имеет определяющий характере 
Так, общий депрессивный фон иоиГ 
сказаться на деловой активности чй, 
нов группы даже при условии хорошев 
эконом, конъюнктуры.
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Группа
Лит:. Андреева Г.М. Социальная пси- 

I хология. М., 1980; Майерс Дэвид. Соци
альная психология. СПб., 1997; Шибута- 

I ни Т. Социальная психология. М., 1969.
В.А.Поликарпов.

ГРУППА ВТОРЙЧНАЯ, бол шая или 
малая группа, организованная внешним 

[ образом или стихийно для реализации 
I определенной цели. В ней преобладают 
I опосредованные ролевые контакты, а 

не личностные интимные отношения.
I Осн. отличие от группы первичной — 
| низкая степень контактности, отсуг- 
■ ствие или незначительная роль личнос

тных связей, наличие правил или про- 
1цедур, регулирующих отношения между 

членами и определяющих их обязан
ности в группе. Г.в. основана, т. обр., 
на институализированной и схематизи
рованной системе отношений, деятель
ность ее регулируется правилами. К Г.в. 
относятся коллективы предприятий и 

; учреждений, учебные коллективы 
(школ, вузов), спортивные сборные, 
клубы, науч, ассоциации, профсоюзы, 
политич. партии и др. сообщества, соз
данные для достижения фиксирован
ных целей. Наблюдаемые в них законо
мерности отражают их целевую кон- 

i сгрукцию. В рдмках Г.в., как правило, 
возникают спонтанные первичные 
группы с доминантой личностных от- 

i ношений (см. Первичные отношения в 
i формальных структурах}. Как только 

орг-ция первичной группы утвердилась, 
она стремится к независимости от сво
их членов. Она может пережить нес
колько поколений людей, оставаясь, 
тем не менее, основой Г.в. и определяя 
ее существование. Г.в. не исчезает с 
прекращением взаимодействия отдель- 
ных ее членов, что характерно для пер
вичной группы. Взаимодействие в Г.в. 
постоянно поддерживается путем кооп
тации новых членов. Н.А.Залыгина.

ГРУППА МАЛАЯ, совокупность лю
дей, объединенных реальными отноше
ниями своих членов, к-рые осуществля
ются на основе непосредственного об
щения. Она объединена определенным 
типом совместной деятельности, пре
следующей общую для всех цель и спо
собствующей удовлетворению индиви- 

[ дуальных потребностей каждого своего 
| члена. В то же время иерархическая 
F структура Г.м. способствует элимини

рованию агрессии, направленной на од
ного или нескольких ее членов (изгои) 
или вовне. Минимальный состав Г.м. 3 
человека (определяется возможностью 
союза двух против одного), максималь
ный — 30—40 человек. Иерархическая 

I структура Г.м. определяется как внутр.
орг-цией, возникающей стихийно и ре
гулирующей положение членов в груп
пе, так и внеш, (навязанной извне, ди
рективно), к-рая может не совпадать с

внутр, орг-цией. Внеш, орг-ция прису
ща не всем группам. Выделяется следу
ющая иерархия Г.м.: диффузная группа 
(члены группы вступают в межличнос
тные отношения, к-рые опосредуются 
не содержанием групповой деятельнос
ти, а личными симпатиями-антипатия
ми); ассоциация (члены группы вступа
ют в межличностные отношения, к-рые 
опосредуются только личностно значи
мыми целями); корпорация (члены 
группы вступают в межличностные от
ношения, опосредуемые личностно зна
чимым, но асоциальным содержанием 
групповой деятельности); коллектив 
(члены группы вступают в межличнос
тные отношения, опосредуемые лич
ностно значимым и общественно цен
ным содержанием групповой деятель
ности). Выполняя различные соц. фун
кции, личность одновременно является 
членом многих Г.м.

Лит.'. Андреева Г.М. Социальная пси
хология. М., 1980; Майерс Дэвид. Соци
альная психология. СПб., 1997; Ши бута - 
н и Т. Социальная психология. М., 1969.

В.А.Поликарпов.

ГРУППА НЕФОРМАЛЬНАЯ, малая 
группа с преобладанием внутреней ор
ганизации. Возникает стихийно при ус
ловии достаточно длительного выпол
нения определенной совокупностью 
людей к.-л. совместной деятельности, 
к-рая может носить как социально зна
чимый, так и соц. характер. В иерархии 
группы вьщеляются: лидер (субъект, об
ладающий организаторскими способ
ностями в данном виде деятельности); 
окружение лидера; лица, признающие 
лидера, но находящиеся за пределами 
его окружения; изгои. Последние явля
ются объектом агрессии группы и тем 
самым вьшолняют стабилизирующую 
функцию. Г.н. наряду с семьей и фор
мальной группой является осн. факто
ром социализации. В.А.Поликарпов.

ГРУППА ПЕРВИЧНАЯ, специфическая 
малая группа, для к-рой характерны не
посредственность контактов при нали
чии личностных, интимных неформаль
ных связей, устойчивость и малый раз
мер, позволяющие учитывать черты и 
особые интересы каждого члены груп
пы. К Г.п. относят семью, группы близ
ких друзей, ближайших соседей, груп
пы общения по интересам, общину в 
примитивных обществах и т.п. Различа
ют организованные и спонтанные Г.п. 
Впервые как самостоятельная соц. еди
ница. Г.п. была проанализирована 
Ч.Кули, к-рый в качестве ее осн. при
знака предполагал наличие в ней не
посредственного психол. контакта. Сог
ласно Ч.Кули, Г.п. воплощают в себе 
универсальный характер человеческой 
природы, т.к. в любом обществе они 
практически идентичны, а сложные

соц. образования (вторичные соц. груп
пы, соц. институты) разнообразны. 
«Они первичны потому, что дают инди
виду самый ранний и самый полный 
опыт социального единства, а также 
потому, что не подвержены изменени
ям в той же степени, что и более слож
ные отношения, но образуют срав
нительно неизменный источник, 
из которого проистекают последние». 
Один из существенных признаков 
Г.п. — устойчивость по отношению к 
крупномасштабным изменениям. Ин
тимность отношений в Г.п. способству
ет установлению системы соц. значе
ний и особых взглядов на мир, возник
новению чувства сопринадлежности, 
пониманию взаимных интересов. Все 
это обусловливает наличие спонтанных 
действий на пользу друг друга и самой 
Г.п. Взаимодействие участников Г.п. не 
специализировано, ее члены имеют 
возможность наблюдать друг друга в 
разл. ситуациях и разл. ролях. Г.п., как 
правило, состоит из совокупности не
больших «клик», к-рые частично совпа
дают (напр., сьш — член юношеской 
группы общения, к-рая неизвестна ро
дителям). Индивид входит в группу не 
всей своей личностью, а лишь своей 
соц. ролью, выполняемой в этой группе.

В каждой Г.п. существует система 
взаимных оценок, уникальная сеть вза
имоотношений и со временем форми
руется шаблон влечений и отвержений. 
Действия большинства членов группы 
направлены на сохранение или повы
шение своего личного статуса, т.е. по
ложения, к-рое человек занимает в Г.п. 
в зависимости от того, как он в ней 
оценивается. Личный статус в группе 
во многом определяется соц. статусом 
или позицией, т.е. престижем и сте
пенью признания в группе. Более высо
кий престиж сопряжен с более широ
кими полномочиями в группе и объе
мом деятельности в ней. Однако лич
ный статус не исчерпывается прести
жем. Напр., статусом «любимца се
мьи» часто наделяются члены семей
ной группы с низким соц. престижем. 
В Г.п. существует превалирующая эмо
циональная атмосфера, от к-рой часто 
зависит психол. самочувствие человека 
и его поступки. Действия членов груп
пы, к-рые согласуются с доминирую
щим эмоциональным настроением, по
ощряются, к-рые не согласуются — 
сдерживаются. Соц. роль Г.п. связана 
со значимыми ее функциями, в первую 
очередь, социализирующей, а также 
функциями контроля, снятия эмоцио
нального напряжения и др. Н.А.Залыгина.

ГРУППА СТАТИСТЙЧЕСКАЯ, распре
деление изучаемой совокупности еди
ниц анализа на однородные категории 
по заданным признакам. В основании 
разных Г.с. лежат качественные или ко
личественные признаки. В зависимости
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