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Большая социальная группа — количественно не ограниченная социальная
общность, имеющая устойчивые ценности, нормы поведения и социально-
регулятивные механизмы (партии, этнические группы, производственно-
отраслевые и общественные организации).

Признаки больших социальных групп:

1. имеют структурную и функциональную организацию;
2. социально-психологическими регуляторами жизнедеятельности больших

групп является групповое сознание, обычаи и традиции;
3. определенный психический склад, групповая психология;
4. оказывают влияние на формирование соответствующего типа личности –

типичных представителей класса, партии, нации и т. п.;
5. определенный набор социальных норм, регулирующих взаимодействие.

Виды больших социальных групп:

По характеру межгрупповых и внутригрупповых социальных связей:

объективные макрогруппы – группа, в которой люди объединены общностью
объективных связей, существующих независимо от сознания и воли этих
людей;
субъективно-психологические макрогруппы – группы, которые возникают в
результате сознательного объединения людей;

По времени существования:

длительно существующие группы (классы, нации);
временно существующие группы (толпа, аудитория);

По организованности-неорганизованности:

организованные группы (партии, союзы)
неорганизованные (толпа);

По возникновению:
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возникшая стихийно (толпа);
организованная сознательно (партии, ассоциации);

По контактности членов группы:

Условные группы – группы, создаваемые по определенному признаку (пол,
возраст, профессия и т. п.), в которых люди не имеют прямых контактов между
собой;
Реальные большие группы – реально существующие группы, в которых люди
имеют между собой тесные контакты (митинги, собрания);

По открытости:

открытые;
закрытые – членство определяется внутренними установлениями групп.

Уровни развития больших социальных групп:

1. типологический – люди, объединенные в группы этого уровня, имеют общие
признаки, которые не составляют основания для создания психологической
общности. Такие группы не обладают единством;

2. идентификационный – характеризуется наличием группового самосознания;
члены групп осознают свою принадлежность к данной группе,
идентифицируют себя с ее членами;

3. солидаристский – характеризуется осознанием членами группы общности
своих интересов, готовности группы к совместным действиям во имя
групповых целей.

Факторы, определяющие уровень психологической общности групп:

1. степень идентификации членов группы;
2. степень гетерогенности и гомогенности группы;
3. характер внутригрупповых коммуникаций и открытость группы межгрупповым

коммуникациям, воздействию средств массовой информации общественного
мнения, задающего;

4. социальная мобильность – возможность перехода из одной социальной группы
в другую;

5. общественно-исторический опыт группы;
6. идеология объединения людей.

Элементы общественной психологии в зависимости от сфер психики;



1) элементы мотивационно-потребностной сферы:

1. общегрупповые потребности;
2. общегрупповые интересы;
3. мотивы деятельности;
4. жизненные ценности;
5. цели и социальные установки;

2)элементы когнитивной сферы являются отражением социальных процессов,
статуса групп в системе общественных отношений, уровня развития духовной
жизни общества:

1. групповое сознание;
2. социальное восприятие и мышление;
3. коллективные представления;
4. общественное мнение;
5. менталитет;

3) элементы аффективной сферы:

1. социальные чувства;
2. общественные настроения;
3. аффекты;

4) элементы поведенческо-волевой сферы:

1. стереотипы группового поведения;
2. групповые навыки;
3. общественные обычаи;
4. групповые умения.

Большие группы структурно-функционально организованы. Их не следует
смешивать с массовыми общностями (молодежь, подростки, женщины, мужчины,
профессиональные общности).Социально-психологические регуляторы
жизнедеятельности больших групп — групповое сознание, обычаи и традиции.
Большая группа характеризуется определенным психическим складом, имеет
групповую психологию.

В каждой большой группе формируются групповое сознание (партийное,
классовое, национальное), система групповых идеалов, ценностных ориентаций,
эмоциональных предпочтений. Отдельные стереотипизированные элементы



сознания переходят в сферу группового подсознания («классовое чутье»). Эти
групповые факторы существенно влияют на формирование соответствующего типа
личности — типичных представителей класса, партии, нации и т. п. Эти личности
становятся носителями групповых установок и стереотипов, внушенных образцов
поведения. Средства массовой коммуникации больших групп формируют
общественное мнение — групповые устремления и чувства; ведут пропаганду,
побуждая членов группы к определенным ценностным ориентациям и действиям.
Основной социальной ценностью является общественное благо. Понятие
общественного блага введено Аристотелем («Политика»); оно состоит из идеи
справедливости, социального единения в достижении наиболее значимых
общественных целей, обеспечивающих благополучие общества. Под лозунгом
общественного блага совершались первые буржуазные революции. Общественное
благо было основным предметом идеологов либерализма и демократии. В XIX и XX
вв. была выработана основная формула общественного блага: «Благо общества не
может быть общим, если кто-либо не охватывается им». Производными от понятия
«общественное благо» стали понятия «качество жизни», «уровень жизни»,
«жизненные стандарты», «благоденствие нации» (охрана территории, организация
безопасности, снабжения, связи, транспорта, здравоохранения, культурной сферы,
образования и др.). Степень социальной ориентации политического руководства
общества определяется ее направленностью на обеспечение общественного блага.
Наряду с общесоциальными ценностями существуют ценности больших
социальных групп. Среди многообразия больших социальных групп две из них
являются субъектами исторического процесса — этнические группы и классы.

Этническая группа, или этнос (греч. еthnos — племя, народ) — исторически
сформировавшаяся на определенной территории устойчивая социальная общность,
обладающая стабильными особенностями культуры, языка, психического склада,
поведенческих особенностей, сознанием своего единства и отличия от других
подобных образований. В процессе исторического развития этносы могут утратить
единство территории, но сохраняют язык, нормы поведения, обычаи, привычки,
культуру. Этнические группы отличаются культурной целостностью, обладают
этническим самосознанием, основа которого — представление об общности
происхождения всех представителей данного этноса, о совместном историческом
опыте предков. На высшей стадии развития многие этносы образуют устойчивую
социально-экономическую целостность — нацию (лат. natio — народ). В психологии
этнических общностей выделяются психический склад этноса, его характер,
темперамент, нравы, обычаи, устойчивые этнические (национальные) чувства.



Для межэтнического взаимодействия характерны стереотипы восприятия,
обусловленные историческим прошлым. Оценки достоинств этнических групп,
основанные на расхожих стереотипах, обычно крайне поверхностны. Часто они
обусловливаются этноцентризмом — приданием своему этносу эталонных качеств.

В сознании этноса формируется этническая картина мира — особая
мировоззренческая ориентация, определяющая особенности его взаимодействия со
средой, готовность воспринимать явления этнической и межэтнической жизни
определенным образом, стереотипизированно, в свете предвзятых представлений
о психических качествах других этнических общностей. На основе этих
представлений возникают импульсивные поведенческие реакции, ведущие в
некоторых случаях к межэтническим конфликтам, поляризации социальных
общностей по этническому признаку. Источником межэтнических конфликтов в
большинстве случаев служат не этнические, а социально-экономические и
политические противоречия. Однако в нарастание межэтнического конфликта
неизбежно включаются негативные этнические стереотипы, возрастающий
этноцентризм, актуализируется националистическая идеология. При этом резко
затрудняется урегулирование межэтнических конфликтов. Это урегулирование
возможно лишь при экстренном удовлетворении базовых интересов
конфликтующих сторон, миротворческой позиции национальных лидеров,
снижении значимости объекта межэтнического конфликта. По месту больших
социальных общностей в системе общественного производства различаются
общественные классы (лат. classis — разряд). Существование классов обусловлено
общественным разделением труда, дифференциацией социальных функций,
вычленением организаторской и исполнительской деятельности. Различие между
классами проявляется в их образе жизни, социально-психологическом складе,
типичных эталонах поведения. Наряду с этим большие группы входят в единый
социум и несут в себе общие особенности того или иного общества,
функционирующего на принципе социального партнерства всех социальных
структур. Субъектами массового вне группового поведения являются публика и
масса.

Публика — большая группа людей, имеющая общие эпизодические интересы,
подверженная единой эмоционально-сознательной регуляции с помощью
общезначимых объектов внимания (участники митинга, демонстрации, слушатели
лекции, члены культурных обществ). Различные экстремальные явления могут
вызвать ее эмоционально-импульсивную регуляцию на основе психического
заражения.



Масса — совокупность большого количества людей, составляющих аморфное
образование, не имеющих обычно непосредственных контактов, но объединенных
общими устойчивыми интересами. В массе возникают специфические социально-
психологические явления: мода, субкультура, массовый ажиотаж и др. Масса
выступает в качестве субъекта широких политических и социокультурных
движений, аудиторией различных средств массовой коммуникации, потребителем
произведений массовой культуры. Массовые общности образуются на всех уровнях
общественной иерархии и отличаются значительным разнообразием (массы
большие и малые, устойчивые и ситуативные, контактные и дисперсионные).


