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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 

Понятие большой социальной группы. Основные признаки больших социальных 

групп и массовых движений. Типы больших групп. 

  

           Большая социальная группа – это социальная общность, члены которой, не имея 

непосредственных контактов между собой, связаны опосредованно психологическими 

механизмами групповой коммуникации.  

            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:  

           1) по характеру межгрупповых и внутригрупповых социальных связей:  

           а) объективные макрогруппы – группа, в которой люди объединены общностью 

объективных связей, существующих независимо от сознания и воли этих людей;  

           б) субъективно-психологические макрогруппы – группы, которые возникают в 

результате сознательного объединения людей;  

           2) по времени существования:  

           а) длительно существующие группы (классы, нации);  

           б) временно существующие группы (толпа, аудитория);  

           3) по организованности-неорганизованности:  

           а) организованные группы (партии, союзы);  

           б) неорганизованные (толпа);  

           4) по возникновению:  

           а) возникшая стихийно (толпа);  

           б) организованная сознательно (партии, ассоциации);  

           5) по контактности членов группы:  

           а) условные группы – группы, создаваемые по определенному признаку (пол, 

возраст, профессия и т. п.), в которых люди не имеют прямых контактов между собой;  

           б) реальные большие группы – реально существующие группы, в которых люди 

имеют между собой тесные контакты (митинги, собрания);  

           6) по открытости:  

           а) открытые;  

           б) 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 общественно го мнения, 

задающего;  

           4) социальная мобильность – возможность перехода из одной социальной группы в 

другую;  

           5) общественно-исторический опыт группы;  

           6) идеология объединения людей.  

           Типы больших групп:  

           Первый тип — объединение людей, имеющих общий объективно существующий и 

социально значимый признак. Например, таким признаком может быть демографический. 

В этом случае первый тип составят мужчины, женщины, поколение, молодежь, средний 

возраст, пожилые люди и т. д. Характеристика этих групп как социальных определяется их 

значимостью в жизни общества, ролью в системе общественных отношений (в системе 

производства, в семье). Эти группы по своему составу гомогенны, однородны, но именно 

по признаку их выделения.  

           Второй тип групп характеризуется тем, что люди, их составляющие, сознательно 

стремятся к объединению. Примером этих групп являются религиозные группы, партии, 

союзы, общественные движения. По своему социальному составу эти группы разнородны, 

гетерогенны. По социально-психологическим характеристикам они более однородны, чем 

группы первого типа. Если в первом случае приоритетное значение имеет объективная 

сторона общности, то во втором — субъективная. Речь идет о психологической общности. 

Субъективная общность не совпадает с общностью объективной. 

  

Стихийные группы: толпа, масса, публика. 

 

           В социальной психологии выделяются три вида стихийных групп: толпа, масса, 

публика. Особенности толпы: быстрый сбор, возбуждение и переход к действиям, 

возможность элементов организации, лидер и толпа; возможность агрессивных действий; 

преобладание эмоциональных реакций. Особенности массы: стабильность образования, 

организованность, разнородность, неустойчивость. Особенности публики: сбор для 

совместного времяпрепровождения, возможность неуправляемости. Специфика аудитории: 

управляемость. Побудители действий в стихийных группах (слухи, сплетни), действие 

личности без ощущения личного контроля над ситуацией.  

           Толпа– многочисленное скопление людей. Легко образуется в следующих типичных 

ситуациях. 1. - стихийные бедствия. 2. - общественный транспорт и транспортные узлы. 3.- 

массовые зрелища. 4. - политические акции. 5. - места масс гуляний и отдыха. Признаки 

толпы: 1. - многочисленность. 2. - высокая контактность. 3. - эмоциональная 

возбужденность. 4. - неорганизованность (стихийность). 5. - отсутствие общей, всеми 

осознаваемой цели.  

           Под толпой необходимо понимать стих возникшее, или утратившее 

организованность и характеризующееся отсутствием общей для всех осознаваемой цели, 

многочисленное скопление людей, находящихся в непосредственном контакте друг с 

другом и находящихся в состоянии повышенного эмоционального возбуждения.  

           Виды толпы. По степени активности выделяются три вида:  

           1. Пассивная - отличается отсутствием эмоционального возбуждения. В таком 

состоянии люди слабо связаны друг с другом, не обмениваются информацией и не могут 

совершать совместные действия.  

           2. Активная - всякая толпа, находящаяся в состоянии разной степени эмоционального 

возбуждения. Эмоциональная заражённость способствует появлению психологической 

готовности людей совместно действовать. У них формируются сходные соц. установки на 

определенные формы поведения. Возраст теснота связи между людьми и интенсивность 

обмена идей. Необходимо различать толпы в состоянии внутренней активности, которые 



психологически готовы совместно действовать, но ещё не действуют, реально 

действующие толпы активны и внутренне и внешне.  

           3. Агрессивная - уровень эмоционального возбуждения внутренней и внешней 

активности существенно возрастает. Появляются новые состояния, накапливается псих. 

напряжение людей, основанные на возможных чувствах фрустрации (ощущения 

препятствия), отчаяния и гнева. Чтобы толпа перешла из просто активного состояния в 

агрессивное, необходим всем понятный стимул (слух), вызывающий общее возмущение и 

негодование. Главной особенностью агрессивной толпы является деструктивное 

(разрушительное) поведение по отношению к окружающим предметам и людям.  

           Толпы людей, объединенных чувством страха, вызванного опасностью для жизни, 

делятся на 5 видов.  

           1. Панические - отличаются от спасающихся большей степенью угрозы для людей, 

полной утраты всякой организации (спасающиеся поддаются). Поведение людей похоже на 

механические действия. Психологическое состояние людей характеризуется сужением 

сознания – когда люди многое из окружающего не воспринимают. Люди ведут себя 

неадекватно.  

           2. Демонстрирующие - выражают своё отношение к каким-либо соц. событием.  

           3. Окказиальные - образовываются из случайных людей.  

           4. Конвенциальные - образовываются на основе заранее объявленных событий.  

           5. Экспрессивные – образованные по поводу каких-либо эмоций.  

           Толпа является весьма специфическим и чрезвычайно многоликим явлением. По 

типу доминирующей эмоции и особенностям поведения исследователи выделяют два вида 

толпы: пассивный (выжидательный) и активный (действующий).  

           Наиболее простым и весьма распространенным подвидом пассивной толпы является 

случайная (окказиональная) толпа. Она возникает в связи с каким-либо неожиданным 

событием, например дорожно-транспортным происшествием, пожаром, дракой и т.д. 

Обычно случайную толпу образуют так называемые зеваки, т.е. лица, испытывающие 

определенную потребность в новых впечатлениях, острых ощущениях. Основной эмоцией 

в подобных случаях является любопытство людей. Случайная толпа может быстро 

собираться и так же быстро рассеиваться. Как правило, она немногочисленна и может 

объединять от нескольких десятков до сотен человек, хотя известны случаи, когда 

окказиональная толпа состояла из нескольких тысяч человек.  

           Другим часто встречающимся подвидом пассивной толпы является 

конвенциональная толпа, т.е. толпа, поведение которой основывается на явных или 

подразумеваемых нормах и правилах поведения — конвенциях. Такая толпа собирается по 

поводу заранее объявленного мероприятия, например митинга, политической 

демонстрации, спортивного состязания, концерта и т.д. В подобных случаях людьми 

обычно движет вполне направленный интерес, и они должны следовать нормам поведения, 

соответствующим характеру мероприятия.  

           Третий подвид пассивной толпы — экспрессивная толпа, отличающаяся особой 

силой массового проявления эмоций и чувств (любви, радости, грусти, печали, горя, 

негодования, гнева, ненависти и т.д.). Экспрессивная толпа обычно является результатом 

трансформации случайной или конвенциональной толпы, когда людьми в связи с 

определенными событиями, свидетелями которых они стали, и под воздействием их 

развития овладевает общий эмоциональный настрой, выражаемый коллективно, часто — 

ритмически. Наиболее характерными примерами экспрессивной толпы являются 

футбольные или хоккейные болельщики, скандирующие лозунги в поддержку своих 

команд, участники политических митингов и демонстраций, выражающие поддержку 

политике правящего режима или протест. Экспрессивный характер могут иметь народные 

праздничные демонстрации (например, карнавальные шествия в Рио-де-Жанейро) или 

похоронные процессии.  



           В некоторых ситуациях экспрессивная толпа может трансформироваться в свою 

крайнюю форму — экстатическую толпу, т.е. тот подвид экспрессивной толпы, когда люди, 

ее образующие, доводят себя до исступления в совместных молитвенных, ритуальных или 

иных действиях. Чаще всего это случается с молодежью во время рокконцертов, с 

верующими, представителями некоторых религиозных направлений или религиозных сект.  

           В отличие от пассивной, активную, или действующую, толпу, имеющую ярко 

выраженный эмоциональный заряд различной направленности (в зависимости от 

обстоятельств), большинство исследователей рассматривают как наиболее важный вид 

толпы, учитывая социальную опасность некоторых ее подвидов.  

           Наиболее опасной считается агрессивная толпа, представляющая собой скопление 

людей, стремящихся к уничтожению, разрушению и даже убийству. При этом те, кто 

составляет агрессивную толпу, не имеют рациональной основы для своих действий и, 

находясь в состоянии фрустрации, часто направляют свой слепой гнев или ненависть на 

совершенно случайные объекты, не имеющие никакого отношения ни к происходящему, ни 

к самим погромщикам.  

           Агрессивная толпа относительно редко возникает сама по себе. Чаще всего она 

является результатом трансформации случайной, конвенциональной или экспрессивной 

толпы.  

           Другим подвидом действующей толпы является паническая толпа, т.е. скопление 

людей, охваченных чувством страха, стремлением избежать некой воображаемой или 

реальной опасности.  

           Управление толпой.  

           Управление толпой имеет двойственную природу, ибо толпа практически всегда — 

объект управления двух сил: с одной стороны, ею руководят лидеры, вожаки; с другой — 

толпой занимаются силы охраны общественного порядка, властные административные 

структуры.  

           Теоретический анализ механизмов формирования толпы может в некоторой степени 

помочь и административным органам контролировать ее поведение. Перед ними стоит 

задача двоякого рода: 1 – побудить осознание индивидами толпы своих действий, 

возвратить им утраченное чувства самоконтроля и ответственности за свое поведение; 2 - 

предотвратить образование толпы или расформировать уже образовавшуюся толпу. 

Эффективными средствами могут считаться следующие: - переориентирование внимания 

индивидов, составляющих толпу. Как только внимание людей в толпе оказывается 

распределенным между несколькими объектами, сразу же образуются отдельные группы, и 

толпа, только что объединенная «образом врага» или готовностью к совместным 

действиям, тут же распадается. Подавленные влиянием толпы черты личностной структуры 

индивидов оживают — каждый человек в отдельности начинает регулировать свое 

поведение. Толпа перестает быть активной, функционирующей и постепенно рассеивается; 

- объявление по громкоговорителю о том, что скрытыми камерами осуществляется 

видеосъемка участников толпы; - обращение к участникам толпы с названием конкретных 

фамилий, имен, отчеств, наиболее распространенных в данной местности; - применение 

мер по захвату и изоляции лидеров толпы. Если из-за какой-нибудь случайности вожак 

исчезает и не замещается немедленно другим, толпа снова становится простым сборищем 

без всякой связи и устойчивости. В этом случае легче проводить мероприятия по 

рассеиванию толпы.  

           Вообще, с толпой очень сложно говорить голосом разума. Она воспринимает лишь 

приказ и обещания.  

 

           Масса – более стабильное образование с довольно нечеткими границами. Масса 

может выступать как сиюминутное образование, подобно толпе; она может оказаться в 

значительно большей степени организованной, когда определенные слои населения 

достаточно сознательно собираются ради какой-либо акции. В этом случае более высока 



роль организаторов: они обычно выдвигаются не непосредственно в момент начала 

действий, а известны заранее как лидеры тех организованных групп, представители 

которых приняли участие в данном массовом действии. В действиях массы более четки и 

продуманы как конечные цели, так и тактика поведения. Вместе с тем, как и толпа, масса 

достаточно разнородна, в ней тоже могут как сосуществовать, так и сталкиваться различные 

интересы, поэтому ее существование может быть неустойчивым.  

           Примеры масс - манифестации, демонстрации, митинги.  

           Основные признаки масс  

           - размытые, т. е. нечетко очерченные границы; ее составляет неопределенная 

совокупность людей;  

           - слабая взаимосвязь и лишь эпизодическое взаимодействие; для них характерны, во 

первых, локальные связи (например, между членами семей, близкими родственниками, 

соседями, по месту жительства или сослуживцами по работе), а во-вторых, 

опосредствованные связи через интересующие информационные источники, отдельных 

представителей интересуемого социального объекта или через причастность к его 

действиям;  

           - высокая динамичность, изменчивость, т, е. ее состав легко может меняться: люди 

могут выходить и входить в массу без затруднений, поэтому она относится к числу 

открытых и высокомобильных групп;  

           - низкая интегрированность, слабая сплоченность; однако это может не относиться к 

отдельным локальным ее частям.  

           Фрейд писал: «Импульсы, которым повинуется масса, могут быть, смотря по 

обстоятельствам, благородными или жестокими, героическими или трусливыми, но во всех 

случаях они столь повелительны, что не дают проявляться не только личному интересу, но 

даже инстинкту самосохранения. Ничто у нее не бывает преднамеренным. Если она и 

страстно желает чего-нибудь, то всегда ненадолго, она неспособна к постоянству воли. Она 

не выносит отсрочки между желанием и осуществлением желаемого. Она чувствует себя 

всемогущей, у индивида в массе исчезает понятие невозможного».  

           Вожаки масс. Четыре основных типа таких «вожаков»:  

           a) Первый — убежденные проповедники, апостолы неких верований (независимо, 

религиозных, социальных или сугубо политических). «Загипнотизированные 

поработившей их верою, они готовы на все жертвы для ее распространения и кончают даже 

тем, что исключительно целью своей жизни ставят воцарение этой веры. Эти люди 

находятся как в полубреду, изучение их требует патологического исследования их 

умственного состояния, но, несмотря на это, они всегда играли в истории громадную роль». 

Такой «апостол всегда представляет собой религиозно настроенный ум, одержимый 

желанием распространить свое верование; но вместе с тем и прежде всего это ум простой, 

совершенно не поддающийся влиянию доводов разума. Его логика — элементарна. Законы 

и всякие разъяснения совершенно недоступны его пониманию». Г. Лебон особо 

подчеркивал внешнюю «простодушную наивность» этих людей. Ничто их не затрудняет. 

Для них ничего нет легче, чем перестроить общество. «Поддаваясь все более и более 

гипнозу двух или трех непрестанно повторяемых формул, проповедник-социалист 

чувствует жгучую потребность распространять свою веру...». В структуре поведения этого 

типа личности особенно выделяется жажда разрушения: «По-видимому, почти во все 

времена имел силу общий психологический закон, по которому нельзя быть апостолом 

чего-либо, не ощущая настойчивой потребности кого-либо умертвить или что-либо 

разрушить».  

           b) Второй тип лидеров массы — фанатики одной идеи. «Повседневно встречаются 

очень умные люди, даже выдающиеся, теряющие способность рассуждать, когда дело 

касается некоторых вопросов. Увлеченные тогда своей политическою или религиозною 

страстью, они обнаруживают изумительное непонимание и нетерпимость. Это случайные 



фанатики, фанатизм которых становится опасным лишь тогда, когда его раздражают». Это 

«помощники апостолов», часто движимые яростью (манией) преследования.  

           c) Третий тип лидеров массы «принадлежит к обширной семье дегенератов. Занимая, 

благодаря своим наследственным порокам, физическим или умственным, низкие 

положения, из которых нет выхода, они становятся естественными врагами общества, к 

которому они не могут приспособиться вследствие своей неизлечимой неспособности и 

наследственной болезненности. Они — естественные защитники доктрин, которые 

обещают им и лучшую будущность, и как бы возрождение». У данного типа мало 

фанатизма, нет увлечения одной идеей и даже особой стойкости веры. Тут все решает 

личная заинтересованность.  

           d) Четвертый тип лидеров массы, обычно приходящий на смену предыдущим 

«вожакам» и овладевающий массой после того, как фанатики ее сформировали и 

основательно «разогрели» — обычный тиран или диктатор. Он может сочетать в себе 

некоторые черты предшествующих «проповедников», но не это главное. Он умеет 

заставить массу полюбить себя и возбудить боязнь к себе. Пример: вожди войск: «Не на 

жизнь, а на смерть».  

           Специфические требования к вожакам:  

           - Следует отметить, что человек, желающий стать безусловным лидером должен 

фанатически верить в излагаемые им идеи, чтобы они могли заразить толпу, снизив 

критичность ее восприятия.  

           - Претендент на роль лидера должен иметь некоторое обаяние или имидж. Он должен 

быть узнаваемым и одновременно восприниматься как «один из нас», чтобы у многих 

членов массы могла легко сформироваться иллюзия идентификации себя с лидером. Задача 

имиджа – получение полного и безусловного доверия массы, на которую хочет опереться 

лидер.  

           - Помимо этого лидер должен обладать обаянием. Можно выделить две главные 

категории: обаяние приобретенное и обаяние личное. Приобретенное обаяние – то, которое 

доставляется именем, богатством, репутацией. Этот вид обаяния гораздо больше 

распространен. Уже одного того факта, что какой-нибудь индивид занимает известное 

социальное положение, обладает богатством, бывает зачастую достаточно, чтобы придать 

ему обаяние. Личное же обаяние носит более индивидуальный характер и может 

существовать одновременно с репутацией, славой и богатством. Этот род обаяния 

составляет достояние лишь немногих лиц и сообщает им какое-то магнетическое 

очарование, действующее на окружающих, несмотря даже на то, что они не обладают 

никакими средствами для утверждения своего господства. Под влиянием неудачи обаяние 

исчезает внезапно. Оно может прийти в упадок и вследствие оспаривания, но это 

совершается медленнее.  

           Массы легко создают, но и легко сбрасывают своих кумиров с пьедесталов. Это 

случилось со многими кумирами нашей истории. Причем отчетливо выражается 

следующая черта массовой психологии: чем безогляднее масса шла за своим кумиром, тем 

с большим злорадством и сладострастием она предает его поруганию, если он не оправдал 

ее надежд.  

           Власть вожаков очень деспотична, но именно этот деспотизм и заставляет ей 

подчиняться. Для вождя массы – это неразумные дети, которые не ведают, что хотят и что 

творят, а он сам – отец и покровитель, заботящийся о своей большой семье, наделяющий ее 

благами, карающий и вообще берущий на себя всю ответственность.  

           На этих принципах основаны все тоталитарные системы. Вся идеология Гитлера 

выражала призыв к массам отречься от себя и подчиниться власти вождя. Для 

тоталитарного общества вообще характерно наличие вождя, наделенного 

харизматическими чертами, выступающего орудием превращения народа в некритически 

мыслящую массу, готовую переложить на него ответственность. В рамках тоталитарной 



системы вождь сам начинает верить в свои сверхъестественные способности и силу, во 

многом сам начинает подчиняться инстинктам масс.  

           В отличие от групп, больших и малых, всегда так или иначе организованных и 

структурированных, массы — это принципиально неорганизованные и 

неструктурированные субъекты. В основе психологии масс лежит массовое сознание.                       

           Массовое сознание — один из видов общественного сознания, реальная форма его 

практического существования. Это особый вид общественного сознания, свойственный 

большим неструктурированным множествам людей («массам»). Массовое сознание 

определяется как совпадение (совмещение или пересечение) основных, наиболее значимых 

компонентов сознания большого числа «классических» групп (больших и малых), однако 

несводимый к ним. В силу недостаточной специфичности источников своего появления и 

неопределенности самого своего носителя, массовое сознание в основном носит 

обыденный характер.  

 

           Публика - кратковременное собрание людей для совместного времяпровождения в 

связи с каким зрелищем. Элементы стихийности выражены слабее. Собираются ради общей 

и определенной цели. Она более управляема, но достаточно какого-либо инцидента и 

публика станет неуправляемой. В замкнутых помещениях публику часто называют 

аудиторией.  

 

           В рамках вопроса о стихийных группах еще выделяют такое понятие как паника. 

           Паника— это социально-психологический феномен проявления группового аффекта 

страха. Причем следует иметь в виду, что первичным является индивидуальный страх, 

который, однако, выступает предпосылкой, почвой для страха группового, для 

возникновения паники. Основная черта любого панического поведения людей — 

стремление к самоспасению. При этом возникший страх блокирует способность людей 

рационально оценивать данную ситуацию и препятствует мобилизации волевых ресурсов 

для организации совместного противодействия возникшей опасности.  

           Паника может возникнуть при различных обстоятельствах: при авариях, пожарах, 

стихийных бедствиях, террористических актах, в боевой обстановке и т.д. Ее 

возникновению способствует целый ряд условий социального, социально-

психологического, психологического и физиологического характера. В неорганизованных, 

слабо сплоченных группах паника может провоцироваться даже минимальной опасностью. 

Однако в определенных условиях в паническую толпу может превратиться и 

организованный коллектив, например, воинское подразделение. По своим масштабам 

паника не имеет границ. Она способна охватывать людей, собранных как на ограниченном 

пространстве, так и рассеянных на обширной территории. Значительную социальную 

опасность для общества представляют различные варианты экономической паники, 

возникающей в периоды экономических кризисов. Здесь можно выделить: биржевую 

(панические действия тысяч вкладчиков, сбрасывающих для продажи свои быстро 

обесценивающиеся акции), валютную (массовая продажа наличной валюты при резком 

падении ее курса), продовольственную (проявляется в виде массовой закупки «про запас» 

тех или иных продуктов питания). Среди подвидов действующей толпы можно выделить 

стяжательную толпу, представляющую собой скопление людей, находящихся в 

непосредственном и неупорядоченном конфликте между собой из-за обладания теми или 

иными ценностями, которых недостаточно для удовлетворения потребностей или желаний 

всех участников этого конфликта.   


