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Если выбрать из бесчисленных определений малых групп наиболее «синтетическое», то 

оно сводится примерно к следующему: «Под малой группой понимается 

немногочисленная по составу группа, члены которой объединены общей 

социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном 

общении, что является основой для возникновения эмоциональных 

отношений, групповых норм и групповых процессов». Это достаточно 

универсальное определение, не претендующее на точность дефиниции и носящее скорее 

описательный характер, допускает самые различные толкования, в зависимости от 

того, какое содержание придать включенным в него понятиям.



Определение фиксирует и специфический признак малой группы, отличающий ее 

от больших групп: общественные отношения выступают здесь в 

форме непосредственных личных контактов. Распространенный в 

психологии термин «контактная группа» приобретает здесь конкретное 

содержание: малая группа — это не просто любые контакты между людьми 

(ибо какие-нибудь контакты есть всегда и в произвольном случайном собрании 

людей), но контакты, в которых реализуются определенные общественные связи 

и которые опосредованы совместной деятельностью.



Теперь необходимо расшифровать количественные характеристики малой 

группы. В исследованиях довольно давно идет дискуссия о нижнем и верхнем 

пределах малой группы. Ученые до сих пор спорят о том, сколько человек 

минимум должно быть в малой социальной группе: 2 человека, т.е. 

диада или 3-триада.



Опираясь на экспериментальный опыт исследования малых групп как субъектов и 

объектов управления, авторы приходят к следующим выводам. В диаде фиксируется 

лишь самая простейшая, генетически первичная форма общения — чисто 

эмоциональный контакт. Однако диаду весьма трудно рассмотреть как 

подлинный субъект деятельности, поскольку в ней практически невозможно вычленить 

тот тип общения, который опосредован совместной деятельностью: в диаде в 

принципе неразрешим конфликт, возникший по поводу деятельности, 

так как он неизбежно приобретает характер чисто межличностного 

конфликта.



 Присутствие в группе третьего лица создает новую позицию — 

наблюдателя, что добавляет существенно новый момент к возникающей 

системе взаимоотношений: этот «третий» может добавить нечто к 

одной из позиций в конфликте, сам будучи не включен в него и потому 

представляя именно не межличностное, а деятельное начало. Этим 

создается основа для разрешения конфликта и снимается его личностная природа, 

будучи заменена включением в конфликт деятельностных оснований. Эта точка 

зрения находит определенную поддержку, но нельзя сказать, что вопрос решен 

окончательно.



Не менее остро стоит вопрос и о «верхнем» пределе малой группы. Были предложены 

различные решения этого вопроса. Достаточно стойкими оказались представления, 

сформированные на основе открытия Дж. Миллером «магического числа» 7±2 при 

исследованиях объема оперативной памяти (оно означает количество предметов, 

одновременно удерживаемых в памяти). Для социальной психологии оказалась заманчивой 

определенность, вносимая введением «магического числа», и долгое время исследователи 

принимали число 7±2 за верхний предел малой группы. Однако впоследствии появились 

исследования, которые показали, что если число 7±2 справедливо при характеристике 

объема оперативной памяти (что тоже, впрочем спорно), то оно является абсолютно 

произвольным при определении верхнего предела малой группы



Если обратиться к практике исследований, то там находим самые произвольные числа, определяющие этот 
верхней предел: 10, 15, 20 человек. В некоторых исследованиях Морено, автора социометрической методики, 
рассчитанной именно на применение в малых группах, упоминаются группы и по 30-40 человек, когда речь 

идет о школьных классах.

Представляется, что можно предложить решение на основе принятого нами принципа анализа групп. Если 
изучаемая малая группа должна быть прежде всего реально существующей группой и если она рассматривается 

как субъект деятельности, то логично не устанавливать какой-то жесткий «верхний» предел ее, а 
принимать за таковой реально существующий, данный размер исследуемой группы, продиктованный 

потребностью совместной групповой деятельности. Иными словами, если группа задана в системе 
общественных отношений в каком-то конкретном размере и если он достаточен для 
выполнения конкретной деятельности, то именно этот предел и можно принять в 

исследовании как «верхний».



Это специфическое решение проблемы, но оно не только допустимо, но и наиболее 

обосновано. Малой группой тогда оказывается такая группа, которая представляет 

собой некоторую единицу совместной деятельности, ее размер определяется 

эмпирически: при исследовании семьи как малой группы, например, на равных будут 

исследоваться и семьи, состоящие из трех человек, и семьи, состоящие из двенадцати 

человек; при анализе рабочих бригад в качестве малой группы может приниматься 

и бригада из пяти человек и бригада из сорока человек, если при этом именно она 

выступает единицей предписанной ей деятельности.



Классификация малых групп

В настоящее время известно около пятидесяти различных оснований 

классификации. Целесообразно выбрать из них наиболее распространенные, 

каковыми являются три классификации: 1) деление малых групп на 

«первичные» и «вторичные», 2) деление их на «формальные» 

«неформальные», 3) деление на «группы членства» и 

«референтные группы».



Впервые деление малых групп на первичные и вторичные ввел американский социолог Ч. Кули 
(1864 – 1929). Он ввел в классификацию малых групп такой признак, как непосредственность 

контактов. Первичная группа состоит из небольшого числа людей, между 
которыми устанавливаются непосредственные взаимоотношения, в которых 

существенная роль принадлежит их индивидуальным особенностям. Вторичная 
образуется из людей, между которыми непосредственные эмоционально 
окрашенные связи относительно редки, а взаимодействие обусловлено 

стремлением к достижению общих целей . Во вторичной группе роли четко определены, 
но ее члены не редко мало знают друг о друге, между ними редко устанавливаются эмоциональные 

отношения, характерные для малых первичных групп. 



Деление малых групп на формальные и неформальные впервые предложено 

американским исследователем Э. Мэйо (1880 – 1949) при проведении им 

знаменитых Хоторнских экспериментов. Согласно Мэйо, формальная 

группа отличается тем, что в ней четко заданы все позиции ее 

членов, они предписаны групповыми нормами. В соответствии с 

этим также строго в формальной группе распределены и роли 

всех членов группы, система подчинения руководству. 



Внутри формальных групп Э. Мэйо обнаружил еще и «неформальные» 

группы, которые складываются и возникают стихийно, где ни 

статусы, ни роли не предписаны, где заданной системы 

взаимоотношений по вертикали нет. Неформальная группа может 

создаваться внутри формальной, но так же неформальная группа может 

возникать и сама по себе, не внутри формальной группы, а вне ее



Третья классификация малых групп различает группы членства и референтные 

группы. Она была введена Г. Хайменом, которому принадлежит открытие 

самого феномена «референтной группы». В экспериментах Хаймена было 

показано, что часть членов определенных малых групп (в данном случае 

это были студенческие группы) разделяет нормы поведения, принятые 

отнюдь не в этой группе, а в какой-то иной, на которую они 

ориентируются. Такие группы, в которые индивиды не включены 

реально, но нормы которых они принимают, Хаймен назвал 

референтными группами. 



Кроме рассмотренных, существуют и другие классификации малых групп. Так, А.В. Петровский 
различает группы по степени их развития, учитывая при этом характер 

межличностных отношений. Иерархию реальных контактных групп он представляет 
следующим образом: диффузная группа – в ней взаимоотношения опосредуются 

только симпатиями-антипатиями, но не содержанием групповой деятельности; 
ассоциация — группа, в которой взаимоотношения опосредуются только 

личностно значимыми целями; корпорация — взаимоотношения опосредуются 
личностно значимым, но асоциальным по своим установкам содержанием 
групповой деятельности; коллектив — взаимоотношения опосредуются 

личностно значимым и общественно ценным содержанием групповой 
деятельности.



В изучении социальных групп существуют два основных 

подхода — социологический и социально-психологический. При 

социологическом основное внимание уделяется выявлению 

объективного критерия различения групп. Таким критерием 

считается определенное место, которое занимает группа в системе 

общественных отношений.



Социально-психологический подход заключается в изучении 

социально-психологических явлений и процессов, возникающих и 

функционирующих в группах при совместной деятельности 

людей, входящих в них. Включенность группы в определенный вид 

общественных отношений служит фактором, определяющим общность 

содержания и форм деятельности людей в группе, а вместе с этим и 

общность психологических характеристик группы.



Для психологии малых групп имеют значение:

• композиция группы (или ее состав);

• структура группы;

• групповые процессы;

• групповые нормы и ценности;

• система санкций.

Так, состав конкретной группы определяет ее своеобразие среди однотипных групп. 
Психология всякой студенческой группы, например, имеет нечто общее для всех 
студенческих групп, но каждая чем-то, а нередко и существенно, психологически 

отлична от других.



Важное место в характеристике группы занимают групповые социально-

психологические процессы — те, которые организуют деятельность 

группы: общение, взаимодействие, межличностные отношения, 

авторитет, лидерство и др.

Особая часть характеристик психологии группы касается положения 

индивида в группе. К психологическим феноменам, имеющим 

отношение к такому положению, относятся статус, позиция, роль, 

система групповых ожиданий, групповые нормы и санкции.
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