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ТИПЫ, ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ И ФАЗЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
МАЛЫХ КОНТАКТНЫХ ГРУПП 

В МОЛОДЁЖНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ 
 

Проанализирована деятельность движений, в том числе неформальных, использующих 
ненасильственные методы сопротивления, и выделена основа таких движений — малая 
контактная группа. Рассмотрены схемы функционирования малых групп с точки зрения 
их долгосрочной эффективности, а также идеология как один из важных мотивирующих 
факторов участия. Выделены признаки социального, идеологического и функционально-
творческого характера, определяющие снижение эффективности функционирования ма-
лой группы, проанализированы способы, позволяющие увеличить эффективность деятель-
ности группы как основной формы организации политической борьбы. 

 
Ключевые слова: долгосрочное функционирование малых контактных групп, моло-

дежные движения, ненасильственное сопротивление. 
 

N. Davydov 
 

TYPES, SIGNS OF AGEING, AND LIFE STAGES OF SMALL CONTACT GROUPS 
IN YOUTH POLITICAL MOVEMENTS 

 
The operation of movements including informal movements that use methods of non-violent re-

sistance has been analyzed and the fundamental element of such movements has been identified as 
a small contact group. Small groups operating models have been regarded from the point of view 
of their long-term efficiency, and their ideology has been regarded as one of the main motivating 
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participation factors. Social, ideological, and operational-creative features determining the de-
crease of small group activity efficiency have been identified, and the ways of increasing group 
operation efficiency, regarded as a basic form of political struggle, have been analyzed. 

 
Keywords: long-term operation of small contact groups, youth movements, non-violent resis-

tance. 
 
Начиная с 1980 г. смена власти при ак-

тивном участии ненасильственных движе-
ний произошла в Эстонии, Латвии, Литве, 
Польше, Восточной Германии, Чехослова-
кии, Словении, на Мадагаскаре и Филип-
пинах, в Сербии, Грузии, Румынии, Украи-
не. Ненасильственное сопротивление орга-
нам государственной власти использова-
лось различными движениями в Бельгии, 
Гондурасе, Непале, Южной Корее, Индии, 
Аргентине, Бразилии, Таиланде, Венгрии, 
Нигерии, Франции, Великобритании, Гол-
ландии, США, Белоруссии и во многих 
других странах. Таким образом, в полити-
ческих процессах современного мира мы 
наблюдаем тенденцию развития и все бо-
лее активного использования ненасильст-
венных методик сопротивления [13]. При 
этом география распространения и исполь-
зования ненасильственных методик носит 
всеобщий, т. е. глобальный, характер, за-
тронуты все страны и континенты. И важ-
ным фактором в такого рода ненасильст-
венных движениях является участие моло-
дежи [7]. 

Общественные движения в зависимости 
от идеологических взглядов автора изо-
бражаются либо сверхпозитивно, либо в 
крайне негативном ключе. При этом часто 
высказывается мысль, что молодежные не-
насильственные движения играют только 
мобилизующую роль [1; 6]. 

Необходимо отметить, что политическое 
насилие играло и продолжает играть в 
жизни общества большую роль. Войны, 
революции, радикальные движения, дейст-
вующие посредством насилия, отмечаются 
в истории человечества с древнейших вре-
мен. Насилие оправдывается некоторыми 
политическими идеологиями. Таким обра-

зом, постоянно воспроизводящееся в про-
цессе исторического развития насилие впи-
тывается культурой, в том числе и полити-
ческой. Культура же начинает оправдывать 
и обосновывать насилие и тем самым рас-
пространять его в мире еще в большей сте-
пени. 

Идея ненасильственного сопротивления 
обнаруживается во многих религиозных и 
философско-этических системах как своего 
рода «оппозиция» философским концеп-
циям, оправдывающим насилие. Огромный 
вклад в разработку идеологии ненасилия 
внесли Л. Н. Толстой, Г. Торо, М. Ганди, 
А. Грамши, М. Л. Кинг и другие. В их 
идеях отстаивается приоритет ненасилия 
над насилием, возможность выбора чело-
веком ненасилия как метода, позволя-
ющего строить отношения с миром на 
созидающей, а не на разрушающей основе. 

C точки зрения теории мобилизации ре-
сурсов важнейшей составляющей, обеспе-
чивающей достижение общественным 
движением своих целей, является степень 
организованности данного движения. Аме-
риканский политолог Чарльз Тилли пред-
лагает любую организацию рассматривать 
как синтез неких отношений, которые он 
определяет как категории (catness) и сети 
(netness). Согласно его теории, для успеш-
ной организации людей, выполняющих ка-
кую-либо задачу, в том числе и политиче-
скую, необходимо выявлять точки пересе-
чения категорий и сетей. В качестве при-
мера можно привести молодежные органи-
зации, возникающие в точке пересечения 
категории студентов и сети людей, связан-
ных отношениями дружбы, отношениями 
покровительства — подчинения. Принад-
лежность к организации подразумевает то, 
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что ее член отдает ей значительное количе-
ство личного времени, старается совершать 
полезные организации и необходимые для 
достижения декларируемых целей дейст-
вия, а также осознает свою принадлеж-
ность к данной структуре. 

Основой для классификации членов 
изучаемого общества может послужить их 
отношение к тому или иному обществен-
ному движению. В процессе классифика-
ции возможно выделение таких групп, как: 

– активисты — люди, вносящие 
значительный вклад в развитие движения, 
являющиеся базой для формирования 
потенциальных лидеров; 

– участники — люди, обеспечивающие 
ресурсы движения; 

– симпатизирующие — люди, еще не 
вовлеченные в организационные структуры 
движения, однако уже разделяющие цели 
движения и его идеологию. 

Тактика организации общественного 
движения состоит в том, чтобы превратить 
равнодушных к общественному движению 
в симпатизирующих, симпатизирующих — 
в участников, а последних, в свою очередь, 
— в активистов. 

Ненасильственное сопротивление в со-
временных политических условиях стано-
вится все более действенным и — потому 
— популярным. Развиваются способы и 
механизмы ненасильственного политиче-
ского действия, которые находят в мире 
все более широкое применение. При этом 
политизированные сетевые структуры, ос-
новой которых являются неформальные, 
небюрократические связи всех со всеми, в 
настоящее время все чаще используют не-
насильственные методы сопротивления. В 
качестве примера можно привести наибо-
лее известные молодежные организации: 
«Yox!» (Азербайджан»), «Пора!» из Ук-
раины, «Кмара» в Грузии, «Зубр» в Бело-
руссии и «Отпор» в Сербии. Все они по-
строены по единому принципу [13]. По-
этому для исследователя представляется 

важным рассматривать взаимоотношения, 
часто неформальные, между участниками 
таких движений внутри малых групп, или 
ячеек. 

Для продолжения всестороннего изуче-
ния этого вопроса необходимо дать четкое 
определение терминам, имеющим отноше-
ние к рассматриваемой теме, и в первую 
очередь термину «малая группа». В кон-
тексте нашего исследования наиболее уме-
стна разработанная и популяризированная 
советскими психологами теория малых 
контактных групп. Такие группы опреде-
ляются следующим образом: «Относи-
тельно небольшое число непосредственно 
контактирующих людей, объединенных 
общими целями или задачами» [9, с. 183]. 

Наиболее значимыми характеристиками 
малых контактных групп для нас являются: 

– ясное и дифференцированное (инди-
видуализированное) представление участ-
ников группы друг о друге; 

– достаточно определенные и стабиль-
ные эмоциональные отношения в группе; 

– участие в общей системе распределе-
ния функций и ролей в совместной жизне-
деятельности, что предполагает коопера-
тивную связь участников [5, с. 17–25]. 

Особенно важна именно третья из при-
веденных выше характеристик, так как 
именно распределение ролей, функций и 
статусов в совместной жизнедеятельности 
определяет наличие групповой динамики и 
специфических характеристик малой груп-
пы, отсутствующих у других обществен-
ных формирований. 

Необходимо отметить, что все малые 
контактные группы по направлению актив-
ности группы могут быть разделены на два 
типа [10]: 

– Int-группы («Internal»). Активность 
групп данного типа направлена внутрь 
группы, на ее членов (на всю группу сразу 
или на каждого по отдельности). Это могут 
быть закрытые сообщества, ориентиро-
ванные на внутригрупповые действия, в 
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отдельных случаях сводящиеся к воспро-
изведению молодежью определенной суб-
культуры, например, в современной России 
— группы толкиенистов [2, с. 297–322] и 
исторических реконструкторов, аниме, 
эмо-движения. 

– Ext-группы («External»). Активность 
групп данного типа направлена вовне, воз-
можна активная борьба с другими объеди-
нениями, привлечение новых участников. 
Участниками данных групп ставятся конк-
ретные цели по изменению ситуации вне 
группы. В России к этому типу групп 
принадлежат радикальные молодежные 
объединения [15], например, группировки 
внутриполитизированных молодежных 
субкультур, таких как правые или левые 
«скинхеды»., антифашисты, различные 
группы в радикальном крыле движения 
ролевых игр и проч. 

В данной работе мы будем рассматри-
вать в основном Ext-группы. 

Следует также отметить, что малые кон-
тактные, неформальные группы, состоящие 
иногда даже не только из молодежи, как 
средоточие межличностных отношений в 
процессе своего существования претерпе-
вают значительные изменения. При этом 
исследуемая группа минует различные ста-
дии от «рождения» до «смерти». Сроки ее 
«жизни» могут быть различны; она не все-
гда проходит все стадии развития. Однако 
прохождение определенных этапов суще-
ствования для группы обязательно. Рас-
смотрим основные фазы и фазовые харак-
теристики этого цикла. 
Замысел — «дородовая» стадия, когда 

будущая группа существует в воображении 
одного или нескольких индивидов. На этой 
стадии представляет интерес лишь то, на-
сколько отчетливо основатели группы 
формулируют цели, методы их достижения 
и как формируются планы и методы на-
чальных этапов существования группы. 
Рождением группы, или ячейки, можно 

считать момент, когда ее члены (достаточ-

но двух индивидов) приступают к реализа-
ции планов по достижению поставленной 
цели при помощи заранее определенных 
методов. 
Становление ячейки характеризуется 

следующими моментами: рост численно-
сти, формирование ядра, актива, «ауры» 
ячейки; поиск режима и форм работы 
группы (если лидеры еще не определились 
с этим), получение первых результатов. 
Рождается структура группы, налаживают-
ся внешние связи, возникают общие тради-
ции. Обычно это самый плодотворный и 
длительный период ее жизни. 
Расцвет — период наивысшей эффек-

тивности для реализации поставленных пе-
ред ячейкой задач, основных для данной 
группы, возможно также «отпочкование» 
новых ячеек или появление «подражате-
лей». Также на данной стадии создается 
наиболее благоприятный для межличност-
ных коммуникаций внутренний климат, 
который делает группу привлекательной. 
Старение, увядание сопровождается 

ухудшением целого ряда характеристик и 
параметров ячейки, вплоть до утраты тех 
или иных ее функций. Внешние формы при 
этом могут оставаться практически неиз-
менными (те же личности, атрибуты, тра-
диции, некоторые формы и методы работы, 
то же помещение). Характерной для этого 
периода является подмена одних задач 
другими, иногда прямо противоположными 
изначально объявленным целям данной 
группы. 
Смерть группы означает утрату боль-

шинства функций, почти нулевую эффек-
тивность работы по реализации основных 
задач, невысокий уровень дружественных 
взаимоотношений. 

Существование «умершей» группы воз-
можно по различным причинам. Основные 
из них — это инерция, отсутствие в поле 
действия группы и территории потенци-
альной кооптации новых членов схожих, 
более «живых» и «привлекательных» 
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групп, уклонение членов «мертвой груп-
пы» от активной деятельности вследствие 
накопившейся эмоциональной усталости. 

Многие движения, как «формальные», 
так и «неформальные», «живут» пять, де-
сять, пятнадцать лет и более. При этом они 
продолжают достигать поставленных целей 
и часто делают это новыми, нехарактерны-
ми для своей предыдущей практики мето-
дами. Оценка состояния их «здоровья» по-
казывает, что они «живы» и вполне дееспо-
собны. Это происходит потому, что группа 
является не просто носителем определен-
ной идеологии; она состоит из конкретных 
участников, при ротации которых заметно 
меняется характер деятельности группы. 

Это можно показать на примере Санкт-
Петербургского отделения Национал-
большевистской партии (основной состав 
— молодежь). В настоящее время Межре-
гиональная общественная организация 
«Национал-большевистская партия» при-
знана в судебном порядке экстремистской 
организацией, ее деятельность запрещена 
(решением Московского городского суда 
от 19.04.2007 г.) [12]. При этом НБП де-
факто продолжает свою деятельность. В 
2009 году лидер НБП Э. Лимонов объявил 
о присоединении к «Стратегии-31». 31 ян-
варя 2010 года перед Гостиным Двором со-
стоялась первая в Санкт-Петербурге акция 
в рамках «Кампании в защиту свободы со-
браний». Около 30 членов НБП, включая 
лидера Санкт-Петербургского отделения 
А. Дмитриева, были задержаны. 

При анализе акций НБП заметно, что: 
– в региональных отделениях НБП 

происходит ротация кадров и кооптация 
новой молодежи; 

– в Санкт-Петербургском отделении у 
НБП имеется стабильный состав активистов. 

Таким образом, следует различать поня-
тия «бренд», под которым выступает груп-
па (под «брендом» в случае НБП следует 
понимать исторический национал-боль-
шевизм, который как политическая идеоло-

гия изначально имел немного точек сопри-
косновения с идеологией современных 
российских нацболов), и «конкретный со-
став активистов» рассматриваемой группы. 
Бренд может существовать и выполнять 
свои функции сколь угодно долгое время 
(бренд «НБП», например, существует более 
15 лет), а конкретный состав группы, как 
показывает практика, живет в среднем 3–4 
года. К примеру, в упоминавшемся выше 
Санкт-Петербургском отделении НБП каж-
дый раз с приходом нового руководителя 
существенно корректировались идеологи-
ческие установки. Сначала отделение пред-
ставляло собой Int-группу, построенную на 
межличностном общении внутри ячейки. 
Затем, с приходом А. Гребнева, упор дела-
ется на силовые акции; отделение стано-
вится Ext-группой, ориентированной на 
кооптацию новых членов и акции вне 
группы [14]. При А. Дмитриеве, сменив-
шем А. Гребнева, сохраняется активность 
группы, упор делается на условно нена-
сильственные акции, участие в несанкцио-
нированных митингах и демонстрациях; 
одновременно меняется политическая 
идеология группы, в которую проникают 
элементы радикального либерализма, по-
явление которых обусловлено сближением 
НБП с либеральной оппозицией [11]. Каж-
дый из трех рассмотренных выше периодов 
ограничивается тремя-пятью годами. 

Внутреннее «старение» группы и эмо-
циональная усталость ее членов являются 
одними из важных факторов, по которым 
можно определить, как долго группа еще 
будет «жить». Таким образом, важным 
представляется выделить признаки, по ко-
торым можно определить возраст группы и 
признаки, характерные для «мертвых», 
«старых» или «стареющих» групп. 

Можно выделить признаки социального, 
психологического, идеологического, функ-
ционально-творческого характера и прочие 
виды признаков «старения группы». Для 
нас представляется важным рассмотреть 
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признаки социально-идеологического и 
функционально-творческого характера, так 
как именно они более всего применимы 
для использования в политологических ис-
следованиях: 

1. Признаки социального характера. 
• Лидерский состав и основные функ-

ционеры количественно стабильны на 
протяжении трех и более лет. 

• Значительно уменьшился приток но-
вичков и процент «осевших» в группе 
новых людей; клуб «замыкается в себе», 
возникает угроза стагнации и в даль-
нейшем — деградации и распада группы. 

• Увеличивается процент женщин сре-
ди завсегдатаев [4, с. 5]. Рассматриваемый 
признак объясняется работами В. А. Геода-
кяна [3, с. 19]. Этот исследователь пришел 
к выводу, что носителями консервативного 
начала в процессе эволюции видов явля-
ются женские особи, а революционного — 
мужские. Эти особенности сказываются на 
чертах характера и на типах интеллекта 
мужчин и женщин [4, с. 5]. Эти особен-
ности имеют статистический характер, но в 
рамках малой группы (15–30 человек) 
картина вполне соответствует данным 
исследований. Из группы, из-за морального 
«старения», «вымывается» активный твор-
ческий контингент членов, преимущест-
венно мужского пола. У оставшихся 
мужчин преобладают «женские» черты 
характера. 

2. Признаки идеологического характера. 
• Снижается уровень обязательности 

и внутриорганизационной самокритики. 
Нарушается внутренний баланс между 
обязанностями и правами, между властью 
и ответственностью у членов и руко-
водства. 

• Ячейка обрастает атрибутами, тради-
циями и законами, история и смысл 
которых для участников данной группы 
утрачены (забыты за давностью). 

• Ритуалы внутри группы (партийные 
собрания, принятие недействующих резо-

люций — для политических движений и 
организаций; посещение концертов — для 
околомузыкальных политических субкуль-
тур; частое совместное распитие алкоголя — 
для большинства молодежных движений) 
поглощают у участников все больше 
времени, предназначенного для полезной 
работы, и занимают все более важное 
место в жизни организации. 

• Группа приобретает перегруженную 
и излишнюю для нормального функцио-
нирования структуру, иерархию и устав. 

• Появляются и усиливаются расхож-
дения между заявлениями о необходимости 
движения к цели группы и реальными 
действиями. 

• Работа объединения становится все 
более формализованной, вплоть до полной 
утраты ее смысла, качество работы 
ухудшается. 

• Становится достаточно простой угро-
зы или даже намека на нее, чтобы заста-
вить объединение поступиться некоторыми 
его принципами или вовсе отказаться от них. 

• Руководство группы начинает выда-
вать желаемое за действительное, реальная 
работа подменяется завышенными отче-
тами, совершаются откровенные приписки, 
подтасовываются факты. В конце 2009 г. 
автор разговаривал с несовершеннолетним 
учеником (1994 г. р.) 9 класса одной из 
школ Колпинского района Санкт-Петер-
бурга, который был задержан школьным 
социальным педагогом при распростра-
нении в школе листовок анархопанков. 
Этот ученик утверждал, что он является 
членом неформального молодежного 
движения «Панк-Возрождение» и активно 
участвует в акциях. Численность участ-
ников акций в Санкт-Петербурге, с его 
слов, составляла от 50 до 200 человек. Из 
дальнейшего разговора стало понятно, что 
информацию о «Панк-Возрождении» он 
получает из сети Интернет с сайтов 
«Движения». Подросток распространял 
данную информацию среди своих друзей-
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школьников, причисляющих себя к панкам, 
которые также называли высокую чис-
ленность участников акций. Фактический 
же анализ фотоматериалов и иной инфор-
мации об этом движении показывает, что в 
течение уже нескольких лет (в том числе и 
на указанный момент) в акциях учав-
ствовало максимум 15 членов непосред-
ственно «Панк-Возрождения». 

3. Признаки функционально-творче-
ского характера. 

• Принятые решения выполняются все 
реже, необязательность участников группы 
становится привычной. 

• Снижается общая результативность 
деятельности группы. 

• Снижается Ext-параметр группы. Чле-
ны группы отказываются от активных дей-
ствий вне группы, их деятельность начи-
нает сводиться к исполнению ритуалов 
внутри группы и к межличностному обще-
нию, дающему ощущение психологиче-
ского комфорта, причастности к выпол-
нению декларируемых целей ячейки. В 
качестве примера можно снова привести 
праворадикальное движение РНЕ, сущест-
вующее в виде малочисленных групп, 
фактически превратившихся в клубы по 
интересам и отказавшихся от деятельности 
вне группы. 

• Сужается сфера влияния группы; 
уменьшается арсенал методов и форм 
работы. 

• Уменьшается поток реализуемых 
свежих идей. 

• В сравнительно простой ситуации 
в отсутствие лидера группа становится 
беспомощной. 

Некоторые признаки могут отмечаться в 
объединении буквально с момента рожде-
ния. Порой могут возникать «мертворож-
денные», т. е. просто нежизнеспособные 
группы. Одного или даже нескольких при-
знаков старения группы недостаточно, что-
бы утверждать о наступлении «старости» 
или «смерти». Вследствие взаимосвязи яв-

лений, сопровождающих «старение» груп-
пы, и структуры группы иногда исследова-
телю весьма сложно выявить истинные 
причины «омертвения». При условии же 
эффективного изучения структуры группы 
можно выявить основные причины «ста-
рения»: 

1. Усталость (физическая, эмоциональ-
ная и пр.) лидерского состава и основных 
функционеров. Как следствие — отказ от 
большинства «энергозатратных» идейных 
принципов, форм и методов работы, 
следование которым влечет повышенный 
расход ресурсов, затухание эмоций, 
снижение общей эффективности группы. 

2. «Окостенение» структуры объедине-
ния; группа теряет гибкость, мобильность, 
способность перестраиваться при изме-
нении внешних условий. Внутри группы 
проявляется привыкание к давно опре-
деленным ролям, традициям, которые в 
некоторых ситуациях способны стать 
мощным тормозом в развитии группы. 

3. Рассогласование форм, методов, сти-
листики работы группы с реальностью 
вследствие их морального старения. 

Впрочем, существуют способы, которые 
позволяют «омолодить» группу: 

1. Смена постоянного лидерского соста-
ва, передача ведущих функций другим 
членам группы. 

2. Смена значительной части состава. 
3. Периодическая сменяемость руково-

дства как на отдельных мероприятиях, так 
и в функциональных группах. Мероприя-
тия могут возглавлять как «одиночки» (не-
большие акции), так и сработавшиеся ко-
манды (развивает конкуренцию в лидер-
ском составе). 

4. Развитие новых идей, обновление 
стиля, форм и методов работы. 

5. Постановка усложняющихся (в орга-
низационном и профессиональном плане) 
задач. 

6. Смена основного направления работы 
группы (основного интереса), однако эта 
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мера относится к лишенным четкой идео-
логии объединениям. 

Для эффективного «омолаживания» рас-
сматриваемых ячеек не обязательно при-
менение сразу всех вышеуказанных пунк-
тов. Но и ограничение мерами только од-
ной группы, как правило, заметных резуль-
татов не дает [8]. Эффективность достига-
ется лишь сочетанием способов из всех 
приведенных выше групп мер. 

Подводя итоги данной работы, можно 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, неформальные малые кон-
тактные группы представляются очень 
эффективным средством политической 
борьбы, в определенных случаях не свя-
занным с насильственными методами. 
Примеры «цветных революций», про-
шедших в мире за последние годы, пока-
зывают незаменимость сетей, состоящих 

из рассмотренных нами ячеек, или групп, 
для достижения поставленных политиче-
ских целей. 

Во-вторых, для эффективного использо-
вания подобных групп в политике необхо-
димо изучать закономерности, согласно 
которым данные ячейки существуют. Та-
ким образом, необходимо дальнейшее изу-
чение рассматриваемой в данной работе 
темы, актуальной в связи с популяризацией 
в современном мире ненасильственных ме-
тодов политической борьбы. 

В-третьих, организации, использующие 
в своей политической борьбе насилие, так-
же могут применять к своим группам изу-
чаемые в данной работе методики, что еще 
больше актуализирует дальнейшую разра-
ботку этой темы, исследования которой 
являются важной составляющей противо-
стояния политическому экстремизму. 
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ЭТНОМИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОРТРЕТ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

Республика Карелия не всегда была многонациональным регионом, сложный этнический 
(национальный) и религиозный состав — результат миграционных процессов, начавшихся 
в ХХ веке и продолжающихся до сих пор. Последнее десятилетие в республике проводится 
активная политика по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний и формированию ценностей толерантности в обществе, осуществляются проекты, 
способствующие адаптации мигрантов и их интеграции в принимающее сообщество. 

 
Ключевые слова: миграция, национальный состав, портрет населения, Республика Ка-

релия, многонациональность. 




