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Применение социально-психологических 

и психолого-педагогических технологий 

в работе с различными категориями уча-

щихся даёт возможность для создания 

в средних, средних специальных и высших 

учебных заведениях оптимальных образо-

вательных условий для продуктивного обу-

чения и развития личности школьников 

и студентов, для их всестороннего личност-

ного формирования и становления. Здесь, 

по нашему мнению, одну из ведущих ролей 

играют применяемые в целостном педаго-

гическом процессе методы активного (инте-

рактивного) обучения [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

13, 17, 19, 21, 22, 24, 26].

Интерактивные методы и методики могут 

и должны применяться и в рамках инклю-

зивного образования, а также в процессе 

проведения любой психолого-педагогиче-

ской и социально-психологической работы 

с разными категориями обучаемых, в том 

числе и с детьми, подростками, юноше-

ством с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), с особыми потребностями 

в обучении [2, 7, 8, 12, 15, 16, 20, 23, 25].

Интерактивные технологии можно и нужно 

применять в процессе деятельности разно-

образных отделений дневного пребывания, 

в ходе психолого-развивающей работы 

с разновозрастными категориями лиц, по-

сещающих центры социального обслужива-

ния (ЦСО) и другие подобного рода учреж-

дения. В данном контексте указанные тех-

нологии становятся реабилитационными 
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в плане развития личности, формирования 

коммуникативных навыков, раскрытия 

творческого потенциала людей, имеющих 

ОВЗ и особые потребности в обучении 

и развитии. В этом смысле используемые 

коммуникационные технологии являются 

ещё и психосоциальными технологиями ре-

абилитации, реадаптации, ресоциализации 

[2, 7, 8, 10, 12, 19, 20, 23, 24].

Предлагаем всем коллегам всецело ис-

пользовать разработанный нами на основе 

классических педагогических технологий 

и методов активного обучения особый ми-

крогруповой подход – метод микрогрупп, 

применяя его в работе с различными кате-

гориями и группами учащихся, а также осу-

ществляя его в процессе разного рода реа-

билитационной психологической и социаль-

ной деятельности. Психотехнология микро-

групповой работы отличается обучающим 

и развивающим эффектами, активизирую-

щимися в процессе внутригруппового взаи-

модействия людей [11, 12, 14, 17].

Под классическими педагогическими тех-

нологиями и методами интерактивного об-

учения мы имеем в виду: сократовский 

метод («задавание тематических вопро-

сов»); метод словесного обучения; ме-

тод проблемного обучения; метод про-

ектов; метод диалога; метод развиваю-

щего обучения; метод интроспективного 

анализа и т.д. [1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26].

Проанализируем в деталях психолого-педа-

гогическую и психосоциальную технологию 

микрогрупп. Метод микрогрупп – это ком-

плексный метод (способ) активного (инте-

рактивного) обучения, полезный и эффек-

тивный в ходе проведения семинаров 

и практических занятий, а также развиваю-

щих социально-психологических занятий 

любого рода, проводимых в малых группах. 

Метод микрогрупп применяется нами в пси-

холого-педагогической и психосоциальной 

деятельности со студентами и слушателя-

ми как способ коммуникации и получения 

обратной связи в процессе преподавания 

разнообразных учебных дисциплин, в ходе 

проведения занятий на всех возможных 

формах очного образования.

Мы используем технологию микрогрупп 

с целью непосредственного осуществле-

ния обучения в интенсивных, коммуника-

тивно-познавательных формах. Мы свиде-

тельствуем также, что наши разновозраст-

ные учащиеся и подопечные (клиенты) 

с особыми потребностями в обучении, 

с ОВЗ с удовольствием и радостью прини-

мают участие в занятиях, осуществляемых 

посредством этой технологии. Таким обра-

зом, наши обучаемые и клиенты развива-

ют свои коммуникативные навыки, а также 

эффективно интегрируются в свои учеб-

ные коллективы, различные группы днев-

ного пребывания и т.д. [1, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18].

Метод микрогрупп как способ проведе-

ния практических занятий, семинаров, 

коллоквиумов, обсуждений, групповой 

работы

Основные положения микрогруппового под-

хода [11, 14].

Технология микрогрупп осуществляется 

в качестве активного (интерактивного) ме-

тода обучения и развития, используется 

в ходе проведения любого семинарского, 

практического, развивающего занятия.

Метод микрогрупп применяется после под-

робного теоретического (лекционного, кон-

сультативного, просветительского) рассмо-

трения с группой учащихся или клиентов 

одной информационно содержательной 

темы и/или нескольких информационных 

тем, содержательно объединённых в общий 

смысловой раздел.

Микрогрупповой способ проведения каких-

либо тематических занятий показан, начи-

ная с младшего школьного возраста и за-

канчивая старческим.

Состояние здоровья и физические возмож-

ности людей при проведении занятий по-

средством микрогрупповой технологии 

практически не значимы.

Микрогрупповой подход имеет следую-

щую технологию:

Группа людей в 15–30 человек делится 

на микрогруппы – от 3 до 7 – по 3–8 чело-

век в каждой. Каждая из микрогрупп вы-

полняет специфическое (специальное, от-

дельное) для задание.
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На каждое смысловое задание, на каждую 

содержательную форму, в которой «опред-

мечивается» данный метод микрогрупп (см. 

ниже), конкретной микрогруппе отводится 

от 5–10 до 15–20 минут на подготовку – 

в зависимости от сложности выполняемого 

задания, количества участников микрогруп-

пы и контекстной ситуации смыслового вза-

имодействия.

Одна и та же микрогруппа, или малая груп-

па в 6–8 человек общего состава (если лю-

дей в целом немного), в некоторых случаях 

может выполнять несколько творческих за-

даний (см. ниже).

Деятельное творческое участие лица, веду-

щего занятие (преподавателя, консультан-

та, психолога, педагога-психолога, социаль-

ного педагога, специалиста по социальной 

работе, реабилитолога и т.д.), во всём дан-

ном процессе, включая подготовительную 

работу микрогрупп, выполняющих разно-

образные задания, настоятельно рекомен-

дуется и является условием эффективно-

сти проводимого занятия.

Общее время занятия – 1–2 академических 

часа, в зависимости от объёма пройденного 

(рассмотренного, обсуждённого, осмыслен-

ного, пережитого) и прорабатываемого ма-

териала (содержательного раздела, инфор-

мационной темы и т.п.), от «заданной» 

временнóй ситуации и от физиопсихосоци-

альных особенностей контингента той груп-

пы, с которой проводится занятие.

Наименования и содержательные фор-

мы проведения метода микрогрупп

1. «Тезисы». Микрогруппа составляет тези-

сы по всему пройденному (изученному) 

на данный момент информационному мате-

риалу. Как правило, оговаривается количе-

ство тезисов (не больше 6–8). Учащимся 

(клиентам) разъясняется, что тезис в дан-

ном случае – это повествовательное пред-

ложение (информационно насыщенная 

фраза), состоящая из 8–12 «понятийных» 

слов (т.е. предложение должно хорошо вос-

приниматься на слух), заключающее в себе 

достаточно большой конкретно-фактиче-

ский объём информации.

Основная содержательная задача данной 

микрогруппы – не дробить знаемую ими ин-

формацию, а наоборот укрупнять (синтези-

ровать) её. В тезисах по возможности необ-

ходимо обойтись без простого перечисле-

ния фактов; кроме того, тезисы не должны 

носить характер прямых определений ка-

ких-либо терминов или понятий.

Все тезисы должны быть логически объеди-

нены общим смысловым контекстом – в со-

ответствии с рассмотренным ранее матери-

алом.

2. «Понятия и термины». Микрогруппа 

по всему пройденному (усвоенному) на те-

кущий момент информационному материа-

лу составляет тезаурус (терминологический 

понятийный словарь).

При выполнении этого задания, в первом 

случае, выбираются термины и/или понятия 

из рассмотренного ранее содержания и да-

ётся их краткое определение или характе-

ристика.

Для возможного усложнения задания, во 

втором случае, микрогруппе предлагается 

выбрать из всего проанализированного ра-

нее материала 10–15 терминов и понятий 

в качестве самых важных (основных), а за-

тем объяснить (доказать) то, почему имен-

но эти термины или понятия являются тако-

выми.

3. «Схема». Микрогруппа по всему прой-

денному (осмысленному) на настоящее 

время материалу, составляет одну схему.

Схема может быть подробной или краткой, 

что оговаривается ведущим заранее.

В любом случае схема должна состоять 

из ряда структурных блоков.

Каждый из блоков должен включать в себя 

одно, максимум – два слова (понятия), что 

тоже оговаривается предварительно.

Блоки должны быть соединены стрелками 

(одно– или разнонаправленными) с други-

ми структурными блоками.

Обращается внимание на логику построе-

ния схемы из нескольких блоков и на кор-

ректность представленных блоков (напри-

мер, по широте-узости охвата содержания 

информации и т.д.).
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4. «Символ». Микрогруппа весь пройден-

ный (проанализированный) ранее инфор-

мационный материал должна отразить 

в символической форме – в виде одного (!) 

символа. Это может быть рисунок, геоме-

трическая фигура, какой-либо сложный 

знак, символ может выглядеть как так на-

зываемый лейбл и т.д.

В данной работе нельзя использовать ка-

кие-либо надписи, буквенные обозначения 

и т.п. Символ может состоять из нескольких 

частей (желательно логически связанных 

друг с другом), но при этом он должен иметь 

единое (объединяющее) смысловое начало 

и связное информационное графическое 

(рисуночное) содержание.

5. «Поэты». Микрогруппа весь пройденный 

(интериоризированный) до того информаци-

онный материал должна отразить в виде 

четверостиший (в крайнем случае – двусти-

ший). Если у учащихся (клиентов) не скла-

дываются рифмованные строки, то допуска-

ется (но не приветствуется) «белый» стих.

Количество четверостиший (двустиший) 

не ограничено – важно, чтобы в них была 

наиболее полно отражена смысловая суть 

проработанного ранее материала (части 

материала).

Обучающий и развивающий эффект, поми-

мо прочего, в данном случае достигается 

ритмизацией и смысловым повторением ма-

териала, звучащего в стихотворной форме.

6. «Артисты». Микрогруппа по всему прой-

денному (изученному) материалу разраба-

тывает (составляет) сценарий, распределяя 

при этом внутри своей микрогруппы раз-

личные роли, репетируя своё выступление 

и представляя затем весь пройденный ма-

териал (его основное содержание) в виде 

миниспектакля. Эффект осознания дости-

гается посредством творческих элементов 

(приёмов) усвоения материала.

В данном случае можно увеличивать время 

на подготовку до 30–40 минут в случае, 

если этот вариант технологии микрогрупп 

используется в отдельно взятой малой груп-

пе в целом.

7. «Эксперты». Микрогруппа содержательно 

комментирует выступление каждой (или не-

скольких) из вышеперечисленных микро-

групп (микрокоманд учащихся, клиентов, вы-

полняющих одно или несколько из приведён-

ных выше творческих заданий). Микрогруппа 

экспертов задаёт уточняющие вопросы и вы-

сказывает своё третейское мнение.

В некоторых ситуациях допускается высту-

пление данной микроруппы так называемы-

ми прокурорами – когда члены этой микро-

группы содержательно критикуют работу 

каждой из вышеназванных микрогрупп, что 

обычно не приветствуется.

Эксперты, как правило, осуществляют кон-

структивную критику – предлагают, воз-

можно, свои варианты тезисов, понятий, 

схем, символов и т.д. Подразумевается, что 

члены этой микрогруппы уже хорошо усво-

или переработанный ранее информацион-

ный материал и на текущий момент могут 

свободно в нём ориентироваться (что 

до этого уже доказали).

В заключение подчеркнём самые важные 

особенности проведения занятий по методу 

микрогрупп.

В зависимости от числа лиц, присутствую-

щих на занятии, количество микрогрупп 

и число участников каждой микрогруппы 

может варьироваться.

На подготовку каждой из микрогрупп может 

отводиться от 5 до 40 минут времени – в за-

висимости от количества и содержательно-

го объёма выполняемых данной микрогруп-

пой творческих заданий, а также от физи-

опсихосоциальных характеристик членов 

группы. В случаях осуществления занятия 

посредством не одной, а нескольких вариа-

ций технологии микрогрупп (см. выше), вре-

мя на подготовку для всех микрогрупп 

должно быть унифицировано (едино).

Задания раздаются и объясняются веду-

щим в начале занятия последовательно, 

по очереди всем микрогруппам.

Те микрогруппы, которые занимаются схе-

мой и символом, должны обязательно пере-

нести их на доску – для всеобщего обозре-

ния (особенно для микрогруппы экспертов).

Приветствуется использование соответ-

ствующей мультимедийной техники, что по-
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зволяет эффективно отображать тезисы, 

понятия, схемы, символы и т.д.

Деятельное творческое участие во всём 

описанном выше процессе субъекта дея-

тельности, ведущего конкретное занятие, 

включая его помощь каждой микрогруппе 

в ходе подготовки (выполнения задания), 

настоятельно рекомендуется и является ус-

ловием результативности проводимого за-

нятия.

Перед началом проверки выполнения зада-

ний ведущему необходимо убедиться в том, 

что все микрогруппы выполнили задания 

и могут эффективно слушать и продуктив-

но понимать друг друга, так как в данном 

случае психолого-педагогический и соци-

ально-психологический эффект от занятия 

многократно повышается.

Участники микрогрупп самостоятельно вы-

бирают того (тех), кто будет озвучивать про-

деланную ими работу от лица данной кон-

кретной микрогруппы. В особых случаях это 

делает сам ведущий.

Выступления представителей микрогрупп 

начинаются в той последовательности, в ко-

торой давались задания, и производятся 

в заданном заранее порядке (по предвари-

тельной договорённости) или же осущест-

вляются по желанию (тем не менее все ми-

крогруппы должны уже к этому моменту за-

вершить выполнение своего задания).

Микрогруппа экспертов в процессе осу-

ществления докладов подробно анализиру-

ет все выступления и после каждого докла-

да содержательно (и, что весьма желатель-

но, положительно) комментирует выступле-

ние каждого представителя микрогрупп 

и выполнение задания каждой из других 

микрогрупп в целом.

Положительные эффекты микрогруппо-

вой технологии происходят и имеют место 

в силу того, что учащиеся или клиенты 

ещё раз обобщают и запоминают прой-

денный (рассмотренный, проговорённый, 

осмысленный) ранее информационный 

материал.

При этом задействуются зрительные, слу-

ховые и двигательные каналы восприятия 

и усвоения информации; наряду с этим соз-

даются условия для эффективности мнеми-

ческих приёмов запоминания и т.п.

Особо отметим, что метод микрогрупп мо-

жет применяться в разных социально-пси-

хологических условиях. Микрогрупповая 

психотехнология может выступать как до-

полнение к основополагающим психолого-

педагогическим и психосоциальным мето-

дам в условиях инклюзивного образования, 

в работе с учащимися с особыми потребно-

стями в обучении, в работе с учащимися 

или клиентами с ОВЗ, о ком, в частности, 

пишет Татьяна Ивановна Бонкало1. 

Микрогрупповая психотехнология также мо-

жет выступать как элемент психолого-педа-

гогической деятельности психологов и пе-

дагогов-воспитателей закрытых образова-

тельных и воспитательных учреждений, 

о социально-психологической специфике 

которых, в частности, писал Михаил 

Юрьевич Кондратьев2.

Подчеркнём, что для осуществления 

на практике метода микрогрупп ведущий 

(преподаватель, психолог, реабилитолог) 

должен обладать определённым авторите-

том. Термином «авторитет», согласно науч-

ному мнению М.Ю. Кондратьева, обознача-

ется «… внутреннее признание окружаю-

щими за индивидом права на принятие от-

ветственного решения в условиях значимой 

совместной деятельности» [26, с. 103].

С целью осуществления психолого-педаго-

гического анализа деятельности учащихся 

(клиентов), в процессе выполнения ими ука-

занных выше заданий, преподавателю (пси-

хологу) рекомендуется наблюдать за ними 

по разработанным нами нижеследующим 

стандартам.

«Протокол ведения включённого стандар-

тизированного систематического наблюде-

ния за психологическими и ″деятельност-

ными″ реакциями субъекта (субъектов)» 

[11, 12, 14, 15, 16, 18].

1 Бонкало Т.И., Цыганкова М.Н. Особенности профессионального само-

определения старшеклассников с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях инклюзивного образования. // Учёные записки Российского 

государственного социального университета. 2015. Т. 14. № 1 (128). 

С. 52-59.

2 Кондратьев М.Ю. Социальная психология закрытых образовательных 

учреждений. – СПб.: Питер, 2005.
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После проведения наблюдения целесооб-

разно осуществить системный анализ его 

результатов. Собранный материал служит 

в качестве общей профессиональной ин-

формации о наших обучаемых (клиентах).

Путём наблюдения мы отмечаем наиболее 

актуальные затруднения учащихся или кли-

ентов в процессе их творческой активности 

и коммуникации. Далее логично сделать 

психолого-педагогические и психосоциаль-

ные выводы о преобладающих в тех или 

иных случаях взаимодействия реакциях на-

ших подопечных.

Затем целесообразно, в ходе индивидуаль-

ных бесед и/или групповых консультаций, 

дать учащимся или клиентам психолого-пе-

дагогические и социально-психологические 

рекомендации относительно адекватно-

сти и продуктивности их эмоционально-

чувственного реагирования, экспрессивных 

реакций, форм общения и деятельностно-

го взаимодействия с одногруппниками, 

с членами других микрогрупп, со всей их 

малой группой в целом и с ведущим.

В заключение заметим, что в процессе со-

циально-психологического анализа и ин-

терпретации результатов занятий, проводи-

мых по методу микрогрупп, и в ходе научно-

го анализа результатов стандартизирован-

ного наблюдения (см. выше) за разными 

малыми группами, выявляются также от-

ношения референтности, т.е. аспекты ми-

кросоциального и отчасти макросоциально-

го значения для субъекта окружающих его 

людей как уникальных персон.

Референтность – это социальное отноше-

ние личностной значимости, связывающее 

субъекта с другим человеком или группой 

лиц. Основанием референтного выбора яв-

ляется ценностный фактор значимости 

для конкретной личности каких-либо других 

лиц. Это вынуждает субъекта проявлять вы-

сокую избирательность в отношении тех 

лиц в группе, чья позиция для него наибо-

лее актуальна. Мера референтности како-

го-либо члена группы – это «удельный вес» 

предпочтительности этого субъекта 

для другого лица, для других лиц.

Имеет место научное мнение 

А.В. Петровского о том, что референт-

ность – это «…зависимость субъекта 

от других лиц, выступающая как избира-

тельное отношение к ним в условиях, когда 

необходимо понять, оценить объект, вооб-

ще как-то отнестись к нему» [27, с. 301].

Основываясь на данном подходе, 

М.Ю. Кондратьев и Ю.М. Кондратьев в кни-

ге «Психология отношений межличностной 

значимости» утверждают, что «…в любой 

реально функционирующей группе посто-

янно возникают проблемные ситуации, ког-

да членам группы для принятия того или 

иного решения необходимо соотнести свои 

взгляды, мнения, позиции. Отдельный член 

группы обычно не стремится «перебрать» 

мнения всех своих партнёров по сообще-

ству, чтобы сориентироваться в обстанов-

ке, проверить справедливость своих взгля-

дов и утвердиться в правильности выбран-

ных им стратегии и тактики поведения. 

Для решения этой задачи он, как правило, 

обращается к мнению лишь одного или не-

скольких людей, наиболее значимых в этом 

плане для него. Именно они и выступают 

для него в качестве референтных лиц в дан-

ной сфере взаимодействия» [24, с. 11]. 

Объект 
(субъект, 
явление, 
процесс) 

внимания, 
поведения, 

деятельности 
наблюдаемого 

субъекта

Высказывание 
(направленность 

вербальной 
активности; 

локализация, 
конкретизация 

речевой 
деятельности)

Действие 
(движение, 

акт 
поведения, 
поступок)

Экспрессивная 
(невербальная, 
двигательная) 

реакция 
(пантомимика)

Вид, тип, форма 
(характеристика) 

проявляемой 
эмоции

Выражение 
(проявление) 
чувственного 

и/или 
когнитивного 
отношения 
(к явлению, 
процессу, 
объекту, 
другому 

субъекту)
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