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Окончание. Начало см. в журнале «Вестник практической
психологии образования» №1 за 2017 год.

В основу статьи легла глава 4 из одноименного профес�
сионального социально�психологического пособия, кото�
рое является научно�методической базой для разного
рода практической психолого�педагогической и соци�
ально�психологической деятельности с детьми, подро�
стками и юношеством: с 6–7 лет до 21–23 лет. В статье
раскрывается микрогрупповая технология (микрогруп�
повой подход), использующаяся, в частности, в качестве
универсального средства осуществления развития пси�
хосоциальных (коммуникативных) качеств личности, со�
циально�инклюзивного образования, группового сплоче�
ния и социальной адаптации в интерактивных формах — в
любого рода группах и небольших коллективах.

Ключевые слова: диагностика, социально�психологичес�
кие исследования, учебные группы, микрогруппы, микрогруп�
повая технология.

Полная версия пособия «Методологические и диагностичес�
кие основы практических исследований детских, подростковых и
юношеских групп и коллективов» представлена в электронной
версии журнала на CD�диске.

Посвящение от авторов:
светлой памяти организатора социально�психологической
науки Михаила Юрьевича Кондратьева, в контексте научно�

практических исследований которого мы методически понима�
ем диагностику отношений межличностной значимости.
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Применение социально�психологических и психолого�педа�
гогических технологий в работе с различными категориями обу�
чающихся даёт возможность для создания в средних, средних
специальных и высших учебных заведениях оптимальных обра�
зовательных условий для продуктивного обучения и развития лич�
ности школьников и студентов, для их всестороннего личностно�
го формирования и становления.

Здесь, по нашему мнению, одну из ведущих ролей играют при�
меняемые в целостном педагогическом процессе методы актив�
ного (интерактивного) обучения.
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Интерактивные методы и методики могут и долж�
ны применяться и в рамках инклюзивного образова�
ния, а также в процессе проведения любой психоло�
го�педагогической и социально�психологической
работы с разными категориями обучаемых, в том чис�
ле и с детьми, подростками, юношеством с ограни�
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), с особыми
потребностями в обучении.

Интерактивные технологии можно и нужно приме�
нять в процессе деятельности разнообразных отде�
лений дневного пребывания, в ходе психолого�раз�
вивающей работы с разновозрастными категориями
лиц, посещающих центры социального1 обслуживания
(ЦСО) и другие подобного рода учреждения. В дан�
ном контексте указанные технологии становятся ре�
абилитационными в плане развития личности, фор�
мирования коммуникативных навыков, раскрытия
творческого потенциала людей, имеющих ОВЗ и осо�
бые потребности в обучении и развитии. В этом смыс�
ле, используемые коммуникационные технологии яв�
ляются ещё и психосоциальными технологиями
реабилитации, реадаптации, ресоциализации.2

Предлагаем всем коллегам всецело использовать
разработанный нами на основе классических педаго�
гических технологий и методов активного обучения,
особый микрогруповой подход — метод микрогрупп,
применяя его в педагогической работе с различными
категориями и группами обучающихся, а также реа�
лизуя его в процессе разного рода реабилитацион�
ной психологической и социальной деятельности.

Под классическими педагогическими технологи�
ями и методами интерактивного обучения мы имеем
в виду т. н. сократовский метод («задавание темати�
ческих вопросов»), метод словесного обучения, ме�
тод проблемного обучения, метод проектов, метод
диалога, метод развивающего обучения, метод инт�
роспективного анализа и т. д.

Проанализируем далее во всех деталях психо�
лого�педагогическую и психосоциальную техно�

логию микрогрупп.

Метод микрогрупп — это комплексный ме�
тод (способ) активного (интерактивного) обу�
чения, полезный и эффективный в ходе про�
ведения семинаров и практических занятий,
а также развивающих социально�психологи�
ческих занятий любого рода, проводимых в
малых группах.

Метод микрогрупп применяется нами в
психолого�педагогической и психосоциаль�

ной деятельности со школьниками, студента�

ми и слушателями как способ обучения, коммуника�
ции и получения обратной связи в процессе препода�
вания разнообразных учебных предметов и дисцип�
лин, а также проведения разных дополнительных
занятий.

Методика микрогрупп используется нами в ходе
проведения занятий на всех возможных формах
очного обучения и образования. Мы используем тех�
нологию микрогрупп с целью непосредственного осу�
ществления обучения в интенсивных, коммуникатив�
но�познавательных и наглядных формах.

Мы свидетельствуем также, что наши разновоз�
растные обучающиеся и подопечные (клиенты) с осо�
быми потребностями в обучении, с ОВЗ с удоволь�
ствием и радостью принимают участие в занятиях,
осуществляемых посредством технологии микро�
групп. Таким образом, наши обучаемые и клиенты раз�
вивают свои коммуникативные навыки, а также эф�
фективно интегрируются в свои учебные и другие
коллективы, например, в различные группы дневного
пребывания, имеющиеся в ЦСО, и т. д.

Метод микрогрупп как способ проведенияМетод микрогрупп как способ проведенияМетод микрогрупп как способ проведенияМетод микрогрупп как способ проведенияМетод микрогрупп как способ проведения
семинаров, коллоквиумов, обсуждений,семинаров, коллоквиумов, обсуждений,семинаров, коллоквиумов, обсуждений,семинаров, коллоквиумов, обсуждений,семинаров, коллоквиумов, обсуждений,
практических занятий, групповой работыпрактических занятий, групповой работыпрактических занятий, групповой работыпрактических занятий, групповой работыпрактических занятий, групповой работы

Основные общие положения микрогруппово�
го подхода.

Технология микрогрупп осуществляется в качестве
активного (интерактивного) метода обучения и раз�
вития личности, подлежит использованию в ходе про�
ведения любого по содержанию семинарского, прак�
тического, развивающего занятия с какой�либо
группой людей, объединённых общими целями и за�
дачами (учебными, развивающими и т. д.).

Метод микрогрупп применяется после подробно�
го теоретического (лекционного, консультативного,
просветительского) рассмотрения с группой обучаю�
щихся или клиентов одной информационно содержа�
тельной темы и/или нескольких информационных тем,
содержательно и по смыслу объединённых в общий
смысловой раздел.

Микрогрупповой способ проведения каких�либо
тематических занятий показан начиная с младшего
школьного возраста и заканчивая пожилым возрас�
том, хотя методика микрогрупп является наиболее
эффективной в работе именно с детско�подростко�
во�юношескими группами и коллективами.

Состояние здоровья и физические возможности
людей при проведении занятий посредством микро�
групповой технологии практически не значимы.

1 Социальное — относящееся к обществу, возникшее под влиянием происходящих в обществе процессов.
2 «Ре» — «приставка», в научных психологических терминах обозначающая одну из следующих идей (предпосылок, смыслов,

значений): 1) возобновление, восстановление или повторение чего�либо, например, действия, мысли, переживания; 2) противо�
положное направление или противодействие чему�либо, кому�либо, например, «реакция» (ответная), «реабилитация» (восста�
новление — противодействие дезадаптации), «ресоциализация» («повторная» социализация).
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Микрогрупповой подход имеет следующую
технологию осуществления (производится таким
образом).

Группа людей в 15–30 человек делится на микро�
группы — на 3–7 микрогрупп по 3–8 человек в каждой
микрогруппе.

Каждая из микрогрупп выполняет специфическое
(специальное, отдельное) для всей данной конкрет�
ной микрогруппы задание.

На каждое смысловое задание, на каждую содер�
жательную форму, в которой «опредмечивается» дан�
ный метод микрогрупп (см. ниже), конкретной микро�
группе отводится от 5–10 до 15–20 минут на
подготовку — в зависимости от сложности выполня�
емого задания, количества участников микрогруппы
и контекстной ситуации смыслового взаимодействия.

Одна и та же микрогруппа, или малая группа в 6–8
человек общего состава (если людей в целом немно�
го), в некоторых случаях может выполнять несколько
творческих заданий (см. ниже).

Деятельное творческое участие лица, ведущего
занятие (преподавателя, консультанта, психолога,
педагога�психолога, социального педагога, специа�
листа по социальной работе, реабилитолога и т. д.),
во всём данном процессе, включая подготовительную
работу микрогрупп, выполняющих разнообразные
задания, — настоятельно рекомендуется и является
условием эффективности проводимого занятия.

Общее время занятия — 1–2 академических часа
— в зависимости от объёма пройденного (рассмот�
ренного, обсуждённого, осмысленного, пережитого)
и прорабатываемого материала (содержательного
раздела, информационной темы и т. п.), от «заданной»
временной ситуации и от физиопсихосоциальных осо�
бенностей контингента той группы, с которой про�
водится занятие.

Наименования и содержательные формы про�
ведения метода микрогрупп.

1. «Тезисы» — микрогруппа составляет тезисы по
всему пройденному (изученному) на данный момент
информационному материалу.

Как правило, оговаривается количество тезисов
(не больше 6–8).

Обучающимся (клиентам) разъясняется, что тезис
в данном случае — это повествовательное предложе�
ние (информационно насыщенная фраза), состоящая
из 8–12 «понятийных» слов (то есть предложение дол�
жно хорошо восприниматься на слух), заключающее
в себе достаточно большой конкретно�фактический
объём информации.

Основная содержательная задача данной микро�
группы — не дробить известную им информацию, а
наоборот, укрупнять (синтезировать) её. В тезисах, по
возможности, необходимо обойтись без простого
перечисления фактов. Кроме того, тезисы не должны
носить характер прямых определений каких�либо тер�
минов или понятий.

Все тезисы должны быть логически объединены
общим смысловым контекстом — в соответствии с
рассмотренным ранее материалом.

2. «Понятия и термины» — микрогруппа по всему
пройденному (усвоенному) на текущий момент ин�
формационному материалу составляет тезаурус (тер�
минологический понятийный словарь).

При выполнении этого задания в первом случае
выбираются термины и/или понятия из рассмотрен�
ного ранее содержания и даётся их краткое опреде�
ление или характеристика.

Для возможного усложнения задания, во втором
случае, микрогруппе предлагается выбрать из всего
проанализированного ранее материала 10–15 терми�
нов и понятий в качестве самых важных (основных), а
затем объяснить (доказать), почему именно эти тер�
мины или понятия являются таковыми.

3. «Схема» — микрогруппа по всему пройденному
(осмысленному) на настоящее время материалу со�
ставляет одну схему.

Схема может быть подробной или краткой, что ого�
варивается ведущим заранее. В любом случае, схе�
ма должна состоять из ряда структурных блоков. Каж�
дый из блоков должен включать в себя одно, максимум
— два слова (понятия), что тоже оговаривается пред�
варительно. Блоки должны быть соединены стрелка�
ми (одно� или разнонаправленными) с другими струк�
турными блоками.

Обращается внимание на логику построения схе�
мы из нескольких блоков и на корректность представ�
ленных блоков (например, по широте�узости охвата
содержания информации и т. д.).

4. «Символ» — микрогруппа весь пройденный
(проанализированный) ранее информационный ма�
териал должна отразить в символической форме — в
виде одного(!) символа.

Это может быть рисунок, геометрическая фигура,
какой�либо сложный знак, символ может выглядеть
как т. н. лейбл и т. д.

В данной работе нельзя использовать какие�либо
надписи, буквенные обозначения и т. п. Символ мо�
жет состоять из нескольких частей (желательно логи�
чески связанных друг с другом), но при этом символ
должен иметь единое (объединяющее) смысловое
начало и связное информационное графическое (ри�
суночное) содержание.

5. «Поэты» — микрогруппа весь пройденный (ин�
териоризированный) до того информационный мате�
риал должна отразить в виде четверостиший (в край�
нем случае — двустиший).

Если у обучающихся (клиентов) не складываются
рифмованные строки, то допускается (но не привет�
ствуется) «белый» стих.

Количество четверостиший (двустиший) не огра�
ничено — важно, чтобы в них была наиболее полно
отражена смысловая суть проработанного ранее ма�
териала (части материала).
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Обучающий и развивающий эффект, помимо про�
чего, в данном случае достигается ритмизацией и
смысловым повторением материала, звучащего в сти�
хотворной форме.

6. «Артисты» — микрогруппа по всему пройденно�
му (изученному) материалу разрабатывает (составля�
ет) сценарий, распределяя при этом внутри своей
микрогруппы различные роли, репетируя своё вы�
ступление и представляя затем весь пройденный ма�
териал (его основное содержание) в виде миниспек�
такля.

Эффект осознания достигается посредством твор�
ческих элементов (приёмов) усвоения материала.

В данном случае можно увеличивать время на под�
готовку до 30–40 минут, в случае если этот вариант
технологии микрогрупп используется в отдельно взя�
той малой группе в целом.

7. «Эксперты» — микрогруппа содержательно ком�
ментирует выступление каждой (или — нескольких) из
вышеперечисленных микрогрупп (микрокоманд обу�
чающихся, клиентов, выполняющих одно или несколь�
ко из приведённых выше творческих заданий).

Микрогруппа экспертов задаёт уточняющие во�
просы и высказывает своё третейское мнение.

В некоторых ситуациях допускается выступление
данной микроруппы т. н. прокурорами — когда члены
этой микрогруппы содержательно критикуют работу
каждой из вышеназванных микрогрупп, что обычно не
приветствуется.

Эксперты, как правило, осуществляют конструктив�
ную критику — предлагают, возможно, свои варианты
тезисов, понятий, схем, символов и т. д. Подразумева�
ется, что члены этой микрогруппы (эксперты) уже хо�
рошо усвоили переработанный ранее информацион�
ный материал и на текущий момент могут свободно в
нём ориентироваться (что до этого уже доказали).

В заключение подчеркнём самые важные осо�
бенности проведения групповых и коллективных
занятий по методу микрогрупп.

В зависимости от числа лиц, присутствующих на
занятии, количество микрогрупп и число участников
каждой микрогруппы может варьироваться.

На подготовку каждой из микрогрупп может отво�
диться от 5 до 40 минут — в зависимости от количе�
ства и содержательного объёма выполняемых данной
микрогруппой творческих заданий, а также от физи�
опсихосоциальных характеристик членов группы. В
случаях осуществления занятия посредством не од�
ной, а нескольких вариаций технологии микрогрупп
(см. выше) время на подготовку для всех микрогрупп
должно быть унифицировано (едино).

Задания раздаются и объясняются ведущим в на�
чале занятия одновременно, но последовательно, по
очереди всем микрогруппам.

Те микрогруппы, которые занимаются схемой и
символом, должны обязательно перенести их на дос�

ку для всеобщего обозрения (особенно — для микро�
группы экспертов).

Приветствуется (желательно) использование со�
ответствующей мультимедийной техники, что позво�
ляет эффективно отображать тезисы, понятия, схемы,
символы и т. д.

И, опять же (как уже говорилось выше), чтобы за�
нятие было высокорезультативным, настоятельно ре�
комендуется деятельное и творческое участие в нем
самого субъекта деятельности (ведущего). Сюда вхо�
дит и его помощь каждой микрогруппе в ходе подго�
товки (выполнения задания).

Перед началом проверки выполнения заданий
ведущему необходимо убедиться в том, что все мик�
рогруппы выполнили задания и могут эффективно
слушать и продуктивно понимать друг друга, так как в
этом случае психолого�педагогический и социально�
психологический эффект от занятия многократно по�
вышается.

Участники микрогрупп самостоятельно выбирают
того (тех), кто будет озвучивать проделанную ими ра�
боту от лица данной конкретной микрогруппы. В осо�
бых случаях это делает сам ведущий.

Выступления представителей микрогрупп начина�
ются в той последовательности, в которой давались
задания, и производятся в заданном заранее поряд�
ке (по предварительной договорённости) или же осу�
ществляются по желанию (тем не менее, все микро�
группы должны уже к этому моменту завершить
выполнение своего задания).

Микрогруппа экспертов в процессе осуществле�
ния докладов подробно анализирует все выступления
и после каждого доклада содержательно (и, что весь�
ма желательно, положительно) комментирует выступ�
ление каждого представителя микрогрупп и выполне�
ние задания каждой из микрогрупп в целом.

Положительные эффекты микрогрупповой техно�
логии происходят и имеют место в силу того, что обу�
чающиеся или клиенты ещё раз обобщают и запоми�
нают пройденный (рассмотренный, проговоренный,
осмысленный) ранее информационный материал.

При этом задействуются зрительные, слуховые и
двигательные каналы восприятия и усвоения инфор�
мации; наряду с этим создаются условия для эффек�
тивности мнемонических приёмов запоминания и т. п.

Особо отметим, что метод микрогрупп может
применяться в разных социально�психологических
условиях.

Микрогрупповая психотехнология может высту�
пать как дополнение к основополагающим психоло�
го�педагогическим и психосоциальным методам в
условиях инклюзивного образования, в работе с уча�
щимися с особыми потребностями в обучении, в ра�
боте с обучающимися или клиентами с ОВЗ, о чём, в
частности, пишет Татьяна Ивановна Бонкало.

Микрогрупповая психотехнология также может
выступать как элемент психолого�педагогической де�
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ятельности психологов и педагогов�воспитателей зак�
рытых образовательных и воспитательных учрежде�
ний, о социально�психологической специфике кото�
рых, в частности, писал Михаил Юрьевич Кондратьев
в книге «Социальная психология закрытых образова�
тельных учреждений».

В заключение анализа технологии микрогрупп зая�
вим и подчеркнём, что для осуществления на практике
метода микрогрупп человек, проводящий такое заня�
тие (преподаватель, психолог, реабилитолог и т. д.),
должен обладать определённым авторитетом у груп�
пы, коллектива.

Термином «авторитет», согласно научному мнению
Михаила Юрьевича Кондратьева и Юрия Михайлови�
ча Кондратьева, высказанному в книге «Психология
отношений межличностной значимости», обозначает�
ся «... внутреннее признание окружающими за инди�
видом права на принятие ответственного решения в
условиях значимой совместной деятельности; ... и
формирование отношений авторитетности, и их реа�
лизация происходит в совместной деятельности и в
общении». Нам кажется, что М.Ю. Кондратьевым и
Ю.М. Кондратьевым выявлено в этом понятии его
ключевое содержание. Применительно к отношени�
ям авторитетности это означает принятие следующей
модели, предложенной Михаилом Юрьевичем Конд�
ратьевым: индивидуальные особенности авторитет�
ного лица  процесс отработки, формирования ав�
торитетных отношений в условиях совместной
деятельности и общения  идеальная (внеактуальная)
представленность авторитетного лица в сознании
другого  реализация отношений авторитетности в
совместной деятельности и общении.

Нам представляется, что Ю.М. Кондратьев соста�
вил абсолютно адекватною схему формирования дан�
ного рода отношений.

Теперь, завершая подробный разговор о техноло�
гии микрогрупп, рассмотрим то, что можно содержа�
тельно почерпнуть из неё помимо всех рассмотренных
выше аспектов. Имеем в виду системный анализ пове�
дения и взаимодействия лиц, в процессе общения вы�
полняющих задания и осуществляющих совместную

деятельность в рамках микрогрупповой технологии.
Для этого анализа параметров деятельности и обще�
ния людей мы как авторы предлагаем следующее.

С целью осуществления психолого�педагогичес�
кого анализа общения и деятельности обучающихся
(клиентов) в процессе выполнения ими указанных
выше заданий в рамках микрогруппового метода
преподавателю (психологу) рекомендуется наблю�
дать за ними по разработанным нами нижеследую�
щим стандартам (табл. 1).

После проведения наблюдения целесообразно осу�
ществить системный анализ его результатов. Собран�
ный материал служит в качестве общей профессио�
нальной информации о наших обучаемых (клиентах).

Путём наблюдения мы отмечаем наиболее акту�
альные затруднения обучающихся или клиентов в про�
цессе их творческой активности и коммуникации. Да�
лее логично сделать психолого�педагогические и
психосоциальные выводы о преобладающих в тех или
иных случаях взаимодействия реакциях и проявлени�
ях наших подопечных.

Затем целесообразно, в ходе индивидуальных бе�
сед и/или групповых консультаций, дать обучающим�
ся или клиентам психолого�педагогические и соци�
ально�психологические рекомендации относительно
адекватности и продуктивности их эмоционально�чув�
ственного реагирования, экспрессивных реакций,
форм общения и деятельностного взаимодействия.
Все эти вопросы нужно обсудить всем и каждому со
всеми заинтересованными лицами: с отдельными
одногруппниками, с членами своей и других микро�
групп, со всей их общей малой или средней группой в
целом и с ведущим.

В заключение заметим, что в процессе социально�
психологического анализа и интерпретации резуль�
татов занятий, проводимых по методу микрогрупп, и в
ходе научного анализа результатов стандартизиро�
ванного системного наблюдения (см. выше) за раз�
ными малыми группами выявляются также отношения
референтности, то есть аспекты микросоциального и,
отчасти, мезосоциального значения для субъекта ок�
ружающих его людей как уникальных персон.

Табл. 1. Авторский протокол�таблица ведения (осуществления) включенного стандартизированного
систематического наблюдения за психологическими реакциями и «деятельностными»
проявлениями субъектов общения

Объект (субъект,
явление,
процесс)
внимания,
поведения,
деятельности
наблюдаемого
субъекта

Высказывание
(направлен�
ность вербаль�
ной активности;
локализация,
конкретизация
речевой
деятельности)

Действие
(движение,
акт поведения,
поступок)

Экспрессивная
(невербальная,
двигательная)
реакция
(пантомимика)

Вид, форма
(характеристика)
выражаемой
эмоции

Проявление
чувственного и/
или когнитивно�
го отношения
(к явлению,
процессу,
объекту, другому
субъекту)
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Референтность — это социальное отношение лич�
ностной значимости, связывающее субъекта с другим
человеком или группой лиц. Основанием референт�
ного выбора является ценностный фактор значимос�
ти для конкретной личности каких либо других лиц. Это
вынуждает субъекта проявлять высокую избиратель�
ность в отношении тех лиц в группе, чья позиция для
него наиболее актуальна. Мера референтности како�
го�либо члена группы, — это «удельный вес» предпоч�
тительности этого субъекта как для какого�либо дру�
гого конкретного лица из группы, так и для всех других
лиц, входящих в эту группу.

Основываясь на научном подходе Артура Владими�
ровича Петровского, Михаил Юрьевич Кондратьев и
Юрий Михайлович Кондратьев в научно�методологи�
ческой книге «Психология отношений межличностной
значимости» утверждают, что «В любой реально функ�
ционирующей группе постоянно возникают проблем�
ные ситуации, когда членам группы для принятия того
или иного решения необходимо соотнести свои взгля�
ды, мнения, позиции. Отдельный член группы обычно
не стремиться «перебрать» мнения всех своих партнё�
ров по сообществу, чтобы сориентироваться в обста�
новке, проверить справедливость своих взглядов и ут�
вердиться в правильности выбранных 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 ре�
ферентных лиц в данной сфере взаимодействия».
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