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Л.В. Поселягина 

МАЛАЯ ГРУППА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация. В статье проанализированы психолого-педагогические усло-

вия влияния малой группы на развитие творческой индивидуальности обучаю-

щихся. Рассмотрены результаты эксперимента по применению программы  раз-

вития творческой индивидуальности будущих психологов в условиях тренинга. 

Результаты работы показали качественные положительные изменения в манере 

общения студентов друг с другом, умении корректно выражать свое мнение, 

развитии уверенности в себе, веры в свои собственные силы, развитие перцеп-

ции.  
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SMALL GROUP AS MEANS OF DEVELOPMENT  

OF STUDENTS’ CREATIVE INDIVIDUALITY 

Abstract. The article analyzes the psychological and pedagogical conditions of 

the influence of a small group on the development of the creative individuality of stu-

dents. The results of the experiment on the application of the program for the devel-

opment of creative individuality of future psychologists in the conditions of training 

are considered. The results of the work showed qualitative positive changes in the 

way students communicate with each other, the ability to correctly express their opin-

ions, develop self-confidence, belief in their own strengths, development of percep-

tion. 

Keywords: quality of creative personality, the influence of a small group 

 

В социальной психологии многие экспериментальные работы были осу-

ществлены на примере малых групп.  При этом понятие «группа» применяется 

для того, чтобы обозначить ограниченное количество людей, общность в социо-

логии, социальной психологии и других науках, выделяемое также на основе 

качественных характеристик, а именно: характер деятельности, возраст, пол, 

принадлежность  к социуму и т.д. 

Вычленение малых групп в качестве общностей (в количестве от 3 до 7 

человек, в некоторых классификациях от 2 до 15 человек) подразумевает необ-

ходимость определения количественных границ в группе.  

Важным в нашем исследовании является то, что эксперимент был осу-

ществлен на базе практических выводов теории социальной психологии, каса-

ющихся проблем развития малых групп, методов обучения в группе, тренинга, 

коррекции, общей трудовой деятельности, лидерства, организации руководства 

в группе. Деятельностный поход в отношении социальной группы основывается 

на принципе деятельности. 
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«Приложение принципа деятельности к исследованию социальной группы 

привело к построению ряда теорий групповой активности, в том числе страто-

метрической концепции групповой активности А.В. Петровского» [1]. Также 

находит упоминание разрабатываемая Г.М. Андреевой [2]   «модель социально-

перцептивных процессов совместной деятельности». В изучении малой группы 

осуществляется социометрическое направление. Значительный вклад в развитие 

данного направления внес Я.Л. Коломинский [3], занимавшийся конструирова-

нием различных социометрических процедур. 

Л.И. Уманский разработал параметрическую концепцию. Ученый предпо-

ложил, что «поэтапное развитие малой группы осуществляется благодаря раз-

витию ее важнейших социально-психологических параметров» [4]. 

Важным для нашего исследования является рассмотрение сущности орга-

низационно-управленческого подхода.  Данный подход основывается на пред-

ставлении об управленческой деятельности социальной организации, основы-

вающийся на исследованиях ученых лениградской школы  (Е.С. Кузьмин [5]), 

которые провели изучение групп и коллективов. Среди методологических 

принципов изучения группы авторы определили такие, как принцип деятельно-

сти, принцип системности, принцип развития. 

Мы понимаем процесс развития малой группы как последовательную 

смену стадий (этапов), которые различаются по характеру преобладающих в от-

ношениях внутри группы тенденций – это дифференциация и интеграция.  

Современные подходы к подготовке в области психологического  образо-

вания требуют проявления таких профессиональных и личностных качеств, как 

готовность к творческой деятельности, самостоятельность, ответственность, 

способность решать задачи в ситуациях неопределенности и непредсказуемо-

сти. 

Творческие проявления в учебной деятельности студентов выступают как 

основа для развития качеств творческой личности, которые будут сопровож-

даться проявлением следующих признаков: увлеченность творческим процес-

сом, выражающееся в стремлении получить интересное дело, отличающееся от 

других; умение находить альтернативные решения предложенных творческих 

задач; творческая интерпретация уже известных способов действий; умение ис-

пользовать приобретенный на занятиях опыт в самостоятельной деятельности. 

Немаловажным вопросом является создание условий для развития  твор-

ческой индивидуальности студентов. Эстетическая среда - это важное условие, 

фундаментом для которой является искусство [6].  

Нами была разработана «Программа влияния малой группы на развитие 

творческой индивидуальности будущих психологов». Рассмотрим психологиче-

ские условия влияния малой группы на развитие творческой индивидуальности 

будущих психологов в условиях тренинга. Цели программы: 1. Способствовать 

личному становлению студентов. 2. Способствовать развитию творческих спо-
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собностей студентов, предоставить возможность реализации им в различных 

видах деятельности. 3. Способствовать формированию коллективно-

распределенной деятельности в коллективах групп. 4. Проводить организаци-

онную и психолого-педагогическую подготовку студентов. 5. Способствовать 

формированию мировоззрения личности, ее культуры через новую образова-

тельную систему. 6. Нравственное воспитание личности, сплочение коллектива 

студентов в группе. 

В качестве основополагающих признаков экспериментальной технологии 

нами были избраны: 

- формирование у студентов восприимчивости к новому, творческой ак-

тивности и мотивационно-ценностного отношения к профессионально-

ориентированной деятельности; 

- развитие креативных качеств, творческого воображения, включение сту-

дентов в ситуации с многовариантными решениями, ориентация на творческое 

решение профессиональных проблем и повседневных задач; 

- включение студентов в поисково-исследовательскую деятельность; 

- развитие рефлексивно-оценочных способностей, направленность на са-

мооценку, саморазвитие и самовыражение; 

- формирование коммуникативных умений, гибкости и творческого стиля 

в диалогическом общении, контактности у будущих специалистов; 

- создание проблемных ситуаций, способствующих проявлению эмоцио-

нального отношения к учебно-профессиональной деятельности, организация 

опыта коллективного переживания профессиональных проблем. 

В ходе экспериментальной работы студенты включались в процесс вы-

полнения творческих заданий, которые стимулировали рассмотрение ситуаций 

в динамике, быструю ориентировку в проблеме, способность находить нестан-

дартные решения. Подбор способов решения характеризовал эффективность и 

уровень выполнения творческих задач. Понимание и способ реагирования спо-

собствовали развитию самосознания студента, критичности его мышления. 

Именно поэтому были введены такие учебные ситуации, которые требовали ре-

цензирования, оценки, высказывания личного мнения, зарождения сомнений. 

Так, тренинги направлены на изменение, гармонизацию стиля общения лично-

сти, привитие желаемых навыков и разрешение противоречий, проявляющихся 

во взаимодействии с другими людьми или же имеющих внутриличностный ха-

рактер. В ходе тренинга решались вопросы развития творческой индивидуаль-

ности будущих психологов.  

В состав программы входил набор упражнений, каждое из которых было 

построено с учетом постепенной интенсификации процессов познания, самопо-

знания, рефлексии и ориентировано на развитие сознательного отношение к се-

бе, эмоциональной волевой и психической устойчивости. 
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Предложенный теоретический и экспериментальный материал позволяет, 

на наш взгляд, продолжить изучение технологий творческого развития лично-

сти, способов коррекции психологических барьеров в учебном процессе. 
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