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РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ. 

 

Русский язык в умелых руках и 

 в опытных устах – красив, певуч, 

выразителен, гибок, послушен, 

ловок и вместителен. 
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Работа в малых группах как одна из форм организации познавательной 

деятельности студентов при обучении русскому языку. 
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Преподаватель практического курса русского языка кафедры «Истории и 
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Узбекистан. 

 

Аннотация.  В данной статье раскрыты вопросы организации работы в 

малых группах – как одной из форм познавательной деятельности студентов 

при обучении русскому языку. 
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мотивация, ответственность, речевое общение, речевые задачи, поисковые 

методы. 

 

RUS TILINI O'QITISHDA KICHIK GURUHLARDA ISHLASH. 

Annotatsiya: Ushbu maqola kichik guruhlarda ishlashni tashkil etish 

masalalarini ochib beradi - rus tilini o'rgatishda talabalarning kognitiv faoliyati 

shakllaridan biri sifatida. 

Kalit so'zlar: shaxs, jamiyat, guruh ishi, muvaffaqiyat, motivatsiya, 

mas'uliyat, nutq aloqasi, nutq vazifalari, qidiruv usullari. 

 

WORK IN SMALL GROUPS WHEN TEACHING THE RUSSIAN 

LANGUAGE. 
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Annotation. This article reveals the issues of organizing work in small groups 

- as one of the forms of cognitive activity of students when teaching the Russian 

language. 

Key words: personality, society, group work, success, motivation, 

responsibility, speech communication, speech tasks, search methods. 

 

Сегодня университет создаёт условия для формирования личности с 

помощью соответствующих методов и форм организации обучения. Каждый 

этап занятия требует своей формы учебной работы, поэтому только умелое 

сочетание этих форм, разумное использование их при решении различных 

задач обучения приведут к решению тех проблем, которые стоят перед 

образовательным учреждением. Организация процесса обучения в виде 

групповой формы способствует становлению личности, удовлетворяющей 

современным запросам общества. 

Групповая форма познавательной деятельности студентов на занятие – 

это такой способ организации работы студентов, при которой:  

 перед всеми группами или перед отдельными группами 

одновременно поставлена некоторая учебная цель как общая цель для 

студентов группы;  

 задания могут быть как одинаковыми для всех групп, так и 

дифференцированными для каждой группы;  

 отдельным группам оказывается дополнительная помощь со 

стороны преподавателя; руководство группой осуществляет лидер;  

 группа отчитывается на занятие не только перед преподавателем, 

но и перед группой. 

Групповая форма работы – одна из любимых форм работ наших 

студентов.  

Самое главное для них – это преодоление страха ошибиться, 

возможность почувствовать себя увереннее. Эта форма удобна тем, что 

студенты лучше усваивают материал, она помогает развивать их творческие 

способности, в конце концов, групповая форма помогает сделать урок 

интереснее.  

Я часто использую работу в группах на практических курсах русского 

языка и литературы при создании оригинальных и стилизованных текстов. 



МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: 

 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Researchbib Impact factor: 11.79/2023 

SJIF 2024 = 5.444  

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрел 

 

275 

https://universalpublishings.com 

Например, на итоговых уроках литературы после завершения темы студенты 

создают собственные книги. Одни придумывают текст, другие оформляют 

обложку и иллюстрации, третьи готовят сообщение о том, как создавалась их 

книга, т.е. защиту проекта. Групповая форма работы на уроках русского 

языка — это одно из средств развития мышления студентов. 

Цель групповой работы — активное включение каждого студента в 

процесс усвоения учебного материала. 

Задачи групповой работы: 

активизация познавательной деятельности; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности; 

развитие умений успешного общения; 

совершенствование межличностных отношений в классе. 

Преимущества групповой формы работы: 

работа в группах приводит к более внимательному и бережному 

отношению к языку и слову; 

ученики учатся более точно выражать свою мысль; 

развивают коммуникативные компетенции. 

Успех осуществления групповой формы познавательной деятельности 

зависит от тщательной подготовки преподавателя и его умения уделить 

внимание каждой группе.  При групповой форме деятельности отдельные 

студенты могут занимать позицию преподавателя, появляется возможность 

реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища. 

Главная идея обучения в группе – учиться вместе, а не просто выполнять что-

то вместе. Сотрудничество, а не соревнование – вот основа обучения в группе.  

Индивидуальная ответственность означает, что успех всей группы 

зависит от вклада каждого участника, что предусматривает помощь друг 

другу. Обучение происходит при общении. 

Владея методикой проведения групповой работы, нужно так 

организовать учебный процесс, чтобы студенты чувствовали себя 

полноправными субъектами этого процесса, свободными в творческом 

достижении принятых ими целей обучения и воспитания. В зависимости от 

целей занятия преподаватель может применять различные варианты работы в 

малых группах. Их с успехом можно использовать при решении почти всех 
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дидактических задач. Приведу примеры использования вариантов работы в 

малых группах на занятиях. 

Изучение нового материала занимает в системе занятий особое место. 

Это первоначальное звено в усвоении новых знаний. В старших курсах по 

такому материалу проводятся уроки-лекции, включая в себя элементы беседы, 

уроки-семинары. Я с личного опыта приведу пример проведения 

семинарского занятия по изучению нового материала по теме: «Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении». 

В начале занятия определяю тему, путем анализа предложенных 

предложений, и ставлю цели изучения темы. Затем всю группу разбиваю на 

разнородные по уровню обученности группы по шесть человека. Каждая 

группа получает задание изучить теорию вопроса по учебнику. Лидер группы 

распределяет «каждый знак препинания» (запятая, двоеточие, точка с запятой, 

тире) среди ее членов. 

На первом этапе занятия каждый студент самостоятельно рассматривает 

по учебнику данный вопрос. После выполнения этой задачи   студенты, 

состоящие   в разных группах, но изучающие один и тот же вопрос, 

встречаются и обмениваются результатами исследований как эксперты по 

данному вопросу. По окончании данного этапа они возвращаются в группу и 

обучают всему новому, что узнали сами, других членов группы. Во время 

выступления своего товарища студенты делают записи в своих тетрадях. На 

заключительном этапе можно предложить индивидуальное тестирование с 

последующей проверкой внутри группы, тем самым, проверяя качество 

усвоения темы. 

На занятиях изучения нового материала удобно применять групповую 

форму работы в случаях, когда материал доступен для самостоятельного 

восприятия и изучения студентами, и опирается на полученные ранее знания. 

Основная цель работы в группах на занятиях закрепления заключается в 

закреплении и осмыслении изученного. Достижение цели происходит 

благодаря тренировке, которая должна предполагать необходимую 

вариативность работ, требующую от студентов переноса знаний и умений, их 

использование в нестандартных ситуациях. Активизировать учебно-

познавательную деятельность каждого студента на таких занятиях можно с 

помощью проведения практикумов. Группам даются одинаковые задания, 
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которые необходимо выполнять по порядку. Способ решения всех 

упражнений должен знать каждый студент в группе.  

Преподаватель может попросить рассказать решение любого задания 

любого студента группы, может предложить ему дополнительные вопросы по 

этому упражнению. Следовательно, студенты заинтересованы в том, чтобы 

все члены группы разобрались в решении каждого задания, потому что от 

этого будет зависеть выставление оценки за работу в группе. 

Методы обучения в малых группах при обучении русскому языку 

На занятиях практического курса русского языка я использую 

следующие методы: 

1. «Вертушка» (метод Славина) 

 Организация обучения в сотрудничестве в малых группах (по методу 

Славина) предусматривает группу студентов, состоящую из четырех человек 

(студенты разного уровня подготовленности). Структура занятия по этому 

методу предполагает поэтапную деятельность: 

1. Объяснение нового материла. 

2. Закрепление (отработка в группах ориентировочной основы 

действий каждым учеником). Группам дается задание и необходимые опоры. 

Причем задание выполняется по «вертушке» (каждое последующее задание 

выполняется следующим студентом). Выполнение любого задания 

объясняется вслух студентом и контролируется всей группой. 

3.  Общее обсуждение работы. 

4. Индивидуальная проверка достигнутого на основе тестирования 

(здесь студенты трудятся вне групп). При этом сложность заданий 

дифференцируется. 

5.   Выставление оценок. Оценки суммируются в группе, и объявляется 

общая. 

6.   Рефлексия 

Вопросы: 

Удалось ли группе выполнить задание? 

Легко ли работать в группе? 

Кто ощущал себя некомфортно? Почему? 

Всегда ли прав тот, кто берет на себя руководящую роль в группе? 
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К какому результату приводит позиция тех, кто предпочитает 

отмалчиваться? 

Что испытывает человек, которому не дают высказаться? 

Таким образом, соревнуются не сильные со слабыми, а каждый сам с 

собой, т. е. со своими ранее достигнутыми результатами. И сильные, и слабые 

студенты при таком подходе могут принести группе одинаковые оценки. 

Этот метод можно использовать на различных этапах организации 

занятия. 

2. Командно-игровая деятельность 

 Она отличается от вышеописанного метода лишь тем, что здесь вместо 

индивидуального тестирования в качестве проверки усвоения материала 

предлагаются соревновательные турниры между командами. В остальном 

работа строится аналогично. 

Игра «Ручеек» 

 (после изучения темы «Правописание не- с существительными) 

 

Ход игры 

1. Группы получают конверты с разрезным дидактическим 

материалом 

(не)ряха (не)успех (не)урожай 

(не)друг (не)взгода (не)удача 

(не)приязнь (не)везение (не)вежда 

(не)вежа (не)вежда (не)достаток 

2. Решение осуществляется по «вертушке» (без комментариев): 

 Первый студент достает из конверта карточку и 

определяет, употребляется ли существительное без не. 

Нет         записывает на доске правильный ответ. 

Да          передает карточку следующему и т. д. по «вертушке». 

Второй ученик достает карточку с заданием, принимает 

соответствующее решение и т. д. Так каждый проходит все этапы работы над 

орфограммой. 

3. Определяется команда-победитель, 

т.е. та, которая первой справится с заданием и не допустит ошибок. 



МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: 

 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Researchbib Impact factor: 11.79/2023 

SJIF 2024 = 5.444  

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрел 

 

279 

https://universalpublishings.com 

Таким образом, за небольшой отрезок времени (5-7 мин.) проводится 

проверка сформированности орфографического навыка у всех студентов, 

отрабатывается умение быстро решать поставленные задачи, а так как победа 

команды зависит от каждого ее члена, то это способствует развитию таких 

важных качеств, как ответственность и взаимопомощь. 

3. Метод Славина «Пила-2» 

Этот метод предусматривающую работу в группах по 4-5 человек. 

Вместо того чтобы каждый член группы получал отдельную часть работы, вся 

команда работает над одним материалом (например, работает над одним 

текстом). Но при этом каждый член группы получает тему, которую 

разрабатывает особенно тщательно и становится в ней экспертом. Проводятся 

встречи экспертов из разных групп (этот этап мы используем иногда). В конце 

все проходят индивидуальный контрольный срез, который и оценивается. 

Результаты суммируются. Команда, достигшая наивысшей суммы баллов, 

награждается. 

На занятиях русского языка этот метод чаще применяю при работе с 

текстом. 

При работе над сочинением, понятием о главной мысли, теме сочинения 

и ее границах предлагаю тексты со следующими заданиями для групп: 

Какова тема сочинения?  Соответствует ли тема содержанию 

сочинения? Какова основная мысль сочинения? При помощи каких языковых 

средств она выражается? Какие недостатки обнаружили? 

Тексты раздаю каждому члену команды, чтобы удобнее было 

заниматься своей частью общего дела. Такая работа проводится неоднократно, 

поэтому задания внутри группы перераспределяются, и все получают 

возможность поработать над каждым вопросом 

4. Командно-игровая деятельность по методу «Пила» 

 Трудоемкую и кропотливую работу по совершенствованию написанных 

сочинений и не менее сложную работу над анализом текста можно 

активизировать командно-игровой деятельностью, организуя, например 

Турнир «издательств» 

 Предложив группам соревнования «издательств», которые возглавляют 

редакторы, а штат состоит из корректоров, рецензентов и каллиграфов. 
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Редактор - выполняет самую сложную работу, поэтому эта роль, как 

правило, берет на себя капитан. 

Рецензент пишет отзыв на исправленный текст. 

Корректор отвечает за соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм в исправленном тексте (на первых порах эта роль предлагается членам 

группы, еще не готовым выступить в роли редакторов или рецензентов). 

Каллиграф – эта роль отводится самому слабому ученику группы. А 

чтобы он не чувствовал себя ущемленным, оговариваюсь, что ему доверяется 

очень важное задание (пусть и под контролем товарища-корректора) – 

переписать правильно и красиво текст набело. 

Ход игры: 

I этап – распределение ролей; 

2 этап – первичное ознакомление с текстом. 

Коллективное обсуждение недостатков. Первые правки редактора с 

подробным объяснение другим членам группы; 

3 этап – повторное чтение. Здесь устраняются недостатки в 

употреблении слов и построении предложений, пользуясь условными 

обозначениями; 

4 этап – проверка «на голос» предполагает чтение текста вслух 

(вполголоса). При таком чтении окончательно выявляются все недостатки. 

5 этап – подведение итогов, на основании которых строится работа 

рецензентов. 

6 этап – обсуждение плана и содержания рецензии. 

7 этап – рецензент пишет рецензию, а каллиграфы под контролем 

редактора и корректора переписывают исправленный текст набело. Причем 

замечания по исправлению орфографических и пунктуационных ошибок 

может делать только корректор, а редактор должен следить за тем, чтобы были 

внесены все его правки. 

8 этап – чтение окончательного варианта исправленного текста и 

получившейся рецензии, сдача на проверку. 

Игра помогает накопить опыт для создания собственных высказываний, 

расширяет литературный кругозор, учит полнее воспринимать особенности 

слога писателя. 
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Итак, очевидно, что разница между рассмотренными методами не столь 

существенна. Главное, что основные принципы (одно задание на группу, одно 

поощрение на группу, распределение ролей) соблюдаются во всех случаях. 

Кроме того, совокупность всех указанных вариантов решения конкретных 

дидактических задач позволяет экономить время учителя и ученика, 

интенсифицировать процесс обучения русскому языку и тем самым 

расширить возможности для речевого развития на уроках, создать условия для 

гибкого конструирования информации, учебного материала, что развивает 

креативность восприятия; формирует реальную субъективную позицию 

учащихся в учении и обучении, повышает интерес к предмету, который 

проявляется не только на уроках русского языка, но и во внеучебной 

деятельности 

Таким образом, применение групповых форм работы на занятиях по 

изучению нового материала позволяет каждому студенту получить целостное 

представление о важных и сложных темах курса, способствует формированию 

у них познавательных и исследовательских умений. Работа в группах на 

занятиях закрепления дает возможность повысить качество знаний, 

полученных студентами: растет заинтересованность студентов в решении 

задач различными методами, увеличивается ответственность за выполнение и 

понимание не только своего задания, но и остальных задач, а также по 

понимание решения другими членами группы.   
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