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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОГО  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Рассматривая современное высшее образование, невозможно не обратить внима-

ние на такую учебно-познавательную деятельность, как групповое взаимодействие сту-

дентов. Основными целями группового взаимодействия студентов являются развитие 

мышления, повышение скорости решения практических задач, создание благоприятных 

условий для формирования навыков самостоятельной и организаторской работы.  

Постоянное совершенствование современной образовательной системы предпола-

гает индивидуальный подход к каждому студенту, а также поиск нетрадиционных форм 

обучения и воспитания. Значимое место в образовательной подготовке специалистов  

в медицинском ВУЗе занимают различные виды группового взаимодействия в процессе 

учебной деятельности студентов. Групповая работа способствует более многогранно до-

нести до студентов большой объем информации для изучения [1].  

В результате регулярного проведения групповой работы в студенческой среде фор-

мируется сплоченная команда, для которой свойственно наличие: навыков групповой ра-

боты, нормализация внутри коллективной атмосферы, распределение ролей в группе, по-

вышение самостоятельности и уровня доверия к остальным участникам, получение 

навыков эффективного общения в группе [2].  

На данный момент в системе высшего образования можно выделить огромное коли-

чество видов групповой работы студентов: работа в «малых группах», обучение в коман-

дах, дискуссии, профессиональные деловые игры и др. Так, дискуссии способствуют по-

явлению у будущих врачей навыков эффективного общения, умение публично выступать, 

принятию самостоятельных и ответственных решений [3]. Профессиональные деловые 

игры открывают безграничные возможности для решения большого круга медицинских 

задач, они объединяют в единое целое учебный процесс и реальную ситуацию в повсе-

дневной жизни врача, способствует формированию и развитию специфических для врачей 

аналитических умений. В частности, в учебном процессе медицинских ВУЗов широко 

применяются профессиональные деловые игры проблемной формулировки для моделиро-

вания реальной медицинской ситуации «врач–пациент». Профессиональная деловая игра 

используется для решения задач по усвоению нового учебного материала, развития твор-

ческих способностей и формирования профессиональных навыков будущего врача [4].  

Таким образом, групповое взаимодействие студентов медицинского ВУЗа является ос-

новным элементом профессиональной подготовки будущих медицинских работников. А его 

организация сформулирована на принципах «идеи коллективности во врачебной практике».  

Применение групповой работы в учебном процессе медицинского ВУЗа имеет ряд 

преимуществ: способствует объединению учебного процесса и реальной практики; поз-

воляет студентам лучше отработать умение слушать, анализировать и давать ответ на 

различные врачебные ситуации, развивать творческие способности; формирует у студен-

тов эмоциональные переживания, стремление к успеху, что благотворно сказывается на 

формирование профессиональных медицинских навыков [1]. 

Исследовав данное проблемное поле, нами было принято решение провести исследо-

вание среди студентов медицинского ВУЗа, целью которого было определение различных 

направлений в повышении эффективности профессиональной подготовки будущего выпуск-

ника с использованием различных методов группового взаимодействия в учебной практике. 

В качестве респондентов выступили студенты 1 курса лечебного факультета об-

щим количеством 28 человек (14 человек – англоязычных групп и 14 человека русско-

язычных групп). Перед проведением практического семинара студенты ответили на тест 
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по методике И.Д. Ладанова «Диагностика групповой мотивации» (по 10-тибалльной 

шкале). Критериями оценки результатов стали: 1 – группа отрицательно мотивирована; 

2 – группа слабо мотивирована; 3 – группа недостаточно мотивирована; 4 – группа в 

достаточной степени мотивирована; 5 – группа положительно мотивирована на успех. 

Также нами было проведено анкетирование студентов по результатам проведенных 

практических занятий (тест ожиданий студентов от проведенной групповой работы по 

10-тибалльной шкале от 1 до 10 соответственно). 

Ниже представлены результаты проведенного анкетирования студентов до и после 

проведения практического семинара (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Степень сформированности групповой мотивации у студентов  

перед проведением занятия с использованием групповой работы и результаты ожидания 

студентов от групповой работы после практического занятия 

 

По результатам проведенных практических семинаров с использованием методик 

групповой работы и проведенным анкетированием до и после семинара нами были сде-

ланы общие выводы об эффективности предлагаемого варианта организации группового 

взаимодействия при проведении занятий у студентов медицинского ВУЗа: 

1. Дискуссия является наиболее методически организованной формой групповой 

работы, направленной на постоянный поиск наиболее правильного и полного решения 

проблемы; она повышает учебную и познавательную мотивацию учащихся. 

2. Групповые методы работы оказывают благотворное влияние на учебно-познава-

тельную деятельность студентов, снижают уровень тревоги и страха у многих учащихся. 

3. Выполнение всех этапов проведения групповой работы способствует увеличе-

нию эффективности усвоения новых знаний студентами. 

4. Все виды групповой работы со студентами позволяют создать условия для кол-

лективной деятельности, в которой происходит: эффективное совместное решение тео-

ретических и практических задач; поиск и выработка групповых норм и принципов ре-

шения задач; четкое определение цели всего коллектива, так и отдельных студентов  

в частности; совместная оценка результатов работы в группе с выделением персональ-

ного вклада в учебно-познавательный процесс каждого студента; определение конкрет-

ных временных отрезков на каждый этап групповой работы. 
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НЕЙРОСЕТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Сегодня тема искусственного интеллекта (далее ИИ) выходит в центр международ-

ных, экономических и политических новостей. Образование не стало исключением. Ин-

теграция ИИ в образовательную систему открывает перед нами невиданные возможно-

сти для трансформации процесса обучения. Статистика показывает, что каждую минуту 

6 человек записываются на обучение по генеративному ИИ (нейросети), а востребован-

ными тенденциями в обучении становятся формирование навыков Prompt Engineering 

(проектирование запросов для ИИ), кибербезопасность, геймификация, оптимизация, 

анализ данных, работа с WordPress и Linux, и т.д. 

Однако, вместе с возможностями появляются и вызовы: как сохранить гармонию 

между технологиями и человеческим участием? Как обеспечить этичное и безопасное 

применение ИИ? 

Искусственный интеллект – сложная область со множеством технических терми-

нов и концепций, относящийся к области создания, использования и изучения компью-

терных систем, предназначенных для выполнения задач, обычно требующих человече-

ского интеллекта [1].  

Одним из востребованных и перспективных направлений ИИ в образовании явля-

ется генеративный ИИ (GenAI или нейросети), который предназначен для генерации но-

вого контента, данных или результатов на основе обучающих данных и может создавать 

новый контент, такой как текст, изображения, аудио, видео и многое другое. 

Важно отметить, что педагоги, следящие за образовательными трендами, пользу-

ются нейросетями даже чаще, чем сами обучающиеся. ИИ ценный инструмент, который 

позволяет улучшать и упрощать планирование уроков, процессов разработки учебных 

программ, экономить время на поиске релевантной и точной информации для обучения, 

освобождать время для всех участников образовательного процесса.  

Нейросети позволяют дифференцировать процесс обучения: анализировать данные 

учащихся, их интересов и целей обучения, чтобы предоставлять персонализированные 

рекомендации по планированию уроков и разработке индивидуальной траектории обу-

чения. Это создаёт более эффективный и увлекательный опыт обучения, отвечающий 

потребностям отдельных учащихся.  

Благодаря методам ИИ становится проще определить области, в которых обучаю-

щимся может потребоваться дополнительная поддержка или корректировка учебной тра-

ектории. Так же, это может помочь педагогам в создании более эффективного, верифи-

цированного и качественного цифрового контента, авторских интерактивных образова-

тельных продуктов (рисунок 1). 




