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Мотивацией же к активизации научно-педагогической деятельности 

выступает оценка работы преподавателя Комиссией Отделения, которая 

формулирует общую оценку и рассматривает вопрос о возможности 

повышения преподавателя или перспективности его дальнейшей работы в 

университете. 
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Понятие «коммуникация» (от лат. communicatio — сообщение, связь, путь 

сообщения, а это слово, в свою очередь, произошло от соттшисо — делаю 

общим, связываю, общаюсь) обозначает смысловой аспект социального 

взаимодействия [1]. Коммуникативность — способность к общению. 

Процесс общения, в любом его проявлении, — это, прежде всего, 

коммуникация, т.е. обмен информацией, которая имеет определѐнное значение 

для участников общения. Эффективная коммуникация — коммуникация, 

способствующая достижению целей участников общения [2]. Этот вид 

коммуникации связан с выяснением следующих вопросов: какие средства 

коммуникации следует выбрать в данном конкретном случае; как правильно 

ими пользоваться в процессе общения; как преодолеть барьеры непонимания и 

сделать общение успешным. 

Общение имеет три стороны проявления: коммуникативную, 

интерактивную и персептивную [3]. 

Коммуникативная сторона общения проявляется через действия личности, 

сознательно ориентированные на их смысловое восприятие другими людьми. 

Интерактивная сторона общения представляет собой взаимодействие 

людей друг с другом в процессе межличностных отношений. (Интеракция — 

это взаимодействие.) 

Персептивная сторона общения проявляется через восприятие и оценку 

людьми социальных объектов. Такими социальными объектами могут быть 

другие люди, сами общающиеся, группы, другие социальные общности. 
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Поскольку всякое наше действие осуществляется в условиях 

взаимодействия с другими людьми, оно включает, наряду с физическими, и, 

все перечисленные выше, коммуникативные аспекты [4]. Коммуникативными 

действиями являются действия ориентированные на их смысловое восприятие 

другими людьми. Важнейшей функцией коммуникационного процесса 

является достижение социальной общности и понимания между участниками 

общения, при сохранении индивидуальности каждого них [2, 4].  

Все эти аспекты и функции коммуникативного процесса проявляются и в 

различных сферах деятельности студентов, в том числе, и при сотрудничестве 

в учебном процессе на лекциях, практических и лабораторных занятиях.  

Студентам первого курса часто очень тяжело адоптироваться в новых 

условиях, когда они поступают и начинают учиться в университете. Многие из 

них приезжают из районов Гродненской области и из всей Беларуси. Им 

необходимо не только организовать свой быт и питание, но и организовать 

свой учебный процесс после завершения занятий. Они должны познакомиться 

и построить отношения со студентами своей группы и с преподавателями, 

научиться общению и сотрудничеству с ними на всех уровнях: бытовом, 

личностном и учебном. 

Лабораторные работы по физике выполняются студентами в парах. 

Поэтому на своих занятиях я организовываю выполнение лабораторных работ 

так, что партнеры в парах постоянно меняются. Таким образом за семестр 

каждый из студентов выполняет лабораторные работы с 4-8 партнѐрами из 

группы. В паре студенты должны распределить простейшие обязанности при 

выполнении эксперимента. Им необходимо сотрудничество и при выполнении 

расчетов по работе и при вычислении погрешности. Они могут советоваться 

между собой, спорить, задавать вопросы преподавателю. Это сотрудничество 

позволяет развивать коммуникативные качества, которые в последствии 

смогут благотворно влиять на психологическую обстановку и микроклимат в 

группе, умение общаться со сверстниками и преподавателями. При окончании 

ВУЗа этот навык поможет наладить контакт и сотрудничество в рабочем 

коллективе.  

По опросам студентов, они вначале без особого энтузиазма воспринимают 

то, что им приходиться меняться партнѐров при выполнении лабораторных 

работ. Но через некоторое время они привыкают, и в конце семестра они 

заметно активнее общаются между собой.  

Особенно активно это целесообразно применять на первом курсе, когда 

студенты только начинают своѐ обучение в ВУЗе. Но иногда это можно 

использовать и на 2-3 курсе. Иногда в группах образуются мелкие 

группировки, участники которых не охотно общаются друг с другом. В этом 

случае это помогает активизировать общение в группе со всеми студентами и 

разрушает сложившиеся стереотипы. Иногда некоторые студенты выбирают в 

пары студентов, с которыми общаются более тесно и вне лаборатории, иной 

раз, игнорируя других студентов. Этот прием позволяет сдружить ребят в 

группе.   

Таким образом, из наблюдений и опроса студентов можно сделать 

следующий вывод: замена партнеров при выполнении лабораторных работ 
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позволяет активизировать общение в группах, развивая коммуникативные 

качества студентов; оказывает благотворительное влияние на психологический 

климат в группах. 
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В типовой программе по учебной дисциплине «Физическая культура» 

говорится, что «Целью физического воспитания студентов специального 

медицинского отделения (СМО) является всестороннее физическое развитие, 

укрепление здоровья и повышение работоспособности будущих специалистов, 

приобретение знаний по ведению здорового образа жизни» [1]. Однако 

проблема физического состояния организма студенческой молодежи на 

современном этапе развития общества по-прежнему остается актуальной. 

Как показывают ежегодные педагогические наблюдения и медицинское 

обследование на протяжении последних пятнадцати лет в Гродненском 

аграрном университете выявлена тенденция ухудшения физического здоровья 

студентов, проявляющаяся в нарушении функционирования различных систем 

организма. Согласно положению такие студенты занимаются различными 

формами физической культуры в организованных специальных медицинских 

группах (СМГ) согласно утвержденному общеуниверситетскому расписанию в 

специально приспособленных помещениях. 

С 2001 года по настоящее время количество студентов 1-4 курсов ГГАУ 

занимающихся в СМГ практически не меняется и колеблется от 19% до 24% от 

общего числа студентов дневной формы обучения. На протяжении 

длительного времени эти студенты находятся в поле зрения специалистов. Во 

многих учреждения высшего образования (УВО) Республики Беларусь и в 

странах ближнего зарубежья систематически проводятся социологические 

исследования студентов связанные с изучением их отношения к физической 

культуре и к собственному здоровью. К сожалению, эти исследования не 

имеют общего алгоритма и носят исключительно тотальный характер с целью 
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