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РАЗДЕЛ 1. 

ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ 

 

КРЕАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ 

ОБЩЕНИЮ В АГРАРНОМ ВУЗЕ 

Буковский Станислав Леонидович 

канд. пед. наук, доцент, 
Российский государственный аграрный  
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, 
РФ, г. Москва 

CREATIVITY-ORIENTED EXERCISES IN THE PROCESS 

OF TEACHING ORAL FOREIGN LANGUAGE 

COMMUNICATION IN AN AGRARIAN UNIVERSITY 

Stanislav Bukovsky  

PhD in pedagogy, associate professor, 
Russian State Agrarian  
University – Moscow Timiryazev  
Agricultural Academy, 
Russia, Moscow 

 

Аннотация. Цель исследования заключается в разработке и ана-

лизе методических и лингводидактических основ содержания креатив-

но-ориентированных упражнений и их объединения как компонентов 

одной из подсистем в составе учебного процесса. 

В статье излагается содержание основных методических принци-

пов, разработанных автором и воплощающих в себе методическую 

точку зрения на интеграцию и использование креативного мышления в 
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обучении иностранным языкам с позиции теории обучения языкам. 

Также в статье представлен подробный анализ комплекса упражнений, 

их целей и способов применения на занятии. 

Abstract. The aim of the research is to develop and analyze the meth-

odological and linguodidactic foundations of the content of creative-

oriented exercises and their integration as components of one of the subsys-

tems in the educational process. 

The article presents the contents of the main methodological princi-

ples developed by the author and embodies the methodological point of 

view on the integration and use of creative thinking in the teaching of for-

eign languages from the point of view of the theory of language teaching. 

The article also presents a detailed analysis of the set of exercises, their pur-

poses and ways of application in the class. 

 

Ключевые слова: креативное мышление; креативно-ориентиро-

ванные упражнения; иностранные языки; устное иноязычное общение; 

неязыковой вуз; аграрное направление; типология упражнений; аспек-

ты обучения; приемы обучения; процесс обучения. 

Keywords: creative thinking; creative-oriented exercises; foreign lan-

guages; oral foreign language communication; non-linguistic university; 

agrarian direction; typology of exercises; teaching aspects; teaching meth-

ods; learning process. 

 

Согласно Педагогическому энциклопедическому словарю Б.М. Бим-

Бада упражнение – это планомерно организованное повторное выпол-

нение действия (умственного или практического) с целью его усвое-

ния. Упражнение лежит в основе приобретения тех или иных навыков 

и умений. В различных условиях обучения упражнение является либо 

единственной процедурой, в рамках которой осуществляется все ком-

поненты процесса учения – уяснение содержания действия, его закреп-

ление, обобщение и автоматизация, либо одной из процедур наряду с 

объяснением и заучиванием, которые предшествуют упражнению и 

обеспечивают первоначальное уяснение содержания действия и его 

предварительное закрепление [6]. 

Л.С. Выготский рассматривает упражнение как «процесс, посред-

ством которого какое-нибудь действие обращается в привычку и при-

обретает характерные свойства автоматического движения» [2, с. 302]. 

Согласно определению И.Л. Бим, упражнение ― опредмеченный 

(материализованный) процесс решения задачи, основная методическая 

единица обучения, минимальная единица обучения, минимальная еди-



Научный форум:  

Педагогика и психология                                                                         № 6 (73), 2023 г. 
 

7 

ница организации реального учебно-воспитательного процесса, обла-

дающая всеми свойствами целого [1]. 

Более простое определение выдвинул И.Д. Салистра: – целеустрем-

ленное, определенным образом организованное, многократное повторе-

ние действия, направленное на овладение этим действием, на совершен-

ствование способов его выполнения [8, с. 40]. 

Из советских методистов первым, кто уделил особое внимание раз-

работке теории системы упражнений была проф. И.А. Грузинская [3]. 

И.А. Грузинская строила свою систему упражнений, исходя из цели 

обучения: научить учащихся всестороннему овладению языком (устной 

речи, чтению и письму). Для этого она считала необходимым создать 

упражнения, которые охватывали бы все аспекты языка (лексику, 

грамматику и фонетику) и соответствовали бы психическим процес-

сам, которые происходят при его усвоении – узнавание, запоминание, 

репродукция. 

М.С. Ильин [4], например, различает два основных типа упраж-

нений: доречевые и речевые. По мысли М.С. Ильина, к первому типу 

упражнений относятся все упражнения, связанные с выработкой грам-

матических и фонетических навыков (куда относится и усвоение от-

дельных слов, хотя об этом автор не упоминает), а также неавтоматизи-

руемые компоненты акта речи – выбор знака в соответствии с ситуацией. 

Ко второму типу (и он является основным) принадлежат упражнения, 

развивающие речь. 

Б.А. Лапидус различает и системе упражнений два типа: первый – 

упражнения для целенаправленной активизации языкового материала 

и второй – упражнения для нерегулируемой активизации языкового 

материала в условиях естественной речевой практики или приближа-

ющейся к ней. 

К первому типу относятся: чисто тренировочные упражнения, 

элементарные комбинированные упражнения (высказывания в соот-

ветствии с просьбой или распоряжением, выступление по данному 

структурному скелету и др.) и комбинированные упражнения (беседа с 

заданным языковым материалом). 

Ко второму типу упражнений относятся упражнения для не регу-

лируемой активизации языкового материала в условиях речевой прак-

тики на высшем уровне (дискуссия и т. д.) [5]. 

Б.А. Лапидус отвергает упражнения, требующие формальных опе-

раций, и такие, где внимание учащихся направлено только на усвоение 

формы. Нецелесообразно, по его мнению, и широкое применение упраж-
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нений, в которых логическое действие (например, раскрытие скобок) 

не сочетается с речевым. 

И.В. Рахманов выделяет следующие требования, предъявляемые 

к системе упражнений:  

1) развивать познавательные процессы личности (мышление, па-

мять, воображение); 

2) учитывать назначение, материал и способ выполнения упраж-

нений; 

3) развивать и обеспечивать усвоение всех аспектов языка и всех 

видов языковой деятельности; 

4) включать все типы и роды упражнений, каждый из которых 

должен обладать своей спецификой (незаменимость элементов системы); 

5) осуществлять связь между элементами системы по принципу 

сочинения или подчинения; каждый элемент системы должен пред-

ставлять собой двучленную (бинарную) оппозицию [7, с. 37]. 

Принимая во внимание богатый методический опыт советской и 

зарубежной лингводидактики и методики обучения иностранным язы-

кам относительно упражнений, мы выдвигаем следующую дефиницию 

понятия «классификации упражнений»: 

Классификация упражнений креативно-экзистенциального обу-

чения – это структурное распределение видов упражнений по их пока-

зателям объекта обучения (средства языка и виды речевой деятельности) 

и способа обучения (креативные, экзистенциальные, креативно-экзистен-

циальные). 

Если с классификациями упражнений по объекту обучения все 

изначально понятно, то относительно способа обучения следует дать 

четкий анализ: 

Креативные упражнения – это упражнения, в основе которых в 

качестве способа обучения лежит понятие «креативность».  

Данные упражнения могут подразделяться в соответствии с син-

тезом объекта обучения: языковые и речевые, т.е. на креативно-

языковые и креативно-речевые. Критерием оценивания таких упраж-

нений являются вышеупомянутые в предыдущих главах следующие 

показатели: беглость, гибкость и оригинальность. 

Экзистенциальные упражнения – это упражнения, в основе ко-

торых в качестве способа обучения лежит понятие «экзистенциализм». 

Данные упражнения могут подразделяться в соответствии с син-

тезом объекта обучения: языковые и речевые, т.е. на экзистенциально-

языковые и экзистенциально-речевые. Критерием оценивания таких 

упражнений являются вышеупомянутые в предыдущих главах следую-
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щие показатели «трибытийности»: природное бытие, социальное бытие и 

человеческое бытие. 

Креативно-экзистенциальные упражнения – это комбинирован-

ные упражнения, представляющие собой синтез понятий креативности 

и экзистенциализма в качестве способов обучения, сопряженные с 

объектом обучения (язык, речь). 

Данные упражнения выполняют функцию традиционных услов-

но-речевых упражнений и соответствующим образом подразделяются 

на креативно-экзистенциальные первого уровня (ближе к языковым) и 

на креативно-экзистенциальные упражнения второго уровня (ближе к 

речевым). Критерием оценивания таких упражнений являются выше-

упомянутые компоненты экзистенциальности и креативности. 

На наш взгляд, креативно-ориентированное упражнение – это раз-

новидность учебных экстраординарно-дивергентных действий, направ-

ленных на многократное исполнение речевой операции или их серии 

при решении проблемной задачи. 

Мы выделяем следующие два аспекта, связанных с речевой ситу-

ацией:  

1. Лингвистический аспект, относящийся к организации языко-

вого материала – модели, грамматические структуры, речевые образ-

цы, лексические единицы. Эти единицы характеризуются структурно-

грамматически и по цели высказывания.  

2. Экзистенциальный аспект, связанный с решением проблем-

ной речевой задачи студентом с позиции своего жизненного опыта, 

собственной позиции, а также жизненной и речевой ситуации, понимае-

мых как конкретные, внешние по отношению к языку условия, побужда-

ющие к использованию определенных моделей или речевых образцов. 

3. Креативный аспект, относящийся к интеграции в лингводи-

дактику креативного мышления и его применении в процессе обуче-

ния в качестве технологии.  
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Аннотация. В статье рассматривается анализ современных тех-

нологий, повышение эффективности учебного процесса в биологии с 
использованием современных технологий обучения. В условиях мо-

дернизации общего образования особое внимание уделяется развитию 

личности, о чем заявляет современное общество. Роль школьного об-

разования в этом процессе заключается в социализации молодого по-

коления, направленной на «формирование активной личности, кото-

рая, овладевшая нормами культуры и социальных ролей, способна 

влиять на социокультурную среду». 

Abstract. The article deals with the analysis of modern technologies, 

improving the efficiency of the educational process in biology using modern 

teaching technologies. In the context of the modernization of general educa-

tion, special attention is paid to the development of personality, as stated by 

modern society. The role of school education in this process is the socializa-
tion of the younger generation, aimed at "the formation of an active person-

ality who, having mastered the norms of culture and social roles, is able to 

influence the socio-cultural environment". 

 

Ключевые слова: педагогические технологии; образовательный 

процесс; учащиеся; образовательные платформы. 

Keywords: pedagogical technologies; educational process; students; 

educational platforms. 

 

В наш век развития технологий различных направлений педагогу 

необходимо обладать способностью к быстрому усвоению новых зна-
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ний. В связи с этим, актуальным является внедрение в педагогический 

процесс образовательных технологий. 

Традиционная система обучения предполагает пассивное усвое-

ние имеющихся знаний, источником передачи информации является 

учитель и компьютерные мультимедийные презентации, педагог счи-

тается руководителем педагогического процесса во время урока, таким 

образом, достаточно сложно развить способность детей самостоятель-

но мыслить [1]. 
Современные требования к будущему поколению подразумевают 

кардинально противоположный подход к ученику. В настоящее время 

у большинства детей школьного возраста имеется доступ к интернету 

как средству поиска и получения любой информации, поэтому новые 

образовательные технологии меняют роль учителя в процессе переда-

чи знаний. Педагог должен направлять и помогать ученикам «добы-

вать» самостоятельно знания, ставя определенные условия, задачи и 

критерии поиска. 

В настоящее время существуют множество различных педагоги-

ческих технологий, которые внедрены в образовательный процесс: 

• проблемное обучение; 

• игровая технология обучения; 

• информационно – коммуникативные технологии обучения [2]. 

Технологии расширяют возможности учащихся, делая образова-

ние актуальным для их цифровой жизни и подготавливая их к буду-

щему. Благодаря технологиям и доступу к ресурсам за пределами об-

разовательных центров учащиеся получают вдохновение для того, 

чтобы решать проблемы, критически мыслить, сотрудничать и творить. 

Там, где технологии успешно интегрированы в учебные классы, у уча-

щихся развивается любовь к учебе на всю жизнь. 

Преподаватели всегда стремятся индивидуализировать обучение 

для учащихся. Технологии помогают достичь новых уровней, получив 

доступ к данным учащихся в режиме реального времени, приложениям 
и многому другому. Технологии помогают преподавателям создавать 

смешанные учебные среды и использовать цифровые инструменты для 

формирующего и суммирующего оценивания, привнося новые модели 

обучения в классы [3]. 

Поэтому необходимо использовать новые инновации, которые 

даются на занятиях. Эффективность учебного процесса, организован-

ного в системе непрерывного образования с использованием педагоги-

ческих и информационных технологий, в нормативных документах, 

принятых для повышения эффективности их использования, была опре-

делена как важная задача [4]. При использовании информационных 
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технологий в преподавании естественных наук, в том числе биологии, 

необходимо учитывать особенности содержания биологического обра-

зования: живую работу с объектами, наблюдение за жизненными про-

цессами в них, экспериментирование. Обучение и интеллектуальная 

работа в результате у учащихся развиваются навыки работы с инфор-

мационными программами. 

Для биологии можно использовать следующее: к содержанию 

каждой темы в основном относится визуализация, то есть мультиме-
дийные презентационные материалы; 

• анимация биологических процессов; виртуальная лаборатория 

и практические работы; 

• производственные виртуальные экскурсии по предприятиям; 

смоделированные программы биологических процессов; 

• биологическая виртуализация процессов в форме образова-

тельных программ подготавливает почву для образного мышления и 

полное овладение учебным материалом. “Использование полевых экскур-

сий при преподавании биологии − это научный мир для обучающихся, 

расширяющий их кругозор и усиливающий их любовь к природе [5]. 

Технология обеспечивает круглосуточный доступ к образова-
тельным ресурсам. Данные, полученные в ходе онлайн-мероприятий с 

использованием различных платформ, позволяют учителям видеть, 

какие ученики испытывают трудности с определенными темами, и 

предлагать дополнительную помощь и поддержку. Любопытство, вы-

званное интересным контентом с помощью увлекательного и образо-

вательного контента учителя, могут пробудить в детях любознательность, 

что, согласно исследованиям, связано с успехами в учебе. Преподаватели 

могут использовать технологии для достижения нового уровня произ-

водительности, внедрять полезные цифровые инструменты для расши-

рения возможностей обучения для учащихся, а также повышать под-

держку и вовлеченность учащихся. Это также позволяет учителям 

совершенствовать свои методы обучения и персонализировать обуче-
ние [6].  

Учащиеся, которые приходят к каждому учителю, имеют разные 

мыслительные способности, например, одни быстро думают и быстро 

работают, а другие медленно воспринимают тему и полезно еще раз 

просмотреть задание (тему). В связи с этим, необходимо использова-

ние эффективных методов новых технологий. Кроме того, на уроках 

часто могут использоваться стратегии «кубизм», «группировка», «пя-

тистрочное стихотворение», «система постукивания», «диаграмма 

Венна». Есть преимущества таких эффективных методов для повыше-

ния интереса учащихся. Отличие этих уроков от традиционных уроков 
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в том, что учащиеся группируются и анализируют индивидуально, в па-

рах и в группах. На уроках, проводимых с использованием этих стра-

тегий, учащимся предоставляется возможность четко выражать свои 

мысли, оставаться свободными и обсуждать собственные знания [7]. В 

реализации новой технологии особое место занимают активность учи-

теля, его творчество, исследовательская деятельность, любовь к своей 

профессии, высокая оценка своих учеников. 

Поэтому важно выбирать новые методы в учебном процессе в со-
ответствии с содержанием обучения и возрастными особенностями 

учащихся. В настоящее время невозможно стать грамотным и разно-

сторонним специалистом, не овладев передовыми технологиями обу-

чения. Даже новые технологии, используемые на уроке, могут быть 

реализованы по-разному в зависимости от навыков каждого учителя 

[8]. Использование новых технологий может не только повысить инте-

рес учащихся к предмету, но и привести к большим исследованиям и 

творчеству. В результате учащийся: 

• улучшаются языковые навыки; 

• позволяет свободно мыслить и свободно выражать свои мысли; 

• совершенствует знания, используя новые технологии в про-
цессе обучения; 

• формирует новый учебный процесс; 

• повышается способность к самопознанию, ищет всесторонне; 

• формируется информационная грамотность и информацион-

ная культура. 

• развивает ум; 

• повышается творческая активность; 

• побуждает к коллективным действиям [9]. 

Понятно, что если каждый учитель будет преподавать с исполь-

зованием новых технологий для предоставления качественного образова-

ния учащимся, интерес учащихся возрастет. «Сегодня очень важно дать 
молодежи новое, актуальное образование, связанное с новыми техно-

логиями по мировым стандартам», – подчеркнул Елбасы, и я считаю 

важным оптимизировать и повысить эффективность процесса обучения 

новым технологиям в пути воспитания подрастающего поколения [11]. 

Таким образом, автор данной статьи приходит к выводу о важно-

сти и результативности использования современных инновационных 

технологий на уроках биологии. 
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В дошкольном образовании широко используется понятие «вир-

туальные экскурсии». В работах, посвященных данному вопросу, вир-

туальные экскурсии рассматривают как инновационную, организаци-
онную форму обучения, отличающуюся от реальной экскурсии 

виртуальным отображением реально существующих объектов с целью 

создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходи-

мых фактов и т.д.  

Виртуальные экскурсии относятся к сравнительно новым формам 

работы в развитии связной речи детей дошкольного возраста. 
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Развитие связной речи детей является одним из компонентов ре-

чевого развития в структуре образовательной программы дошкольного 

образования федерального государственного образовательного стан-

дарта утвержденного приказом № 1155 Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 года. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом од-

ной из областей развития детей является речевое развитие, включаю-

щее в себя: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря детей; 

• развитие связной речи, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Достижение указанных аспектов возможно лишь посредством 

применения различных форм, методов, приемов и средств речевого 

развития детей дошкольного возраста. Особого внимания заслуживает 

применение информационно-коммуникационных технологий, которые 
позволяют: 

• обеспечить сокращение времени на формирование и развитие 

языковых и речевых навыков; 

• содействовать развитию памяти, концентрации внимания, ко-

торые необходимые для успешной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

• оказать влияние на развитие высших психических функций, 

таких как память, внимание, словесно-логическое мышление и др. 

Обеспечить развитие образной, богатой синонимами, дополнени-

ями, описаниями связную речь детей дошкольного возраста помогает од-

но из информационно-коммуникативных средств – виртуальные экскур-
сии. Виртуальные экскурсии являются инновационным средством работы 

по развитию связной речи, интересной как для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, так и для детей дошкольного возраста. 

В образовательных целях виртуальные экскурсии могут быть 

альтернативой путешествиям в города и страны, посещению экспози-

ций ботанических садов и парков, музеев и т.д. В настоящее время 

существует больше количество разработанных экскурсий и туров в 

сети Интернет, их количество и качество постоянно растет. Кроме то-

го, педагог может самостоятельно создавать виртуальные экскурсии. 

Термин «виртуальный» происходит от английского слова «virtual», 

что означает похожий, неотличимый. Виртуальные экскурсии – поня-
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тие новое, в методическом плане представляет собой инновационное 

средство обучения. В педагогической литературе экскурсия рассмат-

ривается как специфическое учебно-воспитательное занятие, перене-

сенное в соответствии с определенной образовательной или воспита-

тельной целью на предприятие, в музей, на выставку и т.п.  

На основании данного определения виртуальную экскурсию можно 

рассматривать как организационную форму обучения, отличающуюся 

от реальной экскурсии виртуальным отображением реально суще-
ствующих объектов с целью создания условий для самостоятельного 

наблюдения, сбора необходимых фактов и т.д. Виртуальная экскурсия 

может сопровождаться дополнительными аудио файлами. 

Проведение занятий в такой форме, может являться вполне обос-

нованной формой обучения. Практически на каждом занятии с детьми 

дошкольного возраста может быть применена данная форма обучения. 

Преимуществами виртуальных экскурсий являются доступность, 

возможность повторного просмотра, наглядность и многое другое. В 

работе с детьми дошкольного возраста они позволяют получить визу-

альные сведения о местах недоступных для реального посещения, 

сэкономить время и средства. Использование их в развитии связной 

речи детей дошкольного возраста позволяет обеспечить: 

• уточнение и обогащение активного словаря детей; 

• расширение представлений об окружающем мире; 

• развитие любознательности и наблюдательности. 

В научных исследованиях приводятся различные классификации 

виртуальных экскурсий. По содержанию можно выделить следующие 

виды виртуальных экскурсий: 

• обзорные (содержат элементы нескольких экскурсий, объеди-

ненных общей темой); 

• тематические (включают экскурсии, раскрывающие опреде-

ленные темы); 

• биографические (подразумевают экскурсии, связанные с жиз-

нью и биографией выдающихся людей). 

Создание виртуальной экскурсии требует длительной предвари-

тельной подготовки. Работа с применением такого средства развития 

связной речи начинается с выбора темы (тема, может определяется 

совместно с детьми дошкольного возраста). Определяется цель и зада-

чи виртуальной экскурсии, затем происходит подбор литературы, фото 

и видеоматериала (могут быть привлечены родители детей дошколь-

ного возраста).  

Далее, совместно с детьми дошкольного возраста, на основе по-

лученного материала подробно изучаются экскурсионные объекты, 
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составляются маршруты, выбираются экскурсоводы. Одним из обяза-

тельных условий при планировании виртуальной экскурсии является ор-

ганизация показа объектов в логической последовательности. Прежде чем 

начать просмотр экскурсии с детьми дошкольного возраста проводит-

ся вступительная беседа, затем происходит постепенный переход к 

просмотру экскурсии.  

Значительную роль в активизации связной речи детей дошколь-

ного возраста в процессе виртуальных экскурсий играет прием поста-
новки проблемных вопросов по теме и содержанию экскурсии. Закан-

чивается виртуальная экскурсия итоговой беседой, в ходе которой 

педагог дошкольной образовательной организации совместно с детьми 

дошкольного возраста обобщает, систематизирует увиденное и услы-

шанное, происходит обмен впечатлениями. 

Так, в работе над виртуальной экскурсией можно выделить три 

этапа:  

• 1 этап (выбор темы, определение цели, выбор литературы, 

взаимодействие с родителями, изучение экскурсионных объектов, вы-

бор экскурсовода (воспитатель, логопед); 

• 2 этап (вступительная беседа, просмотр экскурсии); 

• 3 этап (итоговая беседа, систематизация увиденного и услы-

шанного). 

Есть несколько способов создания виртуальных экскурсий: 

• использование технологий создания мультимедийных презен-

таций Power Point;  

• применение инструментов построения электронных сайтов 

(создание графических карт, гиперссылок); 

использование географических информационных систем (Yandex, Google 

(По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, 

владеющее информационными ресурсами Google является нарушите-

лем законодательства Российской Федерации – прим. ред.) и др.);  

• 3D-моделирование (создание модели отдельного объекта); 

• использование видео-роликов; 

• использование панорамных композиций (создание горячих то-

чек и переходов). 

При создании собственной виртуальной экскурсии самыми про-

стыми способами являются использование мультимедийных презентаций 

Power Point и видео, в связи с тем, что в настоящее время, большин-

ство педагогов владеют данными формами работы.  

Для создания виртуальной экскурсии с применением инструментов 

построения электронных сайтов выход в информационно-коммуника-

ционную сеть Интернет, с целью поиска конструктора сайтов.  
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При использовании географических информационных систем также 

необходим доступ в информационно-коммуникационную сеть Интер-

нет на хорошей скорости.  

Способ 3D-моделирования является самым сложным с точки зре-

ния организации процесса, в связи с тем, что не каждое дошкольное 

образовательное учреждение имеет в своем распоряжении программ-

ное обеспечение для 3D-моделирования. 

Применение панорамных композиций также сопряжено с трудно-
стями, так как для организации процесса необходимо специальное обору-

дование для создания панорам.  

Таким образом, самостоятельное создание педагогом виртуаль-

ных экскурсий представляет собой трудоемкий процесс. Однако в сети 

Интернет создано большое количество познавательных с педагогиче-

ской точки зрения ресурсов, которые могут быть применены для про-

ведения виртуальных экскурсий. 

Большую популярность приобретает проект «GoogleArts&Culture». 

(По требованию Роскомнадзора информируем, что иностранное лицо, 

владеющее информационными ресурсами Google является нарушите-

лем законодательства Российской Федерации – прим. ред.) 

 На данном информационном ресурсе представлены материалы 
по нескольким направлениям: искусство, история, чудеса света. 

Следующим полезным ресурсом уместно считать «Каталог музе-

ев», на котором представлен широкий перечень всевозможных музеев 

со всего мира с краткой информацией о каждом из представленных на 

сайте музеев. 

Огромным педагогическим потенциалом обладает портал куль-

турного наследия и традиций России «Культура.РФ» − это мультиме-

дийный фонд достижений культуры Российской Федерации, включа-

ющий возможность просмотра театральных спектаклей как для взрослых, 

так и для детей, художественных, анимационных и документальных 

фильмов, проведения виртуальных экскурсий по ведущим музеям страны. 
Виртуальные экскурсии могут осуществляться как в групповой, 

так и в индивидуальной формах работы. 

Виртуальная экскурсия как средство развития связной речи детей 

дошкольного возраста выступает в качестве схемы для последующего 

составления рассказа.  

Работа по развитию связной речи с использованием виртуальных 

экскурсий позволяет обеспечить: 

• совершенствование связной речи детей дошкольного возраста; 
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• повышение речевой активности, содержательности и связно-

сти речи, обогащение ее лексической стороны, при составлении выска-

зываний; 

• укрепление взаимоотношений между педагогом детьми до-

школьного возраста, их родителями (родители становятся частью об-

щеобразовательного процесса). 

• снижение напряженности, тревожности у детей дошкольного 

возраста, обладающих невысоким уровнем активности (могут быть 
привлечены к экскурсии в качестве экскурсовода); 

• создание обстановки в группе, в которой дети дошкольного 

возраста могут выражать собственные эмоции от увиденного своими 

словами, с помощью взрослого или товарищей. 

Таким образом, виртуальная экскурсия является инновационным 

средством развития связной речи детей дошкольного возраста. Нами 

было выявлено, что в педагогической литературе экскурсия рассмат-

ривается как специфическое учебно-воспитательное занятие, перене-

сенное в соответствии с определенной образовательной или воспита-

тельной целью на предприятие, в музей, на выставку и т.д. 

Вместе с тем, было выявлено, что процесс создания виртуальной 
экскурсии, способствующей развитию речи, включает в себя несколько 

этапов, среди которых: этап, связанный с выбором базовых характеристик 

виртуальной экскурсии; этап, предполагающий вступительную беседу и 

основной процесс виртуальной экскурсии; заключительный этап, в 

рамках которого происходит анализ экскурсии, беседа. 

Теоретический анализ научной литературы позволил сделать вы-

вод о том, что развитие связной речи детей дошкольного возраста 

представляет собой сложный и многоплановый аспект в воспитании. 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста должно происхо-

дить во всех видах педагогической деятельности, на протяжении педа-

гогического процесса. Необходимо отметить, что развитие связной 

речи детей дошкольного возраста любой возрастной группы требует от 
педагога масштабных усилий и профессионализма. Вместе с тем, зна-

ние закономерностей речевого развития детей дошкольного возраста 

является необходимым для того, чтобы вовремя заметить те или иные 

отклонения, правильно диагностировать нарушения речи и строить всю 

коррекционно-воспитательную работу по преодолению речевой пато-

логии. 

Кроме того, было выявлено, что дети старшего дошкольного воз-

раста владеют основными функционально-смысловыми типами связных 

высказываний. Им доступно составление небольших по объему тек-

стов, большинство детей способны дать название рассказу, соблюдать 
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логическую последовательность повествования, владеют навыками 

синтаксического оформления фразы. Однако в высказывании нормаль-

но развивающихся дошкольников встречаются отдельные случаи нару-

шения связности высказывания, неправильного лексико-грамматического 

оформления фразы, недостаточной ее информативности. Эти факты 

лишний раз доказывают, что связная речь является наиболее сложным 

видом речевой деятельности, подтверждают необходимость специаль-

ной систематической работы над контекстной монологической речью. 
В качестве одного из средств развития связной речи нами были 

определены виртуальные экскурсии, под которыми понимается специ-

фическое учебно-воспитательное занятие, перенесенное в соответ-

ствии с определенной образовательной или воспитательной целью на 

предприятие, в музей, на выставку и т.д. 
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Аннотация. Сегодня патриотическое воспитание является одним 

из приоритетных направлений в системе образования и способствует 

формированию у молодого поколения патриотического сознания, 

гражданского долга по защите интересов Отечества, чувства верности 

своей Родине. В статье описывается практика формирования патрио-

тизма у школьников через организацию внеурочной деятельности. 

Abstract. Patriotic education is one of the priority areas in the educa-

tion system and contributes to the formation of patriotic consciousness 

among the younger generation, civic duty to protect the interests of the Fa-

therland, and a sense of loyalty to their Motherland. The article describes 

the practice of forming patriotism among schoolchildren through the organ-

ization of extracurricular activities. 

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание; внеурочная дея-

тельность. 

Keywords: patriotic education; extracurricular activities 

 

Стремительно меняется время, меняются общество и отношения 

между людьми. Мы живем в непростое время. Особого внимания к себе 

требует подрастающее поколение. От молодёжи, её умения самостоя-

тельно осмысливать происходящие в России события, способности и 

готовности к политическому диалогу, активной гражданской позиции, 
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желания участвовать в общественной жизни страны во многом зависит 

наше будущее.  

Поэтому важной задачей является формирование патриота своей 

страны, знающего права и обязанности, обладающего определенными 

ценностями, активной нравственной позицией, готового бескорыстно 

служить обществу, способного оптимально строить свою жизнь в де-

мократическом государстве. Особенности развития России в послед-

ние десятилетия привели к тому, что возникла реальная необходи-

мость качественного улучшения патриотического воспитания.  

Федеральный государственный образовательный стандарт и про-

грамма патриотического воспитания определяет патриотизм как чув-

ство верности своей стране и солидарности с её народом, чувство гор-

дости за своё Отечество, малую родину, т.е. регион, город или деревню, 

где гражданин родился и вырос, включает активную позицию, готов-

ность к служению Отечеству [2]. 

Многовековая история мирового развития свидетельствует, что 

без патриотизма невозможно создать сильное государство. Патриоти-

ческое воспитание является источником и средством духовного, поли-

тического и экономического возрождения страны, её государственной 

целостности и безопасности [1]. Вопросами патриотического воспита-

ния занимаются семья, государственные и общественные организации. 

Но приоритет в деле формирования и воспитания патриотизма отдаётся 

школе. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициа-

тивные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы го-

товы учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать 

на его защиту. Реализация Государственных программ патриотическо-

го воспитания граждан РФ, начиная с 2001 года, позволила создать в 

стране систему патриотического воспитания и её устойчивое функци-

онирование [3].  

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граж-

дан РФ на 2020–2025 годы» определена необходимость разработки и реа-

лизации инновационных моделей патриотического воспитания, которые 

должны соответствовать требованиям и вызовам XXI века. Предусмотре-

ны повышение качества патриотического воспитания в образователь-

ных организациях через создание центров патриотического воспита-

ния молодёжи.  

Свою работу по воспитанию патриотов строю по следующей си-

стеме: 

1. Патриотическое воспитание на уроках истории. 

2. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности (кружок 

«Я – гражданин»). 
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3. Патриотическое воспитание в рамках работы с родителями. 

Такая система работы сложилась не случайно, ей предшествовала 

многолетняя работа по патриотическому воспитанию школьников. В 

течение ряда лет, проводились занятия по разработанной мной про-

грамме внеурочной деятельности «Подросток и закон» для учащихся 9-11 

классов, где мы с ребятами вели большую гражданско-патриотическую 

работу. 

Среди, проведенных мероприятий, некоторые стали традицион-

ными, такие как: 

• месячник патриотического воспитания, включающий встречи 

с ветеранами Афганской войны, с выпускниками и курсантами выс-

ших военных училищ, военных университетов и академий, с сотруд-

никами прокуратуры, полиции; 

• общешкольные единые классные часы «Наши права, наши 

обязанности», «Пионеры-герои» , «Молодогвардейцы», 

• уроки мужества «Афганистан − незаживающая рана», 

• вечера памяти, посвященные нашим выпускникам, Сергею 

Сорокину и Петру Айглову, погибшим во время прохождения срочной 

службы, 

• проведение исторических викторин,  

• участие в конкурсах и КВНах, интеллектуальных играх, 

• оформление фотозоны, «100 лет Российской Армии», «Побед-

ный май», «Василий Теркин на привале» (музыкальный флешмоб), 

• конкурсы стенгазет, рисунков, выставка поделок «Боевая тех-

ника Великой Отечественной». 

В 2019 году на базе нашей школы был открыт первый кадетский 

класс, сейчас их четыре. С их открытием изменилось отношение ребят к 

патриотизму, о чём свидетельствует проведённое анкетирование (таб-

лица). 

Таблица 1.  

Анкетирование учащихся МБОУ «Мари-Турекская средняя 

общеобразовательная школа»  

Вопрос  

Результаты, в % 

Школьники  

(100 человек) 

Кадеты  

(100 человек) 

Являетесь ли Вы патриотом 
своей страны? 

75 – да 
24 – затрудняюсь 
ответить 
1 – нет 

100 
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Вопрос  

Результаты, в % 

Школьники  

(100 человек) 

Кадеты  

(100 человек) 

Что такое патриотизм? 

64 – любовь к Родине 
28 – готовность за-
щищать Родину 
8 – иное 

40 – любовь к Родине 
25 – верность Родине 
25 – знание истории 
своей страны 
10 – стремление к со-

вершению подвига 

Готовитесь ли Вы к службе в 
вооружённых силах РФ? 

61 – да 

35 – не знаю 
4 – нет  

48 – военная служба 
23 – военная медицин-
ская служба 
29 – срочная служба 

 

Рост патриотизма в кадетских классах я связываю с активной 

внеурочной деятельностью, которая ведётся в данных классах; органи-

зации встреч с Героями Отечества, выпускниками нашей школы; про-

ведение Кадетских балов; активное участие в проведении акций, таких 

как «Тропа к обелиску», «Армейский чемоданчик»; «Письмо к россий-

скому солдату (участникам СВО)», «Поздравим мужчину – защитника 

Отечества!» и других. 

Кадеты готовят концертные программы и выступают перед 

участниками боевых действий, жителями, оставшимися в трудной 

жизненной ситуации, одинокими пенсионерами. Ведут активную про-

светительскую деятельность с бабушками и дедушками Дома ветеранов. 

Все эти мероприятия способствуют формированию патриотиче-

ских и гражданских чувств учащихся, помогают ребятам проникнуться 

чувством гражданственности и патриотизма, учат любить малую Ро-

дину и Россию в целом. 

Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть го-

товым к защите своей Родины – очень непростая задача. Но она, осу-

ществима, если мы, учителя, будем выполнять её с любовью и добро-

той, не забывая мудрых слов: «Ученик – это не сосуд, который нужно 

наполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь!». 
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Аннотация. В статье рассмотрены модели электронных учебни-

ков, а также обобщённый алгоритм работы с электронным учебником 

при различных технологиях обучения. 

Abstract. The article discusses models of electronic textbooks, as well as 

a generalized algorithm for working with an electronic textbook with vari-

ous learning technologies. 
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На сегодняшний день использование технологий электронного 

обучения в национальном масштабе является одним из условий пере-

хода страны к цифровой экономике. Программа "Цифровая экономика 
Российской Федерации» предполагает внедрение персональных траек-

торий обучения, позволяющие обучаемым выбирать индивидуально 

способы формирования базовых компетенций цифровой экономики. 

Цифровые технологии дают возможность обеспечить для каждого 

обучающегося индивидуализацию образовательной траектории, мето-

дов (форм) и темпа освоения образовательного материала. Они постоянно 

развиваются, предлагая, в том числе, и образованию новые инструмен-

ты [1]. 

Датой начала внедрения в учебный процесс электронных образо-

вательных ресурсов, в том числе учебников можно считать 2005 г., 

когда получили распространение электронные приложения к учебни-

кам на дисках, включающие его электронную копию и мультимедий-
ные компоненты. При этом законодательной поддержкой заручилась 

практика обучения с помощью электронных учебников в России с 

2014 года. В этот период обозначилась тенденция создания специаль-

ных программных продуктов для подготовки интерактивных элек-

тронных книг [2, с. 141]. 

Существуют различные модели создания электронных учебников. 

Первая – представление электронных учебников в электронном виде, 

файлы различных форматов. Учебники в этом варианте – это оригинал-

макет печатного учебника. Вторая модель основывается на печатной 

форме учебника, распространяется в различных форматах через соб-

ственное программное обеспечение или приложения, предназначенные 
для создания электронных ресурсов. Мультимедиа и интерактивные 

материалы в таких учебниках являются не обязательными, а дополня-

ющими и включаются в учебник. Дополнительные материалы в такой 

модели необходимо включать в макет издания. Третья модель элек-

тронного учебника представляет собой издание, созданное изначально 

только в электронном формате. Зачастую такие учебники являются 

компонентами цифровой образовательной среды, которая обеспечива-

ет электронный обмен заданиями, коллективное выполнение лабора-

торных работ, междисциплинарную связь учебного материала по раз-

ным дисциплинам и т.д. [3, с. 33]. 
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При этом электронный учебник как программный продукт обу-

чения, способствует активизации познавательной деятельности обу-

чающихся, повышению интереса к познанию окружающей действи-

тельности, развитию способностей, повышению качества обучения, 

должен содержать не только текстовую информацию, но и дополнитель-

ные материалы для того, чтобы в полной мере реализовать свой потен-

циал. Поэтому наиболее предпочтительными являются электронные 

учебники второй и третьей модели, которые можно отнести к интерак-
тивным электронным пособиям.  

Индивидуализация и персонализация представляются схожими 

подходами к образовательному процессу, однако подготовка элек-

тронных учебников для реализации данных подходов будет суще-

ственно различаться. 

Так, индивидуализация – это технология такого обучения, кото-

рое проводится в соответствии с учебными потребностями отдельных 

учеников. Цели обучения могут быть одинаковы для всех учащихся, 

однако их прогресс и вовлечение в учебный процесс может находиться 

на разных уровнях, материал усваивается с разной скоростью в соот-

ветствии со своими потребностями в обучении. Например, обучаю-

щимся может потребоваться больше времени, чтобы продвинуться по 
заданной теме, или повторить темы, по которым им нужна дополнитель-

ная помощь либо же наоборот – пропустить темы, материал которых ими 

уже изучен [4, с. 172]. При этом все задания изначально формируются 

преподавателем, на этапе проектирования и создания электронного учеб-

ника, и в дальнейшем, если предусмотрена процедура модернизации и 

изменения обучающих элементов в системе электронного учебника.  

Так, рассматривая электронный учебник как компонент инфор-

мационной среды ВУЗа, можно рассмотреть обобщённый алгоритм 

работы с учебником: 1. Изучение общего раздела дисциплины; 2. Выбор 

темы; 3. Работа с информационным блоком; 3.1. Изучение дополнитель-

ных материалов, работа с глоссарием; 3.2. Изучение основного теоре-
тического материала по теме; 3.3. ответы на вопросы самоконтроля. 4. 

Работа с блоком контроля (выполнение тестов, заданий, лабораторных 

работ). 5. Работа с коммуникативным блоком (участие в форумах, опро-

сах, чатах). Как итог работы − оценивание результата изучения темы и 

получение оценок [6, с. 113]. 

Индивидуализация выражается в возможности выбора представ-

ленного материала к усвоению в собственном темпе, в возможности 

изучения выбранной темы в рамках изучения дисциплины, если про-

цесс перехода от одной темы к другой не определен заранее преподава-
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телем, на этапе проектирования электронного учебника, и не содержит 

ограничения, связанные непосредственно с изучаемой дисциплиной. 

Персонализация – это технология обучения, разработанная с уче-

том интересов, опыта, предпочтительных способов и темпов освоения 

знаний для конкретного обучающегося. Персонализированное обуче-

ние адаптировано к потребностям отдельного ученика, предпочтениям 

в обучении и предназначено для удовлетворения интересов разных 

учащихся. В полностью персонализированной среде цели и содержа-
ние обучения, а также методы и темп могут варьироваться (таким об-

разом, персонализация может объединять в себе такие технологии как 

дифференциация и индивидуализация). Поэтому персонализация в 

обучении – термин гораздо более обширный, чем индивидуализа-

ция [4, с. 172]. При проектировании содержания электронного учебника, 

необходимо учитывать не только его ориентацию на индивидуальный 

темп обучения, удовлетворение индивидуальных запросов, интересов 

и познавательных потребностей, а также на развитие познавательных 

способностей, осуществление деятельности творческого и эмоцио-

нального характера [3, с. 33].  

Очевидно рассмотренный обобщённый алгоритм работы с учеб-

ником, рассмотренный ранее требует доработки и может быть пред-
ставлен в следующем виде: 1. Изучение общего раздела дисциплины; 

2. Выбор темы; 3.Работа с информационным блоком: 3.1. Изучение само-

стоятельно добавленных в учебник материалов, работа с глоссарием; 

3.2 Изучение основного теоретического материала по теме в соответствии 

с желаемым уровнем освоения; 3.3 Ответы на вопросы самоконтроля в 

соответствии с выбранным уровнем освоения. 4. Работа с блоком кон-

троля (выполнение динамических тестов, выполнение заданий и лабо-

раторных работ, ранжированных в соответствии с уровнем освоения). 

5. Работа с коммуникативным блоком (участие в форумах, опросах, 

чатах). Как итог работы − оценивание результата изучения темы и полу-

чение оценок. 
Так одним из способов удовлетворения индивидуальных запро-

сов, обучающихся при формировании информационного блока по со-

ответствующим разделам (темам) изучаемой дисциплины может стать 

вариативность уровней освоения конкретной темы, возможность ис-

пользования дополнительных информационных блоков или ссылок на 

сторонние образовательные ресурсы, при работе с контрольным бло-

ком вариативность уровня сложности предлагаемых заданий, тестов и 

лабораторных работ. В коммуникативном блоке организация выбора 

наиболее подходящего способа общения, а не обязательность исполь-

зования всех представленных блоков. При этом очевидным является 
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необходимость доработки электронного учебника системами адаптив-

ного тестирования [5, с. 65], автоматической проверки выполненных 

заданий, а также элементами дополнительной визуализации, способ-

ных наглядно продемонстрировать обучающемуся набор выбранных 

блоков для изучения. Так система адаптивного тестирования позволят 

осуществить выбор уровня тестирования по соответствующей теме, а 

также осуществляет предложение для прохождения дальнейших те-

стов в соответствии с уровнем, который обучающийся демонстрирует 
в процессе тестирования. Система автоматической проверки позволяет 

быстро и эффективно оценить выполненное задание. Элементы допол-

нительной визуализации позволяют наглядно продемонстрировать вы-

бранные к изучению темы, выбранный уровень их освоения, как при этом 

выполнены соответствующие блоки контроля, а также позволяют вы-

делить темы для которых обучающийся использовал дополнительные 

материалы или сторонние ресурсы процессе изучения дисциплины. 

Так для реализации вышеуказанного дополненного алгоритма ра-

боты, подойдет модель электронного учебника, разработанная на ос-

нове печатной формы учебника, через собственное программное обес-

печение или приложения, предназначенные для создания электронных 

ресурсов, но совершенно очевидным является необходимость включе-
ния мультимедиа и интерактивных материалов. Или подобный алго-

ритм работы электронного учебника может представлять собой модель 

электронного издания, созданного изначально только в электронном 

формате, так же через собственное программное обеспечение. При 

этом совершенно очевидным становится тот факт, что на этапе созда-

ния электронного учебника с дополнительными системами потребует-

ся гораздо больше времени и ресурсов, чем при создании электронного 

учебника первой модели, рассмотренной выше классификации, но позво-

лит сделать электронный учебник активным, при этом учесть интере-

сы, опыт, и темпы освоения знаний для конкретного обучающегося. 
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1.3. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ЭКЗАМЕНОВ  
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Аннотация. В данной работе приводятся результаты исследова-

ния, связанные с физическими и психологическими нагрузками сту-

дентов вследствие введения кредитно-модульной системы организации 

учебного процесса. В статье рассматриваются технологии использова-

ния различных физических упражнений для повышения умственной и 

физической работоспособности, снижения заболеваемости и повыше-

ния социализации студентов.  

Abstract. This paper presents the results of a study related to the 

physical and psychological stress of students due to the introduction of a 

credit-modular system for organizing the educational process. The article 
discusses the technology of using various physical exercises to improve 

mental and physical performance, reduce morbidity and increase the social-

ization of students. 

 

Ключевые слова: кредитно-модульная система; физическая ак-

тивность; физическая нагрузка; психологическая нагрузка; стрессовая 

реакция. 

Keywords: credit-modular system; physical activity; physical activi-

ty; psychological stress, stress response. 

 

Актуальность. Современное положение развития информацион-
ного обеспечения открывает широкие возможности доступа к источ-

никам информации и поэтому частично смешивает акценты в плани-

ровании учебного процесса в сторону самостоятельной работы. Для 

студента – будущего специалиста – важно не только осмыслить и 
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усвоить информацию, но и овладеть способами ее практического при-

менения и принятия решений. 

В таких условиях уменьшается доля прямого, снаружи нанесен-

ного информирования и расширяется применение интерактивных форм и 

методов работы студентов под руководством преподавателя или тью-

тора и полноценной самостоятельной работы в лабораториях, читаль-

ных и спортивных залах, на объектах будущей профессиональной дея-

тельности, что особенно важно для этой системы образования. 
Создание системы кредитов должно облегчить сравнение закон-

ченных курсов и способствовать максимальному расширению мобиль-

ности студентов. Студентам первого курса, в первые месяцы обучения, 

достаточно сложно вливаться не только в новый коллектив, но и в 

электронную образовательную базу вуза, поскольку требования выс-

шей школы значительно отличаются от школьной программы. 

Оптимальным вариантом поведения студента следует считать 

умение пользоваться электронными библиотечными ресурсами, усвое-

ние информационной технологии поиска информации в сети интернет. 

Цель работы. Изучение технологий повышения работоспособно-

сти студентов в период экзаменов. 

Результаты исследования. Наблюдения и литературный обзор 
по состоянию проблемы на сегодняшний день позволил определить, 

что обучение в университете сопряжено с физическими и психологи-

ческими нагрузками, вследствие введения кредитно-модульной систе-

мы организации учебного процесса. В новых условиях для студентов 

важно не только осмыслить и усвоить информацию, полученную на 

лекционных занятиях, но и овладеть способами ее практического при-

менения и, при необходимости, принятия соответствующих решений. 

Студенческая жизнь всегда наполнена переживаниями, напряже-

ниями и волнительными ситуациями, которые препятствуют академи-

ческой успеваемости и в перспективе могут привести не только к тор-

можению личностного роста, но и к психосоматическим заболеваниям [6]. 
Стрессовые состояния в этот период вызывают следующие факторы: 

кажущиеся высокие умственные нагрузки, несоблюдение оптимально-

го чередования учебной деятельности и отдыха, отсутствием потенци-

ала и интереса к отдельным дисциплинам или, низкая успеваемость, 

различными конфликтными ситуациями с друзьями, однокурсниками 

и т.д. [6]. Важное значение имеет и то обстоятельство, что обучение в 

высших учебных заведениях нередко сопряжено с длительным отры-

вом студентов от родительского дома, из-за чего перед ними возникает 

значительное число проблем, связанных с необходимостью вести более 

самостоятельный образ жизни, в частности, хозяйственно-бытовую, 
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рекреационную деятельность [4]. Но одним из основных факторов 

возникновения и проявления учебного стресса становится сессия: вы-

сокая загруженность студентов, интенсивная учебная деятельность, 

нарушения чередования труда и отдыха, недостаточный сон вызывают 

нарушения процессов запоминания, негативные прогнозы результатов 

сессии, воспоминания о провалах на экзаменах, низкую концентрацию 

внимания. Все вышеперечисленные факторы прямо или косвенно вли-

яют не только на настроение студентов, но изменяют их психоэмоцио-
нальную и физиологическую сферу [3]. Повышенная ситуативная тре-

вожность, недостаток сна, снижение аппетита и другие проявления 

свидетельствуют о негативном воздействии учебного стресса на фи-

зиологию организма, в частности, его нервную и сердечнососудистую 

системы. Налицо и изменение эмоционального фона: недомогание, уста-

лость, подавленное состояние, раздражение. Частота стресса, его напря-

женность и интенсивность, социальная ситуация, биологические и лич-

ностные особенности пациента (физическое истощение, эмоциональная 

неустойчивость, повышенная тревожность, психовегетативная незре-

лость) – это факторы, влияющие на возникновение посттравматиче-

ских стрессовых расстройств[1].  

Учебный стресс, причиной которого является экзамен, имеет раз-
ные варианты возникновения. В одних случаях – это неуверенность 

студента в глубине своих знаний, которую можно разделить на реаль-

ную (пробелы в знаниях) и ложную (непредсказуемость экзамена). В 

других случаях возможна переоценка значимости высокой оценки, 

полученной на экзамене, навязанная микросоциумом. Стрессовые со-

стояния дискомфорта и ощущения неопределённости у юношей выра-

жены достоверно сильнее, чем у девушек [2]. 

Учебный стресс отражает различные сложности в ситуациях обу-

чения, поэтому его необходимо своевременно предупредить: придер-

живаться оптимального режима труда и отдыха, составить сбалансиро-

ванный рацион питания, уделять время физической культуре и прогулкам 
на свежем воздухе, применять техники позитивного мышления и релак-

сации, регулировать умственную нагрузку. Аутогенная тренировка явля-

ется одним из доступных средств восстановления. 

Установлено, что аутогенное состояние возникает само собой, 

если человек находится в тихом месте, расслабился в удобной позе, 

концентрирует внимание на чем-либо и при этом осуществляет кон-

центрацию внимания особым образом, пассивно, не стремится к до-

стижению какого-либо результата. 
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В период экзаменов одним из действенных способов предупре-

ждения стрессовых состояний также являются занятия физическими 

упражнениями, занятия разными видами спорта. 

Именно эти виды деятельности направлены на сохранение и 

укрепление здоровья, развитие психических и физических способно-

стей человека в процессе осознанной двигательной активности.  

Занятие спортом раскрывает в человеке разные его стороны, по-

могает сохранять устойчивую позицию в обществе. Физическая актив-
ность – залог хорошего настроения и самочувствия. Доказано, что люди, 

которые занимаются спортом, добиваются в жизни больших успехов, 

чем те, кто игнорируют занятия спортом. Физкультура пополняет «ко-

пилку» знаний людей, изучая анатомическое строение человека, влия-

ние физических нагрузок на физическое и психическое состояние че-

ловека, его адаптации к ним и биологическим резервам организма. 

Физическая культура выполняет ряд функций: образовательную, при-

кладную, спортивную, рекреативную, оздоровительную.  

Физическая культура раскрывает потенциальные возможности 

человека, дисциплинирует и способствует формированию личностных 

качеств, например, таких как коммуникабельность, выносливость, устой-

чивость к негативным факторам среды, уверенность в себе, решитель-
ность, способность преодолевать трудности. Также появляется жела-

ние к саморазвитию и любовь к жизни. 

Для нормального функционирования человеку необходим опре-

деленный объем физических и социальных компонентов, таких, как 

пища, воздух, солнечный свет, отдых, движение и т.п. Интересный факт, 

после большого количества умственных нагрузок снять усталость по-

могает небольшая физическая нагрузка, разминка.  

Выводы 

Реакция на стресс, как и начало трудового дня, режим питания, 

двигательная активность, качество отдыха и сна, взаимоотношения с 

окружающими, являются составными частями образа жизни. Чтобы 
повысить работоспособность студентов во время экзаменов важно 

усвоить, что от самого студента зависит, каким будет его образ жизни – 

здоровым, активным или же нездоровым, пассивным, а, следовательно, 

как часто и продолжительно он будет находиться в стрессовом состоя-

нии. Существует множество методов борьбы со стрессом. Предлагаем 

некоторые из них, которые сможет использовать любой современный 

студент. 

1. При распределении времени держать ситуацию под контролем 

не менее важно, чем управлять стрессом. Чувство контроля ситуации, 
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вероятно, самое важное и фундаментальное отношение, необходимое 

для того, чтобы преодолеть стресс. 

Физическая культура является не только средством физического 

совершенствования людей, укреплением здоровья, правильного рас-

пределения времени и рационального проведения досуга, способом 

социальной адаптации человека в обществе, но и влияют на другие 

стороны человеческой жизни, повышая трудовую деятельность, нрав-

ственные и интеллектуальные качества. Удовлетворяет потребности лю-
дей в самопознании, самовоспитании и реализации своих внутренних 

возможностей.  

2. Регулярно посещать учебные занятия, не стесняться спраши-

вать, если что-то непонятно, приучить себя самостоятельно выполнять 

заданные работы, в том числе и самостоятельные, активно участвовать 

в научной и общественной жизни вуза. 

3. Важно понимать, что учеба в вузе – это новый уровень само-

стоятельной специфической жизни и самоорганизованности, а получа-

емые знания – основа вашей будущей профессиональной востребован-

ности. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные проблемы 

оздоровительной физической культуры. Перечислены проблемы, с 

которыми сталкивается данная дисциплина. Так же отмечена ценность 

физической культуры. 

Abstract. In this paper, the main problems of health-improving physi-

cal culture are considered. The problems faced by this discipline are listed. 

The value of physical culture is also noted. 

 

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура; цикли-

ческие упражнения; ациклические упражнения; спорт; активность. 

Keywords: Improving physical culture; cyclic exercises; acyclic ex-
ercises; sports; activity. 

 

По мнению специалистов, важным компонентом здорового образа 

жизни является постоянная физическая активность. Активность благо-

приятно влияет на психологическое состояние человека. Систематиче-

ские занятия физкультурой добавляют больше энергии, положительных 

эмоций, избавляет от физического и психологического напряжения, 

уменьшают стресс. И для достижения этих положительных сторон су-

ществует оздоровительная физическая культура.  

Начнем с понятия, что же такое оздоровительная физкультура. 

Оздоровительная физическая культура − это применение средств фи-

зической культуры с целью терапии и профилактики различных забо-
леваний. В медицинской практике оздоровительная и лечебная физкуль-

тура используется для скорейшего восстановления больных после 



Научный форум:  

№ 6 (73), 2023 г.                                                                         Педагогика и психология 

 

40 

разного вида травм и заболевания, для реабилитации после операци-

онных вмешательств, но так же и в целях профилактики. 

Лечебная и оздоровительная физкультура это сознательное и актив-

ное выполнение больными всех прописанных им физических упраж-

нений. Ведь если их не выполнять то их восстановление будет намного 

дольше, а в печальных случаях и становится невозможных. 

Лечебная физкультура применятся при заболеваниях: 

• Онкологии; 

• Ортопедии; 

• Нейрохирургии; 

• Травматологии; 

• Неврологии; 

• Гинекологии и в акушерстве; 

• Клиники внутренних патологий; 

• После хирургических полостных операций; 

• Психиатрии и некоторых других сферах медицины. 

Лечебная физкультура подходит для всех людей, любого возраста, 

конечно, если они не больны тяжелой болезнью, при котором им про-

тивопоказана любая физическая нагрузка. 
Основными средствами лечебной физической культуры отмеча-

ют: гимнастические, спортивно-прикладные, идеомоторные упражнения, 

лечебный массаж, режим движения. Так к средствам относят естествен-

ные факторы природы, например, солнце, воздух и воду. 

Средства лечебной физической культуры, применяемые в спор-

тивной практике, а также для профилактики заболеваний, относят к 

средствам лечебно-оздоровительной физической культуры. 

В зависимости от влияния на организм выделяют упражнения 

циклического и ациклического характера. 

Циклические упражнения – это упражнения направленные на по-

вторяющиеся двигательные движения в течение длительного периода 
времени. 

В результате таких упражнений мощность и выносливость мышц, 

улучшение работы и кислородного обращения. Такие упражнения вы-

глядят совершенно обычно, так как это ходьба, бег, ходьба на лыжах, 

езда на велосипедах, плавание, гребля.  

Ациклические упражнения – упражнения направленные на опор-

но-двигательный аппарат с изменяющимися движениями на протяже-

нии временного периода. 

В результате ациклических упражнений повышается мышечная 

сила, скорость реакции и гибкость суставов. К таким видам движения 

относятся прыжки, метания, спортивные игры и единоборства. 



Научный форум:  

Педагогика и психология                                                                         № 6 (73), 2023 г. 
 

41 

Так же специалисты выделяют, что в программу упражнений 

должны входить 3 вида упражнений: 

1. Аэробные; 

2. Направленные на тренировку гибкости; 

3. Силовые. 

Три эти части очень важны и необходимы. И прежде чем присту-

пить к этому виду физической культуры, нужно иметь в виду несколь-

ко правил. Человек не должен заниматься до изнеможения, упражне-
ния не должны причинять боль, не стоит заниматься раньше чем через 

2 часа после завтрака или через 4 часа после сытного обеда, нельзя 

бросать и прекращать физические тренировки, нельзя допускать само-

вольного придумывания физических упражнений. 

В системе оздоровительной физической культуры выделяют сле-

дующие основные направления: оздоровительно-рекреативное, оздо-

ровительно-реабилитационное, спортивно-реабилитационное, гигие-

ническое. 

Но, как и у всего, оздоровительная и лечебная физкультура имеет 

свои противопоказания: 

• острый период заболевания и его прогрессирующее течение; 

• увеличение сердечно-сосудистой недостаточности; 

• синусовая тахикардия (свыше 100 ударов в мин.); 

• отрицательная динамика электрокардиографии, которая сви-

детельствует об ухудшении коронарного кровообращения; 

• гипертензия (артериальное давление свыше 220 на 120 мм рт. ст.); 

• гипотензия (артериальное давление менее 90 на 50 мм рт. ст.); 

• угроза кровотечения и тромбоэмболии; 

• наличие анемии со снижением числа эритроцитов до 2,5-3 млн.; 

• повышение скорости оседания эритроцитов свыше 20-25 мм/ч; 

В лечебной физкультуре, помимо специального комплекса физи-

ческих упражнений, применяются и педагогические средства воздей-
ствия: они помогают подсознательно пациенту выработать уверенность в 

себе, сознательное отношение к занятиям и понять необходимость ак-

тивного участия в них. Именно поэтому принято считать занятия ле-

чебной физической культурой лечебно-педагогическим процессом. Не 

стоит забывать, что нужно соблюдать особые принципы, так как без 

них можно легко навредить здоровью пациента. 

Теперь познакомившись с оздоровительной физической культурой, 

можем собственно перейти к проблемам. 

Первая проблема, это то, что люди не всегда серьезно подходят к 

вопросу оздоровительной и лечебной физической культуры. Могут про-

пустить упражнение, не прийти на занятие, не отслеживать свое состо-
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яние и это делает все старания, которые были приложены зря. Как уже 

говорилось ранее, одним из правил является то, что нельзя прерывать 

тренировки. Они должны быть постоянными, осознанными и отноше-

ние к ним должно быть серьезным. Так же особенностью российского 

общества является, то что всего 25 % мужчин и 40 % женщин придер-

живаются мнения о том, что физическое состояние является личност-

ным показателем. Данная проблема может быть решена на государствен-

ном уровне, путем создания физической среды, доступные средства 
диагностики здоровья населения.  

Еще одной проблемой выделяют − недостаточность физкультур-

ного образования, а из нее вытекает проблема мотивации к регулярным 

занятиям спортом. В нашем обществе малая часть людей следит за 

своим физическим здоровьем, занимается спортом и так далее. Это 

можно даже проследить в количестве посетителей в тренажерных за-

лах. Большинство людей даже не понимают важность занятий спортом. 

Считают это дело бессмысленным, не нужным. Эта проблема должна 

быть решена правильным преподнесением о пользе физкультуры, 

нужно повышать уровень образованности людей в этой сфере и начи-

нать надо со школы. 

Так же проблемой можно выделить правильное диагностирова-
ние заболеваний человека, при котором ему будет показана оздорови-

тельная физкультура. Бывают такие случаи, когда прописывают не то 

лечение, которое требуется. Эта проблема может быть решена пра-

вильной квалификацией медицинских работников. 

Вместе с ней рядом, идет проблема неумения пользоваться реа-

билитационным оборудованием. Печально, что случается такое, что 

медицинские учреждения обеспечивают специальным оборудованием, 

но не обучают работников правильно пользоваться им. Или вообще не 

обеспечивают им. Так же как и большая часть предшествующих про-

блем, эта проблема должна быть решена с помощью государства.  

Таким образом, мы можем составить список проблем, с которыми 
сталкивается лечебная и оздоровительная физкультура: 

1. Безалаберный подход к ЛФК; 

2. Отсутствие физического образования; 

3. Проблема мотивации; 

4. Неправильное диагностирование заболеваний;  

5. Отсутствие или неумение пользоваться реабилитационным 

оборудованием. 

Данные проблемы могут быть решены лишь с помощью государ-

ства и его вмешательство в физическое воспитание общества. В орга-

низации переквалификации медицинских работников.  
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Оздоровительная физкультура очень важна и пренебрегать, ей 

нельзя. Она имеет свои средства, методы, показания и противопоказания. 

Движение – это жизнь. Оно доступно и бесплатно, очень продуктивно 

в целях лечения и укрепления организма человека. Физическая актив-

ность является как бы биологическим раздражителем, который стиму-

лирует активность кровообращения, работы органов и всех систем, и, в 

конечном счете, нормализует его работу за счет способностей самого 

организма.  
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Аннотация. Воспитание детей с ограниченными возможностями 
является сложной задачей для родителей, которые испытывают силь-

ный родительский стресс. В статье рассматривается взаимосвязь стиля 

родительского воспитания и психологического здоровья родителей в 

семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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Abstract. Raising children with disabilities is a difficult task for par-

ents who experience severe parental stress. The article examines the rela-

tionship between the style of parenting and the psychological health of par-

ents in families raising children with disabilities. 

 

Ключевые слова: воспитание; ограниченные возможности здо-

ровья; родительский стресс; психология; развитие ребенка. 

Keywords: education; limited health opportunities; parental stress; 
psychology; child development. 

 

Воспитание детей с ограниченными возможностями – это важная 

задача, которая требует большой внимательности и терпения. Каждый 

ребенок уникален, и когда речь идет о детях с ограниченными воз-

можностями, тогда это еще более важно. 

Одна из важных задач при воспитании таких детей – помочь им 

преодолеть свои физические и психические ограничения и развить свой 

потенциал. Важно помнить, что не все дети с ограниченными возмож-

ностями одинаковы – у каждого ребенка есть свои сильные и слабые 

стороны, и правильное воспитание должно учитывать все это [2]. 

Одна из главных задач воспитателей и родителей – создать бла-
гоприятную среду для ребенка. Это может включать в себя социаль-

ные, медицинские и психологические услуги, помощь в обучении, фи-

зических упражнениях и играх. Важно помнить, что каждый ребенок 

является уникальным, и необходимо учитывать его индивидуальные 

потребности и интересы. 

Важно помнить, что дети с ограниченными возможностями нуж-

даются в любви, поддержке и поощрении. Они могут столкнуться с 

различными проблемами, но социальное и эмоциональное благополу-

чие являются ключевыми для их успеха. Необходимо поддерживать 

таких детей во всем, что они делают, и не забывать, что они могут до-

стичь многого. 
В итоге воспитание детей с ограниченными возможностями мо-

жет быть непростым, но это важная задача, которая может принести 

огромное удовлетворение и радость. Важно помнить, что каждый ре-

бенок является уникальным, и необходимо индивидуальный подход к 

их воспитанию. Однако, если мы дадим этим детям любовь, поддерж-

ку и поощрение, то они смогут достичь больших результатов и будут 

чувствовать себя уверенно в своей жизни. 

Родительский стресс относится к ряду процессов, которые при-

водят к негативным психологическим и физическим реакциям на по-

пытки соответствовать требованиям воспитания. Это особый вид дав-
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ления, которое испытывают родители, когда берут на себя родитель-

ские обязанности. Родители детей с отклонениями в развитии (например, 

умственной отсталостью, аутизмом, церебральным параличом, нару-

шениями зрения, слуха, СДВГ), как правило, испытывают больший роди-

тельский стресс, чем другие. Перечислим виды родительского стресса: 

• стресс из-за необходимости уделять больше внимания и вре-

мени ребенку с ограниченными возможностями, что может приводить 

к усталости и изнурению; 

• стресс из-за неспособности справиться с повседневными зада-

чами, такими как уход за ребенком, частые походы в больницу, а так-

же из-за ограничений в повседневной жизни, связанных с возможно-

стями ребенка; 

• стресс из-за неспособности понимать и удовлетворять потреб-

ности ребенка, особенно в случае, если эти потребности противоречат 

обычному образу жизни семьи; 

• стресс из-за чувства вины и беспомощности при невозможно-

сти помочь ребенку в его проблемах и страданиях; 

• стресс из-за чувства отчужденности и непонимания со сторо-

ны окружающих, которые не всегда могут понять сложность ситуации 
и требования, которые предъявляются к семьям с детьми с ограничен-

ными возможностями [1]. 

Родительский стресс может негативно повлиять на развитие де-

тей, прямо или косвенно. На это непосредственно влияют поведенческие 

факторы у детей. Для родителей, испытывающих высокий уровень 

родительского стресса, это может ухудшить их восприятие инвалидно-

сти и их реакцию на детей, тем самым влияя на развитие навыков их 

ребенка.  

Например, дети с аутизмом демонстрируют больше поведенче-

ских проблем, чем дети без аутизма; родители детей с аутизмом испы-

тывали более высокий уровень родительского стресса. Более того, ро-
дительский стресс также тесно связан с тяжестью инвалидности детей. 

Родители детей с ограниченными возможностями, испытывающие вы-

сокий родительский стресс, могут страдать от психологического дис-

тресса или других психических заболеваний. 

Эффективность воспитания проистекает в основном из концеп-

ции самоэффективности. Основываясь на теории социального познания, 

эффективность воспитания – это суждение индивида о своей способ-

ности влиять на развитие ребенка и окружающую среду в родитель-

ских практиках [5].  

Эффективность воспитания считается основным фактором, опре-

деляющим родительское поведение, и тесно связана с результатами 
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развития ребенка и его психологической адаптацией. Родители с более 

высокой эффективностью воспитания считают, что они обладают хо-

рошими родительскими способностями, могут выполнять родитель-

ские задачи и оказывать положительное влияние на развитие детей. В 

частности, повышение эффективности родительского воспитания мо-

жет значительно улучшить развитие детей с ограниченными возмож-

ностями.  

Эффективность воспитания имеет тесную взаимосвязь с роди-
тельским стрессом, поскольку они имеют одинаковый эмпирический 

фон, а родительский стресс может со временем изменять эффектив-

ность воспитания. Хотя взаимосвязь между родительским стрессом и 

эффективностью родительского воспитания была установлена, лежа-

щие в основе механизмы между родительским стрессом и эффектив-

ностью родительского воспитания для родителей детей с ограничен-

ными возможностями все еще остаются неясными. 

Социальная поддержка относится к восприятию или опыту инди-

вида того, что о нем заботятся, его уважают и включают во взаимо-

поддерживающую социальную сеть, которая приносит пользу физиче-

скому и психическому здоровью [5]. 

Эмпирические исследования показали, что существует значи-
тельная отрицательная корреляция между родительским стрессом и 

социальной поддержкой родителей детей с ограниченными возможно-

стями. Во время пандемии COVID-19 меньшая социальная поддержка, 

а также психологические и поведенческие проблемы у родителей с 

детьми-инвалидами были в значительной степени связаны с более вы-

соким уровнем родительского стресса [4]. 

Необходимо подчеркнуть, что во время пандемии COVID-19 мно-

гие реабилитационные центры и специальные учебно-реабилитационные 

центры для детей-инвалидов замедлили свою деятельность в ответ на 

меры социального дистанцирования, проводимые с целью снижения 

распространения инфекции среди населения. Недостаточно внимания 
уделялось профилактике психической, социальной и эмоциональной 

уязвимости детей. 

Социальная поддержка может значительно повысить восприятие 

людьми собственной эффективности. Существует положительная связь 

между социальной поддержкой и эффективностью воспитания. Эти ис-

следования показали, что родительский стресс, социальная поддержка и 

эффективность воспитания тесно связаны друг с другом у родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями, и социальная 

поддержка может опосредовать связь между родительским стрессом и 

эффективностью воспитания у этих родителей. 
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Таким образом, важно понимать, что дети с ограниченными воз-

можностями не являются менее способными, чем другие дети. Они 

просто нуждаются в более тщательном и индивидуальном подходе к 

обучению и воспитанию. Родители и педагоги должны понимать осо-

бенности каждого ребенка и находить подходящие методы обучения и 

воспитания.  

Один из главных аспектов воспитания детей с ограниченными 

возможностями – это создание благоприятной и безопасной среды для их 
развития. Ребенку нужно чувствовать себя в безопасности и защищен-

ности, что поможет ему проявлять свои таланты и способности. Важно 

также не ставить перед ними неосуществимые цели и не создавать 

лишнего давления, так как это может только ухудшить ситуацию [3]. 

Эмоциональная поддержка также очень важна для детей с огра-

ниченными возможностями. Родители и педагоги должны использо-

вать позитивный подход и внимание к каждому ребенку. Необходимо 

помнить, что у таких детей часто возникают эмоциональные проблемы, и 

поддержка в их решении – ключевой момент.  

Один из способов помочь детям с ограниченными возможностя-

ми – это находить индивидуальный подход к каждому из них. Различ-

ные дети могут иметь различные потребности и из этого следует де-
лать выводы о том, каким образом нужно их воспитывать и обучать. 

Важно также помогать детям с ограниченными возможностями в опреде-

лении своих целей и достижении их. Родители и педагоги должны настав-

лять и направлять детей, помогать им в принятии решений и показы-

вать, что они могут достичь успеха, несмотря на свои ограничения [3]. 

В целом, воспитание детей с ограниченными возможностями – 

это сложный и трудный процесс, но, если он проводится с заботой и 

вниманием, дети смогут развиваться и расти, добиваясь успеха в раз-

личных областях жизни. Важно понимать, что каждый ребенок уника-

лен и имеет свой собственный путь в жизни, и задача родителей и пе-

дагогов – помочь ему найти свой путь и достичь своих целей. 
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2.2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
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Аннотация. Спорт – очень сложен и порой противоречив, поэто-

му его влияние на становление личности неоднозначно. Данная статья 

систематизирует знания в области психологии физической культуры и 

спорта: современные концепции, принципы, понятия и методы нрав-
ственно-волевого воспитания, раскрывает основные проблемы и мето-

ды психологической работы со спортсменами, тренерами и другими 

людьми, имеющими отношение к физической культуре и спорту. 
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тоды физического воспитания; методы воспитания морально-волевых 

качеств; условия нравственно-волевого воспитания; 

  

На морально-волевое, нравственное развитие личности прямо и 

наиболее значительно влияет специфическая особенность спорта – 

обязательность соревнований. Как известно, в любом виде спорта со-

ревнования проводятся по строго регламентированным правилам. Ре-
гламент соревнований обусловливает не только сам ход состязания, но 

и подготовку к нему. От спортсменов в каждом виде спорта требуется 

проявление конкретных физических качеств, волевых усилий, опреде-

лённых свойств мышления, уровня эмоционального возбуждения. Важ-

нейшей задачей, связанной с воспитанием не только спортсменов, но и 

их тренеров, представляется формирование таких мотивов, которые 

побуждали бы честно бороться за победу в соревнованиях, в основе 

которых были бы моральные, нравственные цели и ценности. При 

этом важно научиться действовать опираясь на волевые качества. Не 

менее значимо уметь управлять настроением, справляться с чрезмер-

ным волнением, то есть овладеть умением самоуправления, саморегу-

ляции эмоций. Таким образом, совершенствуясь в спорте, человек со-
вершенствуется всесторонне [3] 

Нравственно-волевые качества личности 

Одними из наиболее значимых морально-волевых качеств лично-

сти являются дисциплинированность, ответственность, настойчивость 

и целеустремленность. Формирование этих качеств происходит в том 

числе в физкультурно-спортивной деятельности.  

Каждый, кто воспитывает, руководит, управляет процессом само-

воспитания и воспитания, – подчеркивают спортивные педагоги и пси-

хологи – должен быть специалистом в области самовоспитания. Это, 

относится и к тренерам. Ведь именно они наблюдают и регулируют 

всплески эмоций, радость побед и горечь поражений у своих воспи-
танников, сохраняют их душевное и физическое здоровье. 

Методы и приемы воспитания морально-волевых качеств 

личности в тренировочной деятельности 

Исследования по проблемам воспитания и самовоспитания, про-

водимые в сфере спортивной деятельности, доказывают, что специаль-

ных исследований, посвященных самовоспитанию в спорте, до сих пор не 

проводилось. Тем не менее, во многих исследованиях по спортивной 
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педагогике и психологии вопросы, касающиеся взаимосвязи и преем-

ственности воспитания и самовоспитания, освещались и анализировались. 

Основоположник современной спортивной педагогики, извест-

ный ученый В.В. Белорусова, в своей книге «Воспитание в спорте» 

подчеркивает, что «воспитанию нравственных чувств содействуют те 

воспитательные воздействия и слияния, которые вызывают определен-

ные переживания и в то же время глубоко затрагивают личность, ее 

потребности, интересы, ее притязания и привычки». По мнению авто-
ра, самовоспитание должно рассматриваться в тесной связи с вопроса-

ми воспитания, при этом воспитательный процесс в спортивной дея-

тельности будет достаточно эффективен. 

Использование средств физической культуры имеет большое значе-

ние: создаётся прочный фундамент гармоничного физического развития, 

укрепления здоровья, всестороннего физического образования и мораль-

но-волевого воспитания; постоянно поддерживается хорошая физическая 

и умственная работоспособность, благодаря чему обеспечивается эффек-

тивность любой общественно полезной деятельности. Повседневная дви-

гательная активность является естественной потребностью и непре-

менным условием физического развития, укрепления здоровья и 

повышения сопротивляемости организма неблагоприятным внешним 
условиям [4]. 

Стимулировать процесс самовоспитания можно, только используя 

дифференцированный и индивидуальный подход: одних побуждать руко-

водствоваться своим положительным идеалом, другим помочь разрушить 

отрицательный и сформировать положительный идеал, третьим по-

мочь в выборе идеала. 

Каждый вид спорта накладывает определенный отпечаток на 

формирование качеств личности. 

Не исключена возможность, что у спортсменов, могут быть непод-

крепленные реальностью притязания, деформированная система цен-

ностей, хроническая конфликтность с окружающими, другие особенности 
характера, свидетельствующие о недоразвитости эмоциональной сфе-

ры, заниженной самооценке и самоуважении, повышенной агрессивно-

сти и тревожности. Все это обусловлено значительной биологической 

перестройкой организма, формированием нервной системы, например, у 

подростков. Подростки быстрее стараются стать взрослыми, что про-

является в их стремлении к самостоятельности, решительности. У них 

отмечаются повышенная критичность по отношению к взрослым, зна-

чительная возбудимость, неуравновешенность, которые приводят к 

вспыльчивости и грубости. 
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Основные методы развития и совершенствования моральных и 

волевых качеств спортсменов связаны с преодолением трудностей в 

процессе тренировок и соревнований, связанных с выполнением пре-

дельных нагрузок. Преодолением отрицательных эмоций перед трени-

ровками и соревнованиями. Большое значение имеет индивидуальный 

подход к занимающимся в зависимости от типа нервной деятельности, 

темперамента, психологических особенностей спортсмена. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны 
быть включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, 

постоянно повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том 

или ином этапе обучения и тренировки годовых циклов, особенно в 

связи с подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановле-

нием после значительных нагрузок, имеют преимущественное значение.  

На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях спор-

тивных групп должен делаться на формирование интереса к спорту, 

правильной спортивной мотивации, общих нравственных и специаль-

ных морально-психологических чертах характера (особенно трудолю-

бии в тренировке и дисциплинированности при соблюдении режима, 

чувстве ответственности за выполнение плана подготовки и результа-

ты выступления, уважении к тренеру, требовательности к самому себе 
и др.), а также на установление положительных межличностных отно-

шений в коллективе, развитие простейших сенсомоторных реакций, 

внимания, навыков самоконтроля.  

На этапе занятий тренировочных групп, этапе спортивного совер-

шенствования и высшего спортивного мастерства внимание акцентирует-

ся на воспитании спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, 

формировании волевых черт характера, улучшении взаимодействий в 

команде, развитии оперативного мышления и памяти, специализирован-

ных восприятий, создании общей психической подготовленности к 

соревнованиям.  

В круглогодичном цикле подготовки существует такое распреде-
ление объектов психолого-педагогических воздействий:  

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, свя-

занные с морально-психологическим просвещением спортсменов, воспи-

танием их спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия 

в соревнованиях, содержания общей психической подготовки к сорев-

нованиям, развитием волевых качеств и специализированных восприя-

тий, оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным со-

вершенствованием общей психологической подготовленности.  
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В соревновательном периоде упор делается на совершенствова-

ние эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение спе-

циальной психической и мобилизационной готовности в состязаниях.  

В переходном периоде преимущественно используются средства 

и методы нервнопсихического восстановления спортсменов.  

В течение всех периодов подготовки применяются методы, спо-

собствующие совершенствованию моральных черт характера и прие-

мы психической регуляции спортсменов.  
В ходе тренировочных занятий также существует определенная 

тенденция в преимущественном применении некоторых средств и ме-

тодов психолого-педагогического воздействия.  

В вводной части занятий применяются психолого-педагогические 

методы словесного и смешанного воздействия, направленные на раз-

витие разных свойств личности юных спортсменов, сообщается информа-

ция, способствующая развитию интеллекта и психических функций.  

В подготовительной части занятий – методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств, в основном совершенствуются спе-

циализированные психические функции и психомоторные качества, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморе-

гуляции, повышается уровень психической специальной готовности 
спортсменов.  

В заключительной части занятий совершенствуется способность 

к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.  

В спорте существует понятие – «классификация соревнований», 

которая предусматривает их разделение по видам: чемпионаты, пер-

венства, кубковые соревнования, классификационные, отборочные, пред-

варительные и т.п. 

Уровень соревнований оказывает значительное влияние на пси-

хику спортсмена, что, в свою очередь, требует определенной степени 

психологической готовности. Поэтому на практике осуществляются 

два типа психологической подготовки спортсменов к соревнованиям: об-
щая и специальная к конкретному соревнованию. 

Распределение средств и методов психической подготовки в ре-

шающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, 

задач индивидуальной подготовки, направленности тренировочных 

занятий. 

Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической и тактической подготовкой на протяжении 

всего многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит: 

• воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

• развитие процессов восприятия; 
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• развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, 

распределения и переключения; 

• развитие тактического мышления, памяти, представления и 

воображения; 

• развитие способности управлять своими эмоциями; 

• развитие волевых качеств. 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям со-

стоит в следующем: 

• осознание спортсменами задач на предстоящий старт; 

• изучение конкретных условий предстоящих соревнований 

(время и место старта, освещенность, температура и т.п.); 

• изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к 

действиям с учетом этих особенностей; 

• осознание и оценка своих собственных возможностей в насто-

ящий момент; 

• преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим 

стартом; 

• формирование твердой уверенности в своих силах и возмож-
ностях в выполнении поставленных задач в предстоящем старте. 

Рациональный выбор и успешное применение методов воспита-

ния в спортивной подготовке, зависят: 

1. от знаний и умений тренера, от его педагогических способно-

стей и методических навыков, от отношения к спортсменам; 

2. от убеждений, возраста, опыта, характера, темперамента и по-

ложения юного спортсмена в коллективе; 

3. от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, раз-

вития критики и самокритики, традиций и коллективных форм пове-

дения. 

При систематизации многообразных методов воспитания необхо-

димо исходить из следующих двух основных моментов воспитатель-
ного процесса: 

• во-первых, в процессе воспитания формируются убеждения и 

установки личности, которые в значительной мере влияют на поступ-

ки, действия. 

• во-вторых, в процессе воспитания многие формы и черты по-

ведения повторяются так часто, что становятся привычками личности.  

Из упроченных таким путем форм поведения постепенно склады-

ваются качества личности. 

Каждый спортсмен испытывает перед стартом и во время сорев-

новательного действия сложные эмоционально-волевые состояния, кото-

рые определяются перестройкой психологических и физиологических 
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процессов в организме. Одни спортсмены испытывают эмоциональ-

ный подъем, уверенность в своих силах. Это повышает готовность ор-

ганизма к выполнению предстоящих спортивных действий. У других 

спортсменов возникает перевозбуждение или апатия, неуверенность, 

боязнь поражения – все это ухудшает готовность организма, снижает 

возможности спортсмена. 

Основными требованиями к организации занятий, направленных, 

в том числе, на воспитание у спортсменов морально-волевых качеств 
личности, являются: непрерывность, преемственность, систематич-

ность и постоянство воспитательной работы; вариативность и дина-

мичность использования средств, форм, методов и приёмов воспитания; 

сопряженность методов и приемов физического и нравственного воспита-

ния [3] 

Основные правила, которые должен помнить тренер по воспита-

нию волевых качеств спортсменов: 

1. Встречаясь со спортсменами во время тренировочных занятий 

и соревнований, напоминать им, что волевые качества воспитываются 

в борьбе с трудностями, с самим собой. Чтобы все сказанное о воспи-

тании моральных и волевых качеств стало убеждением спортсмена, 

необходимы большое самосознание и активное самовоспитание.  
2. Организованность, дисциплина и известный спортсменам план 

тренировочного занятия – важнейшие основы эффективного самовос-

питания.  

3. Главную роль в создании эмоционального настроя на трени-

ровках и соревнованиях играет тренер – его лицо, улыбка, возгласы, 

команды, жесты, похвала и замечания.  

4. На тренировках чаще использовать соревновательный метод, 

контрольные прикидки на технику выполнения упражнений и проявление 

физических качеств личности с постепенным увеличением нагрузки.  

5. От занятия к занятию давать возможность превысить макси-

мальный достигнутый результат в выполнении какого-либо упражнения.  
6. Включать в занятие хотя бы одно упражнение, выполняемое в 

усложненных условиях.  

7. В процессе тренировочных занятий чаще использовать метод 

выполнения упражнения "до отказа", особенно при выполнении 

упражнений на силу и выносливость.  

8. Создавать необходимые условия для изучения своих возмож-

ностей каждым спортсменом и анализа во время тренировок, соревно-

ваний и при подведении результатов спортивных достижений.  

9. Чем выше спортивное мастерство, тем больше внимания необ-

ходимо уделять волевой подготовке спортсмена.  
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Воспитание волевых качеств осуществляется тренером на основе 

использования словесных, наглядных и практических методов и мето-

дических приемов и требует постоянной работы по формированию у 

спортсменов знаний о волевых качествах, их значении в спорте и по-

вседневной жизни, о необходимости самовоспитания и изучения мето-

дов и приемов волевой подготовки. 

В процессе спортивной деятельности воспитываются волевые 

черты, проявляемые при соблюдении тренировочного режима, а также 
в соревнованиях: целенаправленность и самостоятельность в ходе под-

готовки; настойчивость в овладении мастерством в условиях больших 

нагрузок; смелость и самообладание в упражнениях, связанных с 

риском; решительность и инициативность в трудных ситуациях сорев-

нований; стойкость и выдержка при утомлении. 

Каждое волевое качество имеет наиболее приемлемые для разви-

тия средства и методы. Например, основными средствами и методами 

воспитания целеустремленности являются:  

1. Расширение теоретических сведений о тенденции развития 

своего вида спорта, чтобы юным спортсменам были близки и понятны 

ближайшие и дальние перспективы в развитии техники, тактики и дру-

гих особенностей избранного вида спорта.  
2. Планирование тренировочного занятия с целевой направлен-

ностью, а не только по объему и интенсивности.  

3. Оценка каждого занятия и результата по уровню достижения 

поставленной цели. [1] 

Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий в 

тренировочном процессе осуществляется путем педагогических наблюде-

ний, измерений, анализа различных материалов, характеризующих лич-

ность спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными пока-

зателями и используются для внесения корректив в тренировочный 

процесс 

Заключение 

В современных условиях особенную роль обретают вопросы укреп-

ления физического и духовного здоровья человека, приобщения населе-

ния к здоровому образу жизни. В настоящее время спорт – это важный 

социальный фактор, способный противостоять внедрению в обще-

ственную жизнь «фальшивой» культуры и вредным привычкам. Спор-

тивная деятельность дает возможность молодому спортсмену проти-

водействовать сложившимся негативным жизненным ситуациям, 

переносить трудности, нередко возникающие у человека. Системати-

ческие занятия спортом, при педагогически и психологически грамот-
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ной организации тренировочной, соревновательной деятельности яв-

ляются мощным фактором решения многих возрастных проблем. 

Спортивная деятельность способствует развитию способностей уста-

навливать конструктивные взаимоотношения с окружающими, а также 

формированию значимых морально-волевых, мотивационно-ценностных, 

поведенческих личностных качеств. Таким образом, спорт позволят 

целенаправленно влиять на становление и формирование важных черт 

характера, психологических качеств личности, способствуя гармони-
зации развития личности спортсмена.  
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Аннотация. В данной статье выделены и описаны характерные 
особенности различных подходов по формированию социально-

правовой грамотности подрастающего поколения. Выявлены причины 

и поставлены задачи для исследования социально-правовой грамотно-

сти подростков в условиях образовательной организации. Приведены 

результаты проведенных исследований среди подростков образова-

тельного учреждения и сделаны выводы, показавшие важность разно-

стороннего подхода к формированию социально-правовой грамотно-

сти у подрастающего поколения, как одно из ключевых средств 

предупреждения дезадаптации. 

Аbstract. This article highlights and describes the characteristic fea-

tures of various approaches to the formation of socio-legal literacy of the 
younger generation. The reasons are identified and tasks are set for the 

study of socio-legal literacy of adolescents in the conditions of an educa-

tional organization. The results of the research conducted among teenagers 

of an educational institution are presented and conclusions are drawn that 

have shown the importance of a versatile approach to the formation of so-

cial and legal literacy among the younger generation as one of the key 

means of preventing maladaptation. 
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В современном мире подростки, в силу особенностей своего он-

тогенеза, часто претерпевают потерю нравственно-правовых и духов-
ных ориентиров, следствием которых являются нарушения во взаимо-

отношениях с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. Не зря 

подростковый возраст признается наиболее проблемным этапом жиз-

ненного пути, так как именно в этом возрасте наращивается темп пси-

хофизиологического и личностного развития подростка. Его психиче-

ская нестабильность является отличительной особенностью данного 

возрастного периода. Подросткам, в большинстве случаев, не достает 

положительного опыта в сфере социально-правовых отношений, кото-

рый должен приобретаться ребенком с рождения и до полной социаль-

ной зрелости в процессе взаимодействия с социумом. 

Смотря на нынешних подростков, мы можем сделать обобщен-

ные выводы о том, что они зачастую не способны делать самостоя-
тельный выбор, не могут предположить последствия своих поступков 

и не готовы брать на себя ответственность за свое поведение, то есть ха-

рактеризуются низкой социально-правовой грамотностью, а как следствие 

проявление одного из уровней дезадаптации. Дезадаптация – это неспо-

собность индивида успешно и удовлетворительно реагировать на тре-

бования своего окружения, то есть поведение не соответствует соци-

альным ожиданиям общества. 

Дезадаптация классифицируется на несколько уровней:  

Нулевой уровень – «адаптированные». Это подростки, которые 

хорошо учатся и ведут себя, не конфликтуют, удовлетворенные собой, 

жизнью и окружением.  
Первый уровень – «в основном адаптированные». Подростки, у 

которых дезадаптация присутствует крайне эпизодически, имея лишь 

отдельные её элементы. Проявления её ситуативны, поверхностны, 

чаще всего в какой-то одной области.  

Второй уровень – «преддезадаптированные». Подростки, у кото-

рых дезадаптация проявляется довольно часто, но в основном времен-

но, хотя иногда и широко. Такие нарушения не становятся устойчивой 

чертой, не затрагивают глубинных образований личности. Дезадапта-

ция проявляется в эпизодической неуспеваемости, недисциплиниро-

ванности, конфликтах с учителями, родителями и товарищами и т.д. 
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Но дезадаптационные проявления довольно часты, поэтому есть угроза 

перехода в устойчивую дезадаптацию.  

Третий уровень – «дезадаптированные». Подростки, у которых 

дезадаптация может стать углублённой, (особенно в какой-то конкрет-

ной области), к тому же устойчивой, отрицательные мотивы перерас-

тают в свойства личности. Подобного рода дезадаптация может прояв-

ляться достаточно широко, явно, нарушая деятельность, поведение и 

взаимоотношения. Обычно таких учащихся уже называют «трудными», 
«педагогически запущенными». Им присуща грубость, конфликтность, 

недисциплинированность и прочие отрицательные проявления. 

Четвертый уровень – «социально дезадаптированные». Подростки, у 

которых дезадаптация обширна, глубока, устойчива, нередко вторична, 

ярко выражена. Она проявляется в дивиантном поведении, деприва-

ции, делинквентных поступках и характерна чаще всего для подрост-

ков, которые стоят на учёте в детских комнатах полиции и внутриш-

кольном учёте [8, с. 33]. 

Именно успешное и своевременное закрепление положительного 

опыта социализации подрастающей личности связано с ее грамотным 

ростом и активным включением в различные сферы социальных, куль-

турных, политических, экономических и правовых сторон жизни, при 
наличии способности и готовности выполнять соответствующие соци-

ально-правовые роли, наличие способности личности возлагать всю 

ответственность за происходящее с ней в жизни на себя. Все это вхо-

дит в социально-правовую грамотность подростков, которая является 

неотъемлемой частью взросления и является средством предупрежде-

ния правонарушений. 

Таким образом, профилактикой дезадаптации будет являться свое-

временная социально-педагогическая деятельность, направленная на 

повышение уровня социально-правовой грамотности подрастающего 

поколения в современном мире. 

Теоретическое обоснование в организации социально-правовой под-
готовки несовершеннолетних в образовательном учреждении заложены в 

трудах отечественных и зарубежных философов, педагогов, юристов. 

Вместе с тем, социально-философский подход к пониманию правовой 

грамотности предполагает рассмотрение её с позиций организационно-

управленческого аспекта. С точки зрения Т. Парсонса подчеркивается 

роль правовой грамотности в обеспечении механизма социального управ-

ления – как главного условия нужного контроля за усвоением лично-

стью социально-правовых норм, ценностей, моделей поведения [9]. 

Вместе с этим И.К. Денисенко основывался уже на имеющихся право-

вых знаниях и установках, от которых зависит правовое поведение 
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несовершеннолетних, которое может быть как правомерным, так и 

противоправным. В современных исследованиях доказывается, что несо-

вершеннолетний индивид выступает субъектом правовых взаимоотно-

шений, усваивая правовые знания и нормы через социальный статус и 

положения в обществе [3, с. 48].  

Следует также обратить внимание на мнение В.М. Боера, в рабо-

те которого хорошо показано, что должная информированность в пра-

вовом поле несомненно служит одним из источников гражданской 
активности личности: «только на этой основе может сформироваться 

личность, понимающая высокое предназначение и природу права, его 

ценность, необходимость, место и роль в жизни общества» [1].  

С позиций психолого-педагогического подхода правовая компе-

тентность подрастающего поколения соотнесена с формированием 

правосознания личности с позиции А.А. Жигулина в контексте «обес-

печения необходимого уровня систематизации знаний о праве, разви-

тии правовых интересов, чувств, правового мышления, формировании 

научного социально-правового мировоззрения» [6, с. 53], и, соглашусь с 

Г.Г. Бородаева, что разрушение системы духовных ценностей молодо-

го поколения, деформация традиционных для страны моральных норм 

и нравственных установок приведет к росту девиаций в подростковой 
и молодежной среде [2], поэтому духовно-нравственные ценности яв-

ляются неотъемлемой частью по формированию уже социальной ком-

петентности подростка. 

Также в современных педагогических исследованиях, посвящённых 

сущности и содержательным аспектам социально-правовой компетент-

ности обучающихся (работы М.Г. Даудова, Д.О. Донченко, В.В. Завражин, 

Д.А. Микаилова, А.А. Черемисиной и др.) формирование данного каче-

ства рассматривается как педагогическая цель, достижение которой 

ученые планируют в разнообразных педагогических средствах с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Подчеркивая, 

что эффективное формирование социально-правовой компетентности 
подростков возможно в применении средств, способных нейтрализо-

вать или уменьшить воздействие негативных факторов, а также уси-

лить действие положительных факторов в развитие потенциала личности 

в социально-правовом русле, и в становлении превенции нравственно-

правовых деформаций и противоправного поведения. Главным для 

подростков остается возможность сталкиваться с реальными послед-

ствиями своих поступков, а также преодоление этих последствий, при-

обретая при этом позитивный социальный опыт взаимодействия с раз-

личными социально-правовыми институтами. 
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После анализа теоретического материала сопоставляются следу-

ющие задачи по формированию социально-правовой грамотности под-

ростков в образовательном учреждении: 

• социально-правовое, духовно-нравственное просвещение уча-

щихся; 

• изучение истоков формирования противоправного поведения; 

• формирование у подростков знания о себе как о субъектах 

права, привлечение социально-правовых умений и навыков взаимодей-
ствия в обществе; 

• обобщение сценариев поведения в типичных ситуациях, спо-

собствующих быстро и адекватно адаптироваться, принимать реше-

ния, соответствующие нормам принятым в обществе; 

• выработка умения осмысливать и анализировать последствия 

своих действий на шаг вперед, ценностного отношения к существующим 

социально-правовым нормам; 

• непрерывное включение учащихся в общественно-значимую и 

полезную для них деятельность, для формирования исчезнувшего чув-

ства ответственности. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что в подрост-
ковом возрасте важнее предупредить проблему, нежели потом бороться с 

ее последствиями. Результаты, полученные в ходе анкетирования под-

ростков в образовательном учреждении, выявили и подтвердили акту-

альность выбранной проблемы, что несовершеннолетние имеют недо-

статочную осведомленность о своих правах и обязанностях (35,2%) и, 

как следствие этого, неправильно оценивают свои поступки. На вопрос 

о роли законов в жизни (17,7 %) ответили «не знаю» и «затруднились 

ответить» (17 %), что говорит об имеющейся правовой неграмотности, 

полностью осведомлены о своих правах (28 %) обучающихся (полу-

ченный % ответов приведены на рисунке 1). 

 

 

Рисунок 1. Результаты проведенного исследования 

среди подростков 

38%

17%

28%

17%Недостаточная осведомленность о своих 

правах и обязанностях
Роль законов в жизни

Осведомлены о правах и обязанностях

Затруднились ответить
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Таким образом, в процессе формирования социально-правовой 

грамотности в образовательном учреждении у подростков должны 

развиваться способности прогнозировать и оценивать последствия своих 

поступков, способность нести ответственность за свои действия. Еще 

А.С. Макаренко говорил, что педагоги имеют возможность внушить 

детям теорию честности, теорию отношения к вещам своим, чужим и 

государственным с бесконечной убедительностью, с очень строгой логи-

кой. А значит, социально-правовое просвещение в образовании должно 
быть направлено на распространение социально-правовых знаний, идей и 

ценностей, на формирование правовой культуры подрастающего поко-

ления компетентными педагогами. Важно научить вырабатывать пове-

денческие сценарии, которые отвечают социальной действительности 

и обеспечивают прохождение успешной социализации, помогая избе-

гать конфликтов, в том числе и с законом.  

Главная цель социально-правовой компетентности подростков − 

достижение успеха во взрослой жизни. Тем самым, успешно закре-

пившийся положительный опыт в совокупности с социально-правовой 

грамотностью формирует умение обойти многие препятствия и со-

блазны на пути к взрослой жизни, а впоследствии передать практиче-

ский опыт будущему поколению. Ведь, мы − педагоги, в ответе за бу-
дущее поколение, пока растим нынешнее. 
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