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Профессиональная деятельность педаго-

гов имеет исключительную социальную зна-
чимость, во многом определяющую ее осо-
бенности. 

Одной из них является необходимость 
организации эффективного взаимодействия 
участников образовательного процесса. 

Данная особенность определяет важ-
ность таких компетенций и личностных ка-
честв педагога как коммуникативные навыки, 
способность учитывать психологические осо-
бенности обучающихся, обязательность, орга-
низованность и ответственность, чувство так-
та, корректность. 

Другой ключевой особенностью педаго-
гической деятельности является исключи-
тельная важность оптимальной организации и 
осуществления основных процессов обучения, 
воспитания и развития обучающихся, обеспе-
чения их интеграции для достижения необхо-
димых результатов в виде системы знаний, 
умений, навыков, компетенций и личностных 
качеств студентов. 

Педагогическая деятельность отличает-
ся высокой психологической напряженно-
стью, требует от педагога постоянной работы 
над повышением своей профессиональной 
квалификации, педагогической культуры, вы-
сокого уровня освоения предметной области, 
постоянного совершенствования содержания 
образования в соответствии с развитием нау-
ки, технологий, социальной сферы. Все это 
определяет особые требования к профессио-
нальным компетенциям и личностным качест-
вам преподавателя. 

Ведущее место здесь занимают глубо-
кие знания предметной области и умения до-

нести эти знания до обучающихся, владение 
соответствующими технологиями, методика-
ми приемами [1, 2]. 

Не менее важна общая направленность 
личности (социальная зрелость и гражданская 
ответственность, профессиональные идеалы, 
гуманизм, высокоразвитые, прежде всего по-
знавательные, интересы, самоотверженное от-
ношение к избранной профессии), а также 
специфические личностные качества:  

- организаторские (организованность, 
деловитость, инициативность, требователь-
ность, самокритичность);  

- коммуникативные (объективность, 
внимательность, приветливость, открытость, 
доброжелательность, скромность, чуткость, 
тактичность);  

- перцептивно-гностические (наблюда-
тельность, креативность, интеллектуальная 
активность, исследовательский стиль, гиб-
кость, оригинальность и критичность мышле-
ния, способность к нестандартным решениям, 
чувство нового, интуиция, объективность и 
беспристрастность, бережное и внимательное 
отношение к опыту коллег, потребность в по-
стоянном обновлении и обогащении знаний);  

- экспрессивные (высокий эмоциональ-
но-волевой тонус, оптимизм, эмоциональная 
восприимчивость и отзывчивость, самообла-
дание, толерантность, выдержка, чувство 
юмора);  

- профессиональная работоспособность;  
- физическое здоровье и психическая 

устойчивость.  
Профессиональная педагогическая дея-

тельность требует специального образования, 
т.е. овладения системой специальных знаний, 
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умений, навыков, компетенций, необходимых 
для выполнения функций, связанных с этой 
профессией. Этими знаниями и умениями 
обучающиеся овладевают, изучая теоретиче-
скую и практическую педагогику, как прави-
ло, в период подготовки в аспирантуре, зани-
маясь самообразованием и самосовершенст-
вованием, чтобы достигнуть высоких резуль-
татов деятельности, прийти к высокому уров-
ню профессионализма. 

Однако педагогическая деятельность 
имеет поистине «всепроникающий характер». 
Объясняется это тем, что взаимодействия «пе-
дагог – обучающийся» имеют онтологический 
характер, без них невозможно развитие чело-
веческой культуры. В любом, самом простом 
и обыденном деле необходимо научение чело-
века действиям, операциям, порядку их вы-
полнения, доведению дела до результата, до 
совершенства.  

Вне педагогической деятельности труд-
но представить себе развитие общества и от-
дельного человека. Педагогическую деятель-
ность можно рассматривать как важнейший 
атрибут человеческого существования, важ-
ную составляющую общей культуры. Именно 
это является исходным основанием при опре-
делении важнейших ценностных характери-
стик данного вида деятельности. 

Гуманитарная культура педагога прояв-
ляется в осознании им глубокой духовной 
сущности процессов становления человека, 
процессов воспитания, развития, обучения. 
Очень важно, чтобы люди, избравшие своей 
профессией педагогическую деятельность, 
понимали философско-мировоззреческий 
смысл общих целей образования. Это важно 
как для образования самого будущего педаго-
га, так и для осмысления им цели профессио-
нальной педагогической деятельности. Речь 
идет о целях – ценностях культуры, которые 
С.И. Гессен совершенно справедливо назвал 
«абсолютными», «безусловными», «целями-
заданиями», «задачами высшего порядка, не-
исчерпаемыми по самому существу своему и 
открывающими для стремящегося к ним чело-
вечества путь бесконечного развития» [3]. 

Важной составляющей культуры педа-
гога является способность задавать вопросы 
самому себе, самостоятельно искать на них 
ответы. Педагогическая действительность ди-
намична по своей сути, она поворачивается к 
педагогу всегда новыми сторонами, ставит пе-
ред ним все новые и новые проблемы, тре-
бующие творческой активности, умения эф-

фективно решать нестандартные педагогиче-
ские задачи.  

Анализ практики и источников, в кото-
рых описывается педагогическая деятель-
ность, показывает, что ее нравственные харак-
теристики в общественном сознании связыва-
ются с убеждением, что преподаватель дол-
жен быть воплощением и носителем духов-
ной, нравственной культуры, обладать моти-
вацией к педагогической деятельности. Важ-
ным является умение выстраивать эффектив-
ное общение и взаимодействие со студентами, 
эффективно влиять на них, что требует от пе-
дагога эмпатии, искусства понимания других 
людей, способности предвидеть и оценивать 
нравственные последствия своих действий, 
решений, поступков, экспериментов. 

Все это подтверждается данными опро-
сов студентов, которые образ педагога тесно 
связывают с «набором» нравственных качеств, 
необходимых для профессионального осуще-
ствления педагогической деятельности: аль-
труизм, терпимость, чуткость, сострадание, 
милосердие, уважение другой личности, спра-
ведливость, терпение, честность.  

Взаимодействие в процессе обучения 
складывается из действий, которые, в свою 
очередь, состоят из следующих элементов: 
действующий субъект – преподаватель, объ-
ект действия или субъект, на которого направ-
лено воздействие – обучающийся, средства 
или инструменты воздействия – методы и тех-
нологии, способы использования средств воз-
действия, реакция обучающегося, результат 
действия, образовательная результативность. 
Уровень культуры такого взаимодействия оп-
ределяет его эффективность в координатах 
образовательных результатов: обученности, 
воспитанности и развития личности. 

В процессе взаимодействия реализуются 
различные общие (обучение, воспитание, раз-
витие) и частные функции (стимулирование, 
мотивирование, формирование интереса, при-
влечение внимания, объяснение, ориентиро-
вание в предстоящей деятельности, координа-
ция, сплочение коллектива, разрешение кон-
фликтов и др.). Различные виды взаимодейст-
вия характеризуются разными возможностями 
и эффективностью. 

Целесообразно выделить различные 
способы, методы воздействия, характеризую-
щие различные психологические механизмы 
[2, 4]. 

Убеждение – логически аргументиро-
ванное воздействие на рациональную сферу 
сознания людей. Целью убеждения является 
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создание, усиление или изменение взглядов, 
мнений, оценок, установок у объекта воздей-
ствия с тем, чтобы последний принял точку 
зрения убеждающего и следовал ей в своей 
деятельности и поведении. 

Важной особенностью убеждения явля-
ется то, что степень убеждающего воздейст-
вия в значительной мере зависит от степени 
заинтересованности человека, на которого на-
правлено данное воздействие. Иными слова-
ми, убедить людей в чем-либо можно лишь в 
том случае, если они стремятся понять и осоз-
нать адресуемую им информацию, взвесить и 
оценить соответствие аргументов выводам, а 
выводов – своему жизненному опыту и при 
достаточном или очевидном их соответствии 
согласиться с ними. 

Внушение – это механизм воздействия 
на сознание личности или группы людей, ос-
нованный на некритическом (и часто неосоз-
нанном) восприятии информации. 

Аргументация здесь часто заменяется 
констатацией того, что внушается. Этим, в ча-
стности, внушение отличается от убеждения. 
В процессе восприятия внушения деятель-
ность мышления ослабляется, и оно работает 
только на восприятие и запоминание. Важ-
нейшей особенностью внушения в отличие от 
убеждения является его направленность не на 
логику и разум человека, не на его способ-
ность мыслить и рассуждать, а на готовность 
получить распоряжение, инструкцию к дейст-
вию. Именно поэтому внушение не нуждается 
в системе психологических взаимосвязанных 
доказательств и глубоком осознании смысла 
сообщаемой информации. 

Заражение – это общественно-
психологический механизм воздействия, про-
являющийся в бессознательной подверженно-
сти людей (особенно в составе группы) эмо-
циональному влиянию в условиях непосред-
ственного контакта. 

Заражение осуществляется через пере-
дачу психологического настроя, через накал 
чувств и страстей. Эффект заразительности 
внешнего воздействия одного человека на 
другого определяется не только силой его 
эмоционального заряда, но и самим фактом 
непосредственного контакта между обучаю-
щимися.  

Подражание – способ усвоения тради-
ций общества, механизм сознательного или 
бессознательного воспроизведения опыта дей-
ствий и поступков другого человека (субъекта 
психологического воздействия), в частности 
движений, манер, действий, поведения и т.д. 

Перечисленные психологические меха-
низмы отражают основные процессы воздей-
ствия на обучающихся. В то же время образо-
вательная деятельность процесс двусторон-
ний, диалогичный, интерактивный.  

Особым видом взаимодействия является 
совместная проектная деятельность, в ходе 
которой осуществляется контекстное обуче-
ние, консультирование, совместное решение 
проблем. 

Нередко в действиях педагогов преоб-
ладает поучение, авторитарный стиль препод-
несения информации, которые не стимулирует 
свободу мысли, а приучает к соглашательству, 
конформизму, догматизму. Как известно, об-
раз мышления обучающего и обучаемого 
слишком различны, также различны и их це-
ли, а поучение, как правило, не выходит за 
рамки репродукции. Современный педагог 
должен использовать разнообразные техноло-
гии, что в свою очередь требует от обучаю-
щихся совместной поисковой деятельности, 
конструктивных навыков взаимодействия в 
команде, развитых коммуникативных компе-
тентностей. Все это реализуется в ходе про-
ектной деятельности. 

При рассмотрении проблемы педагоги-
ческого общения в качестве объекта взаимо-
действия целесообразно рассматривать учеб-
ную группу или ее часть. Ее можно отнести к 
малой (при использовании интенсивных тех-
нологий, как правило, вся учебная группа де-
лится на несколько малых групп, оптимальное 
число каждой из которых – 5-7 человек), то 
есть отражающей уровень межличностного и 
социального (группового) интерактивного 
общения.  

Под интерактивной функцией общения 
следует понимать взаимодействие при инте-
грации коллективных усилий для совместного 
решения профессиональных (педагогических, 
воспитательных, проектных) задач. Интерак-
тивная функция общения (от англ. interaction – 
взаимодействие) направлена на обеспечение 
эффективного взаимодействия участников об-
разовательного процесса. Интерактивное 
взаимодействие – это интервенция (вмеша-
тельство) преподавателя в групповую ситуа-
цию «здесь и теперь», которая структурирует 
активность членов группы в соответствии с 
определённой педагогической целью (К. Фо-
пель) [4, 5, 6].  

Основные участники взаимодействия – 
преподаватели и обучающиеся (студенты, ма-
гистранты, слушатели). Существенным ком-
понентом в процессе взаимодействия общаю-
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щихся индивидов является факт их взаимных 
изменений как результат взаимовлияния.  

Совместная деятельность в процессе 
обучения всегда связана с решением конкрет-
ных педагогических задач, а также с наличием 
общей цели педагогов и обучающихся. Струк-
тура совместной деятельности накладывает 
своеобразный отпечаток на поведение людей 
и включает ряд обязательных элементов, к ко-
торым относятся: 

- единство целей и задач, общность мо-
тивов, побуждающих людей к совместной 
деятельности; 

- определенная регламентация норм, 
правил, процедур и способов межличностного 
взаимодействия, сформированность стандар-
тов поведения, которые приняты и одобрены 
коллективом; 

- наличие единого пространства и вре-
мени выполнения совместных действий; 

- разделение единого процесса деятель-
ности на отдельные функции и их распределе-
ние между участниками; 

- координация индивидуальных дейст-
вий, необходимость управления ими в интере-
сах решения коллективных задач; 

- необходимость эффективного обмена 
информацией. 

Основной принцип эффективных взаи-
моотношений – рациональность, сознательное 
управление ходом взаимодействия, сведение к 
минимуму элемента случайности, поиск 
средств повышения продуктивности сотруд-
ничества на занятиях.  

Для будущих юристов особенно важно 
усвоение основных правил, норм и креатив-
ных элементов социального взаимодействия. 
В целях формирования соответствующих 
компетенций в образовательный процесс 
должны быть включены организационно-
деятельностные (ролевые, исследовательские, 
развивающие и т.п.) игры и другие формы ин-
терактивных занятий: дискуссии, диспуты, 
прения, коллективные обсуждения. 

Социальное взаимодействие очень раз-
нообразно. Поэтому учёные стремятся упоря-
дочить его многообразные типы, создать це-
лостную картину, представляющую всё богат-
ство общения. Наиболее распространённым 
оказалось дихотомическое деление: коопера-
ция и конкуренция, согласие и конфликт, при-
способление и противоборство. 

Кооперация или сотрудничество (от лат. 
cooperatio – сотрудничество) – групповая ин-
теграция – это действия по объединению и со-
гласованию общих усилий при реализации то-

го или иного процесса. При этом участники 
взаимодействия могут не испытывать друг к 
другу положительных эмоций. Сотрудничест-
во основано на стремлении к достижению ре-
зультата, взаимной выгоде и общности целей. 

Партнёрство – предполагает отношение 
к другому человеку как к равному, с кем надо 
считаться, но в то же время, стремление не 
допустить ущерба себе, раскрывая цели своей 
деятельности. Партнёр – это участник взаимо-
действия, способный к диалогу и внутригруп-
повому общению, работе в команде, соблю-
дающий правила делового этикета и нормы 
организационной культуры.  

Конкуренция или соперничество (от лат. 
concurrere[ntia] – сталкиваться) – это взаимо-
действие, характеризующееся противостояни-
ем. Здесь активность участников взаимодей-
ствия направлена на ослабление, вытеснение 
друг друга с целью борьбы за положение в со-
циуме, за симпатии третьей стороны, за объ-
екты, имеющие ограниченный ресурс, за блага 
и выгоды. При этом один из партнёров или 
они оба не желают делить между собой объек-
ты общих устремлений. Такое взаимодействие 
часто проявляется на занятиях с применением 
деловых игр, игрового проектирования, дис-
куссий и пр. 

Конфликт [от лат. conflctus – столкнове-
ние] – столкновение противоположных инте-
ресов, взглядов, заканчивающееся в большин-
стве случаев, противоборством; серьёзное 
разногласие между участниками взаимодейст-
вия; острый спор, превращающийся в кон-
фликт мнений. 

В подготовке будущих юристов практи-
ческое освоение социально-психологических 
механизмов антагонистических взаимодейст-
вий весьма важно.  

Деловой стороной взаимодействия явля-
ется  решение задач, требующее генерирова-
ния и выдвижение идей, предположений, об-
суждение их плюсов и минусов и затем выбор, 
то есть принятие решения. При этом на прак-
тике замечено, что выбор способа решения 
проблемы всегда сопровождается эмоциями, 
переживаниями участников коллективного 
принятия решений. Кроме того, эмоциональ-
ное отношение характеризуется наличием 
вербальных, невербальных и поведенческих 
реакций, которые зачастую направлены не на 
дело или решение поставленной проблемы, а 
на установление межличностных отношений. 
По анализу этих эмоциональных реакций 
можно понять какова степень удовлетворён-
ности совместной деятельностью. 
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Идеи интерактивного обучения заклю-
чаются в организации совместной работы 
обучающихся в парах или малых группах. 
Студенты вместе анализируют и решают про-
блему или анализируют ситуацию, выдвигая и 
обосновывая новые идеи, высказывая свои 
мнения, полемизируя и дискутируя друг с 
другом. Как свидетельствует педагогический 
опыт, такое обучение гораздо ближе к реаль-
ной практике, чем традиционное обучение, 
где превалируют трансляционные методы. 

Основные механизмы, обеспечивающие 
формирование межличностного взаимодейст-
вия в педагогической группе – это взаимопо-
нимание, координация и согласование. 

Взаимопонимание – это результат по-
знания друг друга участниками образователь-
ного процесса, формирования общих целей, 
ценностей и методов деятельности. 

Координация – предупреждающие и 
корректирующие меры, направленные на по-
вышение эффективности взаимодействия при 
решении педагогических задач. 

Согласование – поиск и применение та-
ких средств общения, которые в наилучшей 
степени соответствуют намерениям и возмож-
ностям педагогов и обучающихся в целях по-
вышения эффективности образовательного 
процесса. 

При взаимодействии осуществляется 
физический контакт, совместная организация 
пространственной среды и перемещение в 
ней, совместное групповое или массовое дей-
ствие, вербальные и невербальные информа-
ционные контакты. 

Интерактивное групповое обучение реа-
лизуется в образовательном процессе, важ-
нейшей составляющей которого является 
учебное взаимодействие. Оптимальный раз-
мер группы зависит от характера учебных за-
даний. Некоторые задания, например анализ 
ситуации, предполагают как индивидуальную, 
так и групповую работу, например, тренинги 
лучше всего выполнять в парах, другие зада-
ния более соответствуют работе в команде из 
трёх, четырёх или пяти человек. Если в группе 
больше 9-10 человек (число Миллера: 7±2), то 
некоторые из обучающихся начинают само-
устраняться или не чувствуют себя способны-
ми вносить полезный вклад в работу группы. 
Возможны также упражнения перед аудито-
рией, когда один или два обучаемых работают 
со всей группой или разыгрывают сценарий, 
например, в ситуационно-ролевой игре. Ос-
тальные участники группы или класса высту-
пают в роли наблюдателей. 

В социально-психологической литера-
туре [4, 5, 6] давно доказано, что успешность 
интенсивного или интерактивного взаимодей-
ствия зависит от эффективности групповой 
работы. Более того, интерактивная группа по 
результативности своей работы во многих от-
ношениях превосходит любую аналогичную 
по составу, но построенную на других прин-
ципах взаимодействия группу. При интерак-
тивном общении индивид обогащается, при-
обретает и заимствует от других то, что не 
может быть приобретено вне группы, а ус-
пешность совместной деятельности людей оп-
ределяется не столько активностью каждого 
члена группы, сколько оптимальностью их 
взаимодействия друг с другом, стратегией и 
тактикой совместных групповых усилий, а 
также временем, затрачиваемым на взаимо-
действие. Обучающиеся осваивают разнооб-
разные стратегии обсуждения при принятии 
коллективных решений, участвуют в дискус-
сиях, овладевают искусством достижения 
компромисса (взаимная уступка), консенсуса 
(взаимоприемлемое решение), и (или) выбора 
оптимального (наилучшего в данных условиях 
решения). Такие методика обучения развивает 
аналитический интеллект и критический ум. 

В практике взаимодействия эффектив-
ность групповой работы наиболее часто свя-
зывают со стилем лидерства и межличност-
ными отношениями. Многими исследователя-
ми доказано, что обучаемые группы с коопе-
ративным типом отношений явно превосходят 
конкурентные как по общей атмосфере, царя-
щей во время работы, так и по качеству ре-
зультатов деятельности.  

Таким образом, структурно-формальные 
характеристики группы способны оказывать 
прямое влияние на эффективность педагоги-
ческого процесса. Однако было бы непра-
вильно переоценивать роль отдельных эле-
ментов групповой деятельности, будь то ко-
личество участников, или каналы коммуника-
ции. При такой логике определения групповой 
эффективности игнорируются качественные 
показатели, такие как особенности взаимодей-
ствия и социально-психологические свойства 
взаимоотношений участников педагогическо-
го процесса, подготовленность их к совмест-
ной работе, заинтересованность в достижении 
коллективного конечного результата, комму-
никативная и интерактивная компетентности, 
сложившиеся в группе отношения.  

При изучении эффективности деятель-
ности коллектива Д. Петти [5] отмечает, что 
большое влияние на эффективность работы 
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группы оказывает интенсивность общения. 
Нарушение эмоционально-межличностных 
контактов в группе может привести к сниже-
нию не только продуктивности, но и удовле-
творённости участников взаимодействия. 

Из сказанного очевидно как важен во-
прос о степени взаимосвязанности и взаимо-
зависимости членов учебной группы. Эта це-
лостность достигается за счёт сближения мне-
ний, оценок, чувств и поступков членов груп-
пы, что может привести к сближению их ин-
тересов и ценностных ориентаций, интеллек-
туальных и личностных особенностей.  

В процессе совместной деятельности 
образуются специфические механизмы регу-
ляции динамики индивидуальных познава-
тельных процессов, совместные стратегии и 
технологии решения задач, единый для груп-
пы стиль деятельности. Кроме того, в процес-
се взаимодействия происходит обмен лично-
стными качествами, расширяется спектр ин-
дивидуальных возможностей каждого, появ-
ляется потребность соотносить свои личные 
цели с целями группы, организации, с дейст-
виями других людей. Условия взаимодействия 
расширяют информационное пространство, 
дают возможность увидеть всё многообразие 
решаемой проблемы, услышать разные точки 
зрения и выработать компромиссное или кон-
сенсусное (взаимоприемлемое) решение. 

На эффективность образовательного 
процесса в целом влияет организационный 
климат вуза. Это важнейший показатель уров-
ня развития организационной культуры, ус-
тойчивого состояния социальной среды, кото-
рое выражается в эмоциях, настроениях и пе-
реживаниях администрации, преподавателей и 
студентов, оказывающих влияние на их пове-
дение и деятельность. Такой стиль взаимодей-
ствия стимулирует формирование педагогики 
сотрудничества. 

В игровой учебной деятельности функ-
ции могут распределяться между студентами 
по-разному. Эмоциональные люди могут 
брать на себя функции поддержки, интеллек-
туальные – решения задач, организаторы мо-
гут осуществлять и те и другие функции, рас-
пределение функций между всеми участника-
ми зачастую происходит спонтанно. Гибкая 
ролевая система позволяет быстрее достичь 
планируемых намерений. В основе корпора-
тивного поведения учебного коллектива, ле-
жит организационная культура (свод ключе-
вых ценностей, норм, убеждений, предпочте-
ний, традиций, которые понимаются и разде-
ляются всеми членами группы), базирующая-

ся на сотрудничестве и партнёрстве, способст-
вующая саморазвитию и самообучению. 

Специалисты отмечают, что групповой 
способ принятия решения особенно эффекти-
вен в тех случаях, когда обсуждаемая пробле-
ма носит сложно системный характер и име-
ется несколько вариантов её решения. Пре-
имущество групповых решений над индиви-
дуальными и получаемый синергетический 
эффект обусловлены следующим:  

– большим объёмом и разнообразием 
учитываемой информации; 

– более высоким творческим потенциа-
лом (в процессе принятия решений группа в 
целом выдвигает большее число гипотез и бо-
лее тщательно их контролирует, чем отдель-
ный индивид); 

– более детальным анализом рисков, 
«осторожной смелостью» в принятии реше-
ний; 

– применением более эффективной «фо-
кусирующей» тактики в выдвижении и рас-
смотрении гипотез; 

– активностью умственных действий 
каждого, порождаемой вопросами и дискусси-
ей. 

Психологи, изучая эффективность груп-
повой работы, проводили эксперименты с 
учебной группой и обнаружили, что 
«…десятерых легче обучить, чем двоих…, что 
в совместной работе рождается «групповой 
эффект» [6], чрезвычайная прибавка к воз-
можностям каждого. Всё это приобретает чер-
ты подлинной коллективности. Для эффек-
тивности групповой работы также имеет зна-
чение ценностно-ориентационное единство 
участников совместной деятельности. Этот 
параметр можно рассматривать как общность 
цели и совпадение личностных и социально-
значимых намерений. Это означает, что груп-
па выступает не только как внутренне эффек-
тивная общность, способная генерировать 
кооперативные отношения, но и как группа, 
наилучшим образом выполняющая возложен-
ные на нее социально-значимые задачи. С 
точки зрения профессиональной педагогики, 
элементы коллективного взаимодействия по-
зволяют более продуктивно решать дидакти-
ческие задачи. 

Сегодня интерактивные формы обуче-
ния, работа в малых группах, проектная дея-
тельность, деловые игры должны стать необ-
ходимой составляющей образовательного 
процесса. Их внедрение повышает эффектив-
ность педагогического взаимодействия, сти-
мулирует мотивацию студентов, позволяет 
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более продуктивно освоить коммуникативные, 
проектные, креативные группы компетенций. 
Опыт внедрения данных видов занятий на ка-
федре педагогики и психологии показывает их 
эффективность. 
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