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виражений оздоровчий ефект відбувається в результаті використання 

різнобічних і різноспрямованих тренувань. Недолік рухової 

активності призводить до ослаблення та атрофії м'язів, які не в стані, 

в зв'язку з цим, виконувати роль генераторів енергії. В умовах 

рухової недостатності відбувається ослаблення процесів обміну 

речовин і енергії, що веде до зниження можливостей організму, 

прискореного розвитку старіння, погіршення показників адаптації до 

фізичних навантажень і переносимості їх впливу і як наслідок, 

нездатність до навчання, а це, як відомо, основна функція студента. 

Студенти під час навчання можуть стикатися з проблемами: 

одноманітна втомлива робота може призвести до «функціонального 

перекосу», коли відбувається перевантаження одних м'язів і 

функціональних систем організму і недовантаження інших [2]. 

Таким чином можна зробити висновок, що кожному студенту 

необхідно піклується про власне здоров'я, систематично підвищувати 

рівень опірності організму. Необхідно знати як позитивні, так і 

негативні фактори, що впливають на здоров'я людей. 
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Аннотация. Сущность школьного краеведения заключается во 

всестороннем изучении учащимися в учебно-воспитательных целях 

определенной территории своего края по разным источникам и главным 

образом на основе непосредственных наблюдений под руководством учителя. 

В понятие «краеведение» вносилось различное содержание. В 20-

х годах XX в. оно рассматривалось как метод синтетического 

изучения какой-либо определенной, выделяемой по 
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административным, политическим или хозяйственным признакам 

относительно небольшой территории. В 30-х годах краеведение 

определялось как «общественное движение, объединяющее местное 

трудовое население, активно участвующее в соцстроительстве всего 

края на основе всестороннего его изучения». Были также 

высказывания о нем как об особой науке, предмете преподавания. 

Краеведением занимаются историки, естествоиспытатели, 

специалисты языка и литературы, архитекторы, работники искусств. 

Поэтому «краеведение может быть различное: историческое, 

естественно-историческое и т. п. вплоть до археологического». 

Говоря о краеведении, чаще всего понимают его именно как 

краеведение географическое, в задачу которого входит всестороннее, 

синтезированное изучение родного края. В краеведении, так же как и 

в географии, предметом изучения является местность, территория. 

Сам термин «краеведение» означает, что изучается территория, 

определяемая понятием «родной край». Исходя из задач краеведение 

необходимо различать по формам его организации. В процессе 

развития сложилось государственное, школьное и общественное 

краеведение. 

В государственном краеведении изучение края находится в 

ведении исполкомов Советов депутатов трудящихся, краеведческих 

музеев и исследовательских учреждений. В школьном краеведении 

главная роль в изучении принадлежит учащимся под руководством 

учителя. Изучением края может заниматься и местное население, а 

также туристы, организуемые на эту полезную деятельность 

профсоюзными организациями домами культуры, клубами; в 

последнем случае краеведение называют общественным. Сущность 

школьного краеведения заключается во всестороннем изучении 

учащимися в учебно-воспитательных целях определенной 

территории своего края по разным источникам и главным образом на 

основе непосредственных наблюдений под руководством учителя. 

Школьное краеведение отличается от общественного тем, что оно 

осуществляется только учащимися и развивается в соответствии с 

учебными и воспитательными задачами школы. Одно из условий 

школьного краеведения – руководящее участие в нем учителя. 

Исходя из программы, состава учащихся класса и местных 

возможностей, он определяет объекты для исследования, виды и 
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методы работы, организует на изучение края учащихся и руководит 

их работой. Поэтому успешные результаты школьного краеведения 

во многом зависят от того, в какой степени учитель сам краевед и как 

он сумеет заинтересовать своих учеников. Учитель должен хорошо 

знать край, систематически его изучать и владеть знаниями 

краеведческой работы со школьниками. Самому учителю 

краеведение также приносит большую пользу. Занимаясь 

краеведческой работой с детьми, он обогащается знаниями, 

улучшается и его педагогическое мастерство; он знакомится ближе с 

населением, с родителями своих учеников, изучает работу местных 

организаций и предприятий, тем самым повышается его роль в 

хозяйственном и культурном строительстве родного города, села.  

В процессе краеведческой работы учащиеся самостоятельно 

усваивают учебный материал и приобретают навыки, необходимые в 

жизни, готовятся к практической деятельности и расширяют 

общеобразовательные знания. В школьном краеведении следует 

всегда иметь в виду его учебную ценность. В связи с этим выделяют 

учебное краеведение, его содержание и характер определяются 

учебной программой, и внепрограммное краеведение, задачи и 

содержание которого строятся в соответствии с планом 

воспитательной работы школы. Работы, связанные с учебным 

краеведением, проводятся в классе и вне класса, например на 

географической площадке или во время учебной экскурсии. Но в них 

обязательно участие школьников всего класса. Во внепрограммном 

краеведении школьники принимают участие на добровольных 

началах. Это туристские походы по своему краю, школьные 

экспедиции и пр. 

Организация и отношение к учебной программе этих двух видов 

школьного краеведения различны но, тем не менее, они друг с другом 

очень связаны, так как при изучении родного края для комплексного 

его описания в образовательных целях в процессе программной 

экскурсии и во время туристского похода происходит сбор 

краеведческого материала, проводятся всевозможные работы по 

наблюдению местных явлений и объектов и т. д. Общим является 

также обязательное руководство учителя всей работой. 

Учебное краеведение преследует две задачи: одна из них – 

всестороннее изучение своей местности и накопление краеведческого 
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материала, другая – использование этого материала в преподавании. 

Они друг с другом очень связаны: решение первой открывает путь 

второй. Обязательное использование в преподавании приобретенных 

краеведческих знаний – главное назначение школьного краеведения. 

Осуществление краеведческого принципа в преподавании 

помогает связать теоретические знания, приобретаемые в стенах 

школы, с практическим применением, например: метеорологические 

наблюдения для сельского хозяйства, наблюдение за режимом реки 

для безопасности переправ, сбор полезных дикорастущих растений 

для хозяйственных организаций и т. д. 

На краеведческом принципе должны строиться обычные уроки, 

тогда как многие учителя краеведение связывают с организацией 

походов и кружковой работой по изучению края. Это происходит 

оттого, что практически в школе бывает легче заинтересовать 

учащихся однократным краеведческим походом, чем наладить 

систематическое изучение края. От учителя требуется меньше усилий 

для организации похода, чем на постановку всего преподавания 

предмета на краеведческой основе. В этом и кроется одна из причин 

того, что внеклассное краеведение получало более широкое 

распространение, а его связь с учебными занятиями была 

недостаточной. При правильной организации краеведения в школе 

должен обеспечиваться тесный контакт учебных занятий со всей 

краеведческой работой. Краеведение способствует соединению 

обучения и воспитания в единый процесс. Краеведческие походы и 

экскурсии помогают учителю лучше узнать своих воспитанников, так 

как возникает непринужденное общение учителя и учащихся, 

благодаря которому познаются моральные качества и духовный мир 

школьников. Занимаясь краеведением, учащиеся развивают 

индивидуальные склонности и способности. При наблюдении за 

трудом рабочих и служащих разнообразных профессий формируется 

интерес к профессиям. Важна также и психологическая подготовка 

школьников к общественно полезному труду. 

Велико значение школьного краеведения и охрана природы. В 

процессе краеведения могут быть учтены все ценные природные 

объекты, исторические памятники и места отдыха. А это, собственно, 

первое условие для осуществления непосредственной работы по 

охране природы и рациональному использованию ее богатств. 
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Школьники-краеведы много могут сделать и для воспитания 

бережного отношения к «зеленому другу» и жителей городов. В 

работу по изучению своего микрорайона города должна быть 

включена и охрана городских насаждений. 

Краеведение создает условия для работ исследовательского 

характера, что очень помогает развитию творческой инициативы и 

целенаправленному использованию энергии школьников. Большие 

возможности у краеведения для эстетического воспитания. 

Наблюдения многих природных явлений вызывают у школьников 

любознательность и желание больше вникать в тайны природы. 

Краеведение помогает видеть красоту природы, находить прекрасное 

в народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые 

образы родного края. 
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Аннотация. Систематические занятия физическими упражнениями в 

условиях напряженной учебной деятельности снимают нервно-психические 

напряжения, а систематическая мышечная деятельность повышает 

психическую, умственную и эмоциональную устойчивость организма при 

напряженной учебной работе. 

Основное средство физической культуры – физические 

упражнения. Существует физиологическая классификация 

упражнений, в которой вся многообразная мышечная деятельность 


