
 1 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федера-

ции 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 

 

  

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

 

 

Направление подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование» 

 

Направленность 

«Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
 

 

 

Уровень профессионального образования 

Высшее образование – бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 



 2 

 

1.Дисциплины (модули) 

 

Б1.О.01 Философия 

Б1.О.02.01 История России 

Б1.О.02.02 Историческая политика и историческая память 

Б1.О.03 Иностранный язык 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.05.01 Физическая культура и спорт 

Б1.О.05.02 
Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 

Б1.О.06 Правоведение 

Б1.О.07 Экономика 

Б1.О.08 Социология 

Б1.О.09 
Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий 

Б1.О.10 
Традиционные ценности: основа  российского обще-

ства 

Б1.О.11 Основы российской государственности 

Б1.О.12 Русский язык и культура речи 

Б1.О.13 Основы современного естествознания 

Б1.О.14 Основы противодействия коррупции 

Б1.О.15 
Основы профилактики и противодействия терроризму 

и экстремизму 

Б1.О.16 Педагогика 

Б1.О.17 Здоровьесберегающие технологии в образовании 

Б1.О.18 Возрастная и педагогическая психология 

Б1.О.19 Основы информационной культуры педагога 

Б1.О.20 
Формирование культуры здорового питания обучаю-

щихся 

Б1.О.21 Арт-терапевтические технологии в образовании 

Б1.О.22 Психология личности и группы 

Б1.О.23 
Формирование культурно-образовательной среды на 

основе общенациональных культурных ценностей 

Б1.О.24 
Разработка основных и дополнительных образователь-

ных программ 

Б1.О.25 
Основы планирования и анализа эксперимента в педа-

гогике и психологии 

Б1.О.26 
Теория и методика физического воспитания дошколь-

ников 

Б1.О.27 
Теория и методика физического воспитания  школьни-

ков 

Б1.О.28 
Теория и методика физического воспитания учащейся 

молодежи 

Б1.О.29 
Физическое воспитание обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями 

Б1.О.30 Теория и методика преподавания гимнастики 

Б1.О.31 Теория и методика преподавания лёгкой атлетики 

Б1.О.32 Теория и методика преподавания лыжного спорта 

Б1.О.33 Теория и методика преподавания плавания 

Б1.О.34 Теория и методика преподавания подвижных игр 
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Б1.О.35 Теория и методика преподавания спортивных игр 

Б1.О.36 Национальные и нетрадиционные виды спорта 

Б1.О.37 Возрастная анатомия 

Б1.О.38 Теория и методика физической культуры и спорта 

Б1.О.39 История физической культуры и спорта 

Б1.О.40 
Программно-нормативные основы физической культу-

ры и спорта 

Б1.О.41 Биохимия 

Б1.О.42 Педагогика физического воспитания 

Б1.О.43 Психология физического воспитания 

Б1.О.44 Возрастная физиология 

Б1.О.45 Спортивная метрология 

Б1.О.46 Биомеханика двигательной деятельности 

Б1.О.47 
Основы дополнительного образования детей и учащей-

ся молодёжи в сфере физической культуры и спорта 

Б1.В.01 
Мониторинг физической подготовленности обучаю-

щихся 

Б1.В.02 
Основы научно-исследовательской деятельности в сфе-

ре физической культуры и спорта 

Б1.В.03 Теория и методика детско-юношеского спорта 

Б1.В.04 
Методика и организация семейного физического вос-

питания 

Б1.В.05 
Организация и проведение спортивно-массовых меро-

приятий 

Б1.В.ДЭ.0

1.01 
Подготовка спортивного волонтера 

Б1.В.ДЭ.0

1.02 

Организация оздоровительной работы в образователь-

ных учреждениях и по месту жительства 

Б1.В.ДЭ.0

1.03 
Технологии возможностей и безбарьерной среды 

Б1.В.ДЭ.0

1.04 

Адаптивные информационно-коммуникационные тех-

нологии 

Б1.В.ДЭ.0

1.05 
Реализация возможностей в инклюзивном обществе 

Б1.В.ДЭ.0

2.01 
Основы военной подготовки 

Б1.В.ДЭ.0

2.02 
Основы медицинских знаний 

 

2. Факультативные дисциплины 

ФТД.01 Студент в среде электронного обучения 

ФТД.02 Технологии трудоустройства 

ФТД.03 
Введение в аналитические исследования информаци-

онных ресурсов 

ФТД.04 Второй иностранный язык 

ФТД.05 
Человек и его права в контексте современной реально-

сти 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 5 

1. Дисциплины (модули) 

 

Б1.О.01 Философия 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Философия» заключается в получении обучающимися теоре-

тических знаний об основах философии с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков по работе с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, а также развитие навыков критического восприятия и оценки источников информа-

ции, умение логично формулировать, излагать и отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии 

философской проблематики, ее методологической и мировоззренческой значимости для ста-

новления молодого специалиста, т.е. формирование философской культуры будущего специа-

листа на основе обширного исторического и современного материала, анализа постановки и 

решения вечных философских проблем человечества; 

 формирование представления о специфике философии как способе познания и духов-

ного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования;  

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; 

 развитие  творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной литера-

турой, а также с другими источниками информации. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. История философии 

Философия в системе духовной культуры 

Философия Древнего Востока 

Античная философия 

Человек и картина мира в Средневековой философии 

Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового времени 

Философия Просвещения и Немецкая классическая философия 

Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков. 

Раздел 2. Общетеоретическая философия 

Понятие бытия и варианты онтологии 

Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 

Основные проблемы социальной философии 

Раздел 3. Философское осмысление культурного взаимодействия Запада и Востока 

Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и русской культурных 

традиций. 

Проблема судьбы России в философских спорах славянофилов и западников. 

Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской философской традиции 

начала ХХ века. 

Евразийский проект и основные этапы его развития 

Этос российской культуры и его особенности.  

Раздел 4. Основные направления и проблемы русской философии 

Феномен русской интеллигенции в философской рефлексии ХХ века. 

Осмысление социализма в отечественной философии 

Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии 

Философия истории в отечественной философии 

Проблема познания в отечественной философии 
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Б1.О.02.01 История России 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) «История России» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой цивилиза-

ции с последующим применением знаний и умений в профессиональной сфере и приобретения 

практических навыков по формированию способности решать через средства научной инфор-

мации задачи профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины (модуля) «История России» — способствовать пониманию особенно-

стей российского исторического развития на общемировом фоне, уяснению вклада России в 

развитие мировой цивилизации, ее роли в разрешении крупных международных конфликтов, 

влияния на мировую политику в целом, а также выработки готовности у обучающихся реагиро-

вать на общеисторические вызовы.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. получить представление о движущих силах и закономерностях всемирно-

исторического процесса, основных этапах исторического развития России, а также месте и роли 

России в мировой истории; 

2. изучить исторический опыт строительства российской государственности на всех его 

этапах; 

3. рассмотреть наиболее существенные процессы в сфере экономической, социальной 

истории, развития духовной культуры, науки и просвещения России; 

4. выработать и развивать навыки исторической аналитики: способность на основе исто-

рического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысли-

вать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвя-

зи, руководствуясь принципами объективности и историзма; 

5. развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной литера-

турой, а также с другими источниками информации. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Общие вопросы курса 
История как наука  

Методика работы с письменными историческими источниками и исторической литерату-

рой 

Раздел 2. Народы и государства на территории современной России в древности. 

Русь в IX - первой трети XIII в. 
Мир и Россия в древности и в начальный период Средневековья.  

Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.) 

Раздел 3. Народы и государства Европы и Азии в период классического Средневеко-

вья. Русь в XIII-XV вв. 
Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Формирование единого Русского государства в конце XV в. 

Древнерусская культура. 

Раздел 4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Россия в XVI - XVII вв. 

Мир к началу эпохи Нового времени. Россия в первой трети XVI в. 

Россия в XVI–XVII вв.  

Культура России в XVI–XVII вв. 

Раздел 5. Мир и Россия в Новое время (XVIII в.) 
Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II 

Русская культура и наука в XVIII в. 

Раздел 6. Мир и Российская империя в XIX – начале XX в. 
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Европа и мир в XIX в. 

Россия в первой половине XIX в. 

Россия в эпоху Великих реформ. 

Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 

Первая мировая война и Россия 

Культура и наука в России XIX — начала XX в. 

Раздел 7. Советское государство в 1917-1922 гг. 
Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов мира 

Гражданская война и военная интервенция в России 

Первые преобразования советской власти: характер и особенности 

Раздел 8. СССР в межвоенный период (20-30-е гг. XX в.) 
Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. 

СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы 

Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление обороноспособности 

страны 

Советская культура и наука (1917 – конец 30-х годов) 

Раздел 9. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 
Вторая мировая война: причины, характер, особенности  

Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Раздел 10. СССР в послевоенный период развития 

Мир и Советский Союз во второй половине XX в.  

Восстановление и развитие страны после окончания войны (1945- сер. 60-х гг.) 

Советский Союз в период перехода к постиндустриальному обществу (сер. 60-х – сер. 80-

х гг.) 

Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

Раздел 11. Современная РФ (1992–2022) 
Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. XX в.)  

Россия в первой четверти XXI в. 

 

Б1.О.02.02 Историческая политика и историческая память 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы теоре-

тических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики памяти, а так-

же формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и научно-

исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и сохранением, переда-

чей и воспроизводством историко-культурного наследия. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

-  познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и направлений, 

сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  

- раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, политика 

памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая политика, памятник ис-

тории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”, историко-культурный 

ландшафт, и др.; 

- научить использовать приобретенные знания для формирования собственного взгляда на 

социокультурные процессы в российском обществе с точки зрения целей и задач педагогики 

памяти и актуальной исторической политики; 
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- способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения обучаю-

щихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и культуры, 

развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями различных культур; 

- способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки информации о 

формах культурно-исторической памяти, способах порождения и механизмах сохранения и пе-

редачи исторического (социокультурного) опыта; 

- способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации просвети-

тельских программ в области сохранения и передачи историко-культурного опыта и наследия, 

развитию навыков практической коммуникативной и психолого-педагогической деятельности в 

области истории и педагогики памяти. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1.Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен. 
Место исторической памяти в формировании национально-государственной идентично-

сти. Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве или 

конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого (форми-

руемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного, либо, в пре-

деле - народа, нации. Функционирование коллективной памяти как сложный разнонаправлен-

ный процесс. 

Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: 

уровни сопряжения 
Общие предпосылки и цели исторического исследования. Специфика исследовательских 

методов, используемых в исторической науке. Познавательные процедуры: отбор фактов, ин-

терпретация, понимание и объяснение в истории.  Проблема мифологизации и фальсификации 

истории. Историческая политика (политика памяти) как часть символической политики: теоре-

тические подходы к определению понятий. 

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти 

Опыт организации просветительской и идеологической работы в области истории в Рос-

сийской  Империи в ХVIII-XIX вв. и в Советском Союзе. Направления трансформации системы 

массового исторического образования и исторического просвещения в Российской Федерации в 

1990-2000-е гг.   Особенности развития в современной РФ механизмов защиты исторической 

памяти. 

Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики па-

мяти) на современном этапе 
Осмысление и интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского перио-

да. Политика памяти на постсоветском пространстве. Историческая память о революции и 

Гражданской войне в современной России. 

 

Б1.О.03 Иностранный язык 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном языке 

(английском) с последующим применением в профессиональной деятельности и практических 

навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области; 

2. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении; 

3. Развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения 

письменных текстов (академического письма); 
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4. Знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении и 

восприятии иноязычных высказываний; 

5. Построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, письме 

и аудировании;  

6. Владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией  в сфере профессиональной коммуникации. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Personality 

Грамматика: present simple and present continuous. Personality types. Measuring personality. 

Charisma. 

РАЗДЕЛ 2. Travel 

Грамматика: present perfect and past simple. Tourism and traveling. Explorers. Case: travel or-

ganization. 

РАЗДЕЛ 3. Work 

Грамматика: present perfect simple and continuous. Jobs. CV 

РАЗДЕЛ 4. Language. 

Грамматика: future forms, first conditional. Learning languages. 

РАЗДЕЛ 5. Business and advertising. 

Грамматика: second conditional, comparison. Advertising. Грамматика: Past continuous, past 

perfect. Business 

РАЗДЕЛ 6. Design and trends. 

Грамматика: modals, present deduction. Design. Грамматика: expressions of quantity, inf ini-

tives and -ing forms. Trends. 

РАЗДЕЛ 7. Education. 

Грамматика: defining relative clauses, relative clauses. Education. 

РАЗДЕЛ 8. Arts and media 

Грамматика: reported speech. Arts and media. 

 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний о формировании профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать приобретенную со-

вокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в различных сферах жиз-

недеятельности. 

Изучением дисциплины (модуля) достигается понимание того, что реализация требований 

безопасности жизнедеятельности (далее – БЖД) гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека в различных жизненных условиях и готовит его к рациональным действиям 

при возникновении экстремальных ситуаций. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

2. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

3. Формирование культуры профессиональной безопасности, способности иденти-

фицировать опасности и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности;  

4. Приобретение устойчивых навыков принятия быстрых и четких решений, выпол-

нения действий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

2.Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Человек и среда обитания 
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Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального явления. 

Цели, задачи безопасности жизнедеятельности. Характеристика угроз человеку в древнем мире. 

Характеристика угроз человеку в современном мире. Место безопасности в системе потребно-

стей человека. Принципы и методы безопасности жизнедеятельности. Признаки безопасности 

жизнедеятельности. Классификация рисков. Классификация угрожающих факторов. Классифи-

кация опасностей. Лестница эскалации угроз безопасности. Основные структурные элементы 

безопасности. Основные звенья механизма обеспечения безопасности. Основные методы обес-

печения безопасности в современной России. 

Организм, системы организма, обмен веществ, болезнь, адаптация к условиям среды. Роль 

и место социальных и биологических факторов в формировании здоровья населения, основные 

термины и понятия. Показатели общественного здоровья. Основные современные тенденции 

медико-демографических показателей и факторы их определяющие. Значение статистических 

методов при изучении общественного здоровья. Воз, мот. 

Техносфера. Компоненты техносферы. Факторы, влияющие на состояние и развитие тех-

носферы. Техногенные опасности, их классификация. Причины увеличения угроз техногенных 

опасностей. Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов 

среды обитания человека и основных компонентов техносферы. Основные принципы защиты 

от опасностей. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов 

опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов 

экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация стихий-

ных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Методы прогнозирования и оценки обстановки 

при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвы-

чайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объек-

тов в чрезвычайных ситуациях. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвы-

чайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и по-

рядок их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (рсчс). Организация защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени. Гражданская оборона (го) как элемент гражданской защиты. 

Раздел 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 
Современные системы «человек-машина-среда» на всех уровнях их жизненного цикла. 

Обеспечение безопасности труда. Условия труда, факторы производственной среды (химиче-

ские, физические, биологические), трудовой процесс, работоспособность, маркеры безопасно-

сти. Идентификация опасных и вредных факторов производственной среды. 

Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности человека, общества и госу-

дарства. Модель устойчивого развития как основа безопасности жизнедеятельности. Основные 

глобальные экологические проблемы. Использование и воспроизводство природных ресурсов. 

Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции. Мировые источники опасно-

сти для россии в экологической сфере. Система экологической безопасности в российской фе-

дерации. Нормативы в области охраны окружающей среды. Система экологического монито-

ринга. Экологическая безопасность в системе энергетического развития современной россии. 

Социальная безопасность как условие общественной безопасности в российской федера-

ции. Опасности индивидуального, общественного и глобального характера. Государство, как 

основной субъект обеспечения социальной безопасности общества и личности. Идентификация 

опасных факторов социального характера. Прогнозирование социальных опасностей. Социаль-

ные конфликты. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Система управления безопасностью жиз-

недеятельности. Функции управления безопасностью жизнедеятельности. Принципы и методы 

управления безопасностью жизнедеятельности. Средства управления бжд управление безопас-
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ностью труда. Управление экологической безопасностью. Управление защитой населения и 

территорий от чс. Нормативно-правовая база управления безопасностью жизнедеятельности. 

Органы управления безопасностью жизнедеятельности. Надзор и контроль за обеспечением 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Б1.О.05.01 Физическая культура и спорт 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний о средствах, методах и организационных формах физической культуры с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по удовле-

творению особых образовательных потребностей различных групп населения, направленных на 

повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа 

жизни.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. осваивать системы знаний о значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности, а также социально – биологических, 

психолого-педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; 

3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 

достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения, и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

4. приобретать личный опыт повышения двигательных и функциональных возможно-

стей в обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к бу-

дущей профессиональной деятельности и быту; 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, двигатель-

ная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства физической 

культуры, методы физической культуры, компоненты физической культуры. Организм, физио-

логические функции, физической развитие, физическая работоспособность, гипоксия, умствен-

ная работоспособность, утомление, биологические ритмы, внешняя среда. Здоровый образ жиз-

ни, критерии здоровья, образ жизни, самооценка, адаптация, регенерация, экология, генетика. 

Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, устойчи-

вость, тренированность. 

Раздел 2. Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры, ме-

тоды физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. Средства физическо-

го воспитания, методы физического воспитания, физические качества, психические качества, 

интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная гимнастика, йога, 

шейпинг, гиревой спорт. Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание за-

нятий, гигиена занятий, определение нагрузки, самоконтроль. 

 

Б1.О.05.02 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): заключается в формировании физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
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1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии 

для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения 

в вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 

2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 

3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, психофи-

зическую готовность обучающегося к будущей профессиональной деятельности. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Специальные упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с 

изменением темпа и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиши-

рование: грудью, плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и 

последующим продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка 

и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистан-

ции, техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема 

(стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и 

под гору (угол 20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по 

прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Раздел 2 волейбол 
Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) – ос-

новная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений. 

Раздел 3. Баскетбол 
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с чередо-

ванием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на пере-

движение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после ускоре-

ния; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Раздел 4. Стрельба 
Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе 

как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-

тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: изго-

товкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и 

удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правильным 

прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д. 

Раздел 5. Шахматы 

Знакомство с правилами игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории 

шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турни-

ров. Проведение турниров и блиц-турниров. 

Раздел 6. Лыжная подготовка 

Освоение занимающимися способов передвижений на лыжах (попеременным двухшаж-

ным ходом и одновременным бесшажным ходом). 

Раздел 7. Плавание 

Развитие основных способов держания на воде, способов дыхания, изучение передвиже-

ния на воде способом кроль на груди. 

Раздел 8. Общая физическая подготовка 

Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

Раздел 9. Настольный теннис 

Обучение и совершенствование технике толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, 

контр-удара. Изучение основных технических приемов, удара слева, удара справа. Изучение 

удара слева толчком, подача слева толчком, удар справа/слева крученый по высокому и полу-
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высокому мячу, удар слева/справа крученый, наводящий (накат), подача слева/справа крученая, 

крученая свеча справа/слева. 

  

Б1.О.06 Правоведение 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» заключается в формировании у сту-

дентов системы правовых знаний, необходимых для анализа и усвоения общественно-

экономических процессов в развитии цивилизации; в развитии у студентов умений практиче-

ского применения правовых знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

 сформировать у студентов системное, комплексное видение современных государствен-

ных и правовых отношений; 

 научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и процессов 

государственного строительства; 

 научить студентов анализировать правовые коллизии в области права; 

 дать четкое представление об основных направлениях и задачах развития государства в 

России; 

 сформировать у студентов представление о роли правовых отношений и функциях госу-

дарственных органов в современных общественных отношениях России. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теория государства и права  

Государство  как   политико-правовая форма существования общественных отношений. 

Право в системе нормативного регулирования. 

Раздел 2. Отраслевое законодательство РФ. 

Основы конституционного права РФ. 

Основные положения административного права РФ. 

Основные положения уголовного права РФ. Уголовный кодекс РФ о терроризме, экстре-

мизме,  коррупционных преступлениях. 

Основные положения гражданского права РФ. 

Основные положения семейного права РФ. Наследственное право РФ. 

Основные положения трудового права РФ. 

 

Б1.О.07 Экономика 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний о закономерностях функционирования экономики с последующим применением в профес-

сиональной сфере и практических навыков (формирование) по принятию обоснованных эконо-

мических решений в различных областях жизнедеятельности и использованию финансовых ин-

струментов для управления личными финансами. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование и развития навыка использования экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

2. Формирование навыков по сбору и анализу исходных данных, необходимых для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов. 

3. Развитие способностей произведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, на ос-

нове типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Микроэкономика 

Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития экономической 

теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической теории. Экономика как 
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единство производства, распределения, обмена и потребления. Особые сферы экономики. Эко-

номика – сложная система отношений. Взаимосвязь экономики с другими науками. Общая ха-

рактеристика рыночной экономики. Формы рыночной экономики, основанные на частной и 

коллективной формах собственности на средства производства. 

Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. Производ-

ственный процесс как деятельность по использованию факторов производства для достижения 

наилучшего результата. Производственная  функция и ее виды. Краткосрочный и долгосрочный 

периоды в экономическом анализе. 

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд  как фак-

тор производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. Капитал 

как фактор производства. Основной  и оборотный капитал. Физический и моральный износ ос-

новного капитала, амортизация. Земля как фактор производства. Закон убывающей предельной 

производительности.  Предпринимательство как фактор производства. 

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория пре-

дельной производительности. 

Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. Сущ-

ность издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и посто-

янные издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки производства в кратко-

срочном периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки фирмы. Издержки произ-

водства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный ре-

зультат. 

Раздел 2. Макроэкономика 

Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. Причины 

средних циклических колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» 

Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.  

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной заня-

тости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена. 

Социально – экономические последствия безработицы. 

Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и механизм инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия инфляции. Ан-

тиинфляционная политика.  

Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Определение экономиче-

ского развития и экономического роста. Социально-экономическое значение экономического 

роста.  

Государственное регулирование экономики. Мероприятия антициклического регулирова-

ния, или политики краткосрочной стабилизации. Фискальная политика, способствующая ново-

му качеству экономического роста. Обеспечение баланса инвестиционного спроса и предложе-

ния сбережений. Активизация социальных факторов бюджетной политики. 

 

Б1.О.08 Социология 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний о социологии с последующим применением в профессиональной сфере (в сферах социаль-

ного обслуживания, социальной работы, опеки и попечительства в отношении несовершенно-

летних, работе с семьей); и практических навыков (формирование) по социологии, развитии 

навыков самоорганизации и самообразования, толерантного восприятия социальных процессов 

и явлений. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоить теоретические знания о социологических концепциях, основных социологиче-

ских парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к изучению обще-

ства, его структурных образований; принципах комплексного применения методического аппа-

рата и технологиях социологического исследования при анализе собственной профессиональ-
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ной деятельности; основных понятиях социологии, источниках социальных проблем и возмож-

ных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, социального взаимодействия, самообразования, дис-

циплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, соци-

альных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять программу со-

циологических исследований, применять конкретные социологические методы в профессио-

нальной деятельности исследователя социума; 

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «социология» 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии, работать в команде; 

6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в пред-

метном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических данных в специ-

ализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями насе-

ления, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических ситуа-

ций на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного использования 

теоретических и методических знаний для социологического анализа конкретных проблем и 

ситуаций профессиональной деятельности. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Теоретическая социология 
Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как 

самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. Позитивизм 

как направление социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический проект О. 

Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт о критериях научности, о ме-

тодах анализа общества и поведении людей. Начало специализированной социологической ли-

тературы в России: работы, опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. 

П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв. 

Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         

Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский, 

С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); 

“легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская социология 

(Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский период. Возрождение социологии в Рос-

сии. Развитие классической социологии в Западной Европе. История американской социологии 

(четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. 

XX века; 2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-функционального направления; 4) 

критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). Современные социологиче-

ские теории и школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. Теории обмена. Феноменоло-

гическая социология. От современной к постсовременной социологической теории. Структура-

лизм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. Теория структурации  А. Гидденса. Тео-

рия коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, 

З.Бауман). Теория самореферентных систем Н. Лумана. Постструктурализм как направление в 

философии и социально-гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социаль-

ная теория и социологическая теория. Социология в современной России: направления, школы, 

концепции. 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. Струк-

тура социологической науки как многоуровневый комплекс микро и макросоциологических 

теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня: 

социология семьи, города, села, общественного мнения, социология науки, образования и куль-

туры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая, информационная, критическая, 

прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. Основные законы и тен-

денции общественного развития. Социологический закон как выражение существенной, необ-

ходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов общественных явле-
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ний, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности жизнедеятельности лю-

дей во всех формах ее проявления. Классификация социологических законов. Категории социо-

логии. Категориальный и понятийный аппарат как ступени познания социальной реальности, 

основы социологического знания. Специфика социологических категорий, отражающих осо-

бенности объектов социальной реальности. Интегративный характер категорий социологии. 

Сущность понятия “социальное”.  

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 

структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти как критерий 

типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия. Традици-

онное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные функции общества как си-

стемы: экономическая, политическая, социальная и культурно-духовная. Системный подход к 

анализу общества. Социальная система как структурно-функциональная генетическая целост-

ность. Комплексный подход и системно-функциональный анализ познания конкретного состоя-

ния социальной реальности как результата взаимодействия различных факторов. Многогран-

ность и многообразие уровней социальных явлений.  Концепция классовой структуры обще-

ства, понятие социальной стратификации, формы социальной стратификации (экономическая, 

политическая, профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность, необходимость ее 

изучения. Формы и основные характеристики социальной мобильности: межгенерационная и 

внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисходящая, индивидуаль-

ная, групповая, экономическая, политическая, профессиональная мобильности. Каналы верти-

кальной циркуляции. Связь мобильности и типа общества. Понятие “социальной группы” в со-

циологии. Развитие теории социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпло-

вича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. Классификация малых социальных групп. Реальные соци-

альные группы (элементарные и кумулятивные, формальные и неформальные, первичные и 

вторичные, большие и малые, ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или 

мнимые группы, классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы 

исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология кол-

лективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, его ос-

новные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные характеристи-

ки коллектива: групповое сознание, деятельность, сплоченность, организованность и т.д. Поня-

тие и основные признаки социальных общностей. Типология социальных общностей. Основные 

социальные общности, проживающие в России. Институциализация и формирование социаль-

ных институтов. Роль социальных институтов в жизнедеятельности общества. Общие черты и 

признаки социальных институтов. Функции социальных институтов в социальной системе. Ха-

рактеристика важнейших социальных институтов: семьи, экономики, политики, религии, обра-

зования и т.д. Дисфункции  социальных институтов. 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение природ-

ного и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной структуры лично-

сти. Социологические концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая концепция 

личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая концепция З. Фрейда и др. Лич-

ность как деятельный субъект. Механизмы социальной деятельности и поведения. Потребно-

сти, интересы и ценностные ориентации личности. Личность как источник общественной жиз-

ни, ее реальный носитель. Личность как объект и субъект социальных отношений. Теория само-

актуализации К. Роджерса, теория интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность 

в свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная роль личности. Разновидности 

социальных статусов личности (формализованные, неформализованные, предписанные, дости-

гаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии (статусные 

несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. Сущность процесса социализации. 

Человек как объект социализации. Агенты социализации и институты социализации. Этапы со-

циализации личности. Девиация. Социальный контроль, его формы. Девиантное поведение 

Раздел 2. Эмпирическая социология 
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Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная последова-

тельность исследовательских приемов. Типология социологических исследований по различ-

ным основаниям. Программа прикладного социологического исследования. Понятие програм-

мы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий концепцию иссле-

довательского проекта, его методологические, методические, технические и организационные 

решения. Значение программы в социологическом исследовании. Требования к программе. Ви-

ды программ и их структура. Последовательность действий социолога при разработке програм-

мы. Методологический раздел программы. Анализ проблемной ситуации, формулировка про-

блемы, определение объекта и предмета исследования, цели и задач. Интерпретация понятий 

концепции исследования. Системный анализ объекта исследования. Выдвижение и формули-

ровка гипотез. Процедурный (методический или процедурно-методический) раздел программы. 

Обоснование методов сбора эмпирической социологической информации, единиц инструмен-

тария и сценария их использования. Определение обследуемой совокупности единиц исследо-

вания. Обоснование характера и форм обработки и анализа полученной информации. Рабочий 

план исследования. Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологиче-

ской информации. Сетевой график исследовательских мероприятий с расчетами временных, 

финансовых, людских и других затрат. Пилотаж и проверка программных установок. Учет ре-

зультатов пилотажного исследования при доработке программы. Измерение как процедура, при 

помощи которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как но-

сители определенных отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую си-

стему, отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими отношениями 

между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого осуществляется 

измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, порядковая (ранговая) 

шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы его конструирования: пере-

вод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, перевод переменных в индекс, 

оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности и точности измерения. Характери-

стика выборочного метода. Применение выборочного метода в социологических исследовани-

ях. Основные нормативные требования к его использованию. Алгоритм построения выборки. 

Описание объекта исследования и генеральной совокупности. Основа выборки. Выделение 

единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки. Обоснование объема выборки. Репрезентатив-

ность выборочного исследования. Понятие репрезентативности. Погрешность выборки. Слу-

чайные и систематические ошибки. Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. По-

строение выводов об условиях экстраполяции результатов выборочного исследования на гене-

ральную совокупность. 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 

специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных  мето-

дов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных исследова-

ний. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика эмпирических “каче-

ственных” данных. Этапы социологического исследования, на которых  применимы те или 

иные количественные методы. 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в каче-

ственных исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие каче-

ственной методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 

направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), феноменологиче-

ская социология. Тактики качественных исследований. Методы качественных исследований. 

Общие черты, характерные для качественных методов. Принципы организации и проведения 

качественных исследований. 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: 

основные подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное 

поле. Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организа-

ции социологических исследований социальной сферы: теоретический, конкретно-

социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной сферы. Мониторинг в 
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исследованиях социальной сферы. Формирование программы и инструментария для социоло-

гического исследования социальной сферы. 

 

Б1.О.09 Информатика и основы информационно-коммуникационных 

технологий 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний об информационных технологиях, глобальных компьютерных сетях, программных сред-

ствах для обработки и управления информацией, формировании практических навыков работы 

с информацией при использовании современного программного обеспечения с последующим 

применением в профессиональной сфере для решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение навыками применения компьютерных технологий создания и обработки 

текстовых документов профессионального качества. 

2. Формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором. 

3. Овладение навыками создания компьютерных презентаций. 

4. Усвоение студентами знаний о современных методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации различных объемов и типов, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях. 

5. Приобретение практических навыков применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

2.Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Продвинутые методы обработки текстовых документов 

Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования текстовой 

информации. Программы для работы с текстовыми документами. Форматы текстовых докумен-

тов. Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с учетом дальней-

шего использования. Структурирование документов. Параметры страниц. Параметры шрифта и 

абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы отображения документа. 

Назначение режима «Главный документ». Сложное форматирование документов. Таблицы. 

Графические объекты. Формулы. Рецензирование. Использование шаблонов для работы с типо-

выми документами. Работа со стилями и списками. Ссылки. Оглавление и указатели. Рассылки. 

Автозамена. Вставка полей и экспресс-блоков. Автоматизация работы с текстовыми докумен-

тами с помощью макросов. 

Раздел 2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 

Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии обра-

ботки табличных данных. Программы для работы с табличными документами. Автоматизация 

процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы табличного процессора. 

Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. Автоматизация поиска данных в таб-

лицах. Работа с диаграммами. Защита табличных документов. Автоматизация работы с таблич-

ными документами с помощью макросов. Статистическая обработка данных. Построение гра-

фических зависимостей. Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки и их ис-

пользование для анализа табличных данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц. Ре-

шение оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии 

Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы презентаций. 

Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. Работа в программе 

в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы заме-

ток). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой слайдов. Эффекты 

анимации и управление ими. Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. Эффек-

тивность устной презентации. Технологии цифровой экономики. Основные сквозные цифровые 

технологии и их влияние на традиционные сектора экономики. Системный подход при решении 

задач. Использование искусственного интеллекта. Типовые решения автоматизации офиса. 
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Программное обеспечение (офисные программные приложения, прикладное ПО, антивирусы). 

Направления автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. Обеспечение совмест-

ной деятельности. Информационные облачные технологии автоматизации офиса. Технологии 

современного офиса: интернет вещей, искусственный интеллект, параллельная работа с доку-

ментами, удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D печать. Обзор «облачных» архи-

тектур. Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: Документы, Таблицы, 

Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка совместного доступа. 

 

Б1.О.10 Традиционные ценности: основа российского общества 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля): дать целостное представление о традиционных ценностях в 

России, о социальных, экономических, политических, духовных предпосылках их формирова-

ния, оценить состояние ценностных ориентаций современного российского общества. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать представления об особенностях распространения и развития традици-

онных ценностей населения, проживающего на землях, являющихся в настоящее время терри-

торией РФ;  

2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом; 

3. получить компетенции в сфере ценностных ориентаций современного российского 

общества на основе изучения содержания Указа Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей». 

2.Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Традиционные ценности как основа жизни российского общества 

Базовые российские ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека и пр., их 

взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность традиционных ценно-

стей для формирования достоинства личности. 

Раздел 2. Основные ценности 

Основные российские ценности: милосердие, гуманность, справедливость, законность, 

коллективизм и пр., взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность 

традиционных ценностей для формирования единого общества. 

 

Б1.О.11 Основы российской государственности 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины «Основы российской государственности» является форми-

рование у студентов системы знаний, умений и навыков, связанных с осознанием принадлеж-

ности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, форми-

рованием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, ко-

торая имеет устойчивое представление об особенностях исторического пути российского госу-

дарства и самобытности его политической организации.  

Исходя из поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины определены сле-

дующие задачи:  

 изучить особенности важнейших этапов исторического развития отечественной госу-

дарственности и правовой системы, необходимые для формирования гражданской позиции; 

 представить особенности современной политической организации российского обще-

ства, взаимоотношение российского государства и общества в федеративном измерении;  

 исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед россий-

ской государственностью в настоящий момент, и обозначить сценарии её перспективного раз-

вития. 

2.Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. История государства и права России 
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Древнерусское государство и право IX-XII вв. Государство и право на Руси в XII-XIV вв. 

Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. Становление и развитие абсолютной мо-

нархии в XVIII веке. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой 

половине XIX века. Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой си-

стемы. Формирование ограниченной монархии. Свод Основных Государственных законов в ре-

дакции 1906 г. Первая Российская республика: февраль-октябрь 1917 г. Конституция РСФСР 

1918. Образование советской республики и союзного государства. Первые советские конститу-

ции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 1920-х гг. Развитие советского 

государства и права 1930-е гг. Изменения в государственном механизме СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Нюрнбергский процесс: источники познания и историческое значение. 

Развитие советского государства и права 1945 – 1991 гг. 

Раздел 2. Политическое устройство РФ 

Конституция Российской Федерации и ее развитие. Народовластие – основа конституци-

онного строя Российской Федерации. Система публичной власти в Российской Федерации. Из-

бирательное право Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Конституционные 

основы судебной власти в Российской Федерации. Конституционные основы местного само-

управления в Российской Федерации. 

 

Б1.О.12 Русский язык и культура речи 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании соответствующего комплекса 

знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный характер. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2. Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступ-

лений, работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 

3. Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Языковая по-

литика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, этический. Виды 

норм. Основные принципы русской орфографии. 

Функциональные стили русского литературного языка как типовые коммуникативные си-

туации. Особенности построения текстов разных стилей. 

 

Б1.О.13 Основы современного естествознания 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний о современной научной картине мира с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по при решении производственно-

технологических задач.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представления о содержании современных физической, астрономиче-

ской, химической (атомно-молекулярной), биологической картин мира и принципах построения 

современной естественнонаучной картины мира, выражающей целостность и многообразие 

природы. 
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2. Подвести к пониманию исторического характер развития научного познания и диа-

лектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин мира 

3. Сформировать представление о глобальном и универсальном эволюционизме и си-

нергетике как новой парадигмы описания поведения сложных систем самоорганизации мате-

рии; как адекватного языка описания открываемого усложнения природных систем. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Естественно-научная картина мира и мегамиры. Природа и естествознание. 

Современная естественно-научная картина мира. Мегамиры и планетарный уровень организа-

ции материи 

Раздел 2. Уровни организации материи. Моделирование сложных систем. Биологиче-

ский уровень организации материи. Высшие уровни организации материи 

 

Б1.О.14 Основы противодействия коррупции 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» является 

усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для успешного противо-

действия коррупции; 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 

3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами эффек-

тивного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического за-

крепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном обществе и, 

прежде всего, в рамках правового государства; 

5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия кор-

рупционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Понятие, сущность, виды и причины коррупции и история противодей-

ствия коррупции 

Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на развитие Рос-

сийской Федерации.  

История противодействия коррупции в России 

Раздел 2. Коррупция как часть теневых экономических отношений 
Понятие и сущность теневых экономических отношений 

Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой экономики. 

Раздел 3. Правовые основы противодействия коррупции 
Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного законо-

дательства. 

Раздел 4. Организация и основные направления противодействия коррупционной 

преступности 
Организация противодействия коррупционной преступности 

Основные направления противодействия коррупционной преступности 

Раздел 5. Криминологическая характеристика коррупционной преступности  
Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности.  

Личность коррупционера-сотрудника.  

Раздел 6. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противо-

действия коррупции 
Состояние и тенденции развития международного правоохранительного сотрудничества 

России в сфере противодействия коррупции. 
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Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

 

Б1.О.15 Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины являются:  

 формирование у студентов комплексного представления о законодательных и теоретиче-

ских основах борьбы с терроризмом, а также умений по их практической реализации; 

 формирование умения в определенном законом порядке принимать законные решения и 

выполнять действия; 

 усвоения комплекса современных юридических знаний, умений и навыков, касающиеся 

применения мер установленных действующим законодательством, необходимых для професси-

ональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся представление о терроризме как о негативном социальном 

явлении, обладающей повышенной общественной опасностью, рассмотреть основные аспекты 

его вредоносности; 

 изучить международную правовую базу противодействия терроризму; 

 проанализировать содержание составов преступлений, связанных с террористической 

деятельностью, предусмотренных УК РФ, их квалифицированных видов; 

 сформировать навыки уголовно-правовой оценки террористических преступлений, т.е., 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом и юридически правильно 

квалифицировать факты совершения соответствующих посягательств; 

 рассмотреть подходы к профилактике названного явления на основе изучения причин и 

условий распространения его в современном мире; 

- сформировать навыки работы с нормативным материалом и материалами судебной 

практики. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в Рос-

сийской Федерации 

Терроризм: понятие сущность, современные тенденции. Факторы, влияющие на распро-

странение терроризма в Российской Федерации. 

Общая характеристика общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Правовое регулирование противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Ресурсное обеспечение общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

Основные направления международного сотрудничества в области противодействия тер-

роризму 

Раздел 2. Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления 

по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или) ликвидации по-

следствий его проявлений терроризма в Российской Федерации 

Правовые и организационные основы профилактики терроризма. Организация и проведе-

ние мониторинга состояния общегосударственной системы противодействия терроризму в Рос-

сийской Федерации 

Организация противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации. Организа-

ция деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

и мест массового пребывания людей 

Уровни террористической опасности и порядок их установления. Организация деятельно-

сти по борьбе с терроризмом. 

Содержание деятельности по минимизации и (или) ликвидации последствий террористи-

ческих проявлений 
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Б1.О.16 Педагогика 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о сущ-

ности, принципах, содержании, методах и формах организации педагогической деятельности в 

дошкольном и начальном образовании, социально-педагогической деятельности, психолого-

педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья; формирова-

ние способности и готовности организовывать совместную деятельность и межличностное вза-

имодействие субъектов образовательной и воспитательной среды; формирование навыков ре-

шать профессиональные задачи в области образования и воспитания.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формировать знания:  

- о современных научных исследованиях в области педагогики, современном образова-

тельном пространстве, развитии педагогических систем;  

- об особенностях содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов образовательных учреждений;  

- основных теоретических подходах, современных концепциях воспитания и обучения;  

- закономерностях, принципах, содержании и структуре целостного педагогического про-

цесса;  

- целях, задачах, содержании, форм, методов и средств воспитания и обучения;  

- современных инновационных технологиях в сфере образования;  

- основных общенаучных характеристиках исследований в области образования. 

2. Формировать умения:  

- создавать развивающую среду;  

- применять психолого-педагогические знания в разных видах образовательной деятель-

ности;   

- организовывать образовательно-воспитательный процесс в различных социокультурных 

условиях;  

- анализировать, планировать (проектировать) и оценивать образовательный процесс и его 

результаты; 

- осуществлять педагогическое общение с воспитанниками, родителями, коллегами; 

- использовать современные инновационные технологии в сфере образования; 

- осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы и вести её в 

соответствии с программно-методической документацией; 

- реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной педагогической деятельности, 

уметь её представить (аттестация). 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Общие основы педагогики 
Назначение педагогики в жизнедеятельности общества. Источники изучения истории пе-

дагогики. Ключевые группы теорий происхождения воспитания (биологические и социальные) 

и их характеристика. Принципиальные отличия воспитания в человеческом социуме и научения 

в животном мире. Этапы становления педагогики как науки и их характеристика. 

Общее представление о педагогике как науке. Объект и предмет педагогики. Объект и 

субъект педагогической деятельности. Функции педагогики (теоретическая и технологическая) 

и их характеристика. Образование как социальный феномен. Образование как педагогический 

процесс. Направленность современной системы образования в РФ. Роль педагогической науки в 

современной РФ. 

«Педагогическое древо». Взаимосвязь и специфика отраслей педагогики. Связь педагоги-

ки с другими науками: философией, психологией, антропологией, анатомией и физиологией, 

медициной, социологией, экономикой, политологией и др. Система педагогических наук: исто-

рия педагогики и образования, общая педагогика, возрастная педагогика, коррекционная педа-

гогика, отраслевая педагогика, частные методики (предметные дидактики). 
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Раздел 2. Целостный педагогический процесс  
Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как целостного явления. 

Сущность системного подхода в науке. Понятие «педагогическая система». Педагогическая си-

стема в статике и ее взаимосвязанные компоненты: педагог, воспитанник, содержание образо-

вания, материальная база (средства). Основные виды педагогических систем (детский сад, шко-

ла, вуз, авторская школа) и их характеристика. 

Педагогический процесс как педагогическая система в динамике. Сущность и цель педа-

гогического (образовательного) процесса. Педагогическая задача как основная единица педаго-

гического процесса: соотношение педагогической ситуации и педагогической задачи. Схема 

решения педагогической задачи. Движущие силы педагогического процесса (объективные и 

субъективные противоречия). Педагогическое взаимодействие и его виды. 

Понятие целостности педагогического процесса. Целостность как синтетическое качество 

педагогического процесса. Основные аспекты целостности педагогического процесса (содержа-

тельно-целевой, организационно-процессуальный и операционально-технологический) и их ха-

рактеристика. Логика и условия построения целостного педагогического процесса. 

Раздел 3. Воспитание в целостном педагогическом процессе 
Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей образова-

ния. Воспитание в широком и узком смыслах. Виды воспитания. Становление современных 

представлений о воспитании в результате противоборства ряда педагогических идей. Совре-

менная концепция гуманистического воспитания в преодолении его низкой эффективности. 

Цель и задачи гуманистического воспитания. 

Личность в концепции гуманистического воспитания. Педагогические закономерности 

как отражение объективных причинно-следственных связей в системе реальных отношений 

воспитанника с внешним миром. Основные закономерности гуманистического воспитания. Си-

стема принципов гуманистического воспитания. Метапринципы гуманистического воспитания 

и их основные требования. Частные принципы организации воспитательной работы и их основ-

ные требования. 

Формирование базовой культуры личности (философско-мировоззренческая подготовка, 

интеллектуальное развитие, гражданское воспитание, формирование основ нравственной куль-

туры, физическое воспитание, трудовое воспитание и профессиональная ориентация, экологи-

ческое воспитание, эстетическое воспитание, формирование культуры семейных отношений 

(половой культуры)). Сущность методов воспитания и их классификация. Условия оптимально-

го выбора и эффективного применения методов воспитания. 

 

Б1.О.17 Здоровьесберегающие технологии в образовании 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о здо-

ровьесберегающих технологиях с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить современные здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья, формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового 

образа жизни всех участников образовательного процесса. 

2. Определить и внедрить активные формы и методы использования современных здоро-

вьесберегающих технологий с учётом особенностей  

3. Организовать системное использование данных технологий, направленных на все сфе-

ры деятельности участников образовательного процесса. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Здоровьесберегающие технологии и их функции 
Здоровье, здоровьесберегающая технология, виды и группы здоровьесберегающих техно-

логий, функции здоровьесберегающих технологий, формирующая функция, информативно-
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коммуникативная функция, диагностическая функция, рефлексивная функция, интегративная 

функция.  

Раздел 2. Применение здоровьесберегающих технологий в учебно - воспитательном 

процессе 

Правильная организация урока, использование каналов восприятия, распределение интен-

сивности умственной деятельности, снятие эмоционального напряжения, создание благоприят-

ного психологического климата на уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жиз-

ни, самоанализ урока учителем с позиций здоровьесбережения, критерии здоровьесбережения.  

Обстановка и гигиенические условия в классе, количество видов учебной деятельности, 

наличие и место методов, способствующих активизации, наличие мотивации деятельности 

учащихся на уроке, эмоциональные разрядки на уроке, темп окончания урока.  

Раздел 3. Системный подход к реализации здоровьесберегающих технологий 
Компоненты здоровья, соматический компонент, физический компонент, психический 

компонент, нравственный компонент, медико-гигиенические технологии (МГТ), физкультурно-

оздоровительные технологии (ФОТ), экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ), 

технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ), здоровьесберегающие обра-

зовательные технологии (ЗОТ).   

 

Б1.О.18 Возрастная и педагогическая психология 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Возрастная и педагогическая психология» являет-

ся формирование у обучающихся компетенций, направленных на изучение возрастных законо-

мерностей и особенностей развития человека, субъекта, личности от рождения до смерти, необ-

ходимые педагогу для организации учебной деятельности и воспитания субъектов образова-

тельного процесса, разновозрастных школьных коллективов, взаимосвязи с родителями и 

взрослыми, адаптации и личностного развития в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- представить онтогенетический путь человека как социального индивида и личности; - 

сформировать систему конкретно-психологических знаний и практических психологических 

умений, обеспечивающих возможность решения профессиональных задач педагога; - выявить 

общие закономерности развития, жизни, деятельности ребенка на различных возрастных эта-

пах. - сформировать навыки организации профессионального общения и взаимодействия. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Особенности психического развития ребенка на разных возрастных этапах 
Культурно-исторический подход к пониманию психического развития. Теория культурно-

исторического развития психики Л.С. Выготского. Социальноопосредованный характер психи-

ческого развития человека. Понятие высших психических функций. Условия психического раз-

вития. Основные линии психического развития детей в процессе обучения и воспитания. Со-

держание обучения и психическое развитие. Педагогические условия и закономерности разви-

тия детей в процессе обучения. Периодизация психического развития в трудах А.Н. Леонтьева и 

Д.Б. Эльконина на основе выделения ведущего типа деятельности. Роль деятельности в психи-

ческом развитии ребенка. Понятие ведущей деятельности. Смена ведущих типов деятельности.  

Психологические особенности предшкольного и дошкольного возраста. Предпосылки и 

особенности психического развития в младенческом возрасте. Характеристика раннего детско-

го возраста. Ребенок и взрослый. Начальный этап формирования личности ребенка. Формиро-

вание потребности в общении. Общение как ведущая деятельность в младенческом возрасте. 

Роль общения со взрослыми в психическом развитии младенца.  

Основные закономерности и стадии развития предметных действий в раннем возрасте. 

Основные закономерности развития восприятия. Ранние формы наглядно-образного мышления. 

Развитие речи. Особенности развития активной речи ребенка. Развитие памяти в раннем дет-

стве. Особенности развития эмоций и высших чувств. Начальные формы развития личности ре-

бенка Общая характеристика психологических особенностей ребенка раннего возраста. Форми-
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рование личности ребенка. Кризис трех лет. Позитивные и негативные симптомы кризиса. Кри-

зис 3-х лет. Психологические особенности развития ребенка в дошкольном возрасте Развитее 

воли и произвольных форм поведения. Эмоционально-мотивационная регуляция поведения. 

Значение игры для развития дошкольника. Психологическая характеристика готовности к шко-

ле.  

Психологическое развитие в младшем школьном возрасте Общие характеристики млад-

шего школьного возраста. Учение – ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. Три 

основных типа трудностей, которые испытывают первоклассники. Содержание, структура и 

общие закономерности формирования учебной деятельности. Развитие познавательных интере-

сов, мотивации учения, системы отношения к школе, учителю. Особенности восприятия и вни-

мания, развитие наблюдательности. Память младшего школьника, пути повышения ее эффек-

тивности. Особенности развития воображения. Развитие личности младшего школьника. Эмо-

ции и их развитие у младших школьников.  

Психологические особенности подростка. Характеристика юношеского возраста. Место и 

значение подросткового периода в развитии ребенка. Перестройка организма подростка. 8 № 

п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела Формы текущего контроля успева-

емости Центральное новообразование в личности при переходе в подростковый период. Фор-

мирование личности в подростковом возрасте. Нравственные убеждения и их формирование. 

Развитие оценочного отношения к взрослым и сверстникам. Негативные установки и причины 

их возникновения. Начало развития самосознания. Проблема оценки и самооценки. Уровень 

притязаний подростка. Учебная деятельность подростков. Формирование познавательных и 

общественных интересов и мотивов поведения. Учебные и внеучебные интересы. Проблема ве-

дущей деятельности подростка. «Чувство взрослости» как основное новообразование подрост-

кового возраста, его виды. Коллектив сверстников и взаимодействие в нем как моделирование 

отношений взрослых членов общества. Своеобразие структуры коллектива и отношений в нем 

подростков в связи с половыми различиями. Дружба подростков, особенности ее развития. Ста-

новление нового типа взаимоотношений со взрослыми. Кризис 17-ти лет. Три варианта жизнен-

ного пути. «Бегство от общества». Духовно-нравственная и сущностная направленность лично-

сти.  

Психология ранней юности Понятие юности и ее возрастные границы. Физическое разви-

тие. Установление интимности, близких связей с другими людьми. Социальная ситуация разви-

тия. Проблема создания семьи. Особенности самореализации в профессиональной деятельно-

сти. Любовь и семья.  

Общие условия перехода к зрелости. Социальное значение периода зрелости. Особенно-

сти развития психических процессов. Возможности обучения в период зрелости. Особенности 

социальной активности в период зрелости. Типы коллективов взрослых: семья, производствен-

ные коллективы. Индивидуальные различия в характере физического, умственного и социаль-

ного развития. Проблема кризиса середины жизни. Биологические и социальные критерии и 

факторы старения. Историческая изменчивость социальной оценки старения и старости. Пери-

одизация старения. Профилактика старения. Проблема трудовой деятельности в старости, ее 

возможности и ее значение для сохранения нормальной жизнедеятельности и долголетия. Ком-

пенсаторные механизмы в период старения. Проблема долголетия и жизнеспособности. Факто-

ры долголетия. Старость как социальная проблема. Конец жизни.  

Раздел 2. Психология обучения и воспитания 

Сущность и соотношение понятий: познание, научение, обучение, учение, учебная дея-

тельность. Проблема соотношения учения и развития (Л.С. Выготский, Ж. Пиажеи др.). «Уро-

вень актуального развития» и «зона ближайшего развития» как методологические основы сущ-

ности обучения. Процесс обучения и его психологические особенности. Обучение как субъект 

субъектное взаимодействие. Общие и частные цели обучения. Психологическая готовность к 

обучению, критерии, показатели, диагностика. Сущность понятий «обучаемость» и «обучен-

ность». Уровни возможной обученности и их психологическая обусловленность. Психологиче-

ская сущность учения. Учебная деятельность, ее психологическая структура. Специфика учеб-
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ной деятельности в младшем, среднем и старшем школьных возрастах. Мотив в структуре дея-

тельности учения. Мотив как личностное образование. Мотив и смысл. Основные функции мо-

тивов в учебной деятельности. Понятие о полимотивации учебной деятельности. Мотивация 

учения и возможностей целенаправленного формирования. Психологические проблемы отмет-

ки и оценки. Основные функции и организация процесса оценивания знаний (Б.Г.Ананьев, 

Ш.А.Амонашвили). Роль оценивания и отметки в мотивации учения. Психометрические про-

блемы оценивания: тип используемой шкалы, осуществление трех   норм оценивания. Пробле-

ма объективности оценки и ее социальные проявления (Ш.А.Амонашвили). Психологические 

виды оценок (Б.Г.Ананьев) и их влияние на развитие личности учащихся. Проблема взаимосвя-

зи успеваемости, обучаемости и обученности. Психологические проблемы школьной неуспева-

емости. Характеристика основных причин неуспеваемости в младшем, среднем и старшем 

школьном возрасте. Пути предупреждения и проделывания школьной неуспеваемости. Тины 

неуспевающих школьников. Психологические особенности одаренных детей, диагностика и пу-

ти развития одаренных детей в системе школьного образования.  

Психологическая сущность воспитания. Психологическая сущность воспитания, его кри-

терии. Воспитание как путь к сознанию и смыслу. Воспитание как процесс, направленный на 

усвоение нравственных норм. Мораль, нравственность, духовность как содержание воспитания. 

Развитие и воспитание духовности. Психологические основы воспитания черт характера, моти-

вов, черт личности и форм поведения. Инновационные поиски в области психологии воспита-

ния. Психологические основы построения воспитательной работы с младшими школьниками, 

подростками и старшеклассниками. Средства и методы воспитания, доступные учителю: пря-

мые и косвенные; осознаваемые и неосознаваемые; когнитивные, эмоциональные и поведенче-

ские. Индивидуальный подход в воспитании. Единство когнитивного и эмоционального в учеб-

но-воспитательном процессе. 

Раздел 3. Психология личности и деятельности учителя 
Психологическая сущность и специфика педагогической деятельности. Структура педаго-

гической деятельности по составу действий: гностический, проектировочный, конструкторский, 

коммуникативный, организаторский компоненты. Психологические закономерности освоения 

педагогической деятельности. Понятие и структура педагогических способностей. Общая ха-

рактеристика педагогических умений. (А.К. Маркова) Учитель как субъект педагогической дея-

тельности. Понятие стиля педагогической деятельности. Критерии дифференциации стилей: 

содержательность, динамичность, результативность. (А.К. Маркова, А.Я. Никонова) Психоло-

гическая характеристика основных индивидуальных стилей педагогической деятельности: эмо-

ционально-импровизационный, эмоционально-методичный, рассуждающе-импровизационный, 

рассуждающе-методичный. Целесообразность их применения на разных ступенях обучения.  

Психология педагогического общения: понятие, функции, стратеги педагогического об-

щения. Типология стилей и моделей педагогического общения. Психологические условия эф-

фективности общения педагога (К. Роджерс). Психогигиена педагогического общения. Понятие 

педагогической техники и педагогического мастерства; условия и динамика овладения ими. 

Проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-личностного 

роста. 

 

Б1.О.19 Основы информационной культуры педагога 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний о теории и методологии применения информационных ресурсов по педагогике в образова-

тельной деятельности с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков по организационно-управленческой, педагогической и научно-исследовательской про-

фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Знание информационных ресурсов по педагогике и смежным с нею наукам. 
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2. Освоение алгоритмов информационного поиска в соответствии с профес-

сиональными информационными потребностями. 

3. Овладение формализованными методами аналитико-синтетической пере-

работки педагогической информации. 

4. Изучение и практическое освоение технологий подготовки и оформления 

результатов учебно-методической и профессионально ориентированной  опытно-

экспериментальной, научно-исследовательской работы. 

5. Развитие устойчивого познавательного интереса к работе с информацией. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Информационная культура педагога и информационные ресурсы по              пе-

дагогике 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «информационное общество», его признаки и отличительные особенности. 

Повышение значимости обеспечения информационной безопасности личности, общества, 

государства. Создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных ин-

ститутов на свободное получение, распространение и использование информации.  

Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых  задач и алгоритмы их 

решения в области педагогической информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Библиотека как информационно-поисковая система. Адресный и фактографический 

поиск педагогической информации и алгоритмы его выполнения. Структура библиотеки как 

информационно-поисковой системы с позиций                   пользователя. 

Раздел 3. Аналитико-синтетическая  переработка информации в учебной и профес-

сиональной деятельности педагога 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о свѐртывании и аналитико-синтетической переработке информации. Анализ 

и синтез информации в структуре интеллектуальной работы с текстами документов. Виды 

аналитико-синтетической переработки информации: составление библиографического опи-

сания документов, индексирование (выделение ключевых  слов), аннотирование, рефериро-

вание, составление обзоров. 

 

Б1.О.20 Формирование культуры здорового питания обучающихся 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний по основам рационального питания; приобретение умений и навыков сочетать полученные 

знания со смежными дисциплинами; формирование социальной компетентности, нравственных 

правил, традиций, позитивного отношения к укреплению здоровья на основе освоения принци-

пов рационального питания по педагогической, культурно-просветительской деятельности и 

сопровождения. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих усвоение основ рацио-

нального питания и применение знаний в повседневной жизни и профессиональной деятельно-

сти;  

2.Развитие познавательных интересов и творческих способностей в процессе ознакомле-

ния с современными научными представлениями о рациональном питании, нетрадиционными 

формами питания;  

3.Воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

общей культуре поведения. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Основы сбалансированного питания 
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Основные составляющие пищевого рациона: белки, жиры, углеводы, микро и макроэле-

менты, витамины, питьевой режим. Знать роль пищи для организма человека; основные про-

цессы обмена веществ в организме. 

Знать продукты, в основу которых входят белки, жиры, углеводы. 

Знать продукты, богатых содержанием микро и макроэлементы. 

Раздел 2. Особенности питания детей, школьников, подростков 

Основные составляющие пищевого рациона детей, особенности их питания. Основные со-

ставляющие пищевого рациона школьников, особенности их питания. Основные составляющие 

пищевого рациона подростков, особенности их питания. Пищевой режим детей, рацион пита-

ния, основные процессы обмена веществ в организме. 

Знать пищевой рацион школьников; основные процессы обмена веществ в организме. 

Знать пищевой рацион подростков; основные процессы обмена веществ в организме. 

Раздел 3. Особенности питания людей зрелого возраста, пожилого возраста, состав-

ление рациона питания 

Основные составляющие пищевого рациона людей зрелого, пожилого возраста и особен-

ности их питания.  

Пищевой режим людей зрелого возраста, рацион питания, основные процессы обмена ве-

ществ в организме. 

Знать пищевой рацион людей пожилого возраста; основные процессы обмена веществ в 

организме. 

Формулы расчета массы тела, режим питания, составление рационального пищевого ра-

циона. 

 

Б1.О.21 Арт-терапевтические технологии в образовании 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний об арт-терапевтических технологиях в образовании с последующим применением в про-

фессиональной сфере и практических навыков педагогической деятельности с применением 

арт-терапевтических технологий.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование знаний об истории развития арт-терапевтических технологий и приме-

нения их в образовании. 

2. Формирование знаний об основных принципах арт-терапии и их применении в образо-

вательном процессе. 

3. Овладение технологиями проведения учебных занятий с применением арт-

терапевтических технологий. 

4. Развитие способности использовать арт-терапевтические технологии для решения задач 

профессиональной педагогической деятельности. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Музыкотерапия 

Понятие «музыкотерапия». История развития. Принцип действия музыкальной терапии. 

Формы и методы музыкотерапии. Рецептивная музыкотерапия. Активная музыкотерапия. Инте-

грационная музыкотерапия. «Эффект Моцарта». Myзыкoтepaпия для разных возрастных кате-

горий. Перинатальная музыкотерапия. Специализация инструментов для музыкотерапии. Звуки 

природы. Коррекционная музыкотерапия. 

Раздел 2. Танцетерапия.  

Иcтopия вoзникнoвeния танцетерапии. Основные цели танцетерапии. Meтoды тaнцeвaль-

нoй тepaпии в педагогике. Преимущества танцетерапии как педагогической технологии. Сферы 

применения танцевальной терапии. Варианты классификации танцевально-двигатеьной тера-

пии. Kлючeвыe пpинципы TДT. Ocoбeннocти тaнцeтepaпии для дeтeй. Taнцeтepaпия для пoжи-

лых. Танцетерапия для лиц с ОВЗ. Упражнения танцетерапии. 

Раздел 3. Имаготерапия 
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Имаготерапия в педагогике. История развития. Принципы работы имаготерапии. 

Meтoдыимaгo тepaпии. Teaтpoтepaпия. Kyклoтepaпия. Cкaзкoтepaпия. Ролевые игры. Этaпы 

имaгoтepaпии. Особенности имаготерапии для людей различного возраста. Особенности имаго-

терапии для лиц с ОВЗ. 

 

Б1.О.22 Психология личности и группы 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология личности и группы» является Теоре-

тическое освоение основных положений психологии, знание о ее месте и роли в современной 

науке и обществе, приобретение знаний о психике человека, о формировании личности в про-

цессе социализации; о становлении и развитии социальных групп. 

Задачи дисциплины (модуля): 

− Рассмотреть основополагающие методологические проблемы изучения психологии 

личности как научной дисциплины. 

− Раскрыть сущность и содержание основных теорий, концепций и современных пред-

ставлений о психологии личности. 

− Обосновать психологическую значимость и роль каждой из этих теорий и концепций. 

− Выделить закономерности, выводимые из теорий и концепций психологии личности с 

целью их применения в психологической практике. 

− Отработать выявление личностных свойств человека и их учет при построении психоло-

гических рекомендаций и прогнозов  

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Развитие психологии личности и группы 
Специфика предмета психологии личности. Задачи психологии личности. Смысл истории 

науки. Закономерности развития знания об индивидуальной психике. Взаимосвязь психологии 

личности с другими науками. Методы изучения личности в разных подходах. Логико-научный, 

социокультурный и личностно- биографический подходы. Функции психологии личности в со-

временной группе психологической наук. Место психологии личности в системе психологиче-

ских дисциплин и ее связь с другими отраслями науки. 

Телесные типы и личностные характеристики. Классификации Кречмера и Шелдона. 

Свойства нервной системы по Павлову, Теплову и Небылицыну и их влияние на личностные 

характеристики. У. Джемс и его представления о личности. Понятие черты и теория личности 

Кеттела. Представления о личности в концепциях Лазурского. 

Личность человека в концепциях Ананьева, Мясищева, Мерлина Ковалева, Личностные 

особенности, методы их выявления и прогнозирование на их основе.  

Личность человека в классическом психоанализе Фрейда. Личностные особенности, пред-

полагаемые психоанализом, методы их выявления и прогнозирование на их основе. 

Раздел 2. Современные подходы и теории психологии личности 

Концепции личности Адлера, Хорни, Юнга. Личностные особенности о Юнгу, методы их 

выявления и прогнозирование на их основе. 

Концепция Олпорта, теория личностных конструктов Келли. Личностные особенности 

методы их выявления и прогнозирование на их основе. 

Концепции Маслоу, Роджерса – как проявление духовной жизни современного общества. 

«Я» реальное, идеальное, зеркальное. Недирективная или клиент-центрированная терапия по 

Роджерсу, её сильные и слабые стороны. 

Раздел 3. Основные тенденции развития зарубежной и отечественной психологии 

личности 

Концепции личности Асмолова, Ядова, Бандуры, Франкла. Личностные особенности 

отображаемые этими концепциями методы их выявления и прогнозирование поведения на их 

основе. 
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Разработка теоретико-методологических основ, математическое моделирование и кон-

кретные исследования в области психологии личности. Тенденции развития психологии лично-

сти в настоящее время: задачи и перспективы. 

 

Б1.О.23 Формирование культурно-образовательной среды на основе общенацио-

нальных культурных ценностей 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является освоение основных теоретических концепций, с помощью 

которых исторически осуществлялось осмысление категории «культурно-образовательная сре-

да» в гуманитарном знании; осознание многомерности, масштабности и сложности феномена 

образовательного процесса и его опоре на общенациональные ценности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение сущности явления «культурно-образовательная среда» в современном гумани-

тарном знании; 

- формирование понимания культурно-образовательной среды на основе общенациональ-

ных ценностей» 

- введение в общеметодологическую проблематику наук исследований ценностных осно-

ваний отечественной культуры и образования. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Проектный дискурс формирования общенациональных ценностей в куль-

турно-образовательной среде 

Влияние социокультурных трансформаций 1990-х годов на создание новых символов рос-

сийского общества. Необходимость разработки дискурса «позитивной идентичности» и проек-

тирования ценностных параметров духовно-нравственного развития личности как базовых по-

нятий социализации и инкультурации. Необходимость междисциплинарных подходов в подго-

товке и формировании образовательных программ, целенаправленно сконцентрированных на 

решении образовательно-воспитательных задач. Формирование ценностных параметров нацио-

нально-культурной идентичности в разработке духовных ориентиров государственной куль-

турной политики России.  

Актуализация достижений русской исторической школы – трудов Ключевского, Гумилев-

ского, Горского и других ее представителейв контексте формирования культурно-

образовательной среды. Критика постмодернистских интерпретаций наследуемого духовного 

опыта Русив контексте сопоставления «Россия – Европа». Взаимоотношение церкви и государ-

ства в процессе наследования духовного опыта России и его учет в формировании культурно-

образовательной среды.Полиэтничность, проблема сохранения самобытности национальной 

культуры, судьба русского культурного наследия – актуальные проблемы в дальнейшем разви-

тии культурно-образовательных процессов. 

Проблема социокультурной трансформации (или переходных этапов) в развитии социу-

мов.Обобщение кризисных этапов развития русской истории в трудах русских религиозных 

философов. Реформы Петра - начало имперского самодержавия и абсолютизма в России. Дис-

куссииславянофилов и западников  о близости или отдаленности классического наследия на Ру-

си.Секуляризация и «раскол» – как разрывы православных традиций в 18 веке. Влияние ниги-

лизма наформирование духовных символов на основе общенациональных ценностей.Проблема 

сохранения  национально-культурного наследия России в условиях интеграции в мировое со-

общество. 

Преодоление негативных тенденций в процессе модернизации, наносящих ущербформи-

рованию духовно-нравственных основ национального менталитета. Понятие нравственной 

нормы и задачи современного отечественного образования. Использование традиций духовно-

нравственного воспитания, значимых для сохранения национального менталитета российского 

общества. Роль культуры в духовно-нравственном разитии подрастающего поколения в соот-

ветствии с особенностями национального менталитета народов России. Достижения отече-

ственной этической мысли и их значение в современном духовно-нравственном воспита-
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нии.Содержание понятия "духовность" в научных исследованиях и в религиозной культуре. Их 

возможная взаимосвязь. Сущностные характеристики понятия "нравственность"  и "мораль" в 

современной этике. Их различия и взаимосвязь. Парадокс моральной оценки и парадокс мо-

рального поведения. Их значение для духовно-нравственного воспитания. Осмысление катего-

рии "воспитание" с позиций задач формирования духовности и нравственного развития лично-

сти. Институциональные и внеинституциональные возможности духовно-нравственного воспи-

тания. Потенциал их взаимодействия в российском обществе.  

Раздел 2. Проблемы формирования культурно-образовательной среды ххi века на 

основе общенациональных ценностей 
Проблема демократизации в сфере культуры и образования. Модель Просвещения в сфере 

образования и ее значение для современной культурно-образовательной среды.Издержки миро-

воззренческого плюрализма в просветительских стратегияхХХI века. Востребованность кон-

цепции классического образования в современной культурно-образовательной среде. Место и 

роль религиозной педагогики в современном социуме. Необходимость актуализации ценност-

ных ориентаций в пространстве культурно-образовательной среды. Целостность и гармонич-

ность развития личности как необходимый идеал современной педагогики.  

Взаимосвязь истории, религии и культуры в освоении общенациональных ценностейв 

дискурсах философии, религии, искусства.Философия стоицизма об истоках духовно-

нравственных «антиценностей».«Наставничество» вдуховно-нравственном воспитании антич-

ности  и его значение для современного освоения общенациональных ценностей. Роль патрио-

тизма в освоении общенациональных ценностей. Основы духовно-нравственного воспитания в 

древнерусской культуре. Соборность как одно из важнейших условийосвоения общенацио-

нальных ценностей.Исторические вехи формирования русской религиозно-философской тради-

ции. Созидание основ русско-христианской картины мира. Роль патристики в формировании 

христианской культуры. Основные парадигмы древнерусского религиозно-философского зна-

ния и типологические черты русско-христианской картины мира. Идеи исихазма в России. Ис-

торическая роль учения исихазма в формировании русской духовности. Религиозно-

философские концепции ХХ века в России и их значение для духовно-нравственного воспита-

ния.  

Основные стратегии и концептуальные положения эстетического развития личности в ду-

ховно-нравственном воспитании учреждениями образования. Роль массового музыкального 

просвещения в духовно-нравственном воспитании учащихся учреждений образования. Духов-

но-нравственный потенциал самодеятельного творчества в учреждениях образования. Про-

грамма эстетического воспитания подрастающего поколения средствами фольклора. Основные 

технологии организации клубной деятельности в области духовно-нравственного воспитания 

средствами образования. 

Доминанты духовно-нравственного воспитания в культурно-образовательной среде как 

процесс социализации и инкультурации личности. Культуросообразность духовно-

нравственного воспитания детей в культурно-образовательной среде на основе общенацио-

нальных ценностей.Влияние культурно-образовательной среды на процесс социализации и ин-

культурации молодежи в процессе освоения общенациональных ценностей. Основные направ-

ления развития культурно-образовательной среды в сфере образования и перспективы ее разви-

тия. 

Раздел 3. Формирование культурно-образовательной среды средствами художе-

ственной литературы на основе общенациональных ценностей 

Взаимосвязь русской ментальности с художественным осмыслением духовных ценностей. 

Роль русской художественной литературы в сохранении духовно-художественных традиций. 

Идея общественного служения как основа доминирующего содержания этих традиций и их 

освоения в современном обществе. Сопряжение «формального» и «неформальных» начал в 

раскрытии духовно-нравственной проблематики, актуальной для становления и развития лич-

ности в духовно-художественных традициях. Проблема сострадания и милосердия как главное 

содержание отечественной литературы и искусства. 
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Роль дохристианского опыта в формировании традиционной народной духовности. Рели-

гиозные христианские идеалы русского народа – новый этап в осмыслении мифопоэтического и 

сказочного фольклора. Роль исследованийА.Н.Афанасьева для осмысления культурно-

образовательного потенциала мифопоэтического и сказочного фольклора. Космологическая 

картина мира древних славян и ее духовно-нравственное значение. Основное содержание педа-

гогики русского сказочного фольклора и его значение для формирования современной культур-

но-образовательной среды. 

Связь христианской этики с русской художественной литературой. Киевский период раз-

вития древнерусской литературы. Летописи как первый опыт систематического осмысления 

христианства в литературном творчестве. Стремление создателей литературных произведений 

соотнести общественные и социальные проблемы с проблемами духовного самосовершенство-

вания, связанного с необходимостью служения людям, обществу. 

Преодоление постмодернистских трактовок русского духовного опыта в культурно-

образовательных проектах. Необходимость исследования истоков и исторических вех развития 

русской культуры в образовательной деятельности на основе адекватной интерпретации духов-

ных основ русского менталитета. Введение в научный оборот всего многообразия артефактов 

культурного наследия Русского мира как основа культурно-образовательных проектов. Роль А. 

Карташева в изучении русского духовного опыта в контексте современных культурно-

образовательных проектов. 

 

Б1.О.24 Разработка основных и дополнительных образовательных программ 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний и 

формировании представлений о современной идеологии, новых педагогических подходах и 

технологиях, развиваемых в России и за рубежом в системе дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта.  

Задачи дисциплины: 

– сформировать гуманистически ориентированное профессиональное мировоззрение спе-

циалиста в области дополнительного образования физической культуры и спорта; 

– сформировать целостное и ценностное отношение к историческому наследию в области 

дополнительного образования детей по физической культуре и спорту, в контексте мирового 

цивилизационного процесса; 

– раскрыть актуальную проблематику современных моделей дополнительного образова-

ния в сфере физической культуры и спорта, сложившихся в России и за рубежом, и определить 

основы профессиональной деятельности по педагогизации социальной среды; 

– развивать самостоятельность в поиске информации, позволяющей творчески подходить 

к идеям изучаемого курса. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Концепция дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта 

Ценностно-мотивационный компонентфизической культуры и спорта в системе дополни-

тельного образования. Целифизической культуры и спорта в системе дополнительного образо-

вания. Содержательный компонент физической культуры и спорта в системе дополнительного 

образования. Формыфизической культуры и спорта в системе дополнительного образования. 

Измерение результативностифизической культуры и спорта в системе дополнительного образо-

вания. Понятие «Функция физической культуры». Классификация функций физической куль-

туры в системе дополнительного образования. Характеристика общекультурных функцийфизи-

ческой культурыв системе дополнительного образования.Характеристика эстетической функ-

ция физической культурыв системе дополнительного образования.Характеристика социальной 

функции физической культурыв системе дополнительного образования.Характеристика специ-

фических функцийфизической культурыв системе дополнительного образования. Характери-

стика специфических образовательных функций физической культуры в системе дополнитель-
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ного образования.Характеристика специфических прикладных функций физической культуры в 

системе дополнительного образования.Характеристика специфических спортивных функций 

физической культуры в системе дополнительного образования.Характеристика специфических 

рекреативных и оздоровительно-реабилитационных функций физической культуры в системе 

дополнительного образования.Характеристикачастных функцийфизической культуры в системе 

дополнительного образования.Характеристика эмоционально-зрелищной функции спорта в си-

стеме дополнительного образования.Характеристика функции спорта  - социальной интеграции 

и социализация личностив системе дополнительного образования.Характеристика экономиче-

ской функции спорта в системе дополнительного образования.Характеристика соревнователь-

но-эталонной функции спорта в системе дополнительного образования.Характеристика эври-

стическо-достиженческой функции спорта в системе дополнительного образова-

ния.Характеристика функции спорта - личностно-направленного воспитания, обучения и разви-

тияв системе дополнительного образования.Характеристика оздоровительно-рекреативной 

функции спортав системе дополнительного образования.Характеристика коммуникативной 

функции спортав системе дополнительного образования.  

Раздел 2. Развитие системы дополнительного образования в сфере физической куль-

туры и спорта  
Историко-генитический анализстановления и развития системы дополнительного образо-

вания в сфере физической культуры и спорта.Преобразование внешкольной работы и вне-

школьного воспитания физической культуры и спорта в системудополнительного образования. 

Педагогический потенциал дополнительного образования в сфере физической культуры и спор-

та. Специфика дополнительного образования по физической культуре и спорту в школе. Смыс-

ловое значение категории «развитие» в сфере физической культуре и спорте, отличия от близ-

ких понятий в системе дополнительного образования. Уровни учреждений дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта. Специфика организации и основы постро-

ения педагогического процесса учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта.Концепция модернизации и основные положения стратерии развития допол-

нительного образованияв сфере физической культуры и спорта.Новые социальные требования к 

дополнительному образованиюв сфере физической культуры и спорта.Направления развития 

дополнительного образованияв сфере физической культуры и спорта.Современные информаци-

онно-коммуникативные технологии и средства массовой информации для решения задач до-

полнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Педагогические технологии 

в системе дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.Специфика до-

полнительного образования в школе в сфере физической культуры и спорта.Педагогический 

потенциал дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Дополнитель-

ное образование в сфере физической культуры и спорта и тенденции образовательной политики 

в России. 

Раздел 3. Классификация учреждений дополнительного образования в сфере физиче-

ской культуры и спорта  

Характеристика типов и видов учреждений дополнительного образования в сфере физиче-

ской культуры и спорта. Спортивные секции в системе дополнительного образования. Спор-

тивные клубы в системе дополнительного образования. Спортивно-культурные и творческие 

объединения в системе дополнительного образования. Коллективы физической культуры в си-

стеме дополнительного образования. Спортивное направление в дополнительном образовании 

общеобразовательных школ. Эстетическое направление в дополнительном образовании в си-

стеме дополнительного образования. Детские и юношеские спортивные организации и объеди-

нения в системе дополнительного образования. Проектирование программ дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта. Виды программ дополнительного образо-

вания в сфере физической культуры и спорта. Учебно-методическое обеспечение дополнитель-

ного образования в сфере физической культуры и спорта. Профессиограмма педагога дополни-

тельного образования в сфере физической культуры и спорта. Лицензирование учреждений до-

полнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Особенности взаимодей-
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ствие школы и учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спор-

та: цели, содержание, формы, результаты. Структурно-организационные формы реализации до-

полнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Нормативно-правовые ре-

гулятивы организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. 

Взаимодействие с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руко-

водство коллективом дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Ор-

ганизация командной работы для решения задач развития организации, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, реализация экспериментальной работы дополнительного образова-

ния в сфере физической культуры и спорта. Использование индивидуальных и групповых тех-

нологий принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Стратегии 

культурно-просветительской деятельности дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

Б1.О.25 Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике и психологии 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – изучение и применение в единстве психологических и педагоги-

ческих подходов и методик научных исследований; формирование представления о стра-

тегии развития современной ситуации в образовании и социальной сфере, об основных 

методологических принципах и методах психолого-педагогических исследований, введе-

ние в курс наиболее актуальных методических проблем образования, а также формирова-

ние первоначальных умений и навыков исследовательской работы в области психологии и 

педагогики. 

Задачи дисциплины: 

Дать студентам представление о структуре и составе современного психолого- педа-

гогического знания, философии образования, теоретической методологии и прикладных 

методах исследований; базисных ценностях образованиях и тенденциях его обновления, 

функциях образования, методах психолого-педагогических исследований; инновациях в 

области образования. 

Раскрыть основные понятия психолого-педагогической методологии: образование, субъ-

ект и объект образования, образовательные ценности и традиции, социальные институты обра-

зования, инновации, эксперимент, опытно-экспериментальная работа (ОЭР), теоретические и 

эмпирические методы исследования, педагогическое проектирование; основные принципы и 

закономерности психолого-педагогических исследований; основные этапы развития мирового и 

отечественного образования, авторскую педагогику, педагогические традиции народов России.  

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Психолого- педагогическое исследование: принципы, структура, процедура 

и основные характеристики 

Теоретическое знание в психологии. Теория и ее функции. Теория и эмпирия. 

Задачи эмпирического исследования. 

Эмпирическое знание в психологии и его связь с теоретическим. Жесткий пояс теорий. 

Становление теории. Проверка теории. Концептуальные репликации. Теоретические построе-

ния в психологии и проблема кризиса. 

Опорная и надстроечная эмпирия. Вспомогательные положения научной гуманитарной 

теории. 

Релевантный и иррелевантный эмпирический опыт. Система базисных идеализаций в 

науке. Проблема перехода от теории к эмпирии. Проблема прорыва в обобщении. 

Планирование эксперимента в психологии. Содержание планирования психологического 

эксперимента. Принципы планирования психологического эксперимента. Условия и специфика 

планирования психологического эксперимента. Основные этапы психологического исследова-

ния. 
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Принцип фальсификации и экспериментальный метод. Эмпирическая загруженность тео-

рии. Парадигма. Категориальная детерминация и свобода в становлении научного знания. Ин-

дуктивный вывод. Асимметрия вывода в эксперименте. Проблема эмпирической загруженности 

психологической теории и предпосылки экспериментального метода. Проверка гипотезы и 

утверждение теории. Открытость гипотезы новым исследованиям. 

Подготовка теоретической базы эмпирического исследования. Этические принципы в 

психолого-педагогическойдеятельности. 

Цель теоретического обзора. Методологические принципы и подбор теорий. Оценка тео-

ретических позиций. Оценка теории с точки зрения эмпирической проверяемости. Выбор мето-

дических основанийисследования. 

Анализ понятий в курсовой работе. Анализ теорий и их контекста. Анализ состояния 

науки. Методологический анализ. Понятие как средство анализа эмпирии. Анализ подходов и 

понятий. 

Этические принципы в психологической деятельности: Этика и наука. Обсуждение этиче-

ских проблем науки. Этические требования к психологу. Особенности психологической работы 

и этических требований. Компетентность как этическое требование. Проблема нанесения травм 

клиенту. Проблема воздействия на испытуемого и информированности об эксперименте. Двой-

ной метод вслепую и проблема этики. Проблема контроля угроз валидности и этических требо-

ваний к эксперименту. Проблема личностного влияния психолога на испытуемого. Запрет на 

разглашение информации. 

Проблема рекомендаций и разглашения информации. Проблема взаимодействия психоло-

га с администрацией. 

Этические проблемы психологии. Выполнение этических требований. 

Раздел 2. Классификация исследовательских методов в психолого- педагогическом 

научном исследовании 

Методы эмпирического психолого-педагогического поиска: понятие об основных методах 

эмпирического педагогического и психолого-педагогического исследования, условия их кор-

ректного использования. 

Наблюдение, его виды. Социологический и социально-педагогический опрос. Анкетиро-

вание и интервьюирование. Тестирование. Виды тестов. Условия их валидности. Социометрия. 

Изучение литературы и источников. Виды источников. Контент-анализ. Метод экспертов. 

Условия и способы проведения социально-педагогической экспертизы. Метод обобщения неза-

висимых характеристик. Психолого-педагогический консилиум. 

Методы теоретического исследования: Неразрывная связь теоретического анализа и син-

теза. Разложение на элементы и разложение на единицы как способы анализа. Практические 

выводы и эмпирические проверяемые следствия в синтетическом знании. Анализ через синтез. 

Сравнение и аналогия. Моделирование, его функции и виды. 

Идеальные объекты, предельный переход и идеализация при исследовании социальных 

объектов. 

Статистические методы и средства формализации в психолого-педагогическом исследо-

вании: проблема измерения количественных и качественных признаков в психологии и педаго-

гике. Применение методов общей теории статистики и математической статистики для обра-

ботки данных исследования. 

Измерение. Виды шкал. Регистрация. Упорядочивание. Интервальное измерение и роль 

эталона. Подготовка полученной информации к машинной обработке. Вычислительная техника 

и ее возможности. 

Математические модели. Условия корректности математического моделирования в пси-

хологии и педагогике. 

Комплексные методики поиска. Психолого-педагогическое обследование: методика ис-

следования как совокупность методов на различных его этапах и как единое целое. 
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Ориентиры и приемы конструирования методик. Комплексные методики исследования: 

экспертиза, анализ и обобщение опыта, поисковая работа, педагогический (преобразующий) 

эксперимент. 

Задачи комплексного социально-педагогического обследования. Диагностические функ-

ции обследования. Виды обследования: пилотажное, выборочное, сплошное и др. Примерные 

методики обследования. Выявление условий и потенциальных возможностей образовательных 

учреждений и социальной среды. 

Раздел 3. Оформление и представление результатов психолого- педагогического 

научного исследования. 

Планирование эксперимента. Условия планирования эксперимента. Содержательное пла-

нирование. Уточнение гипотез. Формулирование альтернативных гипотез. Этапы эксперимента. 

Обеспечение валидности эксперимента. Формальное планирование. Выбор статистических ме-

тодов. 

Классификация экспериментальных планов. Доэкспериментальные планы. Анализ еди-

ничного случая. Отсутствие контрольных условий или контрольной группы. Предварительное и 

итоговое тестирование на одной группе. Отсутствие изучения влияния фона или естественной 

динамики. Экспериментальные планы. План Соломона. План Д.Кемпбелла. 

Планирование эксперимента и проблемы угроз валидности. Смешивающиеся и побочные 

переменные. Дополнительные переменные. Контроль угроз валидности. Влияние личности экс-

периментатора на результаты эксперимента. Контроль влияния личности экспериментатора на 

результаты. Эффект Пигмалиона. Влияние личности испытуемого на результат. Контроль влия-

ния личности испытуемого на результаты. 

Контроль переменных. Функциональный контроль независимых переменных как условие 

проверки гипотез о видах зависимости между переменными. Контроль возможных влияний на 

динамикупоказателей. 

Обоснование цели и гипотез исследования в образовании. 

Подготовка эмпирического исследования. Постановка цели исследования. Обоснование 

цели, связь цели с принципами, на которых строится исследование. Обоснование гипотез Виды 

целей. Определение характеристик. Изучение взаимосвязи. Изучение возрастного развития. 

Описание нового феномена. Обоснование метода исследование. Выбор методик в структуре ме-

тода исследования. Проблемы и роль анализа литературы. 

Подготовка эмпирического исследования, осуществляемого в рамках курсовой работы. 

Эмпирическое исследование как способ проверки гипотез. Эмпирия и факт. Подготовка эмпи-

рического исследования. Методики и проблема адекватности выбранной методологии. 

Анализ и представление результатов психологического исследования 

Анализ результатов психологического исследования. Анализ соответствия фактов гипоте-

зам. Эффект и Орд фактора. Ошибки при оценке эффекта. 

Оформление результатов проведенного исследования. Актуальность проблемы. Представ-

ление целей, гипотез исследования. Представление процедур. Описание оснований выбора по-

следовательности опытов. Представление оснований для выбора статистических методов. Фор-

мальное планирование. Описание статистических результатов. Графическое представление. 

Описание закономерностей. Выводы. 

Соответствие выводов задачам. Вывод о том, соответствует ли гипотеза данным или дан-

ные противоречат гипотезе. 

Выводы и их описание в Заключении. Рекомендации для практической работы. 

Представление исследований в научной статье. Написание статьи. 

Выступление по результатам работы. Наглядное представление данных. 

 

Б1.О.26 Теория и методика физического воспитания дошкольников 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний и фор-

мировании научных представлений о физическом воспитании дошкольников, с последующим 
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применением в профессиональной сфере практических навыков по реализации педагогической 

деятельности, проектированию образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного образования.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- сформировать систему научных знаний о цели, задачах, содержании и технологии физи-

ческого воспитания детей дошкольного возраста; 

- сформирование систему знаний студентов о содержании и технологии деятельности ин-

структора физической культуры в дошкольной организации; 

- развить практические умения осуществлять диагностику сенсомоторного развития и фи-

зической подготовленности дошкольников на доврачебном уровне; 

- развить практические умения и навыки анализа, планирования и организации процесса 

физического воспитания дошкольников; 

- сформировать систему практических умений диагностировать и оценивать эффектив-

ность процесса физического воспитания в дошкольной образовательной организации. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Теоретические основы физического воспитания детей дошкольного возрас-

та 
Особенности развития ребенка в дошкольном возрасте. Организованные физкультурные 

занятия (в яслях, детских садах и семье), а также свободная двигательная деятельность. Основ-

ные средства физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста относятся физи-

ческие упражнения. Они формируют двигательные умения и навыки, способствуют развитию 

двигательного аппарата. В качестве факторов, оптимизирующих воздействия физических 

упражнений на организм ребенка, широко используются оздоровительные силы природы 

(солнце, воздух, вода) и гигиенические факторы. 

Группа оздоровительных задач: повышение сопротивляемости организма влияниям внеш-

ней среды путем его закаливания; укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование 

правильной осанки; содействие повышению функциональных возможностей вегетативных ор-

ганов; воспитание физических способностей (координационных, скоростных и выносливости). 

Группа образовательных задач: формирование основных жизненно важных двигательных уме-

ний и навыков; формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой; Группа 

воспитательных задач: воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, сме-

лости, настойчивости и др.); содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудо-

вому воспитанию. 

Раздел 2. Развитие двигательной основы, методы и принципы двигательных дей-

ствий  

Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности детей 

раннего и дошкольного возраста. Периоды биологического развития детей дошкольного воз-

раста. Средние показатели массы тела и роста здоровых детей раннего и дошкольного возраста. 

Особенности развития движений у детей грудного, раннего и дошкольного возраста. Уровень 

физической подготовленности детей 4-6 лет. Формы организации занятий физическими упраж-

нениями с детьми раннего и дошкольного возраста: утренняя гимнастика, физкультурные заня-

тия урочного типа, подвижные игры с разнообразным двигательным содержанием, физкульт 

паузы и физкультминутки, физкультурные праздники, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

 Методические особенности физического воспитания детей раннего и дошкольного воз-

раста. Государственная форма организации физического воспитания детей дошкольного воз-

раста. Самодеятельная форма организации физического воспитания детей дошкольного возрас-

та. Система принципов, применяемых в процессе физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Методы и приёмы обучения детей дошкольного возраста двигательным действиям. 

Двигательные возможности детей дошкольного возраста по методике направленного использо-

вания средств и методов физической культуры. Основа двигательной активности детей до-

школьного возраста. Значение игровой деятельности в системе физического воспитания детей 
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дошкольного возраста. Методы использования слова и наглядного действия. Дозировка физи-

ческой нагрузки в процессе занятий физической культурой с детьми дошкольного возраста. 

Метод целостного разучивания при освоении новых движений. Планирование процесса физи-

ческой и двигательной подготовки дошкольников. 

 

Б1.О.27 Теория и методика физического воспитания школьников 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний и фор-

мировании научных представлений о физическом воспитании школьников, с последующим 

применением в профессиональной сфере практических навыков по реализации педагогической 

деятельности, проектированию образовательного процесса в образовательных организациях 

начального общего образования.  

Задачи дисциплины (модуля): 

- сформировать систему научных знаний о цели, задачах, содержании и технологии физи-

ческого воспитания детей школьного возраста; 

- сформировать систему знаний студентов о содержании и технологии деятельности ин-

структора физической культуры в учреждениях школьного образования; 

- развить практические умения осуществлять диагностику сенсомоторного развития и фи-

зической подготовленности школьников на доврачебном уровне; 

- развить практические умения и навыки анализа, планирования и организации процесса 

физического воспитания школьников; 

-сформировать систему практических умений диагностировать и оценивать эффектив-

ность процесса физического воспитания в учреждениях школьного образования; 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Теоретические основы физического воспитания детей школьного возраста 

Особенности развития ребенка в младшем, среднем и старшем школьном возрасте. Орга-

низованные физкультурные занятия и свободная двигательная деятельность. Основные сред-

ства физического воспитания детей младшего, среднего и старшего возраста. Они формируют 

двигательные умения и навыки, способствуют развитию двигательного аппарата. В качестве 

факторов, оптимизирующих воздействия физических упражнений на организм ребенка, широко 

используются оздоровительные силы природы (солнце, воздух, вода) и гигиенические факторы. 

Виды физических упражнений, используемые в процессе физического воспитания детей млад-

шего, среднего и старшего возраста.  

 Группа оздоровительных задач: повышение сопротивляемости организма влияниям 

внешней среды путем его закаливания; укрепление опорно-двигательного аппарата и формиро-

вание правильной осанки; содействие повышению функциональных возможностей вегетатив-

ных органов; воспитание физических способностей (координационных, скоростных, силовых, 

выносливости, гибкости). Группа образовательных задач: формирование основных жизненно 

важных двигательных умений и навыков; формирование устойчивого интереса к занятиям фи-

зической культурой; Группа воспитательных задач: воспитание морально-волевых качеств 

(честности, решительности, смелости, настойчивости и др.); содействие умственному, нрав-

ственному, эстетическому и трудовому воспитанию.  

Раздел 2. Развитие двигательной основы, методы и принципы двигательных дей-

ствий  

Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности детей 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. Периоды биологического развития детей 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. Средние показатели массы тела и роста 

здоровых детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Особенности развития 

движений у детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Уровень физической 

подготовленности детей 7-10, 11-15,16-17 лет. Формы организации занятий физическими 

упражнениями с младшего, среднего и старшего школьного возраста: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия урочного типа, подвижные и спортивные игры с разнообразным двига-
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тельным содержанием, физкульт паузы и физкультминутки, физкультурные праздники, само-

стоятельные занятия физическими упражнениями.  

Методические особенности физического воспитания детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. Государственная форма организации физического воспитания детей 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. Самодеятельная форма организации физи-

ческого воспитания детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Система прин-

ципов, применяемых в процессе физического воспитания детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. Методы и приёмы обучения детей младшего, среднего и старшего школь-

ного возраста двигательным действиям. Двигательные возможности детей младшего, среднего 

и старшего школьного возраста по методике направленного использования средств и методов 

физической культуры. Основа двигательной активности детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. Значение игровой деятельности (подвижные и спортивные игры) в системе 

физического воспитания детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Специфи-

ческие и общепедагогические методы в системе физического воспитания детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. Дозировка физической нагрузки в процессе занятий 

физической культурой с детьми младшего, среднего и старшего школьного возраста. Методы 

целостного и раздельного разучивания при освоении новых движений. Планирование процесса 

физической и двигательной подготовки детей младшего, среднего и старшего школьного воз-

раста. 

Раздел 3. Методика обучения детей младшего, среднего и старшего школьного воз-

раста 

Особенности построения и содержания рабочего плана для 1-4 классов. Особенности по-

строения и содержания годового плана для 1-4 классов. Анализ содержания программы по фи-

зическому воспитанию учащихся1-4 классов. Государственный образовательный стандарт по 

предмету «Физическая культура» для учащихся 1-4 классов. Основные учебные программы, 

которые представляют Госстандарт в области общего образования по предмету «Физическая 

культура» для учащихся 1-4 классов. Основные разделы учебной программы по физической 

культуре для учащихся 1-4 классов. Особенности обучения учащихся 1-4 классов одному из ви-

дов физического упражнения (по выбору). Классификация, причины возникновения и методика 

устранения ошибок в технике выполнения физических упражнений учащихся 1-4 классов. Ди-

дактические особенности обучения двигательному навыка в начальной школе. Контроль за тех-

никой физических упражнений и критерии их оценки учащихся 1-4 классов. Методика прове-

дения занятий с учащимися1-4 классов. Пути реализации методических принципов обучения на 

уроках учащихся 1-4 классов.  

Особенности построения и содержания рабочего плана для 5-9, 10-11 классов. Особенно-

сти построения и содержания годового плана для 5-9, 10-11 классов. Анализ содержания про-

граммы по физическому воспитанию учащихся 5-9, 10-11 классов. Государственный образова-

тельный стандарт по предмету «Физическая культура» для учащихся 5-9, 10-11 классов. Основ-

ные учебные программы, которые представляют Госстандарт в области общего образования по 

предмету «Физическая культура» для учащихся 5-9, 10-11 классов. Основные разделы учебной 

программы по физической культуре для учащихся 5-9, 10-11 классов. Особенности обучения 

учащихся 5-9, 10-11 классов одному из видов физического упражнения (по выбору). Классифи-

кация, причины возникновения и методика устранения ошибок в технике выполнения физиче-

ских упражнений учащихся 5-9, 10-11 классов. Дидактические особенности обучения двига-

тельному навыка в начальной школе. Контроль за техникой физических упражнений и крите-

рии их оценки учащихся 5-9, 10-11классов. Методика проведения занятий с учащимися 5-9, 10-

11 классов. Пути реализации методических принципов обучения на уроках учащихся 5-9, 10-

11классов. 

Раздел 4. Организация и контроль физического воспитания в учреждениях общего 

образования  
Особенности организации работы по физическому воспитанию детей в учреждениях об-

щего образования. Проблемы физического развития детей в системе школьного образования. 
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Формы организации двигательной активности и их использование в режиме дня школьников. 

Использование различных форм двигательной деятельности в режиме дня детей младшего 

школьного возраста (7-10 лет). Использование различных форм двигательной деятельности в 

режиме дня детей среднего школьного возраста (11-15 лет). Использование различных форм 

двигательной деятельности в режиме дня детей старшего школьного возраста (16-17 лет). Пла-

нирование работы по физическому воспитанию в учреждениях общего образования. Содержа-

ние и методика индивидуальной работы с детьми младшего (7-10 лет), среднего (11-15лет) и 

старшего (16-17 лет) школьного возраста индивидуально. Содержание и методика индивиду-

альной работы с детьми младшего (7-10 лет), среднего (11-15лет) и старшего (16-17 лет) 

школьного возраста с мини-группами (3-4 человека). Задания на дом по физической культуре 

для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Организация и содержание физ-

культурного досуга для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста: виды, значе-

ние.  

Виды контроля за организацией физического воспитания детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. Ответственные лица за организацию работы по физическому 

воспитанию детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Диагностика здоровья 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Здоровьесберегающие мероприятия 

для улучшения показателей уровня физического развития детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. Лист здоровья детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Режим двигательной активности детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Паспорт здоровья и физического развития детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

 

Б1.О.28 Теория и методика физического воспитания учащейся молодежи 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний и фор-

мировании научных представлений о физическом воспитании учащейся молодежи как социаль-

ном явлении; определение путей, этапов и технологий системного развития общих и специаль-

ных компетенций учащейся молодежи в процессе физического воспитания, с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков по реализации педагогиче-

ской деятельности по проектированию образовательного процесса в образовательных органи-

зациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Задачи дисциплины:  

5. Формировать личную физическую культуру учащейся молодежи; 

6. Развивать у учащейся молодежи знания о решении задач развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных параметров; 

7. Изучать технологии психолого-педагогического сопровождения учащейся молодежи 

в педагогическом процессе; 

8. Совершенствовать систему обеспечения целесообразного развития физического вос-

питания учащейся молодежи. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Методология построения норм физической подготовленности и функцио-

нального состояния учащейся молодежи  
Основы проведения комплексного контроля образовательного процесса высшего учебного 

заведения. Определение оптимального объема показателей учащейся молодежи для оценки 

функционального состояния и уровня подготовленности спортсменов. Стандартизация условий 

и нормирование процесса подготовки учащейся молодежи. 

Методологическая разработка аспектов контроля подготовленности учащейся молодежи. 

Ступени физического совершенствования подготовленности студента. Методика множествен-

ной регрессии обработки контрольных испытаний. 
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Должные нормы функционального состояния учащейся молодежи. Плановость и целена-

правленность контроля соответствия нормам физической подготовленности студентов. Специа-

лизированность и нормирование тренировочных нагрузок.  

Раздел 2. Организационные основы системы совершенствования физического вос-

питания учащейся молодежи  

Социально-педагогическое значение и задачи физического воспитания учащейся молоде-

жи. Средства физического воспитания с учетом возраста целевого контингента. Физическое 

воспитание учащейся молодежи с ослабленным здоровьем. 

Особенности физического воспитания учащейся молодежи в колледже профессионально-

го образования и средних специальных учебных заведений. Особенности профессионально-

педагогической деятельности учителя физической культуры.  

Формы организации физического воспитания студентов. Особенности методики занятий 

по физическому воспитанию в различных учебных отделениях. Возрастные особенности кон-

тингента обучающихся в высших учебных заведениях. Приоритетные пути и технологии физи-

ческого воспитания учащейся молодежи.  

Раздел 3. Принятие решений об уровне подготовленности 

Система учета в тренировке студентов. Единство формы и документации учета и плани-

рования при подготовке учащейся молодежи. Классификация видов учета. Составление днев-

ника физического совершенствования.  

Решение сложных задач управления подготовкой учащейся молодежью. Осуществления 

комплексного контроля за процессом физического воспитания. Корректировка и организация 

исполнения скорректированных программ обучения. Контроль за тренировочными воздействи-

ями. 

Обобщение результатов комплексного контроля за процессом физического воспитания. 

Составление модели динамики результатов студентов в цикле тренировки. Измерение и оценка 

эффективности тренировочной деятельности учащейся молодежи. 

Раздел 4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений  
Критерии и подходы в диагностике изначальной спортивной предрасположенности. Ис-

ходная позиция в выборе спортивной специализации.  

Особенности начальной тренировочной ориентации. Внешнее выражение и главное со-

держание целей, реализуемых в процессе индивидуализированной подготовки учащейся моло-

дежи. Тестирование на нахождение спортивной предрасположенности с ее последующей актуа-

лизацией. 

Постановка долгосрочных тренировочно-оздоровительных целей. Ключевые аспекты кон-

кретизации долгосрочных тренировочно-оздоровительных целей. Количественное прогнозиро-

вание и моделирование при конкретизации долгосрочных тренировочно-оздоровительных це-

лей. 

 

Б1.О.29 Физическое воспитание обучающихся с особыми образовательными по-

требностями 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о тех-

нологиях преподавания физической культуры для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями – одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья, деть-

ми с девиантным поведением, детьми-сиротами для проектирования и использования эффек-

тивных педагогических технологий в профессиональной деятельности педагогов по физической 

культуре, тренеров по виду спорта, педагогов дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, педагогов профессионального обучения, профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального образования физкультурно-спортивной направ-

ленности, специалистов в области физического воспитания.   

Задачи дисциплины (модуля): 
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1.Формирование готовности обучающихся к проектированию и организации физкультур-

но-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

2. Формирование готовности обучающихся к методической и педагогической физкуль-

турно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работе с детьми с особыми образователь-

ными потребностями. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Организация физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы с одаренными детьми в дополнительном образовании 

Организация физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы с ода-

ренными детьми в дополнительном образовании. Государственная политика в сфере образова-

ния одаренных детей. Детская одаренность: сущность понятия, признаки и виды одаренности. 

Одаренность, одаренный ребенок, виды одаренности. Особенности личности одаренного ребен-

ка. Концептуальные основы сопровождения одаренных детей в дополнительном образовании. 

Выявление и изучение одаренности детей. Варианты организации физкультурно-спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы с одаренными детьми. Формы физкультурно-

спортивной и физкультурно-оздоровительной работы с одаренными детьми в системе дополни-

тельного образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Базовые характеристики физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной рабо-

ты педагога по физической культуре в системе дополнительного образования с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья. Варианты включения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в деятельность в сфере дополнительного образования и модели специальных 

условий. Взаимодействие педагога по физической культуре дополнительного образования с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и другими участниками образовательной 

деятельности. Условия работы педагога по физической культуре с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в сфере дополнительного образования.  

Раздел 2. Организация физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми с девиантным поведением  

Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с девиантным 

поведением. Факторы формирования девиантного поведения несовершеннолетних. Специфика 

психолого-педагогического сопровождения детей с девиантным поведением в системе допол-

нительного образования. Организация профилактики девиантного поведения обучающихся в 

системе дополнительного образования детей с помощью средств и методов физической культу-

ры. Организация помощи детям с различными нарушениями поведения.  

Особенности взаимодействия педагога по физической культуре с детьми-сиротами. Си-

ротство как социальная проблема. Черты современного сиротства. Особенности психического 

развития детей-сирот. Трудности социализации детей-сирот и критерии их преодоления. Вари-

анты организации дополнительного образования детей-сирот. Особенности содержания, форм и 

методов дополнительного образования детей-сирот. Особенности социального взаимодействия 

детей-сирот. Трудности взаимодействия педагога по физической культуре с детьми-сиротами: 

причины и способы их преодоления. Профессиональная позиция педагога дополнительного об-

разования во взаимодействии с детьми сиротами. Особенности организации физкультурно-

спортивной и физкультурно-оздоровительной работы с детьми-сиротами. 

 

Б1.О.30 Теория и методика преподавания гимнастики 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о сред-

ствах, методах, организации процесса обучения основным двигательным действиям в избран-

ных видах спорта, о проведении различных форм занятий, массовых выступлений и соревнова-

ний в избранных видах спорта и практических навыков по самостоятельному проведению заня-
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тий в избранных видах спорта с оздоровительной и тренировочной направленностью с после-

дующим применением в профессиональной сфере.  

Задачи дисциплины (модуля):  

1. Формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины «Тео-

рия и методика преподавания избранного вида спорта»; 

2. Развитие профессиональных навыков, необходимых в сфере преподавания в избранных 

видах спорта;  

3. Углубление представлений о работе с различным контингентом в сфере физической 

культуры и спорта; 

 4. Научиться самостоятельно, анализировать результаты своей деятельности в процессе 

проведения занятий и других форм работы в избранных видах спорта с различным континген-

том занимающихся.  

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Основы преподавания гимнастики. Методика проведения гимнастики в 

рамках структуры урока  

Подбор упражнений (которые снимают воздействия физической нагрузки, приводят орга-

низм в спокойное состояние и в то же время вырабатывают умение ориентироваться в про-

странстве и времени). Упражнения отвлекающего характера. Упражнения с игровыми задания-

ми на внимание. Танцевальные упражнения. Упражнения успокаивающего характера. Упраж-

нения на координацию.  Задание на дом. 

Общие требования к проведению основной части урока. Определение соотношения ново-

го и освоенного ранее материала. Способы организации учащихся в основной части урока. Спо-

собы регулирования физической нагрузки. Этапы и методы обучения гимнастическим упраж-

нениям (метод решения частных двигательных задач, метод программированного обучения). 

Особенности развития (воспитания) физических качеств. 

Задачи, содержание, способы организации занимающихся. Рапорт, строевые приемы, со-

общение задач. Средства активизации функций организма детей (игры и игровые задания, акти-

визирующие внимание) Приемы повышения интереса учащихся к занятиям — использование 

разнообразных (нешаблонных) упражнений, способов их проведения, методов организации 

учащихся на уроке. Выполнение упражнений с музыкальным сопровождением. Проверка и 

оценка выполняемых упражнений. 

Структура урока: подготовительная, основная часть и заключительная части. Задачи био-

логического аспекта; задачи педагогического аспекта. Подготовка мест занятий и меры преду-

преждения травм на уроках гимнастики. Помощь и страховка. 

Раздел 2. Методика проведения гимнастики со школьниками разных возрастных 

групп. 

Методика проведения уроков в 1-4 классах общеобразовательной школы (учебных, сме-

шанных, тренировочных, контрольных, вводных). Выбор места для проведения занятий. Про-

ведение подготовительной части урока по гимнастике. Последовательность обучения технике 

гимнастических упражнений в 1 - 4-х классах в основной части урока. Заключительная часть 

урока и особенности ее проведения.  

Методика проведения уроков в 5-8 классах общеобразовательной школы (учебных, сме-

шанных, тренировочных, контрольных, вводных). Последовательность обучения технике гим-

настических упражнений в 5 - 8-х классах. 

Порядок применения педагогических приемов: показа, подсказа, ориентиров, распоряже-

ний, сигналов, команд при обучении строевым упражнениям, разновидностям передвижений, 

акробатическим упражнениям, упражнениям на снарядах. 

Характеристика и комплектование подготовительной и специальной медицинских групп. 

Подбор средств, показания и противопоказания к занятиям. Особенности регулирования 

нагрузки на занятиях. Критерии выставления оценок.  

Методика проведения уроков в 9-11 классах общеобразовательной школы(учебных, сме-

шанных, тренировочных, контрольных, вводных). Последовательность обучения технике гим-
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настических упражнений в 9 - 11 классах. Способы организации учащихся, обучение страховке, 

помощи и самостраховке. 

Раздел 3. Организация и проведение соревнований по гимнастике 

Комплексное развитие физических качеств на занятиях по гимнастике. Задачи, средства и 

методы развития силы. Задачи, средства и методы развития скоростно-силовых качеств. Задачи, 

средства и методы развития гибкости. Задачи, средства и методы развития координационных 

способностей. Методика развития силы: применение динамических упражнений (в преодоле-

вающем и уступающем режимах). Статические (изометрические) упражнения. Преимуществен-

ное использование упражнений с преодолением веса собственного тела. Методика развития 

гибкости (активной и пассивной). Использование различных внешних воздействий (помощь 

партнера и инерция собственного тела). Сочетание активных движений с пассивными. Методи-

ка развития координационных способностей. Основным средством, совершенствующим коор-

динационные двигательные способности, являются специально направленные упражнения, 

входящие в основную гимнастику. При этом упражнения, связанные с умением сочетать свои 

движения различными частями тела, имеют неодинаковую трудность. Поэтому весьма важно 

последовательно усложнять координационную трудность проводимых с учащимися упражне-

ний. 

История и характеристика спортивных праздников и массовых гимнастических выступле-

ний. Подготовка и проведение массовых выступлений (составление программы и сценария, 

подбор музыкального оформления, составление и изучение комплексов упражнений, танце-

вальных комбинаций, проведение сводных и генеральных репетиций, проведение праздника и 

подведение итогов). Подготовка праздника в школе. Разработка сценария и подбор и обучение 

упражнениям. 

Педагогическое и агитационное значение соревнований. Виды и характеристика соревно-

ваний. Документы, необходимые для проведения соревнований. Особенности подготовки и 

проведения массовых соревнований. Судейство соревнований. 

Гимнастика как средство оздоровления населения. Влияние занятий гимнастикой на 

функциональное состояние занимающихся. Методика проведения занятий различной направ-

ленности. Организация и методика проведения оздоровительных занятий по современным ви-

дам гимнастики (ритмическая гимнастика (аэробика), шейпинг, йога, атлетическая гимнастика 

и др.). 

Раздел 4. Средства и методы развития физических качеств в гимнастике 

Физические упражнения, развивающие гибкость. Техника выполнения упражнений. 

Методические особенности упражнений. Физические упражнения развивающие коорди-

национные способности. Техника выполнения упражнений. Методические особенности упраж-

нений. Физические упражнения, развивающие выносливость. Техника выполнения упражне-

ний. Методические особенности упражнений.  

Раздел 5.  Тренировочный процесс в гимнастике 

Система отбора как составная часть общей системы подготовки спортсмена. Понятие об 

одаренности и способностях. Принципы отбора. Основные пути отбора. Основные этапы отбо-

ра:  

1. Спортивная пригодность. 

2. Спортивная ориентация. 

3. Комплектование команды. 

4. Спортивная селекция. 

Основные показатели (критерии) отбора:  

1. Спортивно-технический результат и динамика его в течение последних лет подготовки;  

2. Возраст, состояние здоровья с учетом специфики гимнастики;  

3. Уровень развития специальных физических качеств, мало изменяемых в процессе мно-

голетней подготовки;  

4. Потенциальные возможности функциональных систем организма к выполнению специ-

фической деятельности;  
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5. Психическая устойчивость к перенесению специфических тренировочных нагрузок;  

6. Наличие цели (мотивации) в избранном виде спорта. Средства и методы отбора.  

Методика отбора гимнастов по их способностям, спортивно-техническим результатам, 

возрасту, состоянию здоровья, уровню развития специальных физических качеств. 

Оценка функциональных возможностей и двигательных способностей юных гимнастов. 

Виды подготовки гимнастов (физическая, техническая, тактическая, психологическая).  Общая 

и специальная физическая подготовка. Цель и задачи общей физической подготовки. Цель и 

задачи специальной физической подготовки. Взаимосвязь специальной и общефизической под-

готовки. Педагогический контроль за общей и специальной физической подготовкой. Техниче-

ская подготовка гимнастов. Цель и задачи технической подготовки в гимнастике. Базовая под-

готовка, упражнения «Школа». Специально техническая подготовка. Взаимосвязь технической 

подготовки и физической. Психологическая подготовка в гимнастике. Цели и задачи психоло-

гической подготовки в гимнастике. Развитие волевых качеств. Психологическая подготовка в 

различные периоды соревновательной деятельности. 

Система многолетней подготовки в видах гимнастики. Начальная спортивная тренировка. 

Начальная специализированная тренировка. Углубленная специализированная тренировка. До-

стижение высокого спортивного мастерства. Годичный период подготовки в гимнастике. Под-

готовительный период. Соревновательный период. Переходный период. 

Раздел 6.  Планирование и контроль в гимнастике 

Значение документов планирования для проведения учебно-тренировочного процесса. 

Характеристика документов планирования: программа, учебный план, график, поурочный (ра-

бочий) план, конспект урока, журнал учета посещаемости и успеваемости. Отчет о проделанной 

работе. 

 Классификация и характеристика видов контроля за отдельными сторонами подготовлен-

ности спортсменов-гимнастов. Контроль процесса спортивной подготовки. Контроль соревно-

вательной деятельности. Самоконтроль спортсмена-гимнаста. 

 

Б1.О.31 Теория и методика преподавания лёгкой атлетики 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о технологиях профес-

сиональной деятельности педагога по физической культуре на основе специфики дисциплины 

Теория и методика преподавания легкой атлетики.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование способности формулировать конкретные задачи преподавания дисци-

плины Теория и методика преподавания легкой атлетики в учреждениях системы среднего об-

щего полного образования с учетом состояния здоровья, возраста, уровня физического развития 

и физической подготовленности учащихся, имеющихся условий для занятий;  

2. Формирование способности подбирать и применять на занятиях легкой атлетикой адек-

ватные поставленным задачам современные научно обоснованные средства и методы обучения 

и воспитания, организационные приемы работы с занимающимися;  

3. Формирование способности оценивать эффективность занятий, анализировать технику 

двигательных действий, определять причины ошибок, находить и корректно применять сред-

ства, методы и методические приемы их устранения.  

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. История, возникновение, развитие и современное состояние легкой атлети-

ки 

Основные понятия. Классификация видов легкой атлетики, происхождение и развитие ви-

дов. История развития легкой атлетики в России. Связь легкой атлетики с другими видами 

спорта. Рост достижений легкоатлетов России и закономерности улучшения спортивных ре-

зультатов. Современное состояние легкой атлетики в мире. Легкая атлетика в системе школьно-

го физического воспитания, средних и высших учебных заведениях. Представительство видов 
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легкой атлетики в Единой Российской спортивной классификации. Содержание и задачи курса 

легкой атлетики и основные требования, предъявляемые к студентам. 

Раздел 2. Основы техники легкоатлетических видов 

 

Основные характеристики: легкоатлетическая техника, фазы, моменты, основное звено. 

Качественные и количественные показатели техники: эффективность, экономичность, простота, 

приспособляемость, спортивный результат, пространственные, временные, пространственно-

временные, ритмические, динамические характеристики. Взаимосвязь техники, спортивного 

результата и уровня физических качеств. Анализ техники движений спортсмена и определение 

ошибок в технике. Педагогический и биомеханический контроль за техникой движений. Пра-

вила подбора средств для исправления ошибок в технике. 

Основы техники спортивной ходьбы и бега. Основы техники ходьбы и бега: структура 

движений в ходьбе и беге (цикличность, периоды, фазы, моменты, позы). Механизм отталкива-

ния в ходьбе и беге, возникновение стартовой силы. Скорость передвижения, взаимосвязь дли-

ны и частоты шагов. Сходства и различия движений в ходьбе и беге. 

Особенности ходьбы и бега на различные дистанции и по различному покрытию. 

Основы техники легкоатлетических прыжков и метаний. Виды прыжков и их эволюция. 

Фазы прыжков. Главная задача прыжков и частные задачи фаз, их сходства и отличия в разных 

видах прыжков. Биомеханические характеристики техники прыжков (сложение скоростей, углы 

отталкивания и вылета, начальная скорость, траектория движений ОЦТ). Детали техники дви-

жений в различных прыжках и их подчиненность главной и частным задачам. 

Перемещение предметов в пространстве и эволюция техники метаний. Факторы, опреде-

ляющие дальность полета снаряда (начальная скорость вылета, угол вылета, аэродинамические 

свойства, высота выпуска снаряда). Создание и эффективность системы: метатель-снаряд. Ки-

нематические формы движений в различных видах метаний. Сходство и различия в технике 

различных видов метаний.  

Раздел 3. Основы методики обучения технике легкоатлетических видов 

Методы обучения. Наглядные пособия. Место и время объяснения и показа в процессе 

обучения. Особенности использования показа и объяснения на занятиях с детьми разного воз-

раста. Роль физической подготовленности в освоении техники легкоатлетических упражнений. 

Подводящие и специальные упражнения при обучении. Автоматизация движений в ходьбе, бе-

ге, прыжках и метаниях. Современные представления о создании двигательного навыка. Поло-

жительный и отрицательный перенос навыков в обучении. Определение ошибок и их устране-

ние. Типовая схема обучения технике легкоатлетических упражнений: этапы, задачи, средства и 

методы их решения. Последовательность концентрации внимания занимающихся на основных 

упражнениях (исходные положения, позы, направление, амплитуда движений, быстрота, сила, 

согласованность и ритм движений). Специфика реализации дидактических принципов в легкой 

атлетике. Последовательность изучения легкоатлетических видов. Применение упражнений из 

других видов спорта для обучения технике легкоатлетических упражнений. Сходство и разли-

чия в постановке задач и подборе средств при изучении техники различных видов легкой атле-

тики. Роль преподавателя при обучении. Меры предупреждения травм при обучении. 

Раздел 4. Организация занятий по легкой атлетике в различных звеньях системы 

физического воспитания 
Формы организации занятий легкой атлетикой в школе. Типовая структура и разновидно-

сти урока и тренировочных занятий с учащимися в зависимости от условий (места, климатиче-

ских условий, наличия инвентаря и оборудования). Особенности организации занятий легкой 

атлетикой в условиях сельской местности. Дозировка упражнений при различной направленно-

сти урока. Разновидности учета и оценки уровня подготовленности учащихся. Меры предупре-

ждения травматизма на уроках легкой атлетики. Особенности занятий с детьми различного воз-

раста и пола. 

Тренировка как многосторонний процесс подготовки легкоатлетов. Цели и задачи трени-

ровки. Физическая, техническая, тактическая, психологическая, теоретическая и интегральная 
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части подготовки, их разновидности и содержание. Основные принципы - всесторонность, со-

знательность, наглядность, постепенность, повторность, индивидуализация. 

Средства, методы и динамика развития силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибко-

сти и их применение в соответствии с возрастом, полом и уровнем физического развития зани-

мающихся легкой атлетикой. 

Особенности изменения тренированности в процессе круглогодичной тренировки. Дози-

рование нагрузки. Динамика объема, интенсивности, психической напряженности и координа-

ционной сложности нагрузки в тренировочном процессе и их взаимосвязь. 

Раздел 5. Тренировочный процесс по легкой атлетике 

Классификация соревнований. Календарь и положение о соревновании. Документация со-

ревнований (заявки, протоколы, карточки участников, отчет о соревновании). Организация и 

проведение соревнований в школе, летних лагерях. Обязанности главной судейской коллегии 

(главного судьи, главного секретаря, их помощников и заместителей). Работа судейской колле-

гии на соревнованиях (беговая бригада, бригада для проведения прыжков и метаний, информа-

ционная служба, вспомогательные бригады - бригада по стилю, метеорологическая бригада и 

т.п.). 

Общие и частные правила соревнований в спортивной ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Особенности правил соревнований в многоборьях. 

 

Б1.О.32 Теория и методика преподавания лыжного спорта 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических систематизиро-

ванных знаний в области теории и методики преподавания лыжного спорта. 

Задачи дисциплины:  

- 1.обогащение занимающихся знаниями, умениями, навыками, двигательными, эстетиче-

скими, эмоциональными, волевыми, нравственными, спортивными, трудовыми качествами, а 

также навыками общения; 

- 2.ознакомление студентов с основами базовых видов спорта, проведение урока по базо-

вым видам спорта в школе;  

- 3.формирование системы знаний, умений и навыков организации и проведения с груп-

пой урока в школе, внеклассной работы и соревнований по базовым видам спорта 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Теоретические основы физического воспитания детей школьного возраста 

Лыжи в системе физического воспитания. История развития лыжного спорта. Развитие 

лыжного спорта в нашей стране. Виды лыжного спорта: характеристика, классификация, тер-

минология. 

 Сведения о развитии техники. Техника лыжного спорта, ее определение и понятия. Ос-

новные требования, предъявляемые к технике. Пространственные, временные, пространствен-

но-временные, ритмические и динамические характеристики передвижения на лыжах. Общая 

схема движений в попеременных и одновременных ходах.  

Учебная работа по лыжной подготовке в школе. Внеклассная и внешкольная работа по 

лыжному спорту. Урок как основная форма проведения занятий. Требования, предъявляемые к 

уроку лыжной подготовки. Типы уроков. Структура урока. Подготовка учителя к уроку: подго-

товка материальной базы, организационная работа с родителями и учащимися, составление до-

кументации, индивидуальная подготовка учителя. Выбор и подготовка мест занятий: учебные 

площадки, учебные и тренировочные лыжни и склоны. Организация учащихся на уроках лыж-

ной подготовки. 

Скользящий шаг, его периоды и фазы. Анализ техники попеременного двухшажного хода.  

Согласованность движений в цикле хода, работа рук и ног. Основы горнолыжной техники. Си-

лы, действующие на лыжника при движении по склону. Факторы, влияющие на устойчивость 

лыжника при спуске. Способы спусков: в основной, высокой и низкой стойках (с узким и ши-

роким ведением лыж), наискось, в стойке отдыха. Способы подъемов: ступающим шагом, «по-



 49 

луелочкой», «елочкой», «лесенкой». Способы торможения лыжами: плугом, упором. Поворот в 

движении переступанием. Анализ техники одновременных ходов. Одновременный толчок пал-

ками. Работа ног в цикле одновременных ходов. Согласованность движений. Одновременные 

ходы: бесшажный, одношажный, двухшажный. Варианты техники одновременных ходов. 

Сравнительная характеристика попеременных и одновременных ходов. Способы перехода с хо-

да на ход. Выбор способов передвижения на лыжах в зависимости от условий скольжения, ре-

льефа местности, характера опоры, обстановки соревновании, индивидуальных особенностей. 

Анализ техники поворотов в движении: рулением (упором, плугом), махом (из упора и на па-

раллельных лыжах). Коньковые хода. Двигательные навыки и их характерные черты. Взаимо-

действие навыков и последовательность обучения отдельным способам передвижения на лы-

жах: поворотам на месте, ходам, подъемам, спускам, торможениям, поворотам в движении. За-

дачи, принципы и методы обучения. 

Раздел 2. Методика обучения в лыжах  

Основы методики тренировки. Методика обучения лыжным ходам. Дидактические прин-

ципы обучения в лыжном спорте. Особенности самоконтроля в зимних условиях, особенности 

самоконтроля в горном походе; значение систематического медицинского осмотра, предупре-

ждение потёртостей, тепловых и солнечных ударов, обморожений.  

Развитие у лыжников общей и специальной силы. Развитие у лыжников общей и специ-

альной выносливости. Развитие у лыжников общей и специальной быстроты. Развитие у лыж-

ников общей и специальной гибкости и ловкости. Скользящий шаг. Техника попеременного 

двухшажного классического хода. Попеременный четырехшажный классический ход. Одно-

временный бесшажный классический ход. Одновременный двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Основы горнолыжной техники. Основы техники передвижения коньковыми 

ходами. Подъем ступающим шагом. Подъем «полуелочкой». Подъем «елочкой». Подъем «ле-

сенкой». Основная стойка. Высокая стойка применяется при прохождении спусков. спуск наис-

кось. Низкая стойка применяется при прохождении спусков. спуск наискось. Стойка отдыха. 

Торможение «плугом». Торможение упором. Торможение боковым соскальзыванием. Тормо-

жение падением. Поворот переступанием. Поворот упором. Поворот «плугом». Поворот из 

упора. Поворот на параллельных лыжах. 

Раздел 3. Организация и проведение соревнований  

Значение соревнований при занятиях лыжной подготовкой и лыжным спортом. Класси-

фикация соревнований в зависимости от масштаба, цели, форм организации, условий зачета, 

возрастных особенностей и подготовленности учеников. Планирование соревнований. Кален-

дарный план соревнований и требования, предъявляемые к его составлению.  

Проведение урока по лыжной подготовке для учащихся 9-11 классов. Особенности орга-

низации и проведения соревнований по лыжным гонкам в школе. Пропаганда соревнований. 

Роль общественного актива и организации и проведении соревнований.  

 

Б1.О.33 Теория и методика преподавания плавания 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися системы научно-практических 

знаний в области спортивного плавания.  

Задачи дисциплины: 

1. Формирование способности формулировать конкретные задачи преподавания дисци-

плины «Теория и методика преподавания плавания»  в учреждениях системы среднего общего 

полного образования с учетом состояния здоровья, возраста, уровня физического развития и 

физической подготовленности учащихся, имеющихся условий для занятий;  

2. Формирование способности подбирать и применять на по плаванию адекватные постав-

ленным задачам современные научно обоснованные средства и методы обучения и воспитания, 

организационные приемы работы с занимающимися;  
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3. Формирование способности оценивать эффективность занятий, анализировать технику 

двигательных действий, определять причины ошибок, находить и корректно применять сред-

ства, методы и методические приемы их устранения.  

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Научно - теоретические основы плавания  

Плавание - жизненно важный навык. Врожденный плавательный рефлекс. Плавание как 

двигательное действие. Оздоровительное значение плавания. Прикладное значение плавания. 

Лечебное значение плавания. Спортивное значение плавания. Плавание как средство физиче-

ского воспитания и спортивной тренировки. Плавание как учебная дисциплина. Плавание как 

методическая дисциплина. Плавание как научная дисциплина. 

Основные понятия и термины: оси тела, плоскости тела, направления движения, угол ата-

ки, движитель, плавание, пловец.Особенности водной среды: плотность воды, текучесть (вяз-

кость), инертность частиц жидкости, гидростатическое давление, теплоемкость, теплопровод-

ность, преломление света, распространение в воде звука и т.д. Система условий для организа-

ции двигательный действий пловца: горизонтальное положение, высокое встречное сопротив-

ление, гипогравитация, холод, подвижная опора, принципиально отличный паттерн дыхания. 

Особенности организма пловца: морфологические, физиологические, психологические. 

Статическое плавание. Действие сил на неподвижное в воде тело. Закон Архимеда. Плавучесть. 

Факторы, определяющие плавучесть. Виды плавучести: горизонтальная, вертикальная. Влияние 

плавучести на технику плавания. Динамическое плавание. Внутренние и внешние силы, дей-

ствующие на движущееся тело пловца, их взаимодействие (анализ), правило «параллелограм-

ма»: «вертикальная» и «горизонтальная» составляющие. 

Силы сопротивления. Сопротивление трения. Сопротивление волнообразования. Сопро-

тивление вихреообразования. Активное сопротивление. Пассивное сопротивление.  Механизм 

создания отрицательного градиента давления на поверхности тела пловца в каждой его отдель-

ной точке. Параметры, определяющие сопротивление: скорость движения тела, плотность воды, 

коэффициент обтекаемости. Методы оценки сопротивления. Обтекаемость юных пловцов. 

Функциональное состояние кожи. Электрокожная чувствительность (ЭКЧ). Зависимость сопро-

тивления от антропометрических данных. Наиболее информативные антропометрические ха-

рактеристики. 

Движущие силы в плавании. Подъемная сила, механизм ее создания. Основные характе-

ристики рабочих движений в плавании: кривая траектория, рабочее движение - с ускорением, 

относительная продолжительность контакта с опорой, оптимальное положение движителя во 

встречном потоке. 

Раздел 2. Основы техники спортивных и прикладных способов плавания, стартов и 

поворотов. Методика обучения 

Структура спортивной техники плавания. Кинематические характеристики. Динамические 

характеристики. Эффективность техники. Экономичность техники. 

Скорость, темп, шаг, внутри цикловая скорость, пульс, пуль на единицу темпа, пульс на 

единицу пути, пульс на единицу шага - основные характеристики техники плавания, их взаимо-

связь и наиболее эффективные сочетания. 

Положение тела и головы. Угол атаки туловища. Механизмы, обеспечивающие положение 

тела (плавучесть, положение головы, движения ногами, скорость плавания и др.). Движения но-

гами: функции, общая характеристика, отличие попеременных от одновременных движений, с 

точки зрения эффективности техники. Движущие силы от движений ногами. 

Движения руками: функции, общая характеристика. Гребок. Дыхание: техника, проблемы 

дыхания в спортивном плавании, дыхание как двигательный акт дыхательной мускулатуры. 

Общая согласованность движений. Пути сохранения механической энергии в движениях 

пловца. Закономерности согласованности движений. Фазовый характер движений. Циклич-

ность движений. Модельные характеристики. Старты: значение, виды, варианты, характеристи-

ка техники. 

Повороты: значение, виды, варианты, характеристика техники. Правила соревнований. 
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Краткий анализ соревновательной деятельности пловца. 

Соревновательная деятельность в плавании. Судейство соревнований, оформление доку-

ментации Анализ соревнований. Судейство соревнований в вузе, школе. 

Этапность в обучении двигательным действиям в плавании: этап первоначального разучи-

вания, этап углубленного разучивания, этап совершенствования - задачи каждого этапа, основ-

ное содержание, особенности. 

Задачи начального этапа обучения. Продолжительность начального этапа обучения. Ос-

новные средства для решения задач: 1) всевозможные перемещения; 2) погружения; 3) всплы-

вания и лежания; 4) упражнения на плавучесть; 5) скольжения; 6) упражнения на дыхание; 7) 

спады в воду и прыжки; 8) опорные упражнения. Игры и развлечения на воде. 

Вспомогательные средства, используемые на начальном этапе обучения. Организацион-

ные основы начального обучения. Методика обучения. 

Двигательные действия в плавании как предмет обучения. Двигательные умения и навыки 

как результат обучения, закономерности их формирования. 

Основные средства обучения плаванию: общеразвивающие упражнения, подготовитель-

ные упражнения, специальные упражнения, игры, развлечения - на суше и в воде. Технические 

средства обучения. Императивные тренажеры. Методы обучения: словесные, наглядные, прак-

тические. Формы обучения: индивидуальная, групповая, групповая с индивидуальным подхо-

дом. Системы обучения спортивным способам плавания: последовательная, параллельная, па-

раллельно-последовательная. 

Целостно-раздельный метод обучения способам плавания. Совершенствование двигатель-

ных действий. Особенности воспитания физических качеств средствами плавания: выносливо-

сти, силы, быстроты, ловкости, гибкости. 

Прикладной характер плавательных движений. Несчастные случаи на воде: причины, пер-

спективы решения. Первая помощь пострадавшему. Утопление: виды, признаки. Вспомога-

тельные средства. Спасательные средства. Способы прикладного плавания: плавание на боку, 

брасс на спине. Фазовая структура гребковых движений. Способы ныряния в глубину и в дли-

ну.  Комбинированные способы ныряния. Способы освобождения от захвата тонущего. Спосо-

бы транспортировки пострадавшего. Учебные прыжки в воду с отталкиванием. Основы обуче-

ния и тренировки. Последовательность обучения: ознакомление с движением, опробывание и 

изучение, закрепление и совершенствование навыка. Основные средства обучения плаванию. 

Подготовительные упражнения для изучения спортивных способов плавания. Подвижные игры 

в воде как средство обучения. Методы и общая схема обучения плаванию. Основы техники ле-

чебного плавания. 

Раздел 3. Организация занятий по плаванию в различных звеньях системы физиче-

ского воспитания  

Требования к профессиональным качествам преподавателя плавания. Особенности про-

фессиональной речи. Специальная терминология. Жесты. Метод демонстрации. Выбор и поста-

новка задач - важнейшая составляющая обучения и преподавания. Выбор средств и методов в 

соответствии с поставленными задачами. Использование в преподавании дополнительных 

средств (различные предметы, ограничители движений, темполидеры, и т.д.). Общие правила 

предупреждения и исправления ошибок. 

Техника безопасности, меры по предупреждению травматизма при занятиях плаванием. 

Врачебно-педагогический контроль в плавании. Урок плавания. Особенности урока плавания. 

Организационно-методические   особенности   работы   по   плаванию   в   детских дошкольных   

учреждениях, в    общеобразовательной    школе, средней    и    высшей профессиональной шко-

лах, спортивно-оздоровительных лагерях, ДЮСШ. Плавание в домашних условиях. Спортив-

ные праздники, массовые мероприятия на воде.  

 

Раздел 4. Организация и проведение соревнований по плаванию  
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Плавание при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нарушении осанки, плоско-

стопии, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях дыхательной систе-

мы. 

Многолетняя подготовка пловца. Виды подготовки. Методы тренировки.  Тренировочный 

режим и режим отдыха. Управление тренировкой пловца. Контроль за тренировкой. Планиро-

вание круглогодичной тренировки пловца. Применение специальных физических упражнений 

для совершенствования техники плавания. 

Организация и проведение соревнований по плаванию. Классификация соревнований по 

плаванию. Календарь соревнований. Оформление документации по проведению соревнований. 

Работа судейских бригад. Обязанности гл. судьи и гл. секретаря. Техника безопасности при за-

нятиях плаванием. Посещение бассейна с допуском врача. Об дисциплине обучающихся на за-

нятиях плаванием. Форма и купальные принадлежности пловца / купальник либо плавки, ша-

почка, мыло, мочалка, сланцы, полотенце. Спортивные плавательные сооружения и их особен-

ности их эксплуатации (бассейны детские и взрослые, открытые и закрытые, водные станции на 

открытых водоемах, Аквапарки). 

 

Б1.О.34 Теория и методика преподавания подвижных игр 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в формировании знаний о средствах, методах, организации 

процесса преподавания основным двигательным действиям по подвижным играм, о проведении 

различных форм занятий, массовых соревнований и приобретению практических навыков по 

самостоятельному проведению занятий с оздоровительной направленностью в образовательных 

организациях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины «Тео-

рия и методика преподавания подвижных игр»; 

-развитие профессиональных навыков, необходимых в сфере преподавания подвижных 

игр;  

-углубление представлений о работе с различным контингентом в сфере физической куль-

туры и спорта; 

 -научиться самостоятельно, анализировать результаты своей деятельности в процессе 

проведения занятий и других форм работы по подвижным играм с различным контингентом 

занимающихся. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. «Основные понятия о подвижной игре» 

Определение подвижной игры как вида деятельности. Теории происхождения и развития 

игры. Естественнонаучные основы игровой деятельности. Игра и труд, их связь и различия. 

Взгляды отечественных общественных деятелей, педагогов и ученых на игру. 

Педагогическая группировка (классификация) подвижных игр. Отличие подвижных игр 

от спортивных. Педагогическое значение подвижных игр и их характеристика в связи с воз-

растными особенностями играющих. Педагогическая характеристика игр детей на различных 

ступенях обучения и воспитания. Игры младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Анализ игрового материала школьных программ по физическому воспитанию. Место подвиж-

ных игр в решении задач физического воспитания. 

Воспитывающий характер обучения. Реализация дидактических принципов в обучении 

подвижным играм. 

Основные задачи руководителя игры. Подготовка преподавателя к игре. Критерий выбора 

игры. Конспект игры, подготовка места, инвентаря, разметка площадки. Организация играю-

щих: размещение играющих иместо руководителя во время объяснения игры. Выбор капитанов 

и помощников. Способы выбора водящего. Способы разделения на команды. Построение игра-

ющих в исходное положение для игры. Требования к рассказу игры, роль показа во время объ-

яснения. 
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Руководство процессом игры. Организация правильных действий игроков, развитие твор-

ческой инициативы. Наблюдение и контроль за выполнением правил. Равномерность нагрузки 

во время игры. Объективность судейства в подвижных играх. Продолжительность игры для 

учащихся различного возраста. Требования к окончанию игры. 

Подведение итогов игры, определение результатов игры. Оценка выполнения игровых 

действий всего коллектива и отдельных играющих. 

Планирование подвижных игр в учебной работе по физическому воспитанию в школе. 

Анализ материала по подвижным играм программы по физической культуре общеобразо-

вательной школы. Содержание программного материала, распределение игр по четвертям, ме-

сто игры на уроке физической культуры. 

Типы уроков с применением подвижных игр (примеры игрового, смешанного, тематиче-

ского уроков). Особенности чередования подвижных игр с другими средствами физического 

воспитания. 

Раздел 2. «Организация и методика проведения подвижных игр, с детьми разного 

возраста» 

Методика проведения игр в различных классах школы (в связи с возрастными особенно-

стями). Игры для учащихся 1-3 классов. «Класс, смирно!». «У ребят порядок строгий». «Быстро 

по местам». «Выставка картин». «Кто подходил». «Совушка». «Мяч соседу». «Передача мяча в 

колоннах над головой». «К своим флажкам». «Прыжки по полоскам». «Через кочки и пенечки». 

«Команда быстроногих». «Гуси-лебеди».«Два мороза». «Птицы и клетка». «Гонка мяча по кру-

гу». «Бездомный заяц». «Пустое место». «Караси и щука». «Попрыгунчики-воробушки». «Волк 

во рву». «Пятнашки». «Кто дальше бросит». «Пингвин с мячом». 

Методика проведения игр в различных классах школы (в связи с возрастными особенно-

стями). Игры для учащихся 4-8 классов. «Вызов номеров». «Линейная эстафета с бегом». «Сал-

ки на одной ноге». «Эстафеты с прыжком в высоту». «Эстафеты с прыжком в длину». 

«Вьюны». «Подвижная цель». «Мяч среднему — 2-й вариант», «Метко в цель». «Перетягивание 

за черту». «Бой петухов». «Защита булав». «День и ночь». «Круговая лапта». «Выталкивание из 

круга». «Удочка». «Попади в мяч». «Бой петухов». «Снайперы». «Пионербол». «Перестрелка». 

«Эстафета с вызовом». «Эстафета баскетболистов». «Эстафета волейболистов». «Борьба за 

мяч» — простой вариант. «Перебежка с выручкой». «Тяни в круг». «Бег за флажками». «Метко 

в цель». «В четыре стойки». «Лыжники на местах». «Салки маршем». «Эстафеты на лыжах». 

«Старт за мячом». «Бросай-беги». «Бег за командами». 

Методика проведения игр в различных классах школы (в связи с возрастными особенно-

стями). Игры для учащихся 9-11 классов. В основном проводятся игры, подводящие к занятию 

спортом и для развития физических качеств. «Эстафета с чехардой». «Эстафета с палками и 

прыжками». «Встречные старты». «Будь лидером». «На горку и с горки». «Старт с преследова-

нием». «Собери флажки». «Круговая эстафета», «Борьба за бровку». «Челнок». «Навстречу 

удочке». «Опереди свое время». «Город за городом». «В дальнюю зону». «Не оступись». «Кто 

выше». «Силачи». «От щита в поле». «Марш-бросок». 

Раздел 3. «Подвижные игры во внеклассной работе»  

Планирование, программы, типы уроков, подвижные игры. «Перетягивание через черту», 

«Бой петухов», «Сильные и ловкие», «Тяни в круг», «Перетягивание в шеренгах». Игры и 

упражнения на воде: «Пятнашки маршем», «Бег за флажками», «Перебежки с выручкой». 

Раздел 4. Содержание, организация и методика проведения соревнований по по-

движным играм  

Подвижные игры на переменах. «Горелки». «У медведя во бору». «Узнай по голосу». 

«Светофор». «Карусель». «Тропинка». «Западня». «Стоп!». «Не ошибись!». «Три движения». 

«Выставка картин». «Компас». «Класс, смирно!». «К своим флажкам!». 

Игры на воде. «Караси и карпы». «Водолазы». «Пятнашки с поплавками». «Достань до 

дна рукой». «Кто быстрей». «Поплавок». «Салки с мячом». «Морской бой». «Буря в море». 

«Торпеды». «Буксиры». «Акулыи дельфин». «Дельфины на охоте». «Волейбол в воде». 
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Игры для праздников и аттракционов. «Два стула и веревочка». «Меткий футболист». 

«Неуловимый шнур». «Вертуны». «Возьми булаву». «Подвижный ринг». «Танец папуасов». 

«Птицы и клетка». «Срезание призов». «Музыкальные змейки». «Посадка картошки». «Смена 

парами». «Третий лишний на прогулке». «Ходьба с биноклем». «Защищай товарища». «Мура-

вейник». «Иголка и нитка». «Бездомный заяц». «Верный глаз». «Вращение обручей». «Набра-

сывание колец». 

Игры в оздоровительном лагере. «Школьная лапта». «Лапта в кругах». «Невидимки». «К 

флажку». «Ориентировка по слуху». «Погоня за лисицами». «Поиски пропавшей группы». 

«Следопыты». «Веселые старты». «Комический футбол». «Рейд в тыл врага». «Стой». «Борьба 

за флажки». «Эстафета связистов». «Кто разожжет костер». «Друг, дружок, уступи лужок». 

 

Б1.О.35 Теория и методика преподавания спортивных игр 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины формирование систематизированных знаний в области теории 

и методики преподавания спортивных игр.  

Цель учебной дисциплины заключается в обучении занимающихся основным приемам 

техники игры в волейбол, баскетбол, ознакомить с простейшими тактическими действиями и 

методикой обучения основным техническим приемам, обучить правилам игры. Научить ис-

пользовать полученные знания и навыки. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. обогащение занимающихся знаниями, умениями, навыками, двигательными, эстетиче-

скими, эмоциональными, волевыми, нравственными, спортивными, трудовыми качествами, а 

также навыками общения; 

2. ознакомление студентов с основами спортивных игр, проведение урока по спор-

тивным играм в школе; 

3. формирование системы знаний, умений и навыков организации и проведения с 

группой урока в школе, внеклассной работы и соревнований по спортивным играм; 

4. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности 

к будущей профессии и быту;  

5. выработка у студентов творческого подхода к педагогической деятельности, со-

действие накопленного студентами опыта в проведении занятий по спортивным играм. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Общая характеристика спортивной игры. Основы техники игры в баскет-

бол и методика обучения 

Баскетбол в системе физического воспитания. Методические особенности спортивных 

игр. Виды  баскетбола, новые направления. Баскетбол как учебно-научная дисциплина. Возник-

новение и развитие баскетбола в разных странах. 

Баскетбол в программе Олимпийских игр. Развитие  баскетбола в нашей стране. Стритбол 

(история, содержание, развитие). 

Характеристика баскетбольной  терминологии. Основные понятия техники игры. Техника 

передвижений в нападении. Ловля мяча на месте и в движении. Передачи двумя и одной рука-

ми с места и в движении. Ведение мяча. Классификация ведения и бросков мяча их характери-

стика и методика обучения.  

Учебная практика: броски мяча в корзину двумя и одной руками с места и в движении; 

финты и сочетание приемов; техника овладения мячом.  

Характеристика баскетбольной  терминологии. Основные понятия техники игры. Техника 

передвижений в защите. Отбор мяча на месте и в движении. Перехват мяча двумя и одной ру-

ками с места и в движении. Учебная практика: перехват мяча двумя и одной руками с места и в 

движении. 

Раздел 2. Основы тактики игры в баскетбол и методика обучения тактическим дей-

ствиям 
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Индивидуальные и групповые тактические действия в нападении. Командные тактические 

действия в нападении. Классификация тактики игры в нападении. 

Индивидуальные и групповые тактические действия в защите. Командные тактические 

действия в защите. Классификация тактики игры в защите. 

Раздел 3. Соревнования по баскетболу и урок баскетбола в школе 

Назначение судейской бригады. Обязанности членов судейской бригады, ведение доку-

ментации соревнований. Судейство соревнований по баскетболу. 

Проведение урока по баскетболу для учащихся  5-11 классов. 

Раздел 4. Общая характеристика спортивной игры. Основы техники игры в волей-

бол и методика обучения. 

Волейбол в системе физического воспитания. Методические особенности спортивных игр. 

Виды  волейбола, новые направления. Волейбол как учебно-научная дисциплина. Возникнове-

ние и развитие волейбола в разных странах. 

Волейбол в программе Олимпийских игр. Развитие  волейбола в нашей стране. Пляжный 

волейбол (история, содержание, развитие). 

Характеристика волейбольной терминологии. Основные понятия техники игры. Методика 

обучения техническим приемам в волейболе. Техника выполнения и методика обучения стой-

кам и перемещениям. Техника выполнения и методика обучения передачам мяча сверху и сни-

зу. Техника выполнения и методика обучения подачам мяча. Техника выполнения и методика 

обучения нападающему удару. 

Основные понятия техники игры. Методика обучения техническим приемам в волейболе. 

Техника выполнения и методика обучения стойкам и перемещениям. Техника выполнения и 

методика обучения приему мяча сверху и снизу. Техника выполнения и методика обучения 

приема мяча в падении. Техника выполнения и методика обучения блокированию. 

Раздел 5. Основы тактики игры в волейбол и методика обучения тактическим дей-

ствиям. 

Индивидуальные и групповые тактические действия в нападении. Командные тактические 

действия в нападении. Классификация тактики игры в нападении. 

Индивидуальные и групповые тактические действия в защите. Командные тактические 

действия в защите. Классификация тактики игры в защите. 

Раздел 6. Соревнования по волейболу и урок волейбола в школе. 

Назначение судейской бригады. Обязанности членов судейской бригады, ведение доку-

ментации соревнований. Судейство соревнований по волейболу. 

Проведение урока по волейболу для учащихся  5-11 классов. 

 

Б1.О.36 Национальные и нетрадиционные виды спорта 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися систематизированных знаний 

в области национальных и нетрадиционных видов спорта. 

Задачи дисциплины:  

1. Усвоение основных понятий и определений национальных и нетрадиционных видов 

спорта; 

2. Формирование умения определить место национальных физических упражнений, 

народных игр, национальных видов спорта в современной системе физического воспитания и 

образования;  

3. Овладение навыками судейства национальных видов спорта. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Национальные и нетрадиционные виды спорта в мире и РФ 

История возникновения нестандартных видов спорта в мире и в России. Предпосылки 

возникновения и развития нетрадиционных видов спорта. Развитие нестандартных видов 

спорта в Южной Америке, Африке, Европе, Австралии. Формирование правил по различ-

ным видам спорта. Феномен возникновения интереса к нетрадиционным видам спорта. Широ-
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кое внедрение нетрадиционных видов спорта как, наиболее доступного, массового и высокоэф-

фективного средства оздоровления, физического и нравственного совершенствования различ-

ных возрастных групп населения. Процесс становления нового вида спорта: выявление факто-

ров, влияющих на процесс становления новых видов спорта, определение и характеристика 

этапов становления нового (нетрадиционного) вида спорта. Проблема определения этапов ста-

новления новых (нетрадиционных) видов спорта.  

Факторы, определяющие эффективность развития нового (нетрадиционного) вида спорта 

в нашей стране. «Олимпийская перспектива» вида спорта.  

История развития национальных видов спорта в России. История развития национальных 

видов спорта в отдельных регионах страны. Методика организации занятий по национальным 

видам спорта. Терминология в национальных видах спорта. Площадки для занятий националь-

ными видами спорта. Инвентарь и оборудование 

Реализация этапов становления на национальном и региональном уровнях. 

Раздел 2. Методика обучения видам спорта 

История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. Су-

дейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. Су-

дейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

Особенности занятий городошным спортом. Место проведения, экипировка и инвентарь. 

Правила соревнований. Методика судейства соревнований по городошному спорту. 

Техника и тактика. Классификация технических приемов и тактических действий. Харак-

теристика физической подготовки. Развитие основных  и специальных физических качеств го-

родошников. Организация занимающихся в процессе физической подготовки. 

Взаимосвязь физической подготовки с технической.  

Методика обучения городошному спорту. Броски биты в цель, выбивание фигур. Способы 

бросков биты: локтевой и плечевой. Техника лобового удара. Броски с кона и полукона. 

Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и   при  проведении со-

ревнований по городошному спорту.  

Организация и проведение соревнований по городошному спорту. Подготовка мест для 

соревнований.  

Методика судейства соревнований. Обязанности судей. Содержание работы главной су-

дейской коллегии. Методика судейства.  

Документация при проведении соревнований. Календарный план. Положение о соревно-

ваниях. Заявки на участие в соревнованиях. Правила ведения протокола соревнований. Таблицы 

соревнований. 

История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. Су-

дейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. Су-

дейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. Су-

дейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

История  возникновения, современное состояние и перспективы развития русской лапты в 

России и за рубежом. Русская лапта как средство физического воспитания и вид спорта. Осо-

бенности занятий русской лаптой. Место проведения, экипировка и инвентарь. Правила сорев-

нований. 

 Развитие физических качеств, необходимых для занятий русской лаптой. Взаимосвязь 

физической подготовки с технической. 
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Развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий. Подвижные игры и эстафеты. 

Организация занимающихся в процессе физической подготовки. 

Техника и тактика. Классификация технических приемов и тактических действий. 

Методика обучения русской лапте. 

Теория и методика обучения русской лапте. Последовательность обучения технике и так-

тике в русской лапте. 

Организация соревнований по русской лапте. Техника безопасности и предупреждение 

травматизма на занятиях и   при  проведении соревнований по русской лапте.  

Развитие физических качеств необходимых для выполнения технических приемов в лапте.  

Подготовительные и подводящие упражнения. Игры и игровые упражнения, способствующие 

овладению техникой.  Применение подготовительных упражнений в процессе обучения техни-

ческим приемам лапты. Методика обучения стойкам и перемещениям, ловле мяча. Методика 

обучения передачам мяча, осаливанию игроков. Перебежки. Самоосаливание. Переосаливание. 

Методика обучения подачам мяча в лапте. Обучение хвату биты. Обучение ударам, снизу, 

сверху, сбоку. 

Игровое поле. Площадка нападающего. Индивидуальные тактические действия при пода-

че. Групповые тактические действия в нападении: ловля, передача, осаливание. Командные так-

тические действия в нападении. Переход от нападения к защитным действиям. 

Индивидуальные тактические действия в защите. Групповые тактические действия в за-

щите – перехват, передача - переход от защитных действий к нападению. Командные тактиче-

ские действия. 

Организация и проведение соревнований по русской лапте. Подготовка мест для соревно-

ваний.  

Методика судейства соревнований. Обязанности судей. Содержание работы главной су-

дейской коллегии. Методика судейства.  

Документация при проведении соревнований. Календарный план. Положение о соревно-

ваниях. Заявки на участие в соревнованиях. Правила ведения протокола соревнований. Таблицы 

соревнований. 

История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. Су-

дейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. Су-

дейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

История развития игры. Правила игры. Оборудование, инвентарь, площадка для игры. Су-

дейская коллегия. Методика организации учебных занятий по спортивной игре. Организация 

соревнований по виду спорта. Основы техники игры, тактики игры и методика обучения. 

История возникновения, современное состояние и перспективы развития игры в дартс. 

Характеристика игры в дартс как вида спорта и средства физического воспитания. 

Место проведения занятий, экипировка и инвентарь. Правила соревнований.  

Развитие основных  и специальных физических качеств, необходимых для игры в дартс.  

Техника и тактика. Методика обучения техническим приемам и тактическим действиям. 

Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и   при  проведении со-

ревнований по дартсу. 

 

Б1.О.37 Возрастная анатомия 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение морфологических особенностей клеток, 

тканей и органов человека, а также овладение практическими навыками, позволяющими ис-

следовать и оценивать состояние органов и систем организма на разных этапах онтогенеза в 

исполнении педагогических, тренерских, организационно-методических задач. 

Задачи учебной дисциплины: 
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Помочь студентам в освоении теоретического курса и познании основных 

морфологических характеристик здорового человека, его половых и возрастных особенностей, 

а также научить современным методам оценки состояния организма человека и его систем, 

изучить основные принципы работы аппаратуры, используемой для клинических исследований. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Основы анатомии. Остеология. 

Анатомия как наука. Содержание анатомии и ее место среди биологических наук. 

Методологические основы анатомии. Классификация морфологических (анатомических) и 

спортивно-морфологических наук. Проблема целостности организма человека. Основные 

свойства организма человека. Строение тела человека во взаимосвязи с его функциями в 

процессе индивидуального и исторического развития. Организм и среда. Понятие об адаптации 

и преадаптации. Морфофункциональная система движений и ее компоненты: органы систем 

исполнения, обеспечения, управления и регуляции движений человека. Факторы, 

обусловливающие эффект адаптационных реакций: доза (интенсивность) воздействия, 

однократность и многократность действия, реакция организма. Понятие о норме реакции 

организма (его реактивности). Факторы, определяющие норму реакции.  

Современные представления о целостности организма и уровнях его структурной 

организации.  

Цитология. Строение стволовой соматической клетки. Разновидности клеток, 

особенности, функции.  Жизненный цикл клетки. 

Гистология. Разновидности тканей организма человека. Особенности строения и развития. 

 Органы, системы и аппараты органов. Принципы разграничения систем и аппаратов. 

Понятие «функциональная система». Органы (системы, аппараты) исполнения, обеспечения и 

регуляции движений человека. Основные функциональные системы организма. 

Понятие о скелете и его функциях. Кость как составная часть скелета. Строение кости. 

Костная ткань. Особенности строения клеточных элементов и межклеточного вещества. 

Пластинчатая костная ткань. Особенности их строения и расположения. Остеон - структурная 

единица компактного вещества трубчатой кости. Грубоволокнистая костная ткань. Регенерация 

костной ткани. Надкостница. Компактное и губчатое вещество. Особенности строения трубча-

тых, плоских, губчатых, смешанных и воздухоносных костей. Костный мозг и его 

функциональное значение. Форма костей и ее связь с выполняемой функцией.  

 Развитие и рост костей. Первичные и вторичные точки окостенения. Понятие об 

эндесмальном, перихондральном и энхондральном видах окостенения. Рост костей в длину и 

толщину. Внешние и внутренние факторы роста, развития и старения костей. Влияние 

механических нагрузок на интенсивность роста костей. Функциональные особенности роста 

кости. Основные закономерности функциональной обусловленности роста и строения костей. 

Значение нормы реакции в адаптации костей у спортсменов. 

 Общая и местная морфологическая перестройка костей. Изменение химического состава 

костей. Перестройка остеонной структуры костей. Изменение компактного вещества, губчатого 

вещества, костномозговой полости. Адаптационные изменения черепа, туловища (позвоночного 

столба, ребер), костей верхней и нижней конечностей у спортсменов. 

Общая характеристика черепа и его отделов. Кости мозгового отдела черепа. Особенности 

строения костей черепа. Непарные кости мозгового отдела черепа: затылочная, клиновидная, 

лобная, решетчатая. Парные кости мозгового отдела черепа: теменная и височная. 

Кости лицевого отдела черепа: парные - верхняя челюсть, скуловая, небная, носовая, 

слезная, нижняя носовая раковина; непарные - сошник, нижняя челюсть, подъязычная кость. 

Череп как целое. Основание черепа. Возрастные и половые особенности черепа. Проекция 

частей черепа на наружную поверхность головы. 

Позвоночный столб. Позвоночный столб как целое. Отделы позвоночного столба. Общий 

план строения позвонка. Особенности строения шейных, грудных и поясничных позвонков. 

Строение крестца и копчика. Функции позвоночного столба. Физиологические изгибы 

позвоночного столба, их функциональные значения и связь с осанкой человека. Движения 
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позвоночного столба. Изменения изгибов позвоночного столба при его движениях. Грудная 

клетка. Грудная клетка как целое. Строение ребер и грудины. Истинные и ложные ребра. Форма 

грудной клетки и угол Шарли. Возрастные и половые особенности грудной клетки. 

Отделы верхней конечности: пояс верхней конечности и свободная верхняя конечность. 

Кости пояса верхней конечности: лопатка и ключица. Отделы свободной верхней конечности и 

их кости: плечо (плечевая кость), предплечье (локтевая и лучевая кости) и кисть, которая в 

свою очередь, разделяется на запястье (8 коротких губчатых костей), пясть (5 коротких 

трубчатых костей) и фаланги пальцев (I палец - 2 фаланги; II-V пальцы - по 3 фаланги). 

Местоположение и строение костей пояса верхней конечности и свободной верхней 

конечности. Проекция костных образований верхней конечности на поверхность тела человека. 

Отделы нижней конечности: пояс нижней конечности и свободная нижняя конечность. 

Пояс нижней конечности - тазовая кость. Отделы свободной нижней конечности и их кости: 

бедро (бедренная кость), голень (большеберцовая и малоберцовая кости) и стопа, у которой 

выделяют предплюсну (7 костей), плюсну (5 костей) и фаланги пальцев. 

Строение костей пояса нижней конечности (тазовой кости) и свободной нижней 

конечности. Проекция скелетных образований нижней конечности на поверхность тела 

человека. Соединения костей пояса нижней конечности. Таз как целое. Большой и малый таз, 

его границы. Возрастные и половые особенности таза. 

Раздел 2. Артрология 

Классификация соединений костей черепа и лица. Синдесмозы (швы) и суставы (височно-

нижнечелюстные) черепа. Движения в соединениях костей черепа. Синхондрозы. 

 Непрерывные (синартрозы) и прерывные (диартрозы). Соединения позвонков: 

соединения тел, дуг и отростков позвонков. Межпозвоночные диски и их строение. 

Межпозвоночные суставы. Связочный аппарат позвоночного столба. Соединение позвоночного 

столба с черепом. Соединение крестца с копчиком. Искривления (сколиозы) позвоночного 

столба, их формирование и функциональное значение. Соединения ребер с грудиной и 

позвоночным столбом. Механизм движения ребер. Реберные дуги. Формы грудной клетки у 

спортсменов по видам спорта. Рентгеноанатомия соединений костей туловища. Движения 

позвоночного столба. 

Соединения костей пояса верхней конечности, их функциональное назначение. Грудино-

ключичный и акромиально-ключичный суставы. Оси вращения и движения в этих суставах. 

Соединения пояса верхней конечности со свободной верхней конечностью - плечевой сустав; 

соединение плеча с предплечьем - локтевой сустав; соединение костей предплечья между 

собой; соединение предплечья с кистью - лучезапястный сустав; соединения костей кисти 

между собой. Особенности строения, оси вращения и движения в перечисленных выше 

суставах. 

 Особенности строения суставов и связочного аппарата кисти, ее твердая основа. 

Соединения костей пояса нижней конечности: крестцово-подвздошный сустав, лобковый 

симфиз. Связочный аппарат. Таз в целом. Тазобедренный, коленный и голеностопный суставы, 

их строение. Форма суставных поверхностей, суставная капсула, суставная полость, связочный 

аппарат, оси вращения и движения; их особенности в строении. Соединения костей голени. 

Особенности строения суставов и связочного аппарата стопы; таранно-пяточно ладьевидный, 

подтаранный сустав, предплюстно-плюсневые, плюснофаланговые и межфаланговые суставы. 

Оси вращения и движения стопы. Твердая основа стопы. Продольный и поперечный своды 

стопы. Активные и пассивные затяжки сводов стопы. Факторы, способствующие укреплению 

сводов стопы. Предупреждение плоскостопия. 

Раздел 3. Анатомия опорно-двигательного аппарата. Миология. 

Общая и функциональная анатомия мышц. Мышцы головы, шеи и туловища.  

Мышечное волокно (мион) - основной элемент поперечнополосатой (скелетной) 

мышечной ткани, его форма и размеры. Соединительный (система миофибрилл), трофический 

(совокупность ядерно-саркоплазматических структур), мембранный (Т-система), опорный 

(оболочка мышечного волокна — сарколемма, Z- и М—полоски) и нервный (моторные бляшки, 
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чувствительные элементы), аппараты мышечного волокна. Белки миофибрилл. 

 Структурные основы сокращения мышечного волокна. Типы мышечных волокон, 

красные, белые и переходного типа. Их структурно-функциональная характеристика, зна-

чимость типирования мышечных волокон в практике спорта. Двигательные единицы (большие 

и малые) и их функции. Самообновление и рост мышечной массы. 

 Форма мышц: длинные, короткие, широкие, веерообразные и кольцеобразные. Сильные 

и ловкие мышцы. Связь формы мышц с выполнением функций. Строение мышц. Эндомизий, 

перимизий и собственная фасция мышц. Части мышцы. Вспомогательный аппарат мышц и его 

функциональное значение. Кровоснабжение и иннервация мышц. Места начала и прикрепления 

мышц. 

 Функциональная характеристика мышц: состояние мышц, тонус мышц. Сила мышц и 

факторы ее определяющие. Абсолютная, относительная и удельная сила мышц. Величина 

укорочения. Мышцы одно-, дву-, многосуставные. Парадоксальное действие мышц. Цепь 

звеньев. Мышцы-антагонисты и синергисты. 

Мышцы головы и шеи. Морфофункциональные характеристики мышц головы. 

Мимические мышцы, их положение и функции, особенности прикрепления. Функциональные 

группы мышц, участвующие в движениях нижней челюсти: поднимании, опускании; в 

движениях вперед, назад и в стороны. Жевательные мышцы. 

 Проекция мимических и жевательных мышц на поверхность головы. Мышцы шеи: 

поверхностные мышцы, фиксирующиеся на подъязычной кости, и глубокие. Функциональные 

группы мышц, участвующие в движениях головы: наклонах вперед, назад, движениях в 

стороны и поворотах. Функции мышц шеи при различных видах опоры. Топографические 

образования шеи - сонный и подчелюстной треугольники. Фасции шеи. 

Мышцы туловища. Мышцы, обеспечивающие движения туловища. Краткий обзор мышц 

туловища по областям: мышцы спины, груди, шеи, живота. Мышцы, участвующие в разгибании 

туловища, их расположение, места начала и прикрепления. Функции мышц спины при 

различных видах опоры. Мышцы, осуществляющие сгибания и разгибания в шейном и 

поясничном отделах позвоночного столба. Мышцы живота, их расположение, места фиксации. 

Слабо защищенные места брюшной стенки. Мышцы, участвующие в наклонах и ротации 

туловища. Демонстрация проекции мышц и состояний мышечных групп при движениях 

туловища на натурщике. 

Движения свободной верхней конечности. Краткий обзор мышц свободной верхней 

конечности по их форме, направлению волокон, месту положения, началу и прикреплению. 

Функциональные группы мышц, участвующие в движениях плеча в плечевом суставе: 

сгибатели и разгибатели, отводящие и приводящие, пронирующие и супинирующие. 

Функциональные группы мышц, участвующие в движениях предплечья: сгибатели и 

разгибатели, пронирующие и супинирующие предплечье. Функциональные группы мышц, 

участвующие в движениях кисти и пальцев: сгибатели и разгибатели кисти и пальцев, мышцы, 

отводящие и приводящие кисть. Функциональные группы мышц большого пальца и мизинца и 

средняя ладонная группа мышц. Находить на препарате и натурщике подмышечную впадину, 

медиальную и латеральную головки двуглавой борозды, локтевую ямку и др. 

 Движения бедра и голени. Краткий обзор мышц нижней конечности по их форме, 

направлению волокон, месту положения, начала и прикрепления. Демонстрация на препарате 

функциональных групп мышц, участвующих в движениях бедра в тазобедренном суставе: в 

сгибании, разгибании, отведении, приведении, пронации и супинации; функциональных групп 

мышц, участвующих в движениях голени в коленном суставе: в сгибании, разгибании, 

пронации и супинации. 

 Движения стопы. Оси вращения и движения вокруг каждой оси. Расположение и 

проекция мышц, идущих с голени на стопу. Демонстрация и изучение функциональных групп 

мышц, участвующих в движениях стопы: сгибании, разгибании, отведении, приведении, 

пронации и супинации; мышц, участвующих в движениях пальцев стопы: сгибании, 

разгибании, отведении, приведении. Мышцы, поддерживающие своды стопы. Фасции, 
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межмышечные перегородки. Топографические образования нижней конечности и их 

функциональное значение. Связки - удерживатели мышц сгибателей и разгибателей стопы 

Раздел 4. Строение внутренних органов и систем. 

Спланхнология 

Пищеварительный тракт. Общая характеристика органов пищеварительной системы и её 

функциональное значение. Пищеварительный канал, пищеварительные железы. Полость рта. 

Преддверие рта: ротовая щель, стенки преддверия рта. Зубы. Молочные и постоянные зубы, их 

строение. Собственно, полость рта. Стенки ротовой полости. Язык. Мягкое небо. Зев. Кольцо 

Пирогова. Слюнные железы. 

Глотка, её положение и строение. Функциональное значение отделов глотки. Лимфоидное 

глоточное кольцо. Функциональное значение миндалин. Механизм акта глотания. Мышцы 

глотки. 

Пищевод, его части, положение, строение стенки, сужения пищевода. Желудок, его 

положение, форма, отделы. Строение стенки желудка, железы желудка. Сфинктер. Тонкая 

кишка, её отделы, их положение, складки, их строение, кишечные железы и ворсинки, 

механизмы всасывания веществ в тонкой кишке. Мышечная и серозная оболочки. Толстая 

кишка, её отделы, их положение. Строение стенки толстой кишки. Морфологические отличия 

толстой кишки от тонкой. Особенности строения прямой кишки. 

Слюнные железы, их расположение и функции. Печень. Её положение и проекция на 

наружную поверхность тела человека. Внешнее строение печени: поверхности, края, доли, 

связки и ворота печени. Функция печени. Внутреннее строение печени. Особенности 

кровоснабжения печени. Чудесная венозная сеть. Сегменты печени. Печёночная долька. Желч-

ный пузырь, его положение, строение и функции. Функции желчи. Пути выведения желчи. 

Поджелудочная железа. Её положение, строение и функции. Внешнесекреторная и 

внутрисекреторная часть железы. Брюшина. Париетальный и висцеральный листки брюшины. 

Полость брюшины. Отношение внутренних органов к брюшине. Образования брюшины: 

брыжейки, связки, сальники. Функциональное значение брюшины. 

Общая характеристика органов дыхания. Филогенез дыхательной системы. Дыхательные 

пути и легкие. Особенности строения воздухоносных путей. Полость носа. Носовые ходы, их 

строение и функциональное значение. Глотка как воздухоносный путь. Функциональное 

значение гортани и ее хрящей. Механизм голосообразования. 

Голосовая щель. Полость гортани. Мышцы гортани: расширяющие голосовую щель, 

суживающие голосовую щель и изменяющие натяжение голосовых связок. Трахея и бронхи. 

Принцип образования бронхиального дерева. Функции легких и механизм газообмена в легких. 

Ацинус. 

Мочеполовая система. Мочевые органы. Происхождение. Функциональное значение 

органов выделения. Общий обзор мочевых органов. Внутреннее строение почки: корковое и 

мозговое вещество. Сегменты почки. Строение нефрона. Особенности кровоснабжения почки. 

Чудесная артериальная сеть. 

Механизм образования мочи (первичной и вторичной). Особенности строения стенки 

мочевыводящих путей. Почка, положение и форма, почечные ворота и почечная пазуха. 

Внутреннее строение почки - корковое и мозговое вещество; строение нефроиа и его 

функциональное значение. Фиксирующий аппарат почки. Почечная лоханка и мочеточник, их 

положение, строение и функция; мочевой пузырь, его положение, строение и функция. 

Mмужские половые органы: яичко, придаток, семявыносящий проток, семенной канатик, 

семенной пузырек, предстательная железа, семявыбрасывающий проток- их положение, 

строение и функциональное значение. 

Женские половые органы, их состав, строение и функциональное значение. Матка, 

маточные трубы. Яичник, его положение и функциональное значение. Связочный аппарат 

матки. 

Раздел 5. Лимфология, Эндокринология 
Общий обзор сосудистой системы. Функции кровеносной системы. Классификация 
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сосудов. Строение стенок кровеносных сосудов. Отличия артерий и вен. Артерии мышечного и 

эластического типов. Внеорганные и внутриорганные сосуды. Капилляры. Пути 

микроциркуляции крови: артериола, прекапилляр, капилляр, посткапилляр и вынула. Круги 

кровообращения и их функциональное значение: большой, малый, сердечный. Общие 

закономерности хода и ветвлений артерий. Формирование венозного русла. Функции 

внутриорганного кровообращения. Венозные синусы. Понятие об анастомозах и 

коллатеральном кровообращении.  

Сердце. Форма, положение, поверхности, края и границы сердца. Фиброзный остов 

сердца. Мышечная ткань сердца, её отличия от скелетной мускулатуры. Кардиомиоцит и его 

структурные компоненты, регенерация кардиомиоцитов. Строение стенки сердца: эндокард, 

миокард, эпикард, перикард. Особенности строения миокарда предсердий и желудочков. 

Отделы сердца – предсердия и желудочки, их строение и функции. Правое и левое предсердно-

желудочковые отверстия. Клапанный аппарат сердца, его положение, строение и функции. 

Сосочковые мышцы и сухожильные струны. Сосуды, выносящие кровь из сердца (аорта и 

легочный ствол). Сосуды, приносящие кровь в сердце (верхняя и нижняя полые вены). 

Кровоснабжение и иннервация сердца. Характеристика специфической (проводящей импульсы) 

мышечной ткани сердца. Проводящая система и её функциональное значение. 

Раздел 6. Ангиология. 

Цель:Формирование у студентов знаний о структуре, строении и функции иммунной и  

Органы иммуногенеза. Вилочковая железа, её расположение, строение и функции; крас-

ный костный мозг; селезенка, её расположение, внешнее и внутреннее строение. 

Кровоснабжение и функции этих органов. Их участие в иммунитете. Миндалины, групповые и 

одиночные лимфатические узелки, их местонахождение, строение и функции. 

Общий обзор лимфатической системы и её функции. Функциональная связь 

лимфатической системы с кровеносной. Отличие этих систем. Лимфатические капилляры. 

Лимфатические сосуды, лимфатические стволы и лимфатические протоки, особенности их 

строения и функции. Грудной проток и правый лимфатический проток, их положение и 

строение. Лимфатические узлы. Лимфатические сосуды и узлы отдельных областей тела: 

головы и шеи, верхней конечности, нижней конечности, области таза и туловища. Строение 

лимфатического узла. Состав лимфы, её продвижение. Значение знаний лимфатической 

системы для теории и практики массажа. Функциональное значение органов иммуногенеза. 

Лимфатические узлы. 

Характеристика эндокринной системы. Отличие желез внутренней секреции от внешней. 

Регуляция функций организма и общее понятие о нейроэндокринных связях (гипоталамо-

гипофизарная система). Общая характеристика действий гормонов. Классификация желез 

эндокринной системы. Эмбриогенез различных желез. Функции конкретных гормонов в 

организме человека. Влияние гормонов на рост и развитие детей и подростков. Возрастные 

изменения эндокринных органов. Влияние физических нагрузок на деятельность органов 

внутренней секреции. 

Раздел 7.Неврология, Эстезиология 

Общий план строения и классификации нервной системы. Интегрирующая и 

координирующая - функции нервной системы. Отделы и функциональное значение 

центральной и периферической нервной системы. Нейрон как структурно-функциональная 

единица нервной системы. Классификация нейронов. Классификация рецепторов. Анатомия 

рефлекторной дуги. Понятие об анализаторе и сенсорных системах. Общий принцип сенсорно-

моторной иннервации мышцы. 

Спинной мозг. Положение и строение спинного мозга. Сегмент спинного мозга и его со-

ставные элементы. Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная, сосудистая. Пространства 

между оболочками и их характеристика. Фиксирующий аппарат спинного мозга. 

Структурно-функциональная организация головного мозга. Общий план строения 

головного мозга. Его отделы. Система желудочков мозга и оболочки мозга. Циркуляция 

спинномозговой жидкости. 
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Кора полушарий и её строение. Локализация корковых концов анализаторов в коре мозга. 

Функциональное значение коры. Базальные ядра основания мозга, их положение и 

функциональное значение. Боковые желудочки мозга, их сообщения. Сосудистые сплетения 

желудочков. Спинномозговая жидкость. Мозолистое тело. Оболочки мозга. 

Теоретическая анатомия проводящих путей центральной нервной системы. 

Чувствительные пути. Проводящие пути ЦНС и их участие в формировании рефлекторных дуг. 

Классификация чувствительных проводящих путей. Ассоциативные, коммисуральные и 

проекционные пути.  

Общая характеристика вегетативной нервной системы. Ее роль в регуляции функций 

организма. Части вегетативной нервной системы. 

Морфофункциональные отличия вегетативной нервной системы (симпатической и 

парасимпатической) от соматической. Симпатическая часть вегетативной (автономной) 

нервной системы. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы. Адаптационно-

трофическая функция вегетативной нервной системы и её значение для спортсменов; регуляции 

постоянства внутренней среды (гомеостаза) во взаимодействии с эндокринными и 

гуморальными влияниями. 

Морфофункциональная характеристика органов чувств. Значение учения И.П. Павлова в 

развитии морфологических знаний об анализаторах. Схема строения анализатора (сенсорной 

системы). Функциональное единство периферической, проводниковой и корковой частей 

анализатора. 

 Орган зрения. Глазное яблоко и его оболочки: фиброзная, сосудистая и сетчатая, их 

строение и функциональное значение. Рецепторный аппарат сетчатки. Камеры глазного яблока. 

Прозрачные (светопреломляющие) среды глаза. Водянистая влага, хрусталик, стекловидное 

тело. Аккомодационный аппарат глаза. Вспомогательные аппараты глаза: мышцы, веки, 

конъюнктива и слезный аппарат. Сосуды и нервы глазного яблока. Ход зрительной 

информации. 

 Преддверно-улитковый орган. Наружное ухо: ушная раковина, наружный слуховой 

проход, барабанная перепонка. Среднее ухо: барабанная полость, слуховые косточки, слуховая 

труба, ячейки сосцевидного отростка. 

 Внутреннее ухо: костный и перепончатый лабиринты. Вестибулярный аппарат. 

Рецепторы, проводящие пути и центры вестибулярного анализатора. Значение вестибулярного 

аппарата в движениях спортсмена. Звукопроводящий и звуковоспринимающий аппараты. 

Спиральный орган. Механизм восприятия звука. Ход слуховой информации: рецепторы, 

проводящие пути, корковые и подкорковые центры слухового анализатора. 

 

Б1.О.38 Теория и методика физической культуры и спорта 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися основ теоретических 

знаний, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО, с последующим применением навыков на 

практике, а также использования современных управленческих отношений научно-

исследовательской и профессиональной деятельности в области  физического воспитания и 

спортивной тренировки., ознакомление и овладение широким спектром методов и методиче-

ских подходов для оценки качества тренировочного процесса в спорте и физической культуре. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Усвоение знаний о сущности, структуре теории и методики физической культуры и 

спорта; 

2.Формирование представлений о содержании, формах, особенностях теории и методики 

физической культуры и спорта. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Общие основы педагогики  

Теория и методика физической культуры как наука и учебная дисциплина. Тенденции 

формирования теории и методики физической культуры. Структура теории и методики физиче-
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ской культуры как науки, ее место и взаимосвязь с другими науками, методологическое, позна-

вательное и практическое значение. 

Предмет, задачи и содержание учебного курса «Теория и методика физической культуры 

и спорта», его роль и место в системе высшего профессионального образования. 

Проблематика и перспективы формирования обобщающей теории в сфере физической 

культуры. 

Основные понятия теории и методики физической культуры: «физическая культура», 

«физкультурное движение», «физическое воспитание», «физическое образование», «физическое 

развитие», «физическая подготовка», «физическая подготовленность», «спорт», «физическая 

рекреация», «двигательная реабилитация», «физическое совершенство». Взаимосвязь понятий 

«культура - физическая культура -адаптивная физическая культура». 

Физическая культура как социальная система, ее ведущая роль в рационализации физ-

культурной практики. Факторы и условия, определяющие построение и функционирование си-

стемы физической культуры в обществе. Характеристики отдельных основ системы физической 

культуры (научно-прикладных, программно-нормативных, организационных, социально-

экономических, информационных, медико-биологических, правовых и др.). 

Физические упражнения - основное специфическое средство при решении задач в области 

физической культуры. Суть и основные признаки физических упражнений. 

Понятие о содержании и форме физических упражнений. Содержание физического 

упражнения как совокупность составляющих действий, регуляторных и других процессов, 

определяющих его воздействие на занимающегося. Форма физического упражнения как способ 

его выполнения, характеризующийся внешней и внутренней структурой. Диалектика формы и 

содержания физического упражнения. 

Классификация физических упражнений и ее значение. Примеры наиболее распростра-

ненных классификаций в теории и практике физкультурно-спортивной деятельности. 

Эффект физических упражнений (ближайший, отставленный, кумулятивный). Зависи-

мость эффекта физических упражнений от состояния занимающихся и различных условий их 

применения. 

Оздоровительные факторы природной среды и гигиенические условия как средство воз-

действия на физическое развитие, здоровье и работоспособность человека. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к рациональному режиму жизни и услови-

ям занятий как факторы повышения работоспособности и оптимизации восстановительных 

процессов. 

Роль вербальных (речевых), наглядных (сенсорных), материально-технических и других 

средств в педагогическом процессе. 

Характеристика понятий: «метод», «методический прием», «методика», «методическое 

направление», «методический подход». 

Состав методов физических упражнений, их систематика и ведущая роль при формирова-

нии двигательных умений, двигательных навыков и повышении функциональных возможно-

стей организма занимающихся. 

Структурные основы методов физических упражнений (нагрузка и отдых как составляю-

щие компоненты методов упражнения; способы регламентации двигательной деятельности и 

подходы к освоению движений). 

Методы целостного и расчлененного упражнения, их назначение, разновидности и осо-

бенности применения. Методы равномерного, переменного, повторного и интервального 

упражнения, их назначение и разновидности. Игровой и соревновательный методы, их специ-

фические черты. Круговая тренировка как организационно-методическая форма занятий. 

Характеристика методов словесного, наглядного воздействия. Особенности использова-

ния методов идеомоторного и психорегулирующего упражнения. 

Общие требования к выбору и применению методов: научная обоснованность; соответ-

ствие принципам и поставленным задачам обучения, воспитания и развития, специфике учеб-
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ного материала, индивидуальным особенностям занимающихся, возможностям педагога, усло-

виям занятий. 

Общие принципы формирования физической культуры человека: единство мировоззрен-

ческого, интеллектуального и телесного компонентов в формировании физической культуры 

личности, культуросообразности воспитания, природосообразности, гуманистической направ-

ленности, доступности физкультурных занятий для всех категорий и групп населения, непре-

рывности и преемственности процесса формирования физической культуры человека в процес-

се индивидуального развития, деятельностного подхода, вариативности содержания и многооб-

разия форм физкультурной деятельности, оптимизации педагогических воздействий при фор-

мировании физической культуры человека, дифференцированного подхода к организации ме-

роприятий по развитию физической культуры и спорта. 

Значение общепедагогических принципов для понимания научно-практических основ за-

нятий физическими упражнениями. 

Сущность принципов сознательности и активности; их значение для управления отноше-

нием занимающихся к процессу обучения и воспитания. Основные правила их реализации в 

процессе занятий физическими упражнениями. 

Сущность принципов наглядности, доступности и индивидуализации; их значение для оп-

тимального выбора и методической адаптации учебного материала, нагрузок и других требова-

ний применительно к возможностям занимающихся. Основные правила их реализации в про-

цессе занятий физическими упражнениями. 

Сущность принципов систематичности и динамичности, их значение для оптимального 

построения занятий и обеспечения необходимой тенденции в изменении их содержания. Ос-

новные правила их реализации в процессе занятий физическими упражнениями: регулярность 

занятий и оптимальное чередование нагрузок с отдыхом; повторность и вариативность; после-

довательность и взаимосвязь между различными сторонами содержания занятий; необходи-

мость регулярного обновления заданий с общей тенденцией к росту нагрузок и усложнению 

требований. 

Современные научные представления и практические данные, раскрывающие закономер-

ности, лежащие в основе указанных положений 

Основные факторы, обуславливающие особенности реализации указанных принципов 

(возрастные факторы, степень предварительной подготовленности, условия основной деятель-

ности и т.д.). 

Понятие «обучение», его сущность и содержание. Общая характеристика процесса обуче-

ния двигательным действиям. Характеристика основополагающих теорий обучения 

Двигательные действия как предмет обучения в процессе занятий физическими упражне-

ниями. 

Формирование знаний, двигательных умений и навыков как процесс и результат обуче-

ния. Закономерности формирования двигательных умений и навыков как естественная основа 

построения процесса обучения двигательным действиям Отличительные черты двигательных 

умений и навыков. Взаимодействие (перенос) двигательных навыков, его вилы и разновидно-

сти. 

Двигательные ошибки, их классификация, причины возникновения, способы предупре-

ждения и исправления 

Структура процесса обучения двигательным действиям и логики его этапов. 

Проблемы создания предпосылок готовности к обучению двигательным действиям. 

Этап начального разучивания. Цель, задачи и особенности использования средств и мето-

дов. Внутренняя структура этапа и его продолжительность 

Контроль и самоконтроль. Пути предупреждения и правила устранения ошибок. 

Оптимальная частота отдельных упражнений и занятий, нормирование нагрузок и отдыха 

при начальном становлении новых двигательных умений и перестройке сформированных 

навыков. 
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Этап углубленного разучивания. Цель, задачи и особенности использования средств и ме-

тодов Внутренняя структура этапа и его продолжительность. 

Особенности контроля и самоконтроля на этапе углубленного разучивания. Пути преду-

преждения и правила устранения ошибок. 

Оптимальный режим основных упражнений, частота занятий и общее нормирование 

нагрузки и отдыха, способствующие углубленному разучиванию двигательных действий. 

Этап закрепления и совершенствования. Цель, задачи и особенности использования 

средств и методов. Специфические отличия этого этапа при обучении различным двигательным 

действиям. 

Контроль и самоконтроль на этапе закрепления и совершенствования двигательных дей-

ствий. 

Раздел 2. Развитие физических способностей 

Общая характеристика физических способностей как вида способностей человека. Поня-

тие о физических качествах, их виды. Взаимосвязь физических качеств и способностей. Общие 

закономерности развития физических качеств. 

Развитие силовых способностей. Понятие о силовых способностях. Формы проявления 

силовых способностей. Факторы, определяющие уровень развития и проявления силовых спо-

собностей. 

Критерии и способы оценки силовых способностей. Общие задачи по развитию силовых 

способностей и особенности их конкретизации в зависимости от возраста, пола, ведущего 

направления физического воспитания в различные периоды жизни и от других обстоятельств. 

Возрастные периоды, наиболее благоприятные для развития собственно силовых способностей. 

Средства развития силовых способностей: типичные признаки упражнений, являющихся 

основными средствами развития силы; обобщенная характеристика их состава на различных 

этапах занятий физическими упражнениями. Дополнительные средства воздействия на развитие 

силы (общее представление об электростимуляционных, диетологических и других факторах). 

Методы развития силовых способностей. Правила нормирования нагрузки и отдыха при 

использовании силовых упражнений в рамках отдельного занятия и серии занятий. 

Развитие скоростных способностей. Понятие о скоростных способностях. Формы их про-

явления. Факторы, определяющие уровень развития и проявления скоростных способностей. 

Критерии и способы оценки различных скоростных способностей. 

Задачи, типичные средства, отличительные черты методики развития быстроты простой и 

сложной двигательных реакций. 

Методика развития быстроты одиночного движения и частоты движений. 

Задачи, средства и методы развития быстроты движений. Причины стабилизации скоро-

сти движений, пути его предупреждения и преодоления. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Отличительные черты скоростно-силовых 

способностей. Формы их проявления. Оценка скоростно-силовых способностей в физкультур-

ной практике. Типичные особенности скоростно-силовых упражнений («взрывные усилия» в 

динамическом и статическом режимах работы мышц, движения «ударного» характера и др.) 

Основные требования к упражнениям и условиям их выполнения. 

Развитие выносливости. Обобщенное понятие о выносливости как комплексе функцио-

нальных возможностей, определяющих способность человека противостоять утомлению в про-

цессе двигательной деятельности. Главные факторы выносливости, их структура. Многообра-

зие форм проявления и основные типы выносливости. Перенос выносливости. Факторы, опре-

деляющие уровень развития и проявления выносливости. Абсолютные и относительные показа-

тели выносливости. Критерии и способы оценки выносливости. Задачи и состав средств разви-

тия выносливости. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для развития выносливости. 

Развитие координационных способностей. Понятие о координационных способностях как 

комплексных психомоторных способностях человека и его связь с понятием «ловкость». Фор-

мы проявления координационных способностей. Критерии оценки координационных способно-

стей. Общие задачи по развитию координационных способностей и их особенности в зависимо-
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сти от возраста, пола и других условий. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для раз-

вития координационных способностей. Типичные признаки упражнений, являющихся основ-

ными средствами развития координационных способностей; обобщенная характеристика их со-

става. 

Развитие гибкости. Обобщенное понятие о гибкости как особом физическом качестве че-

ловека. Виды гибкости и факторы, определяющие уровень развития и проявления гибкости. 

Особенности развития гибкости в онтогенезе. Критерии и способы оценки гибкости. Возраст-

ные этапы, наиболее благоприятные для направленного воздействия на развитие гибкости. 

Задачи и средства развития гибкости. Типичные черты упражнений на растягивание, крат-

кая характеристика их состава. Другие средства, используемые для направленного воздействия 

на развитие гибкости. 

Раздел 3. Основы планирования, учета и контроля в процессе занятий физическими 

упражнениями 

Планирование. Понятие планирования в физической культуре. Специфические объекты 

планирования в физической культуре (конкретные выражения цели, задач в нормативах и те-

стах физической подготовленности, состав, порядок и способы использования основных 

средств, динамика физических нагрузок и т.д.). Виды планирования - перспективное, этапное 

(по этапам, четвертям, семестрам и т.п.) и оперативное. 

Характеристика принципов планирования как отправных положений и объективной осно-

вы для обоснования и принятия решения: взаимосвязь различных форм занятий физическими 

упражнениями; систематичность процесса обучения; учет условий, в которых осуществляется 

процесс занятий физическими упражнениями (уровень подготовленности занимающихся, со-

стояние здоровья, пол, возраст, материально-техническое обеспечение, климатогеографическое 

расположение и т.п.). Технология планирования - основные операции и их последовательность. 

Текстовые, графические, математические и другие формы планирования. 

Перспективный план, общая программа. Особенности разработки перспективного плана 

при отсутствии регламентирующих документов планирования. Типовые и модифицированные 

формы перспективных планов. 

График годового (крупно-циклового) плана. Поэтапное планирование. Оперативное пла-

нирование. Непрерывная оперативная корректировка планов на основе результатов контроля. 

Контроль. Понятие контроля в процессе занятий физическими упражнениями. Объекты 

педагогического контроля: исходные данные, необходимые для планирования и рационального 

построения занятий; данные о характере, объеме и интенсивности воздействий, осуществляе-

мых в процессе занятий физическими упражнениями; данные о ближайших, отставленных и 

кумулятивных эффектах занятий. 

Этапный контроль. Текущий и оперативный контроль. Самоконтроль. 

Единство педагогического, врачебного и самоконтроля в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Учет. Понятие об учете в процессе занятий физическими упражнениями.  

Педагогический контроль, его значение и содержание. Педагогическое наблюдение и ана-

лиз урока; хронометрирование и анализ плотности урока (общей, двигательной); пульсометрия 

и анализ нагрузки в уроке. Анализ учебной документации беседы с педагогом и учащимися. 

Контрольные испытания. 

Раздел 4. Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного и школь-

ного возраста  
Социально-педагогическое значение физического воспитания дошкольников. Возрастная 

классификация детей дошкольного возраста. Характеристика физического и психического раз-

вития. Задачи, средства, особенности методики и формы занятий физическими упражнениями в 

дошкольных учреждениях и в семье. Характеристика программ по физической культуре детей 

дошкольного возраста. Оценка здоровья дошкольников в процессе занятий физическими 

упражнениями. 
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Социально-педагогическое значение физической культуры в системе воспитания детей 

школьного возраста. Типичные возрастные особенности и главные виды деятельности. 

Цель, задачи и направленность физической культуры в школе. 

Характеристика структуры и особенностей содержания действующих программ по пред-

мету «Физическая культура» в системе среднего и высшего образования. Связь профессиональ-

но-прикладной направленности программ с базовым уровнем общей физической подготовлен-

ности. 

Сущность профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). Цель, общие и 

специальные задачи ППФП, обусловленные характером и условиями профессиональной дея-

тельности различных специалистов. Перенос результатов физкультурного образования на про-

фессиональную деятельность. Основные положения, определяющие соответствие средств ре-

шения задач ППФП. 

Формы физкультурных занятий и оптимальное построение их системы. Урочные и вне-

урочные формы занятий. Методические особенности при проведении различных форм занятий 

(специализация, моделирование требований профессиональной деятельности и т.д.). 

Раздел 5. Физическая культура в периоды юношества и старшего возраста человека 

Роль спорта в решении задач физкультурного воспитания в системе профессионального 

образования. Проблемы выбора спортивной специализации, методические требования к заняти-

ям спортом 

Проблемы решения специальных задач в различных формах физкультурного воспитания в 

режиме учебного года и в период производственной практики. 

Возрастные границы молодежного, зрелого, пожилого и старшего возраста. Особенности 

физического развития и физической подготовленности человека в этот период. Характеристика 

возрастно-инволюционных изменений отдельных функций и систем организма в период старе-

ния человека. 

Социально-биологические факторы, обуславливающие направленное использование от-

дельных форм физической культуры взрослого населения в различные периоды их жизни. 

Значение и задачи физической культуры взрослого населения в различные периоды их 

жизни. 

Оптимальный объем ежедневных и недельных физических нагрузок при организации и 

проведении занятий с данным контингентом занимающихся. 

Особенности использования основных форм физической культуры. Физическая культура 

в режиме трудового дня (производственная гимнастика, вводная гимнастика, физкультурная 

пауза, физкультурные минутки). Физическая культура в условиях повседневного быта и отдыха 

(базовая физическая культура, гигиеническая и рекреативная физическая культура, оздорови-

тельно-реабилитационная физическая культура, базовый спорт). Профессионально-прикладная 

физическая культура. 

Контроль над здоровьем и физической подготовленностью занимающихся физическими 

упражнениями в период поступательного развития, относительной стабилизации развития и в 

период замедления развития организма.  

Системная организация занятий физической культурой, как фактор повышения произво-

дительности труда и работоспособности. Цель и задачи направленного использования физиче-

ской культуры в период основной трудовой деятельности. Динамика работоспособности в ре-

жиме трудового дня и ее оптимизация средствами физической культуры.  

Характеристика основных форм занятий в системе научной организации труда в режиме 

трудового дня: 

-  производственная гимнастика, задачи и содержание, характеристика основных форм ор-

ганизации;  

- процедуры релаксации, задачи и содержание, характеристика основных форм организа-

ции;  

- процедуры аутотренинга, задачи и содержание, характеристика основных форм органи-

зации;  
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- процедуры гигиенического и восстановительного массажа (локальная проработка от-

дельных мышечных групп, «точечный массаж»). 

 Характеристика основных форм занятий в системе научной организации труда вне рамок 

трудового дня: 

- «День здоровья», задачи и содержание, характеристика методических особенностей ор-

ганизации и проведения;  

- «День выходного дня»,  задачи и содержание, характеристика методических особенно-

стей организации и проведения;  

- Спортивные соревнования по массовым видам спорта, задачи и содержание, характери-

стика методических особенностей организации и проведения.  

Социальное значение развития физической культуры и спорта в быту трудящихся. Физи-

ческая культура и спорт по месту жительства, как основное направление внедрения занятий фи-

зическими упражнениями в быт трудящихся. Характеристика основных форм занятий физиче-

ской культурой по месту жительства, цель и задачи, содержательное наполнение: 

- организация спортивных секций и проведение соревнований в рамках массовых Всерос-

сийских спортивных мероприятий (типа «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья» и 

др.); 

- организация физкультурно-спортивных праздников, конкурсов викторин (типа «Мама, 

папа, я – спортивная семья!»; «Выходи во двор – поиграем!», «Вместе, дружно, всей семьей!»; 

- организация физкультурно-оздоровительных секций и кружков (типа «Группа ОФП»; 

«Группа здоровья»; «Клуб любителей бега» и др.). 

Комплекс ГТО как основа развития физической культуры в стране, его цель и задачи, 

структурная организация.  

 

Б1.О.39 История физической культуры и спорта 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в изучении студентами причин и механизмов ге-

незиса физической культуры и спорта, закономерностей и специфических принципов их разви-

тия и диалектической связи с другими разновидностями культуры.  

Задачами дисциплины является: 

 - формирование научного мировоззрения; - исторического самосознания и критического 

мышления;  

- изучить историю отечественных систем физического воспитания и спорта;  

- изучить историю международного спортивного движения;  

- воспитывать у студентов чувства патриотизма, гуманизма, принятия и правильного по-

нимания многообразия культур;  

- расширять общий профессиональный кругозор будущих работников физической культу-

ры и спорта, формировать у них мотивы в общественной значимости выбранной специально-

сти. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. История физической культуры в первобытном обществе и в средние века  

История физической культуры и спорта (ТФСД) в профессиональной подготовке специа-

листа по адаптивной физической культуре. Физическая культура раннего средневековья (V-IX 

вв.). Физические упражнения и игры сельского населения. Физическая культура и спорт горо-

жан. Физическое воспитание феодальной знати. Развитие физической культуры на этапе разви-

того средневековья (X-XIV вв.). Физические упражнения в трудовой, военной и бытовой дея-

тельности. Образование в Западной Европе рыцарской системы физического воспитания фео-

далов. Физическая культура эпохи Возрождения и разложения феодализма (XVXVII вв.). Про-

грессивная роль гуманистических идей В. Фильтре, Ф. Рабле, Т. Мора, Т. Кампанеллы, И. Мер-

куриалиса, А. Везалия и др. в развитии физического воспитания. 

Особенности развития физической культуры и спорта в странах Западной Европы после 

буржуазных революций ХVII и XVIII B. Вопросы физического воспитания детей и молодежи в 
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педагогических сочинениях Д. Локка, Ж.-Ж. 11 Руссо, Я.А. Коменского, И. Песталоцци и др. 

Движение филантропизма в Германии, его роль в развитии физического воспитания в школе. 

Гимнастическое и спортивно-игровое направления – специфическая черта развития физическо-

го воспитания в XIX – начале XX в. в Германии, Швеции, Чехии, Франции, Англии, США и др. 

странах. Немецкое и шведское гимнастическое движение. Возникновение и развитие соколь-

ской гимнастики. Физическое воспитание в учебных заведениях. Подразделение средств физи-

ческого воспитания на спорт, гимнастику и игры. Образование современных видов спорта. За-

рождение предпринимательского и профессионального спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Внешкольное физическое 

воспитание. Милитаризация физической культуры и спорта в период между первой и второй 

мировыми войнами. Развитие скаутского движения, создание молодежных организаций, 

использование физической культуры для идеологического воздействия на молодежь. 

Физическая культура в зарубежных странах после второй мировой войны. Усиление 

государственной формы управления физическим воспитанием молодежи, особенности 

содержания его программ в ряде развитых стран. Совершенствование массового физического 

воспитания и спорта в развитых странах мира. Региональные особенности развития 

физического воспитания. 

Зарождение физической культуры у народов, проживающих на территории России. Общая 

направленность физического воспитания детей в VI-IX вв. Физическое воспитание в ранний пе-

риод феодализма (IX-XII вв.) у восточных славян, народов Украины, Белоруссии, Кавказа, При-

балтики, Средней Азии и других регионов. Военно-физическая подготовка русского войска. 

Древнеславянские летописи XI-XIII вв. и древнейшие русские былины – источники познания 

физического воспитания древней Руси. Влияние особенностей развития русской культуры XIII-

XVIII вв. на народные и государственные формы физического воспитания. Региональные осо-

бенности содержания народных физических упражнений: военно-физическая подготовка каза-

чества, игры народов Севера, физические упражнения восточных славян, татар, башкир и др. 

Реформы Петра I и их значение для становления государственной формы физического воспита-

ния и развития физической культуры в Российской империи. Введение физического воспитания 

в среде русского дворянства в качестве одного из обязательных учебных предметов. Физиче-

ское воспитание в военных учебных заведениях. Частные школы фехтования. Первые спортив-

ные соревнования. Развитие теории и практики физического воспитания отечественными мыс-

лителями, просветителями, революционерами, полководцами XVIII в. (М.В. Ломоносов, И.И. 

Бецкой, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, А.В. Суворов и др.). 

Влияние развития капиталистических отношений в России во второй половине XIX в. на 

процесс развития физической культуры и спорта. Развитие естественнонаучных основ физиче-

ского воспитания в трудах русских ученых Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. 

Введенского. Значение для физического воспитания научно-педагогической деятельности К.Д. 

Ушинского, Е.А. Покровского, Е.М. Дементьева и др. Деятельность П.Ф. Лесгафта и его вклад в 

разработку отечественной системы физического образования. Основные элементы системы фи-

зического воспитания П.Ф. Лесгафта. Развитие современных видов спорта в конце XIX начале 

ХХ вв. Появление первых федераций и проведение соревнований по видам спорта. Участие 

русских спортсменов в международных соревнованиях. Развитие отдельных видов спорта. Об-

разование Российского олимпийского комитета. Прогрессивная роль передовой интеллигенции, 

военных в создании общественных физкультурно-спортивных организаций (В.Ф. Краевский, 

В.И. Срезневский, Г.А. Дюпперон, А.Д. Бутовский, А.П. Лебедев, Г.И. Рибопьер, П.П. Москвин 

и др.). Российские олимпиады 1913 и 1914 гг. 

Раздел 2. Физическая культура в россии и международное спортивное движение 

Трансформация в структуре и функциях государственных и общественных органов управ-

ления физической культурой и спортом в начале 1990-х годов. Принятие федеральных «Основ 

законодательства РФ о физической культуре и спорте» (1993 г.), закона «Об образовании» 

(1995), закона «О физической культуре и спорте в РФ» (1999 г.) и закона «О физической куль-

туре и спорте в РФ» (2007 г. ) . Возрождение народных форм и национальных видов физиче-
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ских упражнений и видов спорта. Массовые физкультурно-оздоровительные образовательных 

проекты: «СпАрт», «Президентские состязания», «Олимп» и др. Альтернативные формы физи-

ческого воспитания и развития массового спорта. История развития адаптивного спорта для лиц 

с поражением (слуха, зрения, интеллекта) в мире. Предпосылки участия лиц с данными нару-

шениями в спортивных соревнованиях. Развитие адаптивного спорта для данных лиц в нашей 

стране. 

Возникновение и развитие Международного спортивного движения по отдельным видам 

спорта, участие в нем российских и советских спортсменов. Международные спортивные феде-

рации, их роль в развитии спорта.  

Мировые, национальные, региональные спортивные объединения.  

Возрождение олимпийского движения и его функционирование в настоящее время. Обра-

зование МОК и Олимпийские игры современности.  

Атрибуты и символика современных Олимпийских игр (флаг, эмблема, девиз, награды, 

неофициальный командный зачет и др.).  

Выступление отечественных спортсменов на летних Олимпийских играх.  

Выступление отечественных спортсменов на зимних Олимпийских играх.  

 

Б1.О.40 Программно-нормативные основы физической культуры и спорта 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о про-

граммно-нормативном обеспечении учебного процесса по физической культуре и спорту на 

разных ступенях образования в Российской Федерации и формировании практических навыков 

разработки учебных программ по физической культуре и спорту, необходимых для решения 

педагогических и методических задач профессиональной деятельности педагогов по физиче-

ской культуре. 

Задачи дисциплины: 

1.Сформировать систему представления о государственной стандартизации в образовании 

и ее требованиях к обеспечению учебного процесса по физической культуре на разных ступе-

нях образования; 

2. Сформировать умение определять рациональные идеи построения учебного процесса, 

строить образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами про-

фессиональной деятельности; 

3. Овладеть навыком критического анализа программного обеспечения учебного процесса 

по физической культуре и спорту, организации образовательной среды в соответствии с право-

выми и этическими нормами профессиональной деятельности. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Федеральные государственные образовательные стандарты как основа 

развития физической культуры и спорта 

Стандартизация в системе образования. Концептуальные основы и ключевые особенности 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Назначение и функции 

ФГОС. ФГОС как инструмент реализации конституционного права граждан на образование. 

Поколения ФГОС. Ход разработки и порядок введения ФГОС. Структура ФГОС. Требования 

ФГОС. Требования к реализации основных образовательных программ, к результатам их осво-

ения, к структуре образовательных программ как системе и организации образовательного про-

цесса. Ступени образования. ФГОС дошкольного образования, начального, основного и средне-

го общего образования, среднего и высшего профессионального образования, высшего образо-

вания.  

Развитие системы образования и ее составляющей – физической культуры и спорта через 

сертификацию образовательных услуг. ФГОС как общественный договор между лично-

стью/семьей, обществом и государством. Потребности и интересы личности, семьи. Социаль-

ный заказ общества. Государственные требования к образованию. Системно-деятельностный 
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подход как основа разработки и реализации ФГОС. Оценка образовательных достижений. Фор-

мирование универсальных учебных действий.   

Раздел 2. Основные образовательные программы 

Моделирование образовательное процесса. Основные образовательные программы: тре-

бования, структура и содержание. Реестр примерных основных образовательных программ по 

разным ступеням (уровням) образования.  

Требования к моделированию учебного процесса по физической культуре и спорту в об-

разовательных учреждениях. Программное обеспечение учебного процесса по физической 

культуре и спорту в образовательных учреждениях. 

 

Б1.О.41 Биохимия 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями учебной дисциплины «Биохимия» являются формирование знаний о 

количественных физико-химических методах оценки роли биохимических процессов при 

физических нагрузках для разработки методов диагностики, контроля и управления состоянием 

организма в норме, при физических нагрузках и патологии. 

Задачи дисциплины: 

Сформировать методологическую основу системного подхода к решению задач 

физической и спортивной подготовки на основе знаний молекулярных механизмов 

биохимических процессов у лиц разного пола и возраста, лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Общая биохимия  

Химические элементы, молекулы и ионы, входящие в состав организма человека, их со-

держание и функции. Уровни структурной организации химических соединений живых орга-

низмов. Понятие об обмене веществ организма с внешней средой. Обмен веществ и энергии - 

основа всех биологических функций. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и катаболизм, 

их взаимосвязь. Амфиболические превращения. Понятие о функциональном и пластическом 

обмене, обмене с внешней средой и промежуточном обмене. Особенности протекания обмен-

ных процессов в различных состояниях организма: относительного покоя, активной деятельно-

сти, отдыха после работы. Зависимость обмена веществ от возраста, особенностей питания, 

других факторов. Изменение обменных процессов под влиянием факторов внешней среды как 

основа биохимической адаптации организма к условиям существования. 

Общие принципы регуляции обмена веществ. Механизмы деятельности важнейших 

регуляторных систем организма: системы дифференцировки клеток, системы клеточной 

авторегуляции, эндокринной системы, нервной системы. Взаимосвязь обменных процессов с 

клеточными структурами. Гормоны, их строение и механизм действия на клетку. Гормоны 

гипофиза, надпочечников, щитовидной, поджелудочной и половых желез. Ферменты как 

биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ. Белковая природа 

ферментов. Ферменты - протеины и ферменты - протеиды. Апофермент и кофермент. 

Каталитические и регуляторные центры ферментов. Специфичность действия ферментов. 

Свойства ферментов как биокатализаторов: термолабильность, температурный оптимум, 

влияние активной реакции среды на активность ферментов, активация и ингибирование 

ферментов. Биохимические механизмы действия ферментов. Образование ферментных комп-

лексов. Понятие об изоферментах. Общие представления о классификации ферментов. 

Витамины, определение понятия. Классификация витаминов. Важнейшие представители водо- 

и жирорастворимых витаминов, общие представления об их химическом строении. 

Биохимические механизмы участия витаминов в обеспечении обменных процессов. Роль 

витаминов в образовании коферментов. Биологическая роль и пищевые источники 

водорастворимых и жирорастворимых витаминов. Понятие о гиповитаминозе, авитаминозе и 

гипервитаминозе. 

Взаимосвязь обмена веществ и обмена энергии. Приложение законов термодинамики к 
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обмену энергии в живых организмах. Организм как открытая система. 

Источники энергии организма человека, их характеристика. Биологическое окисление 

основной путь освобождения энергии в живых организмах. Понятие об аэробном и анаэробном 

окислении. Аэробное окисление как многоступенчатый процесс. Дыхательная цепь. Общие 

представления о химическом составе и строении ферментов биологического окисления. 

Кислород как акцептор электронов и протонов. Образование воды и перекиси водорода в 

процессах биологического окисления. 

 Энергетический эффект биологического окисления: аккумуляция энергии в 

макроэргических связях и теплообразование. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), 

особенности ее химического строения, биологическая роль. Общие представления о 

механизмах окислительного фосфорилирования. Понятие о субстратном и 

медиаторномфосфорилировании. Свободное окисление. Зависимость степени сопряжения 

окисления с фосфорилированием от функционального состояния организма. Содержание, 

распределение между отдельными тканями и роль воды в организме человека. Важнейшие 

водно-дисперсные системы организма: кровь, лимфа, протоплазма клеток, моча, слюна и др., их 

химический состав и биологическая роль. Потребность человека в воде и пути ее 

удовлетворения. Экзогенная вода. Образование эндогенной воды в реакциях обмена веществ. 

Депонирование воды. Особенности транспорта воды через клеточные мембраны. Выделение 

воды из организма. Биохимические механизмы регуляции водного баланса организма. Жажда. 

Осмотическая природа истинной жажды. Минеральные соединения организма человека, и 

содержание, распределение между отдельными тканями и роль в организме. Ионы, роль ионов 

в образовании клеточных структур и поддержании пространственной конфигурации молекул 

биополимеров. Ионная регуляция ферментативной активности. Участие ионов в образовании 

мембранного потенциала, регуляции осмотического давления и активной реакции жидкостных 

сред организма. Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее 

изменение в зависимости от внешних условий и. функционального состояния. Особенности 

транспорта минеральных соединений и ионов. Выделение минеральных соединений с потом и 

мочой. Биохимические механизмы регуляции минерального обмена. 

Раздел 2. Обмен углеводов 

Химические превращения углеводов в процессе пищеварения. Гидролиз ди- и 

полисахаридов. Ферменты, ускоряющие пищеварение углеводов, условия их действия. 

Механизмы транспорта продуктов пищеварения углеводов через клеточные мембраны, пути их 

использования в организме. Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других тканях, 

регуляция этих процессов. Использование углеводов в качестве источника энергии. 

Анаэробный распад гликогена и глюкозы (гликолиз). Начальная активация углеводов в ходе 

гликолиза, окисление промежуточных продуктов гликолиза и аккумулирование энергии в 

макроэргических связях, образование и устранение молочной кислоты. Энергетический эффект 

гликолиза. Аэробная стадия превращений углеводов. Окислительное декарбоксилирование 

пировиноградной кислоты и образование ацетилкофермента А. Превращения ацетил-

коферментаА в цикле трикарбоновых кислот. Связь цикла трикарбоновых кислот с системой 

переноса водорода на кислород и ресинтеза АТФ. Энергетическая эффективность аэробного 

распада углеводов. Общие представления о пентозном цикле превращений углеводов и ана-

эробном образовании янтарной кислоты. Использование углеводов в пластических целях. 

Образование и роль в организме гетерополисахаридов. Общие представления о глюконеогенезе. 

Превращения липидов в процессе пищеварения. Ступенчатый гидролиз липидов, ферменты, 

участвующие в этом процессе, условия их действия, конечные продукты пищеварения липидов. 

Роль желчных кислот в процессах пищеварения липидов и всасывания продуктов пищеварения. 

Синтез специфических липидов из продуктов пищеварения в клетках кишечной стенки. Транс-

порт липидов по организму, депонирование липидов. Образование липопротеидов и их роль в 

организме. Роль печени в обмене липидов. Использование жиров в качестве источника энергии. 

Мобилизация резервного жира. Липолиз и его регуляция. Транспорт глицерина и жирных ки-

слот. Бета-окисление жирных кислот, образование ацетилкофермента А. Дальнейшие 
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превращения ацетилкофермента А: превращения в цикле трикарбоновых кислот, участие в 

синтезе кетоновых тел и образовании холестерина. Использование кетоновых тел в качестве 

источника энергии. Энергетический эффект окисления жиров. Общие представления о синтезе 

жирных кислот из продуктов углеводного и белкового обмена, внутриклеточных превращениях 

фосфолипидов, гликолипидов, стероидов.  

Химические превращения белков в процессе пищеварения. Ферменты, участвующие в 

этом процессе, условия их действия. Конечные продукты пищеварения белков. Превращения 

непереваренных белков. Понятие о метаболическом фонде аминокислот. Пути использования 

аминокислот в организме. 

 Внутриклеточный синтез белка. Роль нуклеиновых кислот в синтезе белка. ДНК как 

хранитель специфической информации о структуре белков. Биохимические основы 

генетического кода. Роль РНК в процессах считывания и реализации наследственной 

информации. Активация аминокислот при синтезе белка. Сборка белковых молекул в 

рибосомах. Возникновение пространственной структуры белковых молекул. Регуляция синтеза 

белка. 

Катаболические превращения аминокислот. Реакции переаминирования, дезами-

нирования, декарбоксилирования. Образование заменимых аминокислот и биологически 

активных производных аминокислот. Связь превращений аминокислот с циклом 

трикарбоновых кислот. 

Образование аммиака при дезаминировании аминокислот и азотистых оснований. 

Транспорт аммиака. Орнитиновый цикл синтеза мочевины как главный путь устранения 

аммиака. Общие представления об обмене нуклеопротеидов и хромопротеидов. Образование 

мочевой кислоты. Химический состав мышечной ткани. Содержание воды, белков, липидов, 

углеводов и минеральных соединений в мышечной ткани. Макроэргические соединения мышц, 

их концентрация и распределение в мышечном волокне. Важнейшие белки мышц: миозин, 

актин, тропонин, тропомиозин, миоглобин, белки стромы, ядер, их важнейшие свойства, 

структурная организация и роль в мышечном волокне. Молекулярное строение миофибрилл. 

Последовательность химических реакций мышечного сокращения. Роль ацетилхолина, 

ионов кальция и модуляторных белков в процессе мышечного сокращения. АТФ-азная 

активность миозина и ее роль в сократительной деятельности мышц. Взаимодействие актина и 

миозина в процессе сокращения. Химические реакции при расслаблении мышц. Роль АТФ в 

двухфазной мышечной деятельности. 

 Связь показателей механической производительности мышц с особенностями их 

химического состава и строения, особенностями молекулярного строения миофибрилл. 

Раздел 3. Биохимия спорта 

Относительное постоянство концентрации АТФ - необходимое условие сократительной 

деятельности мышц. Понятие об аэробных и анаэробных путях ресинтеза АТФ при мышечной 

работе. Количественные характеристики биоэнергетических процессов: мощность, емкость, 

скорость развертывания, эффективность. Ресинтез АТФ в креатинфосфокиназной реакции, 

кинетические характеристики и механизмы регуляции скорости этой реакции в процессе 

мышечной работы. Роль креатинфосфокиназной реакции в энергетическом обеспечении 

мышечной работы. Ресинтезкреатинфосфата. Участие креатинфосфата в обеспечении 

внутриклеточного транспорта энергии. Влияние специализированной тренировки на 

биохимические факторы, определяющие кинетические характеристики креатинфосфокиназной 

реакции. Ресинтез АТФ в процессе гликолиза. Кинетические характеристики и особенности 

регуляции гликолиза при работе. Роль гликолиза в энергетическом обеспечении мышечной 

работы.  Молочная кислота, особенности ее влияния на обменные процессы при работе. Пути 

устранения молочной кислоты при работе и в период восстановления. Биохимические факторы, 

определяющие кинетические характеристики гликолиза и их изменение под влиянием 

специализированной тренировки. Роль в ресинтезе АТФ процессов анаэробного образования 

янтарной кислоты и альтернативных путей распада углеводов: глицерофосфатного шунта и 

образования аланина. Миокиназная реакция, ее роль в поддержании постоянства концентрации 
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АТФ и регуляции активности ферментов энергетического обмена. Ресинтез АТФ в процессе 

окислительного фосфорилирования. Кинетические характеристики и механизмы регуляции 

скорости этой реакции при работе. Факторы, влияющие на степень сопряжения окисления с 

фосфорилированием при работе. Влияние специализированной тренировки на биохимические 

факторы, определяющие кинетические характеристики аэробного пути ресинтеза АТФ. 

Понятие о срочных, отставленных и кумулятивных биохимических изменениях, их 

взаимосвязь. Характер энергетического обеспечения работы как главный фактор, оп-

ределяющий направленность срочных биохимических изменений. Зависимость характера и 

глубины срочных биохимических изменений от особенностей мышечной работы: мощности и 

продолжительности упражнений, продолжительности интервалов отдыха, режима деятельности 

мышц, количества участвующих в работе мышц. Биохимические изменения в работающих 

мышцах, крови, других органах и тканях. Биохимические особенности мобилизации энергети-

ческих субстратов и транспорта кислорода к работающим тканям. Особенности регуляции 

обмена веществ при работе в различных условиях. 

 Классификация мышечных упражнений по биохимическим критериям. Особенности 

биохимических изменений в критических условиях мышечной деятельности: на уровне «порога 

анаэробного обмена», на «критической» мощности, на «мощности истощения», на уровне 

максимальной анаэробной мощности, при выполнении упражнений разных зон относительной 

мощности. Утомление и выносливость. Биохимические изменения, приводящие к развитию 

утомления: исчерпание энергетических субстратов, нарушение гомеостаза внутренних сред 

организма, угнетение ферментативной активности продуктами «рабочего» обмена, нарушение 

пластического обеспечения функций, изменения нервной и гормональной регуляции. Роль 

«центральных» и «периферических» биохимических изменений в развитии утомления. Специ-

фичность биохимических изменений, вызывающих утомление при различной мышечной 

работе. Биохимические факторы, определяющие проявление выносливости. 

Направленность биохимических превращений в период восстановления на восполнение 

затраченных за работу веществ и устранение накопленных промежуточных и конечных 

продуктов метаболизма. Гетерохронность восстановления. Использование жиров в качестве 

основного источника энергии в период восстановления. Кислородный долг. Биохимические 

механизмы его образования и оплаты. Анаболическая фаза обмена веществ. Явление 

суперкомпенсации. 

 Особенности регуляции обменных процессов в период восстановления. Биохимическое 

обоснование средств и методов ускорения восстановительных процессов. 

Биохимические особенности растущего организма. Различия в возрастной динамике 

развития отдельных органов, тканей и функциональных систем в растущем организме.  

Высокая интенсивность обменных процессов, преобладание процессов синтеза над распадом 

как причина относительно пониженных функциональных возможностей растущего организма. 

Особенности влияния занятий физическими упражнениями и спортом на обменные процессы в 

организме детей и подростков.  Особенности гормональной регуляции обменных процессов при 

выполнении мышечной работы детьми и подростками. Биохимическое обоснование 

особенностей методики занятий физической культурой и спортом с детьми и подростками. 

Особенности развития силы, быстроты и выносливости в процессе тренировки детей и 

подростков. Биохимические особенности зрелого и стареющего организма. Возрастные изме-

нения протекания обменных процессов, его регуляции, биохимического статуса организма в 

различные периоды после завершения роста. Нормализующее влияние систематических 

занятий физическими упражнениями и спортом на биохимические параметры зрелого и 

стареющего организма. Биохимическое обоснование особенностей методики занятий 

физическими упражнениями и спортом с лицами зрелого и пожилого возраста. 

 

Б1.О.42 Педагогика физического воспитания 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении теоретических знаний о педагогических основах 

физической культуры и спорта, освоении технологии профессиональной деятельностипедагогафи-

зическойкультурыиформированиеунегопедагогическогомышления. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладение системой научно-прикладных знаний и умений, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности.  

2. Формирование научного мировоззрения, профессионально-педагогической направлен-

ности, содействие развитию педагогического мышления.  

3. Привитие студентам опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного вос-

приятия педагогической действительности в контексте будущей профессиональной деятельно-

сти.  

4. Ознакомление с инновационным подходом к определению эффективности технологий 

обучения и воспитания в области физической культуры и спорта.  

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Основы педагогики физической культуры и спорта 

Предмет педагогики физической культуры. Истоки происхождения «педагогики» в сфере 

физической культуры и этапы ее развития. Педагогика физической культуры как наука. Воз-

никновение отечественной и зарубежной педагогики физической культуры. Современные тече-

ния в педагогической науке. Категории педагогики. Система педагогических наук. Общекуль-

турное значение педагогики физической культуры. Профессиональная деятельность и личность 

педагога физической культуры. Общая и профессиональная культура педагога физической 

культуры. Дидактические основы педагогики физической культуры. 

Закономерности развития человека. Общая характеристика развития. Условия и факторы 

развития человека. Влияние наследственности и среды. Возрастные особенности (развитие и 

воспитание). Гендерные особенности развития. Факторы, влияющие на развитие человека: 

внутренние и внешние. Направленное формирование личности в процессе образования в обла-

сти физической культуры. 

Раздел 2. Методы и педагогические системы 

Методология исследования. Закономерности и законы в педагогике. Традиционные мето-

ды исследования. Педагогический эксперимент. Тестирование в педагогике. Изучение группо-

вых процессов. Количественные методы. Методы научного исследования: наблюдение (непо-

средственное, опосредованное, открытое, скрытое, непрерывное) педагогический эксперимент 

(естественный и лабораторный; констатирующий и формирующий), опрос. 

Педагогический процесс как функционирующая педагогическая система. Этапы педагоги-

ческого процесса. Педагогические инновации. Педагогические технологии реализации процесса 

обучения.  

В состав любой педагогической системы входят компоненты: педагог, учащийся, содер-

жание образования, формы организации педагогического процесса, методы (обучения и воспи-

тания), средства педагогического процесса, цель и результат. Составляющие, педагогического 

процесса: взаимосвязанные между собой обучение и воспитание.  

Классификация методов обучения. Функции методов: презентативная, корректирующая. 

Выбор методов в зависимости от учебной цели. Методы, типы и приемы обучения. Типы и 

структуры уроков. Вспомогательные и нетрадиционные формы обучения. 

Раздел 3. Воспитательный процесс 

Воспитательный процесс и как он происходит. Структура воспитательного процесса. Цели 

и задачи, условия и факторы воспитания. Методы, типы и приемы воспитания. Содержание 

процесса воспитания. Самовоспитание. Характерные особенности воспитания, его основные 

функции. Взаимосвязь общечеловеческих и национальных начал в воспитании. Особенности 

воспитания обучаемых различных возрастных групп. Особенности подросткового возраста. 

Учет индивидуальных особенностей. 
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Современные технологии воспитания. Классификация технологий. Воспитание в коллек-

тиве. Коллектив и личность. Развитие личности зависит от развития коллектива, структуры де-

ловых и межличностных отношений. Активность воспитанников, уровень их физического и ум-

ственного развития имеет обратную силу действия. Первые теории о коллективе (Щацский, 

Крупская, Макаренко). Теория коллектива, признаки коллектива (А. Макаренко). Семейное 

воспитание. Технология свободного воспитания. Западные модели.  

Личность учащегося в педагогическом процессе. Образовательная система и развитие 

личности. Социальная зрелость личности. Мотивация обучаемых. Потребности и стимулы.  

Виды самосовершенствования: нравственное; интеллектуальное; физическое. Этапы фор-

мирования стремления к самосовершенствованию. Уровни самооценки. Возрастные особенно-

сти формирования стремления к самосовершенствованию. Факторы, от которых зависит адек-

ватность самооценки. Этапы и методы самовоспитания. Приемы самовоспитания. Разработка 

программы и личных правил самовоспитания. Типичные ошибки самовоспитания. 

Сущность и структура педагогической деятельности. Педагогическое общение. Стили пе-

дагогического руководства. Понятие «педагогическое мастерство». Объективные и субъектив-

ные стороны педагогического мастерства. Психолого-педагогические принципы построения 

авторитета тренера. Профессионализм личности тренера. Результативность педагогической де-

ятельности. Индивидуально-психологические факторы педагогического профессионализма. 

Профессиональное самосознание тренера. 

Структура и уровни педагогических способностей. Педагогические и другие специальные 

способности. Профессионально-педагогическая компетентность, ее виды: специально-

педагогическая, методическая, социально-педагогическая, дифференциально-психологическая, 

аутопсихологическая. Педагогическая интуиция и предвидение. Творческий характер педагоги-

ческой деятельности.  

Организаторская деятельность тренера, ее компоненты: целевой, стимулирующе-

мотивационный, содержательный, контрольно-регулирующий, оценочно-результативный. 

Раздел 4. Основные дидактические подходы в педагогике физической культуры 

Характеристика спортивного коллектива, его основные функции. Особенности спортив-

ного коллектива. Значение коллектива для решения учебно-воспитательных задач при занятиях 

физической культурой и спортом. Особенности целеориентирования в спортивном коллективе: 

индивидуальные спортивные цели, общеколлективные. Концепция ценностного обмена. Влия-

ние групп разного уровня развития на поведение личности и межличностные отношения. Про-

блема социальной и спортивной адаптации в группе. Формирование коммуникативно целесо-

образных взаимоотношений молодых спортсменов и ветеранов в спортивных командах. Про-

блема лидерства в спорте. Взаимодействие тренера с лидерами спортивных групп и команд. 

Социально-психологические феномены детского спортивного коллектива. Этапы развития дет-

ского спортивного коллектива. Воспитательные возможности спортивных команд в различных 

видах спорта. Особенности педагогического руководства. Стили руководства спортивной груп-

пой и их эффективность.  

Специфика педагогического взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные возмож-

ности. Андрагогическая деятельность в области ветеранского спорта, ее специфика и особенно-

сти. Физическая культура и спорт как альтернатива социально неблагоприятны факторам воз-

действия на молодое поколение: различие в менталитете, социальном статусе. Особенности 

воспитания детей с учетом этнокультурного компонента. Модель эффективного педагогическо-

го взаимодействия с одаренными детьми в физкультурно-спортивной деятельности. Специфика 

физкультурно-спортивной работы с детьми различного социального уровня (детские дома, ин-

тернаты, спецшколы). Особенности работы спортивного педагога в качестве персонального 

тренера.  

 

Б1.О.43 Психология физического воспитания 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины формирование системы знаний о закономерностях проявления, развития 

и формирования психики человека в специфических условиях физического воспитания и спорта 

под влиянием учебной, учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов целостное представление о психологических особенностях 

человека как факторах успешности его деятельности  

2. Изучение закономерности психической деятельности отдельных людей и коллективов в 

условиях тренировок и спортивных соревнований.  

3. Изучение основных методов диагностики и коррекции, используемых в физической 

культуре и спорте.  

4. Освоение навыков психологического сопровождения физической культуры и спорта. 

5. Формирование умений диагностировать уровень своей психологической подготовлен-

ности, намечать направления к самосовершенствованию.  

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Введение в психологию. Психические процессы 

Особенности внутренней картины мира и механизм ее построения: отражение или моде-

лирование реальности. Психическая познавательная активность человека и моделирование ми-

ра. Содержание и структура познавательной сферы человеческой психики. Познание и модели-

рование реальности. Основные способы моделирования мира человеком. Концепция ориенти-

ровочной деятельности человека. Характеристика ориентировочной основы деятельности, обу-

чения и поведения человека. 

Психологическая характеристика различных видов ощущения. Восприятие в системе ко-

гнитивного взаимодействия человека со средой. Процессы и структуры восприятия. Закономер-

ности восприятия. Взаимодействие восприятия с другими познавательными процессами. Ос-

новные теории восприятия. Особенности восприятия в различных условиях деятельности. Пси-

хологическая характеристика различных видов ощущения. Восприятие в системе когнитивного 

взаимодействия человека со средой. Процессы и структуры восприятия. Закономерности вос-

приятия. Взаимодействие восприятия с другими познавательными процессами. Основные тео-

рии восприятия. Особенности восприятия в различных условиях деятельности. 

Общее представление о внимании. Место внимания в структуре познавательной деятель-

ности. Внимание как функция внутреннего контроля. Внимание и сознание. Произвольное и 

непроизвольное внимание. Основные свойства внимания и способы их оценки. Методы активи-

зации внимания. Роль внимания в различных видах деятельности 

Мнемические функции и свойства. Гипотезы о психологических механизмах памяти. Пси-

хологические теории памяти. Виды памяти. Связь памяти с другими психическими процессами. 

Память и научение. Овладение процессами памяти. Развитие памяти. Условия и приемы эффек-

тивного запоминания. Влияние различных условий деятельности на мнемические процессы. 

Внутренняя переработка информации; абстрактное моделирование. Познание скрытых от 

наблюдения свойств и закономерностей. Воссоздание прошлого и прогнозирование будущего. 

Восполнение пробелов в познании. Основные теории мышления. Разновидности мыслительных 

процессов. Мышление теоретическое и практическое. Концепция практического интеллекта 

Б.М.Теплова. Методы решения мыслительных задач. Культура человеческого мышления. Есте-

ственный и искусственный интеллект. Особенности мышления человека при выполнении раз-

личных видов деятельности. 

Проблема речевой деятельности. Функции речи. Речь как средство познания. Внутренняя 

и внешняя речь. Восприятие и понимание речи. Вклад Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Н.И. Жин-

кина и других отечественных психологов в познание психологических механизмов речи. Поня-

тие о психолингвистике, психосоматике и нейролингвистическом программировании. Речь че-

ловека в различных видах деятельности. Значение речи для профессиональной деятельности 

психолога. 
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Представление как результат прошлого процесса восприятия. Представление и память. 

Понятие воображения. Место воображения в системе познавательных функций человека. Вооб-

ражение и образное мышление. Разновидности воображения. Воображение и творчество. Роль 

воображения в практической деятельности психолога. Значение воображения для эффективного 

выполнения определённых видов деятельности. 

Раздел 2. Психические свойства, состояния личности, эмоционально-волевая и моти-

вационная сфера 

Психология и психофизиология темперамента. Темперамент как совокупность психоди-

намических свойств человека. История изучение темперамента: вклад Гиппократа, Галена, 

И.Канта, И.П. Павлова и др. Концепция темперамента В.С. Мерлина и Я.Стреляу. Значение ис-

следований Б.М.Теплова, В.Д. Небылицина для познания темперамента. Обобщение данных о 

темпераменте в работах В.Русалова. Методы психодиагностики темперамента. Влияние темпе-

рамента психолога на особенности выполнения задач психопрофилактики и психокоррекции. 

Двойственность понятия способностей. Способности как пластичность и развиваемость 

личности. Способности как деятельностный потенциал личности. Разновидности способностей 

и критерии их классификации. Соотношение интеллекта и способностей. Проблема методов 

практического раскрытия способностей. Значение теории способностей в профессиологии. Тео-

рии способностей. Методы диагностики способностей (Д. Векслер, Р. Амтхауэр, Г. Айзенк и 

др.). Способности к профессиональной психологической деятельности. 

История изучения проблемы характера. Характер человека как основа его стабильности, 

энергии и индивидуальности. Структура характера. Типы характеров. Э.Фромм о социальных 

характерах. Методы изучения и оценки характера. Акцентуации характера. Понятие акцентуа-

ции личности и характера. Концепция К. Леонгарда. Концепция А.Е. Личко. Типы и разновид-

ности акцентуаций: гипертимность, циклоидность, лабильность, сензитивность, шизоидность, 

истероидность и др. Психодиагностика акцентуаций. Проявление акцентуаций в условиях про-

фессиональной психологической деятельности. 

История изучения психических состояний. Место состояний в системе психических явле-

ний, их соотношение с процессами и свойствами. Факторы, динамизирующие и стабилизирую-

щие психические состояния людей. Психологическая характеристика основных состояний. 

Критерии их классификации. Структура психического состояния. Проблема центрального звена 

в структуре психического состояния. Теории психических  состояний. Вклад Н.Д. Левитова в 

познание психических состояний. Психические состояния людей в различных условиях дея-

тельности. 

Особенности эмоциональной сферы человеческой психики. Понятие об эмоциях и чув-

ствах. Структура эмоционального процесса. Эмоциональные факторы среды. Компоненты эмо-

ции. Эмоциональные действия и отреагирование эмоций. Разновидности эмоций. Критерии их 

классификации. Основные теории эмоций. Физиологические, психологические и социально-

психологические концепции. Теория дифференциальных эмоций К.Изарда; когнитивная теория 

эмоций Шехтера. Информационная теория эмоций (П.В.Симонов, К.Прибрам и др). Исследова-

ние эмоций П.М. Якобсоном, В.К. Вилюнасом, Я. Рейковским и другими отечественными и за-

рубежными авторами. Эмоции и профессиональная деятельность психолога. Соотношение эмо-

ций и чувств. Специфика чувств человека и их отличие от эмоций. Классификация человече-

ских чувств. Свойства чувств. Характеристика отдельных чувств. Диагностика чувственной 

сферы человека. 

Особенности волевой регуляции психической активности. Волевое усилие и волевое дей-

ствие. Произвольные психические функции и воля. Волевые процессы и свойства личности. 

Воля и эмоции человека. Воля и интеллект человека. Воля и мотивация. Основные теории воли. 

Исследование психологии воли В.И. Селивановым, В.А. Иванниковым и другими психологами. 

Проявление волевых качеств личности в различных условиях профессиональной деятельности. 

Классификация потребностей. Первичные и вторичные потребности. Потребности и дру-

гие мотивационные факторы. Функции потребностей в психической активности человека. Ди-

намика потребностей. Основные теории. Концепция потребностей А.Маслоу. Потребности в 
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понимании Х.Мюррея. Потребности в структуре деятельности человека. Потребности человека 

и профессиональный выбор.  

Мотивы активности людей. Ценности, интересы, нормы как мотивационные образования. 

Мотивационные процессы и личностные структуры. Типы мотивации. Вклад отечественной 

психологии в познание мотивации человека. Взгляды С.Л.Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

В.С.Мерлина и других психологов. Подход В.К. Вилюнаса к психологическим механизмам мо-

тивации. 

Динамическая теория мотивации К.Левина. Концепция мотивации достижения (Дж. 

Аткинсон). Новейшие психологические теории мотивации. Анализ проблемы мотивации Х. 

Хекхаузеном. Проблема динамики мотивов профессиональной деятельности психолога. 

Раздел 3. Психология физической культуры и спорта 

Единство двух культур: физической и психической. Психологическая составляющая и ее 

значение в общей культуре человека. Понятие о предмете психологии физического воспитания. 

Психологическая характеристика деятельности в физическом воспитании и ее отличие от спор-

тивной деятельности. Связь психологии физического воспитания с общей психологией и дру-

гими отраслями психологии. Связь психологии физического воспитания с теорией и методикой 

физического воспитания.  

Задачи психологической науки в области физического воспитания и массовой физиче-

ской культуры: формирование потребности в ежедневном выполнении физических упражне-

ний, в физической нагрузке; развитие мотивов, интереса к участию в массовых физкультурных 

мероприятиях; воспитание ответственности за состояние своего здоровья как общественного 

достояния и его укрепление средствами физической культуры; разработка психологических 

основ пропаганды в области массовой физической культуры.  

Методы исследования, диагностики и развития в области физической культура.  

Концепции обучения и их психологические основания. Соотношение обучения и воспита-

ния. Проблемы дифференциации и индивидуализации обучения.  

Учение как разновидность деятельности. Многосторонность определения учения. Основ-

ные теории учения в отечественной психологии. Личностно-деятельный подход с позиций уче-

ника и учителя. Оптимизация образовательного процесса с позиции личностно-деятельностного 

подхода. 

Концепция учебной деятельности. Структура учебной деятельности. Понятие учебной за-

дачи, учебной ситуации, контроля и самоконтроля. Четыре стадии проявления самоконтроля 

П.П. Блонского. Возрастные и индивидуально-психологические особенности формирования 

учебной деятельности. Особенности учебной деятельности. Определение структуры учебной 

деятельности. Характеристика компонентов учебной деятельности. Учебные действия. Особен-

ности формирования учебных действий. Возрастные особенности формирования учебной дея-

тельности. 

Мотивация как психологическая категория. Учебная мотивация. Формирование и изуче-

ние учебной мотивации. Классификация учебных мотивов.  

Теории учебной деятельности: Д. Эльконин, В. Давыдов, П. Гальперин, Матюшкин. Ме-

тоды и приемы обучения. Психологические основы физической, технической и тактической 

подготовки.  

Общее понятие о воспитании, его отличие от обучения. Основные теории воспитания. 

Средства и методы воспитания. Принципы воспитания.  Основные теории и подходы к воспи-

танию. Институты воспитания. Показатели и критерии воспитанности школьников. 

Физическое воспитание как деятельность и его психологическая характеристика. "Знае-

мые" и "осознаваемые" мотивы и их роль в физическом воспитании. Структура двигательной 

деятельности: произвольные действия и непроизвольные операции мотивы, значения и задача. 

Ориентирующая, регулирующая и моделирующая функция сознания в физическом воспитании. 

Современное представление о психологической структуре двигательного действия. Ха-

рактеристика навыков по особенностям осознания движений, по характеру исполнения дей-
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ствий. Ориентирующая и регулирующая функции осознания в овладении двигательными дей-

ствиями.  

Психологические основы формирования двигательного навыка. Роль ощущений, восприя-

тий, представлений и мышления в выполнении двигательного действия.  

Теория поэтапного формирования умственных действий в применении к процессу овладе-

ния двигательными действиями. 

Раздел 4. Психологические основы формирования личности в физическом воспита-

нии 

Общие психологические особенности деятельности учителя физического воспитания. Мо-

тивы, цели и общие требования к педагогической деятельности и личности. Объективные и 

субъективные трудности в деятельности учителя физической культуры. Психологическая 

структура деятельности учителя.  

Психологическая структура деятельности учителя физической культуры. Психологиче-

ские основы педагогического такта. Культура речи, общения с учениками. Психологическая ха-

рактеристика личности учителя физической культуры и индивидуальный стиль деятельности. 

Контроль учителем сложившихся в классе взаимных требований и оценок, самооценок и само-

утверждения личности в коллективе, психологического соперничества и соревнования, взаимо-

понимания, готовности к сопереживанию и сочувствию, взаимным внушениям и подражанию. 

Лидерство и коллективные традиции в классе, их учет в процессе занятий физической культу-

рой в школе. 

Общие психологические особенности учебно-тренировочного процесса. Психологические 

особенности совершенствования двигательных действий в спортивной тренировке. Психиче-

ские напряжения и перенапряжения в учебно-тренировочном процессе, его признаки. Психоло-

гические особенности адаптации спортсмена в условиях учебно-тренировочного процесса. 

Психологические основы индивидуального подхода в процессе спортивной подготовки. Сорев-

нование как основной вид спортивной деятельности, как процесс борьбы за достижение выс-

ших спортивных результатов. Психологические особенности спортивного соревнования. Цели, 

задачи, мотивация, борьба за победу, стремление к рекордным достижениям, соперничество, 

высокая общественная и личная значимость соревнования, проверка собственных способностей 

и уровня подготовленности. Предсоревновательные, соревновательные и постсоревновательные 

состояния спортсменов. Оптимизация этих состояний. 

 

Б1.О.44 Возрастная физиология 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у студентов системные знания о 

жизнедеятельности целостного организма и его отдельных частей, об основных 

закономерностях функционирования органов и систем органов и механизмах их регуляции при 

взаимодействии между собой и с факторами внешней среды, о физиологических основах 

клинико-физиологических методов исследования, применяемых в функциональной диагностике 

и при изучении интегративной деятельности человека. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование у студентов навыков анализа функций целостного организма с позиции 

интегральной физиологии, аналитической методологии и основ холистической медицины;  

- формирование у студентов системного подхода в понимании физиологических 

механизмов, лежащих в основе взаимодействия с факторами внешней среды и реализации 

адаптивных стратегий организма человека, осуществления функционирования организма 

человека с позиции концепции функциональных систем;   

- изучение студентами закономерностей функционирования различных систем организма 

человека и особенностей межсистемных взаимодействий при выполнении целенаправленной 

деятельности с позиции учения об адаптации;  

- изучение студентами роли высшей нервной деятельности в регуляции физиологических 

функций организма человека в условиях нормы;  
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- ознакомление студентов с методами и принципами экспериментального исследования и 

оценки функционального состояния организма человека, его регуляторных и гомеостатических 

систем;  

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Физиология высшей нервной деятельности. Нервно-мышечная система 

Предмет физиологии, ее связь с другими науками. Разделы физиологии. Методы 

физиологических исследований. Основные этапы и роль отечественных и зарубежных ученых в 

развитии физиологии. Двигательная деятельность как необходимое условие развития 

организма, здорового образа жизни, повышения работоспособности и активного долголетия. 

Общие физиологические понятия (функция, процесс, обмен веществ и энергии, гомеостаз, 

адаптация, ритмичность физиологических процессов). Физиология возбудимых тканей 

(раздражимость, возбудимость и методы её измерения). Гуморальный и нервный механизмы 

регуляции физиологических функций. 

Значение и общие функции центральной нервной системы. Периферическая нервная 

система. Функциональная организация центральной нервной системы и ее развитие в процессе 

эволюции и онтогенеза. Рефлекторный механизм деятельности центральной нервной системы - 

рефлекс, рефлекторная дуга, обратная связь (рефлекторное кольцо). Виды рефлексов. Методы 

исследования функций центральной нервной системы. 

Нейрон как структурно-функциональная единица центральной нервной системы. Общая 

характеристика функций нейронов (восприятие, переработка и передача информации). 

Разновидности нейронов - афферентные, промежуточные и эфферентные. Глиальные клетки и 

их функции. Мембранные потенциалы нервной клетки (потенциал покоя и потенциал дей-

ствия), механизм их возникновения. Изменение возбудимости в течение одиночного цикла 

возбуждения.  

Синапс, его строение и механизм проведения возбуждения через нервно-мышечный си-

напс. Возбуждающие и тормозные синапсы, их роль в возникновении импульсного ответа 

нейрона. Механизм проведения импульсов по нервному волокну. Роль нервных импульсов в 

передаче информации. Механизм проведения импульса по нервному волокну (локальные токи) 

и законы проведения возбуждения по нервному волокну. 

Понятие о нервном центре. Особенности проведения возбуждения через нервные центры 

(одностороннее проведение, замедленное проведение, суммация возбуждения, трансформация и 

усвоение ритма, спонтанная активность, следовые процессы). Время рефлекса и его 

составляющие. 

Координация деятельности центральной нервной системы. Открытие торможения в 

центральной нервной системе И. М. Сеченовым. Координационная и охранительная роль 

процесса торможения. Формы проявления и виды торможения. Тормозные нейроны и 

медиаторы. Виды торможения: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, возвратное 

торможение. Распространение и взаимодействие импульсов в центральной нервной системе. 

Основные принципы координации рефлекторной деятельности: субординация нервных 

центров, иррадиация и концентрация возбуждения, реципрокные взаимоотношения, общий 

конечный путь (Ч. Шеррингтон), принципы доминанты (А. А. Ухтомский) и обратной 

афферентации. Значение синхронизации биоэлектрической активности для системной 

деятельности головного мозга.  

Функциональная организация спинного мозга. Роль спинальных центров в регуляции 

движений и висцеральных функций. Функции продолговатого мозга, его роль в моторных и 

вегетативных реакциях. Средний мозг и его функции, его роль в реализации познотонических и 

ориентировочных рефлексов. Промежуточный мозг: таламус и его функциональная 

организация, гипоталамус как высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций. 

Сетевидное образование (ретикулярная формация) ствола мозга, его восходящие и нисходящие 

активирующие и тормозные влияния. Лимбическая система мозга, особенности структурно-

функциональной организации и её функции. Функции мозжечка и его роль в регуляции 
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двигательных и висцеральных функций. Функции подкорковых ядер (полосатое тело и бледное 

ядро). 

Кора больших полушарий головного мозга как высший отдел центральной нервной 

системы. Структурно-функциональные единицы коры - вертикальные колонки нейронов. 

Динамическая локализация функций в коре. Биоэлектрическая активность головного мозга, 

электроэнцефалограмма. Три функциональных блока мозга: 1) блок регуляции тонуса и 

бодрствования; 2) блок приема, переработки и хранения информации; 3) блок 

программирования, регулирования и контроля поведенческой деятельности человека.  

Вегетативная (автономная) нервная система, ее роль в регуляции вегетативных функций и 

поддержании постоянства внутренней среды организма (гомеостаза). Функциональная 

организация и функции симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы. Учение Л.А. Орбели об адаптационно-трофической функции вегетативной нервной 

системы. Вегетативные рефлексы, их роль в обеспечении мышечной работы. Регуляция 

вегетативных функций организма. 

Общие закономерности деятельности сенсорных систем (анализаторов). Учение И. П. 

Павлова об анализаторах. Биологическое значение и основные функции сенсорных систем. 

Классификация и механизм возбуждения рецепторов. Основные способы передачи инфор-

мации. Чувствительность рецепторов, абсолютные и дифференциальные пороги. Адаптация 

рецепторов. Корковый уровень сенсорных систем. 

Зрительная сенсорная система. Периферический и центральный отделы. Оптическая и 

воспринимающая система глаза. Рецепторы, механизм восприятия и передачи зрительной 

информации в кору головного мозга. Основные функциональные показатели зрительной 

сенсорной системы. Поле зрения, острота зрения и глубинное зрение. Цветовое зрение. Зри-

тельная память, поисковая функция глаза. Темновая и световая адаптация. Роль зрительной 

сенсорной системы в управлении движениями. 

Понятие о нервно-мышечном аппарате. Двигательные единицы (ДЕ) - основные мор-

фофункциональные элементы нервно-мышечной системы. Типы и функциональные свойства 

ДЕ. Мышечные волокна, их типы (медленные и быстрые). Передача возбуждения в нервно-

мышечном синапсе. Механизм сокращения и расслабления мышечного волокна. Химизм и 

энергетика мышечного сокращения. Регуляция силы сокращения мышцы (число активных ДЕ, 

частота импульсации мотонейронов, связь сокращения мышечных волокон отдельных ДЕ во 

времени). 

Зависимость функциональных свойств мышцы от композиции (состава входящих в нее 

ДЕ). Способы оценки композиции мышц. Влияние состава ДЕ на силовые, скоростные 

характеристики мышц и выносливость. Включение различных типов ДЕ при разных режимах 

сокращения мышц. Биоэлектрические явления в мышце при её сокращении (интерфе-

ренционная электромиограмма). Нейрофизиологические механизмы тонуса скелетных мышц. 

Возбудимость нервно-мышечного аппарата (хронаксия и реобаза). 

Одиночный и тетанический режимы мышечного сокращения. Изометрический, изото-

нический и ауксотонический режимы сокращения. Статический и динамический типы работы 

мышц. Концентрическая и эксцентрическая формы динамической работы. Исходная длина и 

величина напряжения, развиваемого скелетной мышцей. Зависимость между силой и скоростью 

сокращения мышцы. Кровоснабжение мышц, сокращающихся в различных режимах. 

Функциональные свойства гладких мышц, особенности их метаболизма. 

Произвольные и непроизвольные движения. Основные принципы организации произ-

вольных движений. Рефлекторная природа двигательных актов. Многоуровневый характер 

регуляции движений. Функциональная система управления движениями. Автоматизация 

движений и её механизмы. Роль обратных связей в управлении движениями. Речевая регуляция 

движений. 

Поза тела и её значение в двигательной деятельности человека. Роль спинного мозга, 

различных отделов ствола мозга и подкорковых ядер в регуляции тонуса скелетных мышц и 

позы тела. Гамма-регуляция мышечного тонуса. Установочные рефлексы.  



 84 

Роль различных отделов центральной нервной системы в регуляции движений. Спи-

нальные двигательные системы (реципрокная иннервация мышц-антагонистов, сгибательный, 

перекрестный и шагательный рефлексы). Двигательные функции ствола мозга и роль мозжечка 

в регуляции движений. Нисходящие моторные системы, корковый контроль афферентных 

влияний, спинальных рефлексов и активности мотонейронов спинного мозга. Роль парной 

деятельности и доминирования полушарий в управлении движениями. Использование 

сенсорных коррекций и срочной информации при обучении движениям. 

Раздел 2. Кровь и её функции. Функции кровообращения. Функции дыхания, пище-

варения, выделения 

Понятие о системе крови. Кроветворение. Состав и объем крови. Функции 

крови.Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их строение и функ-

ции. Гемоглобин и гематокрит крови. Осмотическая устойчивость эритроцитов. Лейкоцитарная 

формула. Физиологический лейкоцитоз. Скорость оседания эритроцитов. Физико-химические 

свойства плазмы крови: удельный вес, гематокрит, осмотическое давление, КОС, буферные 

системы крови, коллоидные и суспензионные свойства, вязкость. Группы крови. Резус-фактор. 

Свертывание крови. Нервная и гуморальная регуляция системы крови. Изменения крови при 

мышечной деятельности: истинный и ложный эритроцитоз, эритропения, миогенный 

лейкоцитоз и его фазы, миогенный тромбоцитоз. Изменение показателей периферической 

крови при различных функциональных состояниях. Лимфа как внутренняя среда организма: 

количество, состав, основные свойства и функции, лимфообразование. 

Функциональная организация сердечно-сосудистой системы. Основные функции системы 

кровообращения. Физиологическое значение кругов кровообращения. 

Сердце. Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы (автоматия, воз-

будимость, проводимость и сократимость). Автоматия и проводящая система сердца. Элек-

трические явления в сердце. Электрокардиограмма (ЭКГ). Сократительная деятельность сердца. 

Закон «все или ничего». Метаболизм и кровоснабжения сердца. Фазовая структура сердечного 

цикла. Показатели деятельности сердца. Зависимость частоты сердечных сокращений (ЧСС) от 

мощности циклической работы, величины и продолжительности статических усилий, объема 

активной мышечной массы. Систолический (ударный) объем крови (УОК), минутный объем 

крови (МОК) объем циркулирующей и депонированной крови. Зависимость изменений УОК и 

МОК от мощности мышечной работы. Особенности изменений УОК и МОК при статической 

работе. Влияние на ЧСС, УОК и МОК положения тела в пространстве. Внутри и внесердечные 

(нервные и гуморальные) механизмы регуляции работы сердца в покое и при работе. 

Функциональная организация сосудистой системы. Функции артериальных и венозных 

сосудов. Гемодинамика. Биофизические основы гемодинамики. Артериальное давление (АД) и 

факторы, его определяющие, сосудистое сопротивление кровотоку. Объемная и линейная 

скорости кровотока. Движение крови по артериям и венам, факторы его определяющие. 

Микроциркуляция. Капилляры и их типы. Обмен газов, жидкости и веществ через стенку 

капилляров.Тонус сосудов и механизмы его регуляции. Физиологические и биофизические 

механизмы регуляции движения крови по сосудам. Механизмы местной, нервной и 

гуморальной регуляции деятельности различных звеньев сердечно-сосудистой системы. 

Физиологические механизмы кровоснабжения скелетных мышц и других органов и 

тканей.Основные показатели гемодинамики при мышечной работе. Рабочая гиперемия и ее 

механизмы. Факторы, определяющие величину кровоснабжения активных мышц. Крово-

снабжение скелетных мышц при динамической работе и статических усилиях. Перерас-

пределение кровотока при мышечной работе. 

Особенности регуляции кровообращения при мышечной работе. Механизмы регуляции 

лимфообращения в покое и мышечной деятельности. 

Дыхание и его функции. Этапы газообмена в организме. Вентиляция легких. Механизм 

вдоха и выдоха. Дыхательный цикл и его изменения (гиперппое, тахипное, полипное, диспное). 

Легочные объемы и емкости. Должные и фактические величины. Легочная вентиляция и её 
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подготовленности. Функциональное «мертвое» пространство. Альвеолярная вентиляция. 

Кислородная стоимость (работа) дыхания.  

Газообмен в легких. Газовый состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого 

воздуха. Величины парциального давления газов в легких и напряжения газов в артериальной, 

венозной крови и тканях. Диффузия как механизм обмена газов в легких и тканях. 

Диффузионная способность легких для кислорода и углекислого газа.  

Транспорт кислорода кровью. Кислородная емкость крови. Оксигемоглобин и факторы, 

определяющие скорость его диссоциации. Понятие о сдвиге кривой диссоциации 

оксигемоглобина вправо (эффект Бора). Артериально-венозная разность по кислороду, 

коэффициент использования кислорода. Транспорт СО2 кровью. Роль карбоангидразы; 

факторы, влияющие на выделение СО2. 

Регуляция дыхания. Понятие о газовом гомеостазе организма. Типы регуляции дыхания. 

Дыхательный центр и его отделы (И.М. Сеченов, Н.А. Миславский). Регуляция деятельности 

дыхательного центра. Функции Периферических (артериальных) и центральных (медуллярных) 

хеморецепторов. Влияние на дыхательный центр с механорецепторов работающих мышц и 

периферических рецепторов. Роль коры больших полушарий головного мозга в регуляции 

дыхания. Произвольная регуляция дыхания. Рефлексы саморегуляции дыхания. Особенности 

механизмов регуляции дыхания при мышечной работе. 

Общая характеристика основных пищеварительных процессов. Работы И. П. Павлова и 

его школы в исследовании физиологии пищеварения. Методы исследования функций желу-

дочно-кишечного тракта. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта: в 

полости рта, желудке, 12-перстной кишке, тонком и толстом кишечнике Состав и свойства 

пищеварительных соков, их основные ферменты. Полостное и пристеночное пищеварение. 

Секреторная, моторная и гормональная функции желудочно-кишечного тракта. Роль 

поджелудочной железы и печени в пищеварении. Всасывание продуктов переваривания пищи. 

Регуляция пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Влияние 

мышечной деятельности на пищеварение. 

Общая характеристика выделительных процессов. Выделительная функция кожи 

(потовые и сальные железы), легких и желудочно-кишечного тракта. Основные функции почек 

и методы их исследования. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. 

Особенности кровообращения в почках. Юкстамедуллярные нефроны. Процесс 

мочеобразования: клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция и секреция. Регуляция 

мочеобразования. Количество, состав и свойства мочи. Мочевыведение и мочеиспускание. 

Влияние мышечной деятельности на функции выделения. 

Раздел 3. Обмен веществ и энергии. Теплообмен. Железы внутренней секреции. 
 Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Ассимиляция и диссимиляция, анаболизм и 

катаболизм. Роль белков в организме. Азотистый баланс. Пластическое обеспечение функций. 

Белковый обмен во время мышечной работы и восстановления. Регуляция белкового обмена. 

Роль жиров в организме. Особенности превращения жиров в организме. Мобилизация и 

использование свободных жирных кислот в энергообеспечении работы мышц. Регуляция 

жирового обмена.  

Роль углеводов в организме Особенности превращения жиров в организме. Регуляция 

уровня глюкозы в крови и регуляция углеводного обмена. Углеводный обмен при мышечной 

работе. Соотношение углеводного и жирового обменов во время мышечной работы.  

Обмен воды и минеральных веществ. Значение и распределение воды в организме. Обмен 

воды при мышечной работе. Влияние дегидратации на работоспособность. Минеральный 

обмен. Особенности минерального обмена при мышечной работе. 

Обмен энергии. Энергетический баланс организма. Основной обмен. Добавочный расход 

энергии. Суточные энергозатраты при различных видах деятельности. Источники энергии и 

способы её освобождения в организме. Прямая и непрямая калориметрия. Калорический 

эквивалент кислорода. Энергетический обмен при мышечной работе. Кислородный запрос, 

потребление кислорода и кислородный долг. Энергетическая стоимость разных видов 
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мышечной деятельности. Коэффициент полезного действия. Понятие о температурном 

гомеостазе и тепловом балансе организма. Механизмы теплопродукции (химическая 

терморегуляция). Первичное и вторичное тепло. Механизмы теплоотдачи (физическая 

терморегуляция). Теплоизлучение, теплопроведение, конвекция и испарение. Работа потовых 

желез и их роль в теплоотдаче. Дегидратация организма. Температурные «ядро» и «оболочка» 

тела. Факторы, определяющие колебания температуры «ядра» и «оболочки». Способы 

измерения температуры тела.  

Регуляция температуры тела человека. Восприятие и анализ температуры тела и внешней 

среды. Нервные центры. Исполнительные органы системы терморегуляции. Рабочая 

гипертермия, ее механизмы и закономерности. Теплообмен при различных видах мышечной 

деятельности и влияние на него условий внешней среды (температура, влажность). Адаптация 

организма к изменениям температуры внешней среды. 

Функции желез внутренней секреции (эндокринных желез) и их роль в регуляции 

функций организма в покое и при мышечной деятельности. Гормоны, их свойства. Виды и 

механизм действия гормонов. Основные методы исследования: удаление эндокринных желез в 

эксперименте, блокада и стимуляция их функций, введение гормонов. Эндокринная система 

организма и регуляция её деятельности (гипофизарный и парагипофизарный пути регуляции). 

Функции гормонов передней, средней и задней доли гипофиза. Роль гормонов гипофиза в 

регуляции деятельности других желез внутренней секреции. 

Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя (адреналин и норадреналин), 

их связь с симпатической нервной системой. Гормоны коркового слоя: минералокортикоиды и 

глюкокортикоиды. Их роль в процессах срочной и долговременной адаптации организма к 

экстремальным факторам. Общий адаптационный синдром, его стадии. Стресс и адаптация. 

Роль желез внутренней секреции в формировании системно-структурного следа при переходе 

срочных адаптивных реакций в долговременные. 

Эндокринные функции половых желез и их роль в развитии физических качеств. 

Вредность использования анаболических стероидов. 

Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и гиперфункция. Влияние на энерге-

тический обмен и связь с симпатической нервной системой. Роль в процессах терморегуляции. 

Эндокринные функции поджелудочной железы. 

Раздел 4. Классификация и характеристика физических упражнений 
Аналитические и синтетические классификации. Классификация спортивных движений и 

упражнений: по биомеханической структуре, характеру реагирования на условия деятельности, 

проявлению физических качеств, режиму деятельности скелетных мышц, мощности нагрузки, 

преобладающим источникам энергии, уровню энергозатрат, характеру распределения усилий, 

сложности координации, объему занятых в движении мышц. 

Характеристика циклических движений различной относительной мощности: макси-

мальной, субмаксимальной, большой и умеренной (расход энергии, кислородный запрос, 

потребление и кислородный долг, ведущие системы энергообеспечения, характеристика работы 

висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, лимитирующие 

работоспособность, длительность восстановления). 

Общая характеристика ациклических движений. Характеристика силовых и скоростно-

силовых упражнений. Взрывные усилия. Особенности удержания статических усилий. Феномен 

статического усилия (Д. Линдгард). Прицельные упражнения.  

 Характеристика движений, оцениваемых в баллах (расход энергии, кислородный запрос, 

потребление и кислородный долг, ведущие источники энергии, характеристика работы 

висцеральных систем, основные механизмы утомления и факторы, лимитирующие 

работоспособность). Характеристика ситуационных движений (спортивные игры и 

единоборства), (расход энергии, кислородный запрос, потребление и кислородный долг, 

ведущие источники энергии, характеристика работы висцеральных систем, основные 

механизмы утомления и факторы, лимитирующие работоспособность). Состояния организма 

при спортивной деятельности. Предстартовое состояние. Особенности физиологических 
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функций. Физиологические механизмы предстартовых изменений. Разновидности 

предстартового состояния и способы управления ими. 

Разминка как фактор оптимизации предстартовых реакций. Влияние разминки на уско-

рение врабатывания физиологических функций. Значение общей и специальной разминки. 

Обоснование интервала отдыха между разминкой и соревнованием. Врабатывание. Физио-

логические закономерности и механизмы врабатывания. «Мертвая точка» и «второе дыхание». 

Механизмы их развития. Пути преодоления «мертвой точки». 

Рабочее состояние. Истинное и ложное устойчивое состояние при циклических упраж-

нениях разной мощности. Характеристика двигательных, висцеральных функций, энерге-

тического обмена, гормональной активности, координации движений в фазе устойчивой ра-

ботоспособности. Состояние оптимальной работоспособности при упражнениях переменной 

мощности, ациклических и других упражнениях. 

Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления. Современные пред-

ставления о механизмах утомления. Утомление и работоспособность. Физиологические про-

явления и стадии развития утомления при физической работе. Компенсированное и не-

компенсированное утомление. Наиболее типичные факторы утомления при различных видах 

спортивных упражнений. Критерии и тесты оценки утомления. Понятие об основных факторах, 

лимитирующих работоспособность при упражнениях разного характера и мощности. 

Восстановление. Восстановительные процессы после работы. Послерабочие изменения 

как отражение следовых процессов в тканях и нервной системе. Кислородный долг и его 

компоненты. Восстановление энергетических запасов в организме. Особенности восстанов-

ления функций: неравномерность, гетерохронность, фазность, избирательность, конструк-

тивный характер. Восстановительные процессы после тренировочных занятий и соревнований. 

Влияние тренировки на восстановительные процессы. Средства повышения эффективности 

процессов восстановления. Активный отдых. 

Раздел  5. Формирование двигательных навыков 

 Двигательные навыки и физиологические механизмы их формирования. Роль 

тренируемости в освоении двигательных навыков. Функциональная система, доминанта, 

двигательный динамический стереотип, экстраполяция. Стабильность и вариативность 

компонентов двигательного навыка. Физиологические закономерности и стадии формирования 

двигательных навыков (стадия генерализации (иррадиации) возбуждения; стадия концентрации 

возбуждения; стадия стабилизации; стадия автоматизации навыка). Соматический и вегета-

тивный компоненты двигательного навыка.   Физиологические основы совершен-

ствования двигательных навыков (значение обратных связей, срочной и дополнительной 

информации, постепенного усложнения и разносторонней техники движений, речевой 

регуляции). Индивидуализация обучения. Особенности формирования двигательных навыков в 

различных видах спорта 

Раздел 6. Физиологические основы спортивной тренировки  
Спортивная тренировка и её основные структурно-функциональные эффекты. Физио-

логическая характеристика состояния тренированности. Функциональные изменения Дея-

тельности висцеральных систем в покое, при стандартных и максимальных нагрузках. Фи-

зиологическое обоснование принципов спортивной тренировки: специфичности, максимальных 

нагрузок, взаимодействия нагрузок, вариативности, обратимости, цикличности, учета фазности 

восстановительных процессов. Классификация нагрузок по специфичности, энергетической 

направленности, координационной сложности и величине. Физиологическое обоснование 

компонентов тренировочных нагрузок 

Физиологическое обоснование структуры многолетней подготовки и ее отдельных этапов 

как процесса формирования долговременной адаптации. Физиологическая характеристика 

периодизации спортивной тренировки: подготовительного, соревновательного и переходного 

периодов. Физиологические основы предсоревновательного этапа тренировки. Особенности 

физической терморегуляции в условиях повышенной температуры и влажности воздуха. 

Физиологическая характеристика факторов, снижающих спортивную работоспособность: а) 
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перегревание организма; б) дегидратация; в) снижение кислородтранспортных возможностей 

сердечно-сосудистой системы. Изменения функций организма в условиях повышенной 

температуры и влажности. Тепловая адаптация (акклиматизация) и ее физиологическая 

характеристика. Спортивная тренировка в жарких условиях. Питьевой режим. Повышение 

тепловой устойчивости организма.  

Спортивная работоспособность в условиях пониженной температуры окружающей среды. 

Изменения функций организма в этих условиях. Физическая работоспособность в холодных 

условиях. Акклиматизация к изменениям температуры. 

Спортивная работоспособность в условиях пониженного атмосферного давления. 

Характеристика факторов, действующих на организм человека в условиях среднегорья и 

высокогорья, изменения функций организма в этих условиях. Различные типы гипоксии и их 

физиологическая характеристика. Горная (высотная) болезнь. Адаптация человека к пони-

женному барометрическому давлению. Работоспособность спортсменов во время и после 

пребывания в среднегорья. 

Биологические ритмы человека. Циркадианные ритмы и динамика работоспособности в 

течение суток. Биоритмы и адаптация. Десинхроноз и его физиологическая характеристика. 

Формирование новой суточной периодики функций организма при трансмеридиональных 

перемещениях и ее фазы. Спортивная работоспособность при смене климато-географических 

условий. 

Влияние водной среды на спортивную работоспособность. Факторы, действующие на 

организм человека в водной среде (плотность, повышенное барометрическое давление, ги-

погравитация, высокая теплоемкость и теплопроводность воды). Особенности терморегуляции 

организма в воде. Энергетика плавания. Функции сенсорных систем в воде. Функции 

соматических и висцеральных систем в водной среде. Физиологические основы совершен-

ствования двигательных качеств пловцов. 

Раздел  7. Физиологические основы тренировки лиц разного возраста и пола  
Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора и их физиологические 

критерии. Физиологическая характеристика возрастных этапов специализации в разных видах 

спорта.Особенности функциональных изменений у юных спортсменов при упражнениях раз-

личной мощности, силовых и скоростно-силовых упражнениях. Аэробные и анаэробные 

возможности юных спортсменов. Возрастные особенности формирования двигательных на-

выков и развития двигательных качеств. Особенности развития состояний организма 

(врабатывания, устойчивого состояния, утомления и восстановления) в процессе тренировки у 

юных спортсменов. Возрастные закономерности и механизмы адаптации юных спортсменов 

под влиянием спортивной тренировки, физиологические основы дозирования тренировочных 

нагрузок. 

Особенности деятельности центральной нервной системы и сенсорных систем в женском 

организме. Особенности двигательных и висцеральных функций и развития физических качеств 

у женщин. Аэробные и анаэробные возможности женщин. Изменения функциональных 

возможностей женского организма под влиянием систематических занятий физическими 

упражнениями и спортом. Функциональные особенности женского организма, бла-

гоприятствующие выполнению ряда упражнений. Факторы, лимитирующие спортивную ра-

ботоспособность женщин. Влияние больших физических нагрузок на организм спортсменок. 

Перестройка гормональной активности и функционального состояния всех систем 

организма в различные фазы менструального цикла. Влияние на спортивную работоспо-

собность женщин фаз менструального цикла: менструальной, постменструальной, овуляторной, 

постовуляторной и предменструальной. Индивидуализация тренировочного процесса с учетом 

фаз ОМЦ. Физиологические основы построения тренировочных микро- и мезоциклов у 

спортсменок 

 

Б1.О.45 Спортивная метрология 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины изучить основные положения спортивной метрологии, научно-

методической основы метрологических знаний, дать представление о законах управления учеб-

но-тренировочным процессом, изучить роль метрологических стандартов в корректном, пра-

вильно построенном тренировочном процессе, ориентировать на овладение статистическими 

методами обработки спортивных результатов в тренерской, педагогической, организационно-

методической направленности. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи: 

-развитие навыков научного мышления, необходимых в сфере физической культуры;  

-научиться определять и прослеживать взаимосвязь между различными явлениями и фак-

тами в процессе физкультурно-спортивной деятельности;  

-научиться самостоятельно анализировать экспериментальные данные;  

-развить навыки статистических методов обработки спортивных результатов. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Основы спортивной метрологии и теории измерений 

Предмет и задачи спортивной метрологии. Место спортивной метрологии среди других 

наук о физическом воспитании и спорте. Спортивная тренировка как процесс управления. Суть 

и содержание понятия управления, управление в спортивно-тренировочном процессе. Виды 

контроля за спортивной подготовкой. Типы состояний объекта спортивного метрологического 

контроля: устойчивое, текущее, оперативное. Суть, содержание понятия показателя спортивной 

подготовленности. Суть и содержание понятия спортивно-технического мастерства. Параметры 

и признаки спортивной подготовленности. Классификация показателей спортивной подготов-

ленности по количеству характеризующих свойств. Силовые и скоростные показатели физиче-

ской подготовленности. Показатели технической и тактической подготовленности спортсмена. 

Показатели теоретической и функциональной подготовленности в спорте. Психометрические 

показатели как оценка успешности заданного вида деятельности. Показатели субъективных со-

стояний спортсмена. Суть и содержание понятия соревновательной надежности. Законодатель-

ная база метрологии, система госстандартов. Измеряемые величины. Сущность и содержание 

понятия физической величины. Параметры, измеряемые в физической культуре и спорте. Ос-

новные и производные величины. Единица физической величины и ее значение. Системы еди-

ниц физических величин. Измерения и их виды. Сущность и содержание понятия измерение. 

Виды измерений по способу получения числового значения. Виды измерений по характеру из-

мерения величины. Виды измерений по количеству измерительной информации. Основные па-

раметры, измеряемые в физической культуре и спорте. Факторы, влияющие на качество изме-

рений. Особенности измерений в спорте. Точность измерений: единство и погрешности. Сред-

ства измерений: эталоны, их виды и классификация, понятие меры, измерительные преобразо-

ватели, измерительные приборы, установки и системы, передача и представление измеритель-

ной информации. Государственная метрологическая служба России. Метрологические характе-

ристики средств измерений. Государственный метрологический контроль. Проверка и калиб-

ровка средств измерений. Организация и проведение поверки средств измерений. Аттестация 

технических средств измерений. Понятие паспорта технического средства. 

Раздел 2. Статистические методы обработки результатов измерений. 

Область применения и прикладные особенности использования методов математической 

статистики в области физической культуры и спорта. Статистические показатели вариативно-

сти. Стандартное отклонение. Коэффициент вариации. Область использования стандартного 

отклонения и коэффициента вариации в разработке тестов и системе оценивания в физическом 

воспитании и спорте. Корреляционные методы, их характеристика и применение в работе с те-

стами. Линейная и нелинейная корреляции. Использование коэффициентов корреляции О. Бра-

ве-К. Пирсона, корреляционного отношения, тетрахорического коэффициента корреляции. Ре-

грессионный анализ. Характеристика и область применения регрессионного анализа. Формы 
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регрессии. Экстраполяция и интерполяция. Метод регрессионных остатков. Дисперсионные ме-

тоды. Характеристика дисперсионного анализа. Область применения дисперсионного анализа. 

Причина появления общей, факториальной, межгрупповой и индивидуальной дисперсий при 

проведении тестирования Однофакторный и двухфакторный комплексы дисперсионного анали-

за.  

Раздел 3. Основы теории тестов 

Спортсмен как объект измерительной процедуры. Тестирование как вид косвенного изме-

рения. Принцип надежности тестов. Принцип информативности тестов. Определение теста. За-

дачи. Классификация двигательных тестов. Требования к тестам. Стандартизация условий. По-

нятие надежности теста, виды определения, методы определения, оценка надежности. Понятие 

информативности теста, методы определения, оценка информативности. Система оценок, виды 

контроля. Организация тестирования. Порядок проведения теста. Система общеевропейских 

тестов для оценки физического состояния человека. Структура системы тестов. Измерение ка-

чества.  

Раздел 4. Основы оценок и квалиметрии 

Суть и содержание понятия педагогической оценки. Основные типы шкал оценок. Виды 

норм спортивной метрологии. Квалиметрия как раздел спортивной метрологии, измерение ка-

чества. Экспертное оценивание и методика проведения экспертизы. Качества профессиональ-

ной пригодности эксперта. Понятие экспертизы. Организация экспертизы. Методы обработки 

экспертизы. Оценка конкордантности. Абсолютная и относительная эффективность экспертов. 

Примеры применения квалиметрических методов в спортивной практике. Методы экспертной 

оценки (метод непосредственной оценки, метод ранжирования или предпочтения).  

 

Б1.О.46 Биомеханика двигательной деятельности 

1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о строении и функци-

ях двигательной системы человека при организации рациональной деятельности в разных сфе-

рах физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины:   

1. Усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Биомеханика дви-

гательной деятельности»; 

2. Формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Биомеханика двигательной деятельности»; 

3. Овладение навыками системного подхода к анализу сложных явлений двигатель-

ного действия; 

4. Обучить навыкам подбора наиболее эффективных средств и методов тренировки; 

5. Научиться анализировать и обосновывать учебный и тренировочный процесс в 

сфере физического воспитания, спорта, массовой физкультуры и АФК. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Общие основы биомеханики 

Биомеханика как наука и учебная дисциплина. Механические явления в живых системах. 

Понятия о формах движения материи. Особенности механического движения человека. Задачи 

и направления развития обшей биомеханики движений человека. Цель и задачи спортивной 

биомеханики. 

Развитие биомеханики. Возникновение биомеханики как науки. Современное состояние 

биомеханики. Направления развития биомеханики. Связи биомеханики с другими науками.  

Методологические основы изучения двигательной деятельности человека. Понятие о дви-

гательном действии, умении и навыке. Роль и место биомеханики в их изучении. Методы каче-

ственного биомеханического анализа. Системно-структурный подход и метод биомеханическо-

го обоснования спортивной техники. Система движений, ее состав и структура.  

Методы механико-математического моделирования движений человека. Эволюция моде-

лей тела человека. Прямая и обратная задачи механики. Скелетно-мышечные модели. 
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Метод определения биомеханизмов двигательных действий. Этапы создания теоретиче-

ских моделей опорно-двигательного аппарата человека. 

Инструментальные методики исследования движений. Механо-электрические (гониомет-

рия, спидометрия, акселерометрия, динамометрия, стабилометрия и др.). Оптические и оптико-

электронные системы (биомеханическая фото- и киносъемка, видеосъемка, телевизионные си-

стемы, оптронные пары, лазерные устройства и др.). Электрофизиологические (электромиогра-

фия). 

Строение пассивной части двигательного аппарата человека. Тело человека как многозве-

нная система. Кинематические пары и движения в суставах (понятие о степенях свободы). Ме-

ханические свойства связок и сухожилий. 

Движения в кинематических цепях. Открытые и замкнутые кинематические цепи. 

Биомеханика мышц. Механические свойства и механическая модель мышцы. Режимы и 

механика мышечного сокращения. Работа, мощность и энергия мышечного сокращения. Осо-

бенности действия мышц на костные рычаги. Биомеханика двусуставных мышц.  

Геометрия масс тела человека: массы и моменты инерции звеньев тела человека, общий и 

частный центр масс тела и его звеньев, центр объема и центр поверхности тела. 

Силы в движениях человека. Силы внешние. Силы инерции внешних тел, силы упругой 

деформации, силы тяжести и веса, силы реакции опоры. Роль сил в движениях человека. Силы 

внутренние. Силы в пассивных элементах двигательного аппарата человека. 

Силы внутрибрюшного давления. Экспериментальные и аналитические способы опреде-

ления внутренних сил. 

Работа перемещения: внутренняя и внешняя работа, вертикальная и продольная работа.  

Методы измерения работы и энергии при движениях человека. 

Раздел 2. Дифференциальная биомеханика. 

Понятие о моторике человека как совокупности его двигательных возможностей. Двига-

тельные качества - качественно различные стороны моторики. Параметрические и непарамет-

рические зависимости между силой, скоростью и длительностью двигательных заданий. 

Биомеханическая характеристика силовых качеств. Сила действия человека. Понятие о 

силовых качествах. Зависимость силы действия человека от параметров двигательных заданий. 

Положение тела и сила действия человека. 

Топография силы. Метод сопряженного воздействия. 

Биомеханическая характеристика скоростных качеств.  

Динамика скорости. Скорость изменения силы - градиент силы. Параметрические и непа-

раметрические зависимости между силовыми и скоростными качествами. 

Биомеханические аспекты двигательных реакций. 

Биомеханическая характеристика выносливости. Основы эргометрии. Правило обратимо-

сти двигательных заданий. Утомление и его биомеханические проявления. Выносливость и 

способы ее измерения. 

Биомеханические основы экономизации спортивной техники. Особенности спортивной 

техники в упражнениях, требующих большой выносливости. 

Биомеханические характеристики гибкости. Биомеханические требования к построению и 

использованию тренажеров. 

Дифференциальная биомеханика - раздел биомеханики, изучающий индивидуальные и 

групповые особенности движений и двигательных возможностей человека. 

Телосложение и моторика человека. Влияние тотальных размеров тела людей на их двига-

тельные возможности. Влияние пропорций тела и конституциональных особенностей. 

Онтогенез моторики. Роль созревания и научения в онтогенезе моторики. Двигательный 

возраст, акселераты и ретарданты. Явление гомеореза моторики. Прогноз развития моторики на 

основе изучения стабильности двигательных показателей и наследственных влияний. 

Развитие движений в различные периоды жизни человека: от момента рождения, в мла-

денческом возрасте до одного года, в дошкольном возрасте до трех лет, дошкольном 3-7-ми лет, 

школьном 7-17-ти лет, в возрасте 18-30-ти лет, старше 30-ти лет. Влияние возраста на эффект 
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обучения и тренировки. 

Особенности моторики женщин. Двигательные, в частности спортивные, возможности 

женщин. 

Биомеханические особенности телосложения и их влияние на моторику. 

Основные понятия теории управления. Аппарат управления и аппарат исполнения. Состо-

яния аппарата исполнения - начальное, промежуточное и конечное. Цели управления, програм-

ма поведения, конечный результат. Воздействия управляющие и сбивающие. 

Способы организации управления в самоуправляемых системах. Программный способ 

управления. Каналы прямой и обратной связи. Незамкнутые и замкнутые контуры управления. 

Циклы взаимодействия - центральные и периферические. Движение информации по каналам 

связи. 

Биомеханические аспекты управления мышечной активностью. Проблемы избыточности 

в управлении мышечной активностью. Принцип неоднозначности нервного импульса, мышеч-

ной силы и заданного движения. Модель потребного будущего. Управление и регуляция. Про-

извольный контроль и сенсорные коррекции. Функциональные системы двигательного дей-

ствия - энергообеспечивающие и формообразующие.  

Раздел 3. Частная биомеханика 

Локомоторные движения при взаимодействии с опорой (наземные) и средой (водные). 

Механические условия создания движущих сил при отталкивании от опоры в наземных и вод-

ных локомоциях. Работа внутренних сил и изменение кинетической энергии тела человека. Си-

ла реакции опоры при отталкивании и ее составляющие. Соотношение движущих и тормозящих 

сил. 

Скорость, длина, частота и ритм шагов. Стартовые действия: стартовые положения, дви-

жения и разгон. Движение по дистанции и финиширование. 

Взаимодействие звеньев тела в наземных локомоторных движениях. Механизм собствен-

но отталкивания от опоры. Механизм движения маховых звеньев. Механизм перевернутого ма-

ятника. 

Виды наземных локомоций. Биомеханика ходьбы: элементы шагательных движений при 

опоре и переносе ног; сопутствующие движения туловища и рук. Биомеханика бега: период по-

лета - вынос ноги, опускание на опору; периоды опоры - подседание, отталкивание. 

Биомеханика прыжка, подготовка к отталкиванию, отталкивание, полет, амортизация. 

Положение тела человека. Силы, возмущающие и уравновешивающие (их источники и 

действие). Условия равновесия тела человека (системы тел) и показатели устойчивости. Сохра-

нение положения тела человека в условиях отсутствия и наличия внешних возмущающих воз-

действий. 

Биодинамика осанки статической и динамической. Нарушения и восстановление правиль-

ной осанки. 

Движения на месте как изменения позы без перемены опоры. Условия движения на месте, 

сохранение равновесия и места опоры. Сохранение и изменение движения центра масс систе-

мы. Взаимодействие опоры, опорных и подвижных звеньев. Роль реактивных внешних сил. Со-

хранение и изменение количества движения системы. Преодолевающие и уступающие движе-

ния при опоре. Механизмы притягивания и отталкивания. Условия активного и пассивного 

приближения и отдаления относительно верхней и нижней опоры. 

 

Б1.О.47 Основы дополнительного образования детей и учащейся молодёжи в сфере 

физической культуры и спорта 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний и фор-

мировании представлений о современной идеологии, новых педагогических подходах и техно-

логиях, развиваемых в России и за рубежом в системе дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта.  

Задачи дисциплины:  
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– сформировать гуманистически ориентированное профессиональное мировоззрение спе-

циалиста в области дополнительного образования физической культуры и спорта; 

– сформировать целостное и ценностное отношение к историческому наследию в области 

дополнительного образования детей по физической культуре и спорту, в контексте мирового 

цивилизационного процесса; 

– раскрыть актуальную проблематику современных моделей дополнительного образова-

ния в сфере физической культуры и спорта, сложившихся в России и за рубежом, и определить 

основы профессиональной деятельности по педагогизации социальной среды; 

– развивать самостоятельность в поиске информации, позволяющей творчески подходить 

к идеям изучаемого курса. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Концепция дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта. 

Ценностно-мотивационный компонент физической культуры и спорта в системе дополни-

тельного образования. Цели физической культуры и спорта в системе дополнительного образо-

вания. Содержательный компонент физической культуры и спорта в системе дополнительного 

образования. Формы физической культуры и спорта в системе дополнительного образования. 

Измерение результативности физической культуры и спорта в системе дополнительного обра-

зования.  

Понятие «Функция физической культуры». Классификация функций физической культу-

ры в системе дополнительного образования. Характеристика общекультурных функций физи-

ческой культуры в системе дополнительного образования. Характеристика эстетической функ-

ция физической культуры в системе дополнительного образования. Характеристика социальной 

функции физической культуры в системе дополнительного образования. Характеристика спе-

цифических функций физической культуры в системе дополнительного образования. Характе-

ристика специфических образовательных функций физической культуры в системе дополни-

тельного образования. Характеристика специфических прикладных функций физической куль-

туры в системе дополнительного образования. Характеристика специфических спортивных 

функций физической культуры в системе дополнительного образования. Характеристика спе-

цифических рекреативных и оздоровительно-реабилитационных функций физической культуры 

в системе дополнительного образования. Характеристика частных функций физической куль-

туры в системе дополнительного образования. Характеристика эмоционально-зрелищной 

функции спорта в системе дополнительного образования. Характеристика функции спорта  - 

социальной интеграции и социализация личности в системе дополнительного образования. Ха-

рактеристика экономической функции спорта в системе дополнительного образования. Харак-

теристика соревновательно-эталонной функции спорта в системе дополнительного образова-

ния. Характеристика эвристическо-достиженческой функции спорта в системе дополнительного 

образования. Характеристика функции спорта - личностно-направленного воспитания, обуче-

ния и развития в системе дополнительного образования. Характеристика оздоровительно-

рекреативной функции спорта в системе дополнительного образования. Характеристика  ком-

муникативной функции спорта в системе дополнительного образования. 

Раздел 2. Развитие системы дополнительного образования в сфере физической куль-

туры и спорта. 

Историко-генитический анализ становления и развития системы дополнительного образо-

вания в сфере физической культуры и спорта. Преобразование внешкольной работы и вне-

школьного воспитания физической культуры и спорта в систему дополнительного образования. 

Педагогический потенциал дополнительного образования в сфере физической культуры и спор-

та. Специфика дополнительного образования по физической культуре и спорту в школе. Смыс-

ловое значение категории «развитие» в сфере физической культуре и спорте, отличия от близ-

ких понятий в системе дополнительного образования. Уровни учреждений дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта. Специфика организации и основы постро-

ения педагогического процесса учреждений дополнительного образования в сфере физической 
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культуры и спорта.  

Концепция модернизации и основные положения стратерии развития дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта. Новые социальные требования к дополни-

тельному образованию в сфере физической культуры и спорта. Направления развития дополни-

тельного образования в сфере физической культуры и спорта. Современные информационно-

коммуникативные технологии и средства массовой информации для решения задач дополни-

тельного образования в сфере физической культуры и спорта. Педагогические технологии в си-

стеме дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Специфика допол-

нительного образования в школе в сфере физической культуры и спорта. Педагогический по-

тенциал дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Дополнительное 

образование  в сфере физической культуры и спорта и тенденции образовательной политики в 

России. 

 

Б1.В.01 Мониторинг физической подготовленности обучающихся 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование углубленных знаний в области функциональ-

ного состояния и здоровья человека, и овладение широким спектром методов и методических 

подходов для оценки различных параметров функционального состояния организма человека с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирова-

ние) по  

Задачи дисциплины: 

1. ознакомление и овладение широким спектром методов и методических подходов для 

оценки различных параметров функционального состояния организма человека; 

         2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

        3. формировать готовность применять методов и методических подходов для оценки 

различных параметров функционального состояния организма человека. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Основы дисциплины «спортивно-оздоровительный мониторинг» 

Понятие «мониторинг». Физическая работоспособность, физическое развитие. Тестовые 

методики, используемые в педагогической практике в общеобразовательной школе. Школьная 

программа по физическому воспитанию. Оценка выносливости как потенциал здоровья челове-

ка. Тесты, используемые в мониторинге физического состояния населения.  Объективность те-

стов. Требования надежности тестов. Валидность тестов. Требования преемственности тестов в 

различных возрастах (дошкольное, школьное, вузовское образование).  

Средства информационного обеспечения спортивно-оздоровительного мониторинга. 

Средства как орудие обеспечения какой-либо деятельности. Компьютерная программа как 

средство обеспечения мониторинга (база данных, таблично-графические материалы, информа-

ция о индивидуальных отклонениях в физическом развитии и здоровье. Содержательная и экс-

пертная база. Предназначение получаемой информации. «Паспорт здоровья». Анализ результа-

тов тестирования. Субъекты процесса спортивной тренировки или физического воспитания 

(тренер, врач, спортсмен; учащиеся, родители, учителя физической культуры, директора школ, 

медицинский персонал). Информация для управления образованием. 

Раздел 2. Методы математической статистики, технология проведения мониторинга 

Математическая статистика.  Применение технических средств ЭВМ и компьютерных 

технологий в оперативном, текущем и этапном контроле физического состояния. Методика те-

стирования. Оценочные шкалы для тестовых методик при проведении мониторинга. Наблюде-

ние, оценка и прогноз.  

Организация и проведение тестирования. Содержание методик тестирования. Нормы со-

поставительные, индивидуальные, должные. Отслеживание изменений показателей в начале и в 

конце года (или этапа).  Создание базы данных о физической подготовленности. Разработка ре-

комендаций. 
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Раздел 3. Организация контроля и виды мониторинга 

Врачебный контроль: биометрический, клинический, функциональный. Тестовые методи-

ки. Педагогический контроль: физическая подготовленность, контроль режима физических 

нагрузок, технико-тактическое мастерство. Организация тестирования. Психологический кон-

троль. Контроль психоэмоционального состояния, психофункциональное состояние. Тесты и 

опросники. Понятие самоконтроля.  

Долгосрочный мониторинг за изменениями в образовательной среде с течением времени 

осуществляемый для определения тенденций развития образовательного учреждения. Цикличе-

ский мониторинг за образовательной средой в течении цикла обучения. Текущий мониторинг за 

образовательной средой ежедневно. Оперативный контроль за оперативным состоянием 

спортсмена. Текущий контроль состояния физической подготовленности, функциональной ра-

ботоспособности на протяжении тренировочного цикла. Этапный контроль в конце этапа или 

периода подготовки различных показателей соревновательной и тренировочной деятельности 

спортсмена, динамики нагрузок и спортивных результатов.   

 

Б1.В.02 Основы научно-исследовательской деятельности в сфере физической куль-

туры и спорта 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися формирование у студентов 

навыков научного мышления, обучение основам организации и методики проведения методи-

ческой и исследовательской работы в области профессиональной деятельности с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков. 

Задачи дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи: 

1. ознакомление с историей развития научного познания, развитием эмпирического и тео-

ретического научного мышления; 

2. изучение вопросов организации исследовании в физической культуре и спорте; 

3. знакомство с проблематикой научных исследований в области физической культуры и 

спорта; 

4. практическая реализация знаний путем оформления результатов научно-

исследовательской работы. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Основы научно-методической деятельности 
Наука как система научных знаний о явлениях и законах природы и общества. Обыденное 

и научное познание. Научное исследование 

Требования к уровню подготовки выпускников по специальности «Физическая культура и 

спорт». Цель науки о физической культуре. Методология научного исследования в физической 

культуре и спорте. Место и роль научно-методической деятельности в подготовке студентов. 

Связь учебной, научной и 

методической деятельности студентов. Основная проблематика научных исследований в 

области физической культуры и спорта. 

Раздел 2. Планирование исследования, обработка полученной информации. 

Критерии правильности выбора темы работы. Этапы научно-исследовательской работы. 

Последовательность педагогического исследования. Сбор и анализ информации по теме иссле-

дования. 

Постановка проблемы. Составление рабочего плана исследования, формулировка назва-

ния. Разработка гипотезы. Определение объекта, предмета и задач исследования.  

Постановка цели. Подбор исследуемых. Выбор методов исследования. Организация ис-

следования. 

 

Б1.В.03 Теория и методика детско-юношеского спорта 
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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о тео-

рии и методики детско-юношеского спорта с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по  

Задачи дисциплины: 

1. Создание представления о современных тенденциях, перспективах развития теории и 

методики детско-юношеского спорта как науки. 

2. Добиться прочного усвоения знаний, составляющих содержание современной теории и 

методики детско-юношеского спорта на уровне, соответствующем квалификации бакалавра. 

3. Воспитание у будущих специалистов способность обобщенно осмысливать информа-

цию, относящуюся к научно-теоретическим основам и методическим аспектам профессиональ-

ной деятельности и смежным дисциплинам профессионального образования.  

4. Формирование у студентов умения использовать приобретенные знания теоретико-

методического характера для решения практических задач, возникающих в профессиональной 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Основы теории и методики детско – юношеского спорта  
Развитие отечественной теории и методики детско-юношеского спорта, функционирова-

ние системы юношеского спорта, содержание системы многолетней спортивной подготовки, 

современные требования к профессиональной деятельности педагога, работающего с детьми, 

подростками и юношами. Программно-методические и нормативно-правовые основы функцио-

нирования системы подготовки юных спортсменов. 

Индивидуальные способности и выбор занятий спортом, психофизиологические предпо-

сылки развития спортивных способностей, понятия: «спортивная ориентация» и «спортивный 

отбор» (способности, одаренность, талант), тестирование и оценка компонентов спортивных 

способностей.  

Раздел 2. Социализация процесса подготовки юных спортсменов. 

Воспитательная функция спортивной подготовки, особенности воспитания развивающей 

личности в спорте, содержание средств и методов нравственного воспитания, воспитание воле-

вых качеств, фэйр-плэй в системе олимпийского образования в программах ДЮСШ, СДЮШОР 

по видам спорта. Методика организации учебно – тренировочного занятия, организация режима 

жизни и деятельности юного спортсмена, контроль и коррекция спортивной тренировки.  

 Перспективные планы спортивной тренировки, годичный план подготовки, оперативное 

планирование, система комплексного контроля, педагогический контроль и учет, медицинский 

и научный контроль, обеспечение условий для эффективной подготовки спортсменов.  

 

Б1.В.04 Методика и организация семейного физического воспитания 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний и фор-

мировании научных представлений о методике и организации семейного физического воспита-

ния как социальном явлении; определение путей, этапов и технологий системного развития об-

щих и специальных компетенций индивидуума в процессе физического воспитания в рамках 

семейных отношений, с последующим применением в профессиональной сфере и формирова-

нием практических навыков по реализации педагогической деятельности по реализации семей-

ного физического воспитания в образовательных организациях дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего и высшего общего образования. 

Задачи дисциплины: 

9. Сформировать представление о сущности физического воспитания в рамках семей-

ных отношений; 

10. Изучить основные методики и средства организации семейного физического воспи-

тания; 

http://reftop.ru/o-deyatelenosti-detsko-yunosheskih-sportivnih-shkol-po-podgoto.html
http://reftop.ru/problemi-i-vozmojnosti-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-v-bib.html
http://reftop.ru/starshij-brat-borisa-sreznevskogo-vyacheslav-izmailovich-bil-i.html
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11. Рассмотреть технологии группового психолого-педагогического сопровождения 

субъекта в рамках семейных отношений; 

12. Совершенствовать культуру семейного физического воспитания. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Методология построения процесса семейного физического воспитания 

Средства физического воспитания, применимые в модели семейных отношений. Класси-

фикация средств семейного физического воспитания: физические упражнения, оздоровитель-

ные природные силы, гигиенические факторы. Оздоровительное значение двигательных дей-

ствий. Физические упражнения как фактор формирование личностных качеств. Сопутствующие 

и самостоятельные факторы семейного физического воспитания. 

Методики физического воспитания, применимые в модели семейных отношений. Актив-

ные рекреационно-оздоровительные методики, применимые в процессе семейного физического 

воспитания. Специфические и общепедагогические методы семейного физического воспитания. 

Методы строго регламентированного упражнения. Методы обучения двигательным действиям. 

Методы воспитания физических качеств. Методы переменного упражнения.  

Раздел 2. Общая характеристика семейного физического воспитания 

 Цели и задачи физического воспитания в рамках семейных отношений. Оптимизация 

физического развития субъекта семейных отношений. Специфические задачи семейного физи-

ческого воспитания: задачи по оптимизации физического развития субъекта семейных отноше-

ний и общеобразовательные задачи. Основные аспекты конкретизации задач семейного физи-

ческого воспитания. Спортивный, профессионально-прикладной и базовый аспекты семейного 

физического воспитания. 

Содержание программы семейного физического воспитания. Общие социально-

педагогические принципы системы семейного физического воспитания. Теоретико-

методические основы системы семейного физического воспитания. Программно-нормативные 

основы системы семейного физического воспитания. Мировоззренческие основы системы се-

мейного физического воспитания. Организационные основы системы семейного физического 

воспитания. Аспекты государственного контроля за организацией семейного физического вос-

питания в РФ.  

 

Б1.В.05 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

средствах, методах и организационных формах физической культуры, позволяющие выпускни-

ку использовать полученные знания в организации и проведении физкультурно-

оздоровительных, зрелищных мероприятий с разными возрастными группами.  

Задачи дисциплины: 

1. формировать знания, умения и навыки организации и проведения массовых физ-

культурно-зрелищных мероприятий; 

2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в разных аспектах раз-

витии человека; 

3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии 

для дальнейшей профессиональной деятельности. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Основы технологии физкультурно-зрелищных мероприятий 
Физкультурный парад на площади. Массовые спортивно-художественные представления 

на стадионе. Мозаичные рисунки, темпо-ритмический рисунок и его значение в массовом спор-

тивно-художественном представлении. Фонирующая группа и ее основные функции. 

Массовые упражнения. Вольные упражнения. Поточные упражнения. Пирамидковые 

упражнения. Построения и перестроения. Групповые и сольные (вставные) номера. Художе-

ственный фон — живой экран. Уровни организационной структуры массового спортивно-

художественного представления. Штаб подготовки массового спортивно-художественного 
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представления. Структура организации в подготовке массового спортивно-художественного 

представления.  Руководящие документы в работе штаба.  Требования к начальнику штаба.  

Основные периоды в работе штаба. 

Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных представлений на стади-

оне. Специфические выразительные средства массовых спортивно-художественных представ-

лений на стадионе. 

Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, 

устойчивость, тренированность.  

Раздел 2. Основы проведения массовых зрелищных мероприятий 

 Основные подходы к соединению музыки и движений. Основы музыкальной грамоты. 

Свойства музыкального звука. Запись длительности звуков. Музыкальный размер. Ритм. Темп. 

Структура музыкальных произведений. Составление двигательных композиций. Подготовка 

художественного фона. Вводные замечания.  Технология разработки художественного фона. 

Расписывание программы художественного фона непосредственно по карточкам участников с 

помощью расписчиков. Расписывание программы художественного фона в два этапа. Расписы-

вание программы художественного фона самими участниками под руководством руководите-

лей колонн. Использование компьютера для подготовки программы художественного фона. 

Основные приемы создания «живого» художественного фона. Управление фоном. 

Общая характеристика композиционно-постановочного плана. Методы и приемы разра-

ботки композиционно-постановочного плана. Основы технологии разработки композиционно-

постановочного плана. Особенности разработки начала эпизода. Разработка нетематического 

начала. Прием обратного действия. Разработка тематического начала. Анализ, расчет и способы 

построение рисунка. Разработка тематического начала-пролога. Прием возврата к исходному 

построению. Особенности разработки массового номера. Сольные и групповые номера в ком-

позиции массовых спортивно-художественных представлений. Особенности разработки заклю-

чительной части (финал, уход). 

Главный режиссер и постановочная группа. Особенности комплектования режиссерско-

постановочной группы. Музыкальное решение представления. Вводные замечания. Особенно-

сти музыкального решения массового спортивно-художественного представления на стадионе. 

Художественное решение представления. Вводные замечания. Особенности художественного 

решения массового спортивно-художественного представления на стадионе.  Работа с режиссе-

рами-постановщиками отдельных массовых эпизодов. 

Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена заня-

тий, определение нагрузки, самоконтроль. 

 

Б1.В.ДЭ.01.01 Подготовка спортивного волонтера 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний и фор-

мировании научных представлений, специфики волонтерской деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, включающей явления социально активной гражданской позиции, примени-

мых к решению практических педагогических и воспитательных задач. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о волонтерстве, его формах и видах, его значения в социу-

ме и отдельных общественных подсистемах, историческом развитии волонтерства, его совре-

менном состоянии и перспективах развития; 

- выявлять и анализировать проблемы социальных групп, нуждающихся в волонтерской 

поддержке; 

- определить основные направления социальной государственной политики, роль и место 

в ней волонтерских движений; 

- рассмотреть систему организации волонтерской деятельности и технологии привлечения 

волонтеров;  
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- сформировать представление о законодательной и нормативно-правовой базе осуществ-

ления волонтерской деятельности; 

- раскрыть основные направления и аспекты реализации волонтерских идей и движений в 

РФ. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Теоретико-методологические основы волонтерства в сфере физической 

культуры и спорта  

Волонтерство и волонтерская деятельность. Основные определения понятий, сущность, 

функции, специфика. Основные подходы к понятию «волонтерство». Волонтерство и добро-

вольчество. Социальный аспект волонтерской деятельности. Гражданское призвание и волон-

терство. Волонтерство и милосердие. Волонтерство и общественное призрение. Волонтерство и 

благотворительность. Волонтерство и социальная помощь. Волонтерство и физическая культу-

ра. Направления волонтерской деятельности. Типология волонтеров и их мотивация. Группы 

мотивов: самореализация личностного потенциала, общественное признание, чувство социаль-

ной значимости, самовыражение и самоопределение, профессиональное ориентирование, при-

обретение полезных социальных и практических навыков, возможность общения, дружеского 

взаимодействия с единомышленниками, способность выразить гражданскую позицию и выпол-

нить общественный и религиозный долг, организовать свободное время, помочь ближнему и 

др. 

Идея волонтерства (добровольчества) в России. Общинные традиции взаимопомощи. 

Влияние православия на развитие форм социальной взаимопомощи. Киевская Русь. Московское 

государство. Российская империя. Становление новых форм государственной и общественной 

благотворительности. Социальная помощь в СССР. Добровольность работы на субботниках, 

уборках урожая, шефской работе, стройотрядах. Россия в 90-е гг. ХХ века. Влияние третьего 

сектора экономики (некоммерческие, общественные и благотворительные организации) на 

формирование волонтерского движения. Классификация проектов с точки зрения доминирую-

щих социальных функций и характера решаемых социальных задач. Факторы эффективности 

современных волонтерских проектов. 

Раздел 2. Практические аспекты деятельности волонтера в сфере физической куль-

туры и спорта 

 Волонтерская деятельность в области развития физической культуры и массового спор-

та. Технологии организации волонтерской деятельности и привлечения волонтеров в спорт. Ор-

ганизация волонтерской деятельности различными объединениями и общественными институ-

тами: муниципальными и государственными учреждениями; религиозными организациями; 

общественными и благотворительными фондами; политическими движениями; профсоюзными 

организациями; инициативными группами населения: молодежными организациями; обще-

ственными организациями (ветеранские, женские и др.); частные лица. Нормативно-правовой 

база, на которой основывается деятельность российских добровольческих объединений и орга-

низаций. Волонтерская деятельность как инструмент реализации целей и задач социальной по-

литики. Место волонтерства в общественной жизни. Социально-экономическая эффективность 

волонтерской деятельности: сопоставление результатов и затраченных на их достижение уси-

лий. Сравнение волонтерского труда с государственным и коммерческим трудом. 

Категории населения, нуждающиеся в волонтерской поддержке. Социальные проблемы, 

которые необходимо решать силами волонтеров. Основные причины участия волонтеров в 

жизни нуждающихся. Критерии отбора адресатов волонтерской деятельности. Личность волон-

тера. Группы потенциальных волонтеров. Организация волонтерской деятельности различными 

объединениями и общественными институтами. Центры Добровольцев. Стратегии набора во-

лонтеров: «стихийный» набор; целенаправленный набор; набор «концентрических колец»; при-

влечение участников из ближайшего окружения. Технологии организации системы кастинга 

волонтеров: собеседование. Практика обучения волонтеров. 

Значение законодательного и нормативно-правового регулирования для правильного 

функционирования волонтерской группы. Федеральный закон «О благотворительной деятель-
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ности и благотворительных организациях». Нормативно-правовой база, на которой основывает-

ся деятельность российских добровольческих объединений и организаций. Волонтерская дея-

тельность как инструмент реализации целей и задач социальной политики. Принцип социально-

го партнерства между государственным и общественным секторами. Формы добровольческого 

сектора – фонд, общество, ассоциация и др. Фактор совместного участия всех секторов обще-

ства – государственного, частнопредпринимательского и общественного. Потенциальные парт-

неры: местные власти (областная, районная, городская, поселковая администрации), бизнес-

структуры, учреждения культуры, образования, здравоохранения, некоммерческие организации 

(молодёжные центры, клубы, кружки, ветеранские комитеты и пр.) и средства массовой инфор-

мации. Место волонтерства в общественной жизни. Методики расчета стоимости труда волон-

тера. Социально-экономическая эффективность волонтерской деятельности: сопоставление ре-

зультатов и затраченных на их достижение усилий. Сравнение волонтерского труда с государ-

ственным и коммерческим трудом.  Накопление опыта общественно-полезной деятельности во-

лонтерами. Значение волонтерского опыта в социуме и престиж статуса волонтера. Личная 

книжка волонтера. 

 

Б1.В.ДЭ.01.02 Организация оздоровительной работы в образовательных 

учреждениях и по месту жительства 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о орга-

низации оздоровительной работы в образовательных учреждениях и по месту жительства с по-

следующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) 

по  

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов теоретические знания о специфике физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, молодёжью, людьми зрелого и пожилого возраста по месту 

жительства; 

2. сформировать у студентов практические умения по построению и проведению физкуль-

турно-оздоровительных занятий и спортивно-массовых мероприятий с населением; 

3.обеспечить освоение студентами методических умений и навыков планирования физ-

культурно-оздоровительной работы с разными группами населения. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Проблемы развития оздоровительно-рекреативной физической культуры и 

массового спорта в россии 

Массовый спорт, физкультурно-спортивная деятельность, физкультурно-оздоровительная 

и спортивная инфраструктура, формы, методы и средства, предлагаемые на рынке физкультур-

но-оздоровительных и спортивных услуг. 

Нормативные документы, характеризующие развитие массового спорта, виды физкуль-

турно-спортивной деятельности, государственная политика в сфере физической культуры и 

спорта. 

Виды спортивных сооружений, клубы по месту жительства, физкультурно-спортивные 

организации, физкультурно-спортивные клубы и общества, разработка комплекса ГТО для всех 

категорий граждан.  

Раздел 2. Особенности физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного 

возраста 

Перечень изучаемых элементов содержания   
Рациональная организация двигательной активности детей, развитие физиологических си-

стем растущего организма. 

Оздоровительная гимнастика, дыхательная гимнастика, подвижные игры, закаливающие 

процедуры. 

Физкультурный досуг, спортивный праздник, дни здоровья, пешие и лыжные туристские 

походы. 
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Б1.В.ДЭ.01.03 Технологии возможностей и безбарьерной среды 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в области професси-

ональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом знаний и 

уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях раз-

личных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование представления о доступной среде и различных средствах ее по-

строения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия и формирования безбарьерной среды. 

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе: 
Классификация лиц с различными нарушениями развития. Типологические особенности 

лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психиче-

ского развития, интеллектуальным нарушением расстройством аутистического спектра, син-

дромом дефицита внимания и гиперактивностью, сложными нарушениями развития. Особен-

ности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими различные ОВЗ и инвалид-

ность. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения слу-

ха.  

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения зре-

ния. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения ре-

чи. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими церебральный 

паралич.  

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими интеллектуаль-

ные нарушения. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими расстройство 

аутистического спектра. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром дефи-

цита внимания и гиперактивность. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные нару-

шения развития 

Раздел 2. Концептуальные основы инклюзивной культуры: Конвенция о правах инва-

лидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ра-

тификацией Конвенции о правах инвалидов». Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 

года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное регулирова-

ние параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 01-

2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-201-99 

«Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфра-
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структуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элемента-

ми, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для ин-

валидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лиф-

ты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вер-

тикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; 

ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 

51671-2000. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования». 

Международные акты о правах инвалидов. 

Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей с ин-

валидностью. 

Региональные гарантии прав инвалидов. 

1. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в образовательных органи-

зациях. 

2. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в учреждениях социальной 

защиты населения. 

3. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в медицинских организаци-

ях. 

4. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. 

 

Б1.В.ДЭ.01.04 Адаптивные информационно-коммуникационные технологии 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающихся с инвалидностью и ОВЗ теоре-

тических знаний области современных адаптивных информационных технологий, освоение 

общих принципов работы с инструментарием информационных технологий и получение прак-

тических навыков, необходимых для последующего применения в профессиональной сфере со-

временных информационных технологий для решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у обучающихся знаний принципов сбора, отбора и обобщения инфор-

мации с помощью специализированных средств;  

2. обеспечение устойчивых навыков систематизации в условиях локальных и глобаль-

ных сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий;  

3. Формирование умения работы с информационными источниками, 

приобретение опыта научного поиска, создания учебных и научных текстов. 

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Организация индивидуального информационного пространства. Адаптивные инфор-

мационные и коммуникационные  технологии поддержки принятия решений. 

Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть «мобильное 

образование» или «m-обучение». Требование совместимости конкретной ассистивной техноло-

гии, например, слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. Специальные 

компьютерные учебные программы. 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства комму-

никации 

Дистанционные технологии в образовании: проблемы, возможности, перспективы разви-

тия. Электронное обучение. Перспективы развития адаптивных  информационных технологий. 

Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. Современные адаптивные 
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технические и программные средства телекоммуникации. Информационная технология как си-

стема. 

Понятие о современных технических и программных средствах телекоммуникации. Тех-

нические средства создания электронных документов. Технологии распознавания текста и об-

работки файлов. 

 

Б1.В.ДЭ.01.05 Реализация возможностей в инклюзивном обществе 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о про-

цессах инклюзивного образования с последующим применением в области профессиональной 

деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем ком-

петенций для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих педагогов, 

работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, предоставляемых лицам 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения технологий возмож-

ностей. 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых для обеспече-

ния доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в инклю-

зивном обществе: Общество, инвалидность, инклюзия, люди с инвалидностью. Классифика-

ции и типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц 

с нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями слу-

ха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с психическими заболева-

ниями. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями речи. Содержание 

категорий жизнедеятельности. 

Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические средства, 

используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). Технические 

средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Тех-

нические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях. Технические сред-

ства, используемые для создания системы информации на объекте (устройства и средства ин-

формации и связи и их системы. 

Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование  проектирования безбарьерной сре-

ды: Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Поста-

новление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное регулирова-

ние параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 01-

2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-201-99 

«Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфра-

структуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элемента-
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ми, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для ин-

валидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лиф-

ты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вер-

тикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; 

ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 

51671-2000. «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для 

инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования». 

. 

Б1.В.ДЭ.02.01 Основы военной подготовки 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися образовательных ор-

ганизаций высшего образования (далее – вуз) знаний, умений и навыков, необходимых для их 

становления в качестве граждан, способных и готовых к выполнению воинского долга и обя-

занности по защите своей Родины в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся понимания главных положений военной доктрины 

Российской Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ВС РФ); 

2. формирование у обучающихся высокого общественного сознания и воинского дол-

га; 

3. воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств 

личности гражданина – патриота; 

4. освоение базовых знаний и формирование ключевых навыков военного дела; 

5. раскрытие специфики деятельности различных категорий военнослужащих ВС РФ; 

6. ознакомление с нормативными документами в области обеспечения обороны госу-

дарства и прохождения военной службы; 

7. формирование строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ри-

туалам и традициям, военной форме одежды; 

8. изучение и принятие правил воинской вежливости; 

9. овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих. 

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общевоинские уставы вооруженных сил Российской Федерации 
Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права военнослу-

жащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. Начальники и 

подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и выполнение прика-

за. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. Размещение военнослужа-

щих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный наряд роты, его предназначение, 

состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного наряда. Общие положения Устава 

гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего, часового. 

Раздел 2. Строевая подготовка 
Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок 

их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой 

расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение строе-

вым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. Управ-

ление подразделением в движении. 

Раздел 3. Огневая подготовка из стрелкового оружия 
Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования безопасно-

сти при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из стрелково-
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го оружия. Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки АК-74 и РПК-74. 

Назначение, состав, боевые свойства и порядок сборки разборки пистолета ПМ. Назначение, 

состав, боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства и материальная часть ручных гра-

нат. Сборка разборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому применению. Сборка разборка 

АК-74, РПК-74 и подготовка их к боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка 

ручных гранат к боевому применению. Требования безопасности при организации и проведе-

нии стрельб из стрелкового оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Меры 

безопасности при проведении стрельб и проверка усвоения знаний и мер безопасности при об-

ращении со стрелковым оружием. Выполнение норматива № 1 курса стрельб из стрелкового 

оружия. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования без-

опасности при проведении занятий по огневой подготовке. Приемы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия. 

Раздел 4. Основы тактики общевойсковых подразделений 
Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое предна-

значение входящих в них подразделений. Тактико-технические характеристики основных об-

разцов вооружения и техники ВС РФ. Сущность современного общевойскового боя, его харак-

теристики и виды. Способы ведения современного общевойскового боя и средства вооружен-

ной борьбы. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. 

Назначение, классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характе-

ристики. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, 

убежища. Организация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии США. Ор-

ганизация, вооружение, боевая техника подразделений мпб и тб армии Германии. 

Раздел 5. Радиационная, химическая и биологическая защита 
Ядерное оружие. Средства их применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества (далее – ОВ), их назначение, классификация и 

воздействие на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки примене-

ния ОВ, их стойкость на местности. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее 

действие. Средства применения, внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Пора-

жающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, 

средства и способы защиты от него. Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия 

специальной обработки: дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и 

порядок проведения частичной и полной специальной обработки. Технические средства и при-

боры радиационной, химической и биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и 

порядок их использования. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

Раздел 6. Военная топография 
Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. Геометрическая сущность, 

классификация и назначение топографических карт. Определение географических и прямо-

угольных координат объектов по карте. Целеуказание по карте. 

Раздел 7. Основы медицинского обеспечения 
Медицинское обеспечение – как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и 

оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие правила 

оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая по-

мощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержа-

ние мероприятия доврачебной помощи. 

Раздел 8. Военно-политическая подготовка 
Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. Ме-

сто и роль России в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития Российской Федерации. Цели, задачи, направ-
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ления и формы военно-политической работы в подразделении, требования руководящих доку-

ментов. 

Раздел 9. Правовая подготовка 
Основные положения Военной доктрины Российской Федерации. Правовая основа воин-

ской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее виды и их характеристики. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

Б1.В.ДЭ.02.02 Основы медицинских знаний 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) формирование целостного представления о здоровье человека, 

приобретение навыков оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, при 

неотложных состояниях и наиболее распространенных острых заболеваниях и состояниях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся мировоззрения, ориентированного на ценность здоровья 

человека и общества; 

2. овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его нарушений; 

3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи, уходу 

за больными и пострадавшими 

2.  Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Здоровье и факторы его формирования  

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: трудовая, 

внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная среда, 

водная среда, экология жилых и общественных помещений, климатические факторы. Здоровье 

и наследственность. Биологические и социальные компоненты наследственность человека. Со-

стояние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, экономичность.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания, 

режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закалива-

ние, профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, 

культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

Раздел 2. Основы оказания первой помощи при различных состояниях 

Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих оказание 

первой помощи пострадавшим. Понятие о первой помощи, ее роли и объеме. Алгоритм дей-

ствий при первом контакте с пострадавшим. Осмотр и оценка состояния больного. 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом пере-

вязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим индивиду-

альным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для про-

филактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный перевя-

зочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке по-

страдавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. Осо-

бенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоночника, 

таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно заболевших. 

Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы оказания 
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неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической смерти. Техни-

ка непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Правила пользования роторасширите-

лем, воздуховодом. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и поражении 

электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические при-

знаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, плеврите. 

Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая доврачебная помощь 

при гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. Признаки 

острого нарушения проходимости дыхательных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, гипертони-

ческом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактиче-

ском шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых 

отравлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими 

поражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными сред-

ствами; - с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, диа-

гностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких тка-

ней. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного 

аппарата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при син-

дроме длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и 

вероятные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся травма-

тических вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показа-

ния и средства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных транспортных 

шин при открытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, 

рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной первой 

медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. Мест-

ные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. Классификация 

кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, венозных, сме-

шанных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Клас-

сификация повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие правила бинто-

вания и наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения 

на голову, туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным перевязочным паке-

том. Контурные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения косы-

ночных повязок. Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации асептических повя-

зок на различные участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных органов и 

систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы травматическо-

го шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического шока. Клиника травматического 

шока. Профилактика травматического шока. Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины термиче-

ских поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. Критерии тяже-

сти состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при термических пора-

жениях. Объем доврачебной помощи при ожогах концентрированными растворами кислот и 

щелочей. 
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Особенности оказания первой помощи детям. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы темпера-

турных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые отравления. 

Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных больных. 

Раздел 3. Уход за пострадавшими и больными 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений.  

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. Постель-

ное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, носом, глазами. 

Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в орга-

низм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной апте-

чек. Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила нало-

жения бинтовых повязок. 

 

ФТД.01 Студент в среде электронного обучения 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании теоретических знаний о вирту-

альной образовательной среде, основах современных информационно-коммуникационных тех-

нологий системы дистанционного обучения, приобретения практических навыков работы по 

электронному взаимодействию студента и преподавателя в электронной образовательной среде, 

использования электронных образовательных контентов, проведения онлайн тестирований, а 

также формирования накопительной системы баллов и формирования результатов оценки. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с 

электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические 

задания и проходить тестирование. 

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 

библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 

2.Краткое содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Электронные технологии в образовании: Инновационные технологии в обра-

зовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в сфере об-

разования, преимущества и недостатки электронного обучения. Потенциальные выгоды вирту-

альной системы образования в России, инструменты доставки знаний студенту. Самостоятель-

ная работа в виртуальной образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». 

Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистан-

ционного обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использова-

нию информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура раз-

личных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятель-

ной работы студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при исполь-

зовании электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов, использующиеся в 

СДО. 
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Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная педаго-

гика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки электронного 

обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, инструменты 

доставки знаний студенту. 

Самостоятельная работа в виртуальной образовательной среде. Общие понятия «элек-

тронного обучения». Использование программно-аппаратной платформы электронного обуче-

ния. Принципы дистанционного обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины 

перехода к использованию информационно-коммуникационных технологий в учебном процес-

се. 

Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и орга-

низация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация учебного 

процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных материа-

лов, использующиеся в СДО. 

Раздел 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная сре-

да РГСУ: Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды элек-

тронных учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим ре-

ального времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых со-

общений. Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в 

учебном процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. Информационные ре-

сурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные пользователи, доступ к информации. 

Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. Уведомления системы. Возмож-

ные ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение с тьютором. Служба техниче-

ской поддержки. 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. 

Основные меню интерфейса. Разделы «Деканат», «Мои курсы». 

Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды электронных учебных пособий. Прак-

тические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального времени. Трансляция, 

использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. Видеоролик, разме-

щение записи в списке материалов курса для использования в учебном процессе. Рубежные те-

сты к разделам. Итоговое тестирование. Информационные ресурсы разделов. 

Новостные сообщения. Авторизованные пользователи, доступ к информации. Обмен со-

общениями. Оповещение о получаемых сообщениях. Уведомления системы. Возможные огра-

ничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение с тьютором. Служба технической под-

держки.   

 

ФТД.02 Технологии трудоустройства 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обуча-

ющимися теоретических знаний о профессиональном самоопределении и способах поиска ра-

боты с последующим применением полученных знаний в профессиональной сфере; в формиро-

вании практических навыков мониторинга рынка труда, оценки средней заработной платы на 

рынке труда, самопрезентации, проведения собеседований и процедуры оформления на работу. 

Задачи дисциплины (модуля): 

− знать основные источники и методы поиска работы; 

− знать правила оформления на работу; 

− уметь анализировать основные тенденции на рынке труда; 

− уметь составить резюме и сопроводительное письмо; 

− знать основные цели личностного и профессионального развития, способы построения 

деловой карьеры; 

− знать основные правила проведения эффективного собеседования при приеме на работу. 

2.Краткое содержание дисциплины (модуля) 
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Раздел 1. Профессиональное самоопределение: Определение понятия «рынок труда». 

Структура современного рынка труда РФ. Занятость населения как показатель баланса спроса и 

предложения рабочей силы. Региональные особенности рынка труда. Закон РФ от 19.04.1991 № 

1032-1 – «О занятости населения в Российской Федерации». Высвобождение рабочей силы, его 

причины в регионе. Безработица. Виды безработицы. Последствия безработицы. Социально-

правовая защита безработных в РФ. 

Понятие «профессиональная деятельность». Понятие о профессии, специальности, долж-

ности. Классификация профессий. Формула профессии. Профпригодность. Требования, предъ-

являемые к профессиям. Смежные профессии. Сферы профессиональной деятельности. Разде-

ление и специализация труда. Мотивация деятельности как целеполагание, самоопределение. 

Факторы, которые влияют на эффективное осуществление профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Технологии поиска работы: Понятие «карьера» в узком и широком смысле. 

Карьера и личностное самоопределение человека. Типология карьеры (вертикальна, горизон-

тальная, профессиональная, должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 

Проектирование карьеры. Карьерный рост и личностное развитие как предмет проектиро-

вания самого себя. Планирование карьеры и необходимые для нее условия. Методы управления 

карьерой в организации. 

Планирование трудоустройства. Этапы трудоустройства (постановка цели, поиск работы, 

прохождение собеседования и испытаний, заключение контракта). Поиск работы – это поиск 

информации. Источники информации (в том числе неформальные) о возможностях трудо-

устройства, ценность и важность использования этих источников при поисках работы. Каналы 

распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные СМИ, работа с 

сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам профессиональных и общественных ор-

ганизаций, массовая («веерная» рассылка) собственными силами. Эффективность использова-

ния источников информации о возможностях трудоустройства. 

Эффективные способы самопрезентации. Формы самопрезентации. Повышение конку-

рентных возможностей на рынке труда. Интервью. Формирование уверенного поведения при 

взаимодействии с работодателями. Резюме. Цели написания резюме. Виды и структура резюме. 

Ошибки при составлении резюме. Правила составления сопроводительных писем. Предвари-

тельные телефонные переговоры с потенциальным работодателем. 

 

ФТД.03 Введение в аналитические исследования 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний об информационных системах и технологиях с последующим применением в профессио-

нальной сфере, в формировании практических навыков по информационной безопасности, раз-

витию навыков поиска, критического анализа и синтеза информации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Понять реальные возможности современных информационных систем и технологий 

для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности. 

2. Усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах по-

иска и поисковых механизмах, о приемах пользования ими. 

3. Научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, сни-

жать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности информации. 

4. Формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для специа-

лизированного поиска информации.  

5. Обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных системах: 

Основные понятия современных глобальных информационных систем. Источник инфор-

мации в современном понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или компонен-

ты  компьютерной системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи системных 
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исследований, предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. Сущность 

информационно-аналитической работы. Принципы информационно-аналитической работы. 

Общие методы информационно-аналитической работы. Законы информационно-аналитической 

работы. Модель вычислительной системы, принадлежащей фон Нейману. Понятие субъектов и 

объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от 

«пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных се-

тях. Этапы проведения системных исследований с использованием информационных систем. 

Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы аналитика. 

Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции. 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности примене-

ния линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и интеграла. Ал-

горитм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и градиентного бустин-

га. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь собственных чисел с мат-

ричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных и их визуализация. Теорема 

Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-тест, доверительный интервал и 

бутстрап. Понятие системы,  характеристика основных определений системы ,свойства и струк-

тура систем.  Понятие системного анализа и его основные принципы. Виды категорий систем-

ного анализа. Основные представления системного анализа как методологии решения проблем. 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. Декомпозиция поис-

кового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные проверки для подтверждения достовер-

ности полученных данных. Средства контроля достоверности информации. Подготовка заклю-

чения аналитика для передачи информации заказчику поисковых работ. Дополнительные тре-

бования профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, скорость. Основная 

задача поисковых систем. Условное разделение поисковых систем на два класса.  Три основных 

и принципиально одинаковых функций работы поисковых машин. Специальная программа-

робот спайдер (spider, паук) для построения списка слов, найденных на странице. Работа поис-

ковой машины на примере. Обзор поисковых систем. Рекомендации по практическому нахож-

дению информации с помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, позволяющие 

получить дополнительную информацию о поиске. Работа с различными числовыми данными. 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к определению информации. 

Теория К. Шеннона. Основные аспекты теории информации. Источник информации. Первич-

ные источники информации. Вторичные источники информации. Классификация информаци-

онных ресурсов сети Интернет. Структура источников деловой информации. Основные крите-

риальные характеристики информационного поиска. Оценки результатов поиска информации. 

Информация из поискового массива. Закон целевой достаточности информации.   Дискретные и 

непрерывные сообщения, передатчик, канал передачи, приемник, получатель. Кибернетико-

семиотический подход к теории информации. Структурно-синтаксический, логико-

семантический и прагматический аспекты природы информации. Прагматический аспект поня-

тия «информации». Оценка достоверности информации по схеме Кента. Категории альтерна-

тивных источников информации. Что такое "альтернативные данные".  Альтернативные источ-

ники информации как инструмент конкурентной разведки. 

Раздел 2.  Работа с большими данными: Понятие больших данных. Направления при-

менения больших данных. История развития наукометрии.  Наукометрическая база данных. Ка-

кие наукометрические базы данных есть в России. Основные наукометрические показатели. 

Виды научных баз данных.  Библиометрия как научная дисциплина. Российский индекс науч-

ного цитирования (РИНЦ). Использование "индексов цитирования "для оценки результативно-

сти научной деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. 

Основные задачи, которые решает проект РИНЦ. Международные наукометрические базы дан-

ных. Что означает "геолокация". Практическое применение геолокации. Как работает геолока-

ция. Геопозиция: что такое и как она определяется. Методы определения геопозиции. 
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Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и бизнес-

аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая функциональ-

ная архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор системы 

анализа текстовой информации. 

Виды научной и прикладной деятельности в области статистических методов анализа 

данных (по степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в конкретные 

проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы статистического анализа текста. 

Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История 

появления контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных 

контент-анализа. Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назна-

чение контент-анализа. 

Принцип работы современного машинного перевода.  Автоматизированный и машинный 

переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории задач обработки тек-

ста. Извлечение смысла. Неструктурированные данные. Анализ неструктурированных данных. 

Автоматическая обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы машинного 

обучения, статистического анализа. модель Маркова, логические модели и модификации этих 

методов с учетом специфики Больших Данных. Джорджтаунский эксперимент. Задачи компью-

терной лингвистики. Анализ и градация мнений. Анализ тональности высказываний. Класси-

фикация текстов по темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка правописания. Извле-

чение смысла из текста. Поиск ответов на вопросы. Классификация системы АОТ. Мульти-

язычные системы. Три способа реализации мультиязычности. 

 

ФТД.04 Второй иностранный язык 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном языке 

(французском) с последующим применением в профессиональной деятельности и практических 

навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими осо-

бенностями современного французского языка, закономерностями его функционирования в 

дискурсах различного типа.  

2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-интонационной выра-

зительности речи и лексико-грамматических навыков, которые должны обеспечить продуциро-

вание спонтанной и подготовленной устной речи на французском языке в различных ситуатив-

ных условиях в ходе решения профессиональных задач. 

3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в меж-

личностном общении. 

4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

2.Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Личность. Хобби. Увлечения: 

Лексика: Личность. Хобби. Увлечения 

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма. 

Определенный артикль: случаи употребления. Притяжательные прилагательные: общая пара-

дигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.   

Раздел 2. Описание комнаты / учебной аудитории: 

Лексика: Мебель. Прилагательные, обозначающие цвет и размер. Для описания комнаты / 

учебной аудитории 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y a». 

Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в предложениях, начи-

нающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

Раздел 3. Рабочий день. Расписание дня и недели: 

Лексика: Числительные. Количественные наречия. 

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания. Неупотреб-

ление артикля после количественных наречий.  

Раздел 4. Выходные дни. Каникулы: 

Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней.  

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями недели. 

Местоимение en. Количественные числительные. 

Раздел 5. Образование: обучение в университете: 

Лексика: Месяца. Название времен года. Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. Причастие 

прошедшего времени. 

Раздел 6. Высшее образование во Франции: 

Лексика: Образовательные учреждения Франции. Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Passé composé, Futur immediate, Passé immédiat. 

Раздел 7. Где я живу: 

Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. Время Imparfait. 

Раздел 8. Путешествия: 

Лексика: Путешествия. Отдых. 

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой груп-

пы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

 

 

ФТД.05 Человек и его права в контексте современной реальности 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной реальности» 

являются: 

 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента со-

временных правовых систем; 

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценно-

сти мировой цивилизации; 

 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских предпосылок 

возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в рамках правового госу-

дарства, выявление принципов правового оформления основных прав, свобод и обязанностей, 

обеспечения их реализации. При этом ставится задача выявления важнейших признаков, выделя-

ющих основные права, свободы и обязанности из числа других прав, свобод и обязанностей, за-

крепляемых нормами различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты должны 

изучить структурные элементы государственно-правового института основ правового положения 

личности, провести дифференциацию понятий «человек», «гражданин», «личность», определить их 

связь с правовыми характеристиками физического лица как участника (субъекта) правовых связей 

и отношений. 



 114 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его разновид-

ностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения личности, имея в ви-

ду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса гражданина. Граждан-

ство следует анализировать как многозначное явление – как политико-правовую связь физического 

лица и государства, как государственно-правовой институт. Следует обратить внимание на полити-

ко-социальную обусловленность правового регулирования отношений по поводу возникновения и 

прекращения гражданства, сложные последствия введения принципа двойного гражданства в рос-

сийскую практику. Особое внимание следует уделить анализу действующего законодательства о 

гражданстве. 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его принципах, 

система которых пронизывает от ношения по определению перечня, содержания, условий и 

средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный взгляд на основные пра-

ва, свободы и обязанности отражает существующий в науке естественно-правовой взгляд на право 

вообще и природу основных субъективных права и свобод, в частности. Поэтому необходимо уяс-

нить суть естественного характера некоторых основных прав и свобод – права на жизнь, частную 

собственность, неприкосновенность личности и других. Однако такое понимание природы ряда 

основных прав и свобод не является абсолютным, в связи с чем требуется знание иных социально-

философских и правовых учений по указанной проблеме. Изучая принципы основ правового поло-

жения личности, необходимо выявить предпосылки для реализации принципов сочетания интере-

сов общества, государства и личности, их взаимной ответственности. 

Задачи дисциплины (модуля) является также научная классификация основных прав, сво-

бод и обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения особенностей 

механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения обязанностей с исполь-

зованием конституционно-правовых средств, а также средств отраслевого характера. Знание 

содержания основных прав, свобод и обязанностей является условием юридически правильного 

выбора средств защиты и восстановления нарушенных основных прав и свобод человека и 

гражданина. Изучение проблем, связанных с реализацией и защитой прав и свобод человека и 

гражданина, предполагает анализ статуса, особенно компетенции, различных правовых инсти-

тутов, участвующих в этом процессе – судебных органов, органов прокуратуры и т.д., в том 

числе международных. 

2.Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Теория и история прав человека: Изучение основ категориального аппарата 

сферы прав человека, пространственных пределов действия прав человека, его ограничений, 

определение места права прав человека в системе национального и международного права, изу-

чение социально-философских предпосылок возникновения и юридического закрепления ос-

новных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства, выявление принципов правового 

оформления основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации, а также совре-

менного этапа развития прав человека, отечественного и зарубежного правозащитного движе-

ния. 

Раздел 2. Фундаментальные права человека: Изучение гражданских прав как основы 

всей системы прав человека, изучение политических прав человека как неотъемлемой части 

правового положения гражданина, изучение экономических, социальных и культурных права 

человека как прав второго поколения, изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения 

прав человека, изучение неотъемлемой стороны любого права – обязанностей, в данном случае 

человека и гражданина. 
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